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П Р Е Д И С Л О В И Е

Двенадцатый выпуск «Словаря русских народных говоров»
содержит слова от з у б р е х а до к а л у м а г и.

Выпуск составили: Е. Н. Этерлей ( з у б р ё х а — з я т ь с я ,
к а з у я т к а — к а л у м а г и ) , А. Ф. Марецкая (и — и з д р а ж -
н и т ь ) , И. А. Попов (из д р о ж а т ь — и м о ч е к), О. Г. Поро-
хова ( и м о ч к и — и с т о к а ) , Л. И. Балахонова ( и с т о к а п ан-
н ы й — и я), О. Д. Кузнецова (к — к а з у н я ) .

Выпуск отредактирован Ф. П. Сороколетовым и Ф. П. Фили-
ным.

Техническое оформление рукописи и подготовку ее к печати
осуществили Н. А. Романова и Ю. Ф. Денисенко. Список источ-
ников составлен Ю. Ф. Денисенко. В подготовке рукописи к пе-
чати принимала участие Ю. М. Северинова.

Редакторы словаря воспользовались замечаниями официальных
рецензентов А. А. Данилова и И. К. Зборовского.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК
ИСТОЧНИКОВ СЛОВАРЯ

ПЕЧАТНЫЕ ИСТОЧНИКИ

А л а т ы р е в В. И: Словник-вопросник по изучению заимствованных ка-
рельских, венских, финских и областных слов в русских говорах
КФССР. Петрозаводск, 1948. 131 с. [Список русских областных слов
свыше 500].

А л е к и на Л. Лингвогеографическое членение территории Карелии.
[Названия лодок и их частей]. — Матер. X X V I I науч. студенческой
конференции. Литературоведение и лингвистика. [Тартуский гос.
ун-т]. Тарту, 1972, с. 172—174.

А л е к с е е в Д. И. Материалы для диалектологической хрестоматии Улья-
новской обл. — Уч. зап. Ульяновск, пед. ин-та, 1963, т. 17, вып. 7,
с. 190—210. [Образцы текстов; словарик; карты].

А н д р е е в а Ф. Т. Внутренняя форма диалектных слов в говоре. —
В кн.: Лексические и грамматические проблемы сибирской диалекто-
логии. Докл. и сообщ. Барнаул, 1972, с. 141—145.

А р у т ю н я н М. Л. Наречия, происшедшие от местоимений, в ангаро-
ленских говорах. — В кн.: Грамматика русского языка. Вып. 1.
Иркутск, 1972, с. 166—180.

А р ь я н о в а В. Г. О способах номинации растений в среднеобских гово-
рах. — В кн.: Материалы научной конференции молодых ученых ву-
зов г. Томска. Т. 2. Секция гуманитарных наук. Томск, 1968, с. 380—
383.

А р ь я н о в а В. Г. О словообразовании имен существительных в говорах
среднего Приобья. (На материале лексики флоры). — Уч. зап. Томск,
ут-та, 1971, №74. Вопросы языкознания и сибирской диалектологии.
Вып. 2, с. 75—90.

Аятское село. — Псрмск. губ. вед., 1866, № 105, ч. неофиц., с. 423—424.
[Толкование значений некоторых слов, относящихся к местному быту].

Б с к к е р В. Восхождение зимою на гору Хамар-Дабан. — «Сын отечества»,
1847, кн. 3, март, отд. V, с. 1—6. [В примечаниях толкования ряда
слов, относящихся к местному быту].

Б е л я е в а О. П. Словарь говоров Соликамского района Пермской обл.
Под ред. Е. А. Голушковой. Пермь, 1973. 706 с.

Б е с с о н о в И. Белорусские песни. М., 1871. [В сборнике много песен,
относящихся к Смоленской и Псковской губ.]. 176с.

Б л и н о в а О. И. Лексико-фонетическое варьирование слова в диалек-
тах. — Уч. зап. Томск, ун-та, 1966, № 57. Вопросы языкознания и
сибирской диалектологии, вып. 1, с. 17—33. [На материале среднеоб-
ских го.воров].



Печатные источники

Б л и н о в а О. И. К вопросу о типах лексических различий диалектного
языка. — Там же, с. 9—16. [Используется также материал средне-
обских говоров].

Б л и н о в а О. И. О тождестве слова в диалектном языке. — Тр. Томск,
ун-та, 1968, т. 97, с. 117—126.

Б л и н о в а О. И. Об экспрессивно-стилистической дифференциации лек-
сики диалекта. — Матер, межвуз. конференции, посвященной 50-летию
образования СССР. Вып. 5. Теоретические вопросы образования рус-
ского языка и его говоров. Томск, 1972, с. 24—29.

Б л и н о в а О. И. О некоторых источниках региональной лексикогра-
фии. — В кн.: Лексические и грамматические проблемы сибирской
диалектологии. Докл. и сообщ., Барнаул, 1972, с. 91—101. [При-
меры диалектных слов из «Сибирской советской энциклопедии», т. 1—3,
1929—1932].

Б л и н о в а О.И. Лексика диалекта (с точки зрения ее соотношения с фор-
мами национального языка). — Там же, с. 102—109.

Б о г о с л о в с к а я О. И. Указательные местоимения в языке былин
сказителей Рябинииых. — Уч. зап. Пермск. ун-та, т. 22, вып. 1,
с. 77—86. [Изучение языка былин сравнительно с данными местных
говоров].

Б о г о с л о в с к а я О. И. Имена прилагательные в языке былин скази-
телей Рябининых. — Уч. зап. Пермск. ун-та, 1960, т. 16, вып. 1,
с. 74—75. [Описание особенностей склонения прилагательных в срав-
нении с местными говорами].

Б о й к о E . G . Лексические заимствования в русских старожильческих
говорах Каа-Хемского р-на Тувинской АССР. (Названия живот-
ных). — В кн.: Современный русский язык и вопросы диалектологии.
Вып. 1. М., 1972, с. 353—368.

Б о т и н а Л. Г. Старожильческий говор правобережья верхней Лены.
(Грамматико-лексический очерк). Автореф. канд. дис. Самарканд,
1965. 21 с.

Б о т и н а Л. Г. Семантические диалектизмы в лексике говора правобе-
режья верхней Лены. — Тр. кафедр русск. яз. вузов Вост. Сибири
и Дальн. Востока, т. 4. Улан-Удэ, 1966, с. 55—60.

Б р а с л а в е ц К. М. Некоторые морфологические и лексические особен-
ности «камчатского наречия». (Анализ малограмотных написаний
«камчадалов»). — Тр. Дальневост. филиала Сиб. отд. АН СССР,
сер. ист., 1967, т. 7, с. 60—64.

Б р у е в а Е. М. Производственная лексика в сказах Бажова. — Уч. зап.
Горьковск. ун-та, 1961. Сер. историко-филол., вып. 52, с. 380—384.

Б р у с и л о в Н. Опыт описания Вологодской губ. Николая Брусилова,
вологод. гражд. губернатора . . . СПб., 1833. 64с. [Есть замечания
о происхождении ряда местных слов].

Б р ы з г а л о в а Е. Я. Сельскохозяйственная лексика говора русского
старожильческого населения Нижнеилимского р-на Иркутской обл.—
В кн.: Вопросы грамматики, стилистики, методики преподавания
русск. яз. Иркутск, 1969, с. 3—12. [Рассматриваются названия с/х. по-
строек и изгородей].

Б р ы з г а л о в а Е . Я . Из наблюдений над образностью слов терминологи-
ческого характера в говорах Нижнеилимского р-на. — Уч. зап. Ир-
кутск, пед. ин-та, 1969, вып. 39, с. 97—106.

Б р ы з г а л о в а Е. Я. Сельскохозяйственная лексика говора русского
старожильческого населения Нижнеилимского р-на Иркутской обл.
(Названия с/х. орудий труда и их составных частей). — В кн.: Во-
просы грамматики и стилистики русского языка. Иркутск, 1971,
с. 130—152.



Печатные источники

Б р ы з г а л о в а Е. Я. Сельскохозяйственная лексика говора русского
старожильческого населения Нижнеилимского р-на Иркутской обл.
Автореф. канд. дис. Томск, 1972. 25 с. '""'

Б у х а р е в а Н. Т. Семантические изменения общенародной лексики
в системе русских говоров Сибири. — В кн.: Исследования по языку
и фольклору. Новосибирск, 1967, с. 131—145.

Б у х а р е в а Н.Т. Синонимические отношения в лексике русских сибир-
ских говоров. — В кн.: Языки и литература народов Сибири. Ново-
сибирск, 1970, с. 176—186.

Б у х а р е в а Н.Т. Устойчивые словосочетания с номинативным значением
в русских говорах Сибири. — В кн.: Вопросы языка и литературы,
вып. 4, ч. 1. Новосибирск, 1970, с. 208—219.

Былины Ивана Герасимовича Рябинина-Андреева. Петрозаводск, 1948.
[Словарик малопонятных (и диалектных) слов — с. 142—146].

В. Б. Сибирский обычай покупать невест. (Из письма к редактору). — «Оте-
чественные записки», 1840, т. IX, март, отд. VII, с. 28—29.

В и д о в а О. В. Семантическая характеристика глаголов речи и производ-
ных от них имен существительных в архангельских говорах. — Сове-
щание по Общеслав. лингв, атласу. Тезисы докладов. М., 1972, с. 211 —
213.

В и н о г р а д о в Н. О народном говоре Шунгенской вол. Костромского у.
Ч. 1. Фонетика. — Сб. ОРЯС, т. 77. СПб., 1904, № 8, с. 1—100
[На с. 56—62, 69—77, 91—92 приводятся списки слов с разным ударе-
нием, в их числе есть диалектные слова; на с. 94—97 — топонимический
материал ].

В о л о с к о в а А . В . Фонетико-морфологические варианты слов в говорах
Среднего Урала и Зауралья. — В кн.: Актуальные проблемы лексико-
логии и лексикографии. Пермь, 1972, с. 113—116.

В о с к р е с е н с к и й В. А. Особенности русского народного языка. —
«Семья и школа», 1879, кн. II, № 2, с. 92—93; № 3, с. 183—193; № 4,
с. 266-275; № 5, с. 348-355; № 9, с. 138-145;" № 10,'с. 220-227.
[Есть замечания о лексических особенностях народного языка; о срав-
нительных союзах, уменьшительных и увеличительных формах,
о синонимике].

Г е р д А. С. Из истории некоторых прибалтийско-финских заимствований
в современной русской ихтиологической терминологии (рипус, ряпушка,
лудога]. — В кн.: Вопросы теории и истории языка. Л., 1969, с. 164—
170.

Г е р д А. С. Севернорусские названия рыб и некоторые вопросы истории
русского Севера и Северо-Запада. — В кн.: Вопросы изучения север-
норусских говоров и памятников письменности. Матер, к межвуз.
науч. конференции. Череповец, 1970, с. 132—135.

Г е р д А. С. Народные названия рыб. — «Русская речь», 1970. № 5. с. 118—
120; № 6. с. 114—115.

Г е ц о в а О. Г. К изучению диалектной лексики. — Совещание по
Общеслав. лингв, атласу. Тез. докл. М., 1969, с. 118—120.

Г л о т о в а И. П. Диалектологические экспедиции Саратовского гос.
ун-та на территорию Вологодской обл. — Уч. зап. Саратовск. ун-та,
т. 67, 1959, с. 283—288. [Есть о лексических особенностях].

Г о л о в и н а Э . Д . О некоторых особенностях диалектного словообразова-
ния (на материале говоров Кировской обл.). — В кн.: Актуальные
проблемы лексикологии и словообразования. Новосибирск, 1972,
с/ 109—115.

Г о л ь д~и н В. Е. Об одном аспекте изучения тематических групп слов.—
В'кн.: Язык и общество. Вып. 2. Саратов, 1970, с. 163—175. [Наимено-
вания построек и их частей в восточнославянских языках и говорах].



Печатные источники

Г о л ь д и н В. Е. К вопросу о соотношении различий системного и не-
системного характера в диалектной лексике. — В кн.: Общеслав.
лингв, атлас. Матер, и иссл. М., 1970, с. 170—181.

Г о р о ш к о в а Н . М . О лексическом многообразии языка русского фоль-
клора. (На материале «Причитаний» И. А. Федосовой). — Уч. зап.
Новгородск. пед. ин-та, 1966, т. 11, с. 58—75.

Г р и б Р. Т. Наречия местоименного происхождения в старожильческих
говорах Красноярского края. — В кн.: Лексические и грамматические
проблемы сибирской диалектологии. Докл. и сообщ. Барнаул, 1972,
с. 38—46.

Г р и н к о в а Н. П. Из наблюдений над лексикой и фразеологией русских
говоров. — В кн.: Вопросы славянского языкознания. М., 1948,
т. 1, с. 205—220.

Г р и н к о в а Н. П. О названиях некоторых ягод в восточнославянских
языках. — В кн.: Славянская филология, т. 3. М., 1958, с. 97—123.

Г р и ц е н к о И. Д. Промысловый словарь рыбаков дельты Дуная. [Про-
должение]. — Уч. зап. Кишиневск. ун-та, 1970, т. 114, с. 3—29 [Д—К].

Г р у з б е р г Л. А. К изучению вводных конструкций в говорах Перм-
ской обл. (Омонимы «бат»). — Уч. Зап. Пермск. ун-та, 1962, т. 22,
вып. 1, с. 73—76.

Д а в ы д о в а К. Н. Замечания об областной лексике Красноярского края.
(На материале говора юго-западной части Казачинского р-на). —
Тр. Иркутск, ун-та, 1965, т. 36. Сер. языкознан., вып. 2, с. 105—126.

Д а в ы д о в а К . Н . Из наблюдений над лексикой долины Енисея и его не-
которых притоков. (Материалы для Словаря говоров Красноярского
края). — Тр. кафедр русск. яз. вузов Вост. Сибири и Дальн. Востока,
т. 4. Улан-Удэ, 1966, с. 46—54.

Д а н и л о в А. А. Об ударении наречий в русских народных говорах. (На
материале говора д. Дулово Белевского р-на Тульской обл.). — Прогр.
и тез. докладов к VIII научно-метод. конференции Северо-Западного
зональы. объед. кафедр русск. яз. пед. ин-тов. Л., 1966, с. 119—122.

Д е м и д о в а К. И. О некоторых формах проявления принципа экономии
в лексической системе языка диалектного типа. — Уч. зап. Свердловск,
пед. ин-та, 1969, сб. 72, с. 26—38. [Рассматривается лексика предмет-
ного значения].

Д е р я г и н В. Я. Откуда дует ветер? — «Русская речь», 1967, № 2, с. 85—
88. [Система наименований основных' ветров на Зимнем берегу].

Д е р я г и н В. Я. Из истории лексических изоглосс в говорах Архангель-
ской обл. — В кн.: Этимология, 1966. М., 1968, с. 167—188.

Д о б р ы н к и н Н. Г. Очерк сельского хозяйства, мелкого ручного
труда и других незначительных крестьянских промыслов в Меленков-
ском у. — Владимирск. губ. вед., 1873, № 3, ч. неофиц., с. 1—2;
№ 5, с. 2—4; № 6, с. 1; № 7, с. 2—3; № 11, с. 2—4; № 12, с. 1—2.
[Названия одежды, с/х. инвентаря, строений и их частей].

Е л и з о в Ф. В. Рыбная и звериная промышленность по берегам оз. Бай-
кала. — Изв. Сиб. отд. РГО, т. 4, 1873, № 4, с. 168—179.

Е м е л ь ч е н к о И. Р. М. И. Михайлов как исследователь уральского
степного говора. — В кн.: Русское языкознание. Вып. 2. Алма-Ата,
1970, с. 276—296. [Есть замечания о лексике казаков Оренбургской
обл.].

Е р о ф е е в а Т. И. Местные лексические особенности в речи пермской
интеллигенции. — В кн.: Живое слово в русской речи Прикамья.
Вып. 3. Пермь, 1972, с. 35—56.

Е ф и м е н к о П. С. Присловья о жителях и местностях Архангельской
губ. — Архангельск, губ. вед., 1868, № 67, 69, 71, 73.

Ж е л т о в И. М. О русском говоре в Риге. — Филол. зап., 1874, вып. VI,
с. 1—27.



Печатные источники

Ж и т н и к о в В. Ф. Семантические диалектизмы русских говоров Сред-
него Урала. — Матер. VIII зональн. конференции кафедр русск. яз.
вузов Урала. Шадринск, 1968, с. 46—48.

Ж у р а к о в с к а я Н. В. Экспрессивная лексика русских старожильче-
ских говоров среднеобского бассейна. Автореф. канд. дис. Томск,
1971. 17 с.

З а й ц е в а И. К. Некоторые лексические отличия языка народных песен
и говоров. — В кн.: Материалы по русско-славянскому языкознанию.
Т. 2. Воронеж, 1966, с. 90—97.

3 а и ц,е в а И. К. К вопросу о песенных «новообразованиях». — В кн.:
Материалы по русско-славянскому языкознанию. Т. 3. Воронеж, 1967,
с. 112—120.

З д о б н о в а 3. П. О некоторых семантических диалектизмах в русских
говорах. (На материале русских окающих говоров Башкирии). —
В кн.: Совещание по Общеслав. лингв, атласу. Тезисы докладов. М.,
1969, с. 37—44.

З д о б н о в а 3. П., И з б р а г и м о в а В. Л., Т у м а н о в а Н. Л.
О некоторых диалектных особенностях в лексике русских говоров
(на материале ОЛА). — В кн.: Совещание по Общеслав. лингв, атласу.
Тезисы докладов. М., 197-2, с. 187—190.

3 о б н и н Ф. Из года в год. Описание круговорота крестьянской жизни
в с. Усть-Ницынской Тюменского округа. — «Живая старина», 1894,
вып. 1, год 4-й, с. 37—64.

3 о б н и н Ф. Игры в слободе Усть-Ницынской Тюменского округа. — «Жи-
вая старина», 1898, вып. 3—4, год 8-й.

И в а н и ц к а я Е. Н. Лексика говоров Ленинского района Московской
обл. — Уч. зап. МГПИ, 1967, т. 264. Вопросы лексики и грамма-
тики русского языка, с. 296—305.

И в а н и ц к а я Е. Н. Морфологические варианты слов в говоре. — Уч.
зап. МГПИ, 1969, № 326. Вопросы языкознания и русского языка,
ч. 1, с. 89—100. [На материале говоров юга Московской обл.].

И в а н о в а А. Ф. Фразеологизмы в московских говорах. (Материалы для
диалектного словаря). — Уч. зап. МОПИ, 1966, т. 160. Русский
язык, вып. 11, с. 345—352.

И в а н о в а А. Ф. Словарь говоров Подмосковья. Учебно-методическое по-
собие для студентов литературного фак. М., 1969. 598 с.

И в а н о в а В. Ф. Старожильческий говор среднего Причунья Иркутской
обл. (Фонетика. Наблюдения над лексикой). Автореф. канд. дис.
М., 1963. 22 с.

И в а н о в а Ф. П. Предметно-бытовая лексика русских старожильческих
говоров средней части р. Оби. Автореф. канд. дис. Томск, 1965. 19 с.

И в а н о в а Ф. П. О типах лексических диалектных различий. (На мате-
риале предметно-бытовой лексики русских старожильческих говоров
средней части бассейна р. Оби). — Тр. кафедр русск. яз. вузов Вост.
Сибири и Дальн. Востока, т. 4. Улан-Удэ, 1966, с. 61—72.

И в а н о в а Ф. П., Б у л д е н к о К. А. Наблюдения над семантической
и словообразовательной структурой диалектного термина. (На мате-
риале говоров Амура). — Уч. зап. Хабаровск, пед. ин-та, 1970, т. 29,
с. 183—191.

К а л м ы к о в а Г. М. Диалектные семантические явления в некоторых
русских говорах Горного Алтая. — Прогр. и тез. докладов к VIII науч.
методич. конференции Северо-Западного объед. кафедр русск. яз.
пед. ин-тов. Л., 1966, с. 113—115.

К а л м ы к о в а Г. М. О синхронных структурно-семантических связях
некоторых диалектных слов в говоре Уймонской долины Горно-Алтай-
ской автономной обл. — Герценовские чтения [XX]. Филол. науки.
Прогр. конференции, тез. докладов. Л., 1967, с. 95—97.



Печатные источники

К а ч и н с к а я С. Р. О некоторых особенностях лексических синонимов
в южных говорах Горьковской обл. — Уч. зап. МГПИ, 1970, № 403,
с. 198—212.

К а ч и н с к а я С. Р. Лексическая синонимия в южных говорах Горьков-
ской обл. (На материале говоров Гагинского р-на). Автореф. канд.
дис. М., 1972. 23 с.

К а г а е в с к а я Ю. И. Из наблюдений над оценочными словами в говоре
с. Кабанск Бурятской АССР. — Тр. Иркутск, ун-та, 1970, т. 73.
Сер. языкозн., вып. 7, с. 63—74.

К а ш е в с к а я Ю. И. Оценочные субстантивные и адъективные наимено-
вания лиц в говоре с. Кабанск Бурятской АССР. (Общий очерк и
словник). Иркутск, 1971. 93 с.

К а ш е в с к а я Ю. И. Образование оценочных агентивных существитель-
ных мужского рода в говоре с. Кабанск (Вост. Прибайкалье). —
В кн.: Актуальные проблемы лексикологии. Новосибирск, 1972,
с. 196—207.

К а ш е в с к а я Ю. И. Слова общего рода в русском языке. (На ма-
териале говоров Восточного Прибайкалья). — В кн.: Грамматика
русского языка. Вып. 1. Иркутск, 1972, с. 181—197.

К а ш и н Н. Празднества и забавы приаргунцев. — Вестник РГО, 1858,
ч. X X I V , кн. X, отд. V, с. 7—24. [Есть замечания о некоторых фоне-
тических и лексических особенностях говора].

К и р п и к о в а Л. В. К истории областных слов. — В кн.: Матер, и иссл.
по русской лексикологии и сибирской диалектологии. Красноярск,
1971, с. 115—121. (О слове бесчурно в говоре с. Ново-Андреевка Бело-
горского р-на Амурской обл.).

К и р п и к о в а Л. В. Непредметная лексика говора с. Ново-Андреевки
Белогорского р-на Амурской обл. Автореф. канд. дис. Красноярск,
1972. 25 с.

К и р п и к о в а Л. В. Использование фактов языковой компетентности
носителей говора в лексикологическом исследовании. — В кн.: Лек-
сические и грамматические проблемы сибирской диалектологии. Докл.
и сообщ. Барнаул, 1972, с. 159—163.

К о г о т к о в а Т. С. Лингвистический комментарий к двум терминам рыбо-
обрабатывающей промышленности. — Матер, межвуз. конференции,
посвященной 50-летию образования СССР. Вып. 5. Теоретические
вопросы русского языка и его говоров. Томск, 1972, с. 21—24. [Слова
зябрение и жабрование].

К о з ы р е в И. С. Смоленская областная лексика в ее отношении к сосед-
ним говорам и языкам. — Тезисы и сообщения I науч. сессии вузов
Центрально-Черноземного эконом, р-на. Воронеж, 1962, с. 233—235.

К о з ы р е в И. С. К истории некоторых областных слов. — В кн.: Краткие
очерки по русскому языку. Матер. V науч.-методич. конференции
объед. кафедр русск. яз. вузов Центральной черноземной зоны.
Воронеж, 1964, с. 154—158. [Слова пилъно, пильный, пилъноватъ].

К о м я г и н а Л. П. География диалектных слов, встречающихся в речи
учащихся Архангельской обл. — В кн.: Вопросы теории и методики
русского языка и литературы. Архангельск, 1972, с. 107—127.

К о м я г и н а Л. П. Лексические диалектные различия в говорах Архан-
гельской обл. Автореф. канд. дис. М., 1972. 23 с.

К о ш е л е в а Н. С. Родо-видовые отношения в лексической системе рус-
ского говора. — В кн.: Исследования по языку и фольклору. Вып. 2.
Новосибирск, 1967, с. 146—157. ; з

К о ш е л е~в а Н. С. Абсолютные синонимы в лексике говоров Чулымского
р-на Новосибирской обл. — В кн.: Синонимия в языке и речи. Ново-
сибирск, 1970, с. 170—186,



10 Печатные источники

К р е т о в а В. Н. К вопросу о нейтрализации синонимов в русских народ-
ных говорах. — Уч. зап. Курск, пед. ин-та, 1970, т. 72. Краткие
очерки по русскому языку, № 3, с. 210—214.

К р и в о в а М. В. Из наблюдений над лексикой говора с. Ларино Колхоз-
ного р-на Челябинской обл. — В кн.: Вопросы истории и диалектоло-
гии русского языка. Вып. 1. Челябинск, 1965, с. 169—181.

К р у г л и к о в а Т. Специфическая часть лексической системы архаиче-
ского говора с. Ачит Красноуфимского р-на Свердловской обл. —
Сб. студенческих работ Вологодск. пед. ин-та, вып. 5, 1967, с. 85—89.

К р ы л о в А. И. Терминологические названия количества льна и волокна
в говорах Сокольнического р-на (Ивановской обл). — Уч. зап. Ива-
новск. пед. ин-та, 1970, т. 84, с. 16—24.

К'р ы л о в А. И. Тематические группы лексики прядильного производства.
(На материале профессиональной речи текстильщиков г. Иванова). —
Уч. зап. Ивановен, пед. ин-та, 1972, т. 110. Вопросы теории и мето-
дики русского языка, с. 26—34.

К у д а к о в а Т. Н. Из наблюдений над лексико-семантическим варьиро-
ванием и составом омонимических групп в смешанном говоре. (На ма-
териале говора с. Усть-Мосиха Ребрихинского р-на Алтайского
края). — В кн.: Материалы и исследования по сибирской и русской
лексикологии. Красноярск, 1968, с. 162—176.

Л о м а ч е в с к и й Д. Этнография Петрозаводского у. — «Семейный
круг», 1859, т. 2, май, № 8, с. 173—203; июнь, № 9, с. 200—217.
[Есть толкования значений местных слов, обозначающих кушанья
и предметы одежды].

Лопари, карелы и поморцы Архангельской губ. — «Северное обозрение»,
1849, т. 1, № 1, июль, с. 151—179. [Толкование значений ряда
местных слов].

Л у к а н и н а Г. В. Однокоренные имена существительные в талицком
говоре. — В кн.: Лексические и грамматические проблемы сибирской
диалектологии. Доклады и сообщения. Барнаул, 1972, с. 128—133.

Л у к ь я н о в а Н. А. Явления синонимии и омонимии в лексической
системе современных сибирских говоров. (На материале говоров
Новосибирской обл.). — В кн.: Вопросы языка и литературы, 1966,
вып. 1, ч. 1, с. 132—154.

Л у к ь я н о в а Н. А. Диалектные слова и варианты слов. На материале
говоров Новосибирской обл. — Изв. Сиб. отд. АН СССР, 1966, № 5,
Сер. общественных наук, вып. 2, с. 119—123.

Л у к ь я н о в а Н. А. Системные отношения в лексике говоров Сузунского
и Ордынского р-нов Новосибирской обл. Автореф. канд. дис. Ново-
сибирск, 1966. 19 с.

Л у к ь я н о в а Н. А. К вопросу о методике анализа семантических отно-
шений слов в диалектной системе. — В кн.: Вопросы языка и лите-
ратуры, 1970, вып. 4, ч. 1, с. 100—119.

Л ы т к и н В. И. Материалы по русско-финским словарным заимствова-
ниям. — В кн.: Проблемы современной диалектологии. М., 1965,
с. 204-207.

М а к а р е н к о А. А. О красильном искусстве у русских Енисейской губ. —
«Живая старина», 1895, вып. 3—4, год 5-й, с. 349—356.

М а к с и м о в С. С дороги на Амур. — Морской сб., 1860, т. XLVIII,
№ 8, отд. III, с. 1—49; 1861, т. LI, № 2, с. 269—298. [Замечания
о сходстве названий предметов быта и домашнего обихода в говорах
губ. Тобольской, Пермской и Архангельской].

М а л а н ь и н В. В. Синонимы-существительные в русских народных гово-
рах Дуванского р-на Башкирской АССР. — Филолог, сб. Алма-Ата,
1967, вып. 6-7, с. 411-425.



Печатные источники и

М а л а н ь и н В. В. К исследованию синонимов в русских народных
говорах. — В кн.: Русское и зарубежное языкознание. Вып. 3. Алма-
Ата, 1970, с. 160—170.

М а н а е н к о в а А. Ф. К вопросу о русско-белорусской лексической общ-
ности. — Диалектологическая конференция по изучению русских
говоров Прибалтики. Тезисы докладов. Тарту, 1968, с. 6—7. [Говор
одного из русских сел Гомельской обл.].

М а р г у л я н А. А. Обогащение словарного запаса русского литературного
языка X I X — X X вв. областными словами. Изюбр. — Уч. зап. Пермск.
ун-та, 1966, № 162. Языкознание, с. 87—91.

М е в е с И. Три года в Сибири и Амурской стране. •— «Отечественные
записки», 1863, т. 148, май, отд. 1, с. 250—292; июнь, с. 564—588;
т. 149, июль, с. 60—90. [Толкование ряда местных слов].

М е р к у л о в а В. А. Наименования лекарственных растений в связи
с народными названиями болезней. (На материале русского языка). —
В кн.: Проблемы славянских этимологических исследований в связи
с общей проблематикой современной этимологии. М., 1966, с. 27—28.

М е р к у л о в а В. А. Несколько диалектных названий растений. — Эти-
мология, 1965. М., 1967, с. 153—160.

М е р к у л о в а В. А. Торпище. — Этимология, 1966. М., 1968, с. 100—102.
М е р к у л о в а В. А. Народные названия болезней. 1. (На материале

русского языка). — Этимология, 1967. М., 1969, с. 158—172.
М е р к у р ь е в И. С. Склонение имен существительных в мурманском

говоре. (Единственное число). — Уч. зап. Новгородск. пед. ин-та,
1966, т. 11, с. 3—32. [В приложении дан словарик диалектизмов].

М е р к у р ь е в И. С. Материалы к Мурманскому областному словарю. —
Уч. зап. ЛГПИ, 1971, т. 547, с. 105-193. [А—Д].

М и х а й л о в а Л. П. Географическое распространение новгородской
лексики льнообработки, прядения и ткачества. — Уч. зап. ЛГПИ,
1970, т. 460, с. 349—357.

М и х е е в а М . С . Названия некоторых явлений природы в печорских гово-
рах. — В кн.: Севернорусские говоры. Вып. 1. Л., 1970, с. 95—107.

М о и с е е в Б. А. Местные названия Оренбургской обл. (Вып. 2). —
XII итоговая науч. конференция Оренбургского пед. ин-та. Рефераты
докл., 1963, с. 135-136.

М о и с е е в В. А. Сельскохозяйственная лексика в оренбургских говорах.
(Терминология сенокошения). — Матер, и тез. докладов XIV итого-
вой науч. конференции Оренбургского пед. ин-та, 1965, с. 34—35.

М о и с е е в В. А. Синонимичные группы диалектных слов. (Варианты
диалектных названий). — В кн.: Вопросы теории и методики русского
языка. Тр. XI зональн. науч. конференции кафедр русск. яз. вузов
Среднего и Нижнего Поволжья. Ульяновск, 1969, с. 74—78.

М о и с е е в Б. А. Местные названия, происхождение которых связано
с жизнью оренбургских казаков. — В кн.: Очерки по русскому языку.
Калинин, 1969, с. 121—128.

М о и с е е в Б. А. К вопросу об этимологии диалектных слов. — В кн.:
Русский язык, его изучение в высшей и средней школе. Матер. XIII зо-
нальн. науч. конференции языковедов Среднего и Нижнего Поволжья.
Краткие доклады. Астрахань, 1970, с. 220—222.

М о и с е е в а В. А. Бытовая лексика говора русского старожильческого
населения Нижнеилимского р-на Иркутской обл. — Тр. Иркутск,
ун-та, т. 53. Сер. языкозн., вып. 3. Иркутск, 1967, с. 192—200.

М о л о д ы х К. А. Бытовая лексика говора русского старожильческого
населения Тункинского р-на Бурятской АССР. — Тр. Иркутского
ун-та, 1967, т. 53. Сер. языкозн., вып. 3, с. 161—184.

М о л о д ы х К. А. Некоторые наблюдения над лексикой русского старо-
жильческого населения Тункинского р-на Бурятской АССР. — В кн.:



12 Печатные источники

Материалы и исследования по сибирской диалектологии и русской
лексикологии. Красноярск, 1968, с. 177—195.

М о р а х о в с к а я О. Н. Установление семантических отношений при кар-
тографировании. — В кн.: Общеслав. лингв, атлас. Матер, и иссл.,
М., 1970, с. 159—160. [На материале названий крестьянского дома
в русских диалектах].

М о с к о в с к а я Э. А. Опыт системного исследования глагольной диалект-
ной лексики. (На материале говора с. Татищево Переволоцкого р-на
Оренбургской обл.). Автореф. канд. дис. М., 1968. 20 с.

М о с к о в с к а я Э. А. Опыт анализа по дифференциальным признакам
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ч. LII, № 13, с. 76—106; № 14, с. 216—252. [Краткие сведения о фо-
нетических и лексических особенностях говора жителей г. Якутска;
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У Зубрёха, и, м. и ж. Человек,
заучивающий, вызубривающий что-
либо слово в слово; зубрила. Он пер-
вый зубреха в классе. Костром., 1897.
? Зубрйлка, и, ж. [Знач.?]. Она
всяко изругалася: — Ох ты, ворона огу-
менная, Лягуха подколодная, Ох ты,
крыса мазазейная, Ты зубрилка ло-
шадиная! Валд. Новг., 1869.
? ЗубриЛОВКа, и, ж. Растение
Fragaria vesca L., сем. розанных;
земляника лесная. Ряз., Анненков.
<1 ЗубрЙЛЫЦИК, а, м. Мастер,
который насекает зубья на серпе,
пиле и т. п. Даль [без указ, места].
В лад., 1914. Серпы зубрили зубрилъ-
щики, зубрильщик постукивал та-
кси штучкой, как карандашиком,
вострил серп. Зубрильщик ходит и
кричит: — Серпы зубрю. Точильщики
или зубрилъщики, всяко их звали,
зубрили серпы. Моск. «Зубрилыци-
ками называли бродячих мастеров,
ходивших по деревням и „зубрив-
ших" серпы (насекавших На них
зубчики)». Новг., Гарновский. Во-
лог., Нукус Кара-Калп. АССР. Том.,
Том. слов. 1964 [с пометой «устар.»].
Иркут. || Мастер, который точит
косы. А тот, кто косы заправляет,
того и зовут зубрильщик^ Новосиб.,
1964-1965.
ГЗубрйна, ы, ж. 1. Зазубрина,

щербинка; выбоинка в лезвии. Даль
[без указ, места].

2. Зубец, насеченный на режущей
стороне серпа. Братск. Иркут.,
1955-1956.

3. Суковатый шест, который кла-
дется на крышу для того, чтобы не

сдувало ветром соломенное покры-
тие. Твер., Даль.
6 Зубрить, р ю, р и ш ь и зуб-
рить, р ю, р и ш ь, несов., перех.
и неперех. 1. Перех. Есть, грызть
что-либо. Зубри один хлеб. Вят.,
Нерехт. Костром., 1858.= З у б -
р и т ь . Нерехт. Костром., 1830—
1846. = 3 у б р и т ь. Вят., 1848.
II 3 у б р и т ь. Есть что-либо быст-
ро, с аппетитом, с жадностью. Петер-
гоф. Петерб., Слов. Акад. 1907.
II 3 у б р и т ь. Есть что-либо мед-
ленно, еле пережевывая пищу. Ка-
шин. Твер., 1897. || 3 у б р и т ь.
Грызть, есть что-либо всухомятку.
Зубри корочку. Вят., Даль || 3 у б-
р и т ь. Обкусывать край хлеба.
Моск., 1968. || 3 у б р и т ь. Грызть,
щелкать (семечки, орехи и т. п.).
— Чего ты ешь? — Да вот орехи
зубрю, да худые: наполовину гнилые
да пустые. Перм., 1853.

2. З у б р и т ь , перех. Бранить,
ругать кого-либо длительное время;
пилить. Кашин. Твер., 1897.

3. З у б р и т ь , неперех. Спорить,
пререкаться с кем-либо, огрызаться.
И не стыдно с матерью зубрить?
Не зубри больно-то! Ср. Урал, 1964.

4. З у б р и т ь . Говорить, бол-
тать. Он зубрит, надоедает. Пинеж.
Арх., 1961.
? Зубриться, р и т с я, несов. Не
з у б р*и т с я. Нельзя съесть что-
либо. Нет, корочка без зубов не
зубрится. Вят.*[?], Даль.
йЗубрИЧКИ, мн. Зубчики (на

листке растения,'на шали, скатерти
и т. п.). А листочки на нем с такими
вубричками. Ср. Урал, 1964.

2 Словарь русских говоров, вып. 12



IS ЗубрАжка

5 Зубрйжка, и, м. и ж. 1. Ж. За-
учивание чего-либо наизусть, слово
в слово, буквально; зубрежка. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. о В з у б-
р я ж к у учить. Учить наизусть,
вызубривать что-либо. Твер., Слов.
Акад. 1907.

2. То же, что зубрёха. Ну и зуб-
ряжка он! Терек., Кубан., 1900—
1901.
/''ЗубрАЙ, я, м. Человек, заучи-
вающий что-либо слово в слово;
зубрила. Пек., Осташк. Твер., 1855.

ЗубрАтка, и, ж. То же, что
зубряжка (в 1-м знач.). Пек., Ос-
ташк. Твер., 1855. о Учить в з у б-
р я т к у. Даль [без указ, места].

ЗубрАть, я ю, я е ш ь, несов.,
перех. и неперех. Твердить, повто-
рять одно и то же, не задумываясь,
кстати и некстати. Пек., 1855.

Зубун, а, м. Топь, трясина, зы-
бун. Бывало корову за рога из зубуна
тащишь. Бурят. АССР, 1967.

Зубчаета, ы, ж. Растение Cir-
sium oleraceum All., сем. сложно-
цветных; бодяк огородный. Ниже-
гор., Анненков.

Зубчатка, и, ж. [удар.?]. 1. Рас-
тение Campanula glomerata L., сем.
колокольчиковых; колокольчик ску-
ченный, приточная трава. Нижегор.,
Анненков.

2. Растение Veronica chamaedrys
L., сем. норичниковых; вероника
дубровка. Нижегор., Анненков.

Зубчатый, а я, о е [удар.?].
Большая з у б ч а т а я трава. Ра-
стение Cevitaurea scabiosa L., сем.
сложноцветных; василек прижатый.
Симб., Анненков.

Зубчик, а, м. 1. З у б ч и к и ,
мп. Кружевной узор. Мцен. Орл.,
1902. « - З у б ч и к . «Часть кружев-
ного узора у вологодских кружев-
ниц». Волог., Иваницкий, 1883--
1889.

2. Чаще мн. Узор на материи,
а также полотенцах, скатертях
и т. д. в форме ломаной линии, обра-
зующей острые углы. Знаешь, деше-
венькое (платье), синими зубчиками.
Крупец. Курск. Хотела (материи)
в зубчик набрать. Дмитров. Орл.,
1947-1960. Дубен. Тул. || 3 у б ч и-
к и, мн. Украшение на теменной и

затылочной части женского голов-
ного убора, представляющее собой
полоску кумача с краями в форме
ломаной линии, образующей острые
углы. Десна — Ока, Лебедева, 1927.

3. З у б ч и к и , мн. Ступени лест-
ницы. Новоторж. Твер., 1916.

4. Первый (сверху) уступ в кар-
низе (прямой). Яросл., 1961.

5. Маленький прутик. Любим.
Яросл., 1858.

Зубылда, ы, м. и ж. Человек,
который любит острить, шутить; зу-
боскал, зубоскалка. Шадр. Перм.,
1856. •» «Зубан, зубоскал, пошлый
насмешник». Перм., Даль.

Зубылье, я, ср., собир. Зубы.
Ворон., Слов. Акад. 1907.

£• Зубынька, и [род?]. Уменьш.
ласк. Зубок, зубочек. Казан., Бо-
дуэн де Куртенэ.

Зубъе, я и зубье, я, ср., собир.
1. Зубы. = 3 у б ь е . Зубъе выпало.
Шенк. Арх., 1912. = 3 у б ь е [удар.?].
Орл. Вят., 1897.

2. Зубцы, зубья (пилы, бороны,
серпа, граблей и т. п.). Шенк. Арх.,
1898. Зубъе у серпа. Арх. Да ведь он
велел-то Егорья во пилы пилить,
. .Дак у'пил зубъё да приломалося,
Да што Егорью ничего не вредило.
Иран., Вят. Вят. = 3 у б ь е . Новг.,
1896. В шалгу набивать зубье
(у граблей). Онеж. КАССР. Зубъе
из березы были у бороны. Теперь
зубъе-то железно стало. Киров.
= 3 у б ь е. Воронье зубье. Даль [без
указ, места]. Зубьё стиралися (зубцы
пилы стирались). Росл. Смол., Доб-
ровольский.=3 у б ь е [удар.?]. Чер-
дын. Перм., 1900. || 3 у б ь е. Зубцы
на гребне для вычесывания головок
льна. Пинеж. Арх., 1961. || 3 у б ь е.
Часть ткацкого станка, деталь берда,
состоящая из деревянных тонких
пластинок, укрепленных двумя по-
перечными планками. Котельн. Вят.,
Слов. карт. ИРЯЗ. — Доп. «Зубы,
зубцы». Сев.-Двин., Романов,
1928.

Зувавка, и, ж. [удар.?]. Ватная
кофта. Брон. Моск., 1928.

Зуватъея, а ю с ь, а е ш ь с я ,
несов. Обещать. Калуж., 1903.

Зувёй, я, м. «Увей, пространство
поля под лесом, окидываемое в тече-
ние дня тенью, где плохо родится
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хлеб». Вост., Даль. — Ср. 3 а у-
в ё и.

Зувёя, и, ж. То же, что зувей.
Ростов. Яросл., Слов. Акад. 1907. —
Ср. 3 а у, в ё я.

Зугнёток, т к а, м. Щепа для
растопки печи. Осташк. Твер., 1855.

Зугнётуха, и, ж. Угнетение,
притеснение, дурное обращение. Ос-
ташк. Твер., 1855.

Зугол и зугол, а, м. Внебрач-
ный ребенок. = З у г о л . Зуголом ро-
дился, так и теперь не знает ни
отца, ни матери. Пенз., 1960. °3 у-
г 6 л. Наровч., Нижнелом. Пенз.,
1852. Тамб. = 3 у г о л [удар.?].
Морш. Тамб., Архив РГО. — Ср. 3 а-
у г б л , 2. З а у г б л о к , 3 а у г 6-
л ы ш.

Зуголышчать, а ю, а е ш ь,
несов., неперех. Незаконно прижи-
вать детей. Наровч., Нижнелом.
Пенз., 1852. Как большой стал,
так стал зуголъничатъ. Пенз. —
С р . З а у г о л ь н и ч а т ь .

^о Зугра [?], ы, м. и ж. Неряха,
грязнуля, замарашка. Вышневол.
Твер., Олон., 1852. Олон., Даль
[с вопросом к слову]. Олон., Кули-
ковский [с вопросом к слову и при-
меч.: «у Даля как олонецкое»].

Зугреб, а, м. Сугроб, снежпый
занос возле углов строений. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.

Зуд, а, м. Болезнь чесотка. По-
шех., Молог. Яросл., 1849. Напади
на его кобылий зуд. Костром. Бо-
лезни: . . воспа, зуд. ., шолуть, ко-
росты, железы. Вят. Липуха, или
зуд — чесотка. Том. Тобол.

Зуда, ы, м. и ж. 1. Ж. Расстрой-
ство чувствительности, сопровождаю-
щееся почти непрерывной потреб-
ностью чесаться; зуд. Рыльск., Судж.
Курск., 1849. Курск., Нижегор.,
Тамб. От зуды напала ну да (о вшах).
Ворон. Оренб. Напала на нее зуда,
увесъ день чешется. Дубен. Тул.

2. Ж. Болезнь чесотка; короста.
Перм., Матер. Срезневского. Ме-
дын. Кал уж., 1849. Нижегор., Чере-
пов. Новг.

3. Ж. Надоедливое нытье, брюз-
жанье, ворчанье. Молчи, пожалуй-
ста, только одну зуду от тебя и
слышишь. . И так без тебя досадно.
Ворон., Тростянский. |! Беспрестан-

ное надоедливое повторенье одного
и того же. И без битья убил зудой
своей одной. Этот день и ночь зудит,
как анчутка.., с зуды пропадешь. Ряз.
Ряз., 1960—1963. оо Зуду нагнать
(нагонять). Надоесть, беспрестанно
повторяя одно и то же. Вчера зуду на-
гнал: косить, косить. Мужик зуду на-
гоняет, а баба точит мужика тупой
пилой. Ряз. Ряз., 1960—1963. Зуды че-
сать. Говорить пустяки, вздор. Во-
рон., 1903.

4. Быстрый, подвижный человек;
егоза, непоседа. Перм., 1852. Хоть
посиди немножко, зуда ты этакий!
Ты ведь зуда какая. Урал. Яросл.
= 3 у д а и з у д а . Такой зуда пар-
нишко — спокойно не посидит ни
минутки. Волог., 1902.

5. Бойкий человек. Волог., Гря-
зов. Волог., Обнорский.

6. Суетливый человек. Великоуст.
Волог., 1841. Рыб. Яросл.

7. Человек, который везде успе-
вает. Симб., 1859.

8. Насмешник, насмешница. Тамб.,
1858.

ЗудйЛЫЙ, а я, о е. Удалой,
разудалый. Новое. Тул., 1900. —
С р . З а у д а л ы й .

Зудеть, д и ш ь, несов., перех. и
неперех. 1. Перех. Чесать. Не зуди
руки-то — заболят. Буйск. Кост-
ром., 1897.

2. Надоедливо приставать к кому-
либо, твердить одно и то же; по-
учать, пилить кого-либо. И она,
несдержанная К аза (прозвище), и
будет ладить, и будет ладить весь
день зудеть. Поменьше зудела бы. .;
раз человек нервный, не зуди. Ряз.
Ряз., 1960—1963. о 3 у д ё т ь кого.
А брат пьянь горькая была. ., рас-
пустила мать, я ведь детей зудю и
зудю (а она не ругала). Ряз. Ряз.,
1960—1963. о З у д ё т ь на кого-
либо. Она все на меня зудела и зу-
дела. Ряз. Ряз., 1960—1963. о 3 у-
д ё т ь кому-либо. Мать ему зудит:
учись, учись, у тебя все возможности
есть. Ряз. Ряз., 1960—1963.

3. Неперех. Ощущать действие жа-
ра или холода (о зубах). Пек.,
Осташк. Твер., 1855.

4. Неперех. Шутить. Яросл., 1820.
о З у д ё т ь с кем-либо. Яросл.,
Даль.

2*
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5. Неперех. «Ворчать, досадовать,
гневаться, волноваться, надоедать».
Ворон., Тростянский.

Зудётъея, д и т с я, несов.
1. Чесаться. Перм., 1850. Ср. Урал,
Новг. Руки стали зудеться — деньги
получить. Твер. Подошвы что-то зу-
дятся. Костром. Сиб.

2. Везл. Ощущать острое желание
чего-либо, хотеться. Ему зудйтся.
Рыб. Яросл., Матер. Срезневского.

Зуди, междом. Возглас, выра-
жающий побуждение к действию,
«вроде ну же; ну». Мезен. Арх.,
Подвысоцкий, 1885.

ЗудЙЛКа, и, т. и ж. Прозвище,
Екатеринб. Перм., 1899.

Зудйра, ы, м. к ж. 1. Безза-
стенчивый, "бесцеремонный человек;
наглец, нахал. Забайк., 1906.

2. Грязнуля, неряха. Забайк.,
1906.

<}-о Зудить, д и ш ь, сое., перех.
Стащить, украсть что-либо. Кунгур.
Перм., 1898.

ЗуДЙТЬ, д и ш ь, несов., перех. и
неперех. 1. Перех. Чесать; скрести.
Так начнешь зудить бедняжку то
скребницей, то сукном. Оренб., Мя-
кутин. Яросл., 1926. Костром., Ка-
лин.

2. Неперех. Пронизывать до ко-
стей (о холодном и сильном ветре).
Беломор., 1929.

3. Перех. Тереть пол (веником-го-
ликом). Осташк. Калин., 1946.

4. Перех. Учить наизусть, зуб-
рить. Я зудил ату басню целый час.
Терек., Кубан., Водарский. Курск.,
Слов. Акад. 1907. Влад.

5. Говорить [?]. Ветл. Костром.,
1928.

6. Неперех. Наговаривать на ко-
го-либо. Зудит, зудит на сноху,
а дурак муж верит. Вят., Васнецов,
1907.

7. Дразнить, сердить кого-либо,
докучать кому-либо. Что ты зудишь
ребенка, ровно собаку? Даль [без
указ, места]. || Неперех. Насмехать-
ся, подтрунивать над кем-, чем-либо.
Тамб., 1858.

8. Неперех. Лебезить. Что ты зу-
дишь? Точно бесенок! Вят., 1907.

9. Делать что-либо быстро, дей-
ствовать энергично. Кубан., 1905—
1921.

10. Есть что-либо с аппетитом,
с жадностью. Сев.-Двин., 1928. //
Хлебать. Заливницу зуди. Шенк.
Арх., 1854. Осташк. Калин.

11. Пить. Зуди, зуди! Шенк. Арх.,
1854. Арх. Будет тебе зудить-то
холодную воду. Петерб. На вот пива,
зуди! Костром. К а луж. || Неперех.
Пьянствовать. Сев.-Двин., 1928.

12. Бить, колотить, сечь кого-
либо; ударять по чему-либо. Онеж.
Арх., 1852. Зудил он его, зудил, да
уж так-то вызудил. Арх. Сев.-
Двин., Север., Пек. Мужик так и
зудит лошадь хабазиной, а ей везти-
то уж и невмоготу. Как я стал его
зудить черемухой — заизвивался и
змолился; не стану больше, бает.
Перм. Вот и зудишь по снопу, а ты
вяжешь за ей. Том. Иркут.

13. Неперех. Играть на каком-
либо музыкальном инструменте гром-
ко, скоро, увлеченно; наяривать.
Так на балалайке и зудит, да сам
ногами притоптывает и припевает.
Перм., 1856.

ЗуДЙТЬСЯ, и ш ь с я, несов.
1. Испытывать ощущение зуда, че-
саться. Глаза зудятся. Голова зу-
дится: видно, грязна. Великоуст.
Волог., 1847. Арх., Север., Яросл.,
Перм.°.6ез.г. Умойся, зудитъся-то и
перестанет. Ср. Урал. Сиб., Том.,
Тобол."3 у д и т ь с я. Алт., 1962.

2. Тереть, скрести для облегче-
ния зуда, чесать. Робятишка всю
ночь зудятся. Вытегор. Олон., Слов.
Акад. 1907.

3. Везл. О сильном желании чего-
либо; хотеться. Ему зудйтся — т. е.
ему хочется. Рыб. Яросл., Радонеж-
ский.

<х> Руки зудятся. «Так говорят
о том, кто глазам не верит, изучает
все руками или делает что-нибудь,
не зная применения данных пред-
метов, пока не нанесет им какое-
нибудь повреждение». Илим. Иркут.,
Косыгин, 1970.

Зудйха, и, ж. Болезнь чесотка.
Вят., Волог., Новг., Слов. Акад.
1907. Ночная ночница, ночная и по-
луночница, денная денница и полу-
денница, зудиха и шелудиха, не де-
куйся и не пелегуйся над рабицей
младенцем (заговор). Курган.

Зудица, ы, м. и ж. [удар.?].
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Привязчивый, надоедливый человек.
Пек., 1970.

Зудкий, а я, о е и зудкбй,
а я, о е. 1. Вызывающий зуд. даль
[без указ, места]. = 3 у д к и и. Не-
большая болячка, а зудкая, прямо
страсть. Буйск. Костром., 1У05—
1921.

2. З у д к и й . Боящийся ^ зуда,
укусов, прикосновения (о лошади).
Спас. Казан., Булич [с примеч.
«к\'чергкое выражрнир»!, 1888.

3. Ловкий; проворный. = 3 у д-
к и и. Симб., 1858. о 3 у д к 6 и.
Ставроп. Самар., Архив АН.

4. Живой, подвижный, резвый
(обычно о детях). = З у д к и й . Са-
мар., 1854. = 3 у д к 6 и. Ворон.,
Слов. Акад. 1907.

ЗУДКО, нареч., безл. сказ. 1. Об
ощущении зуда. Онеж. Арх., 1885.
Чтой-то спине зудко, знать, в баню
просится. Енис. Ой, терпеть не
могу, зудко шибко! Иркут. Якут.

2. Тяжело, трудно. Пошех., Мо-
лог. Яросл., 1849. Зудко терпеть.
Даль [без указ, места].

Зудкбй. См. З у д к и й .
ЗудлЙВЫЙ, а я, о е. 1. Ворч-

ливый, брюзгливый, надоедливый.
Они аудливые, зудят и зудят. .,
остарели. Папа неплохой, мама очень
зудливая. Какой ты тоскливый, ка-
кой тызудливый. Ряз.Ряз., 1960-1963.

2. Беспокойный, суетливый. 3yd-
ливый человек. У него, значит,
надо работать и- работать, не
сидит. Ордып. Ноьосиб., 1966.

ЗудовёТЪ, е ю , ё е ш ь, сое., не-
перех. Овдоветь. Новое. Тул., 1900.

So Зудыр, а, ж. 1. Грязь, неопрят-
ность. Иркут., Якут., Линден [с при-
меч. «монгольское, употребляемое
русскими»], 1846. Нерч. Забайк.,
Амур. » ; - . : . ,

2. Сутолока, суета, хлопоты, бес-
покойство. У нас такой зудыр. Ир-
кут., Слов. Акад. 1907. Амур.

Зудыра, ы, м. и ж. 1. Ж. Бес-
покойство. Забайк., 1960.

2. Человек, причиняющий беспо-
койство. Забайк., 1960.

Зудырничатъ, а ю, а е ш ь,
несов., неперех. L Приставать, доку-
чать. Так и привык зудырничатъ по
всякому поводу. Пенз., 1960.

1. Зудырно, нареч. Грязно, не-

ряшливо, неопрятно. Иркут., Якут.,
1846. ••» Тесно, грязно. Сиб., Осокин
[с примеч. «бурят.»], 1901;

2. Зудырно, нареч. Настойчиво.
Пенз., 1852. Зудырно доказывает.
Дело делает зудырно. Пенз.

1. Зудырный и зудырный,
а я, о е. Грязный, неряшливый,
неопрятный. = З у д ы р н ы й . Сиб.,
Даль. = 3 у д ы р н ы й . Иерч. За-
байк., Боголюбский [с примеч.
«монг.»], 1896. Забайк., Осокин
[с примеч. «бурят.»], 1906.

2. Зудырный и зудырный,
а я, о е. 1. Настойчивый, докучли-
вый, неотвязный. ° З у д ы р н ы й .
Пенз., Даль. = 3 у д ы р н ы и. Зу-
дырный решительно во всем. Пенз.,
1960.

2. З у д ы р н ы й . Беззастенчи-
вый, бесцеремонный, нахальный. За-
байк., 1906.

3. З у д ы р н ы й . Беспокойный.
Зудырный ребенок. Нерч. Забайк.,
1896.

1. Зудыр Ь, я, м. Хлопоты, суе-
та, возня, беспокойство. С такими
гостями — один зудыръ. Нерч. За-
байк., 1896.

2. Зудыръ, я, м. Привязчивый,
надоедливый человек. Он у тебя зу-
дыръ. Ворон., Слов. Акад. 1907.

Зудыръ, я, м. [удар.?]. Грязь,
неопрятность. Такой зудыръ в доме,
что приступу нет. Сиб. [?], Даль.

Зудэрка, и, м. и ж. Грязнуля.
Ну и зудэрка, вечно все заляпает.
Читин., 1960.

боЗуев, а, о. о 3 у е в а редька.
Трава [какая?]. Зуева редька на бо-
лоте. Вожгал. Киров., 1950. о 3 у е
в ы батожки. Луговое растение [ка-
кое?]. Зуевы батожки ели раньше.
Верхне-Тоем. Арх., 1963—1965.

Зуево, ср. Название пожни. Че-
репов. Новг., 1910.

6? 1. Зуёк, з у й к а , м. 1. Птица
Tringa minuta Leisl.; песочник. Тю-
кал., Ишим. Тобол., 1903. В Павде,
Мензбир.

2. Птица Tringa temincei Leisl.;
куличок-воробей. Помор., Мензбир.

3. Птица Tringa cinclus L.; черно-
зобик. Слов. Акад. 1У07 [с примеч.
«местное название»].

4. Птица Totanus calidris L.; трав-
ник. Екатеринб. Перм., Мензбир.
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5. Черный з у ё к . Птица Tota-
nus fuscus L.; щеголь. Сиб., Мензбир.

6. Птица Tetanus hypoleucos L.;
перевозчик. Мензбир [с примеч.
«местное название», «повсеместно»].

7. Птица Totanus glottis L.; боль-
шой улит. Слов. Акад. 1907 [с при-
меч. «местное название»].

8. Птица Totanus ochropus L.; ку-
лик-черныш. Слов. Акад. 1907 [с при-
меч. «местное название»].

9. «Маленький кулик» [?]. «Зуйки.
Малые серые кулички; водятся в
больших болотах». Вурнашев [без
указ, места]. Пек., 1902—1904. Сев.-
Двин. — Доп. «Самый маленький из
породы бекасов [не куликов?]».
Амур., Азадовский [с вопросом],
1913—1914.

10. Птица [какая?], живущая по
берегам рек. Тотем. Волог., 1892.

— Доп. «Бекасы, песочники, трав-
ники, тарантаи здесь известны под
общим названием зуйков». Меленк.
Влад., Афонин. «Из названий птиц».
Чердын. Перм., Ончуков, 1900. «Род
птицы». Кирил. Новг., Иванов, 1898.
«Маленькая птичка на длинных но-
гах с длинным носом». Кулики да
зуйки, зуёк какой-то. Иркут., Соко-
лов, 1963.

2. Зуек, з у й к а , м. 1. То же,
что 2. Зуй; уменып.-ласк. к 2. Зуй
(в 1-м знач.). Арх., 1848. «Мальчик-
подросток на промысловом у Мур-
манского берега судне, употребляе-
мый для разных послуг, как-то: для
приготовления пищи рабочим, для
просушки сетей и других снастей,
для выполаскивания бочек и т. д.
Называет этих мальчиков также ко-
ками. . Название. . зуек. . есть соб-
ственно насмешливое, так как ника-
кого участия в промысловом пае
этим мальчикам не предоставляется,
а пользуются они, подобно птице
зуйку, только подачкою от улова (по
одной рыбе с каждых двух тюков
снасти)». Арх., Подвысоцкий. «Он
[зуек] приготовляет пищу для воз-
вращающихся с промысла с моря
рыбаков (варит уху, кашу, чай),
блюдет чистоту по стану, смотрит за
порядком в промысловом хозяйстве,
охраняя весь промысловый скарб и
снасти. Главная его обязанность —
отвивка и просушка промысловой

снасти (тюков яруса), привозимой
рыбаками с моря. Он также испол-
няет разные послуги для старших
рыбаков по стану. . Вообще поездки
на промыслы в качестве зуйка яв-
ляются необходимой подготовкой
промышленника». Беломор., Дуров.
Мурман., Север., Клыков [с поме-
той «стар.»], 1968.

2. Ласкательное прозвище весело-
го маленького ребенка. Пек., Ос-
ташк. Твер., 1855.

3. Бойкий человек небольшого ро-
ста. Перм., 1858.

4. О ловком, пронырливом чело-
веке. Он как зуёк, везде все найдет.
Лунин. Пенз., 1953.

5. Неказистый, невидный человек.
Шацк. Тамб., 1934—1950.

Зуенёк, н ь к а, м. Уменьш.-
ласк. к 1. Зуй (в 1-м знач.). Чиви-
вилъ-вилъ зуенёк! Испорхнул — поле-
тел за речку. Слобод. Вят., 1877.
Где, зуенёк, побывал? Побывал зуенёк
в Москве У царя на потешности,
У Потанъки на похвальбе. Вят., Со-
болевский.

Зуёня, и, ж. Луковая похлебка.
Зуёня — похлебка ив луку. Целые
луковицы накрошены, как нити. Зуе-
ня — лук пареный. Вожгал. Киров.,
1950.

Зуздатъ, а ю, а е ш ь, сов., пе-
рех. Зауздать (лошадь). Пошех.-
Волод. Яросл., 1849. Зуздай-ко коня-
то! Арх.

Зуздыватъ, а ю, а е ш ь, не-
сов., непех. и неперех. Бить, коло-
тить. Верхот. Перм., 1899.

Зузёнец, н ц а и зузенёц,
н ц а, м. Задравшаяся кожа у осно-
вания ногтя, заусеница. На всех
пальцах у меня зузгниы задрались,
от стирки гито ль? Зузёнец оторвала,
теперь нарывает палец. Урал., Ма-
леча. — Ср. 2. З у с ё н и ц а .

З^ЗИК, а, м. Растение Clema-
tis integrifolia L., сем. лютиковых;
ломонос цельнолистный. Вят., 1892.
7°3узитъ, з ю, з и ш ь, несов., пе-
рех. и неперех. Пить. Курган. То-
бол., 1895—1896. А они у нас только
квас и аузят, к воде не притраги-
ваются. Заурал. Свердл. •» Пить по-
степенно, тянуть (воду, водку, квас
и т. д.). Урал., 1934. *• Пить что-
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либо жадно и много. Зузит и зувит,
как только в его входит,. Ср. Урал,
1964. — Ср. 3 ю з и т т,.

ЗуЗЛИТЬ, л ю, л и ш ь , несов.,
перех. и неперех. Пить. Кунгур.
Перм., 1898. Чай зузлит. Яран.
Вят. *• Много пить. Осин., Верхот.
Перм., 1896. Перм. » Пить много и
через силу. Перм., 1850. — Ср. 3 io з-
л и т ь.

Зузулька, и, ж. Растение Тго-
paeolum major L., сем. кануцино-
вых; капуцин. «Зузулька, красоль,
растение, имеющее оранжевый, во-
ронкообразный, на длинном, редеч-
ного вкуса стебле цвет». Зузулъки
у нас отцвелисъ; собери семена зу-
зульки. Рыльск., Судж. Курск., Дми-
трюков, 1849. Курск., Орл.

Зузуля, и, ж. 1. Кукушка.
Смол., 1858. Зап., Курск., Орл. —
Ср. 1. З'о з у л я.

2. Растение Cuculus canorus L.,
сем. крестоцветных; сердечник, ку-
кушка. Тюкал , Ишим. Тобол., Во-
скресенский, 1903.

Зузя, и, м. и ж. 1. О человеке,
который пьет много чаю. Перм.,
Слов. Акад. 1907.

2. З у з я мокрохвостая. О чело-
веке, забрызгавшем нижнюю часть
платья или случайно упавшем в во-
ду. Волог., Слов. Акад. 1907.

3. Лакомка, любящий полако-
миться на чужой счет. Покр. В лад.,
Слов. Акад. 1907.

— Ср. 1. 3 ю з я.
ЗуЙТЬСЯ, з у ю с ь, з у и ш ь-

с я, несов. Решаться на что-либо,
браться за какое-либо дело, вызы-
ваться выполнить какое-либо дело,
поручение. Кто зуится это сделать?
Ливен. Орл., 1850.

1. Зуй, я и я, ж. 1. Птица ку-
лик. Пек., 1855. Зуй на болоте есть.
Арх. Беломор. Приезжали с госуда-
рова двора, Взяли — поймали зуя,
Посадили его в санки, Во саничики
резаные, Во оглоблицы писаные; При-
везли зуя в Москву к благоверному
нашему царю. . . Вят. •» Общее на-
звание всех видов птицы кулика.
Пек., Урал., 1855. || Небольшой ку-
лик, живущий~по песчаным берегам
рек.'Вят., 1842—1847. || Птица Tota-
nus ochropus L.; кулик черныш.
Слов. Акад. 1907 [с примеч. «местное

название»]. Слов. Акад. 1955 [с по-
метой «обл.»].

2. Птица Numenius arguatus L.;
большой ^ кроншнеп. Вят., 1928.
о Большой з у и, болотный з у и.
Вят., Мензбир. | Щ

3. Птица Tringa squatorola из рода
турухтанов. Слов. Акад. 1847. Слов.
Акад. 1907 [с примеч. «местное назва-
ние»] .

4. Птица Squatorola helvetica
Briss. Слов. Акад. 1907 [с примеч.
«местное название»].

5. Птица Totanus glottis L.; улит
большой. Слов. Акад. 1907 [^"при-
меч. «местное название»].

6. Птица Totanus stagnatilis
Bechst.; поручейник. Слов. Акад.
1907 [с примеч. «местное название»].

— Доп. Птица [какая?]. Губан-
птица на море плотник, зуй-птица
на море повар. Петрозав. Олон.,
Рыбников. Зуй на море повар. . .
Зуй-от ли был портомойник. Онеж.,
Гильфердинг. «Род речных птичек».
Арх. Арх., Томилов, 1929. «Назва-
ния птиц: . .пигалица, зуй, жу-
равль». Слобод. Вят., Муарская,
1897. Зуй кричит: — Травай, тра-
вай; Мужик, трава, трава! Коси
сена, коси сена! Пореч. Смол., Доб-
ровольский. Она (сорока) чашкой
хлоп, Она ложкой хлоп, Она зуя
в лоб: — Будет тебе, зуй, мати
вешняя река. Барнаул., Миллер.

JS 2. Зуй,"я и я, м. 1. На рыболов-
ном промысле •— мальчик-подросток,
используемый для разного рода мел-
ких промыслово-хозяйственных ра-
бот в помощь взрослым рыбакам
(приготовление пищи, просушка се-
тей и т. п.), а также помогающий
рыбакам во время лова рыбы. Арх.,
1842—1847. Еще зуев десятка два
наберется. Мурман. «Подрастанием
мальчика (в Кемском Поморье) инте-
ресуется вся семья: и отец, и мать
высчитывают, скоро ли из него
выйдет «зуй», скоро ли из «зуя»
он превратится в наживодчика
и т. д. . .» Изв. Арханг. об-ва изуч.
русск. Севера, 1910. II Юнга. Арх.,
Верещагин, 1849.

2. Жизнерадостный, подвижный
ребенок. Каргоп. Арх., 1928. || Про-
звище быстрого, расторопного ре-
бенка. Мокш. Пенз., 1899,
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3. Бойкий человек; выскочка. Вер-
хот. Перм., 1899.

4. Угрюмый, молчаливый, необ-
щительный человек. Ен же таки зуй,
что слова ни с кем сроду не сказал.
Зап.-Брян., 1957.

5. Хитрец, плут. Рыб. Яросл., Ра-
донежский [с примеч. «ругат. слово»].
Ах ты, зуй, жулъ! Мещов. Калуж.,
1910.

6. Прозвище [какое?]. Медын. Ка-
луж., 1901.

7. Мужской детородный орган.
Юрьев. В лад., 1854. Сев.-Двин.

— Ср. 2. 3 у о к.
Зуйка, и, ж. Общее название

всех видов птицы кулика. Пек.,
Урал., 1958.

ЗуЙКОВатыЙ, а я, о е. Бойкий.
Мальчишка зуйковатый. Юрьев.
Влад., 1910.

8° 1. Зук, а, м. 1. Звук. Нижегор.,
1850. Лебед. Тамб., Ряз., Землян.,
Задон. Ворон. [| Гул, шум. Слушай,
зук находя: шмели есть! Курск.,
1900—1902.

2. Молва, слух; весть, известие.
Лебед. Тамб., Цветков, о 3 у к дать.
Известить, оповестить о чем-либо.
Лебед. Тамб., Цветков.

— Ср. 1. З ы к , 1. 3 ю к.
2. Зук, междом. Слово, которым

подзывают свиней. Зук-зук-зук! Пе-
чор. Пек., 1964.

Зукнуть, н у , н е ш ь, cos.
[Знач.?]. Баба со страху зукнула и
на землю пала. Урал., 1930.

Зулйвка, и, ж. Праздничная
женская кофта из тонкого сукна или
плюша, украшенная бисером. Зу-
лавка шилась с длинным рукавом,
напереди на пуговицы застегалась,
. . оны черны были, сатиновые, даже
на подкладке. Зулавка — это кофта,
она шилась из легкого сукна, рукава
и спина убирались черным бисером.
Зулавка из хорошей ткани шилась,
из плюшу там, а на подоле бисером
обшивалась. ., ее в праздник наде-
вали. На"спине бусы у зулавки по
подолу метались, как бахрома, на
спине fu спереди, по всему подолу
бусы. Счас зулавки не шьют, это
раньше мода на их была. Моск., 1968.

Зулейка, и, ж. Стеклянный1 пу-
зырек. Оренб., 1849. Слов. Акад.
1907 [с примеч. «вм. сулейка?»].

Зумётъ, е ю , ё е ш ь, сов., пе-
рех. и неперех. Суметь. Крепко кри-
чат, играют, кто что зумеет. Бе-
лев. Тул., 1898. Не зумеет изделать.
Мещов. Калуж. — Ср. В з у м ё т ь,
3 а у м ё т ь.

Зумурушка, и, ж. Суслик. Зу-
мурушек нынче в полях развелось.
У нас в этом году зумурушек тра-
вили. Шкурки зумурушек по семь
копеек принимают. Тунк. Бурят.
АССР, 1963.

Зунд, а, м. Яма для стока воды
и промытого песка при промывке
золота. Ср. Урал, 1964.

Зунда, ы, ж. То же, что зунд.
Ср. Урал, 1964.

Зундуглб, а, ср. 1. Вруша, пу-
стомеля. Вот ведь зундугло екое,
кажный раз напутает! Амур., 1913—
1914.

2. «Заимствованное у бурят пре-
зрительное название хилого, не спо-
собного к работе человека». Нерч.
Забайк., Ноневич, 1896.

5оЗунимать, а ю, а е ш ь . несов.;
зунять, сов.; перех. 1. Унимать;
сдерживать, останавливать. Кирил.
Новг., 1896. Новг. Зунимала я, да
ничего не слушаются, хоть кол на
голове теши, все шалят. Тебя не
зунимают — сколь хошь, столько и
ешь. Пытали зуниматъ, уж и по-
браним-то — нет, все свое. Твер.

2. Уговаривать. Я вечор дружка
милого Позднешенько видела; Я позд-
нешенько увидала И зунимала ноче-
вать: — Ты ночуй, ночуй, мой ми-
лый, Ночуй ночку у меня! Белозер.
Новг., Соколовы.

Зунки, мн. оо Сделать зунки.
Встать на задние лапки (о живот-
ном). Дон., 1929.

Зунт, а, м. То же, что зунд.
Золото мыли в зунтах, здесь эту
воду поднимали. Бурят. АССР, 1970.

Зунтуглб, а, ср. 1. Увалень,
растяпа, ротозей. Забайк., 1960.

2. Тупица, дурак. Эх ты, зун-
туглб! Читин., 1960.

Зунъка, и, ж. «Вертушка».
Онеж. Арх., Ефименко, 1878.

ЗунЙТЬ. См. З у н и м а т ь .
Зупага, и, ж. Пространство

между грудью и прилегающей к ней
одеждой; пазуха. В зупаге несет
хлеб. Ельн. Смол., 1914.
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Зупотётъ, ею, ё е ш ь, сов.,
неперех. Вспотеть. Вся аупотела с ни-
ми, ильнак пот прошиб. Ряз. Ряз.,
1960-1963.

Зупряжка, и, ж. Упряжь, уп-
ряжка. Зупряжка? Да^что ж: хо-
мут, дуга, запрягается в сани. Чтоб
ехали гусям, бодро ехали (на свадьбу),
две лошади, одна в зупряжке, другую
привяжут гусям. Ряз. Ряз., 1960—
1963.

Зупун, а, м. Верхняя шерстя-
ная одежда, зипун. Жиздр., Мосал.
К а луж., Воскресенский.

I оо ЗурИТЬ, р ю, р и ш ь, несов.,
перех. и неперех. Смотреть. КАССР,
1937-1940.

Зуркатъ, а ю, а е ш ь, несов.,
неперех. 1. Стучать. Саран. Вят.,
1903. Урал. — Ср. 3. 3 ы р к а т ь.

2. В татарском свадебном обря-
де — скрывать невесту. Урал., 1930.

Зуркатьея, а ю с ь , а е ш ь с я
и зуркатъея, а ю с ь , а е ш ь с я ,
несов. Стучаться, а 3 у р к а т ь с я.
Вят., Слобод., Котельн. Вят., 1848.
Вят., Дальне вопросом к слову и
примеч. «турхаться?»]. Охан. Перл.
° 3 у р к а т ь с я . Он зуркался
в дверь. Шушен. Краснояр., 1967.

Зурна, ы, ж. О музыке, резкой
по тону, визгливой, неприятной для
слуха; «плохая музыка, азиатская
музыка». Тифлис., Ворчал., Сиг-
нах., Телав. Тифлис., Михайлов.

Зурбд, а, м. «Суслон, бабка,
крестец, кладка снопов на жниве?»
Костром., Даль [с вопросом]. — Ср.
1. З а р о д , 3 о р 6 д.

ЗусёК, а и у, ж. Отгороженное
место в амбаре, куда ссыпают зерно;
закром, сусек. У мня в амбаре два
зусёка; в один пшаницу сыплем,
в другой — другое че. Нюкс. Волог.,
1950. Катя, пойди нагреби немного
мучки из анбару, из зусеку, который
справа-то. Все зусеки битком на-
били в анбаре — вот какой хлеб был.
Кирен. Иркут.

Зуеенец, н ц а, м. [удар.?]. То
же, что зусень. «Зусенце, зусенец —
холодок, тень — происходит от су-
ществительного сень [тень], с при-
ставкой' за. . .» Твер., Великанов,
1897.

1. Зуеёница, ы, ж. То же, что
зусень. Пек., 1855.

2. Зуеёница, ы, ж. Заусеница.
Сев.-Двин., 1928. — Ср. 3 у з ё н е ц.

Зуеёнок, н к а, м. То же, что
зусень. Зусенок — это тенечек, когда
жарко, в зусенке сидим. За домом
зусенок, там солнца нет никогда.
Моск., 1968.

Зуеёнушка, и, ж. То же, что
зусень. Поставь в зусёнушка домик,
они (пчёлы) и усядутся. Метин.
Hour., 1950.

И»Зусенце, а, ср. [удар.?]. То же,
что зусень. Новоторж. Твер., Крест-
цов. Твер., 1897.

Зуеёнышко, а, ср. То же, что
зусень. Новоторж. Твер., Крестцов.

Зусень и зусень, и, ж. Место,
защищенное от солнца; тень.<=>3у-
с е н ь. Досиди в зусни. Пек., Слов.
Акад. 1907. Идем в зусенъ. Осташк.
Калин. = З у с е н ь . Ржев. Твер.,
1852. Он в зусёни поспал хорошо. Но-
ворж. Пек. — Ср. 3 а с е н ь.

Зуеёнъе, я, ср. То же, что зу-
сень. Пек., 1855.

ЗуСЙМ, нареч. Совсем. Зусйм ты
забыл на свою матку. Зап.-Брян.,
1957.

Зусйнец, н ц а, м. Заусеница.
Это тело такое: истрескаются руки
прямо бараками, и зусиниы пойдут.
Шигон. Куйбыш., 1957—1961. — Ср.
3 у з ё н е ц.

Зуетрёчный, а я, о е. Встреч-
ный. Все тебе знакомы: и зустречны,
и поперечны. Зап.-Брян., 1957. —
С р . С у с т р ё ч н ы й .

Зутъея, з у ю с ь , з у е ш ь с я ,
несов. Давать обещание кому-либо,
обещать. Жиздр. К а луж., Добро-
вольский.

Зух, а, м. О ловком, проворном
человеке. Кочет. Дон., 1897. Баба —
зух! Дон. Это — вух малый. Смол.

/(^Зухать, а ю, а е ш ь, несов,
и сов., перех. и неперех. 1. Неперех.
Кричать; закричать громко. ° Несов.
Слобод. Вят., 1899. Не зухай, а то
весь народ сюда прибежит. Ср. Урал.
°Сов. Вят., Зеленин, 1903.

2. Сов., перех. Позвать кого-либо.
Заозерье Перм., 1910.

3. Несов., перех. Понукать (ло-
шадь). Енис. Енис., 1909.

4. Сов., неперех. «Ухнуть». Вят.,
Васнецов, 1907. Сев.-Двин.
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l ? o Зухнуть, н у , н е ш ь , сов.,
неперех. Громко вскрикнуть, закри-
чать. Яран. Вят., 1903. А я пак
аухну, утки и улетели все. Ср. Урал.
£_3учитъ, ч у, ч и ш ь и зучйтъ,
ч у, ч и ш ь, несов., перех. и неперех.
1 - л ^ у ч й т ь , неперех. Гудеть, зву-
чать. Что это аучит—громит мать
сыра^вемля. Печор.,^1961.
^2. 3 у ч и т ь, неперех. Вить, уда-
рять во что-либо, собирая людей (на
работу, обед и под.). Что все вучат,
аовут на обед? Вожгал. Киров., 1950.

3. 3 у ч и т ь, перех. Молотить
(хлеб) с особенным старанием и
усердием. Зучили овес в семь цепов —
били в семь цепов. Смол., Добро-
вольский, 1914.

— Ср. 3 ы ч а т ь.
Зучный, а я, о е. Звучный.

Скоп. Ряз., 1892.
Зуя, и, м. и ж. Задира, озорник;

озорница. В лад., Даль [с вопросом
к слову: «зуд? зуй?»].

ЗуЙВКа, и, ж. Короткая жен-
ская кофта. Волог. Волог., Суровцев.
Посмотри-ко, миленькой, Я в зуявке
беленькой, П осмотри-ко, тороватый,
Я в зуявке полосатой. Грязов. Волог.,
1913. Волог. •» «Кофта на одной под-
кладке». Грязов. Волог., Каменский,
1903.

Зуяченъе, я, ср. [удар.?]. На
рыболовном промысле — выпол-
нение разного рода подсобных работ
(отвивка тюков, распутывание рыбо-
ловной снасти — яруса), к которым
привлекаются женщины и дети. Мур-
ман., 1903.

Зъедатъся, а ю с ь , а е ш ь с я,
несов.; зъёсться, е м с я , е ш ь с я ,
сов. Рассердившись, накидываться на
кого-либо с бранью, укорами;
взъедаться. Пошех. Яросл., 1849.
Что ты больно въедаешься на меня?
Виновата ли я? Что ты въедаешься,
как собака? Яросл. Вят. Хозяйка
такая зъедливая, добром слова не
скажет, все въедается. Гришка, не
давай кошке творогу-ту; ономедни
я простокишу скормила, матка на
меня аъелась, не велит. Перм. Урал.,
Иркут. *• «Огрызаться; реже — вы-
зывать на ссору». Забайк.., Ар-
сентьев, 1960.

ЗъвДЛЙвыЙ, а я, о е. Сварли-
вый, брюзгливый. Хозяйка страх

зъедливая: поедом ест. ., добром да
ласково словечка не .скажет. Перм.,
1856.

Зъедунъя, „и,^ле. Ворчунья,
брюзга. А ты что •, ворчишь? Ну и
зъедунъя ты у меня! Иркут., Прогр.
АН № 142.

Зъедь, и, ж. [Знач.?]. У нас
зъедь, хутъ ты двору не едь. Смол.,
1890.
?р Зъезд и зъез, а и у, м. Бревен-
чатый настил, по которому въезжают
на сарай, в поветь. Волог., 1902.
Яросл.= 3 ъ е з д. Север., Барсов.
Олон., Арх., Новг. Мы с Овдотъей
веники вязали на повете, а робя-
тишки сок сочали на зъезде. Ко-
стром. = 3 ъ е з. Мотри, кикирикой
полетишь со зъезу-то! Тотем. Во-
лог., 1892. Сев.-Двин., Кинеш. Ко-
стром.

Зъездб, а, ср. [Зяач.?]. Арх.,
Гецова, 1970.
,. Зъём, а, м. 1. Участок дороги,
поднимающийся вверх; подъем (в го-
ру). На гору зъем такой крутой,
едва поднялись с возами. Перм.,
1847. Сев.-Двин. Сойди с саней,
тут зъём очень крутой. Арх. Иркут.

2. Часть ступни между пальцами
и уровнем щиколотки, подъем. Крас-
ноуфим. Перм., 1898. Ср. Урал,
Забайк.

3. Взвод у огнестрельного ору-
жия. Поднять курок на два зъёма.
Тотем. Волог., 1892. Волог.

4. Чересседельник. Вят., 1915.
*• Часть упряжи [?]. Орл. Вят.,
Слов. Акад. 1907 [с вопросом]..

5. Место, откуда вытекает родник.
«Вероятно, от зябать с первоначаль-
ным значением „раздирать"». Киров.,
Головина, 1966—1969.

6. 3 ъ б м ы, мн. «Нижняя половина
запоров для воды в вешниках, отво-
ряемая в болыпеводье». Красноуфим.
Перм., Миртов, 1930.

— Доп. Название поля. Зъём зо-
вется поле. Арх., 1970.

Зъёматъ, а ю, а е ш ь, сов., пе-
рех. Поймать. Мы его зъёмали в са-
мую пору. Ворон., Слов. Акад. 1907.

Зъёмно, нареч. О снеге: твердо,
плотно (слежался, спрессовался).
Енис. Енис., 1906—1907.

Зъёсться. См. В ъ е д а т ь с я .
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ЗъЙМОК, м к а, м. Охапка выле-
жавшейся тресты, собранная в форме
конусообразного стожка для про-
сушки. Углич. Яросл., 1956. — Ср.
В "з й м о к , З н й м о к .

Зъйшдиватъ, а ю, а е ш ь, не-
сов., перех. Сильно бить, колотить.
Тобол., 1899. Урал.

Зъяга, и, м. и ж. [удар.?].
О том, кто надоедает разговорами,
болтовней; болтун, болтунья. Лодей-
ноп. Ленингр., 1924.

Зъян, а и у, м. Убыток. Ржев.
Твер., 1853. —'Ср. И з ъ я н.

14о ЗЪЯРЙТЬ, р ю, р и ш ь, сое.,
неперех. 1. То же, чтоУзъяриться.
Вят., 1915. Сев.-Двин.

2. Закричать. Зъярй. и Вельск.
Арх., 1957.

Зъярйтъся, р ю с ь, р и ш ь-
с я, сов. Рассердиться, прийти в
ярость, вспылить, взъяриться. Урал.,
1930.

ЗЪЯЧИТЬ, ч у, ч и ш ь, сов,, пе-
рех. Поймать, изловить кого-либо.
Зъячили их в лесу. Ворон., Слов.
Акад. 1907.

Зы, междом. Возглас, которым
иауськивают собак: на, возьми! Охан.
Перм., 1854. •» «Из обращений к до-
машним животным». Белозер. Новг.,
Прогр. АН № 191, 1898. — Ср. 3 и-
3 И.

Зыб, а и у, ж. 1. Топь, трясина.
Болота качалась, аыбом была. В од-
ном месте станешь, в другом поды-
мается. Том., 1964.

2. Зыбь, волнение (на реке, море).
Зыб''большой"на Дону. Дон., Миртов,
1929.

1. Зыба, ы, ж. Колыбель, люль-
ка. Баю, баю за зыбою, Отец пошел за
рыбою. Моск., Шейн. Аи сидела
у царя за зыбой бабушка. Беломор.

2. Зыба, ы, ж. Топь, трясина.
Новорж. Пек., Слов. Акад. 1907.

Зыбала, ы, м. и ж. То же, что
зыбало. Твер., Даль.

Зыбалка и зыбалка, и, ж.
1. Колыбель, люлька. = 3 ы б а л к а.
Пек., 1855. Север., Вост. •••Зы-
б а л к а . «Название колыбели, под-
вешиваемой к потолку». Ряз., Атлас,
1967.

2. З ы б а л к а . Жердь, к кото-
рой привешивается детская колы-
бель (зыбка). Пек,, Слов. Акад. 1907,

3. З ы б а л к а . «Качель на стол-
бах». Новорж. Пек., Калинин.
••• «Качель, устраиваемая на пасхе».
Новорж. Пек., Еремин, 1930.

4. З ы б а л к а . Кусок льда, ис-
пользуемый крестьянскими детьми
вместо санок, для катания по льду
реки. Во время осени, когда замерзал
Чаган, вырезали квадрат, выбивали
таку, мы, называли ее зыбалка. Урал.,
Малеча.

Зыбало, а, м. Человек высо-
кого роста, дылда. Осташк. Твер.,
1855.

/ЯэЗыбйние, зыбанье, я .и зы-
баньё, я, ср. Качание (например,
на качелях). = 3 ы б а н и е. Слов.
Акад. 1847. Не люблю я этого зыба-
ния, качания на качелях. Даль [без
указ, места]. <= 3 ы б а н ь е. Опоч.
Пек., 1852."3 ы б а н ь е. Како то-
перя уж зыбанъё? Поздо! Вытегор.
Олон., Слов. Акад. 1907.

Зыбануть, н у , н е ш ь, сов.,
перех. и неперех. Ударить, стукнуть.
°Безл. Тут его и зыбануло. Верхне-
Кет. Том., 1964.

1. Зыбать, а ю, а е ш ь и з ы б-
л ю , з ы б л е ш ь и зыбать,
а ю, а ё ш ь и з ы б л ю , з ы б -
л е ш ь , несов., перех. и неперех.
1. Качать, раскачивать. Арх., 1885.
= З ы б а т ь . Тихв. Новг., 1852.
Новг., Сев.-Двин. Перестань аы-
батъ, неравно веревка оборвется, упа-
дешь "ведь! Волог. Нижегор. На ка-
чулё^мы качались, на конец-то стал
я да как начал зыбать, девки у меня
все завизжали. Перм. Урал., За-
урал., Том., Южн.-Сиб., Краснояр.
= 3 ы б а т ь. Опоч. Пек., 1852. Пек.
= 3 ы б а т ь [удар.?]. Волог., 1822.
Кунгур. Перм.

2. Укачивать ребенка (в колыбели,
зыбке). Прейл. Латв. ССР, Тарт.,
Йыгев. Эст. ССР, Лит. ССР, 1963.=
З ы б а т ь . Верхот. Перм., 1899. Баю,
баю, зыбаю, Ой, едет батька с рыбою.
Яросл. Калуж., Смол. Одной ногой
прялку крутишь, другой люльку зй-
баешъ. Брян. Арх., Урал., Ср. Урал.
Тяжело с детства досталось: снохи-
ного ребенка зыбала. Том. Я прихожу
домой, а Акулина ребенка зыбает —•
ну, качает. Новосиб. Иркут., Кур-
ган., Краснояр. = З ы б а т ь . Она вы-
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бала-зыбала, насилу зазыбала. А де-
вочку было зыбатъ некому. Пушк.
Пек., 1927. Пек., Медвежьегор.
КАССР.<=3 ы б а т ь [удар.?]. Новг.,
1905-1925.

3. Перех. Трясти, колебать, рас-
шатывать. = 3 ы б а т ь. Петрозав.
Олон., 1885—1898. = 3 ы б а т ь. Не
зыбай доску-то, упадешь! Опечен.
Новг., Шольск. Волог., 1920.

4. З ы б а т ь , неперех. Качаться,
раскачиваться. Яросл., 1896; •» Ка-
чаться на качелях. Пошех.-Волод.,
Данил., Молог. Яросл., Волог.,
Тихв. Новг., Копорский.

5. З ы б а т ь , неперех. Трястись,
дрожать, сотрясаться. Смотри, как
зыбает пол-то — видно, переклады-
то подгнили. Вуйск. Костром.,
1830—1846.0 Везл. Уж какая эта
постройка: везде зыбает. Ростов.
Яросл., 1902. Яросл.

6. Неперех. Проваливаться в тря-
сину; уходить из-под ног (о болоти-
стой почве).°3 ы б а т ь. Яросл.,
1961. Есть места, по им не прой-
дешь. Это ржавец. . вот это зы-
бун — ржавец, мох он зыбун, по нему
идешь и зыбаешъ. Том. Бурят. АССР.
а 3 ы б а т ь. Трясина так и зы-
бает. Новорж. Пек.., 1957.°Безл.
Идешь по трясине, а кругом на са-
жень зыбает. Ростов. Яросл., 1902.

7. З ы б а т ь , перех., безл. Силь-
но покачивать (на волнах), бросать
из стороны в сторону. Сегодня страш-
но ехать: ишь, как лодку-то зыбает!
Новг. Новг., 1904. До того-то нас
зыбило на озере! Вытегор. Олон.

8. З ы б а т ь , неперех. Слегка по-
качиваться (на волнах, лежа на
«ярусе» — рыболовном судне). По-
мор., 1929.

9. З ы б а т ь , неперех. С трудом
выгребать на веслах против течения
или ветра. Помор., 1929.

10. З ы б а т ь , перех. Делать что-
либо продолжительно и напряженно,
изо всех сил. Зыбаешъ-зыбаешъ день-
деньской воду [носишь-носишь каж-
дый день воду], хошъ бы спасибо
пикнули. Кашин. Твер., 1897.

11. З ы б а т ь , неперех. Идти мед-
ленно, с трудом, тащиться. Мещов.
Калуж., 1916. Дмитриев. Курск.

12. З ы б а т ь , неперех. Сильно
стучать, колотить во что-либо; сту-
чаться. Уж я зыбал, зыбал в дверь,
никто не откупается! Опечен.
Новг., Шольск. Волог., 1920. Новг.
Зыбай шибче, скорее отворят. Перм.
Ребяты на маслену завидели девок,
просются. Оне не открывают, зы-
бают в вороты, буц-буц батают.
Урал. Бурят. АССР, Хакас. Крас-
нояр.

13. З ы б а т ь , неперех. Ударять,
бить чем-либо. Схватили рычаги и
давай зыбатъ. Охан. Перм., 1928.
Цепом зыбаешъ-зыбаешъ. Стоишь и
зыбаешъ. А я все в лодке. Зыбаешъ,
зыбаешъ на гребях, дуешь, дуешь,
приедешь, как пьяный. Том.

14. 3 ы б а т ь, перех. Колотить,
тузить кого-либо. Побежал было, да
я поймал, как стал его зыбатъ, пали
пух полетел; тряску добру дал.
Перм., 1856. Давай его зыбатъ!
Колым. Якут.

2. Зйбатъ, з ы б л ю , з ы б-
л е ш ь и а ю , а е ш ь и зыбатъ,
а ю, а е ш ь , несов.; перех. и непе-
рех. 1. Есть, кушать, а 3 ы б а т ь.
Яросл., 1858. = 3 ы б а т ь [удар.?].
Красноуфим. Перм., 1898. || 3 ы-
б а т ь. Клевать (о птицах). Зыблет
соловей калину. Краен. Смол., Слов.
Акад. 1907. — Ср. 3 о б а т ь.

2. З ы б а т ь . Курить. Нижнелом.
Пенз., 1916.

3. З ы б а т ь , неперех. Сильно,
надсадно кашлять. Зыбаю по целой
ночи. Илим. Иркут., Косыгин [с при-
меч. «иногда»], 1969.

4. З ы б а т ь . Петь (песни) гром-
ко, во все горло. Так и зыбают се-
годня песни, видно, что праздник.
Соликам. Перм., Словцов.

5. З ы б а т ь , неперех. Плакать
[?]. Соберемся бабы на кладбище,
найдем свою могилку и зыбаем. Амур.,
Азадовский, 1913—1914.

Зыбатьея, з ы б л ю с ь, з ы б-
л е ш ь с я и а ю с ь , а е ш ь с я
и зыбатъея, а ю с ь , а е ш ь с я ,
несов. 1. Качаться, раскачиваться.
Арх., 1887. Тарт., Йыгев. Эст. ССР,
Прейл. Латв. ССР, Йонав. Лит. ССР.
° 3 ы б а т ь с я . Охан. Перм., 1854.
Перм. Зыбка зыбается. Челяб. Ср.
Урал, Волог. Ребенок зыбается в зыб-
ке. Новг. Яросл. Все-то еще в зыбке
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зыбается, жених-от. Твер. = 3ы-
б а т ь с я. Зыбался до того, что
голова заболела. Опоч. Пек., 1852.
Крылья зыбалисъ на мельнице. Пек.
Олон. » Качаться на качелях. Арх.,
1847. = 3 ы б а т ь с я. Сиб., 1847.
< = > 3 ы б а т ь с я [удар.?]. Олон.,
1896. Яросл. - » - З ы б а т ь с я . Силь-
но раскачиваться (на качелях). На
качуле о христове дни мы славно
зыбалисъ; ходили качаться на гору
и дома качелись. Перм., 1848.

2. З ы б а т ь с я . Колебаться,
раскачиваться (на ветру). Береза
так и зыблется от ветра. Опоч.
Пек., 1852. Лен нынче такой тонкой,
аж зыбается. Йыгев., Тарт. Эст. ССР.

3. З ы б а т ь с я . Дрожать, ша-
таться, быть неустойчивым. Бережо-
чек зыблется, Да песочек сыплется,
Ледочек ломится, Добры кони то-
нут. Холмог. Арх., Соболевский.
Двое нищенки большие, Как телята
пропащие: Ноги зыблются. . Новг.
Перм., Вят. Пол-от зыбается. Стол-
от зыбается. Костром. Смол.

4. Проваливаться, уходить из-под
ног (о болотистой почве, трясине).
= 3 ы б а т ь с я . Мерзлота зыбит-
ся — нетвердая почва. Тарск. То-
бол., Чернышев. Зыбун зыблется.
Пинеж. Арх., 1961. Не иначе в ста-
рину тут море было, там вот ста-
нешь, и вот зыбается. Том. = 3 ы-
б а т ь с я. А земля подо мной так
и зыбается. Я шла, а лед подо мной
так и зыбался, страсть! Йыгев.,
Тарт. Эст. ССР, 1963. Краснояр.
°Безл. Зыблется (на болото). Вол-
хов. Ленингр., 1965.

5. З ы б а т ь с я . Кланяться. Как
он хочет, а я не буду ему зыбаться.
Осташк. Твер., 1852.

6. З ы б а т ь с я . Не решаться,
колебаться. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

7. З ы б а т ь с я . Стучаться.
Урал, Миртов, 1930. Он долго шибко
зыбался в ворота, думала — не уйдет,
нет — ушел. Ср. Урал.

8. З ы б а т ь с я . Играть [?].
Зыблются, зыблются — играют, иг-
рают. Олон., Барсов.

Зыбёй, я, м. Колыбель, люлька.
Север., 1951.

Зыбейка, и, ж. [удар.?]. Кор-
зинка. Волог., 1901.

Зыбёлина, ы, ж. Топь, тря-
сина. Пек., 1902—1904.

Зыбёлица, ы, ж. Топь, тря-
сина. Осташк. Твер., 1855. Твер.,
Пек.

Зйбелъ и зыбёль, м. и ж.
1. Качели. = 3 ы б е л ь, з ы б л я,
м. «Круговой или кручевой зыбель —
качель веревочная на столбах».
Олон., Куликовский, 1885—1898. Га-
ляшка [скрученная молодая березка,
служащая вместо веревки на каче-
лях] сорвалась, и мы полетели с зыб-
ля. Олон. = З ы б е л ь , з ы б ё л и ,
ж. Арх., 1852. Зыбелъ была, качели
такие. Медвежьегор. КАССР. = 3 ы-
б е л ь [род?]. Олон., Рыбников.
= 3 ы б ё л ь [род?]. Арх., 1847.
= 3 ы б е л ь [род?], [удар.?]. Олон.,
Барсов. Арх. = 3 ы б ё л и и з ы-
б е л и, мн. Кем. Арх., 1896—1897.

2. З ы б е л ь [род?]. Колыбель,
люлька. Онеж. КАССР, 1948.

3. Топь, трясина. = 3 ы б ё л ь, ж.
Осташк. Твер., Пек., 1858. Кашин.
Твер. Через болоту идти страшно,
там зыбель. Пушк. Пек. = З ы б е л ь ,
м. Мы попали в лесу на такой зы-
бель, что чуть совсем не увязли.
Сольвыч. Волог., Баженов. Волог.,
1902. = 3 ы б е л ь [род?]. Бурнашев
[без указ, места]. Яросл., ШИ . = 3 тя-
б е л ь [род?]. Шуйск. Влад., 1854. ||
З ы б е л ь и з ы б е л ь [род?].
Топкий покос, луг. Яроел., 1961.

/боЗыбелъник и зыбёльник,
а, м. 1. З ы б ё л ь н и к . Топь, тря-
сина. Кашин. Твер., 1897. Яросл.

2. З ы б ё л ь н и к . Болото, по-
крытое мхом. Мышк. Яросл., 1954—
1957.

Зыбёльный, а я, о е. 3 ы-
б ё л ь н а я песня. Протяжная пес-
ня. Кем.. Арх., 1909.

Зыбёнка, и, ж. Корзинка. По-
весим зыбенку каку-нибудъ, из ей
зерно рукой и разбрасываем. Ордын.
Новосиб., 1966. — Ср. 3 о б ё н к а.

1. Зыбенъка, и, ж. [удар.?].
Колыбель, люлька [?]. Моим малым
деточкам век зыбеньки не видать.
Шенк. Арх., 1887.

2. Зыбенъка, и, ж. [удар.?].
Небольшая плетеная корзинка.
Вельск. Волог., 1897. — Ср. 3 о-
б ё н ь к а.

16\'ЗыбЙЛЪНО, а, ср. Деревянный
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шест, к которому подвешивается дет-
ская колыбель — зыбка. Зыбка-то
у нас есть, надо только зыбилъно
вырубить. Буйск. Костром., 1897.
Костром., Ср. Урал.

Зйблна, ы, ж. Топь, трясина.
Шуйск. В лад., Водарский.

1. Зь'тбить, б и ш ь и зыбить,
б и ш ь, несов., перех. 1. Качать,
покачивать; колебать, шатать. Во-
лог., 1852. Волог.° 3 ы б и т ь.
Пенз., 1960.

2. З ы б и т ь . Расшатывать, раз-
рушать. Я нашу семью зыбить ему
не позволю. Пенз., 1960.

2. ЗйбиТЬ, б и ш ь, несов., пе-
рех. 1. Накапливать, запасать. Дед
зыбит и зыбит в анбар (картофель).
Да я зыбю, и дед зыбит. Ряз. Ряз.,
1960—1963.

2. Вымогать. А она от детей взяла.
Все детям матери отдавают, а она
от детей зыбит. С четырьмя ма-
шинами подъезжал Николай со
свиньями. Во зыбют, во вытаски-
вают! Ряз. Ряз., 1960—1963.

ЗйбиТЬСЯ, б и ш ь с я, несов.
1. Трястись, дрожать, прогибаться.
На крыльцо вступает — крыльцо зы-
бится. Юхнов. Калуж., Шейн. Пол
зыбится. А повариха гладка была,
как идет, пол под ней зыбится.
Ряз. Ряз.

2. Раскачиваться, качаться (на ка-
челях). В паску качаемся на пачу-
лях, зыбимся, песни поем. Иркут.,
Бобряков [с пометой «эксгер.»], 1970.

3. Покачиваться на волнах. Зы-
бится ' тросточка серяди моря, Зы-
бится", тонкая серяди моря (вели-
чальн.' песня).'^Болх. Орл.,"; Конд-
ратьева.

\1 Г> 1- Зыбка, и, ж. 1. Детская ко-
лыбель (обычно подвешиваемая к по-
толку на шесте или пружине).
Яросл., 1820. Твер., Новг. Зыбка
висючая. Зыбки из прутья, с лучины.
Зыбка ребячья. От этой качели пе-
решли на коляску. Пек. Тарт., Йыгев.
Эст. ССР, Прейл. Латв. ССР, Йонав.
Лит. ССР, Ленингр., Олон. Качала
ребенка в зыбке. Зыбка — будто ко-
роб; зыбку привязывают на вожжицы
и к кольцу в потолке. КАССР. Тут
у меня место, тут и зыбка, в яслях-
то койки. Арх. Сев.-Двин., Волог.,
Костром., Вят., Киров., Казан.,

Самар., Куйбыш., Сарат., Пенз.
Симб., Низкегор., Влад. Кто назы-
вает люлька, кто зыбка, делается
она из липового лубка. Моск. Ряз.,
Тамб., Калуж., Смол., Брян., Орл.
«Детская колыбель на курско-орлов-
ской территории обычно называется
люлькой. Слово зыбка встречается
главным образом в западных говорах
края». Курск., Кардашевский, 1947—
1960. Ворон., Дон., Кубан., Терек.,
Сталингр., Астрах., Оренб.., Челяб.,
Свердл. В деревне зыбок уж нет, все
новое. Ср. Урал. У воспод дан у них та-
кие славные колыбели, а у нас простые
лубяные зыбки. Перм. Урал., Южн.-
Сиб., Тобол., Омск., Новосиб., Алт.,
Том., Краснояр., Енис., Иркут.,
Бурят. АССР, Читин., Прииртыш.,
Кокчетав., Хакас. Краснояр., Амур.
Слов. Акад. 1955 [с пометой «гаро-
стореч.»]. Слов. Акад. 1957 [с по-
метой «обл.»]. [| Детская колыбель,
стоящая на полу. «Лишь в единич-
ных ответах имеются указания, что
эти слова обозначают колыбель, стоя-
щую на полу». Арзам. Нижегор.,
Атлас, 1957. || Люлька для подрос-
шего грудного ребенка (в отличие
от «колыбели», предназначенной для
новорожденного). Балахн. Горы;.,
1957. Курган. — Доп. о Н а з ы б-
к у. [Знач.?]. У Марьки-та родился
мальчишка, на зыбку прибегали. Усть-
Удин. Иркут., 1960.

2. Гамак. Новоторж. Калин, [без
года и автора].

3. Висячий помост для подъема
на определенную высоту рабочего-
маляра; люлька. Соликам. Перм.,
1848. «Сколоченные из досок мостки
до сажени; к углам привязываются
воревки, кои верхними концами свя-
зываются вместе. Зыбка. . привязы-
вается веревками к канату и служит
подъемным мостком белилыцикам
при белке церквей, колоколен».
Вят., Васнецов. Петерб.

4. «Ящик канатной переправы че-
рез р. Коргон близ урочища Ка-
дарма и Кадарминского седелка —
зыбка (по сходству с зыбкой, люль-
кой, колыбелью)». Усть-Канск. Гор-
но-Алт., Богданов, 1963.

5. Коляска мотоцикла. Меня на-
дысь Пашка прокатил в зыбке. Чет-



Зыбнуть 31

евро проехали вот таких, без зыбкое,
правда. Ряз. Ряз., 1960—1963.

6. Качели. Идти под зыбки —
идти гулять под качели (на святой
неделе). Опоч. Пек., 1852. Пек.,
Вытегор. Олон.

7. У круглых качелей — «беседка»
для двух человек, свободно прикреп-
ленная к перекладине, которая то
поднимается, то опускается, «когда
всю качель обращают вокруг вертя-
щейся оси». Ходил он на круглую
качулю качаться, да зыбки неловинъ-
кие, то и бойся, чтобы, не выпасть;
на грех у одной зыбки запор от дверец
выпал, испужалисъ страх, хто сидел.
Перм., Словцов, 1848.

8. Прикрепляемая к , потолку
длинная жердь, к которой подвеши-
вается детская колыбель. Сергач.
Нижегор., Зеленин. Люлька на зыбке
качается. Смол., 1958.

9. З ы б к и , мн. Рычаги, ваги
для подъема барки. Никол. Волог.,
1899.

10. Рыболовная снасть, состоящая
из сети, натянутой на четырехуголь-
ную раму; она прикрепляется к кон-
цу длинной жерди, балансирующей
на подставке. Приаргун. Сиб., Энц.
слов. Брокг. и Ефр.

11. Часть небольшого столярного
станка. «Маленький станок с зыбкой
для точения столбиков и шишечек. .»
Медын. Калуж., Тр. комис. по куст.
пром., 1879.

12. З ы б к у делать. Бегая по
тонкому льду реки или пруда, коле-
бать, расшатывать его. Покр. Влад.,
1905—1921.

— Доп. В топоним, названиях.
Хозяйская з ы б к а . «Остров на
р. Ояти при впадении в нее р. Шох-
ши. По преданию, ею заслонился от
преследования крестного хода „хо-
зяин озера", живший ранее в Крест-
ноозере, но убежавший отсюда
в Шохшу, а затем в Оять ввиду того,
что за ним гнались с иконами. Спа-
саясь, он бросил „зыбку" навстречу
крестноходцам». Лодейноп. Ле-
нивгр., Калинин.

2. ЗЫбка, и, ж. Корзинка. «Про-
долговатая корзина из лучины для
собирания ягод в саду». Ямб. Пе-
терб., Слов. Акад. 1907. «Корзина

для рыбы, плетеная из дранок».
Пек., Кузнецов. — Ср. 3 б б к а.

Зыбкать, а ю, а е ш ь, несов.',
зыбкнуть, н у , н е ш ь, сов.; перех.
Качать, колыхать. Шадр. Перм.,
1930.

Зйбкнутъ. См. 3 ы б к а т ь.
ЗйсбКО, нареч., безл. сказ. О сил

ном волнении, зыби на воде. Сегодня,
надо быть, зыбко на реке. Новг.
Hour., 1904.

ЗЙблИТЬ, несов., перех. Ка-
чать. Волог., Даль. Слов. Акад.
1907 [без указ, места, с примеч.
«образовано вм. з ы б а т ь, под
влиянием з ы б л ю , з ы б л и ш ь
вм. з ы б л е ш ь»]. Протянем очеп
такой, оглоблю, зыбку примотаем и
зыблем. Елец. Арх.

Зыб ЛИТЬСЯ, несов. 1. Тряс-
тись, дрожать, сотрясаться. А до-
щечка-то зйблится, вот-вот пере-
ломится. Мост старый зыблится,
того и гляди провалится. Пенз.,
1960.

2. Раскачиваться из стороны в сто-
рону. Шарабан, как телега, только
зыблится сильнее, он культурный,
сижанъе мягкое. Медвежьегор.
КАССР, 1970.

Зыбник, а, м. Мальчик лет
семи-восьми, который качает колы-
бель (зыбку), когда старшие члены
семьи уходят в поле. Волог., Слов.
Акад. 1907.

1. Зыбнуть, н у , н е ш ь и
аыбнуть, ну, н о ш ь, сов., пе-
рех. и неперех. 1. З ы б н у т ь , пе-
рех. Качнуть (колыбель, зыбку).
Хоть бы, разок-другой зыбнули1ре-
бенка! Даль [без указ, места]. Дите-
нок в люльке кричит — зыбни его,
нехай стишится. Стол., 1914.

2. Неперех. Стукнуть изо всех
сил (в окно, дверь и т. д.). Придет
да как зыбнет, ботанет в дверь-то,
аж иконы со стен валятся. Нукус
Каракалп. АССР, Малеча.

3. З ы б н у т ь , перех. Ударить,
огреть кого-либо. Так зыбнет, что
может насмерть убить. Том., 1965.

i?92. Зйбнуть, н у , н е ш ь , сое.,
неперех. Начать, приняться. Как
зыбнет плакать — как примется пл а-
кать. Чистоп. Казан., Булич.
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Iko Зыбнутьея, н е т с я, несов. [?].
Дрожать, трястись, сотрясаться.
Шел да прошел Разудалый молодец,
Свет Иван Степанович. . По двору
ходит — Двор веселит; Ко крыльцу
подходит — Крыльцо зыбнется, Зыб-
нется, восколыбнется. По сеничкам
ходит — Бояра встают. Урал., 1953.

ЗыбНЯК, а и у, ж. Топь, тря-
сина. Зыбняк — болото, топко, про-
валишься, но твердо. Том., 1964.

Зыббк, б к а, м. 1. Прикреп-
ляемый к потолку деревянный шест,
на который вешают детскую колы-
бель. Даль [без указ, места]. Зыб-
ком люльку качали, его толкнут,
люлька качается. Зыбок к потолку
привешивали одним концом, а дру-
гим к зыбке. Моск., 1968.

2. «Доска или шест, положенный
или приделанный где для упругой
качки». Даль [без указ, места].

3. «Род качелей, для сиденья или
прыганья на доске». Даль [без указ,
места].

4. Волна (на реке, море) без ветра
или несоразмерная с ним. Ах ты,
Дунай, ты, Дунай, Выгодуй моих
диток, Ах ты, тихонький зыбок,
Прикачай моих диток! Черномор.,
1950.

5. Болотистое место, болотина.
При переделе для жеребьев землю
разбили на осьмушки и пол-осьмушки,
и у каждой свое имя: перелесье, зыбок
(болотина), забежин кус, колос и т. п.
С. Максимов, Куль хлеба.

Зйбом, нареч. 1. Дрожа, со-
трясаясь, качаясь. Зыбом, зыбом
Тонка доска. Вят., Васнецов [с за-
меч. «встречается в песнях, в обще-
житии редко упоминается»], 1907.

2. Идти з ы б о м . «Летом по
праздникам в больших селах де-
вушки с песнями ходят по улицам;
и вот, когда идут девушки, так гово-
рится: „девки идут зыбом"». Вят.,
Васнецов, 1907.

Зйбонька, и, ж. Уменып.-
ласк. к 1. Зыбка (в 1-м знач.).
И меня в зыбонъке, солдатушка, ка-
чали. Олон., Барсов.

1. Зыбочка, и, ж. 1. Уменып.-
ласк. к 1. Зыбка (в 1-м знач.).
Пудож. Олон., Рыбников. Олон. Зло-
дийка та обидушка Со мною вдруг
она родилася, R одной купели окре-

стилася, В одной зыбочке качалася,
Сестрою прозывалася (причит.). Се-
вер. Арх., Волог., Петрогр., Новг.,
Пек., Твер., Смол., Орл., Дон. Пе-
ленала мать сына в пеленочку ком-
чату, Что качала мать сына в зы-
бочке кипарисовой. Терек. Саыар.,
Куйбыш. У нас аыбочкой навивают,
а в другех — люлькой. Горьк. Ко-
стром., В лад., Ряз., Тамб., Заурал.
Зыбочку сошьют — таку холстину
и рамки деревянно-. Том.

2. Качели. Сова таровата: Сама
на пир пришла, Села на зыбочке,
Заиграла в скрипочку (святочн. пес-
ня). Дмитров. Орл., Добровольский,
1905. Гдов. Петрогр.

3. Прикрепленный к потолку шест,
на который вешают детскую колы-
бель. Як повешу люлечку Середь го-
ренки на зыбочку. Пореч. Смол.,
1903.

2. Зыбочка, и, ж. Корзинка.
Белозер. Новг., Соколовы. — Ср.
3 6 б о ч к а.

Зыбочник, а, м. 1. Младенец
(который лежит еще в колыбели —
зыбке). Все зыбочники, мал-мала
меньше. Нижегор., Даль.

2. По народному поверью, леший,
который живет в лесах и качается
на деревьях. Олон., 1858. Арх.
«В Вологодской губернии пустую
колыбель не оставляют открытой,
чтобы не проник в нее „полуден-
ник", „денник" или „зыбочник" и не
стал бы пугать ребенка. .» Волог.,
Изв. Арх. об-ва изуч. русск. Севера.
Пек. Отдам тя гыбочнику — бран-
ная угроза. Новг. *• «Водяной и ле-
ший; нечистый». Арх., Олон., Даль.—
Доп. «Леший любит блуждать по
лесу, вешаться и качаться на дре-
весных ветвях, как в люльке или
на качелях, почему в некоторых гу-
берниях ему дают название зыбоч-
ника. .». Афанасьев, Поэтич. воззре-
ния славян на природу.

3. Бранное слово. Перестань ду-
рить, зыбочник. Олон., 1858. Кирил.
Новг.

4. Обманщик, хитрец. Кирил.
Новг., 1885.

j Зыбочница, ы, ж. [удар.?].
Шри крепостном праве — крестьян-
*ка, выходящая в страду на полевые
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работы с грудным ребенком. Ново-
торж. Твер., 1873.

Зыбочный, а я, о е. 1. О ре-
бенке — грудной, еще находящийся
в колыбели (зыбке). Даль [без указ,
места]. Пудож. Олон., 1885—1898.
Ребеночек у нее еще зыбочный. Влад.
Пятеро осталось деток-то, послед-
ний еще зывочный. Костром. Том.,
Иркут. = 3 ы б о ч н ы и, о г о, м.,
в знач. сущ. Но зачастую и зыбочных
оставляют без старших с соскою
или рожком. Пинеж. Арх., Слов.
Акад. 1907.

2. Топкий, зыбкий. А там просто
зыбочны реки. Том., 1964.

Зыбр, а, м. Растение Cirsium
heterophyllum All., сем. сложно-
цветных; бодяк разнолистный. Орл.,
Анненков.

Зыбулъ [род?]. Земля, порос-
шая мохом и болотными растениями,
из-под которой проступает вода; тря-
сина, зыбун. Арх., 1885.

Зыбулька, и, ж. Колыбель,
люлька. Две Окулъки в зыбульке ка-
чаются (песня). Вят., 1903.

Зыбуля, и, ж. Качели. Южн.-
Сиб., 1847.

Зыбунйна, ы, ж. Занимающий
большую площадь почвенно-расти-
тельный слой на поверхности болота;
большой зыбун. Урал., 1930.

Зыбунйетый, а я, о е. Топ-
кий, болотистый. Деревья насти-
лают, где зыбунисто место. Том.,
1964.

Зыбуноватый, а я, о е. Топ-
кий, болотистый, с зыбунами. В сог-
ру уходит, согра — ето тальник,
а там кочки, озерья, зыбуноватое
место. Том., 1964.

Зыбуха, и, ж. Топь, трясина,
зыбун. Очень вязель большой был.
Там такая зыбуха, там окно е,
зыбаешъся. Другой раз завязнет ко-
рова. Там вязель. Как прожора ка-
кой. Печор. Пек., 1965.

Зыбушка, и, ж. 1. Уменып.-
ласк. к 1. Зыбка (в 1-м знач.).
Север., Вост., Даль. Подь-ко, ди-
тятко, в зыбушку — спать ты хо-
чешь! Вытегор. Олон.

2. Качели. Пек., Даль.
Зыбущий, а я, ее . Зыбкий,

шаткий, качающийся. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

?°оЗыбыльно, а, ср. Прикрепляе-
мый к потолку шест, на который
вешают детскую колыбель — зыбку.
Яросл., 1961. — Ср. З ы б й л ь н о .

Зыбь, и, ж. 1. Волна (на море,
озере). Зыбью лодку разбило. Ос-
ташк. Калин., 1946. А в шторм на
море шибко жутко, зыбь ходит.
Бурят. АССР. ••• Большие волны.
Страшно плыть, зыбь на море. Вон
зыбь началась. Бурят. АССР, 1970.

2. Топь, трясина. Слов. Акад.
1847. Пек. Пек.., 1902—1904. Новг.,
Арх. На зыби в третьем годе чуть
не утоп. По экой зыби не пройдешь.
Ср. Урал. Зыбь — это идешь, под
ногой тонет, а впереди опять по-
дымается. Зыбун называется тоже.
Том. » Земля, поросшая мохом и
болотными растениями, из-под кото-
рой проступает вода; зыбун. Сев.-
Двин., 1928.

3. Ил, тина. Коренья разворочив-
ша, а там зыбь. Метин. Новг., Чаги-
шева.

4. В кустарном красильном про-
мысле — деталь «гладилки» [приспо-
собления для глазировки холста].
«Гладилка, служащая для глази-
ровки холстины. ., состоит из длин-
ной зыби, к концу которой приделы-
вается шат с стеклянным или крем-
невым набалдашником, довольно
плотно прилегающим к деревянному
желобку». Медын. Калуж., Тр. ко-
мис. по куст, пром., 1879.

5. В колесном промысле — деталь
станка для обточки ступиц колеса.
«К потолку над станком приделы-
вают зыбь, к концу которой при-
вязывают веревку с петлей для ноги;
этой веревкой обертывают один раз
чурбан, назначенный для ступицы,
и начинают точить». Медын. Калуж.,
Тр. комис. по куст, пром., 1879.

Зыватъ, а ю, а е ш ь, несов.,
неперех. Возвышать голос, кричать.
Ну, что зываешъ? Твово голосу не
слыхать ишшо. Гребен. Терек., 1902.

Зывир, а, м. Крик. Дорогоб.
Смол., Слов. Акад. 1907.

Зывливатъ, а ю, а е ш ь, не-
сов., перех. Звать (неоднократно).
Зывлпвал — не раз звал. Урал., 1930.

Зыга, и, м. и ж. Вертун, вер-
тунья, непоседа. Курск., Орл., 1852.
З ы г а [удар.?]. Южн., Даль.

3 Словарь русских говоров, вып. 12
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1. Зыгарнуть, н у , н ё ш ь,
сов., перех. и неперех. Ударить.
Шадр. Перм., 1930.

2. Зыгарнуть, н у , н е ш ь,
сов., неперех. Сыграть, «сыгрануть».
Урал., Бирюков, 1934.

Зыгратъ,1 а ю, а о га ь, сов., пе-
рех. и неперех. 1. Перех. 3 ы г-
р а т ь свадьбу. Сыграть, отпразд-
новать свадьбу. Вят., 1915.

2. Неперех. Взыграть. Свердл.,
1930. Урал. || Сердце з ы г р а л о.
Обрадовалось; радостно забилось.
Сев.-Двин., 1928.

3. Неперех. Поиграть. Сев.-Двин.,
1928.

4. Неперех. Быстро подняться
кверху. Сев.-Двин., 1928.
)Ь 5. Неперех. Быстро разбогатеть.
Сев.-Двин., 1928.

Зыдти, з ы д у, з ы д е ш ь, сов.,
неперех. Сгинуть, пропасть. Зыди,
зыди, сатана, зыди от меня! Кома-
рич. Брян., 1961.

2f> Зыза, ы, м. и ж. Человек с ко-
сыми глазами; косой, косоглазый че-
ловек. Зап., Даль.

Зызло, а, м. Верзила. Онеж.
КАССР, 1931.

Зызор, а, м. Бранное слово.
Охан. Перм., 1854.

Зызый, а я, о е. Косой, косо-
глазый. Зап. [?], Даль.

1. Зык, а и у, м. 1. Звук. Начал
голубок ворковати Всякими зыками,
молодецкими словесами. Соболевский
[без указ, места]. Ряз., 1892. Она, как
укусит, и зык другим дает [пчела],
она, как укусит, и помирает. Ряз.
Костром., Перм. о Ни крику, ни
з ы к у . Полнейшая тишина. Гре-
бен. Терек., 1902. о 3 ы к у нет.
Онемел, потерял голос; охрип. Зыку
нет — онемел, не отзывается. Ряз.,
1852. о 3 ы к напал. О желании
кричать. Зык напал на него (о сер-
дитом). Ворон., Слов. Акад. 1907.
оо Без зыку. Сразу, без промедле-
ния, без звука. Как будут тебя
трогать, позвони — без зыку возь-
мем. ., прямо без суда. Ряз. Ряз.,
1960-1963.

2. Бабий з ы к . «Бабье веселье».
Бабы заголосют, выпивка, и говорят:
бабий зык. Новорж. Пек., Макси-
мова, 1957.

3. Эхо, отзвук, отголосок. Так
громко пели песни, что зык и до нас
доходил, хотя слов и не слышно.
Великоуст. Волог., 1847. Слышь, ка-
кой зык-от дает по воды-то. Олон.

4. Окрик. Вовсе зыку не боятся
ребята. Вят., 1907. Холмог. Арх.

5. Стук. Муллов [без указ, места].
«• «Звучный стук». Даль [без указ,
места].

6. Шум. Даль [без указ, места].
Сев.-Двин., 1928.

- Ср. 1. З у к.
2. Зык, а и у, м. 1. Неистов-

ство, бешенство скота из-за сильной
жарыни укусов оводов. Павл. Во-
рон., 1858. Ворон., Курск., Тул.,
Новосиб. » «Беспокойное состояние
скота во время летнего зноя, вызы-
ваемое укусами оводов и других жа-
лящих насекомых». Бурнашев [без
указ, места]. «Во время летнего зноя,
. .на рогатый скот нападают мухи и
другие кусающиеся оводы, через что
трудно пастуху удержать стадо на
месте. Зык — слово звукоподража-
тельное — от зы-ы-ы — звука, изда-
ваемого оводами». Курск., Робуш.
Калуж., Ворон., Даль. Терек., Ку-
бан. Коровы в зыку. Выла жаркая
время, и коровы начали бегать: зык
на их напал. С м о л . п З ы к й , мн.
Не знаешь ли ты от зыков, нет ли
от них какого заговора? Смол., 1901.
II Беспокойное состояние скота в пе-
риод течки. Зык напал. Щигр.
Курск., Халанский. — Ср. Б з ы к,
3 з ы к, 3 и к.

2. 3 ы к и, мн. Время, когда под
кожей скота вылупляются личинки
оводов, вызывая нестерпимый зуд.
«За шкурою коров давно положили
свои личинки оводы; в июне пора
им выходить наружу. . Тут-то и на-
чинаются нестерпимые мученья ро-
гатого скота, который ощущает боль-
шой зуд и боль при высверливании
оводами кожи. . Это время, трудно
переживаемое коровами и страдное
для пастухов, известно под именем
зыков». Дело было в самые зыки.
Смол., Добровольский, 1901. — Ср.
3 и к.

3. Звук, издаваемый оводами, на-
падающими на рогатый скот во
время летнего зноя. Курск., 1852.

J II Жужжанье. Смол., 1914.
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4. Овод. «Бычачий овод, строка,
дрок». Рус. Энц., 1911. Дон., 1929.
Зап.-Брян., Краснодар. — Ср. 3 и к.

оо Зык напал. О неудержимом,
настойчивом желании (делать что-
либо). На него напал зык работать.
Что ты болтаешь, аи зык .напал?
Ворон., Слов. Акад. 1907.

3. Зык, междом. Употребляется
для обозначения короткого отрыви-
стого звука от удара или падения
твердого тела (типа бух, стук и под.).
Спим, вдруг слышим — зык! Урал.,
Малеча, 1956.

Зыка, и, м. и ж. 1. Ж. Звук,
издаваемый оводами и пугающий ро-
гатый скот. Ряз., 1898.

2. Крикун, крикунья. Ряз., 1852.
3. Плакса. Ряз., Даль.
— Доп. [Знач.?]. Юрьев. Влад.,

Микуцкий.
1. Зыкалка и зыкалка,

и, ж. Легкомысленная, не в меру
бойкая женщина или девушка. °3 ы-
к а л к а. Смол., 1914. = 3 ы к а л -
к а. Осташк. Твер., 1855.

2. Зыкалка, и, ж. Насекомое
стрекоза-коромысло. «В лужах и бо-
лотах преобразуются из личинок ко-
ромыслы, по народному „зыкалки".
Окрылившиеся зыкалки выбираются
из своего водяного убежища огром-
ными стаями, — по народному выра-
жению, словно Двина двинут, —
как саранча летят, сначала появ-
ляются зыкалки средние и малые,
а потом уж к началу июня крупные
желтовато-коричневые и изумруд-
ного цвета, синие». Смол., Добро-
вольский, 1901.

Зыкало, а, ср. 1. О том, кто
громко, дико кричит, ревет. Волог.,
1883—1889.

2. Прожорливый, ненасытный рот.
Твое айкало короеаем хлеба не за-
ткнешь. Покр. Влад., Слов. Акад.
1907.

3. Фальк. Рыкало- з ы к а л о . Сви-
репый, не в меру строгий [?]. . .По-
надобилось рыкало-зыкало. Урал.,
Сказы Бажова.

1?° Зыканый, а я, о е. 3 ы к а-
н ы и гость. Званый гость. Арх.,
1885.

1. Зыканье, я, ср. Действие
по знач-. глаг. 1. Зыкать (в 7-м знач.).
Тихв. Hour., 1852. Hour., Пек.

Слышу зыканъе, кто-то недоладом
стучится, отворила, а хозяин пья-
ный пришел из гостей. Пери.

2. Зыканье, я, ср. Действие и
состояние по знач. глаг. 2. Зыкать
(в 1-м знач.). Опоч. Пек., 1852.

Зыкарить и зыкарить, р ю,
р и ш ь, несов., неперех. 1. Кричать,
громко плакать, реветь (об упрямых,
непослушных детях). Пенз., 1852.
Уж больно ребенок-то, ну постоянно
зыкарит. Пенз.

2. З ы к а р и т ь . Ругаться, бра-
ниться. Юрьев. Влад., Микуцкий.

Ч?гт1. Зыкать, а ю , а е ш ь и ч у,
ч и ш ь, несов.; зыкнуть, н у,, н е ш ь,
сов.; перех. и неперех. 1. З ы к а т ь ,
неперех. Кричать. Волог., 1822.
Олон., Новг., Твер. Не зычи. Ка-
луж. Что зыкаешь-то? Слышу! Ко-
стром. Нижегор. Что ты, как
Ванька, выкаешь? Казан. Самар. Не
зыкай, без тебя тошно. Что зы-
каешь, будто польза от этого! Пенз.
Чу-ка, зычит! Оренб. Прикам.,
Урал. Слов. Ушакова [с пометой
«обл.»]. || Криком привлекать чье-ли-
бо внимание, звать, призывать кого-
либо. Зыкни-ко своим ребятам, сами-
то не осилим. Арх., 1885. Сев.-
Двин., Ср. Урал. || Вскрикивать.
Онеж. Арх., 1885.

2. Несов., неперех. Плакать в го-
лос, навзрыд. Белозер. Новг., Эрд-
ман [с примеч. «иногда»], 1852. Во-
лог. Ольга, ты все утро зыкаешь,
я тебя вытащу на улицу. Влад.

3. Несов. Петь. Двое суток велось,
все зыкали, пели. Арх., 1970. •» Петь
громко, во весь голос. Даль [без
указ, места]. Олон., 1896. •» Петь
громко и нескладно. Волог., 1822.
Ведь приехали с игрища и почали
эту песню-то зыкать. Арх. Олон.
II Петь звонко и чисто. Он зычит.
Сольвыч. Перм., 1822.

4. Несов., неперех. Жужжать.
Курск., Орд., Преображенский.

5. Неперех. Громко свистеть. Рыб.
Яросл., 1901.

6. Перех. Приглашать (в гости),
звать. Зыкать в гости. Мезен. Арх.,
1885. Ср. Урал.

7. Неперех. Сильно ударять, сту-
чать; стучаться. Шадр. Перм., 1848.
Стучал, стучал, не мог достучаться,
уж стал айкать, одва разбудил;

3* '
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крепко дрыхнете. Сторож в мага-
зине зыкает в доску, знать-то мышей
всех перепугал. Перм. Приходят
к воротам городовним, Ды зыкиул-ле
Васишка Игнатееич, Да зыкнул он
палицей буееой — Улетели ворота во
чисто поле. Печор. Арх., Ончуков.
Иринам.. Яросл., Ср. Урал, Урал.,
Челяб., Оренб., Сиб., Тобол., Том.
Как зыкнет по столу кулаком. Ир-
кут. Читин., Амур.

8. Сильно бить, колотить кого-
либо. Зыкал я его порядком за то,
что из борони выколотил железные
зубья и стяпорщил их. Перм., 1856.
Арх. Я тебя так выкну, что будешь
помнить меня. Волог., Слов. Акад.
1907. Влад.

9. Лесов., перех. Трепать, окола-
чивать лен, очищая волокно от твер-
дых частиц. Лен вырвем, в озеро
повезем, замочим, из озера вынем,
повесим на огороду и будем палками
зыкать. Лешук. Арх., 1949.

10. Несов. Молотить (снопы, хлеб).
Т оды молотилом и зыкают его (сноп).
Берешь в руки молотилку и зычешь.
Том., 1964.

11. Перех. Трясти. Ярен. Волог.,
1G02. Волог.

12. Сов., перех. Стащить, украсть,
выкрасть что-либо. Она у него и
зыкнула получше вещички-то. Ниж-
нелом. Пенз., 1960.

13. Пить с жадностью. Я и не чай
пью, воду зыкаю. Уральск., Малеча,
1956. || Сов. Быстро выпить (водки).
От земли парнишка не видно, а рюм-
ку мигом зыкнул. Коштуг., Вытегор.
Олон., 1891.

14. Несов. «Много надаивать мо-
лока [?]». Нерехт. Костром., Даль
[с примеч. «иногда»]. Слов. Акад.
1907 [со ссылкой на Диева и вопро-
сом к знач.].

2. Зйкатъ, а ю, а е шь, несов.\
зыкнуть, н у , н е ш ь и зыкн^ть,
н у , н б ш ь, сов.; неперех. 1. Испы-
тывать сильное беспокойство, бе-
гать, метаться из стороны в сторону,
спасаясь от жары или от укусов
оводов и других жалящих насеко-
мых (о скоте в период летнего зноя).
Опоч. Пек., Новоторж. Твер., 1852.
Коровы будут зыкать, бегают оны,
хвосты поднявши, так зыкают. Пек.
Твер., Моск. «Говорят о рогатом

скоте, которого во время жары бес-
покоят личинки оводов, развиваю-
щиеся под кожей коров, и который
тогда бросается в разные стороны,
отыскивая тень». Кал уж., Косого-
ров. Тул., Смол., Орл., Курск.
= 3 ы к а т ь. Вешен. Ростов., Нику-
лин. Льгов. Курск., 1967. = 3 ы к-
н у т ь. Коровы зыкнули, иде ж их
удержать. Тул. — Ср. 3 а ы к а т ь,
3 и к а т ь.

2. Бегать. Зыкать — по-крестьян-
ски бегать. Будет тебе, Галя, зы-
кать. Да мой-то вон тот, чумазый,
за лисапедом зыкает. Где зыкал-то,
ишъ, вся рубаха мокрая, здоровый
мужик, а все как пацан. Моск.,
1968. Медвежьегор. КАССР. <= 3 ы к-
н у т ь. Наша девка куда-то зык-
нула. Смол., 1914. || Находиться в по-
стоянном движении, резвиться, бе-
гать, прыгать. Наша девка все зы-
кает. Смол., 1914. Зыкает телка.
Осташк. Калин.

3. Несов. Вести себя не в меру
бойко, легкомысленно (о девушке).
Осташк. Твер., 1855.

3. Зйкать, а ю , а е ш ь и зы-
Катъ, а ю, а е ш ь, несов., перех.
Натравливать, науськивать (собаку).
Покр. Влад., 1910.

1. Зйкатъея, а ю с ь, а е ш ь -
с я, несов.; зыкнуться, н у с ь,
н е ш ь с я, сов. 1. Несов. Кричать.
Новг., 1852.°.безл. Без голосу не
зыкается, громко не закричишь. Даль
[без указ, места]. || Аукаться, пере-
кликаться. Даль [без указ, места].

2. Несов. Сильно стучать, сту-
чаться. Сквозь сон чую, как выкаются
у ворот, а пробудиться не могу.
Соликам. Перм., 1848. Перм.

3. Сов. Сильно стукнуться, уда-
риться. Забайк., 1960. Где это ты
зыкнулся? Поди, на вышке буровой
зыкнулся? Сама-то об загородъ не
зыкнуласъ. Том. — Ср. 3 и к н у т ь-
с я.

2. Зыкатъея, а е т с я, несов.
То же, что 2. Зыкать (в 1-м знач.).
Опоч. Пек., 1852. Пек. Коровы вы-
каются, смотри, куды убегут. Тул.
Краснодар. || Испытывать беспокой-
ство, беситься во время течки (о ско-
те). Орл., 1852. Корова зыкается.
Орл.
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Зыкатьея, некое. [удар.?].
Лягаться. Луж. Петерб., 1871.

?3*э Зыкатьея, а е т с я, безл. О не-
вольной, неудержимой икоте. Зы-
кается. Покр. Влад., Слов. Акад.
1907.

ЗыклйВЫЙ, а я, о е. Испыты-
вающий сильное беспокойство, бе-
гающий из стороны в сторону, мечу-
щийся (о скоте, спасающемся от
зноя н укусов жалящих насекомых).
Зыклйоая корова — которая хвост
поднимет и бегает (не мычит), когда
жарко или перед дождиком. Новорж.
Пек., Чернышев.

1. Зыкнуть. См. 1. З ы к а т ь .
2. Зыкнуть. См. 2. 3 ы к а т ь.
Зыкну ться. См. 1. 3 ы к а т ь с я.
Зыковать, к у ю , к у е ш ь, не-

сов., неперех. 1. Громко, во весь
голос кричать. Зап.-Брян., 1957.

2. Разговаривать. Зап.-Брян.,
1957.

3. Хохотать. Зап.-Брян., 1957.
Зыковый, а я, о е и зыко-

Вбй, а я, б е . 1. 3 ы к о в а я
пора. Время, когда скот мечется,
неистовствует из-за жары и укусов
оводов. Даль [без указ, места].

2. З ы к о в о й овод. Овод, вы-
лупляющийся в июне из личинок
под кожей скота и вызывающий не-
стерпимый зуд; коровий овод. «Ло-
вят зыкового овода, т. е. овода,
недавно вылезшего из коровьей шку-
ры, бросают его в бутыль с водкой;
так он и остается в бутыли, покуда
совсем не размякнет. Дают водку,
настоенную оводом, самым отчаян-
ным пьяницам; . .от этого будто бы
пьяницы перестают пить и чув-
ствуют даже отвращение к водке».
Смол., Добровольский, 1901.

Зыкбнить, н ю , н и ш ь, не-
сов., неперех. Кричать. Нерехт. Ко-
стром., 1852. » Кричать громко, во
весь голос; орать. Костром., Даль.

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

Зыктатъ [удар.?|, сов. [?], непе-
рех. «Икнуть». Сев.-Двин., Романов,
1928.

Зыктаться [удар.?], сов. [?]. То
же, что зыктать. Сев.-Двин., Рома-
нов, 1928.

? fr о Зыкун, а, м. Крикун. Даль
[без указ, места].

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

Зыкунъя, и, ж. Женек, к зы-
кун. Даль [без указ, места].

Зыкуша, и, м. и ж. 1. Кри-
куша. Даль [без указ, места].

2. Ж. В свадебном обряде — пла-
кальщица (обычно старая дева), опла-
кивающая невесту за день до свадь-
бы. Черепов. Новг., 1910.

3. Ж. У охотников — табуистиче-
ское наименование коровы. «По ка-
ким-то таинственным причинам во
время охоты на соболя [в Сибири]
промышленникам нельзя называть
некоторые существа и предметы свои-
ми именами: для этого имеются спе-
циальные названия. Например, баба
называется шелухою, девка — про-
стыгою, корова — зыкушею,
свинья — низкоглядкою. .». Сиб.,
Арх. об-во изуч. рус. Севера, 1914.

ЗЙЛЯ, и, ж. Солончак; солонча-
ковое, ржавое болото. Ярен. Во-
лог., 1847. Волог., Даль [с вопро-
сом к слову].

— Из коми z у Га 'болотистое место',
z у Га, v a - z у Га 'мокрый, промокший'.
Фасмер.

Зымать, а ю, а е ш ь, нёсов. и
сое., перех. Ловить, хватать.°Несов.
Луж. Петерб., 1871. Ворон.о Сое.
Пек., Осташк. Твер., 1855. — Ср.
З а и м е т ь .

Зыматься, а ю с ь, а е ш ь с я,
несов. Подниматься. Вишь, вон она
в гору зымается. Ср. Урал, 1964.

?'|ьЗй:мза, и, ж. 1. Широкий кар-
низ, идущий вдоль внутренних стен
избы. «На нем, в большом углу,
стоят иконы, а по другим местам
кладутся разные вещи, как-то: соло-
ницы, блюда, стаканы». Достанъ-ко
подсвешник с зымзы. Арх., Михай-
ловский. Арх., 1885. » Карниз. Арх.,
Даль.

2. Карниз под окном. Арх., 1912.
3. Верхняя перекладина окна.

Арх., 1912.
4. Полка. •• «Полка вкруг избы,

полавочник». Арх., Даль. *• Полка
над окном в кухне для хранения по-
суды. Положи тарелки-то на зймзу!
Арх., Елагин. [| Полочка для мыла
(над рукомойником). Пинеж. Арх.,
1885.
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Зынза, ы, ж. 1. Карниз. Арх.,
1885. II Карниз над окнами внутри
избы. Холмог. Арх., 1907. «Над
окнами приколачиваются или полки,
или вместо них оттягивается из це-
лого бревна карниз — зынза». Арх.,
Слов. Акад. 1907.

2. Карниз по лицевой стороне
русской печи. Арх., 1928.

3. Полочка для мыла (над руко-
мойником). Пинеж. Арх., 1885.

— Ср. 3 и н з а.
Зынзало, а, ср. «Рыло». Ко-

логр. Костром., Аристов, 1896.
1. Зынуть, н у , н е ш ь, сов.,

перех. Поднять. Зынул кулак да выше
головы. Былины Севера, 1951. — Ср.
В з д ы н у т ь , З д ы н у т ь .

7^° 2. Зынутъ, н у , н е ш ь, сов.,
неперех. Сердито крикнуть, прикрик-
нуть на кого-либо. Кашин. Твер.,
1897. » 3 ы н у т ь [удар.?]. Громко
закричать. Ставроп. Самар., Архив
АН. — Ср. 1. 3 и н у т ь.

Зынчать, ч у, ч и ш ь, несов.,
неперех. Кричать, звать, подавать
голос (издали). Терек., 1948.

Зынчныи, а я, о е. Фолък.
Громкий, зычный, звонкий (о голо-
се). Вскричал Илья зынчным голосом.
Пудож. Олон., Рыбников. К рычала
[Аннушка] зынчным голосом: — Аи
же вы, слуги королевские! . . Онеж.,
Гильфердинг.

Зынька, и, ж. Молодая сельдь
(длиной 10—15 см). Зынъки пошли.
Уральск., 1957.

ЗЫП-ЗЫП, междом. Слова, ко-
торыми подзывают кур; цып-цып.
Нижегор.,. 1850.

Зыпуха, и, ж. Привередница.
Корова у нее зыпуха: кое-какое пойло
не пьет. Покр. Влад., 1895—1896.

Зыргатъ, а е т, несов., неперех.
Сверкать. Ср. Урал, 1964. — Ср.
2. 3 ы р к а т ь.

Зырда, ы, ж. 1. «О здоровой
девке». Пек., Слов. Акад. 1907.
•=3 ы р д а [удар.?]. Пек. Пек., 1850.

2. Бранно. О ленивой, неповорот-
ливой, слоняющейся без дела жен-
щине. Пек., Слов. Акад. 1907. = 3 ы р-
Д а [удар.?]. Пек. Пек., 1850.

Зыре, междом. [удар.?]. Слово,
которым отгоняют рогатый скот.
«Зыре, или цыре, —- слова, коими
вообще отгоняют рогатый скот, — и

означают: поди прочь, не бодайся».
Вытегор. Олон., Архив АН.

Зыреньки [?], мн. Уменып.
ласк. Глазки. Ейск. Кубан., 1916.

?£е>3ырило, а, м. Бранно. О пья
нице. Шенк. Арх., 1852. Сев.-Двин.
" З ы р й л о . Шенк. Арх., Подвы-
соцкий, 1885.

Зыринка, и, ж. Ядовитая трава
[какая?]. И корова подохла: видно,
распучило от зыринок. Ср. Урал,
1964.

1. ЗырИТЬ, р ю, р и ш ь, не-
сов,, перех. и неперех. 1. Смотреть
пристально, внимательно; всматри-
ваться, присматриваться; наблюдать,
примечать, высматривать. Ряз.,
1842—1847. Как ворон, крови зырит.
Ряз. Пришла и так и зырит по
сторонам, бессовестная. Тул. Орл.,
Курск., Зап., Вост., Южн. Урал.
Зашла цыганка в избу, по углам так
и зырит, где что плохо лежит.
Алт. Хакас. Краснояр. Установится
и зырит на тебя, кому-то приятно.
Бурят. АССР. Иркут., Пенз., Оренб.,
Ср. Урал, Том., Краснояр., Красно-
дар., К АССР, Ворон.

2. Перех. Рассматривать, разгля-
дывать. Орл., 1852. Я люблю зыритъ
картинки. Севск. Орл., 1947—1960.

3. Перех. Видеть. Дон., 1929.
Перм., Тобол. Мы когда-то с ем по
малину ходили. Я ягоды зырю много.
Том.

4. Перех. Искать. Ворон., 1905.
— Ср. 1. З ё р к а т ь , Зет и т ь,

1 . З й р и т ь , 2 . З о р и т ь с я ,
З р и т ь , З у р и т ь , З ю р и т ь .

2. Зыритъ, р ю, р и ш ь, не-
сов., перех. и неперех. 1. Пить.
Яросл., 1961. Не зыръ воду! Она
только что наношена с родника.
Кадуйск. Волог. «• Пить много и
жадно, взахлеб. Пошех. Яросл.,
1849. Яросл. Уж зырит да зырит,
не дождешься; пожалуй, и все вызы-
рит. Волог. Олон. Ишъ как молоко
зырит! Онеж. КАССР. *• Выпивать
с жадностью, одним глотком. Хол-
мог. Арх., 1907. || Пить что-либо
хмельное; пьянствовать. Волог.,
Даль. Каргоп. Олон.

2. Перех. Лить, наливать. Ниже-
гор., 1858. Юрьев-Польск. Влад.
" Лить, наливать слишком полно,
много, через край. Нижегор. Ниже-
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гор., 1852. Нижегор., Симб., Ульян.
Куда сэстолъко эыришъ, всклянъ уж
налила! Хватит эыритъ, куда на-
лил? Урал. — Ср. 2. 3 и р и т ь.

3. Неперех. Мочиться. Черепов.
Новг., 1899. Юрьев-Польск. Влад.

4. Перех. Сыпать, насыпать. Зырь
полнее. Теренг. Ульян., 1970.

3. ЗырИТЪ, р ю, р и ш ь, ле-
сов., неперех. 1. Кричать во все
горло, горланить. Арх., 1849. «Кри-
чать? шуметь, горланить». Арх.,
Даль [с вопросом]. Сев.-Двин.

2. Неистовствовать. Холмог. Арх.,
1907.

3. Сильно колотить, стучать.
Покр. Влад., Слов. Акад. 1907.

4. Зьтрить, р ю, р и ш ь, не-
сов., перех. Поднимать, возвышать
что-либо. Сиб., 1852. Ряз.

1. Зыритьея, р ю с ь, р и ш ь-
с я, несов. Пьянствовать, напи-
ваться. Шенк. Арх., 1852. Арх.,
Сев.-Двин.

2. Зыритьея, р ю с ь, р и ш ь-
о я, несов. Сердиться, гневаться,
злиться. Пек., Твер., 1855. «Сер-
диться, серчать?». Пек., Даль [с во-
просом].

Зырк, глаг. междом. В знач.
сказ. Употребляется по знач. глаго-
лов 1. Зыркать, 1. Зырить. Выбе-
жала мишка; глазами зырк, зырк.
Кубан., Слов. Акад. 1907. Урал. —
Ср. 3 и р к.

1. Зьгркать, а ю, а е ш ь, не-
сов.; зыркнуть, н у , н е ш ь, сов.;
неперех. Смотреть, посматривать,
взглядывать, бросать короткие быст-
рые взгляды. Кубан., 1908. Новг.,
Волог., Ср. Урал. Че зыркаешь?
Том. Хакас. Краснояр. — Ср. 3 6 р-
к а т ь.|

??<? 2. Зйркать; а е т, несов., не-
перех. Сверкать. Карпин. Свердл.,
1964. — Ср. 3 ы р г а т ь.

3. Зйркать, а ю, а е ш ь, не-
сов.; зыркнуть, н у , н е ш ь, сов.;
перех. и неперех. Сильно стучать,
ударять. Перм., Даль. Кизел.
Перм. — Ср. 3 у р к а т ь.

4. Зйркать, а ю, а е ш ь, не-
сов. Толчками раскачивать качели.
Петрозав. О л он., 1885—1898.

Зьгркий, а я, о е и зыркбй,
а я, бе . 1. З ы р к б й . Имеющий

острое зрение, зоркий. Даль [без
указ, места].

2. Внимательный, проницатель-
ный. =3 ы р к 6 и. Иркут., 1858.
° 3 ы р к и и. Зыркая, что сова —
смотрит внимательно, широко рас-
крыв глаза. Красногор. Брян., 1969.

1. Зйркнутъ. См. 1. З ы р -
к а т ь .

2. Зйркнутъ. См. 3. З ы р -
к а т ь .

Зыркнутъея, нусь, н е ш ь с я ,
несов. [удар.?]. Упасть, грохнуться.
Охан. Перм., 1854.

Зыркбй. См. 3 ы р к и и.
Зырман, а, м. [удар.?.]. Детское

прозвище: плохой товарищ. Кирил.
Новг., 1898.

1. Зырнуть, н у , н ё ш ь, сов.,
неперех. Взглянуть, бросить быстрый
короткий взгляд. Курск., Орл., Та-
рус. Калуж., 1947—1960. — Ср.
3 и р н у т ь.
'Ь02. Зырнуть, н у , н ё ш ь, сое.,
перех. и неперех. Налить слишком
полно, много. Влад. Влад., 1910.

Зырозка [?], и, ж. 'Филейная
часть говядины. Казан., Бодуэн де
Куртенэ [с вопросом].

ЗырбК, р к а, м. Зрачок. Зырок
в глазу, им и видишь. Кыштов. Ново-
сиб., 1965. — Ср. 3 и р 6 к, Зо-
р о к .

Зырун, а, м. О том, кто льет
неосторожно, переливая через край.
Нижегор., 1858.

Зырь, междом. Употребляется
для выражения внезапности, неожи-
данности обнаружения или наступ-
ления чего-либо; глядь. Курск., Та-
рус. Калуж., 1947—1960.

Зырья, и, ж. [удар.?]. Край,
окраина. Перм., 1959.

1. Зыря, и, м. и ж. 1. О том,
кто много пьет. Экой зыря! Все вы-
пил, мне ничего не оставил. Кадн.
Волог., 1866. Волог. II Пьяница. Даль
[без указ, места]. Ярен. Волог.,
1883-1889.

2. То же, что зырун. Нижегор.,
1858.

2. Зыря, и, м. и ж. Неразговор-
чивый человек, молчун. Сев.-Двин.,
1928.

?2g3. Зыря, и, м. Устаревшее на-
звание народа коми; зырянин. У нас
в работниках зыря живет. Волог.,
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Грязов. Волог., Обнорский. Волог.,
1902. Холмог. Арх.

4. Зыря, и, м. Прозвище жите-
ля Усть-Сысольского уезда. Волог.,
1902.

17 V 1. ЗырАн, а, м. Человек, сло-
няющийся без дела, лентяй. Сараи.
Вят., 1901.

2. ЗырАн, а, м. Устаревшее
название народа коми; зырянин.
Сев.-Двин., 1928.

ЗырАна, ы, ж. 1. Местность
в Запечорском крае, населенная зы-
рянами. Мезен. Арх., Подвысоцкий,
1885.

2. Мн. Устаревшее название на-
рода коми; зыряне. Арх., 1885.
•» «Зыряне (жители Печорского края
Архангельской губернии)». Холмог.
Арх., Грандилевский, 1907.

ЗырАнИН, а, м. Лед, идущий
с верховьев реки Вычегды (из Зы-
рянского края). «Лед идет шумно,
густо, а когда пойдет „зырянин",
весь Сольвычегодск, соединенный
с Вычегдой канавами, ручьями, про-
токами, плавает, как Венеция». Соль-
выч. Волог. [?], Черняев, 1912.

ЗырАнить, н ю , н и ш ь, не-
сов., неперех. Лодырничать, слонять-
ся без дела. Юго-вост. Вят., 1901.

ЗырАнка, и, ж. 1. Промысло-
вая белка, отличающаяся очень вы-
соким качеством меха. «Это белка,
которая занимает первое место перед
всеми рядами белок, промышляемых
в Европе и в европейской России.
Волос ее светло-серый с краснова-
тым огузком. Эту белку промышляют
более или менее по всей Вологод-
ской губернии. . Из всех белок Во-
логодской губернии отличнейшею
почитается печорская, — как по доб-
роте и величине шкурки. ., так и
густоте волоса. .». Бурнашев. Арх.,
Енис.

2. Белка с рыжеватым мехом, ко-
торая не представляет ценности для
пушного промысла. Арх., Волог.,
Даль.

3. Малокалиберная винтовка, из
которой зыряне — жители Запечор-
ского края — стреляют белок. Даль
[без указ, места]. Мезен. Арх., 1885.
Волог.

4. «Лошадь водящейся у зырян
в Запечорском крае породы, состав-

ляющей смесь мезенок с обнинскою
породой». Мезен. Арх., Подвысоц-
кий, 1885.

ЗырАнекий, а я, о е. 1. Зы-
р я н с к а я рожь. Сорт ржи,, вы-
ращиваемой в Усть-Сысольском уезде
Вологодской губернии. «К Архан-
гельску сплавляется между другими
сортами рожь усть-сысольская, или,
как ее называют, зырянская, потому
что скупается у зырян. .». Арх., Слов.
Акад. 1907.

2. З ы р я н с к и й заговор. Ста-
ринный колдовской заговор. А он
знает заговоры зырянские (сказка).
Колым. Якут., 1911.

Зырятъ, я ю, я е ш ь, несов.
[удар.?]. [Знач.?]. Стала зырятъ.
Ельн. Смол., Добровольский. — Ср.
3 и р я т ь.

Зыск, а и у, ж. Иск, сыск; суд.
Перм., 1856. Если придет, убейте
его, а зыску не будет, Свердл.

1. Зыскать. См. з ы с к и-
в а т ь.

?»о2. Зыекатъ, сов., неперех. Прий-
ти в состояние беспокойства, взбе-
ситься во время течки (о скоте).
Холмог. Арх., 1907. — Ср. 2. 3 ы-
К а т ь, 2. 3 ы к а т ь с я.

Зыскатъ, а ю, а е ш ь, несов.,
перех. и неперех. [удар.?]. Кричать
[?]. Кирил. Новг., Соколовы.

Зыекивать, а ю, а е ш ь, не-
сов.; зыскать, сов.; перех. и неперех.
1. Взыскивать. Перм., 1856. Арх.,
Сев.-Двин. Ента сноха чего не сде-
лает — не зыскивают, а с меня зы-
скивают. Дон.

2. Сов., перех. Найти, отыскать.
Вы найдите — зыщите его. По кня-
жеським все кабакам же я, Приво-
дите Ваську вы да горъку пьяницу,
Вы, ко мне да князю Владимиру. .
Былины Печоры и Зимнего берега,
1961.

— Доп. [Знач.?]. Зыекивать. Куз-
нец. Том., 1913.

Зычатъ, ч у,
пер?х. и неперех.
чать. Слобод. Вят.,
ров., Перм., Волог., Арх., Костром.,
Беломор., Тобол, о Кричать- з ы-
4 а т ь. Фольк. Он кричит-зычйт
зычным голосом: — Судержи-ка ты,
Аннушка, ворона коня (песня). Но-
лин. Вят., 1896. Печора и Зимний

ч и ш ь, несов.,
1. Неперех. Кри-

1848. Вят., Ки-
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берег. Ты кричи-зычи во всю голову,
Чтобы чуть было по всей Москвы.
Арх. Онеж., Барнаул. ••• «Глухо и
грубо кричать». Холмог. Арх., Гран-
дилевский, 1907. || Шуметь. Охан.
Перм., 1854.

2. Неперех. Издавать громкие зву-
ки (о птицах или о подражании
птичьему крику). Налетало три го-
луба, Три малых сизых голубушка.
Как кричат-зычат громким голосом.
Онеж., Гильфердинг. Речь говоришь—
как бела лебедь кричишь, Ты кри-
чишь и зычишь, мое сердце веселишь
(песня). Чердын. Перм. Кричит-то
орел, Зычит своим громким голосом.
Терек.

3. Неперех. Мычать, реветь (о жи-
вотных?). Орл. Вят., 1896. Холмог.
Арх.

4. Криком привлекать чье-либо
внимание, звать, призывать. Вят.,
1847. Кричит и зычит она своего
друга милого. Верхот., Соликам.
Перм. Терек.

5. Неперех. Плакать в голос, на-
взрыд (обычно о детях). Даль [без
указ, места]. Покр. Влад., 1895—
1897.

6. Громко говорить. Котельн.
Вят., 1913.

7. Петь во весь голос, громко и
нестройно. Даль [без указ, места].
Волог., 1902.

8. Неперех. Ссориться, бранить-
ся. Соликам. Перм., 1930.

9. Неперех. «Звучать, гудеть, зве-
неть, визжать, свистеть, жужжать».
Тамб., Козлов, 1851—1863.

ЗЫЧЙСТЫЙ, а я, о е. 1. Крикли-
вый. Пек., Осташк. Твер., 1855.

2. «Голкий, гулкий, звонкий, звуч-
ный, голосистый, г р о м к и й и раска-
тистый, шумный». Даль [без указ,
места].

1. Зйчить, ч у, ч и ш ь и зы-
ЧЙТЬ, ч у, ч и m ь, лесов., перех. и
неперех. 1. Неперех. Кричать. ° 3 ы-
ч и т ь. Перм., 1848. Что зычишь
на меня? Нетто я боюсь тебя? Ка-
шин. Твер.= 3 ы ч и т ь. Яросл.,
1961. = 3 ы ч и т ь [удар.?]. Оренб.,
1851. Орл., Уржум. Вят. о 3 ы-
ч и т ь -кричать. Фолък. Она зычит-
кричит своим важным голосом (сва-
дебн. песня). Невьян. Свердл., 1970.
° 3 ы ч и т ь [удар.?]. Он кричит-

зычит своим конюхам: — Уж вы ой
ecu, мои конюхи! Пинеж. Арх.,
Слов. карт. ИРЯЗ. || 3 ы ч и т ь. Шу-
меть. Перм., 1848. || 3 ы ч и т ь. Кри-
чать на кого-либо гневно, сердито.
Не зычь на него: он и так оробел.
Ростов. Яросл., 1902. Яросл.

2. 3 ы ч и т ь, неперех. О птицах:
издавать громкие звуки. Кочета
зычмя зычат. Яросл., 1926.

3. Неперех. Плакать в голос, на-
взрыд. Яросл., 1961.= 3 ы ч и т ь.
Калуж., 1852. = 3 ы ч и т ь [удар.?].
Яросл., 1820.

4. 3 ы ч и т ь. Пить жадно, вза-
хлеб. Кирил. Волог., 1968.

5. 3 ы ч и т ь, неперех. Журчать
(о ручье). Жиздр., Мосал. Калуж.,
Воскресенский.

6. Стучать, бить.° 3 ы ч и т ь. Так
и зычит. Верхне-Салд. Свердл., 1964.
° 3 ы ч й т ь . Перм., 1848.

2. ЗЙЧИТЬ, ч у, ч и ш ь, несов.,
перех. Желать кому-либо чего-либо.
Отсохни тая рука, что себе добра
не зычит! Южн., Зап., Даль. Курск.

3. ЗЙЧИТЬ, ч у, ч и ш ь, несов.,
перех. Брать в долг, взаймы, одал-
живать. Ворон., 1852. Орл., Южн.,
Зап. Что это ты все зычишь, жи-
вешь на чужбинку? Свердл.= Сое. [?].
«Взять в долг». Остров. Пек., Ко-
паневич, 1902—1904. || Сов. [?]. По-
просить [?]. Влад., Слов. Акад. 1907
[со ссылкой на Розова и вопросом
к значению].

Зычка, и, ж. То же, что 2. Зык
(в 1-м знач.). Пек., 1855.

ЗЫЧКО, нареч. Громко, звучно.
Волог., 1822.

^03ычлйвый, а я, о е. 1. Крик-
ливый. Пек., Осташк. Твер., 1855.

2. «Голкий, гулкий, звонкий, звуч-
ный, голосистый, громкий и раска-
тистый, шумный». Даль [без указ,
места].

Зычмй, нареч. З ы ч м я зычать
(зычйть). Кричать во все горло
(о крике петуха). Яросл., 1926.

Зьять, л е т , несов., неперех.
Сиять, сверкать, блестеть. Вят., 1881.
Перм., Свердл., Тобол. Мотри, как
хрес-от па церкви, зъяет от солнца.
Каин. Том.= 3 ъ я т ъ. Сонцо так и
зъяет. Пуговицы у солдатов шибко
светло вычищены, зъяют пали. Перм.,
Луканин, 1856. — Ср. 3 и я т ь.
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ЗЬЯЯТИ, я ю, я е ш ь, лесов.,
неперех. То ше, что зьять. Тебе дай,
боже-господи, Что на век-то свя-
щенствовать, По божьей церкви хо-
дити, Золотой ризой зъяяти. Чер-
дын. Перм., Слов. Акад. 1907.

Зю, междом. 1. Слово, которым
отгоняют свиней. Кунгур. Перм.,
Матер. Срезневского. •» «Из слов,
употребляемых при обращении к до-
машним животным». Котельн. Вят.,
Красноперова, 1896. Белозер. Новг.

2. Слово, которым науськивают
собак на свиней. Зю, зю — возьми
их. Кунгур. Перм., Матер. Срезнев-
ского.

Зюбрь, я, м. Крупный восточно-
сибирский олень; марал, изюбр.
Вост.-Сиб., Спасский.

Зюдвёст и зюдвёе, а, м.
Шапка из непромокаемого материала,
с полями, отгибающимися спереди и
сзади, и с клапанами, защищающими
уши от морской воды. ° 3 ю д в ё с т .
Арх., 1950. •» «Шляпа продолгова-
той формы, с полями». Беломор., Ду-
ров, 1929.

Зюдра, ы, м. Овод. Аи зюдра
на них напал? Весной зюдра коров
гоняет, начинаем выжимать его.
Индерб. Гурьев., 1956.

Зюзгать, а ю, а е ш ь, несов.,
перех. и неперех. Пить. Охан. Перм.,
1930.

Зюзечка. <х> Напиться как зю-
зечка. Напиться до потери сознания.
Болх. Орл., 1901.

>2о 1. ЗЮЗИК, а, м. Трава [какая?],
употребляемая в народной ветери-
нарии. Болх. Орл., 1901.

2. Зюзик, а, м. Нерасторопный
человек, разиня. Эх, ты, зюзик!
Моздок. Терек., 1900.

Зюзило, а, м. 1. Неряха. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.

2. Пьяница. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

1. Зюзинъка, и, ж. То же, что
2. Згозя. На дворе зюзинька, спрячь
ручки. Смол., Слов. Акад. 1907.

2. Зюзинька, и, м. и ж. Ласка-
тельное название ребенка. Петерб.,
Слов. Акад. 1907.

ЗЮЗИТЬ, з и ш ь, несов., перех.
и неперех. Пить. Даль [без указ,
места]. Екатеринб. Перм., 1887. Пи-
во-то зюзитъ любит. Арх. .•» Много

пить. Шадр. Перм., 1895. Опять,
небось, в своей компании зюзили?
Он, знай, зюзит и вюзит. Ср. Урал,
Слов. Ср. Урала [с пометой «экспр.»],
1964. — Ср. 3 у з и т ь.

Зюзлитъ, л ю, л и ш ь , несов.,
перех. и неперех. Пить много и
жадно. Наелся соленой судачины, да
вот тонере то и дело зюзлит квас.
— Чечка такая! Зюзлит много, да
все бы. ишшо брагу, а пил бы воду,
небольшого роду! Перм., 1856. «Вза-
мен теперешнего чаепития в ста-
рину на свадьбах помногу зюзлили
своеделыцины — пива, которого ва-
рили для этих сколотух не по одной
пече». Красноуфим. Перм., Гладких.
* Пить. Красноуфим. Перм., Мир-
тов, 1930. — Ср. 3 у з л и т ь.

1. Зюзьга, и и зюзьга, и, ж.
Большая сетка-черпак для выгрузки
рыбы с рыболовецких судов. ° 3 ю з ь-
г а. Р. Волга, Кама и др., Копане-
вич.^З ю з ь г а. Нижн. Волга,
Касп., Урал., 1968. — Ср. С ю з ь-
г а.

2. Зюзъга, и [род?]. Поросенок.
Талицк. Свердл., 1930.

1. Зюзъка, и, м. и ж. 1. Кличка
маленького поросенка. Пек., Ос-
ташк. Твер., 1855. Орл. •» «Призыв-
ная кличка свиней». Пек., Даль.

2. «Слово, которым дразнят, на-
смехаются». Пек., Осташк. Твер.,
Карпов, 1855.

3. На школьном жаргоне — хи-
лый, малорослый, слезливый маль-
чишка. Петерб., Слов. Акад. 1907.

4. О пьянице, пьянчужке. На-
пился, наглотался водки, як зюзъка.
Смол., Слов. Акад. 1907.

з^°2. Зюзька, и, ж. То же, что
2. Зюзя. Зюзъка идет. Смол., Слов.
Акад. 1907.

ЗюзЙЖ, а, м. 1. То же, что
зюзюка. Тул., Тамб., Даль.

2. О пьянице. Як пьяный зюзюк.
Смол., Слов. Акад. 1907.

Зюзйка, и, м. и ж. Картавый,
невнятно говорящий, шепелявящий
человек. Тамб., 1852. Тул.

Зюзйжалка, и, м. и ж. «Кто
зюзюкает (в произношении)». Покр.
Влад., Чернышев.

Зюзюкан, а, м. Крестьянское
прозвище [связанное с особенностями
произношения?]. «Зюзюкан (поговор-
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ка зю-зю! зю-зю!)». Дмитров. Орл.,
Добровольский, 1898.

Зюзюкать, а ю, а е ш ь, не-
сов., неперех. 1. Картавить, шепеля-
вить. Калуж., Даль.

2. Пить, попивать (вино). Пек.
[?], Даль. Изрядно аюзюкала. Олон.,
Слов. Акад. 1907. — Ср. 3 ю л ю-
к а т ь.

1. ЗюзюЛЬКа, и, ж. Малень-
кая игрушка. Пек., 1855.

2. Зюзюлька, и, ж. Кукушка.
Слов. Акад. 1907 [без указ, места].

Зюзюля, и, ж. Растение Orchis
maculata L., сем. орхидных; ятрыш-
ник пятнистый. Арх., Слов. Акад.
1907. — Ср. 3 я з ю л я.

1. ЗЙЗЯ, и, м. и ж. 1. Человек,
который много пьет (квасу, чаю
и т. д.). Этот зюзя-та весь квас-то
вызюзил; на денышке только оставил
в роту помочить. Парнишко-то ка-
кой зюзя! Завсе пьет; в которо
брюхо-то у его и идет. Перм., 1856.

2. Сильно вымокший, промокший
до нитки (во время дождя или при
падении в воду) человек. Волог.,
1839—1842. Арх. Зюзя зюзей при-
шел домой — очень мокрый. Олон.
Пек., Перм., Ворон, о Мокрый, как
з ю з я . Пудож. Олон., Куликов-
ский, 1885—1898.

3. Неряха, грязнуля. Осташк.
Твер., 1855. Арх., Подвысоцкий [с по-
метой «насмешливо»]. У его денег —
как у зюзи грязи. Вытегор. Олон.
II О неопрятном, сопливом человеке.
Тарус. Калуж., Рождественский.

4. Плакса. Великоуст. Волог.,
1847. Терек., Кубан.

5. О малоподвижном, медлитель-
ном, вялом, нерасторопном человеке.
Тамб., 1852. Урал. || Разиня. Терек.,
Кубан., Слов. Акад. 1907. || Сонли-
вый человек. Кадн. Волог., Шусти-
ков, 1896.

6. Простофиля. Рыб. Яросл., 1901.
Яросл.

7. Прозвище смирного, спокойного
человека. Моск. Моск., 1901. Чере-
иов. Повг. — Доп. Из крестьянских
прозвищ. Тотем. Волог., 1898. Чере-
пов. Новг.

&. О дурном, плохом человеке.
Даль [без указ, места]. Ставроп.
Самар., Архив АН.

— Доп. [Знач.?]. Сиб., Черепа-
нов, 1854.

— Ср. 3 у з я.
24в2. Зюзя, и, ж. Холод, мороз,

стужа (в разговоре с детьми). Курск.,
1850. На дворе зюзя, ух, мороз какой!
Курск. Орл., Зап.-Брян., Дон., Крас-
нодар., Курск. Слов. Акад. 1907.
Нонъче большая зюзя. Курск., Кар-
дашевский, 1947—1960. Орл.°Яя-
реч., в знач. сказ. Холодно, мокро.
Не пойдем на улицу, там зюзя.
Рыльск. Курск., Хильманович, 1967.

— Ср. белорус, а ю з я.
Зюинъка, и, м. тж. 1. Кличка

маленького поросенка. Опоч. Пек.,
1855.

2. «Слово, которым дразнят, на-
смехаются». Пек., Карпов, 1855. —
Ср. 1. 3 ю з ь к а.

1. Зюк, а, м. 1. Звук. Нижнедев.
Ворон., 1893. Мещов. Калуж. «• Звук,
гул (колокола). Жиздр. Калуж.,
1903.

2. Слух, молва. Зюк идет — слух
идет. Жиздр. Калуж., 1848. Калуж.

3. Разговор. Что за зюк зючит,
Что за як ячит? (песня). Смол.,
Слов. Акад. 1907. *• 3 ю к и, мн.
Разговоры, толки. Смол., 1914.
*• Унестись в з ю к и. Увлечься
разговором, заговориться. Увелисъ
мы с тобою в зюкй, а надо идить
работать. Смол., 1914.

— Ср. 1. 3 у к, 1. 3 ы к.
2. Зюк, глаз, междом. Обозна-

чает звук от сильного удара; стук,
хлоп. Пек., Осташк. Твер., 1855.

Зюка, в знач. сказ. Холодно.
Бесед. Курск., 1957.

Зюкание, я, ср. 1. Беседа, бол-
товня. Даль [без указ, места].

2. Пьянство. Даль [без указ, ме-
ста].

Зюканить, н ю , н и ш ь, не-
сов., перех. и неперех. Бить, коло-
тить. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Твер.

Зюканитъся, н ю с ь, н и ш ь-
с я, несов. Стучать, колотить (в во-
рота, дверь), стучаться. Новорж.,
Порх. Пек., 1855.
<i&l. Зюкать, а ю, а е ш ь и ЗЮ-
кать, а ю, а е ш ь, несов.; зюк-
нуть, н у , н е ш ь, сов.; перех. и не-
перех. 1. Говорить; разговаривать,
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беседовать. Жиздр. Калуж., 1848.
Калуж. Сколъки лет, скольки зим не
видались, а сошлись — зюкать нечего.
Полно вам зюкатъ, беритесь за ра-
боту! Что сидишь так/ Зюкни, что
у вас деется! Смол. = З ю к а т ь .
Зап., Даль. Зап.-Брян., 1957. || 3 юк-
н у т ь. Сказать что-либо необду-
манно. Зап.-Брян., 1957.

2. З ю к а т ь , неперех. Шептаться,
перешептываться, разговаривать ше-
потом. Курск., Орл., 1852. Уходите,
хватит вам тут зюкатъ. Курск.

2. Зюкать, а ю, а е ш ь, несов.',
зюкнуть, н у , п е ш ь, сов.; перех. и
неперех. 1. Сильно бить, колотить.
Пек., Осташк. Твер., 1855. Пек.,
Твер.

2. Пить, попивать (вино); выпи-
вать слитком много. У сяк день зю-
кает! Даль [без указ, места]. Зюк-
нуть. Пек., Слов. Акад. 1907.

1. Зйжнуть. См. 1. 3 ю к а т ь.
2. Зйжнуть. См. 2. З ю к а т ь .
Зйжнутьея, н у с ь, н е ш ь-

с я, сов. Удариться. Пек., Осташк.
Твер., 1855̂ .

Зюленёнок, н к а, м. Гусенок.
Гусыня вывела пятнадцать зюленят.
Курск., 1967.

1. Зюлки, л о к, мн. 1. Спо-
рынья. Зюлки во ржи растут, такие
большие черные верны, их на лекар-
ство собирают. Йонав. Лит. ССР,
1963.

2. Общее название лечебных трав.
Баба с зюлкам стоит на базаре; ето
всякие травы, что продают вместо
лекарства. Йонав. Лит. ССР, 1963.

2. Зюлки, л о к, мн. Зерновые
отходы. Пшаница в этом году пло-
хая, половина в зюлки идзе. Зюлкам
коней кормют. Йонав. Лит. ССР,
1963.

Зюлюка, и, м. и ж. То же, что
зюзюка. Тул., 1852.

Зюлюкать, а ю, а е ш ь, не-
сов., неперех. Картавить, говорить
невнятно. Тул., 1852.

Зюлюкать, а ю, а е ш ь, не-
сов.; зюлюкнуть, н у , н е ш ь, сов.;
перех. и неперех. Пить (вино, водку);
пьянствовать. Тороп. Пек., 1855.
о З ю л ю к а т ь [удар. так?]. Пек.
[?], Даль. | | З ю л ю к н у т ь . Выпить
(спиртного); подвыпить. Тороп. Пек.,
1855. — Ср. З ю з ю к а т ь .

Зюлюкнуть. См. З ю л ю -
к а т ь .

%оЗюля, и, м. и ж. То же, что
1. 3 ю з я (в 5-м знач.). Урал., 1930.

Зюм, а и у, м. Изюм. Могу,
могу, Варварушка, я зюму купити.
Сычев. Смол., Слов. Акад. 1907.

Зюма, ы, м. и ж. Ласковое
обращение: милый, дорогой. Дми-
триев. Курск., 1928. Курск., Орл.

Зюмара, ы, м. и ж. То же, что
зюма. Курск., Орл., 1947—1960.

Зюматный, а я, о е. Милый,
дорогой. Карач. Орл., Слов. Акад.
1907.

Зюмный, а я, о е. То же, что
зюматный. Дмитриев. Курск., 1928.

Зюмочка, и, м. и ж. Ласковое
обращение: милый, дорогой; прия-
тель. Карач. Орл., 1907. Орл. Зю-
мочка, я отлучусь, а ты погляди
тут. Курск.

Зюнзя, и, м. и ж. Крестьянское
прозвище. Медын. Калуж., 1901.

ЗЮНИ, мн. со Зюни распустить.
Расплакаться, распустить нюни. Ме-
щов. Калуж., 1892. Боров. Калуж.

Зюра, ы, ж. Кличка свиньи.
Пек. Пек., 1902—1904. Пек.

"$-оЗюргатъ, а ю, а е ш ь, несов.,
перех. и неперех. Пить (брагу). Охай.
Перм., 1930.

Зюринъка, и, ж. Уменып.-
ласк. к зюрка. Ладож. Петерб.,
1865.

ЗюрИТЬ, р ю, р И ш ь, несов.,
неперех. [удар.?]. Смотреть. Смол.,
1910. — Ср. 1. 3 ы р и т ь.

Зюрка, и, ж. 1. Небольшая
свинка; поросенок. Петерб., Слов.
Акад. 1907.

2. Кличка свиньи, поросенка. Пек.
Пек., 1902—1904. Пек. Зюрка, зю-
рушка, поди, поешь! Новг.

3. Овечка. Охан. Перм., 1930.
— Ср. 1. 3 ю з ь к а.
Зюрнуть, н у , н е ш ь, сов., пе-

рех. Выпить (сразу, за один прием).
Охан., Чердын. Перм., 1930.

Зюрочка, и, ж. Умелы».-ласк,
к зюра. Пек. Пек., 1902—1904. Пек.

Зюрушка, и, ж. Уменьш.-ласк.
к зюрка (во 2-м знач.). Метин. Новг.,
Чагишева.

Зюрь-зюрь, междом. Слово, ко-
торым подзывают свиней. Печор.
Пек., 1965.



Зябель 45

Зй>рька, и, ж. Кличка свиньи.
Валд. Новг., Доброписцева. Крестец.
Hour., 1902.

Зй>ря. [Знач.?]. Толстой, пол-
ной, что зюря. Демян. Новг., 1936.

\о I . Зюська, и, ж. Змея. Новг.,
1914. -

2. Зкюька, и, ж. Кличка со-
баки. Кунгур. Перм., 1898.

Зют, а, м. Поросенок. Медын.
Калуж., 1901.

Зюта-Зйэта, междом. Слово, ко-
торым подзывают поросят. Поросят-
ков зюта-зюта зовем. Брас. Брян.,
1961. » Слово, которым подзывают
животных [поросят?]. Трубч. Брян.,
1960.

Зйтка, и, ж. 1. Маленький по-
росенок. Зютки маленькие выползли.
Второе Доп. [без указ, места], 1905—
1921. Жиздр. Калуж., 1928.

2. В знач. междом. Слово, кото-
рым подзывают поросят, свиней.
° 3 ш т к а - а ю т к а. Мещов. Ка-
луж., 1892. Ельн. Смол., Белев.
Тул. = 3 ю т к и - з ю т к и. Войско
Донское, 1849. Дон., Калуж.

3. Бранное слово: свинья. Зютка
ты полосатая, не чувствуешь, как
за тобой ходили! Второе Доп. [без
указ, места], 1905—1921.

4. Надкопытная кость свиньи или
овцы, используемая в играх. Да-
вайте играть в зютки. Мещов. Ка-
луж., 1905—1921.

Зютъ-ЗЮТЬ, междом. Слово, ко-
торым подзывают поросят. Мещов.
Калуж., 1892. Грязов. Волог.

ЗЮЧЙТЪ, ч и т, лесов., неперех.
Звучать, производить неясный, не-
отчетливый звук. Что в тереме зю-
чит? Не голубушка гурчит — Мать
сына вучит (песня). Дмитров. Орл.,
1905. о Зюк в ю ч и т. Что за як
ячит, Что за зюк зючйт? Смол., 1914.

Знэшка, и, ж. Поросенок, ма-
ленькая свинка. Пек., Осташк.
Твер., 1855. Твер., Калуж.

Зяб, а, м. То же, что 3. Зябель.
Сеять буду по зябу. Волхов. Ле-
нингр.. 1933. о Под з я б пахать.
Вспахивать (поля) осенью, предназ-
начая пашню для посева весной. Пу-
тивл.'Курск., 1886.

ЗАба, нареч. Холодно, зябко
(в разговоре с детьми). А ножками

холодно [идти]. Зяба, зяба. Ряз.
Ряз., 1960-1963.

>3о ЗАбатъ, а ю, а е ш ь, несвв.,
неперех. Кричать. Бесед. Курск.,
1962.

Зябать, а ю, а е ш ь и з я б у ,
з я б 6 ш ь, несов., неперех. Мерз-
нуть, зябнуть. Даль [без указ, ме-
ста]. Я шибко зябаю. Шуйск. В лад.,
1931. = 3 я б а т ь [удар.?]. А спроси-
ка гуся, не зябут ли ноги? Самар.,
1899.

1. ЗАбель и зябёлъ, и, ж.
1. Холод, стужа, мороз. Пек., 1855.
= 3 я б е л ь. Даль [без указ, места].
Север., Ончуков. Смол.°3 я б е л ь .
Осташк. Твер., 1855. = 3 я б е л ь
[удар.?]. Петрозав. Одой., 1896. Про-
пал хлебец — зябёль хватила. Олон.
|| 3 я б е л ь. Холодное время, не-
благоприятно влияющее на рост ра-
стений. Олон., Куликовский, 1883.
•» З я б е л ь . Весенние холода, гу-
бящие посевы. Онеж. КАССР, 1933.
•••Зябель. Изморозь, легкий за-
морозок, похолодание. КАССР,
1937—1940. Зябель рано взяла, по-
гибло много хлеба. Зябели-то редкий
год не бывает. Волог.

2. Озноб, о 3 я б ё л ь. Арх., 1887.
|| З я б е л ь . О состоянии внутрен-
него оцепенения, сердечном холоде.
Запеклось да заварилося, Все сердечко
истощилося! Как умом было не ду-
мано, Что придет зябёль на серде-
чушко (причит.). Север., 1960.

3. З я б е л ь . Недород, неурожай
(вызванный морозами). С того мор
пошел на милую скотинушку, С того
зябёль на сдоволъны эты хлебушки,
Неприятности во добрых пошли лю-
душках (причит.). Север., Барсов.
Олон., Сев.-Двин., Пек., Смол.

4. З я б е л ь . Растительность,
хлеба, побитые морозом, зачахнув-
шие от мороза. Шенк. Арх., 1846.
«Побитый морозом хлеб на поле; на-,
зывается также морозоббй, морзоббй,
морзобойной хлеб. Зябели-то, небось,
много ноне в хлебе. Лонисъ зяблой
был год, да и сей год, надо быть,
морзобойной буде». Арх., Подвысоц-
кий. Олон., Пек., Смол. || Место
в поле, где вымерзла растительность.
Арх., 1954.

5. З я б е л ь . «Мерзлая мука».
Тулун. Иркут., Виноградов, 1924.
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6. Подгнившая древесная сердце-
вина.=3 я б е л ь. Холмог. Арх.,
1907.°3 я б е л ь [удар.?]. «Зябель
есть то состояние березы, когда
(Остается нормальным только древес-
ный ободок, а сердцевина. . делается
коричневой, она летом гнилая и
мягковатая, а зимою, сжавшись от
мороза, получает такую плотность,
что ломаются топоры крестьян при
рубке. Дерево с зябелью узнается
по расколотым и гниловатым сучьям,
от которых мокрота просачивается
к сердцевине и портит ее». Енис.,
Кривошапкин, 1865.

7. З я б е л ь . Сырость в кре-
стьянских избах после морозов. Хол-
мог. Арх., 1907.

8. Напущенная з я б е л ь. «В не-
которых местах Новгородской губер-
нии так называется кликушество».
Слов. Акад. 1907.

2. ЗяббЛЬ, и, ж. Топь, трясина.
А мхи были болота в Поморской
стороны, А тая эта зябелъ в подси-
верной стороны. Пудож. Олон., Рыб-
ников. — Ср. З ы б е л ь , З ы б е л ь -
н и к.

3. Зябелъ, и, ж. Земля, вспа-
ханная осенью под посев яровых
культур следующей весной; зябь.
Тихв. Новг., 1852. Ср. Урал. На ее
сеют, потом боронют зябелъ. Том.
Амур.

4. Зябель, я, л:. Худощавый,
тощий человек. Заонеж. Олон.,
1885-1898.

Зябелье, я, ср., собир. [удар.?].
Вымерзшие плоды и листья. В саду
царском на дереве райском сбоку
малина, с другого калина, с третьего
вишенье, а с четвертого одно аябелъе
(загадка: весна, лето, осень, зима).
Екатеринб. Перм., 1898.

Зябер, а, м. 1. Растение Galeop-
sis versicolor L., сем. губоцветных;
пикульник красивый, зябра. Ельн.
Смол., 1853. Смол.

2. Растение Galeopsis tetrahit L.,
сем. губоцветных; пикульник [какая
разновидность?]. Смол., Анненков.

Зяберь и зябиръ, я, м. 1. 3 я-
б е р ь. Растение Galeopsis tetra-
hit L., сем. губоцветных; пикульник
[какая разновидность?]. Смол., Ан-
ненков. •= Мелкоцветный з я б и р ь.
Твер., Пупарев.

2. Растение Galeopsis L., сем. гу-
боцветных; пикульник. ° 5 я б и р ь.
«У жпиц жестоко колет до опухолей
руки. . Везде почитаются самыми
негодными травами, заглушающими
нивы и особенно льны». Твер., 1869.
Смол., Орл. [?], Анненков. » 3 й-
б е р ь. «Сорная трава во ржи». До-
рогоб. Смол., Архангельский, 1927.

ЗябёТЬ, з я б у, з я б е ш ь, не-
сов., неперех. Мерзнуть, зябнуть.
Кем. Арх., 1895—1896. В крапи-
вушке ножки жгет, На льду но-
женьки зябут. Петрозав. Олон. Новг.
Что я зябу зря? Что аябёшъ? Ко-
стром. Иван., Яросл., Твер., Вят.

^ооЗябина, ы, ж. То же, что 3. Зя-
бель. Нерехт. Костром., Слов. Акад.
1907.

Зйбирь. См. З я б е р ь .
Зябитъ, б я т и зябйть, б я т,

несов., перех. Вспахивать под зябь.
Казан., Слов. Акад. 1907. = 3я-
б?й т ь. Васильсур. Нижегор., Слов.
Акад. 1907. Городищ. Пенз. = 3я-
б и т ь [удар.?]. Буин. Симб., 1897.

Зябка, и, ж. 1. Зяблевая вспаш-
ка. Лунин. Пснз., 1953. о Пахать
под з я б к у. Яросл., 1961.

2. То же, что 3. Зябель. Зябку
пахать начинают. Алекс. Куйбыш.,
1947. Волгр-Камье.

Зябкий, а я, о е. Холодный,
вызывающий озноб. Зябкий ветер
надоел. Ветл. Костром., 1911.

— Доп. [Знач.?]. Зябкий лес об-
рывается вновь развернувшейся боро-
виною. Олон., Ист. вестник, 1907.

1. Зябледъ и зяблядъ, и, ж.
Подгнившее место в дереве; подгнив-
шая древесная сердцевина. Плохое
дерево, зябледи много. В середке
зяблядъ у березы. Такая она вроде
ссиня, скрасна ли че ли. Если в осине
зяблядъ, из ее лодку делать нельзя.
Зяблядъ твердая, она сколется. При-
кам., 1961. = 3 я б л е д ь. Том.,
1863. Челяб. — Ср. 1. З я б е л ь .

2. Зябледь, и, ж. 1. То же, что
3. Зябель. Том., Кемер., 1959. Зябледь
пашут, как хлеб снимут осенью. Под
пашеницу зябледъ не припасали. Том.

2. Посев озимой ржи осенью. Том.,
Кемер., Молчанова, 1959.

Зябленник, а, м. Птица Falco
subboteo L.; чеглок. Р. Сарпа Аст-
рах., Мензбир.
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Зяблёнок, н к а, м. Ребенок.
Маленький зябленок не хочет киму-
рить (спать). Тороп. Пек., 1902—
1904.

Зяблйвый, а я, о е. Чувстви-
тельный к холоду, зябкий. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.

LI(O 1. Зйблик, а, м. 1. О человеке,
чувствительном к холоду, зябком.
Пек., Осташк. Твер., 1855. Ряз.

2. Прозвище тщедушного и худо-
щавого человека. Холмог. Арх., 1907.

2. Зйблик, а, м. То же, что
3. Зябель. Том., 1895. Зяблик под
зиму оставляли. Зяблики-то уж бы-
вало спашут, заборонят да ешшо
спашут. Том.

3. Зйблик, а, м. Птица дятел.
Курск., 1852.

Зйблина и зяблина, ы, ж.
1. З я б л и н а . Сырое место в поле,
где плохо родится хлеб. На горе
хороша рожь родится, а зяблину
травой прошибает. Покр. В лад.,
Слов. Акад. 1907.

2. «Мерзлая, замерзшая вещь или
часть ее, особенно погибший от мо-
розу куст, морозобитное дерево или
ветви его». Даль [без указ, места].

3. Гниль в трещине дерева. Даль
[без указ. места]. = З я б л и н а .
Сев.-Двин., 1928. •» «Гниль, обра-
зовавшаяся в трещине корня, проис-
шедшей в свою очередь от мороза
в дереве, растущем на мокром месте».
Кадн. Волог., Слов. Акад. 1907. —
Доп. [Знач.?]. Знать, как трудно
найти дерево на дранье: то зяблина,
то гнил, то кособолонно. Иркут.,
1910.

Зйблить, л ю, л и ш ь и зяб-
ЛЙТЬ, л ю, л и ш ь , некое., перех.
То же, что зябить. Мои люди ездили
всю неделю зяблйтъ; все позяблйли?
Всегда лучше зяблйтъ землю для
овса и ячменя. Рыльск., Судж.
Курск., 1849. Курск. = 3 я б л и т ь.
Зяблют под пашеницу, коноплю.
Том., 1964.

1. ЗЙблица, ы, ж. Капуста,
оставленная на гряде до наступле-
ния морозов. Новоторж. Твер., 1852.

2. ЗЙблица, ы, ж. Птица Frin-
gilla coelebs L.; зяблик. Яросл.,
1926.

3. ЗЙблица, ы, ж. Название
некоторых видов растений Vicia L.,

сем. мотыльковых, вики, горошка.
a) Vicia craeca L.; горошек мышиный.
Калуж., Анненков, б) Vicia sati-
va L.; горошек посевной, вика.
Калуж., Анненков, в) Vicia sepium
L.; горошек заборный. Калуж., Ан-
ненков.

Зйбло, а, ср. Холод, стужа.
Эко зябло настало! Петрозав. О л он.,
1885—1898.

Зйблух и зяблых, а, м. О че-
ловеке, чувствительном к холоду,
зябком. = 3 я б л у х. Тамб., 1858.
•= 3 я б л у х. Даль [без указ, места].

£,2оЗяблЗгха, и, ж. Поляна, на ко-
торой часто вымерзает хлеб. Мед-
вежьегор. КАССР, 1970.

Зйблый, а я, о е. 1. Холодный.
Даль [без указ, места]. Л опись лето
было зяблое. Турин. Свердл., Ар-
хив РГО.

2. З я б л ы й год. Неурожайный
год, когда хлеб гибнет из-за силь-
ных и затяжных морозов. Лони был
зяблый год. Шенк. Арх., 1846. Арх.,
Новг., Тюмен., Тобол. » Год с силь-
ными и поздними морозами, с позд-
ними или ранними заморозками. То-
бол., 1899. II Год с холодным летом,
являющимся причиной неурожая.
Нонешний год зяблый, урожаю не
будет. Емельян. Краснояр., 1963.

3. З я б л о е место. Место, где
посевы часто вымерзают. Сев.-Двин.,
1928.

4. Поврежденный холодом, трону-
тый морозом. Зяблая пшеница. Бур-
нашев [без указ, места]. Слов. Акад.
1847. Лен или хлеб зяблый. Олон.,
Рыбников. Север., Арх. Зяблым зер-
ном не засевают поле. Волог. Новг.,
Тобол., Том. Зяблые огурцы. Зяблые
семена. Краснояр. Слов. Акад. 1955
[с пометой «обл.»]. || Погибший от
мороза. Холмог. Арх., 1907.

5. Чувствительный к холоду, зяб-
кий. Он такой зяблый, что ему и
летом холодно. Тамб., 1858. На
печку уж залезла? Эка ведь зяблая!
Костром. Новг., Кольск., Вят.,
Терек., Тобол. || Иззябший, озяб-
ший. Даль [без указ, места]. Латв.
ССР, 1968. Слов. Акад. 1955 [с по-
метой «обл.»].

6. Отсыревший, сырой. Холмог.
Арх., 1907.
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7. Подгнивший изнутри. Холмог.
Лрх., 1907.

8. Фольге. В сочетаниях, о 3 я б-
л ы е семена. Мы, девушки, зяблые
семена, ненадежные детушки (при-
чит.). Заонеж. Олон., Барсов,
о 3 я б л о е сердце. Не огонь подо
мной разгорается, Разгорается мое
зябло сердце ретивое. Онеж., Якуш-
кин. Разгорается мое зябло сердце
ретивое, Размываются мои горькие
слезы, горячие. Кем. Арх., Шейн.
о 3 я б л а я утробушка. Заонеж.
Олон., Барсов. Обмирав моя зяблая
утробушка, Изменилось у победной
бело личушко, Красота с лица девочъя
потерялася (причит.). Север., 1960.

— Доп. [Знач.?]. Киров., 1966—
1969.

Зябль, и, ж. То же, что 3. Зя-
бель. Курск., 1848. Зябль забило
дождем. На зябли поросла трава.
Этот овес сеян на зябли. Курск.
Тамб., Казан.

ЗЙбля, и, ж. Птица Fringilla
coelebs L.; зяблик. Пек., Слов.
Акад. 1907.

— Доп. [Знач.?]. Урал., Миртов,
1930.

Зяблядйетый, а я, о е. По-
темневший и содержащий излишнюю
влагу во внутренних слоях (о начи-
нающей загнивать древесине осин
или берез). Зяблядистое дерево, слой
такой сырой. Пропиталось, залилось
оно. Спилишь дерево, которое зябля-
дисто, оно уж видно красное. При-
кам., 1961.

Зйблядъ. См. 1. 3 я б л е д ь.
Зйбник, а, м. Растение Galeop-

sis versicolor L., сем. губоцветных;
пикульник красивый, зября. Не-
рехт. Костром., 1853.

Зябнбй, а я, бе . 1. 3 я б н б и
посев. Посев озимых хлебов осенью
под зябь. Куйбыш., 1939-1955.

2. 3 я б н а я смерть. [Смерть от
холода?]. Сохранен будет от мороза,
от зябкой смерти (песня). Дми-
триев. Курск., 1905.

ЗяббК, б к а, м. Птица Frin-
gilla coelebs L.; зяблик. «Местами,
в Средней России», Мензбир. Аст-
рах.

1. ЗЙбра, ы, ж. Отлогая ло-
щина, в которой скапливается и
иногда застаивается вода. Ряз., 1820.

^2. Зйбра, ы, ж. 1. Растение
Dracocephalum thymiflorum L., сем.
губоцветных; змееголовник тимья-
ноцветковый. Ворон., Анненков.

2. Некоторые разновидности расте-
ния Carduus L., сем. сложноцветных,
чертополоха, a) Carduus nutans L.;
чертополох поникший. Пек., 1962.
б) «Чертополох полевой» [?]. Пек.,
Еремина, 1962.

Зйбрей и зйбрий, я, м.
1. 3 я б р е и. Растение Stachys
annua L., сем. губоцветных; чистец
однолетний. Даль [без указ, места].
Курск., Анненков.

2. 3 я б р и и [удар.?]. Растение
Melampyrum nemorosum L., сем.
норичниковых; марьянник дубрав-
ный; Иван-да-Марья. Ворон., Аннен-
ков.

3. Растение Rhinanthus crista Gal-
Н, сем. норичниковых; погремок пе-
тушиный гребешок, погремок малый.
= 3 я б р и й . Морш. Тамб., 1849.
= 3 я б р е и. Даль [без указ, места].

4. 3 я б р и и. Растение Galeop-
sis L., сем. губоцветных; пикульник.
Морш. Тамб., 1849.

— Доп. 3 я б р е и. «Жабрий».
Задон. Ворон., Тростянский, 1914.

Зйбрец, а, м. Растение Galeop-
sis ladanum L., сем. губоцветных;
пикульник ладанниковый, медунка.
Орл., Слов. Акад. 1907.

Зйбри, мн. Усики на колосьях
хлебных злаков. Натыкались в руки
зябри, и пошли болячки. Валд. Новг.,
1925.

Зйбрий. См. 3 я б р е и.
1. Зйбрик, а, м. Птица Frin-

gilla coelebs L.; зяблик. Луж. Пе-
терб., 1871.

2. Зйбрик, а, м. Жабры. Под
зябрик пускает, а в ротик выйдет.
Южн. Урал, 1968.

3. Зйбрик, а, м. Весельчак,
хохотун; балагур. Пек., 1855.

4. Зйбрик, А, м. [Знач.?]. Зем-
лян., Задон. Ворон., Тростянский,
1916.

ЗЙбрИТЬ, р ю, р и ш ь, несов.,
перех. Удалять жабры у сельди
перед посолом. Северное и Белое
моря, 1968.

^ЦаЗЙбрЫ, мл. 1. Жабры. Малоарх.
Орл., 1852. Орл. Рыба свежая: ви-
дишь, у нее зябры красные. Курск.
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Дон., Астрах., Зап.-Брян., Ряз.
Поддел рыбу под вябры. Тул.°3 я б-
р а, ед. Орл., Астрах., Даль.

2. Нижние челюсти. Обоян.
Курск., Машкин. Курск., 1852. Дон.,
Азов., Орл. Взял меня под самые
зябры. Смол. = 3 я б р а, ед. Курск.,
Даль.

— Ср. 3 ё б р и.
1. Зября, и, ж. 1. То же, что

3. Зябель. Ее восенъю пашут. Все
уберут, весь хлеб, зябрю пашут.
Зября-то, она зимой отмякнет.
Южн. Урал, 1968.

2. Жнивье. Валд. Новг., 1937—
1940.

2. Зября, и, ж. 1. Растение
Stachys arvensis L., сем. губоцвет-
ных; чистец полевой. Калуж., Ан-
ненков.

2. Некоторые виды растения Ga-
leopsis L., сем. губоцветных, пи-
кульника. ° 3 я б р я. Даль [без указ,
места], a) Galeopsis versicolor Curt.;
пикульник красивый. Петерб., Слов.
Акад. 1907. б) Galeopsis Utrica
aculeata [?]. Вят., Верещагин, 1892.

3. «Губоцветник с белыми цветоч-
ками, вредная для скота трава».
Козл. Тамб., Слов. Акад. 1907.

Зябряковатъ, к у ю , к у е ш ь
и зябряковать, к у ю, к у е ш ь,
несов., перех. Удалять жабры и вну-
тренности у рыбы (при потрошении).
° 3 я б р я к о в а т ь . Дон., 1968.
= 3 я б р я к о в а т ь . Керч., 1895.

ЗйбрЯНЬ, и, ж. Лекарственная
трава [какая?]. Мцен. Орл., 1902.

ЗябтЙ, з я б у, з я б о ш ь, не-
сов., неперех. Мерзнуть, зябнуть. Ки-
неш. Костром., 1846. Сегодня хо-
лодно: ноги зябут. Костром. Вост.,
В л ад., Самар. Каково ему плыть су-
проти воды? Не зябут ли его резвы
ноженьки? Перм.<=> [Зябтй?]. И где
таскается бессчастно наше дитятко,
Иль зябет да по студеной он по зи-
мушке. Север., Барсов. Арх.,
Яро ел.

Зябучий, а я, е е. Чувствитель-
ный к холоду, зябкий. Север., Даль.

Зябущий, а я, ее. То же, что
зябучий. Север., Даль.

1. Зябь, и, ж. 1. Целина. Галк.
Курган., 1950—1951. Волхов. Ле-
нингр.

2. Земля, которая два года не за-
севалась озимыми. Борисоглеб.
Тамб., 1858.

3. Земля, вспаханная трижды и
предназначенная для посева озимых
культур. Нынче зябь уж так не па-
шут. Ново сии., 1967.

2. Зябь, и, ж. Продольная тре-
щина на дереве от сильного мороза.
Морш. Тамб., 1849. Тамб., Казан.,
Курск.

<5°3. Зябь. [Знач.?]. Зябь, пере-
зябъ в тонких ферезях (загадка:
стекло). Тихв. Новг., Невинский,
1853.

Зявкатъ, а ю, а е ш ь, несов.;
зявкнуть, н у , н е ш ь, сов.; неперех.
Кричать. Малоарх. Орл., 1928. Орл.
• • • З я в к н у т ь . Громко и неожи-
данно крикнуть. Тул., Архив РГО.

Зявкнуть. См. 3 я в к а т ь.
Зядйлливый, а я, о е. Дли-

тельный, требующий много времени.
Пудож. Олон., Шайжин, 1903.

Зязйлечка, и, ж. Уменьш.-
ласк. Маленькая птичка. Мимо саду
зеленого Я смен сокол пролетает, Про
зявюлечку спрашивает. Орл., 1905. —
С р . З е з ю л е ч к а .

Зязйлиетый, а я, о е. Се-
рый, пятнистый. Смол., Доброволь-
ский.

ЗязЙ)ЛЪКа, и, ж. Кукушка. Те-
перь — кукушка, зязюлъка устарело.
Себеж. Великолукск., 1951. Зязюлъка
все кукует. Красногор. Брян. — Ср.
З е з ю л ь к а .

ЗязЙЛЯ, и, ж. 1. Кукушка.
Путивл. Курск., 1886. Курск., Брян.
С-под правой жа с-под рученьки сокол
вылетал, С-под левой же, с-под бе-
лой жа — сера зязюля (песня). Смол.

2. Растение Orchis maculata L.,
сем. орхидных; ятрышник пятни-
стый. Арх., Анненков.

— Ср. З е з ю л я , 1. З о з у л я ,
3 ю з ю л я.

Зязюляетый, а я, о е. Пест-
рый, рябой, пятнистый (обычно об
оперении кур). Зязюлястая курка,
зязюлястый петух. Курск., 1947—
1960. Орл. — Ср. З о з у л я с т ы й .

^ЗйЗЯ, и, ж. В разговоре с деть-
ми — мясо. Съешь-ка зязи. Б.-
Глушк. Куйбыш. Рыльск. Курск.,
1967.

4 Словарь русских говоров, вып. 12
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№-о Зякать, а ю, а е ш ь, несов.,
неперех. [удар.?]. Кричать. К а луж.,
1841.

ЗЯКОМ, нареч. Настежь, не за-
крыв. Что ты кинула двери аяком?
— Зачем ты оставила дверь открытой?
Красногор. Брян., 1969.

Зямзйшина, ы, ж. Соска для
грудного ребенка — хлебный мякиш
или манная каша, завернутые в тря-
почку. Сосок нажуют, эдаку зям-
зюлину. Уральск., Малеча.

Зяпа, ы, ж. 1. Рот. Жиздр.
Калуж., Слов. Акад. 1907.

2. М. и ж. Крикливый, сварливый
человек. Дон., 1929.

Зяпала, ы, м. и ж. Рева, плакса,
нюня; крикуша. Курск., Даль.

Зйпалка, и, м. и ж. о грубом,
несдержанном человеке. Ванька мой
зяпалка, вишь, как зяпает, бусари
много. . Эх, вы, зя палки, не хотят
добром! Ряз. Ряз., 1960—1963.

Зйпало и зяпало, а, ср. 1.
Бранно. З я п а л о . Рот. Тороп.
Калин., 1960.

2. О том, кто кричит во все горло;
горлодер.° З я п а л о . Полно тебе
орать-то, зяпало! Тарус. Калуж.,
Слов. Акад. 1907. = 3 я п а л о. Пек.,
Слов. Акад. 1907.

Зяпануть, н у , н о ш ь, сов.,
перех. и неперех. Крикнуть внезапно
и громко. Ворон., Слов. Акад. 1907.

Зяпатъ, а ю, а е ш ь и зя-
пать, а ю, а е ш ь, несов.', зйп-
нуть, н у , н е ш ь, сов.; перех. и не-
перех. 1. Неперех. Кричать, орать.
Обоян. Курск., Машкин. Курск.,
Тамб., Моск. = 3 я п а т ь. Пек.,
1902—1918. Придет Даша, он на нее
зяпнет. Что ты на мать зяпаешъ?
Р я з . " З я п а т ь . Городищ. Пенз.,
1852. Твер. Перестань зяпать-то.
Будешь зяпатъ — останешься без
голоса. Пенз. Сарат. = 3 я п а т ь
[удар.?]. Оренб., Бурнашев. Бобр.
Ворон.° 3 я п н у т ь [удар.?]. Во-
рон., 1848. || 3 я п а т ь. Громко,
шумно говорить. Жиздр. Калуж.,
1903.

2. З я п а т ь . Громко и нестройно
петь. Пьяный мужик зяпал песни.
Обоян. Курск., Машкин. Редкая
девка поет с понятием, больше все
просто зяпают. Петров. Сарат.,
1960—1961.

3. 3 я п н у т ь. Грубо ответить,
выругать, прикрикнуть. Невестка за-
кричала, он на нее зяпнул и ногой
топнул. Ряз. Ряз., 1960—1963.

4. 3 я п н у т ь. Ударить, стук
нуть. А молодая боялась: зяпнет —
убьет. Ряз. Ряз., 1960—1963.

Зяпбчик, а, м. Карман, кар-
манчик. В зяпёчик положили два
ваша иконочки. Казаки-некрасовцы,
1969.

^Зялла, ы, м. и ж. Крикун,
плакса, нюня. Курск., Даль.

Зяплб, а, ср. Крик младенца.
Крик младенца называется зяплбм.
Смол., Слов. Акад. 1907.

Зяпнуть. См. З я п а т ь .
Зяпун, а, м. Крикун, горлопан;

рева, плакса. Тамб., 1858. аЗ я п у н
[удар.?]. Курск. [?], Даль.

Зяпунъя, и, ж. Женек, к зя-
пун. Тамб., 1858. = 3 я п у н ь я
[удар.?]. Курск. [?], Даль.

Зяпутник, а, м. Тропинка.
Этот зяпутник ведет в лес. Новорж.
Пек., 1957. — Ср. З з п у т н и ц а ,
З а п у т н и к .

1. Зяпь, и, ж. Карман. Ка-
заки-некрасовцы, 1969.

2. Зяпь, и, ж. Громкий крик.
Поднял зяпъ на всю слободу. Ворон.,
Слов. Акад. 1907.

Зярки, мн. Челюсти. Дон., 1929.
ЗярЙК, а, м. Расселина во

льду; полынья. Урал., Слов. Акад.
1907. Полоз в зярык угодил. Гурьев.
Урал.= 3 я рык [удар.?]. Урал.,
Даль. — Доп. Слово зярык уральцы
усвоили себе от соседей своих кирги-
зов, в языке которых зярык или зяр-
тык означает дыру или место худое на
чем-нибудь., Железнов, , Уральцы.
1&оЗятевьё и зятовьё, я, ср.,
собир. Зятья. = 3 я т е в ь е. Тотем.
Волог,, 1898. Лодейноп. Ленингр.
= 3 я т о в ь е . Кирил. Новг., 1897.
•» З я т е в ь е . «Свойственники».
Даль [без указ, места].

ЗятвЛКО, а, м. Зять; зятюшка.
И говорит Кострюк своему зятелку
любезному. Арх., Киреевский. Олон.,
Онеж. КАССР, Сев.-Двин. Амур.,
Азадовский [с примеч. «в свадебн.
песнях»]. = 3 я т ё л к о. Арх., Под-
высоцкий, 1885.° З я т е л к о и з я -
т е л к о [удар.?]. Сиб., Селищев,
1921. Север., Ончуков.
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Зятенёк, н ь к а, м. Ласк. Зя-
тёк, зятюшка. Уж ты пиво вари,
Пиво пьяное да похмельное Про меня,
зятенъка. Сиб., Соболевский. Зяте-
нёк, батюшка, искушай! Вят.

ЗЙТИК, а, м. Фолък. Ласк. Зя-
тёк, зятюшка. Вот он, мой зятик,
вот он, мой богатый! Ряз., Соболев-
ский. Тул. Подымается Скурла-царь
Смородовиц Со своим со зятиком со
Киршаком, Со своим со сынчиком со
Конщиком (былина). Печора и Зим-
ний берег.

Зйтиха, и, ж. [Знач.?]. Яран.
Вят., 1897.

ЗЙТНИН, а, о. Принадлежащий
зятю, зятев. Слов. Акад. 1847. Зят-
нино брюшко навокруг обошло (по-
словица), т. е. зять любит хорошо
поесть у тещи. Волог., Грязов. Во-
лог., Обнорский. Моск. Моск., 1901.
Моск.

Зйтнинов, а, о. То же, что
зятнин. Да ужель, ужель свет? Что
ужели заря? Да пора со двора со
зятнинова, Что пора с терема из
сестринова! Курск., Соболевский.

Зйтница, ы, ж. «Неделя перед
масляной. По обычаю на этой неделе
молодые зятья приезжают со своими
женами к тещам». Петрозав. Олон.,
Куликовский, 1885—1898. Каргоп.
Олон.

Зятовьё. См. 3 я т е в ь е.
Зятбчек, ч к а, м. Ласк. Зя-

тёк, зятюшка. Приду, приду, ма-
тушка, на Велик день. . С молодень-
ким, Матушка, со зятбчком. Дми-
тров. Орл., Шейн.

^5о 1. Зять, я, м. В сочетаниях,
о Большой з я т ь . Муж старшей
сестры. Как поехал он ко зятю ко
большему — Старшая сестра была
догадлива, Поднимала вверех подво-
ротенку. Петрозав. Олон., Рыбни-
ков, о 3 я т ь-животник. Жених
взрослой дочери, которого вдова
старшего члена крестьянской семьи
принимает в свой дом на правах
хозяина, когда в семье умирают все
мужчины. Арх., Подвысоцкий, 1885.
о 3 я т ь-прймень. Зять, принятый
в дом тестя. Вельск. Смол., Слов.
Акад. 1907. о Быть в з я т ь я х .
Жить в доме жены. Он уехал [из де-

ревни], он в зятьях не был [ничем
не был связан]. Ряз. Ряз., 1960—
1963. о Взять в з я т ь я . Принять
в дом зятя или мужа. К ней зять
пришел, в зятья она взяла. Ряз.
Ряз., 1960—1963. о Выйдить (уй-
тить, взойтить, выходить, идить,
поступать, заходить и т. п.) в з я т ь я ,
в з я т и. Женившись, перейти жить
в дом жены. Если хочешь идти в зя-
тй, посмотри в люльку, не воро-
шится ли там господарек. Смол.,
1914. Он с одной женой жил, в зятья
к ней заходил. Мой сын женился,
в зятья взошел, да не пондравилосъ.
Сам из Вельскою, а в Кйртанково
в зятья вышел. Ряз. Ряз. = 3 я т и,
мн. Грайвор. Курск., 1897. Дми-
триев. Курск., Смол. = 3 я т ё в ь я,
мн. Зятёвъев у его бознат што.
Костром., Прогр. АН № 264. = 3 я-
т е в ь я, мн. Ефрем. Тул., 1898.
Венев. Тул., Кем. Арх.= 3 я т б в ь я,
мн. Костром., Прогр. АН № 264.
= 3 я т о в ь я , мн. Позавчера вя-
товъя-то приехали, весело будет ле-
том. Медвежьегор. КАССР, 1970.
= 3 я т е в ь я , мн. Эти зятевъя Со-
ловьиные Похватали рогатины зве-
риные, Оны хочут бить мужичища-
деревенщину. Пудож. Олон., Рыбни-
ков. Север., Ленингр. А бывают
иные и зятевъя хорошие. Валд. Новг.
Волог., Арх., Вят., Костром.,
Яросл., Моск., Свердл., Тобол. = 3 я-
т е в ь я, мн. [удар. так?]. Кабы
было у меня девять зятевъев (песня).
Онеж. Арх., Киреевский. = 3 я т ю,
зятя, зват. пад. Смол., 1914.

2. ЗЯТЬ, сов., перех. Взять.
Онеж. Арх., 1948. У меня мужа в ар-
мию зяли. Киров.

Зятъё, я, ср., собир. Зятья. Ко-
зел. К а луж., Слов. карт. ИРЯЗ.
Мосал. К а луж.. Слов. Акад. 1907.
о Определить в з я т ь в. «Отдать
жениха в чужой двор». Жиздр. Ка-
луж., Добровольский.
ВЗЯТЬСЯ, сов. 1. Взяться, при-
няться. Вышла эта сила, проклята
орда, На то поле Сорочинское, Зя-
лисъ они за работушку, За тяжку
войну да кроволитскую (былина).
Печор., 1961.

2. Появиться. Откуда ни зялся
млад-ясен сокол. Волог., Грязов. Во-
лог., Обнорский.
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j£ 1. И, союз. 1. Соединительный

союз в конце предложения. — Что
все у вас комолые коровы? — Нет,
рогатые, есть комолые и. Чердын.
Перм., Ончуков [с примеч. «Союзы
да, и часто ставятся в конце предло-
жения»] .

2. В значении противительного
союза а, но. Мышь сыта, и мука
горька (пословица). Даль. Мне до-
черей твоих не надо, и денег мне
твоих не надо! И ты отдай мне
худого этого жеребенка! Перм., Зе-
ленин.

3. В значении присоединительного
союза да, усиливает характер связи
присоединительного поясняющего
высказывания с тем словом, к кото-
рому оно относится. Ты и о чем пла-
чешь, о чем слезы льешь? Моск.,
Киреевский. Постелька моя, посте-
люшка, И ты пуховая! Жена ль
моя, боярыня, И ты молодая. Тул.,
Шейн. Все и коники вороные при-
стали, Все служинъки, все верные
приснули. Смол., Добровольский.

1 2. И, частица. 1. Частица без
определенного значения: служит для
соединения слова-приложения. Жили
да были на вольном свету, На воль-
ном свету, на подсолнышном Два
братца, да два и Лазаря. Ворон.
Другого дай Марка — и — паробка.
Ах ты, sou ecu, Марко — и паробко!
Шенк. Арх. о А и. А сам татарину
приговаривает: — Аи крепок тата-
рин, не ломится. Симб., Киреевский.
А и все на пиру да напивалися,
А и все на честном да приедалися. .
Онеж. о Да и. . Кабы да и на мо-
лодца Мне не служба государева. .
Да проговорит он да и таково

слово. . Олон., Гильфердинг. Ну да
и кто в этой избушечке — Да ты
выходи сюда! Терек, о И аи же. .
И аи же ты младой Добрынюшка
Никитинич! Олон., Гильфердинг.
о И ой то. . [В причитании:] И ой
то не по полю шел вострый серп,
И ой то не рощицей прошел топор.
Кологр. Костром., 1896.

2. В фразеологических оборотах:
<х> Вот и тут ли. . Тут, тогда. Вот
и тут ли разбойнички испугалися.
Ряз., Киреевский. И то дело. И то
правда, хорошо, согласен. И то
дело, едем, ум хорошо, а два лучше
того. Нижегор., Архив АН СССР.
Ворон., 1892. И то не. . Все равно
не. . Хоть озолоти меня, я и то не
поеду. Арх., Щерба. Тул., Ленингр.
И то цена. О дешевой цене. Ворон.,
1892. И то, что. Хорошо, что. И то,
что вовремя увидели, а то бы быть
беде. Юрьов-Польск. Влад., 1970.
И что ты. . Как бы не так. Калуж.,
1824. Что и ну. Выражает удивле-
ние. Приходит Ванька на поле,
смотрит — а какой-то мальчик ре-
пу роет, наклал два мешка, да такие
большие, что и ну! Взвалил их сер-
дешный на спину, насилу тащит.
Оренб., Афанасьев.

3> В. И—И, междом. Выражает
удивление. Добрый молодец. . стал
жить да быть и стал богатеть, и
топеръ такой богатый и — и — и!
Ставроп., Садовников. Жизнь такая
тайна, что и — и. Твер., 1910.
•» Употребляется вместо о! ох! И —
и, какой ты парень продувной. Гря-
зов. Волог., Обнорский. И, i;ai;
больно. Дубен. Тул. Влад.
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(, Йбальджа, и и ибальджа,
и, ж. Лучок в ловушке на мелкого
зверя (колышек, удерживающий
стрелку во взведенном состоянии).
Пасторожку йбалъджей не называли.
.Вот у черкана есть тако проволочно
загибание, так trio йбалъджа. Том.,
1964.

S Ибальджушка, и, ж. Уменып.-
ласк. к ибальджа. Черкан заправ-
ляется. Это насторожка первая, она
маленькая. Ибальджушка и насто-
рожка — разные. Том., 1963.

Иббчка, и, ж. Ловушка на мел-
кого зверя. Кто как назовет: ивойка,
ибёчка, а теперь насторожка и все.
Молчан. Том., 1964.

Ива, ы, ж. Растение Allium Н-
neare L., сем. лилейных; лук линей-
ный. Ива — трава, полевой лук. Ива
как лук. Крив. Том., 1964.

Жвалёк, л ь к а, м. Растение
Capsella bursa pastoris Med., сем.
крестоцветных; пастушья сумка
обыкновенная. Казан., Анненков.

Иван, а, м. 1. В сочетаниях.
с\з Строить из себя Ивана. Важни-
чать. Съездит куда и строит из себя
какого-то Ивана, и ноги на расто-
порку. Крив. Том., 1964. Иван —
вон там. Указание на какой-либо
удаленный предмет. Забайк., 1960.
В кармане Иван постный. То же,
что в кармане Иван тощий. В одном
кармане Иван постный, а в другом
здвиженъе. Жиздр. Калуж., Слов.
Акад. 1922. Остров. Пек., Инсар.
Пенз., Самар. Ивана постного
съесть. Съесть скоромную пищу,
оскоромиться (29 августа ст. ст.).
Верховаж. Волог., 1849. Ворон.,
Ишим. Тобол. Ивана сухого съесть.
То же, что Ивана постного съесть.
Кашин. Твер., 1897. В кармане
Иван тощий. Нет денег, пусто в кар-
мане. У него в кармане-то Иван
тощий. Слов. карт. ИРЯЗ.

2. В сочетаниях, обозначающих
религиозные праздники: о И в а н
богослов. День памяти святого Ивана
богослова 26 сентября (по ст. ст.).
Бобр. Ворон., Слов. карт. ИРЯЗ.
Завтра в Курлаке престол, Иван бо-
гослов. Ворон., Перм., Луж. Пе-
терб., Слов. Акад. 1922. Курск.
о Иван г р а д о б о й . День памяти

святого Ивана градобоя 24 июня (по
ст. ст.). Егор. Ряз., Перм., Слов.
Акад. 1922 [с вопросом к дате].
о И в а н-день. а) Религиозный
праздник Ивана Купалы. Об Иване-
дни пойдемте в Иванский остров
(деревня около ст. Ладоги) па празд-
ник. Ладож. Петерб., 1865. Арх.
Я уж почал косьбу об Иване-дни.
Олон. Боров. Калуж. До Иеано-дни
вшивые веники, веников не ломают.
Онеж. КАССР. б) То же, что Иван
постный. Шенк. Арх., 1905—1921.
о И в а н желтоус. Религиозный
праздник 24 января (по ст. ст.),
[какой?]. Нонче праздник: Иван-жел-
тоус. Судж. Курск., 1915. « - И в а н
купалиы. Религиозный праздник
Ивана Купалы. Лебед. Тамб., Архив
РГО. о Ив ан-купальник. Религиоз-
ный праздник Ивана Купалы. Бобр.
Ворон., Архив РГО. «Накануне этого
дня вечером молодые сибирячки идут
в поле рвать двенадцать разных трав;
по возвращении домой кладут их
в изголовье постели, „завечая" (зага-
дывая) на свою судьбу. Всякий сон
в эту ночь считается вещим». Енис.,
Вост.-Сиб., Макаренко, 1886—1912.
Белозер. Новг. о И в а н купаль-
ный. Религиозный праздник Ивана
Купалы. «Наречие великорусское на-
зывает день рождения Иоанна Пред-
течи 24 июня». Николаев. Самар.,
Островидов, 1853. о И в а н-купа-
тель. Религиозный праздник Ивана
Купалы. В воскресенье был у нас
Иван-купателъ. Кож. Том., 1964.
о И в а н-летний. Религиозный
праздник Ивана Купалы. Мезен.,
Пинеж. Арх., 1885. о И в а н пост-
ный. Религиозный праздник 29 ав-
густа (по ст. ст.), посвященный па-
мяти Иоанна Крестителя (день,
когда, по преданию, ему отсекли го-
лову). Пошех.-Волод., Молог.
Яросл., 1849. «Так крестьяне зовут
день 29 августа, когда церковь
празднует усекновение главы свя-
того Иоанна Крестителя и устано-
вила пост на этот день. В Вельском
уезде говорят: „Ивана Постного
съел", если оскоромиться в этот
день». Волог., Дилакторский, 1902.
Арх., Влад., Перм. На Ивана пост-
ного корова отелилась. Костром.
«29 августа, в день усекновения
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главы Иоанна Предтечи, называемый
здесь Иван постный, избегают упо-
треблять в пищу что-либо имеющее
шарообразную форму, сравнивая это
с отсеченною головою Предтечи».
Смол., Добровольский, 1914. Судж.
Курск., Ворон., Цивильск. Казан.,
Николаев, Самар., Гребен. Терек.,
Тул. «29 августа. . Иван постный
живет. К этому дню в огородах вы-
резают, . .торопятся с тем, что
должно на зиму попасть в под-
полье». Тулун. Иркут., Виноградов.
С Ивана постного, 29 августа, на-
чинается время лова рыбы, лучения
рыбы, сбора овощей. Вост.-Сиб. Енис.
о И в а н-травник. Религиозный
праздник Ивана Купалы. Лине ле-
том сидели на завалинке под Ивана-
травника. Верхпеуд. Забайк., 1925.
Перед Петровым днем Иван-трав-
ник. Всякую собирают траву. А кто
смелый — иди за золотом . . в самую
полночь. . Ряз. Ряз., 1960—1963 [с по-
метой «устар.ъ]. «Вера в чудодей-
ственные травы и цветы, расцветаю-
щие в ночь на Ивана Купалу (с 23
на 24 июня старого стиля) или, как
его иногда называют, на Ивана-
травника, до сих пор сильна в Псков-
ской области». Пек., Еремина, 1962.
о И в а н-цветник. Религиозный
праздник Ивана Купалы. Муром.
Влад., Слов. Акад. 1922. о И в а н-
цветочник. Религиозный праздник
Ивана Купалы. А сегодня праздник,
а Иван-цветочник. Иван-цветочник,
в стары годы на цветы ходили. Том.,
1964.

_^3. И в ajj елкин. См. Ё л к и н.
~5Г"В' названиях растений, о Бо-

лотный И в а н . «Лабазник, Fili-
pendula padagrica». Юргин Кемер.,
1964. о И в а н Болотов. То же,
что болотный Иван. Юргин. Кемер.,
1964. о И в а н-да-Марья. а) Расте-
ние Ajuga genevensis L., сем. губо-
цветных; дубровка женевская. Ни-
жегор., Анненков. Углич. Яросл.
б) Растение Campanula glomerata L.,
сем. колокольчиковых; колокольчик
скученный, приточная трава. Новг.,
Анненков. Петерб. в) Растение Ме-
lampyrum arvense L., сем. норич-
никовых; марьянник полевой. Став-
роп. Анненков, г) Растение Melam-
pyrum nemorosum L., сем. норични-

ковых; марьянник дубравный. Слов.
Акад. 1847. Рост., Анненков. Аст-
рах., Влад., Ворон., Курск., Ка-
луж., Моск., Тул., Смол., Твер.,
Нижегор., Петерб. «В Осташковском
уезде, как уверяют, с отличною
пользою употребляют траву в виде
чая и отвара от золотухи у детей и
отчего зовут золотушною травою».
Твер., Пупарев, 1869. «Melampyrum
nemorosum — Иван-и-Марья. Взвар
его пыот в грудных болезнях». Ельн.
Смол., Маркс, 1853. д) Растение Me-
lampyrum pratense L., сем. норични-
ковых; марьянник луговой. Рост.,
Анненков. Петерб. е) Растение Меп-
tha arvensis L., сем. губоцветных;
мята лапландская. Влад., Слов.
Акад. 1922. ж) Растение Orchis ша-
culata L., сем. орхидных; ятрышник
пятнистый. «Корни этих растений
молодежь ищет в ночь на Иванов
день». Олон., Куликовский, 1885—
1898. з) Растение Salvia pratensis L.,
сем. губоцветных; шалфей луговой.
Тул., Анненков, и) Растение Viola
tricolor L., сем. фиалковых; фиалка
трехцветная, анютины глазки. Почти
всюду на западе и юге, Анненков.
Твер., Олон., Волог., Калуж., Ни-
жегор., Ворон. «Растет на лугах и
между кустарниками: цветет в мае.
Отваром лечат от золотухи. Употреб-
ляют отвар фиалки внутрь и на-
ружу». Курск., Вержбицкий, 1897.
к) Трава [какая?]. В Иванов день,
24 июня, до восхода солнца рвут
траву Иван-да-Маръя. Енис., Ма-
каренко, л) «Полукустарник с круп-
ными розовыми, палевыми или белыми
цветами, с приятным, не одуряющим
запахом; один из ранних цветов За-
байкалья, покрывающих одновремен-
но с багульником склоны гор бело-
розовым ковром». Забайк., Арсенть-
ев, 1960. о И в а н кочкин. а) Ра-
стение Filipendula ulmaria Max.,
сем. резанных; лабазник вязолист-
ный. Асинов. Том., 1964. б) Иван-чай.
Чай это Иван кочкин. Асинов. Том.,
1964. о И в а н-трава. а) Растение
Chrysanthemum Leucanthemum L.,
сем. сложноцветных; нивяник.
Курск., Анненков, б) Растение Epi-
lobium angustifolium L., сем. грана-
товых; кипрей узколистный, Иван-
чай, копорский чай. Олон., Аннен-
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ков. Дон. в) Растение Pedicularis
palustris L., сем. норичниковых;
мытник болотный. Новг., Анненков,
г) Растение Centaurea sibirica L.,
сем. сложноцветных; василек сибир-
ский. Перм., Анненков, о Трава
И в а н . Растение [какое?]. Соль-
выч. Волог., Зеленин, Из травника.

— Доп. И в а н-Ванец [удар.?].
[Знач.?]. Меленк. Ила д., Афонин.

(о 1. Иванёц, н ц а, м. Синица.
Иванцбв пошел ловить. Пенз., 1920.

2. ИванёЦ, н ц а, м. Пиво осо-
бого изготовления; бражка. Ряз.,
Даль.

Иванитъ, н ю , н и ш ь, сов.,
перех. Сам себя и в а н и т. О том,
кто превозносит себя. Сам себя ива-
нит, быдто хто-то я. Крив. Том.,
1964.

Иванйться, н ю с ь, н и m ь-
с я, несов. 1. Модничать, форсить.
Тобол., Урал., Миртов [с пометой
«школьное»], 1930.

2. Задаваться, превозносить себя,
ломаться. Илим. Иркут., 1969.

Иванов, а, о. 1. В названиях
религиозных праздников и других
сочетаниях, связанных с памятью
святого Иоанна, о И в а н о в день,
а) Религиозный праздник Ивана Ку-
палы. Ладож. Петерб., 1865. Арх.,
Олон., Яросл., Твер. «Но народ
перестал уже соблюдать те обряды,
которыми еще не так давно сопрово-
ждалось празднование Купалы. Од-
нако же ночь перед Ивановым днем
по-прежнему еще пугает суеверов:
еще верят до сих пор, что в глубокую
полночь перед этим днем папоротник
расцветает красно-огненным цветом
и что цвет этот дает смельчаку спо-
собность открывать клады. Множе-
ство рассказов ходит о том, как добы-
вается цвет папоротника». Смол.,
Добровольский, 1914. Курск., Во-
рон, б) Религиозный праздник 29 ав-
густа (по ст. ст.), посвященный па-
мяти Иоанна Крестителя (день, ког-
да, по преданию, ему отсекли го-

• лову). Пинеж. Арх., 1885. Арх.,
Яросл. в) «26 сентября Иванов
день — полупраздник в Пиичугской
волости, чтобы не грешить и не
обидеть Ивана». Енис., Макаренко,
г) «Праздник апостола Иоанна бого-
слова 8 мая». Бобр. Ворон., Кре-

мер. о И в а н о в крест. Созвездие
в форме восьмиконечного креста. Ко-
лом. Моск., Марков. о И в а н о в а
неделя. 7 дней перед 29 августа.
«В эту неделю многие постятся, т. е.
не едят молока и мясного, отсюда и
пословица: Иван, не хлебай молока.
Также не едят круглого. Исполняют
это от болезни головы». Ржев. Твер.,
Леонов, 1897. о И в а н о в а ночь.
Ночь накануне Ивана Купалы, с 23
на 24 июня (по ст. ст.). Даль [без
указ, места]. о И в а н о в а роса.
Роса в ночь на Ивана Купалу (24 ию-
ня по ст. ст.). «Под Иванову росу
ставят пустые кринки, в них снимок
(молочный скоп — сметана) толще
якобы делается». Вост.-Сиб., Енис.,
Макаренко, 1886—1912. Сибиряки
уверены, что каждая травка, сорван-
ная на Иванов день (23 июня), поль-
зительна бывает, а если положить
под Иванову росу, то их целебные
свойства приобретают особую силу.
Енис., Вост.-Сиб., Макаренко, 1886—
1912.

2. В названиях растений. о И в а -
н о в а голова. Растение Trifolium
medium L., сем. мотыльковых; кле-
вер средний. Екатеринослав., Аннен-
ков. о И в а н о в а трава, а) Расте-
ние Jasione montana L., сем. коло-
кольчиковых; букашник горный. Пе-
терб., Анненков, б) Растение Ме-
lampyrum nemorosum L., сем. норич-
никовых; марьянник дубравный, ,- '
Иван-да-Марья. Пек., Анненков. V /
в) Растение Ranunculus (acer) L., -•'
сем. лютиковых; лютик [какой?].
Олон., Анненков, о И в а н о в цвет.
а) Растение Anthemis rigescens Willd.
L., сем. сложноцветных; пупавка
жесткая. Ставроп., Слов. Акад. 1922.
б) Растение Chrysanthemum leucan-
themum L. S., сем. сложноцветных;
нивяник. Анненков [без указ, места]. ^
Моск., Слов. Акад. 1922. ,-*•"""
i f Ивановка, и, ж. 1, Сорт ржи."
Бурнашев [без указ, места]. Рожь
сеяли. . Скороспелка, ивановка после
поспевает, а скороспелку поздно
жать — дак осыпется. Кемер., 1964.
•+ Ранняя рожь. Ефрем. Тул., 1898.

2. Сорт картофеля. Картошку
раньше садили американку, потом
кереневку, сейчас иваповку. Зырян
Том., 1964.
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3. Вид сохи. Сев.-вост. Ср. Урала,
1964. Ивановка была. Иванов как-от
выпустил. По два рогаля. Форма
така, как колесянка, тальке не на
колесах. Турин. Свердл.

Ивановский, а я, о е. В соче-
таниях, о И в а н о в с к и й борщ,
а) Борщевник, собранный в ночь на-
кануне Ивана Купалы. «Его потом
сушат на сарае, и он якобы имеет
целебную силу». Онеж. КАССР, Ка-
линин, 1933. б) Борщ из борщев-
ника, собранного в ночь накануне
Ивана Купалы. Онеж. КАССР, 1933.
о И в а н о в с к и й веник. Веник,
связанный из веток березы, наломан-
ных в день Ивана Купалы. Онеж.
КАССР, 1933. о И в а н о в с к и й
дождь. Дождь около дня Ивана Ку-
палы, в день Ивана Купалы. Ива-
новские дожди лучше золотой горы
(пословица). Арх., 1885. о И в а-
н е в с к а я копна. Копна из травы,
накошенной в ночь с 23 на 24 июня
(в Иванову ночь). «Кто желает быть
счастливым и богатым, пусть в „Ива-
нову ночь", говорится в Ангаре, на-
косит копну травы и сохранит до
„страшных вечеров". Рекомендуется
пойти „тогды" к этой копне ночью,
обойти вокруг ее „благословись"
(с молитвой) и очертить круг „огар-
ком" (от первой лучины, зажженной
осенью): черти, которые с особым
удовольствием избирают для своих
сборищ „Ивановские копны", взмо-
лятся и за отпуск из крайне неприят-
ного для них положения пообещают
исполнить все требования такого
смельчака». Енис., Вост.-Сиб., Ма-
каренко, 1886—1912. о И в а н о в-
с к а я неделя. Неделя, в которую
входит день Ивана Купалы (24 ию-
ня). Арх., 1885. В Ивановскую и
Ильинскую неделю не купаются —
водяной играет, потонешь (поверье).
Арх., Кирил. Новг. «Ивановская
неделя — неделя около 24 июня,
когда, ж> поверию крестьян, нечи-
стые духи и нечистая сила прояв-
ляют самую энергичную деятель-
ность». Холмог. Арх., Грандилев-
ский. о И в а н о в с к а я ночь.
Ночь с 23 на 24 июня, накануне
дня Ивана Купалы. Я в Ивановскую
ночь Накопаю корешков, Накопаю
корешков Зимой для миленьких друж-

ков (частушка). Онеж. КАССР, 1933.
о И в а н о в с к а я пятница. Пят-
ница в неделю поста до 29 августа,
в которую особенно воздерживаются
есть скоромную пищу. Енис., Мака-
ренко. о И в а н о в с к а я рожь.
То же, что ивановка. «Особый вид
ржи, сеется в средних губерниях
около Иванова дня, откуда и назва-
ние». Слов. Акад. 1922. *• Рожь-
скороспелка. Влад., 1906. о И в а -
н о в с к а я роса. То же, что Ива-
нова роса. Сподобила бы ты мне
(достала бы) Ивановской росы (роса
на траве в ночь на Иванов день —
23 [?] июня — обладает целебными
свойствами), дак я бы видеть стал.
Лодейноп. Ленингр., Ончуков. «Ива-
новской росой (собранной 24 июня)
промывают глаза, когда они болят».
Енис., Макаренко. о И в а н о в -
с к а я сельдь. Крупная сельдь
июньского лова. «Ивановская
сельдь — крупная (80—120 штук в
пуде) с икрою и молоками сельдь,
появляющаяся в Белом море в на-
чале июня; главный лов ее бывает
около Иванова дня (24 июня)». Арх.,
Подвысоцкий, 1885. Беломор.
о И в а н о в с к а я трава, а) Иван-
чай. Олон., Слов. Акад., 1922. б) Ра-
стение Jasione montana L., сем. ко-
локольчиковых; букашник горный.
Петерб., Анненков, в) Растение Ме-
lampyrum pratense L., сем. норични-
ковых; марьянник луговой. Петерб.,
Слов. Акад. 1922.

Ивановщина, ы, ж. 1. Празд-
ник памяти святого Иоанна; пир на
праздник святого Иоанна. Новг.,
Яросл., Даль.

2. «Сторона, празднующая день
Иоанна Крестителя». Пек., Осташк.
Твер., Карпов, 1855.

Иванок, н к аииванбк, н к а,
м. Местное название птицы зимо-
родка. = И в а н о к . Слов. Акад. 1847.
= И в а н 6 к. Даль [без указ, места].

Иванский, а я, о е. 1. В соче-
таниях. о И в а н с к и й веник, ве-
ничек. То же, что Ивановский веник.
Ты проси да у родимы у матушки
Ты Иванский шелков веничек. Олон.,
Агренева-Славянская. о И в а н -
с к и й день. Религиозный праздник
Ивана Купалы, Иванов день. Хол-
мог. Арх., 1907. о И в а н с к а я не-
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деля. То же, что Ивановская неделя.
Шенк. Арх., 1898. Холмог. Арх.
о И в а н с к а я ночь. То же, что
Ивановская ночь. Пудож. Олон.,
Слов. Акад. 1922. Як пойдем, се-
стрица, подо ясну зарицу, у темпу
'ночку Иеанскую. Слов. Акад. 1922
[Виленское]. о И в а н с к а я сельдь.
То же, что Ивановская сельдь. Бело-
мор., 1929. о И в а н с к и е травы.
Травы, которые срывают в день
Ивана Купалы. После натирания
спины настоем Иванских трав. .
(бабка) ходила на вышку дома. Вы-
тегор. Олон., 1879. Пек. о И в а н -
с к и е воды. Прилив воды в день
Ивана Купалы «На Мурмане отли-
чаются особенно большим подъемом
приливы на Иванов день (24 июня
ст. ст.), а также на Петров день
(29 июня ст. ст.) и на Успеньев день
(15 августа ст. ст.). Отсюда: пришли
Иванско-Петровски (или Успенски)
воды — снимут суда с обсушки».
Беломор., Дуров, 1929. Помор.

2. И в а н с к и е венчики. Расте-
ние Lychnis flos cuculi L., сем.
гвоздичных; горицвет, кукушкин
цвет. Олон., 1885—1898.

& 1. Иванушко, а, м. Гриб [ка-
кой?]. Соликам. Перм., 1883. Урал.
*• «Название некоторых грибов» [ка-
ких?]. Много же ты набрал ивану-
шек. Ср. Урал, 1964.

2. Иванушко, а, м. Последнее
и самое плохое, жидкое пиво (при
его производстве). Нальем на горшки-
то и в третий раз да сделаем для
всякого-то приходящего Иванушка.
Кадн. В о лог., 1854. Волог.

Иванчик, а, м. 1. Птица-рыбо-
лов. Мещов. Калуж., 1892.

2. Синичка. Дон., 1929. — Ср.
И в а р г а ш к а .

3. Божья коровка. Бесед. Курск.,
1962.

4. Одуванчик. Жиздр. Калуж.,
Добровольский, Второе Доп., 1905—
1921.

5. Гриб [какой?]. «Есть еще: зай-
чушки, совики, еловики, . . и в а н-
,ч и к и, глухари, грачевники, . . и
пр., но все эти названия не ра-
зобраны еще толком учеными, а из-
вестны только в народе». Даль [без
указ, места]. Никол., Сольвыч. Во-
лог., 1883—1889. Ярен. Волог.,

Урал. •» Гриб желтого цвета, кото-
рый обычно сушат. Иванчики есть.
Верхне-Тоем. Арх., 1963—1965.̂ ,̂--

Иванчики, м н . И в а н ч и к и
в глазах. Мушки в глазах. У тебя
иванчики скачут (в глазах). Тебе
мерещится. Курск., Даль.

Иванщина, ы, ж. Празднова-
ние Иванова дня где-либо, гулянье
в Иванов день; время такого празд-
нества. Скоро мы в иванщину пойдем.
На Щиру иванщину празднуют.
Луж. Петерб., Слов. Акад. 1922.
В иванщину вышла как барыня на-
девши. Карамыш. Пек.

Иванъка, и, м. О том, к кому
неуважительно обращаются, о ком
неуважительно отзываются. Млад,
да Иван, стар, да иванъка (посло-
вица). Курск., Робуш. Пек., Смол.,
Калуж.

Иваргашка, и, ж. Большая си-
ница. Под окно прилетела иваргашка.
Пенз., 1960. — Ср. И в а н ч и к.

Ивашка, и, м. Бражка или
пиво домашнего изготовления низ-
шего качества. Слов. Акад. 1922 [без
указ, места]. •» Бражка, сильно раз-
бавленная водой. «Что касается до
отца и матери провинившейся (утра-
тившей невинность до брака) дочки,
то. . подносят им не винцо, а бражку,
да и ту ивашку, притом в продыряв-
ленном снизу стакане». Сердоб. Са-
рат., Шейн.

Ивашко, а, м. о И в а ш к о-
другон. «Пиво, спущенное во второй
раз, оно жиже и горчее (вообще
хуже) первого». Волог., Баженов.

Йвверенъ, р н я, м. То же, что
иверень (в 4-м знач.). Вот так вот
ухо, возьмешь, так вот, иввернем
называется. Южн. Урал, 1968.
З^Ивга, и, ж. [удар.?]. Ива, иво-
вый кустарник. Том., 1863.

Йвень, и в н я, ж. и йвень, и,
ж. Иней; изморозь. Новоторж. Твер.,
1873. Выло тепло, дождик вроде и
сразу холодно, дак йвень на деревьях-
то. Новг. Новолад. Петерб. °М.
Калуж., Даль. = Ж. Эту йвень как-
то раньше примечали, на лесу йвень.
Мороз с ивенъю. Така йвень, человека
даже не видать. Волхов. Ленингр.,
1967.

Ивеньё, я, ср. Иней. Жиздр.,
Мосал. Калуж., Воскресенский.
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1. Ивер, а, м. Вырубка, мотка,
сделанная покупателем на верхней
или нижней части бревна. Тул.,
Слов. Акад. 1922.

2. Ивер, а, м. Веер. Девка иве-
ром помахивает, На ней молодец
поглядывает. Печор., Якушкин. Ме-
зен. Арх., Слов. Акад. 1922.

Йверги, мн. Серьги. Волог.
Волог., 1840.

Иверень, р н я, м. 1. Осколок
от какого-нибудь твердого тела. Иве-
ренъ от камня, от кирпича. Бурна-
шев [без указ, места]. Каргоп. С)лов.,
1877. Олон., Вят., Сарат., Урал.,
Тобол. Иногда вот молния ударит
в дерево — осколки да щепки летят.
Это иверни. Другой раз дерево сло-
мается, она отдирается — отщепи-
на или иверенъ. Прикам., Грузберг
[с примеч. «в речи преимущественно
старшего поколения»]. Южн. р-ны
Краснояр. Отскочил иверенъ и прямо
в глаз. Смол. — Ср. И в о р. || Щепа.
Смол., 1852. Дровы рубят, иверни
летят (пословица). Смол., Добро-
вольский. Курск. || Осколок посуды,
стекла; черепок. Вят., Слобод., Ко-
тельн. Вят., 1848. Ты иверень-то
от стакана прибери — может при-
клеить можно будет. Волог. Ярое л.,
Смол. Целый иверенъ высадил. Ряз.
Южв.-Сиб. Разбитая посуда на час-
ти, а кусочки — это иверни. Южн.
р-ны Краснояр. Иркут. оо Только
иверни летят, а) Только брызги
(грязь, пыль и т. п.) летят (при
беге). Если шибко бежит, дак гово-
рят: токо иверни летят — на ту,
на другу сторону — раз бежит бой-
ко. Токо ноги мелькают. . Иверни,
мо, летят. Прикам., 1961. б) Только
осколки (стекла) летят (о бьющейся
посуде). Посуда, если разобьется на
части: только иверни летят. При-
кам., 1961.

2. Вырванный кусок (клин, ло-
скут) ткани. Целый иверенъ у меня
собака из сарафана-то вырвала. Ярен.
Волог., 1883—1889. Волог., Амур.,
Дон. Иверенъ у юбки выхватила,
пошла в огород, зацепилась. Южн.
р-ны Краснояр. Иркут.

3. «Вырванное место у лошади».
Усть-Медв. Дон., Попов, 1911 —
1912.

4. Метка, вырезанная на ухе жи-
вотного (лошади, верблюда и т. п.).
Южн.-Сиб., 1847. Сиб. Красно-лы-
сый бык, белопахий, на правом ухе
зарубка, на левом сверху иверенъ..
Урал. Дон., Ворон.

5. Надрубленное место, вырубка
на бревне, которое перерубается.
Рубил пополам дерево, да иверенъ
загнал велик. Обоян. Курск., Маш-
кин.

6. Негладко вытесанное дерево;
неровность, шероховатость на выте-
санном дереве. Борисоглеб. Тамб.,
1850. Тамб.

7. Изъян, щербина, трещина (на
посуде). Чашка с ивернем. Сарат.,
Слов. Акад. 1922.

8. Изгиб, зигзаг, замысловатое
очертание чего-либо. Нижнелом.
Пенз., 1912. Урал.

9. Дерево с извилистым, винтооб-
разным стволом. По солнцу витое
дерево — иверенъ. Южн. р-ны Крас-
нояр., 1967.

Иверень, р н я, ж. О том, кто
быстро работает, кто всегда спешит
в деле. Пек., Осташк. Твер., 1855.
*• «Торопыга, кто всегда спешит».
Твер., Пек., Даль [с вопросом к сло-
ву].

Йверенье, я, ср., собир. 1. Мел-
кие кусочки, клочки; щепки. Тихв.
Новг., Олон., 1852.

2. Лоскутья. Разорвать на мелкие
иверенъя. Выдрать иверенъями ру-
баху. Колым. Якут., Богораз, 1901.
Петрозав. Олон. <х> Только йверенья
полетят. Возьму телесовать, только
иверенъя полетят («прибью и ра-
зорву на клочья»). Петрозав. Олон.,
Георгиевский, 1896.

Иверешек, ш к а и ивере-
ШОК, ш к а, м. Уменып.-ласк. к ивё-
рень (в 1-м знач.). Слов. Акад. 1847.
Чашка хотя не разбита, а иверешка
порядочного нет. Устюж. Волог.,
1847. Ты поосторожнее с иверешками-
то, не порежь руки, Волог.

i^o Ивернем, нареч. 1. Зигзагом,
изгибом. Йверпем сделал. Нижнелом.
Пенз., 1912. Дорога шла не прямо,
а как-то ивернем. Урал.

2. Неровно. Так ивернем и вырвал
клок у шубы. Если зацепила за гвоздь
и вырвала клок, то говорят: ивернем
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выдрала. Вырвешь как здорово, аж
вывернем и ивернем авали. Южн. р-ны
Краснояр., 1967. Он (горох) как-то
ивернем цветет. Урал.

3. Ухо и в е р н е м . С меткой
на ухе (о животном). Грива направо,
лево ухо ивернем (из описания примет
лошади). Сиб., 1968.

Ивернушок, ш к а, м. Не-
большой кусок оконного стекла.
Тут стекло не надо. Дырка малень-
кая, хватит ивернушка. Нижне-
Сергин. Свердл., 1964.

Ивербк, м. Веерок. Печор.,
Якушкин. Девица садочком шла. .
В правой руке розовый цветок, В ле-
вой немецкий иверок. Мезен. Арх.,
Соболевский.

Йверье, я, ср., собир. 1. Щепки.
В загадке: мост мостил без топора,
без клинья, без иверъя (мороз). Олон.,
Садовников.

2. Искры. В лад., Новг., Михайлов-
ский.

Ивзаболыпный, а я, о е. На-
стоящий, законный. Муж ивзабольш-
ный. Сиб., Гребенщиков.

ИвзЙС, нареч. Взаправду, в са-
мом деле. Ен ивзы женится. Пек.
Пек., 1902—1904. Пек.

Ивильга, и, ж. [удар.?]. 1. Ра-
стение Viscum album L., сем. рем-
нецветниковых; омела белая. Курск.,
1898.

2. «Птичий клей». Курск., Верж-
бицкий, 1897.

3. «Паразит на ветвях деревьев».
«Приготовляют ванны из омелы, на-
ходящейся на дубе и раките, от
истощения тела и крыжи». Курск.,
Вержбицкий, 1897.

Йвина, ы, ж. 1. Ветвь, сук,
отломленный от ивы. Бурнашев [без
указ, места]. Олон., Слов. Акад.
1922.

2. Прут, щепка. Выхватил из кре-
ста ивину. Север., Астахова.

3. Кора для дубления овчин. «Иви-
на — корье для дубления, называе-
мое также дуб, хотя в Ярославской
губернии оно собирается исключи-
тельно с ивы». Яросл., Слов. Акад.
1922.

ЙВИНКа, и, ж. Сук, ветвь [?].
Смол., Слов. Акад. 1922 [с вопросом
К знач.]. Стал пет.ушок опущатися,

С ивинки на ивинку да перепурхи-
вать, А с пруточка на пруточек
перескакивать. Соболевский. Есть
в поле купина, Да купипке ивинка.
На купинке ивинка, А у ивинки ги-
бинка. Смол., Добровольский. - Л

Йвиный, а я, о е; и в и н, а, о. ?
Ивовый. Вицка вроде пвина. Пинеж.
Арх., 1961. Моск. , >

501. Йвка, и, ж. Одна ива (от-
дельное дерево). Пек., Твер., Даль.

2. Йвка, и, ж. О лошади (в язы-
ке детей). Вон, ивка на лугу, смотри. S
Дубен. Тул., 1933. _—•'•-

Йвкать, а ю, а е ш ь, несвв., пе-
рех. и неперех. 1. Неперех. Ржать.
Слобод. Вят., 1897. Охан. Перм.,
Урал., Новосиб. Ишь, ивкат ло-
шадъ-та. Свердл. Лошадь ивкает,
корова ревет. Том. Краснояр. || Из-
давать резкое, пронзительное ржа-
ние. Лошади дерутся, ивкают. Ду-
бен. Тул., 1933.

2. Перех. «Окликать (лошадей во
время их драки)». Лошадь ивкают.
Слобод. Вят., Слов. Акад. 1922.
Вят., Орл.

3. «Покрикивать на лошадей: по-
гонять, произнося: и-их, их, вы,
ну!». Вят., Васнецов, 1907.

4. Неперех. Кричать. Пустынник
видит — к. . царю ходят дьявола
на обед, ивкают. Шадр. Перм.,
Афанасьев. Ветл. Костром., 1907.
•• Кричать от испуга, неожиданности
и т. п. Волог., Грязов. Волог., Об-
норский. Волог., Слов. Акад. 1922.

5. Неперех. Негромко смеяться.
Полно вам ивкать, девки. Кадн. Во-
лог., 1883—1889. Волог. || Взвизги-
вать, вскрикивать, смеясь; хохотать.
Кадн. Волог., Слов. Акад. 1922.
Пляшут, поют, ивкают. Свердл.
Ну, чего ты ивкаешь? Краснояр.

6. Неперех. Плакать в голос, за-
вывая. Перестань ивкать, надоела.
Ветл. Костром., 1907.

Йвла, ы, ж. «Травка с синень-
кими цветами». Смол., Доброволь-
ский, 1914. Ой ивла, ивла Да на
поле слегла (из песни). Смол.

>•/ Ивлушка, и, ж. Уменьш.-ласк.
к ивла. Ивлушка к земле припада-
ла — дочушка у матки пытала (пес-
ня). Краен. Смол., 1914;
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' ' ЙВНИК, а, м. Ивняк. С ивника,
с дубодерника дрова жаркие, легкие.
Они не искрят. Их используют в баню
сушить конопле. Краснояр.

ИвнЙК, а, м. Тын из ивы. — Где
топор? — Да вон у ивника-то ле-
жит. Шенк. Арх., Елагин.

Йвница, ы, ж. Малорослая вер-
ба, ива. Иркут., 1858. Сиб. || Иво-
вый кустарник. Сиб., Даль.

Йвничек, ч к а, м. Уменьш.-
ласк. к ивник. Заросла моя поло-
сынъка тонким ивничком, осинович-
ком (песня). Онеж. КАССР, 1933.

Йвный, а я, о е. Съедобный.
Смол., Слов. Акад. 1922. Пойду я,
молода, я в зеленый сад гулять,
Сорву я, молода, пивну-ивпу язоду.
Стоплю я ягоду я в солоденъком меду
(песня). Пореч. Смол.

(••- Ивнюг, а, м. Ивняк. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.

Ивнйг, а, м. Ивняк. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. Корье в ивняге
драли. Ивняг это заросли ивы, по
берегу реки ивняг по пояс. Моск.
Пенз., Казан.

Ивняговый, а я, о е. Ивняко-
вый. Из ивняеовых прутьев делали
корзины. Ушла коза в ивняговую за-
рось, она щипет ивняг и ест. Моск.,
1968.

Ивой, междом. То же, что ивойо.
Арх., 1970.

Ивбйка, и, ж. То же, что
ибечка. Молчан. Том., 1964.

ИвбЙО, междом. Выражает чув-
ство удивления, боли, испуга и т. п.
Жиздр. Калуж., 1903.

Ивойбшутки, междом. То же,
что ивойо. Жиздр. Калуж., 1903.

! Ивбка, и, ж. Звезда [какая?].
Когда звезда, нарицаемая Ивока, всхо-
дит. . («По этому узнают о том,
какой будет год»). Сольвыч. Волог.,
Зеленин.

1. Иволга, и, ж. Растение Salix
purpurea L., сем. ивовых; ива пур-
пурная, желтолозник. Север., Фас-
мер.

2. Иволга, и, м. и ж. Про-
ныра, пройдоха. Перм., Даль.

Зо ЙВОЛКИ, мн. Наросты на ство-
лах деревьев в виде грибов. Урал.,
Скворкин, 1968.

ЙВОН, нареч. Вон где; там. Тунк.
Иркут., 1925. Илим. Иркут.

Йвор, а, м. Кусок, часть, оско-
лок чего-либо. В половодье вода кручу
подмывает, и такие йворы глины'па-
дают, инда с дом который, ну и
другие иверни большущи — на возу
не увезешь. Петров. Сарат., 1959. —
Ср. И в е р е и ь.

Ивбч, а, м. Ивняк. Пойду на
гору крутую, Постою у ивбча (ча-
стушка). Вельск. Арх., 1957.

Иврушки, мн. Мелкие щепки,
осколки от дров. В весеннее половодье
дети бросают в воду иврушки, (ще-
почки). Смол., 1914. — Ср. И в е-
р е н ь.

Ивеёдьник, а, м. 1. Тот, кого
приняли в чужой дом. Новорж.,
Порх., Холм. Пек., 1858.

2. Тот, кто поселился на чужой
земле. Новорж., Порх., Холм. Пек.,
1858.

Ивушка, и, ж. Пляска под
песню об ивушке. «Кроме кадрили,
здесь пляшут чижика, ивушку и
грушу — пляшутся под песни та-
кого названия». Никол. Волог., По-
танин, 1899.

Ивуя, и, ж. Разновидность ли-
хорадки. Пошех.-Волод. Яросл.,
Слов. Акад. 1922.

ЙВЫЙ, а я, о е. Ивовый. Йвая
кора на обувь. Тосн. Ленингр., 1969.

Ивь, и, ж. Ива, ивовый кустар-
ник. «Ивь, ивга, певга, ивняк, пив-
няк — кустарник из рода ив, расту-
щий на россыпях, в долине реки».
Р. Чарыша Том., Потанин, 1863.

1о Ига, и и ига, и, ж. 1. Веревка,
на которую натянут невод, сеть.
У сети есть веревка — ига, за кото-
рую тянут. Том. Невод к ней, иге,
подсаживают. Длина така, кака
длина невода. Крив. Том., 1964.

2. И г а . «Маленькая вертлявая
рыбка с колючкой во рту». Калуж.
Калуж., Второе Доп., 1905—1921.

Игаз, а, м. ]удар.?]. Лещ? Лис-
фунт вяленых лещей или игазов или •
шнепов 662/3 к[оп.]. Рижское, Слов.
Акад. 1922 [с вопросом к знач.].

Игарёлки, мн. Бусы. Поимск.
Пенз., 1945.

Игарма, ы, ж. Бранное слово:
дьяволица, чертовка. Сиб., 1916.
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Игдё, нареч. Где. Малоарх. Орл.,
1852. Курск. Скажите: игде кра-
пива. Тамб. Ворон., Пенз., Дон.,
Чкал., Пек.

ИгдёЙ-ТО, нареч. Где-то. Их два
села высоких было. Высоко и еще
игдей-то высокое. Пестр. Куйбыш.,
1945.

Игдёсъ, нареч. Где же? Велико-
лукск., Опоч. Пек., 1855.

Игёй, я, м. Растение [какое?]-
Аир и игёй, с которых под ноги
чурги плетут. Крив. Том., 1964.

Игеман [удар.?]. Растение Epi-
lobium angustifolium L., сем. грана-
товых; кипрей узколистный, иван-
чай, копорский чай. Дон., 1929. —
Ср. И в а н-трава.

Игёмон, а, м. Бранное слово.
Казаки и ныне бранятся словом иге-
мон. Дон., 1885.

— Греч, т) у в ц он v — начальник, пра-
витель.

*•••' Игёнъ, я, м. То же, что игёй.
На реке игенъ, тот большой, с него
чургу плетут. Молчан. Том., 1964.
Игенъ — это красна трава. Крив.
Том.

Игй, м.еждом. Да. Дон., 1929.
ЙГИ-ГИ, междом. О крике гуся.

Осташк. Твер., Слов. карт. ИРЯЗ.
Игла, ы, ж. 1. Подвижная на

оси средняя часть пряжки, продевае-
мая в дырку ремня (в упряжи,
поясе и т. п.). А иглы во пряжечках
червонна золота. Олон.. Гильфер-
динг.

2. Часть телеги [какая?]. Иглы
есть. Их четыре штуки, и пасын-
ки — втыкаются в ось. Иглы пропу-
щены в пасынки. Том., 1964.

3. Жердь, скрепляющая бревна
плота. Минус. Енис., Слов. Акад.
1922. Хакас. Краснояр. Эти жерди
иглами называют. Обнимают лес
[бревна] двумя иглами толстыми.
Одна снизу, другая сверху. На кон-
цах связывают. Турин. Свердл.

4. Поперечная жердь, к которой
прикреплены доски ворот. Попере-
чены на воротах — это и есть иглы.
Бывают иглы вверху и внизу на воро-
тах. Сл.-Турин. Свердл., 1964.

5. Приспособление для сгибания
полозьев. Игла, котора держит по-

лоз. Полоз загнешь и иглу наденешь.
Верхне-Кет. Том., 1964.

6. Бревно или брус, которым
скрепляются деревянные стены.
Сольвыч. Волог., Баженов. Волог.,
1902. || Жердь или брус, скрепляю-
щие два стропильных бруса. Ряз.,
1955—1958.

7. Узенькая дощечка, скрепляю-
щая обжи сохи. Онеж. КАССР, 1933.

8. Брусок, соединяющий стойки
ткацкого станка. Кросна иглой дер-
жатся. Махн. Свердл., 1964. А у кро-
сен имеются иглы, на них кросна
держатся. Белояр. Свердл.

9. Поперечная палочка в носу и
корме лодки. Сольвыч. Волог., 18S3—
1889. Игла у лодки сломалась, надо
новую сделать. Волог. Пек. || Вид
ручек на краю лодки. Сузун. Ново-
сиб., 1965.

10. Длинная жердь в ловушке для
зверей. Сиб., 1854. •» Заостренная
с рукояткой палка, пропускаемая
в отверстия, просверленные сквозь
два ущемляющих бревна в ловушке
на медведя. Енис., Слов. Акад. 1922.
•» «Тонкая палка в пастушке на
соболя, поддерживающая колоду».
Енис., Слов. Акад. 1922.

11. Дубина (оружие разбойника).
Он от иглы расторговался. Даль
[без указ, места]. [Разбойник-коно-
крад] живет по-отцовски, а мотает
по-дедовски: день с иглой (дубинкой),
а ночь с обратью (уздой). Жиздр.
Калуж., Слов. Акад. 1922.

12. Кострика во льну. В этой
пеньке много игол. Выбивать иглы
из льна посредством трепания. Бур-
нашев [без указ, места].

13. М. и ж. Шалун, шалунья.
Пек., Осташк. Твер., 1855.

14. М'. и ж. Острый на язык, бой-
кий человек; пролаза, пройдоха.
Даль [без указ, места].

-~ Иглой уколоть негде. Очень
темно. Рыб. Яросл., Радонежский.
Слов. Акад. 1922 [с пометой «обл.»].

Игледёя, и, ж. Лихорадка.
«Игледея одна из трясовиц. В за-
говоре про нее говорится: „Та-у че-
ловека ложится по всем членам и
будит человека"». Онеж. КАССР,
Калинин, 1931.

if Иглёчка, и, ж. Иголочка. Вязка
и г л ё ч к о и. Особый вид плете-
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ния кружев иглой. Самар., Слов.
Акад. 1922. .

°Н> Иглина, ы, ж. [удар.?]. За-
остренная палка. Иглина будет, вот
палку обтешу — конец. Таборин.
Свердл., 1964.

ИглЙТЬСЯ, и т с я, несов. Рас-
калываться на части (о льде). Лед
весной иглится. Урал., 1968.

Иглица и иглица, ы, ж.
1. И г л и ц а . Игла для шитья. За
столом сидят три божьи девицы и
держат по три иглицы, шьют, по-
шивают, раны зашивают (заговор
от кровотечения). Слов. Акад. 1935.
Терек., Уральск.

2. Игла для плетения сетей. Делъ,
финтиля делают, иглицами вяжут.
Раньше сами вязали иглицей. Иглица
есть для починки невода, сети. Иг-
лицы называются — вяжут сети.
Том., 1964.°И г л и ц а. Бурнашев
[без указ, места]. «Плоская деревян-
ная игла для вязания сетей с вырез-
кою, причем в середине вырезки
оставляется длинный зуб, на который
наматывается „бичовка" для вя-
занья». Гребен. Терек., Караулов,
1902. Сарат., Новг., Волхов и Иль-
мень, Урал. = И г л и ц а [удар.?].
Иглицей невода, салфетки вяжут.
Перм., 1964. Тюмен. || И г л и ц а.
Челнок для вязания сетей. «Иглицу
вырезают или выпиливают из тонкой
дощечки твердого дерева. Головка
иглицы заострена для более удоб-
ного продевания в ячею сети и имеет
вырез со шпеньком, а в задней части
открытый вырез». Клыков, Краткий
словарь рыбацких терминов, 1968.

3. Спица для вязания.° И г л и-
ц а. Вят., 1907.= И г л и ц а. Это
иглица. Иглицам вяжу. . рукавицы.
Медян. Киров., 1952—1954.

4. И г л и ц а . Длинный заострен-
ный деревянный гвоздь. Варнав. Ко-
стром., 1854.

5. И г л и ц а . Жердь в изгороди,
нерилах и т. п. Морш. Тамб., 1849.

„^Наруби иглиц на прясла. Тамб.
6. И г л и ц а . Жердь на соломен-

ной крыше для крепления соломы,
Тамб., Даль. Юиш., Слов. Акад.
1922.

7. Поперечный брус, жердь для

скрепления бревен в плотах. <= И г-
л и ц а. Ср. Прииртыш., 1967. = И г-
л и ц а. Южн., Слов. Акад. 1922.
Три иглицы к этой оплотине вбива-'
лись, кольцо делали у иглиц. Том.

8. И г л и ц ы , мн. Поперечные
бруски бороны. «Поперечины на бру-
сках бороны на Дону и окрестных
местах». Бурнашев. Южн., Даль.

9. И г л и ц а . Поперечный бру-
сок, которым крепятся доски. «По-
перечники, соединяющие по не-
сколько досок вместе, вообще у плот-
ников называются иглицами». Бур-
нашев [без указ, места]. Дон., Южн.,
Слов. Акад. 1935. •» Поперечный бру-
сок, на котором крепятся доски
двери, настила и т. п. Смол., 1914.
На дерево надевается брус, через
брус продеваются иглицы, а на них
кладутся жердочки. Урал. || Верх-
няя или нижняя горизонтальная
жердь полотна ворот. Ряз., 1955—
1958. || Поперечная планочка, кото-
рой сбивают, скрепляют корыто.
Смол., 1914.

10. И г л и ц а . Поперечный брус
у телеги. Том., 1964.

11. И г л и ц а . Поперечная жердь
или бруски, к которым прикреплены
крылья ветряной мельницы. Бурна-
шев [без указ, места]. Южн., Слов.
Акад. 1922. «Крыльев [у ветряной
мельницы] четыре; разборная об-
шивка их сделана ставенками из
драни (они называются также иг-
лицы)». Бломквист [без указ, места].

12. И г л и ц а . Толстое бревно,
служащее опорой и основой масло-
бойного станка. Болх. Орл., Второе
Доп., 1905—1921.

Иглица, ы, ж. [удар.?]. «Трава
перец пчельный». Пошех. Яросл.,
Слов. Акад. 1929.
«оИглЙЧИТЬ, ч у, ч и ш ь, несов.,
перех. Делать что-либо из досок
с помощью брусьев, помещаемых
в паз; скреплять что-либо взломав-
шееся, распадающееся при помощи
наколачиваемых дощечек. Стал бон-
дарь игличитъ корыто. Смол., 1914.

Йгличка и иглйчка, и, ж.
1. Уменып.-ласк. к иглица; то же,
что иглица (во 2-м знач.). Йгличка
сети вязать. Вяжу йгличкой. Иг~
лйчки делали, сеть вязали ими. Така
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иголка есть, намотаешь на иглйчку
на, эту нитки. Том., 1964. Урал.
аИ г л и ч к а . Дели йгличками пле-
ни, челноки таки наматывали. Ново-
сиб., 1970.° И г л и ч к а. Енис.,
1958. = И г л и ч к а [удар.?]. Чини-
ли ее [сеть] деревянной вязальной
игличкой. Астрах., 1934.

2. И г л и ч к а. Спица в боках
тележного короба. Моздок. Терек.,
1900.

3. И г л й ч к а . Стальное приспо-
собление в прялке. Иглйчка стальна.
Урал., 1968.

4. И г л й ч к а [удар.?]. «Бере-
зовая палочка с ниткой, которой
зашивают мехи, торпища». Урал.,
Малеча, 1968. В торпища насыпали
зерно, йгличками зашьется торпище,
никуда и не девается зерно. Урал.

Йглище, а, ср. Коробочка, по-
душечка или тряпочка для хранения
иголок. Пек., Осташк. Твер., 1855.

Игловйтка, и, ж. Растение
Androsace septentrionalis L., сем.
первоцветных; проломник северный.
Сяб., 1928. Настой [игловатки] «пьют
от колотья живота, потому что от-
цветшая высохшая трава „колется"».
Сиб., Уткин, 1928.

Йглуша, и, ж. Поперечная па-
лочка в носу и корме лодки. Пек.,
1912-1914.

Йгна, ы, ж. 1. Вожжа в оленьей
упряжи, в которую ввязана косточка,
давящая на голову оленя при дерга-
нии. Арх., 1847. Олени не бежали,
и ездок с большим усилием потянул
их за собой, намотав игну на мох-
натую рукавицу. Изв. Арх. общ.
изуч. рус. севера, 1910. •» И г н ы,
мн. Оленьи вожжи. Арх., 1911.

2. Самка оленя. Кольск. Арх.,
1885. Арх.

Игнат-казаки, 6 в, мн. Ка-
заки, эмигрировавшие в начале
XVIII в. в Турцию с атаманом Игна-
том Некрасовым. Дон., Миртов, 1929.

Игнйшка, и, ж. Бумажка.
Твер., 1820. || Ассигнация; бумаж-
ный денежный знак. Бежец. Твер.,
Даль [с вопросом к слову и примеч.
«кантюжное? »].

Игнуть, ну, н ё ш ь, несов.,
неперех. 1. Запрашивать дорого за

что-либо, назначать высокую цену.
Пек., Осташк. Твер., 1855.

2. Сильно морозить. Пек., Ос-
ташк. Твер., 1855.

Иго, а, ср. И г о нести. Перено-
сить от кого-либо неприятности. Во-
лог., Грязов. Волог., Обнорский.
<° И-ГО-гб. О лошади. Вят., 1915.
Привели вы ко мне и-го-го. Костром.

Игогбтник, а, м. «Лицо ду-
ховного звания». Болх. Орл., Саха-
ров, 1901.

Игб-ИГб, междом. О ржании
лошади. Купим-ка мы, женушка, ло-
шадку себе! Лошадка иго-иго. Казан.,
Соболевский.

и^ИгбЛКа, и, ж. 1. Пить с и г 6-
л о к. Об обычае пить воду, настоян-
ную на швейных иголках (при ко-
лотье в боку). Черепов. Новг., Ге-
расимов.

2. Инструмент для сшивания се-
тей. Иголками ловцы шьют кнею.
Волхов и Ильмень, Шамахов. Арх.,
1961. Сети сами плели иголкой или
крючком. Том.

3. Приспособление для намотки
ниток для сети. Эвон иголка лишняя,
помогай нитки мотать. Бурят.
АССР, 1968.

4. Крючок для плетения кружев.
Онеж. КАССР, 1931.

5. Спица для вязанья. Иголки та-
кие чулочные, четверть с лишним. .
железные. . четыре идут — чулок вя-
жут, а пятая иголка — поддаваешъ,
она кругом, кругом. Ряз. Ряз., 1960—
1963. Ворон. Перчатки вязать —
обнаковенные иголки. Лешгагр. Вя-
зали на иголках. Новосиб. Иркут.
о Вязальные и г о л к и . Ряз., Са-
рат., 1911. Козл. Тамб.

6. Поперечная палочка в носу и
корме лодки. «Такие деревянные ко-
лочки были, ставились в просверлен-
ные дыры, лодку-то тащить за них».
Верхне-Тоем. Арх., Уральский ун-т,
1963—1965.

7. Маленький родник, ключ. Симб.,
Слов. Акад. 1922. Серные ключи на-
ходятся в Ардатовском уезде. . Они
наполняют крутые овраги реки Ла-
маты и пробиваются через верхние
слои почвы в виде ключей, родников,
а иногда и в виде мокрых площадей,
на которых находится множество
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маленьких ключей, называемых игол-
ками. Симб., Матер, для геогр. и
стат. России, собр. офиц. генер.
штаба.

8. Насекомое стрекоза. Красно-
уфим. Перм., Слов. Акад. 1922.

9. Дубина и т. и. (разбойничье
оружие). Прощай, прости, да моя
Марьина роща и зеленая: Да видно и,
что мне по рощице да знать не гу-
ляти: Ой, с дубовою с иголкою да
знать не стояти! Смол., Доброволь-
ский. Стол с иголкою ночью под ду-
бом. Смол., 1914.

10. Кострика у льна, конопли
и т. п. Юрьев. Влад., Слов. Акад.
1922.

11. Растение Geranium pratense
L., сем. гераниевых; герань луговая.
Приаргун. Читин., Анненков.

12. Растение Sisyinbrium Loesc-
lii L., сем. крестоцветных; гулявник
лезелиев. Влад., Слов. Акад. 1922.

<"' Иголочка, и, ж. 1. В сочета-
ниях, оо С иголочки (начинать жить,
заводить что-либо). Наново, заново,
сначала. В те-пор все погорело, надо
было все с иголочки заводить. Вельск.
Волог., Слов. Акад. 1935. Иголоч-
кой не подденешь. О добросовестно
выполненной, аккуратной работе, не
поддающейся критике. Уж так хо-
рошо, красиво и прочно сделано, что
иголочкой не подденешь. Ворон., Тро-
стянский.

2. И г о л о ч к и , мн. Дверные
украшения, плотно врезанные
в дверь. У высокого терема Дверечки
дубовые, Иголочки кленовые. Кост-
ром., Слов. Акад. 1935.

3. Ласк, к иголка (в 9-м знач.).
Я пойду ли, молодец, с гор в темный
лес, Я срублю ли, молодец, я иго-
лочку, Я иголочку, я дубовую, Да и
ниточку, я вязовую. Орл., Соболев-
ский. А я собрал казну, я в щиром
бору, А в щиром бору я под елочкой,
Я под елочкой, с иголочкой! Смол.,
Добровольский.

ИгбЛОЧНИК, а, м. Попрошайка;
скряга. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Твер.

Игблочница, ы, ж. Женек,
к иголочник. Пек., Твер., Даль.

ИгбЛЬв, я, ср., собир. Иглы,
иголки. Кирил. Новг., 1898.

Игольник, а, м. 1. Хвоя. Даль
[без указ, места]. Пепел, перегорев-
шие листья, мох, еловый и сосновый
игольник [иглы] переносило из Ма-
карьевского уезда. . в уезды Галич-
ский и Солигаличский (во время лес-
ного пожара). Описание Костром,
губ. Иван. Дробь и пули рвали кору,
перерубали ветки, осыпали игольник
и шишки. Арх. •» Опавшая хвоя.
Игольник — это иголки сухие, иголь-
ник от елки насыпется, от сосны
насыпятся иголки, тоже игольник. .
На сосне иголки падают, вот и иголь-
ник будет. Моск., 1968.

2. Мелкий хвойный лес. Даль [без
указ, места]. Слов. Акад. 1935 [с по-
метой «обл.»].

3. Рассыпающийся на части лед.
Пек., 1912—1914.

4. Муравейник. Игольник — куча
муравьиная, в лесу много игольников.
Муравьи в игольнике в куче живут.
Перед дождем, муравьи- в игольнике
все дырки закрывают. Свинушка на
игольниках растет. Моск., 1968.

5. Растение Geranium sanguineum
L., сем. гераниевых; герань кровяно-
красная. Сарат., Анненков.

6. Растение Geranium sibiricum
L., сем. гераниевых; герань сибир-
ская. «Игольник; внутрь, в настое,
при разных коликах». Тобол., Ска-
лозубов, 1913.

7. Растение Dianthus deltoides L.,
сем. гвоздичных; гвоздика травянка.
Петерб., Волог., Твер., Калуж.,
Анненков.

8. Растение Erodiurn cicutarium
L., сем. гераниевых; аистник цику-
толистный, буськи. Влад., Анненков.

Игольники, мн. Прозвище жи-
телей, говорящих «иго» вместо «его».
Щучан. Курган., 1953.

(гоИгблънИЧать, а ю , а е ш ь , не-
сов., неперех. Проявлять чрезмерную
скупость, скряжничать. Пек., Ос-
ташк. Твер., 1855.

Игбльничек, ч к а, м.
Уменып.-ласк. к игольник (в 1-м
знач.); «сухие хвойные иглы; соби-
раются и употребляются в топливо».
Иголъничку вчерась целый воз на-
гребла. Брон. Моск., Карийский,
1936. ^

Игбльня, и, ж. Подушечка для
иголок. Прионеж. КАССР, 1966.



Игра 65

Игбльчатка, и, ж. Игольчатое
ружье. «Рассверленный ствол такой
берданки позволяет вставить патрон,
заряженный дробью; выстрел произ-
водится ударником [иглой], откуда
и название „игольчатка"». Забайк.,
Арсентьев, 1960. •» Ружг.е. Игблъ-
чатки [у пехоты] тоже нарезные.
Урал., Малеча, 1963.

Игольчатка, и, ж. Растение
Cirsium Tourn., сем. сложноцветных;
бодяк. Петерб., Анненков.

Игблъчатый, а я, о е.
И г о л ь ч а т ы й лед. Лед, «обра-
зующийся с поверхности главным
образом в холодные ясные ночи».
Пек., Маштаков, 1931.

Игблыцик, а, м. Рыбак, кото-
рый чинит невод (на сибирских рыб-
ных промыслах). Курган., Тюмен.
Тобол., 1899.

Иголйнка, и, ж. Подушечка
для иголок. — Это-то? — Иголян-
ка, — вишь, иголки в ей разны. Сухо-
лож. Свердл., 1964.

Игоречйха, и, ж. Гречиха.
Мещов. К а луж., 1900.

Игористый, а я, о е. Любящий
играть, игривый. Пек., Осташк.
Твер., 1855.
>3<эИгбрка, и, ж. Человек в маске;
маска. Вышневол. Твер., 1820.

Игорлйвый, а я, о е. Любя-
щий играть, игривый. Хорошая де-
вушка, Игорливая Дарьюшка, . .Ра-
зыграла корогод Супротив своих во-
рот. Фатеж. Курск., Шейн. Не пу-
скает [муж] меня младу на игрища,
А я молоденъка игорлива (хороводная
песня). Болх. Орл., Кондратьева.

Игорничать, а ю, а е ш ь, не-
сов., неперех. Шутить, забавляться.
Осташк. Твер., 1855.

Игорнутъ, н у, н е ш ь, сов.,
неперех. Сыграть. Дай мне еще послед-
ний раз игорнутъ. Перм., 1914.
Урал.

Игорочка, и, ж. Уменып.-ласк.
к игра. Слов. Акад. 1847. Еще одну
игорочку сыграем. Б улич [без указ,
места]. Покр., Юрьев. Влад., Слов.
Акад. 1922.

Игбры, мп. Индейки. Орл. Вят.,
1896, Архив АН СССР.

ЙГОТКа, и, ж. Маленькая ступа,
ступка. Слов. Акад. 1792. Стилки !

••> С л о в а р ь р у с с к и х говорпи, и ы и . 12

сахар в йготке. Смол., Слов. Акад.
1922.

Иготкй, мп. 1. Растение Sta-
chys recta L., сем. губоцветных; чи-
стец прямой. Ворон., Анненков.

2. Растение Calendula L., сем.
сложноцветных; ноготки. Дон., 1901.

ЙГОТЬ, и, ж. Ступа, ступка.
Тамб., Иноземцев, Архив РГО.
Смол., 1914.

Игбша, и, м. 1. Название фан-
тастического существа, соединяюще-
го в себе свойства лешего и домового:
безрукий и безногий урод; дух
умершего без крещения, бродящий
по ночам. Березин. «Сюда также
относят итош, т. е. безрукого,
бедного, невидимого человека, кото-
рый признается большим озорни-
ком». Забелин, Русский народ, 1880.

2. «К одному разряду с „кикимо-
рами" принадлежит и так называе-
мый „игоша" — мертворожденный
младенец, который особенно часто
проказит, если его не признают за
домового». Афанасьев, Поэтические
воззрения славян на природу, 1865—
1868.

1. Игошка, и, ж. О том, кто
имеет что-либо, но в недостаточном
количестве. Богат Игошка: есть
собака и кошка (пословица). «Посло-
вица сия означает достаток, хотя и
не великий». Ядрин., Козьмодемьян.
Казан., Громов, 1848.

(Ч* 2. Игбшка, и, ж. Взятка.
Влад., Слов. Акад. 1922. оо Подсу-
нуть игбшку. а) Упрекнуть кого-
либо в чем-либо, уколоть чем-либо.
Влад., Слов. Акад. 1922. б) Солгать,
прихвастнуть. Влад., Слов. Акад.
1922.

Игра, ы, ж. 1. В сочетаниях.
« • И г р а в заиньку. «Хороводная
игра, изображающая обряд сватов-
ства». Шенк. Арх.,'; Подвысоцкий,
1885. о И г р а в мышки. Игра в го-
релки. Шенк. Арх., 1885. о И г р а
в парочки. Хороводная игра, состоя-
щая в том, что во время танцев
с песнями жених [«куна»] выбирает
себе невесту [«соболь»]. Арх., 1885.
о И г р а столбами, в столбы. Игра,
подобная игре н горелки. Шенк.
Арх., 1885. о И г р а в шестерки,
и девятки. Игра в горелки (бегают
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шесть-девять человек). Орл. Вят.,
1895-1896.

2. Гулянье молодежи. Не приме-
чай на игре, примечай на работе
(поговорка). Петрозав. Олон., 1896.
Арх., Перм. Бусы носили на шее по
праздникам. . Бусы на шею наложит
и пойдет на игру. Киров. Правда
аль нет, что в Петров день у нас
игры не будет? Тул. Том. о И г р а-
гульба, гульба-и г р а. Что прика-
зали тебе родны родители, Что тебе
распрощаться, красной девице, Со
беседушкой смиреною. Со гульбой-
игрой веселою. Белозер. Новг., Шейн.
Пить и есть мне не хочется', Игра-
гульба на ум. не идет. Терек. || Вече-
ринка, посиделки. Сев.-Двин., 1928.
о Веседная и г р а . «Преобладаю-
щим интересом в беседных играх
служат поцелуи, если только игра
происходит совместно между пар-
нями и девицами, а не порознь».
Кадн. Волог., Шустиков, 1895.

3. Торжество, праздник. Пек., Ко-
паневич, 1912.

4. Свадьба. Пек., Копаневич.
о И г р а свадебная, а) Свадебный
обряд; сватовство [?]; свадьба. Пек.,
1912. «Рогаль, выбрав ее [Титовну]
свахой, не ошибся: желая участво-
вать в свадебной „игре", она поста-
рается дело довести до конца». Доб-
рян. Перм., Пермский краеведче-
ский сб., 1926. б) Свадебная песня
[?]. Боже, благослови, Христос, Игру
заигрывати, Игру свадебную! Пек.,
Шейн.

5. Пляска; танцы. Шенк. Арх.,
1898. Сев.-Двин. •*• Всякий танец
с пением или музыкой. Моздок.
Терек., 1900. || Хоровод. Не пойду
с игры к двору. . Мне игра не доиг-
рана, Шуточка не дошучена. Фатеж.
Курск., Шейн. «Гулянье молодых
парней и девиц называют игрой,
если скажут пойдем играть, озна-
чает идем в хоровод, идем на гу-
лянье». Арх. Арх., Томилов, 1928.
Хоровод обозначается словом пляска,
иногда игра. Опар., Мураш. Киров.

6. Место танцев. Усьян.-Дмитр.
Сев.-Двин., Романов, 1928.

7. Музыкальный инструмент. Ба-
рабаны бьют, играют во флеечки,
Играют во флеечки, в сипоеочки II во
все игры государевы. Симб., Киреев-

ский. Да вы, игры, игры! Играйте
верней, Чтоб было веселей. Орл.
А в третьем терему-то гудки гудят,
Игры играют Царя града, Напевки
выпевают Еросолима. Олон., Гиль-
фердинг. Мезен. Арх.

8. О музыкальном произведении,
исполняемом на каком-либо инстру-
менте, о Играть и г р у . Заиграл
Добрынюшка во гуселышка, Он игру
играет все хорошеньку. Олон., Гиль-
фердинг.

9. О пении птиц [?]. Соловей при
них веселый Во всякие игры играет.
Олон., Гильфердинг. Она с терема
не сходила, Только было сошла В зе-
лен сад гулять, Игры, послушать.
Орл., 1905.

10. И г р а карт. Две колоды
карт. Даль [без указ, места]. Ка-
луж., Слов. Акад. 1922.

/"ЛИгралйвый, а я, о е. Игривый.
Ох, да я, батюшка, игралива, Ой,
рано, рано, игралива, Да я всею
улицу проиграла, Ой, рано, рано,
проиграла. Терек., 1891.

Игралый, а я, о е. Поющий.
Дон., Миртов [с примеч. «на птичьем
базаре в Ростове»], 1929. •

Йгральник, а, м. Молодой че-
ловек, ухаживающий за девушкой.
Заонеж. Олон., 1885—1898. * Па-
рень на гулянье, на вечеринке.
Йгралъпиков-то сколько бывало. Верх-
не-Тоем. Арх., 1963—1965.

Йгральница, ы, ж. Девушка,
за которой ухаживает какой-либо
молодой человек. Заонеж. Олон.,
1885—1898.

Игралъчик, а, м. Место сбора
молодежи для игр, гулянья. Побе-
жали девки на игралъчик, тамака
уж все собрались. Иркут., 1970.

Игралыцик, а, ж. 1. Гармо-
нист. Иван., Водарский. — Доп.
[Знач.?]. Третью дочь выдам за ду-
дочника, за игралъщика за такого
за сякого парня молодого. Сам уса-
тый, рыжий, бородатый. Южн.
Урал, 1930—1940.

2. То же, что игральник. Идут
наши игралъщики В трековых пинь-
жаках, Несут нам по колечику На
белых на руках. Яран. Вят., 1903.
Новг., Влад. Я его хорошо знаю:
он еще моим игральщиком был.
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Яросл. Вот какая дура девка: по
тральщике ревет. Иван.

3. Любовник. Яран. Вят., 1903.
Костром.

Игралыцица, ы, ж. То же,
что игральница. Ковр. Влад., Во-
дарский. Яран. Вят., 1903. Тихв.
Hour.

Играмаят, а и у, м. Тесьма [?].
Играмант, кружева, тесьмой ряда
два всяки-разны. Крив. Том., Том.
слов, [с вопросом], 1964.

\ ^о Игранка, и, ж. Игра. И г р а н -
к и играть. Игры играть. На игри-
щах пляшут да игранки играют.
Яран. Вят., 1903.

Йгранник, а, м. То же, что
игральник. Йгранник — парень с од-
ной девушкой гуляет полгода, год.
Ухажор, кавалер, с которым девка
играет на беседах, вечеринках, ходит
полгода, год, песни поют; игралъник
его тож называют. Медвежьегор.
КАССР, 1970.

Игранчик, а, м. 1. Дневное
гулянье молодежи. «Собрание моло-
дежи обоего пола с песнями и иг-
рами, устраивается на святках. От-
личие от вечерки только в том, что
игранчик устраивается днем». Амур.,
Азадовский, 1913—1914.

2. То же, что игральчик. Илим.
Иркут., 1969.

Игранъе, я, ср. Собрание моло-
дежи для игр, плясок и других за-
бав; игрище. Котлас. Арх., Сольвыч.
Волог., 1948.

Играток, т к а, м. Искусный
игрок. Ворон., Слов. Акад. 1922.

\5Т Играть, а ю, а е ш ь, несов., пе-
рех. и неперех. 1. В сочетаниях,
обозначающих игры, о И г р а т ь
бараном. Играть в жмурки. Касим.
Раз., 1824. о И г р а т ь в бугорки.
Играть в домики, строить из досок
маленькие игрушечные домики.
Онеж. КАССР, 1933. о И г р а т ь
во вдовцы. Об особом виде игры
у молодежи. Играли во вдовцы.
Стоят девки в ряд и бежит девка
или парень, он как шлепнет, она
бежит за ним. Ордын. Новосиб.,
1966. о И г р а т ь в вожжи.
[Знач.?]. Котельн. Вят., Кострова,
1896. о И г р а т ь восьмерками, lio-
дить хороводы. Восьмерками играли:
восемь человек в круг становились.

Кемер., Том., 1964. о И г р а т ь в
городки. Водить хороводы. Городки
ведутся: или, по-кокшеньчски, иг-
рают в городки, и еще короче играют.
Тотем. Волог., Едемский, 1905.
о И г р а т ь в зайку. «Составляется
круг, а по кругу расхаживает зай-
ка — парень или девушка. Круг
движется с пением песни: Заинька,
по сенечкам Гуляй-таки, гуляй, Се-
ренький, по новеньким Разгуливай,
гуляй И т. д. Когда всю эту песню. .
кончат, зайка подходит к кому-
нибудь из играющих, находящемуся
в кругу, и выкупает его поклоном,
т. е. приглашает выйти на свое
место, а сам становится в круг.
После этого игра начинается сна-
чала». Онеж. КАССР, Калинин, 1933.
о И г р а т ь имаком, ималком, им-
ком, имушкой. Играть в жмурки.
Шенк. Арх., 1885. Играть имушкой.
Кириш. Ленингр. о И г р а т ь
имельцами. Играть в жмурки. Вост.-
Сиб., 1873. о И г р а т ь и круги
(кружками, кругами, кругом). Во-
дить хоровод, хороводы. Играть кру-
гами, значит ходить в хороводе.
Тихв. Новг., 1858. Костром. Да-
вайте, девки, кругом играть. Ново-
сиб. В круги играют в праздник,
веники цветами убирают. Том.
о И г р а т ь на матки. Играть в
мяч. Кирил. Новг., Слов. Акад.
1922. о И г р а т 1, в палочку-уво-
ровочку. Играть в прятки. «Все
игроки крепко забивают в землю
палку. Один, на кого падет жребий
караулить палочку, тащит ее из
земли, а прочие разбегаются и пря-
чутся. Караульщик их ищет. Пока
он занят поисками, кто-нибудь из
спрятавшихся старается уворовать
палку, т. е. подбежать к ней и ска-
зать: „Палочка моя, уворованная".
Если это удастся, то игра начинается
сначала и караулит палочку преж-
ний участник игры. Если же он об-
наружит своих противников и никто
из них но украдет палочку, карау-
лить палочку должен тот, кого он
откроет первым». Онеж. КАССР, Ка-
линин, 1933. о И г р а т ь в подбе-
режки. Играть в жмурки. Болх.
Орл., 1901. о И г р а т ь о отрывах.
Играть в мяч, пробегая при этом две
противоположные метки. Пойдем иг-
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рать о стрывах. Шенк. Арх., 1885.
о И г р а т ь в тройку. Водить хо-
ровод «от Троицына до Петрова
дня». Арх., Подвысоцкий, 1885.
о И г р а т ь в ухоронки (ухорон-
ком). Играть в прятки. Онеж.
КАССР, 1933. о И г р а т ь в хва-
стуны. Играть в горелки. Касим.
Ряз., 1824. о И г р а т ь хоровод
(хороводы, в хороводы, хороводом,
хороводами). Водить хоровод, хоро-
воды. У нас сестра хороша — На
улицу не ходит, В хороводы не иг-
рает. Моск., Киреевский. Она звала
брата карагод играть: — Ты пой-
дем, братец, карагод играть. Болх.
Орл. Хоровод играют об масляной.
Ряз. Ленингр., Ншкегор., Перм.,
Урал., Кемер., Том. о И г р а т ь
хоронушками. Играть в прятки.
Онеж. Арх., 1885. о И г р а т ь в
цыпки. Играть в камешки. Онеж.
КАССР, 1933. о И г р а т ь в чижа.
Попадать палками в «чижа» [фи-
гурку, установленную на конце ко-
ла, поставленного наклонно]. Иг-
рают в чижом. Котельн. Вят., 1896.
«Ставят наклонно кол в рост чело-
века, на конец ставится „чижик".
Попадают палками». Охан. Перм.,
Урал., Миртов, 1930.

2. Гулять, веселиться, проводить
время в развлечениях. Холмог. Арх.,
1907. Новосиб. Анютка на четыре
года старе меня, она со своей ар-
телью играла, а я со своей. Ряз.
о Вечерку и г р а т ь . Веселиться
на вечеринке, справлять вечеринку.
Девки и робята вечерку играют,
всяки песни поют. Том., 1964.

3. Танцевать; плясать. Кем. Арх.,
1866. Старики-то наши, слышь ты,
тоже пошли играть на вечерине,
да так-то наигрались, что и ходить
ноне не в силу. Арх. Олон. Кадриль
играли под гармонь. Ленингр. Вез
гармони-то и играть не хочется.
Волог. Яросл., Вят.

4. Петь (песни). Тул., Ряз., 1820.
А эти девки стоят, клюют подсол-
пушки да песни играют под гар-
монь. . это коровод. Ряз. Моск.,
Калуж., Орл., Курск., Тамб., Во-
рон., Сарат., Симб., Казан., Брян.,
Смол., Куйбыш., Пенз., Рост., Аст-
рах. «Поют только в церкви, в дру-
гих случаях играют. Играют и пе-

чальные песни». Дон., Миртов, 1929.
Терек. Я хочу его послухать, дюже
песня хороша, вишь он играет, ку-
быть соловей, всему селу надиво.
Оренб. Пек., Костром., В лад., Ни-
жегор., Южн.-Сиб.!, «Вытесняется
слово играть в значении петь [песни
играют], и каждое из них [играть,
петь], как и в литературном языке,
обозначает соответствующее дейст-
вие». Сев. ПрииссыккульеКирг. ССР,
Хоролец, 1953—1955. Кизляр. Даг.
АССР. о И г р а т ь песню, песни.
Курск., 1839. «Во многих других
селениях вместо играть песни начи-
нают говорить петь песни». Орл.,
Котков, 1948. У нас играют песни
под пляски, а поют так вот на
улицы: вытяжным вытягом поют.
Тул. Моск., Ворон., Калуж., Тамб.,
Ряз., Пенз., Иван., Южн. Заволжье,
Сарат., Симб., Куйбыш., Астрах.,
Терек., Кубан. Соберем хороводы и
играем песни. Казаки-некрасовцы.
Дон., Брян., Пек., Смол., Костром.,
Твер., Чкал., Перм., Новосиб., Че-
ляб., Заурал., Южн.-Сиб., Курган.
Играют песни — так старинны лю-
ди говаривали. Кемер. Том., Сев.-
Кавк., Кедабек. Азерб. ССР, Велор.
Башк. АССР. о И г р а т ь в два
голоса. Петь в два голоса. В два
голоса играют. Двое поют. Сарат.,
Боричевский, 1842—1847. о И г -
р а т ь в язык, на язык. Петь пля-
совые песни. Великолукск. Пек.,
1951. Играют на язык и танцуют
парами. Пек. II Издавать голосом
свистящие, щелкающие и т. п. звуки
(о птицах). Тулун. Иркут., Виногра-
дов. На дворе тепло, жаворонки
играют. Смол., 1914. Первое дело
играет птица, особенно на заре. .
А косачи и вовсе играют, распевают
на все голоса. . Соловей играет вон
как. . и свистит. . Жаворонки —
энти хорошо играют. Постом ры-
баки [чайки] прилетают, они белые.
Энти играют как-то чудно. Ряз.
|| О звучании радио. И вот теперь
радиво играет. . Иной раз к соседке
выйду — у соседки играет, послухаю,
посидю. Ряз. Ряз., 1960—1963.

5. Неперех. Ухаживать за кем-
либо; находиться в близких, интим-
ных отношениях. Север., Ончуков.
Олои., Новг., Твер., Перм., Урал.,
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Челяб. За соседа вышла.. И с ним сроду
не играла. . Уж как играл с Манъкой..
Его в армию взяли, она с ним поехала
и ночевала там, а он ее всю испытал
и изуверил и взял Клашку. Ведь
играл с ней, думали ведь как жена,
а вот не взял. Ряз. Перед свадьбой
жених ухаживает за девушкой —
играет. Куйбыш. || Флиртовать с
кем-либо; волочиться за кем-либо.
Ох и здорово он с бабами, играет!
Морш. Тамб., 1849. Она с этим пар-
нем играет. Турин. Свердл.

6. Неперех. Издеваться, злорад-
ствовать, тешиться. Холмог. Арх.,
1907. о И г р а т ь над кем-либо.
Распоряжаться кем-либо по своему
произволу, издеваться. Смол., Доб-
ровольский. Они сами над собой
играют, а мы их не трогаем, они
люди грамотные, а мы калбешки.
А знает, никакой у меня заступы
нет, он весь век надо мной играет.
Ряз. Ряз., 1060—1963. о Как в иг-
рушки и г р а т ь над кем-либо.
Обманывать кого-либо, обещая что-
либо и затем отказывая. Как в иг-
рушки играют над ним: то отни-
мут [машину], то дадут. Ряз. Ряз.,
1960—1963.

7. Неперех. О случке животных.
Корова играет с быком. Ряз. Ряз.,
1957. Ну и эта свинья безо время
опоросилась, после нашей играла.
У меня корова ноне играла. Ряз. Ряз.

8. Неперех. Нестись. [Гуси] начи-
нают играть. Старая идет к се-
ням [сама], молоду нащупали (есть

'яйцо, в гнездо садишь). Урал., 1968.
9. Неперех. Проявляться с боль-

шой силой, интенсивностью. Сполохи
играют (о северном сиянии). Колнгм.
Якут., Богораз, 1901. Молния играет
и в трубу может залететь. Вол-
хов. Ленингр. || Гореть ярким пла-
менем. А наружу вышла, хуже на
ней все играет, фукает. Ряз. Ряз.,
1960—1963. о Краска и г р а е т (на
лице). О румянце. Сегодня краска не
играет На моем белом лице. Вели-
колукск. Пек., 1896. Своя краска
играет (на лице). Волхов. Ленингр.
II Бушевать (о буре, ветре). Холмог.
Арх., 1907. Нигде у ней не дует. .
Нигде ветер не играет. Вчера-то
ветер играл. . Валяет, повивает и
сверху, и снизу. Ряз. Ряз.

10. Проясняться (о погоде). Хол-
мог. Арх., 1907.

11. Неперех. Разливаться во время
половодья (о воде, реке). Смол.,
1914. Вода играет во время весны
крепко, . .доходит чуть ли не до нас.
Вода играет в ростошах весной, сна-
чала они надуются, а потом играют.
Урал. В Голиене не проехать: лог
играет. Свердл. || Наполняться во-
дой в половодье (о водоемах, рвах
и т. п.). Валки [рвы] играют. Дон.,
1901.

12. Неперех. Бродить (о жидкости).
Сок тарновый, его процедишь через
сито, потом дрожжей кладешь,
хмель и играет. Урал., 1968.

13. Безл. В глазах и г р а е т .
В глазах рябит (об ощущении пе-
строты, ряби в глазах). Вы пиш»те,
а у меня в глазах играет. Сичка кака!
Играет в глазах. Урал., 1968.

14. Неперех. Быть непрочно скреп-
ленным, двигаться (о настиле из
бревен, жердей и т. п.). Ты по плоту
зря-то не бегай: бревна под ногами
играют: либо ногу избедишь, либо
в речку свалишься. Урал., 1968.

15. Неперех. Резко повышаться
(о цене). Рыба-ma как играет: су-
даки четвертак фунт — вот и купи.
Волог.

16. Неперех. Селезенка и г р а е т .
(О лошади, когда у нее раздается
екающий звук во время бега). Буйск.
Костром., Второе Доп., 1905—1921.

17. Неперех. Колоколец и г р а е т .
О предсмертной хрипоте в груди.
Когда колоколец играет, человек скоро
помрет. Болх. Орл., Второе Доп.,
1905—1921'. Тул.

со Играть балаюкой. Плясать.
Онеж. Арх., 1885. Барыньку играть.
Ничего не делать, барствовать. Ветл.
Костром., 1917. Играть на Демидов
(или Шереметьев) счет. Играть в кар-
ты шутя, не на деньги. Даль [без
указ, места]. Нижегор., Матер. Срез-
невского. Играть в дуды. О необык-
новенном счастье. Ее бог играет
е дуды. Смол., 1914.

о~6 Играться, а ю с ь, а е ш ь с я,
несов. 1. Играть. Южн., Даль. Дон.,
Кубан. Ребенок играется. Ворон.
Курск. Садись край меня, играйся
тутыча. Кедабек. Азерб. ССР.
о И г р а т ь с я во что-либо, с кем-,
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чем-либо. Научить тебя, прекрасная
царевна, как играться и забавляться
с неведомым зверем. Новоторж. Твер.,
Афанасьев. Дети играются в жмур-
ки; не играйся с огнем. Новорос.
Я тебе сколъки гутарила: не играйся
с Васькой. Кодабок. Азерб. ССР.

2. Тешиться, издеваться, насме-
хаться, глумиться над кем-либо.
[Тугарин-Змеевич] пьет и ест и
с княгиней обнимается, а над кня-
зем Владимиром играется и ругается.
Шенк. Арх., Афанасьев.

3. Сгибаться. Где палец играется,
там порезала его. Казаки-некрасов-
цы, 1969.

1^7 Играчйха, и, ж. То же, что
игральница. Заонеж. Олон., 1885—
1898. Олон. — Ср. И г р о ч й х а .

Играчки, мн. Игрицы, песен-
ницы. Дон., Миртов, 1929.

ИграШКИ, мн. 1. Игрушки. Гу-
ляйте, деточки, в свои играшки.
Зап.-Брян., 1957.

2. Игры. Зап.-Брян., 1957.
3. Игрища. Курган., Урал, Мир-

тов, 1930.
\&о ИгрелЙВЫЙ, а я, о е . 1. Игри-

вый. Сине море колыхливо, Красная
девка игрелива, Гратъ на улицу хо-
дила. Орл., Киреевский. Курск., Во-
рон. Я молода игреливая была. Дон.,
Соболевский. Влад.

2. Умеющий и любящий петь.
Обоян. Курск., Машкин. Курск.

3. Ветреный, легкомысленный;
безнравственный. Дон., 1897.

Игреневый, а я, о е. То же,
что игрений. Сиб., 1893. Знаете вы
недъ, какая это игреневая масть,
это сам рыжий, а грива белая и
хвост. Параб. Том.

Игрёненький, а я, о о.
Уменьш.-ласк. к игрений. Пригляды-
ваюсь к коням, вижу — коренник
игрененъкой масти. Вост.-Сиб., 1886.

Игрений, я я, ее . Гнедой или
рыжий со светлой гривой и хвостом
(о масти лошади). Вурнашев [без
указ, места]. Тамб., 1851. Брян.,
Моск., Перм., Урал., Ср. Урал,
Сиб., Забайк.

Игрбнька, и, ж. То же, что
игренько. Слов. Акад. 1927 [без указ,
места]. Может, попросят лошадь,
так дай игреньку. Параб. Том.,
1964. Иркут., Южн, Урал.= И г -

р ё н к а, м. и ж. Даль [без указ
места].

Игренько, а, .и. Лошадь игре-
невой масти; кличка такой лошади.
Игрёнъка-то запряги в корень, он
смирнее под горы-те, а чубарка
в пристежки. Перм., 1856. Урал.,
Сиб.

|,?оИгрёня, и, ж. То же, что иг-
ренько. Муром. Влад., 1897.

1. Игрец, а, м. 1. Нечистый
или злой дух, бес; домовой. Орл.,
1850. Курск., Ворон., Тул., Тамб.,
Пенз., Дон. оо Игрец тебя возьми
(избей, изломай, разломай и т. д.).
Черт тебя возьми и т. д. «В ссоре
между поселянками слышна бывает
злостная побранка: игрец тебя по-
дыграй». Курск., Робуш, 1848. Орл.
Игрец их расшиби. Тамб. Тул., Ряз.
Игрец тебя обломи. Ворон. Игрец
тебя убей, поломай. Дон. Шутл.
Дымок на присядки хочет плясать,
ой игрец тя возьми, где ты видал?
(обращение к мальчику). Ряз. Ряз.,
1960—1963. Игрец его (ее, их и т. п.)
знает. Черт его (ее, их и т. п.)
знает. Так хороша, что игрец ее
знает. Нижнедев. Ворон., Архив
РГО. Игрец Покромкин ухватил ко-
го-либо. Кто-либо долго не возвра-
щается, пропал. Игрец Покромкин
тебя хватил — пошла и пропала.
Дон., 1929. Игрец с тобой (с ним,
с вами и т. д.). Пусть так, ладно;
п не надо, черт с тобой (с ним,
с вами и т. д.). — Садись, ешь!
— Пе хочу! — Не хочешь, игрец с то-
бой! Ну, игрец с ней, онатысъ на
дворе ляжет (о козе). Ряз. Ряз.,
1960—1963.

2. Истерический припадок, сопро-
вождающийся криком. Курск., 1848.

3. Паралич (ног или крестца).
Дон., 1897. Касим. Ряз.

4. М. и ас. Прозвище грубого, не-
воспитанного человека. Ишь капая
чванливая, все лается no-собачьи, уж
така игрец, право игрец. Тамб.,
Архив РГО. «Прозвища, даваемые
крестьянами по физическим и нрав-
ственным особенностям человека:
хват, рёва, бука, злюка, ..игрец,
драчун, шут». Вят., Бобровская,
1897.

2. Игрец, а, м. Певец. Вадин,
Пенз., 1928. Пенз,



Игрище 71

Игрей, и, ж. Певица, песен-
ница. Вадин. Пенз., 1928. Пенз.

Игривый, а я, ое. «Милый,
влюбленный». В о лог., Симаков, 1915.

Игрймый, а я, о е. И г р й-
м а я беседа. Вечеринка молоде-
жи — посиделки с играми и тан-
цами. Дело было так: приехал сусед
с дочерью в гости: у нас в деревне
была беседа игримая. Заонеж. Олон.,
Барсов. Меримые беседы по праздни-
кам, а то просто беседы у нас, на
игримые с разных деревень собира-
лись. Медвежьегор. КАССР, Олон.

ИгрЙНЯ, и, ж. Игрище. Ржев.
Твер., 1853.

Игрйца, ы, ж. 1. Певица. Тул.,
1861. Твер.

2. Девушка или женщина, пою-
щая на вечеринке. Опоч. Пек.,
1852. Пек. — Слышали мы, Анто-
нушка Харламович недавно да с Мо-
сквы пришел, Много денег принес —
Да три закромы: . .Рублееички ли
себе держит. Полтиннички — на мо-
лебинки, А гривеннички — нас игриц
дарить. Смол. Курск., Орл. Хошь
лели песни слушать, и надо за песни
игриц дарить. Ряз. Тул., Калуж.
II Женщина, поющая на свадьбе.
«Игрицы поют [играют] и собирают
деньги с поезжан в чашку с брагой».
Тамб., Даль. Если жених не дает
денег яа песню, то играют: — Слы-
шишь ли, Иеанъ-сударъ, что игрицы
говорят: Знать, они дару хотят.
Ряз. Ворон., Курск., Влад. •» Пе-
вица, свашка. Смол., 1914. •» «Иг-
рйцами называют баб, величающих
присутствующих на княжом столе».
Тул., Ряз., Моск., Марков, Велико-
русские слова. •» Подруга невесты,
поющая песни на свадьбе. Про тебя
игрицы поют, тебе честь воздают.
Дон., 1875. Ворон. Игрицы назва-
тые, девицы играют, когда невесту
из-за стола поведут к венчанью.
Орл. Курск., Тул., Калуж., Брян.,
Смол., Пек. •» Девушка, помогаю-
щая невесте, сопровождающая ее,
затевающая игры, песни на свадьбе
и т. п. «Подружка-девушка при не-
весте {их несколько]; во время сва-
дебных церемоний подружки поют,
танцуют, сопровождают невесту в
баню, церковь». Великолукск. Пек.,
Копаневич. Другой женится без вся-

кой игрицы, а раньше были, так их и
звали. Фатеж. Курск., 1947—1960.
Орл., Брян.

3. Любая девушка или женщина
на свадьбе. Две подневестницы куль
невесты сидят, а остальные игрицы.
Брас. Брян., 1961.

4. Девушка, помогающая невесте
готовить приданое (шить, вышивать).
Комарич. Брян., 1961.

Игрйцушка, и, ж. Уменьш.-
ласк. к игрица. Великолукск., Опоч.
Пек., Копаневич.

Игрйшный и игрышный,
а я , о е . И г р й ш н а я ( и г р ы ш -
н а я) песня. Игровая песня. <=> И г-
р и ш н а я песня. Камыптл. Перм.,
1964. = И г р ы ш н а я песня. А то
знаю еще вот игрышные песни. Ны-
роб. Перм., 1934.
go Игрища, и, ж. Игрище. Где
какая пляска, где какая игрища.
Верейск. Моск., Чернышев, 1905.

Игрище и игрище, а, ср.
1. Молодежное гулянье с песнями,
плясками (на улице). => И г р и щ е.
«Игрища бывают в летнее время и
на лугах и полянах за селением».
Перм., Охан., Соликам. Перм., Во-
легов. Волог. «Игрище — собрание
деревенской молодежи с целью по-
танцевато. Игрище собирается на
деревенской улице в праздничные
дни. . В дурную погоду игрище пере-
носится в ригачу. . Зимой игрище
называется беседой». Олон., Кули-
ковский, 1885 —1898. Какое вам иг-
рище, ложитесь спать. Медвежьегор.
КАССР. Заонеж., Арх., 'Ленингр.,
Костром., Вят., Брян., Смол., Ряз.,
Орл., Пенз., Новосиб. " И г р и -
ще. — Где. . он [Вавило-скоморох]?
— На игрищах играт. Ставроп.,
Садовников. Орл., Вят., Урал. Иг-
рища на паске бывали. Том.°И г р и-
щ е. «Слова и названия, употребляю-
щиеся при играх, забавах, танцах:
. .посиделки, супрятки, сумерничать,
игрище, помочь, хоровод». Котельн.
Вят., Красноперова, 1896. = И г р и-
щ е [удар.?]. «С пасхи деревенская
молодежь устраивает „игрища" и
хороводы под открытым небом — на
полянках и в улицах, которые про-
должаются местами до Троицы и
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даже до самой страдной поры». Енис.
Вост.-Сиб., Макаренко, 1886—1912.
Волог., Новг. Слов. Акад. 1956
[с пометой «устар. и простореч.ъ].
Слов. Акад. 1957 [с пометой «обл.»].

2. Посиделки (собрание молодежи
в осеннее и зимнее время), молодеж-
ная вечеринка. Нижегор., Смол.,
Дал:,. = И г р и щ е . Игрище —
парии играют, девки песни поют.
Шенк. Арх., 1949. Седни игрище
у Алексы. Девки в игрище пошли. Арх.
Киров., Брян., Охан., Перм., Со ли-
кам. Перм., 1850, Вят., Волог.,
Новг., Смол., Тул., Курск. Хоть
стреноженный уйду ноне на игрище.
Дон. Новосвб., Кирил. Новг., Ду-
бен. Тул.°И г р и щ е. Росл. Смол.,
1852. «Увеселение деревенской моло-
дежи. ., происходящее по вечерам
в доме, нарочно откупленном на тот
случай парнями». Енис. Енис., Па-
хомов, 1906—1907.° И г р и щ е
[удар.?]. Буйск. Костром., 1895.
«Из названий деревенских собраний,
на которых пряли лен». Мантур.
Костром., Громов, 1964. Вят.°Иг-
р и щ е [удар.?]. «Игрище — веселая
беседа, вечер, собрание молодежи
повеселиться». Вят., Лаврентьев,
1881.

3. Различного рода молодежные
игры (хороводные и другие). «Игри-
ща многоразличные, горы, пляски,
салазки и сказки, кулачные бои
увеселяли народ, со всех концов
царства обширного собравшийся».
Даль [без указ, места]. Шенк. Арх.,
Матер. Срезневского. Арх., Вят.
Йгрищев тогда не было, танцевали
под гармошку. Осенью там сад,
игрйщи. . Кто был устойчив на ло-
шади, тот рвал эти вишни; это
было игрище Урал. ° И г р и щ е.
Енис., 1886—1912. Новосиб., Пенз.
Ишъ игрище постом затеяли. Тул.
= 11 г р и щ е. Свердл., 1964.= И г-
р и щ е [удар.?]. Волог., 1866. В Фо-
мино воскресенье встречают весну
игрищами. Сарат. Орл. // Хоровод.
о И г р и щ е. Только я, млада, умею
Ск(Катъ а плясати, Игрища соби-
рати. Волог., Соболевский. В том
же веночке, В том же золотом Я
в игрище играла. Арх. Перм., Пенз.

•=> И г р и щ в [удар.?]. Урал., 1930.

4. Святочное гулянье, святочная
игра. Нижегор., Смол., Даль. «На
святках деревенская молодежь соби-
рается по вечерам в особую избу,
где поют, пляшут, водят дружинку,
на игрищах бывают и ряженые. Изба
наймуется. .; плата большею частью
производится сырьем в складчину
от парней». Вят., Васнецов.^И г-
р и щ е. Пек. Пек., 1850. Брян.,
Костром., Волог. По игрищам хожу
грешная на старости лет. Перм. Но-
восиб., Том. = И г р йще. Ельн. Смол.,
1905—1921. Смол., Е н и с . а И г р и -
щ е [удар.?]. Осташк. Твер., 1855.
Арх. Игрища бывают о рождестве.
Киров.

5. И г р и щ е . Место сбора для
гулянья, место гулянья, игр. Олон.,
1896. Прионеж. КАССР, Сев.-Двин.,
Арх. «Такое место чаще всего где-
нибудь у края деревни, с качелями.
Туда молодежь собирается танце-
вать под открытым небом, старики
иногда заходят посмотреть на раз-
влечения молодежи». Лодейноп. Ле-
нингр., Филин, 1926. Игрище, где
девушки гуляют. Новг. Брян., Моск.,
Тул., Калуж., Курск., Ворон.,
Перм., Новосиб. || Дом, в кото-
ром молодежь собирается по вече-
рам в зимнее время. Ворон., Тро-
стянский. Ребята игрище откупали
зимой. В игрищах молодежь только
собиралась. Вдова избу сдавала, там
молодежь пела, играла. Сузун. Но-
восиб., 1960.

6. И г р и щ е . Место, где играет
рыба, мечущая икру. Ловить рыбу
по игрищам, когда вода войдет в рус-
ло. Иркут., Слов. Акад. 1927. || Ме-
сто, где скапливается много рыбы.
Есть игрище ельцов. Братск. Иркут.,
1957.

7. Токование (глухарей, тетере-
вов и т. п.). = И г р и щ е. Галяк
[тетерев] весной игрище имеет.
Свердл., 1964.°И г р и щ е [удар.?].
Игрище, ну называют, глухарь играт.
Иркут., 1968.

8. И г р и щ е . Напев, мотив, ис-
полняемый на музыкальном инстру-
менте. Он поехал к Алеше на сва-
дебку, Приехал к Алеше на свадебку.
Он игрище играл от Царяграда.
Олон., Гильфердинг.
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— Доп. [Знач.?].= И г р и щ е.
Амур., Азадовский, 1913—1914.

Игрйщечко, а, ср. Фолък.
Уменьш.-ласк. к игрище. Не охотило
сердечно, мило дитятко. . По лет-
ниим ходить да по игрищечкам.
. .Будут вешные, голубонъко, игри-
щечка. . С игрищечка придешь да ты,
печальная. Север., Барсов.

Игрйщище, а, ср. Фолък. То же,
что игрище (в 1-м знач.). Под белою,
под березою Красные девицы игри-
щищем играли. Чердын. Перл., Со-
болевский.

Йгрищный, а я, о е. Игровой.
Слов. Акад. 1847. А то знаю еще
вот игрищные песни. Чердын. Перм.,
1936. Сноха Василия Ивановича преж-
де пела свадъбишны, а теперь все
перезабыла, йгрищны песни пели.
Том.

Игроватый, а я, о е; в а т, и,
о. Любящий играть, игривый. Па-
рень игроват, да на деле плоховат.
Даль [без указ, места]. Наживу
дружка лучше старого — Со молод-
ками игроватого. Перм., Соболев-
ский.

Игрбвенький, а я, о е. Ми-
ленький, любименький. Волог.,
Новг., Пек., Копаневич. = И г р 6-
в е н ь к и й , о г о , м., в знач.
сущ. Ты, сидеть-то посиди, Старенъ^-
кий [прежний] игровенъкий, Прово-
жать-то не ходи. Волог., Пек.,
Копаневич. Привиделось во сне, Буд-
то старенький игровенъкий Начал
ходить ко мне. Новг.

Игровйтый, а я, о е. 1. Любя-
щий играть, игривый. Кошка какая
у них игровитая. Сольвыч. Волог.,
1883—1889. Какой Мишка-то у вас
игровитый, пожалуй игровитее-то
его и во всей волости не найти.
Волог. Перм., Свердл., Тюмен.

2. И г р о в й т ы е , ы х , мн., в
знач. сущ. Участники игры. На
святках игровитые — так называют-
ся участники игры — одной или не-
скольких деревень каждый вечер со-
ставляют игрища. Перм., 1855.

1Ъ% Игрбвый, а я, о е и игровбй,
а я, бе . 1. Любящий играть, игри-
вый. = И г р б в ы и. Игрбвый маль-
чик. Шенк. Арх., 1846. Арх. Ко-
шечка-то славная была, такая игро-

вая. Волог. Перм., Урал.-И г р е-
в б Й. Этот мальчик из всех детей
игровбй: всех займет, всех вдоволь
посмешит, всех распотешит. Во-
рон., Тростянский. Игровая кошка.
Арх., 1957. Свердл. *• Шаловливый,
юркий. ° И г р о в б й . Игровбй маль-
чик. Воров., Тростянский. Арх.,
1907. = И г р б в ы е, мн., в знач.
сущ. «Мастера шутить, играть». Ты,
Пашуха, не робей, Отстает, так не
жалей, Обе мы фортовые. Найдутся
нам игровые (частушка). Волог., Еле-
онская.

2. И г р б в ы й . Относящийся к
игре, связанный с ней. Чья эта
палка-то? Такая али игровая? Этг
ничья, а вот эта Гришкина, бей в ее
шаром-то. Перм., 1856.

3 . И г р б в ы й , о г о , м.; и г р о -
в а я , о и, ж., в знач. сущ. Милый,
любимый; милая, любимая. На при-
мете нет игрового нигде. Волог. Во-
лог., 1883—1889. Волог. Колотили
[парня] за игровую, Головушки не
жаль. Новг. У меня игровых два —
Гуляют шибко, як и я (частушка).
Пек. Твер., Яросл.

4. И г р о в а я рыба. Рыба, иду-
щая нереститься; нерестящаяся рыба.
Терек., Кузнецов.

5. Токующий (о птицах). ° И г р 6-
в ы и. Однажды Ваня разыскал игро-
вых косачей. Перм., Зеленин.^Иг-
р о в о й , а я, бе . Игровые косачи
(токующие тетерева). Свердл., 1930.

Игрок, а, м. 1. Парень, ухажи-
вающий за девушкой; ухажер, кава-
лер. Олоп., 1896. Заонеж.

2. Искусный певец. У нас в Ни-
китине игроков нет. Лукоян. Ниже-
гор., 1901.

3. «Прозвище, даваемое крестья-
нами по физическим и нравственным
особенностям человека». Орл. Вят.
Шахова, 1896."

4. Пристройка к улью для игры
пчел. «К узкому концу приделы-
вается втулка с отверстием в виде
продолговатого четырехугольника.
Когда нужно прибегнуть к игроку,
тогда вынимают клинья из-под ниж-
ней должен и вставляют туда плотно
втулку игрока; самый же игрок
растягивают и привязывают к ко-
лышкам. Лишь только пчелы в улье
зашумят — начнут вылетать на про-
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ягру, тотчас летки зарешечиваются,
и пчелы тогда устремятся в игрок,
где и начнут играть. Игрок таким
образом спасает пчеловода от опас-
ности потерять рой, потому что не-
редко пчелы, вылетев на игру, взды-
маются и головой или улетают, или
наваливаются на другие ульи». Вят.,
Васнецов, 1907.

i 2,3 Игромадный, а я, о е. Гро-
мадный. Болота игромадные есть,
конца края не быват. Колпаш. Том.,
1965.

/ъо ИгрбМЫЙ, а я, о е. 1. Игри-
вый. У меня кошечка есть, да такая
игромая. Пинеж., Холмог. Арх.,
1878. Наши люди веселые, Пине-
жанки игромые, Брали парня моло-
дого. Арх., Соболевский. Онеж.
КАССР.

2. Фольк. Предназначенный для
игры (о музыкальных инструмен-
тах). Неси, маменька, мне все, роди-
мая, Ты неси-ка мое платье цветное,
Ты неси-ка мои гуслицы игримые.
Беломор., Марков. Ты неси мои
гусли веселые, Э веселы гусли же все,
игримые, А ты неси-ко споре же
мне сюда. Былины Печоры и Зим-
него Берега.

Игрочйха, и, ж. То же, что
игралыгаца. Заонеж. Олон., Слов.
Акад. 1922 [со ссылками на Левина
и Куликовского]. — Ср. И г р а -
ч и х а .

ИгрОЧОК, ч к а, м. Умснып.-
ласк. к игрок (во 2-м знач.); музы-
кант. Играй, играй, игрочок, За ра-
боту пятачок. Смол., Копаневич.
Пек., Орл., Твер. Поиграй-ка, игро-
чок, Поиграй, хороший, Я тебе по-
напою, Девчонка из колхоза. Ко-
стром. Хорошо игрок играет, Иг-
рат — не остановится, Разрешите,
игрочок, С вами познакомиться.
Перм. Урал.

Игрун, а, м. 1. Певец, певун,
песенник. Обоян. Курск., 1858.
Курск. Проклуша вот был игрун-то!
На весь округ славился. Теперь нет
таких певцов. Ворон. Нам староста
строго заказал, чтобы под праздники
песен не играть и не плясать; а то
хочет игрунов и плясунов позвать на
сходку да при стариках хорошенько
их пожурить. Астрах. Онеж.

2. Музыкант. «Иногда означает и
игрока, охотника и мастера играть. .
на музыкальном орудии». Даль [без
указ, места]. Люблю Федьку игруна.
Иван., Водарский.

3. «Маленький белянок» [?]. «Ме-
не-то беляки называют, а в келоре
маленъки игруном зовут». Жигал.
Иркут., Соколов, 1963.

Игрунёшунький, а я, о е;
и г р у и ё m у п е к, н ь к а, о. Ласк.
То же, что игреливый (во 2-м знач.).
Ой и кто у нас Игрунёшунек? Обоян.
Курск., Машкин.

Йгрунйшка, и и игрунйш-
КО, а, м. Шалунишка = И г р у-
н и ш к о. Слов. Акад. 1847. = И г-
р у п и ш к а. Даль [без указ, места].
Котенок-игрунишка. Урал., 1968.

1. Игрунок, н к а, м. 1. Лю-
битель поиграть, порезвиться. Обоян.
Курск., 1858. — Эй, кто ж у нас
игрунок? А кто ж у нас скакунок?
—Михайлушка игрунок, Иванович пля-
сунок. Курск., Шейн. Тул., Ворон.

2. Снеток, играющий около берега
(в хорошую погоду). Волхов и Иль-
мень, Шамахов.

2. Игрунок, н к а, м. Пара-
лич — болезнь скота. — Что это слу-
чилось с вашей овцой? — Д а игрунок
сегодня ударил, и не знаем, как быть,
что делать. Ворон., Тростянский.

Игрунчик, а, м. Уменьш.-ласк.
к 1. Игрунок (в 1-м знач.). Слов.
Акад. 1847. Такой игрунчик был те-
ленок. Урал., 1968.

Игрунья, п, ж. Певица, пе-
вунья, песенница. Обоян. Курск.,
1858. — А кто ж у нас игрунья? А кто
ж у нас скакунья?—Ой Натальюшка
игруха, Короводница, плясуха.
Курск., Шейн. Ворон., Пенз. Она и
тетя Даша, мы игруньи природ-
ные. . у меня голос был высокий, лов-
кий. Ряз.

2&оИгруха, и, ж. 1. Игрунья. Ах,
ты, игруха! Смотри, куда черт тебя
затащил. Иркут., 1970.

2. Певица, певунья, песенница.
Я сам себя погубил: Не тыё девку
полюбил, Полюбить было игруху,
Коровницу, скаку ху. Тим. Курск.,
Шейн. Алгенъюшка — игруха, Пет-
реевна — карагодница, плясуха.
Курск., Соболевский. Тады песни-то
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были долги, тады я игруха была.
Куйбыш.

1. Игруша, и, ж. Груша. Обоян.
Курск., 185Ч. Курск.,0рл. Селетаигру-
ши сусем не уродили. Брян. Наварю я
пива пьяного, Лапою я доброго молод-
ца, Напоивши его, спать положу В зе-
леном саду, под игрушею. Смол.,
Добровольский. Калуж.

2. Игруша, и, ж. «Игрушка».
Игрушей мало держали, книг ничё
не было. Том., Том. слов., 1964.

1. Игрушечка, и, ж. Уменып.-
ласк. к 2. Игрушка (во 2-м знач.);
тальяночка. Игрушечка тальяночка,
серебряны мехи. Черепов. Новг.,
1910. Кто в игрушечку играет, Я беда
того люблю. Твер. Пек.

2. Игрушечка, и, ж. Ласко-
вое название любимой, ласковое об-
ращение к ней. Душечка, игрушечка
моя. Опоч. Пек., Копаневич.

3. Игрушечка, и, ж. Пирог,
пресный колобочек, лепешечка. Мо-
лог. Яросл., 1853.

1. Игрушка, и, ж. 1. Игра.
Даль [без указ, места]. Мне не до-
роги подружки, Мне на ум не идут
игрушки. Волог., Соболевский. Арх.
Мне на ум не идут игрушки: Я с га-
леткой расстаюсь (частушка). Пек.

2. Вечеринка. Усьян.-Дмитр.
Сев.-Двин., 1928.

3. Танцы; место танцев. Усьян.-
Дмитр. Сев.-Двин., 1928.

2. Игрушка, и, ж. 1: Любой
музыкальный инструмент. Ишим. То-
бол., Слов. карт. ИРЯЗ. Ишим.
Тобол., Слов. Акад. 1922.

2. Гармоника, гармошка. Пошех.
Яросл., 1893. Яросл., Новг. Я не
сам игрушку красил, Не сам лаком
покрывал, Я не сам милашку сватал,
Тятю с мамой посылал (частушка).
Костром. Вят., Енис.

3. Игрушка, и, ж. Ласк. Гру-
ша. Ты б може чего-нибудь кислень-
кого съел? Може б табе добыть
яблочка моченого али игрушек варе-
ных? Обоян. Курск., Машкин. По-
сыпались с макушки игрушки, Поки-
нули Марьюшку подружки. Курск.

Игрывать, а ю, а е m ь, лесов.,
перех. Певать. Курск, и др., Даль.
Старинная песенка! Давно я тебя
игрывала. Накошу ветошок сенца —
И начинается опять с конца. Торои.

Пек. Игрывала раньше песни, лю-
била. Дубен. Тул.

7/0ИгрЪ1ШНЫЙ. См. И г р и щ -
н ы и.

Игрйнка, и, ж. Рыба мойва
после метания^икры. «В мойве мур-
манские промышленники отличают:
невыметавшую икру, называя ее
икрянкой, и уже отыгравшую мойву,
которую называют игрянкой». Мур-
ман., Кушелев.

Игульма, ы, ж. Морская птица
(близкая к тупику) с черным опе-
рением, Fratercula. Камч., Даль.

Игумен, а, м. Шутливое назва-
ние старого солидного человека. Ну
поворачивайся, старый хрыч, игу-
мен. Боров. Калуж., Чернышев,
1910.

Игумен. Маленький кулик.
Том., 1852. •» Небольшая птица из
рода куликов. Снб., Даль.

Игумена, ы, ж. Игуменья. Ки-
неш. Костром., Слов. Акад. 1922.

Игуменша и игуменьша, и,
ж. Игуменья. = И г у м е н ь ш а .
Ты хотела в монастырь идти, . .Ты
хотела быть игуменьшей, Нас хо-
тела взять в послушницы. Оренб.,
Шейн. Ворон., Курск., Смол. Хо-
дили к игуменьше. Пек. Новг.,
Перм.= И г у м е н ш а . Приходит
игуменша, он им напрямик. Они ду-
мают идол — и убежалц. Крив. Том.,
Том. слов, [с пометой «устар.»],
1964.

Игуменыдин, а, о. Относя-
щийся к игуменьше, принадлежа-
щий ей. Он взял с них все снял, на
одного надел монашеское платье, на
другого тоже, а на третьего игу-
меньшино надел (сказка). Перм., Зе-
ленин.

Игумен ъщица, ы, ж. То же,
что игуменьша. Моск. Моск., 1901.
Моск.

Игумщица, ы, ж. Игуменья.
А вас, милые подружки, С собой
возьму, Я которую в прислужницы,
А которую во ключницы, А. сама
пойду в игумщицы. Клин. Моск.,
Чернышев.

<У°Игупетка, и, ж. Бранное слово.
Дон., 1913.

Игй, частица. Употребляется
для выражения согласия, нодтвер-
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ждения; соответствует по значению
словам: да, хорошо, так. Ворон.,
1914.

I^Z ИгЙШ, а, м. Стог. Игын большой
накладен. Казаки-некрасовцы, 1969.

Идё, нареч. 1. Где. Морш. Тамб.,
1849. Тамб., Ворон., Курск. Идё
ты эвто видел. Орл. Иде б ему до-
сель быть? Брян. Иде мать плачет,
там колодец. Смол. Моск.,Калуж.,
Тул., Ряз., Пек., Самар., Куйбыш.,
Сарат., Астрах., Дон., Новорос.,
Краснодар., Терек., Влад., Перм.,
Урал., Южн. Урал, Алт., Том.,
Колым., Якут.

2. Куда. Спас. Ряз., 1873. Брян.,
Смол., Пек., Калуж., Орл., Курск.
Иде идешь? Дон. [с примеч. «иде
здесь употребляется вместо куда,
которое совершенно изгнано из раз-
говорной речи»], 1897. Краснодар.

3. Как. Иде ж тому статься,
чтобы, с нами видаться; иде ж тому
сбыться, назад воротиться. Дон.,
1897. Иде ж ее разобрать (книгу).
Мещов. Калуж. Курск. Иде ему
догнать, он ведь хромой. Дубен. Тул.

4. В знач. предлога. Подле, возле,
рядом с чем-либо. — Иде живешь?
— Иде острога, иде хвашинного мо-
ста. Войско Донское, 1897.

— Ср. И г д ё.
Идёжак, нареч. Где же. Ста-

каны-то идёжак? Ворон., 1905.
Идё-нибудъ, нареч. Где-нибудь.

Иде-нибудъ он есть. Алекс. Куйбыш.,
1945 —1964. Иде-нибудъ ты ее поло-
жил. Зап.-Брян. Курск., Тул.

Йденый, а я, о е. Хоженый,
пройденный. Это место иденое (мы
уж были тут). Север., Даль.

ЙДер, а и у, м. Кушанье, яство.
Много было у батюшки и питеру и
йдеру (т. е. и питья и яства). Кар-
гоп. Олон., 1885—1898.

ЙДвра, ы, ж. То же, что идер.
Волог., Колосов. «Я слышал это
слово только от того лица, со слов
которого записаны сказки, напеча-
танные Колосовым в конце его „За-
меток"». Тотем. Волог., Белоруссов,
1887.

ИдёСЬ, нареч. 1. Где-то. Дон.,
1929. Брян. Ножик я идесъ во дворе
потеряла. Краснодар.

2. Куда-то. Отец идесъ пошел и
ничего не сказал. Усть-Лабин. Крас-
нодар., 1966.

ЙОЙДетъ, и д и ш ь, несов., перех.
и неперех. 1. Видеть. «. .Вместо ви-
дишь — идишь. .». Кашир. Тул.,
Троицкий, 1853. Мещов. Калуж.,
Сиб. ,

2. М д и ш ь. Употребляется в
значении частиц в и ш ь , и ш ь, что-
бы обратить внимание, указать на
что-либо или при выражении недо-
умения, изумления, негодования
и т. п. Йдишъ ты какой. Обоян.
Курск., 1858. Дон., Костром., Ле-
нингр. Йдишъ ты! Арх. Олон. Ведь
йдишъ. . Нижегор. Сиб.

ЙДЖН, частица. Ведь же. Иджа
сказано: по змазе конь вязе. Зап.-
Брян., 1957.

Идиньё, я, ср. То же, что идер.
Питинье — идинъе. Смол., Добро-
вольский, 1890.

ИдЙТИ, несов., неперех. Идти.
Девки, молодухи. . Соловья пытали:
— Соловеюшка, братец, Скажи всю
правду: Ти у девушках жити, Ти
замуж идити? — В девушках жить,
Худу славушку терпеть; За старого
идити — Сощипанной быти; А за
ровного идити — По поваги жити.
Ельн. Смол., Добровольский.=И тй-
т и. Ему пришлося домой итити по
морозу босиком. Клин. Моск., Чер-
нышев.

1. ИдЙТЬ, и д у , и д е ш ь , не-
сов., неперех. 1. Идти. Лебед. Тамб.,
Цветков. Орл. Орл., 1885. Будешь
ты идитъ рано воды, Будет стоять
стариков каравод. Орл. Дон., Курск.,
Брян. Уж я прялочку купила, В по-
сиделочки пошла, Я сидела молода
До первого петуха, Уж и первый кур
запел, Я не думала идитъ. Смол.
Моск. Говорит, в Лужков идитъ
надо. Куды мне идитъ? Дубен.
Тул. Калуж., Ряз., Твер., Новг.,
Медвежьегор. К АССР, Арх.
о И д й т ь - и д й т ь (для обозна-
чения продолжительности действия).
Идитъ-идитъ. . по лесу — выходим
на поля, к избушке. Смол., 1914.
о И д и т ь в зятья. Женившись, пе-
рейти жить в дом жены. Ряз. Ряз.,
1960—1963. о И д и т ь замуж.
Полно тебе у батюшки жить, Пора
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тебе замуж идить. Смол., 1890.
Курск, о И д и т ь на свое хозяй-
ство. Завести хозяйство, жить в
своем доме. Сколько у людей не живи,
а надо идить на свое хозяйство са-
диться. Смол., 1914.

2. Расти, давать хороший приплод
или прирост (о домашних животных
или с/х культурах). Ряз. Ряз.,
1960-1963.

3. Приходиться, доставаться (на
одного человека). Смол., 1914.

4. Везти, удаваться. Смол., 1914.
оо Идить впроть кому-либо (и без

доп.). Поступать каким-либо образом
вопреки желанию кого-либо. Ряз.
Ряз., 1960—1963. Не идить с глаз.
Стоять перед глазами. Ряз. Ряз.,
1960—1963. Идить по окошкам. По-
бираться, нищенствовать. Ряз. Ряз.,
1960—1963. Идить по чьей стопе.
Действовать, поступать по чьей-либо
воле или по чьему-либо примеру,
образцу. Ряз. Ряз., 1960—1963.
Идить по сучкам, по веткам. Нера-
ционально использоваться. Ряз.
Ряз., 1960—1963. Не идить с ума,
с головы. Быть постоянно в мыслях,
не выходить из головы. Ряз. Ряз.,
1960—1963. Идить с хлебом, мы-
лом (к жениху и невесте). В свадеб-
ном обряде: идти с подарками к же-
ниху и невесте перед венчанием.
Ряз. Ряз., 1960—1963. Идить хинью.
Идти прахом, без пользы, без толку.
Ряз. Ряз., 1960—1963.

2. ИдЙТЬ, несов., перех. Есть,
поедать что-либо. Идить кашу. Ельн.
Смол., 1914.

Йдловка, и, ж. Бранное слово:
«псовка».о Шацк. Тамб., 1934—1950.

Иднбй, числит, колич. Один.
Иднёй, иднем. Онежские былины,
1948.

Идни [удар.?], нареч. В иной день;
на днях. Идни оббегала всех для
муки — не могла выпросить нисколь-
ко. Олон., 1896.°Й дни [?]. Идни
порато [очень] меня изобидела мать.
Каргоп. Олон., Слов. Акад. 1922
[с вопросом].

ЙДНИЙ, я, м. «Иней». Вят., Ар-
хив РГО.

Iko ЙДНО, нареч. Так что (даже),
инда. Разными неправдами добыли
мы с товарищем денег, девать идпо

некуда было. Урал., 1968. Идно и за-
быто. Подпорож. Ленингр.

Иднова, нареч. Однажды, од-
нова. Ряз., 1953.

Йдный, а я, о е и ЙДНОЙ,
а я, бе . Иной, некоторый.0 И д-
н ы и. Олон., 1852. Идный парень
ражо [порядочно] играм в гармонью.
Каргоп. Олон. Ленингр. ° И д н б и.
Кошек идных по именам, идных по
масти зовут. Медвежьегор. КАССР.
= И д н ы и, о г о, м.; и д н а я, о и,
ж.; и д н о е, о г о, ср.; и д н ы е,
и д н ы, ы х, мн.\ в знач. сущ. Се-
вер., Ончуков. Йдны быстро ткут,
а йдна сидит, сидит. Кто зове
фартуком, а йдный передником. Ле-
нингр. Медвежьегор. КАССР, Олон.
о И д ы ы и раз. Идный раз и не
так делают, трубу на крышу завя-
зывали. Медвежьегор. КАССР, 1970.

со В йдный день. Однажды. В йд-
ный день мать напряла и отпра-
вила сына в город. Лодейноп. Ле-
нингр., Ончуков. В йдную ночь.
Однажды ночью. (Царевна) у сон-
ного в идную ночь колечко из-за щеки
вынула.^ Лодейноп. Ленингр., Ончу-
ков. Йдный раз. Один раз, од-
нажды. Идный раз приехали на ве-
чер. Медвежьегор. КАССР, 1970.

Йдолка, и, ж. Бранное слово.
Это все тая йдолка понаделала.
Смол., 1914. Ах ты йдолка — свиней
не глядишь. Смол.

Йдольничать^ а ю, а е ш ь,
несов., неперех. Жадничать. Не знаю
чего идолъничает. Юрьев. Я л а д.,
1910.

ЙДОЛЫЦИНа, ы, ж. Бестолков-
щина, нелепость. При этом войте
пошла такая йдольщина. Смол., 1914.

Идолйжа, и, м. Бранное слово,
Нажрался, идолюка. Дон., 1929.

ИдбОИ, нареч. До сих пор. Дон.,
1913. Ты иддси не умылся? Вчера
как поужинал и идоси в рот ничего
не брал. Усть-Лабин. Краснодар. Рост.

Идося, нареч. То же, что идоси.
Дон., 1929.

2Ч?ИдтЙ, и д у , и д е ш ь , несов.,
неперех. 1. В сочетаниях, о И д т и
ехать. По какой мне дороженьке
идти-ехати. . И случилось ему идти-
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ехать мимо своего дядюшки. Симб.,
Киреевский. о И д т й - и д т й . То
же, что идить-идить. «В Смоленском
уезде сказали бы: идти-идти — вы-
ходим». Смол., Добровольский, 1914.
о И д т и путь-дороженьку. Вы иди-
те путъ-дороженъку скорешенько. Се-
вер., Барсов, о И ш л й-брели. Иш-
ли-брели волочебники, . .Шаталися-
пыталися, К своему двору припыта-
лися. Смол., 1890. о И ш е л-прошел,
и ш л й-прошли, ш л и-прошли. Тут
шили-прошли гребенские казаки. И по
ней-то [дороге] шел-прошел боярин.
Терек., 1868. Шли-прошли обозы,
За обозами матросы; они шли-про-
шли слободою. Твер. о И д и я к не-
му. Чтобы я шел к нему. Он хотит:
иди я к нему. Смол., 1914.= И д е т а.
Новг., Зеленин. = И д ь , й д ь т е , по-
вел, накл. Иди, идите. Петрозав.
Олон., 1885—1898. Онеж. = И д й-си.
Иди же. Идй-си поскорее. Юрьев.
Влад., Второе Доп., 1905—1921.
« • И д т и вверх, в Русь. Возвра-
щаться домой с плавания. «Когда
поморы возвращаются океаном из
Норвегии или с острова Новой
Земли, то говорят, что идут вверх,
в Русы. Арх., 1885. о И д т и по
вере. Присоединяться к старообряд-
честву, превращаться в старовера.
Задумалась, вишь, ей сказывают по-
ихнему, идти по вере, ну и покинула
пас, к им значит перешла. Арх.,
1885. о И д т и за ветром. [Знач.?].
Азов., Черномор., Слов. Акад. 1922.
о И д т и в гору, а) Богатеть. Вер-
ховаж. Волог., 1849. Во лог. б) При-
бывать (о воде). Вода идет в гору.
Онеж. Арх., 1901. « И д т и под
гору. Беднеть. Верховаж. Волог.,
1849. Волог. о И д т и на горы.
Идти на кладбище. Вельск., Шенк.
Арх., Слов. Акад. 1922. о И д т и
на гребках. То же, что идти на гре-
бях. Беломор., 1929. о И д т и гре-
бями. Идти на веслах. Но народишка
прибывал, у берегов рыбы станови-
лось меньше, приходилось идти гре-
бями дальше от берега. Иркут.,
1970. о И д т и на гребях. Идти на
веслах. Том., 1964. о И д т и гу-
жом (о судне). Двигаться с помощью
лошадей, тянуть судно лошадьми.
Верховаж. Волог., 1849. « И д т и
ко двору. Идти домом. «В Воронеж-

ской губернии простолюдины не го-
ворят: иду домой, а иду ко двору, —
идти домой, по их мнению, равно-
сильно выражению „идти в могилу"».
Афанасьев. Тул., Курск, о И д т и
в дом. То же, что идить в зятья
[см. Идйть]. Перм., 1960. Ленингр.
« • И д т и домой. Умирать. Ворон.,
Афанасьев, о И д т и по дороге.
Быть сосланным в Сибирь, в ссылку.
Охан. Перм., 1854. о И д т и на
дух. Идти на исповедь (к попу).
Пек. Пек., 1902—1904. Пек., Смол.
о И д т и о запуски. Идти на пари,
держать пари. Онеж. КАССР, 1931.
о Куйпога и д ё т . Вода убывает
(во время отлива). Арх., 1885.
« • И д т и лямкой. Тянуть лямку
(при сплаве леса). Яросл. Я росл.,
1927—1928. « И д т и марш. Идти
маршем, маршировать. Во походе
марш мы шли, К Дунай речке под-
ходили. . (песня). Сузд. Влад., Ки-
реевский. « И д т и пехом. То же,
что идти пешком. Углич. Яросл.,
Слов. Акад. 1922. « И д т и пе-
шом. Идти шагом (о лошади). А су-
лова кобылка пешом идет, А Вол-
гин конь прибегивает. Олон., Гиль-
фердинг. « Все от себя и д е т
( ш л о ) . О маточном кровотечении.
Я вызябла, холодно было, а потом
шесть недель все от себя шло. Мед-
вежьегор. КАССР, 1970. « И д т и
ступком. Идти шагом. Викулы-то
Селяниновича кобыла как ступком
идет, А Волъян-то конь во всю меть
бежать. Олон., Гильфердинг. « И д -
т и на типушках. Идти босиком,
тихо, па цыпочках. Вытегор. Олон.,
1891. « И д т и хинью. То же, что
идить хинью [см. Идить]. Булич
[без указ, места]. Моск., Слов.
Акад. 1922. « И д т и хочше. Идти
скорее. Белозер. Новг. « И д т и в
цело. Идти по грязи, не разбирая
дороги. Ветл. Костром., 1907.
« Ш л а-брела. а) Плохо, кое-как,
небрежно (делать что-либо). То убе-
решься шла-брела, раску делишься,
а то уберешься почище, получше
Ряз. Ряз., 1960—1963. б) О безала-
берном человеке. Эта и молодая
развалятая была, так, шла-брела.
Да че она? В ней толку-ту. . она
шла-брела, в ней и ума-то хорошего
нет. . Ряз. Ряз., 1960—1963. « Ни
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ш л о , ни ехало. Вдруг, неожи-
данно. Ряз. Ряз., 1960—1963.

2. Вскрываться ото льда. Нынче
Москва-река рано идет. Моск., Ми-
хайлов.

3. Распространяться где-либо,
иметь место (о тумане, ветре и т. д.).
Что не ветры, не туманы Идут
в западных краях, Не прокляты ура-
ганы Возмутилися в степях (песня).
Оренб., 1938.

4. Быть, стоять (о погоде). Идет
погода дурная. Пек., 1912—1914.

5. И д т и по грамоте, ученью
и т. п. Заниматься, учиться; успе-
вать. На осень остался; по чтению
худо идет. Вельск. Арх., 1957. Он
хорошо по грамоте шел. Том.

6. Излучаться, исходить. От него
все огни идут. Краснодар., 1949 —
1957.

7. Быть полезным, пригодным для
чего-либо. Холмог. Арх., 1907.
о И д т и к чему-либо. Кажняя
травинка к чему-нибудь идет. Ве-
рейск. Моск., 1910. Вот во шти
можно и заделы положить: что
к чему идет. Буйск. Костром, о И д-
т и от чего-либо. Кажна травка или
корень от чего-нибудь идет. Ниж-
неуд. Иркут., Виноградов.

8. Приходиться, доставаться на
долю. Два пирожка на брата идут.
Вельск. Смол., 1914.

9. Безл. Удаваться, везти. Ну идет
ему на кони: что купит, то и облу-
пит. Смол., 1914. о И д т и как по
меди. Ему идет как по меди. Смол.,
Добровольский.

Идтйнъе, я, ср. Действие по
глаг. идти. Скоро ли до идтинъя на
работу. Луж. Петерб., 1871.

Идтйть и итйть, и д у ,
и д ё ш ь , несов., неперех. 1. Идти.
°И д т и т ь. Идтйть обратно. Бе-
лозер., Кирил. Новг., 1850. Только
вот склизко, дак боишься идтить.
Новг. Самому Садку, купцу бога-
тому, Идтитъ будет во сине море!
Олон., Киреевский. Петерб., Ле-
нингр., Арх., Мурман.,'Влад., Ни-
жегор., Твер., Калин., Пек., Моск.,
Тул., Калуж., Смол., Курск., Орл.,
Ворон., Дон., Кемер., Том., Ср.
Прииртыш. о Отправляться и д-
т и т ь. Умные отправляются ид-
тить на собрание. Старорус. Новг.,

1950. = И т й т ь . Даль [без указ,
места]. От Москвы заря занимается,
От царя война подымается. Как
всем князьям на войну итить, Моему
дружку наперед итить. Смол., Доб-
ровольский, 1890. Пек., Брян. «Фор-
ма итить вперемежку с иттить полу-
чила гораздо более широкое рас-
пространение, чем идить. Можно
считать итпть обычной формой в юж-
норусских говорах, за исключением
западной их группы, говоров, . .при-
мыкающих i; Белоруссии». Черных,
1948. Моск., Тул., Калуж., Курск.,
Орл., Ворон., Пенз., Ряз., Ново-
рос., Алт., Терек., Твер., Влад.,
Новг., Сиб., Иркут. оо Не но пути
итйть. Вести предосудительный об-
раз жизни, совершать неблаговидные
поступки. Россош. Ворон., 1961.
Курск., Кириш. Лешшгр. = Т и т ь.
А куды с горя красным девкам титъ.
Смол., Добровольский.

2. И д т й т ь . Ехать. Мороз, бу-
ран, деваться некуда — надо запря-
гать, идтить в Томск. Колпага.
Том., 1964.

3. Быть, сохраняться, удерживать-
ся, стоять (о погоде). Идет погода
дурная. Пек., Кузнецов, о Погода
и д ё т . Снег идет. Буйск. Костром.,
1895—1896.

?5эИдтЙтьея, и д ё т с я , сов. Ид-
ти, вестись (о работе). Работы идут-
ся по углю. Дон., Миртов [с пометой
«горное»].

Идучй, нареч. Попутно, походя.
Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин., Романов,
1928.

1. Идь и итъ, частица. Ведь-
= И д ь . Моск. Моск., 1901. Моск.
°И т ь. Тул., 1933.

2. Идь, и, ж. Время хорошего
клева рыбы. Кадн. Волог., 1883—
1889. Теперь рыбе не идь. Волог.

Ие [удар.?]. «Глубокие [пониже-
ния, заполненные водой, иногда с ок-
руглыми останцами — буграми. Тер-
мокарстовая форма рельефа, образо-
вавшаяся в результате таяния погре-
бенного льда». Якут., Мурзаевы,
1959.

?5ч>'Иж, а, м. Род рыболовной снасти;
вентерь, мережа. Арх., 1849.

1. Ижа, и. ж. То же, что иж
Арх., 188Г>.
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Т>"6 2. Йжа, и, ж. Еда. Стоит пред
детьми ижа. Вельск., Ельн. Смол.,
Слов. Акад. 1922.

Ижатъ, несов., пер ex. И ж а т ь
песни. Петь песнп. Брон. Моск.,
Прогр. АН № 81 [с примеч. «воз-
можно — визжать»], 1897.

Иждённый, а я, о е. Ежеднев-
ный; повседневный. Шенк. Арх.,
1885. — Ср. И ж е д ё н н ы й .

Иждиватъ, а ю, а е т, несов.
перех. Расходовать, тратить. Ижди-
ватъ чужое. Нижегор., 1850.

*ibf Иждиватъея, а ю с ь, а е ш ь-
с я, несов.', иждивйться, в и ш ь с я,
сое. Расходоваться, издерживаться,
тратиться. Вят., Даль.

Иждивйтьоя. См. И ж д и -
в а т ь е я .

Иждивлёнье, я, ер. Иждиве-
ние. Шадр. Перм., Бирюков. Из
сельсовета взяла справку, что на его
иждивлении жила. Ср. Урал. Ле-
вингр.

Ижевбй, а я, 6 е [?]. Видимый,
ясный, очевидный. Тамб., Даль [сво-
просом].

Ижевской, а я, б е . И ж е в-
с к а я похлебка. Картофельный суп
на молоке. Ижевская похлебка —
картошка, луковица да молоко ле-
нуто. Вожгал. Киров., 1950.

Ижеденный, а я, ое . То же,
что иждённый. Ижеденное платье.
Шенк. Арх., 1852.

Ижедёнъ, нареч. Ежедневно.
Север., Даль.

Йжемка, и, ж. Большая бочка
для засолки крупной рыбы: семги,
сига и пр.- Печор., 1860. Арх.

Иженйка, и, ж. Княженика.
Иженика растет. Том., 1964.

Иживй, ы, ж. Веревка, на кото-
рую насаживается рыболовная
снасть. Том., 1963. || Палка, к кото-
рой крепится поставленная сеть.
У фитиля колышек, а у сети ижива.
Том., 1964.

!̂ о Иживёнка, и, ж. Иждивенка.
Иживенка всю жизть теперь буду.
Том., 1964.

Иживёнъе, я, ср. Иждивение.
Я на его иживенье. Том., 1964.

ИЖИЛЙК, а, м. Ночная рубашка.
В ижиликах редко кто спал. Казаки-
некрасовцы, 1969.

Ижйнька, и, ж. В ласковом
обращении: милая, ненаглядная
и т. п. Ох, ты моя ижйнъка, куда
я тебя снаряжаю. Ливен. Орл.,
1850. ,

1. Ижица, ы, ж. И ж и ц у пи-
сать. Шататься во все стороны (о пья-
ном). Во набрался — так и пишет
ижицуг. Смол., 1914.

2. Ижица, ы, ж. Палка, на
которую подвешивают табак для
просушки. Уж когда пласты сушут,
их пластуют и на ижицы вешают по
несколько корней. Том., 1964.

ЙЖЛе, условный союз. Если. Ижле
вот праздник был, так девки пели.
Том., 1964.

Йжма, ы, ж. Семга и иная цен-
ная рыба. Холмог. Арх., 1907.
Печор.

Ижман, [удар.?]. Жимолость.
Юрлин. Коми-Пермяцк., Барашков,
1965.

1. Ижна. См. 1. И ж н о.
|iV>2. Ижна. См. 2. И ж н о.

Ижнак, союз и частица. Даже,
так что. Как вдарила, так ижнак
сбила. Дон., 1929.

1. ЙЖНО, ИЖНО и ИЖНа, ча-
стица. Даже. = И ж н о. Ржев. Твер.,
1853. Твер. Бегал, бегал, йжно вспо-
тел. Калин. Смол., Пек., Калуж.,
Пенз., Симб., Нижегор., О лов.,
Новг., Петерб. Она йжно в ужас
вошла. Ленингр. Том., Енис.,
Преил. Латв. ССР, Йыгев., Тарт.
Эст. ССР. = И ж н 6. Жиздр. Калуж.,
1903. °И ж н а . Воль [головная]
прикатится в глаза ижна. Метин.
Новг., Чагишева.

2. Йжно, ижнб и ижна, союз.
1. Так что.°И ж но. Пек. Пек.,
1850. Погляжу я на твою мазню,
йжно тошно делается. Пек. Смол.,
Твер., Калин. Так неловко упал,
йжно сломил ногу. Певз. Столько
было арбузов, дынев, пжно надоело
на лошади возить. Урал. Олон.,
Том., Прейл. Латв. ССР.= И ж н о .
Жиздр. Калуж., 1903. = И ж и о
[удар.?]. Симб., 1859.

2. Ведь, однако, между тем. = И ж-
н о. Пудож. Олон., 1864. Думали
свежи, йжно все те же. Олон.°И ж-
н а. Пек. Пек., 1902—1904. Я ду-
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мала, что она на работе, ижна-ж
она пошла в лес за грибам. Пек.

3. И ж н о. Как будто, точно,
словно. Поглядите: а йжно ведут
вторую, Старую старуху, старо-
матеру. Пудож. Олон., Рыбников.
Как стенет, так йжно рубаху про-
стенет. Старор. Новг. Сапоги бле-
стящи, йжно как зеркало. Том.

4. Й ж н о . Вместо того. Устюж.
Волог., Слов. Акад. 1922.

3. ЙЖНО, нареч. Совсем. Луж.
Петерб., 1871.

ЙЖНЫЙ, а я, о е. Каждый. Ко-
паешь ижный раз глину, и вот оно
того, как сказать, бывает лопатой
дохватишъ кремень, не то выходит,
жилку. Смол., 1914.

ИжнЙК, союз и частица. То же,
что ижнак. Ижнык в глазах потем-
нело. Усть-Медв. Дон., 1911—1912.
Дон.

ЙЖОрЛИ. «Шесты, к которым
прикрепляется мережа посредством
новых связей». Колым. Якут., Бого-
раз, 1901.

Ижыор, а, м. Кол, к которому
привязывают рыболовную сеть. Ме-
зен. Арх., 1885.

£ ?>;> Из, ИЗО, предлог с род. над.
Сочетания с предлогом из (изо) вы-
ражают:

I. Пространственные отношения.
1. Указывает на место, откуда на-
правляется чье-либо движение, а) Со-
ответствует предлогу с литератур-
ного языка. Опущайся из печки,
. .Садись-ко с нами за дубов стол.
Олон., Киреевский. Худая трава
из поля вон (пословица). Даль. Во-
лог., Арх., Симб., Самар., Тамб.,
Орл., Калуж., Брян., Акм. Не мочи
ты очи ясные свои, Не теряй ты
свой румянец из лица! Сиб., Соболев-
ский. Из места взять. Пери. Смол.
о И з. . . в. Из двора во двор ходит
перетрясает. Ряз. Ряз., 1960—1963.
о И з. . . и з. Встает сам батюшка,
Володимир князь, Из свово из места
княженецкова. Пижегор., Киреев-
ский, б) Соответствует предлогу от
литературного языка. Пришел из
обедни, изо всеношни. Мещов. Ка-
луж., 1896. Орл., Арх. Цейник у ста-
рика куплен, из бурлаков-то шел.
Олон. Акм. в) Соответствует пред-

Q Словарь русских говоров, вып. 12

логу из-за литературного языка.
Тут сидит Авдотья, полотенце
ткет. . Выходила Авдотья из тонка
полотна. Шенк. Арх., Киреевский.
Он напился, наелся, вылез изо стола.
Перм., Зеленин. Тащат траву зеле-
ную. — Из реке? (о покосе в лугах
за рекой). Ряз. Сейчас ив чаю (отказ
от приглашения к чаю). Иркут.
о И з. . . из . Ив того стола ив се-
реднего, Ив того порядку из перед-
него, Тут ставал детина на резвы
ноги. Печор., Ончуков.

2. В сочетаниях, о И з заперта,
и з запертй. Из-под замка, из-под
стражи. Восемнадцать лет мне по-
равнялось, из запертй я вон пошла.
Землян., Задон. Ворон., 1912. Да
такая свинья, ее б не выпускать из
заперта. Дон. о И з людей. С чу-
жой работы. Усьян-Дмитр. Сев.-
Двин., Романов, 1928. о И з под-
ветреной стороны. С той стороны,
откуда дует ветер. Беломор., 1929.
о И з пути и з дорожки (идти,
ехать). Теперь приедет князь из
отъезда, Из пути приедет из до-
рожки. Советский фольклор, 1935.

II. Временные отношения. Указы-
вает на начало какой-либо поры,
времени, а) Соответствует предлогу с
литературного языка. Эта кофта
еще из девок. Волго-Камье, 1961.
о И з утра. Петрозав. Олон., 1885—
1898. Из утра домой. Влад. Тамб.,
Ряз. о И з. . . до. Да он едет из
утра день до вечера, Да и темную
ночь до бела света. Олон., Гильфер-
динг. Володя-то работает из утра
до ночи. Ряз. Ряз., 1960—1963.
о С-и з. А мужик с-из детства не
любил — его ребятишки дразнили.
Перм., Зеленин, о И з веку, и з
век, и з веков. Издавна, исстари;
с давних пор. Тропка идет дрему-
чим лесом, где еще из веков топор не
бывал. Вельск. Арх., 1895. Арх.
о И з засветла. Очень рано. Куда,
пошла ив засветла? Кем. Арх., Ма-
тер. Срезневского, б) Соответствует
предлогу от литературного языка,
о И з. . . до. Загоришь вся из зари
да до зари. . С покосу прибежишь. .
Ой, разведрило, надо полоть. Ряз.
Ряз., 1960—1963.

III. Причинные отношения. Ука-
зывает на повод, причину или осно-
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вание какого-либо действия: по при-
чине, по вине кого-либо. Соответ-
ствует предлогу из-за литературного
языка. Руки из пару зашлись (очень
озябли, терпения нет). Яран. Вят.,
1897. Уфим. Поссорились из пустого.
Просил хлеба из нужды. Арх. Твер.
Он с людями из того не любит хо-
дить, что его не докличешься. Ка-
луж. Пенз. Я ведь браню своих де-
тей из вина, а больше ничего не
браню. Ряз. Куйбыш., Курск.
о И з. . . и з . Гудит, ругается из
хлеба из куска (сноха о свекрови).
Ряз. Ряз., 1960—1963.

IV. Отношения цели. Указывает
на цель совершения какого-либо дей-
ствия: ради, во имя чего-либо, а) Со-
ответствует предлогу о, об литера-
турного языка. — Что ты? — К те-
бе пришел. — Ну! из себя — или из
своего дела. Морш. Тамб., Давыдов,
1849. Мещов. Калуж., Ворон. Она
эта старая жена тогда приезжала. .
из алиментов подавать. Ряз.
о И з. . . и з . В Соколовку ездила
из своих из делав. Ряз. Ряз., 1960—
1963. б) Соответствует предлогу для
литературного языка. Я блюду ко-
рову из навозу. Коровы нет — с усадь-
бой прощайся. Ряз. Ряз., 1960—
1963. Ряз. о И з чего. . . Пошел
ругаться — хоть всех святых вы-
носи; из чего лезет. Ядрин. Казан.,
1853.

V. Отношения заместительства и
обмена. Указывает на средства или
предметы, при помощи которых или
в обмен на которые что-либо приоб-
ретается. Соответствует предлогу за
с винит, над. литературного языка.
Машка, может, сыщаешыя, купишь
корову. . и из свово и золотые были.
Шесть пудов пшена из лахмотков
привезла внучкам. Ряз. Ряз., 1960—
1963.

VI. Объектные отношения.
1. Указывает на объект какого-либо
действия, а) В сочетании с род. пад.
Соответствует прямому объекту дей-
ствия. Кто хощет пить и есть из го-
тового, Валися к Ваське на широкий
двор. Шенк. Арх., Киреевский. Арх.
То раздел их из риз, подает священ-
нику. Перм., Зеленин. Орл. о И з о
всей (пить). Жених просит его ку-
шать, говоря: — Изо всей пожалуй-

те! (т. е. всю, до дна пейте рюмку).
Перм. о И з ума пытать, выведы-
вать. Много видал я королевишен;
Много видал и из ума пытал: Ко-
тора лицом красна — умом не сверст-
на, Котора умом сверстна — лицом
не красна. Нижегор., Киреевский.
По суденышку ее миленький похажи-
вает, . .Из ума младу Надеженьку
выведывает, Из ума из разума, из
девичьей красы, Из девичьей красоты,
из русыя из косы. Котельн. Вят.,
Шейн. б) Соответствует предлогу
в с винит, пад. литературного языка.
Из шарика да из мячика играем.
Живет он из долгу. Холмог. Арх.,
Грандилевский. в) Соответствует
предлогу в с предл. пад. литератур-
ного языка, о Перемениться и з ли-
ца. Василиса-царевна. . стала пла-
кать, тосковать, совсем из лица
переменилась. Афанасьев [без указ,
места], г) В сочетании с род. пад.
соответствует существительному (ме-
стоимению) в творит, пад. без пред-
лога, о И з о всего. Всем, во всех
отношениях. Изо всего хорошо (жить
где-нибудь), только. . . Покр. В лад.,
Чернышев о И з лица. Приятен из'
лица. Грязов. Волог., 1896. Он доро-
ден из лица. Арх. Вят., Орл. Он из
лица, черный. Сиб. о И з себя. Он
красив из себя. Волог., 1897. Арх.
А енерал был из себя молодой и хо-
лостой. Перм., Зеленин. Оренб.,
Сиб. Шел тут мужичонка, ив себя
такой немудрященъкий. Енис. Тул.
о Из ума. Плох из ума. Орл. Вят.,
1896. Он из ума-то слабоват. Перм.
д) Соответствует предлогу по с дат.
пад. литературного языка. Паренъ-
от мой из ученья-то слабоват. Он
плоховат только из письма. Соликам.
Перм., 1898.

2. Указывает на источник каких-
либо сведений, данных и т. п. Собра-
лись они к венцу, и выходят они из
зала. Заглянул тут народ; а из
слуху их говорили, что у Ипата не-
веста урод. Перм., Зеленин, о И з
слуха вон. «В Вологодском уезде
в великий четверг ходят в лес кри-
чать, чтобы не было хищных зверей.
Кричат: — Волки, медведи из слуха
вон; зайцы, лисы к нам в огород».
Волог. » Соответствует предлогу от
литературного языка. Что тебе тре-
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буется, бабушка, из меня? Волозер.
Новг., Соколовы.

3. Указывает на лицо, по отноше-
нию к которому проявляется какое-
либо чувство, действие. Соответ-
ствует предлогу над с творит, над.
литературного языка. Из матери
смеяться. Бесед. Курск., 1951.
Курск.

4. Указывает на совокупность лиц
или предметов, откуда выделяется
какая-либо часть или одно лицо,
предмет. Крепкая стена белокамен-
ная, Крепче ее нету изо всей Москвы.
Звенигор. Моск., Киреевский. Перм.
Это уж из деревни моя из деревни
изба. У тие дом-то вон какой. .
изо всего населения. Ряз. Самые из
лучших подарков. Арх. Север, о И з
числа. Из многих, «изредка, не
часто». Хороший-то избирается из
числа. Колым. Якут., Богораз, 1901.
о И з о всех лучше. Каляз. Твер.,
Чередеев.

5. Указывает на кого-, что-либо,
претерпевающее изменение, во что-
либо изменяющееся, нарушающееся.
Купцу хоть и дорого, <ту, наиспы-
тущу, что из него будет!» — согла-
сился. Перм., Зеленин. Пушай он
дал ягоду одну тебе попробовать:
я погляжу, что из тебя выйдет.
Перм., Зеленин.

6. Указывает на орудие действия.
Соответствует существительному в
творит, над. без предлога литератур-
ного языка. Ты пойди, наша голу-
бушка, Во теплую парну баенъку. .
Из лучины баня топлена, Со колод-
цев вода ношена. Пудож. Олон.,
Шейн. Да скричал тогда Добры-
нюшка громким голосом: — Уж ты,
полно те ездить да помехатися,
Из речей-то тебе-ка да похвалятися!
Арх., Марков.

VII. Объектно-определительные
отношения. Указывает на что-либо,
находящееся в каком-либо состоя-
нии, положении. Соответствует пред-
логу с с творит, над. литературного
языка. Из травы плохо, хоть корову
не блюди, куды деваться. Ряз. Ряз.,
1960—1963. Там хорошо. . там из
приволья очень хорошо. . выпустил
[скотину] и все. Ряз.

VIII. Определительные отноше-
ния. Указывает на предмет или лицо,

а также на качества, свойства кого-,
чего-либо, характеризуемые со сто-
ропы тех или иных признаков. По-
средъ их была девица Из дев-то была
дева. Из чудес-то была чудна. Она
ростом не велика, А в сердце у ней
владыка. Барсов [без указ, места].
Коя из тонка, высока, Коя из бела
бела, на лицо хороша, Та сударушка
моя. Арх. Из поведенъя-то он из хо-
рошего. Хвойнин. Волог. Из худым
она худа. Ила д. о И з. . . в. Потом
он нас оборотит двенадцати молод-
цам, из молодца в молодец, из лица
в лицо и платье одинаковое. Волог.
о И з ума складен, складена. Об
очень умном человеке. Волог., Об-
норский.

IX. Обстоятельственные отноше-
ния. 1. Указывает на предмет как
показатель полноты охвата дей-
ствием. Соответствует предлогу с
с творит, над. литературного языка.
Идут они Уралом, доходят до та-
ких трав; велит он ему из корню
копать эти травы. Перм., Зеле-
нин. На всем скаку задел как-то за
дуб стременем, вырвал дуб из корня
и скакал без оглядки. Самар., Смир-
нов.

2. Указывает на способ, прием
называния. Соответствует предлогу
по с дат. над. литературного языка.
Да и как тя величают из отечества?
Онеж. Олон., Киреевский. Кабы как
тебя детина именем зовут? Вели-
чают ли тебя да из отечества? Пе-
чор.

3. В сочетаниях, о И з виду вон.
Чертенята соскочили и полетели из
виду вон. Кадн. Волог. Отстал ба-
рин от кучера из виду вон. Волог.
о И з воли. Добровольно. Кадн.
Волог., Иваницкий. о И з всей ва-
ри (ударить). Со всего маху, изо
псей силы (ударить). Он его изо всей
пари так по уху дернул, что тот
повалился, как сноп. Арх., Михай-
ловский. Арх., 1858. о И з головы
(придумать). Дойти до чего-нибудь,
самому придумать. Это мне учитель
показал, а это уж я из головы при-
думал. Сиб., 1968.о И з души спу-
ститься. Испустить последний вздох,
умереть. Из души спустилася — по-
мерла. Верхне-Тоем. Арх., 1963—
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1965. о и з кругу. По кругу [?].
«Игра в мяч: составляется круг,
в него входит один, а другой, за
кругом, старается попасть в него,
убить мячом». Челяб., Шмурло, 1914.
о И з терпенья стало. Невтерпеж
стало. Вят., 1915. о И з хлеба на
квас перебиваться. Перебиваться с
хлеба на квас. О бедности. Из хлеба
на квас перебивается. Ворон., 1892.
о И з окна в окно. Напротив друг
друга. Они жили из окна в окно,
значит — суседи. Перм., Зеленин,
о И з очей в очи. Лично. Сев.-
Двин., 1928. о И з точки в точку.
Точь-в-точь. Урал., 1934. о И з точ-
ки в-точь. Точь-в-точь. Старик. .
сказки врал из точки е-точь. Вельск.
Волог., Шайтанов, 1847. о И з тю-
тельки в тютельку. Точь-в-точь.
Урал., 1930.

X. Условные отношения. 1. Ука-
зывает на условия, при которых со-
вершается действие. А бывало, брат-
цы, встарь, Хоть дубиной приударь,
Ни из чести, ни из платы Не пой-
дет мужик в солдаты. Русские
песни XIX в., Карабанов. Все ра-
ботают из сена [в лесничестве]. .
из лугов, из земли. Ряз. Ряз., 1960—
1963. о И з копны (косить). Ис-
полу. Вят., 1907. о И з молока
(взять корову). «Пользоваться только
молоком коровы, а корову не брать».
Нам выгоднее взять корову из молока,
чем свою заводить. Покр. В лад.,
1905—1921. о И з пая. На паевых
началах (о доходе, заработке). Юяш.~
Беломор., 1929. «Из пая — работаю-
щий не по найму, а из доли». Полу-
чаю из пая четвертый рубль. По-
мор., Дуров, о И з паю, и з ча-
с т и. «Ходить из паю, из части —
получать за работу пай, часть про-
мысла». Колым. Якут., Богораз,
1901. «Из части ходить — не по
найму, а из пая». Помор., Дуров,
о И з половины. На половинных
началах, пополам с кем-либо, ис-
полу. Тобол., Ивановский. Колым.
Якут., 1901. Иркут. Ив половины
косят сено. Арх. о И з процентов.
Деньги давал из процентов, а коли
дает хлеба, то весь сполна возврати
па лето, да. . два дня ему прорабо-
тай на поле. Афанасьев [без указ.

места]. Из процентов они косят,
три процента отдадут в колхоз,
а два — себе. Ряз. Ряз., 1960—
1963. о И з рыбы (рыбе). «Про-
мышлять из рыбе (из-д-рыбе) — по-
лучать за работу во время промысла
третью, четвертую, пятую рыбу,
смотря по условию». Колым. Якут.,
Богораз, 1901. «• И з семян (жать
хлеб). «15 Шенкурском и Холмогор-
ском. . уездах есть обыкновение жать
хлеб из семян, т. е. сколько посеяно
хлеба в известном месте, которое
выжнет работник, столько ему хо-
зяин и должен отдать зерновым
хлебом лучшего сорта». Арх., Ефи-
менко, 1869. о И з третей копны.
«Условие сенокоса, при котором вла-
делец земли или травы на месте по-
коса получает из каждых трех копен
собранного сена одну, а две осталь-
ные — тот, кто косит и работает на
сенокосе». Взяли из третей. Тобол.,
Ивановский.

2. В сочетаниях, о И з дела вы-
брать. Все сделать. Тепере и робитъ
нечего, все из дела выбрано. Холмог.
Арх., 1885. о И з погибели. Тут'
поблекли всяки розовы цветочки, Из
погибели-то деревца шатаются.
Олон., Барсов, о И з прокату. На-
прокат. На свадьбу небель и спосуду
брали из прокату. Кашин. Твер.,
1902. о И з хлеба выйти. О сла-
бости после болезни: обессилеть из-
за недостатка питания. Черепов.
Новг., 1853.

Изаболь и изабыль, нареч.
Верно, действительно, в самом деле.
Том., 1858. Изаболъ поглянулась ему.
Изаболъ говорю, все правда. Том.
< = > И з а б о л ь . Енис. Енис., 1906—
1907. Енис., Сиб. Теперича изаболъ
надо залаживаться. Ходить-то бояз-
но. Иркут.° И з а б ы л ь. Алт., 1858.
Перм.

т^Изабольшный, а я, о е. На-
стоящий, неподдельный, действитель-
ный. Эти деньги не фальшивые,
а изабольшные. Каин. Том., 1913.
Сиб.

1. Изабыль. См. И з а б о л ь .
2. Изабыль, и, ж. Правда,

истина. Сиб., 1839. Изабылъю раньше
правду старые люди называли. Крив.
Том.
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ИзЙДНЫЙ, а я, о е. Адский, адо-
вый. Орл., Даль.

Изазяднуть [?], н у , н е ш ь,
сов., неперех. [удар.?]. [Знач.?]. У ме-
ня сердечушко-то так ивазядло. Ар-
хив АН СССР [без указ, места].

Изарбарный, а я, о е [удар.?].
[Знач.?]. А была она в изарбарном
сарафане. Урал., 1968.

Изартачитьея, ч у с ь,
ч и ш ь с я, сов. Перестать слушать-
ся, повиноваться. Как ямщик-то
неумелый — так долго ли лошадь-то
испортить, изартачится она — тог-
да бросай и лошадь. Кадн., Тотем.
Волог., 1902.

7 ? Р 1. Изба, ы, ж. 1. Жилой дом
из одной комнаты (с русской печью).
Белозер. Новг., 1849. Новг., Север.,
Арх., Сев.-Двин., Онеж., Волог.,
Ленингр., Твер., Калин., Яросл.,
Костром., Вят., Нижегор., Горьк.,
В лад., Иван., Моск. «Изба — здание
о четырех стенах, до трех сажен
в стороне; с переборкой в середине
(о 5 стенах) — дом». Пек., Кузнецов.
Смол., Калуж., Тул., Орл., Тамб.,

. Пенз. «Изба в отличие от пятистен-
ного дома. Дом пятистенный избой
никак не назовешь». Ряз., Руделев,
1955—1958. Самар. «Видимо, во мно-
гих южных областях когда-то было
только слово изба, а хата появилась
позже. Так, например, в воронеж-
ских, орловских, курских письмен-
ных памятниках XVII в. известно
только слово изба, а слово хата не
упоминается. В гребенских, дон-
ских, . .терских диалектах слово
изба исчезает, нет его на Кубани».
Терек., Яковлева, 1958—1960. Урал.,
Челяб., Новосиб. «Планировка с
печью у входа. . в прошлом типична
для великорусских жилищ на огром-
ной территории: весь европейский
Север. ., вся среднерусская полоса и
Поволжье, вся лесная зона Сибири.
К нашему времени эта планировка
удерживается преимущественно
в двухкамерных постройках, где
изба сохраняет еще старое устрой-
ство». Бломквист, 1956. Курган.,
Омск., Прииртыш., Заурал., Тобол.,
Иркут., Приангар. *• Жилой дом из
одной комнаты с сенями. «Этот тип
постройки редок и позднейшего про-
исхождения. Все „избы", которые

нам приходилось наблюдать, насчи-
тывают не больше 20—15 лет. Обычно
они выстроены поздними поселен-
цами деревни». Параб. Том., Сенке-
вич, 1948—1949. Ленингр., Сев.-
Двин., Север., Сиб., Дон. о И з б а
баркой. «В таежной полосе [Сибири]
встречается „изба баркой" — обыч-
ная изба, но с плоской крышей из
горбылей, выложенных сверху дер-
ном и землей». Сиб., Бломквист,
1956. о Боковая и з б а . «Часть по-
стройки». Сольвыч. Волог., 1912.
о Истильная и з б а . «Иногда для
расширения жилища делали, прируб
к дому одноколку. В таком случае
старая изба называлась истильной
(истинной), или изба четыре стены,
новая — прируб, или изба три сте-
ны». Приангар., Быт и искусство
рус. насел. Вост.-Сиб., 1971. о Круг-
лая и з б а . «Обычное жилище се-
редняка составляла двухкамерная
постройка — изба с сенями (круг-
лая изба, или ординарна, как назы-
вают ее на Алтае, или пятистенка,
как именуется она в Енисейской
обл.)». Алт., Бломквист, 1956. Ир-
кут. о И з б а-непряха, и з б а-пря-
ха. «Изба-пепряха, где печь от входа
влеве, а потому на долгой лавке
(от коника до красного угла) не
с руки прясть; правая рука к стене
и не по свету». Нижегор., Даль.
«Изба с печыо налево от входа но-
сила название избы-„пряхи", с печью
направо — избы-„непряхи". Это на-
звание происходит от того, удобно
или неудобно прясть в той и другой
избе». Бломквист. «Старинных изб-
непрях сохранилось гораздо больше,
чем изб-прях. С падением домашнего
ткачества и прядения этот вопрос
утерял свою остроту и в настоящее
время и самый термин исчезает, а во
многих местах исчез совсем. Он от-
мечен в б. Московской, Ярославской,
Нижегородской, Тульской губер-
ниях». Бломквист, 1956. о И з б а-
одиночка. Жилой дом из одной ком-
наты. Эдака избушка, изба-одиночка
называется. Том., 1964. о И з б а-
одноколок. «Дом с двухскатной кры-
шей». Нижне-Илим. Иркут., Мои-
сеева, 1967. У кого семья-то мала
была, оне строили избы одноколки.
Нижне-Илим. Иркут. о И з б а в
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одну стопу. «В более зажиточных
хозяйствах ставили шестистенку, как
называют здесь связь из двух сру-
бов, соединенных теплыми светлыми
сенями (в Тюменской обл. о простой
избе говорят — изба в одну стопу,
о связи — в две стопы). Это были
или две избы — одна служила жиль-
ем в зимнюю пору, другая — с лет-
нюю, или изба и горница». Сиб.,
Бломквист, 1956. о И з б а на под-
клете. Изба, поднятая над землей
[на нижнем нежилом этаже]. «В райо-
нах преимущественно новгородской
колонизации „зимницы" представ-
ляют собой, вероятно, отмирающий
тип жилища, известный в старину
новгородским переселенцам, но в спе-
цифических условиях Севера усту-
пивший место избе на подклете».
Бломквист и Ганцкая, 1967. Пе-
терб., Олон., Арх., Волог., Влад.,
Яросл.^Твер., Костром., Вят.,
Перм., Поволжье, Калуж., Смол.,
Пек., Моск., Тамб., Ряз. о И з б а
без цодклета. «В ^первой половине
XIX в. в Великолукском, Холм-
ском и Порховском уездах Псков-
ской и Старорусском уезде Новго-
родской губернии встречались еще
избы без подклета с земляным или
деревянным полом». Бломквист и
Ганцкая, 1967. Калуж., Орл.,
Курск., Юго-зап. Тул., Ворон.,
Тамб., Южн. Ряз. о Поземная и з-
б а. «Постепенный переход от позем-
ных изб к избам на подклете. Во
многих районах Псковской, Велико-
лукской, южной части Калининской
и других областей еще в первой по-
ловине XIX в. полы в избах были
земляными». Бломквист, 1956. «По-
степенно по направлению к югу по-
коеобразный тип застройки сменяет-
ся южновеликорусским типом четы-
рехугольного («круглого») двора, ха-
рактеризующимся поземной избой
или хатой южного типа. . Замкну-
тый четырехугольный двор характе-
ризует обширную полосу к югу от
Москвы. Территория его распростра-
нения захватывает все черноземные
области — Орловскую, Брянскую,
Курскую, Воронежскую, Тамбов-
скую, южную часть Рязанской, Пен-
зенскую, на востоке доходит почти
до Волги, на севере включает южную

часть Московской области, Туль-
скую, Калужскую и Смоленскую
области». Бломквист. Рост., Влад.
о И з б а с прирубом. То же, что
изба с присеком. «Для кулацких хо-
зяйств эпохи капитализма типичны
на европейском Севере избы с при-
рубом и двойни». Бломквист, 1956.
Средняя Россия, Поволжье, Твер.,
Моск. У нас была раньше изба одно-
колок, мы прирубили себе прируб.
Таперича у нас изба с прирубом
стала. Иркут. о И з б а с присе-
ком. «Изба с присеком и изба с при-
рубом обозначает „дом с двухскатной
крышей, к которому прирублена
бревенчатая постройка". У них се-
мемка-то прибавилась, оне еще себе
п р и р у б а л и присек». Нижне-Илим.
Иркут., Моисеева, 1967. о И з б а
промысловая. Избушка около моря,
приют для рыбака, живущего в ней
неделями. Беломор. 1929. •> И з б а-
пряха. См. И з б а-непряха. о И з-
б а разволочная. Разборная изба.
Север., Слов. Акад. 1922. «Такие
избы (небольшого размера) промыш-
ленники, зимующие на Новой земле,
привозят с собой готовыми в срубах
и ставят в разных местах для вре-
менного укрытия». Кеппен, Опыт
обл. слов, о Рудная изба. «До не-
давнего времени существовали чер-
ные избы и в Приозерном районе
в западной части Архангельской
обл. Курные, или рудные, избы
(здесь черную печь называют руда)
в Приозерном районе были подробно
изучены архитектором М. А. Ильи-
ным в 1920-х годах». Бломквист,
1956. о И з б а становая. Жилище
для зимовщиков. Тут (на Груманте)
на гору собирались, Мы с привалом
поздравлялись, В становой избе схо-
дились. Арх., Соболевский. Север.
«Изба, около которой имеется клетка
для хранения продуктов питания и
охоты». Каргоп. Арх., Томилов, 1929.
о И з б а три стены. Прируб к дому.
Приангар., 1971. о И з б а четыре
стены. То же, что истильная изба.
Приангар., 1971.

2. Дом, в котором собираются для
проведения сходок и других сель-
ских надобностей. Сиб., 1858. Рань-
ше вестили — идите в избу — по
очереди. Демян. Новг. о Мирская
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и з б а . Сиб., 1858. «Сходки соби-
раются в так называемой мирской
избе, собственно для этого и
предназначаемой». Арх., Ефименко,
1867—1868. о Суемная и з б а . «Из-
ба, где проводились общественные
крестьянские собрания, сходки».
Метин. Новг., 1955.

3. Старый дом, старое жилище. Ка-
чуг. Иркут., Соколов. «Слово изба
употребляется чаще в значении „ста-
рый дом" и „внутренняя часть дома"».
Киров., Горева, 1962. *• Плохое ста-
рое строение. Калин., 1968. *• Пло-
хой дом. «В с. Фентисово Золотухин-
ского района Курской области ха-
та — обычный дом, изба — плохой
дом». Гольдин, 1965.

4. Новый дом. «В с. Бобрик Мцен-
ского района Орловской области
изба — новый дом, а хата — по-
хуже». Гольдин, 1965.

5. Одна из двух жилых построек
под одной крышей, разделенных се-
нями. «К концу XIX—началу XX в.
в средней полосе и Поволжье пяти-
стенок стал широко распространен-
ным видом жилища середняцкого и
зажиточного крестьянства. По мере
возможности каждый крестьянин
стремился поставить себе пятисте-
нок, или дом, как часто называли
его в противоположность избе или
связи (из двух изб с сенями)».
Бломквист. Север., Калин., Ле-
нингр., Ульч. Х а б а р . ° И з б ы , мн.
Две четырехстенные жилые построй-
ки под одной крышей. У Сучихи
избы-то совсем сели. У Востоковых
избы-то так и сгнили, совсем и не
жили. У их старинные избы-то.
Метин. Новг., 1955. « - И з б а-двой-
ня. «Изба-двойня состоит из двух
одинаковых срубов под общей кры-
шей. . .Избы-двойни характерны пре-
имущественно для богатого^лесом
Севера». Бломквист, 1956. Моск.,
Тул., Твер., Алт. о Двужирная или
двужилая и з б а . «В Архангель-
ской и Вологодской областях рас-
пространена даже двухэтажная из-
ба — „двужирная", как часто назы-
вают ее, или „двужилая", „о двух
жилах"». Бломквист, 1956. о И з б а-
связь. Две избы, соединенные сенями.
Нижне-Илим. Иркут., 1967. Сред-
няя полоса и Поволжье,

6. Отапливаемая часть жилища.
Тихв. Новг., 1879. Новг., Арх., Во-
лог., Север., Ленингр., В лад., Твер.,
Калин., Яросл., Горьк., Вят., Ки-
ров., Молот., Иван., Костром.,
Перм., Южн., Пек., Смол., Брян.,
Моск., Тул., Калуж., Тамб., Курск.,
Орл. «В Рязанской и Пензенской
областях строят против избы через
сени холодную горницу, в которой
семья спит летом». Бломквист, 1956.
Ворон., Сарат., Куйбыш., Ста-
лингр., Свердл., Алт., Камск., Сиб.,
Ение. || Жилая часть дома. «Изба,
жилая часть двора. Дпор есть общее
название крестьянского жилья и со-
стоит из избы, светелки и клети над
омшаником, хлевов и нескольких
прясл надворного строения». Твер.,
Преображенский, 1860. Калин. Из-
ба это зовется одна половина, а дом
так весь кругом есть дом. Арх. Пе-
терб., Ленингр., Волог., Влад. Она
меня втащила в избу. Ряз. Вят.,
Сиб., Курган., Алт. «Крестьянская
изба делится на две части: собственно
избу и прируб, в которых распола-
гаются жилые и нежилые помеще-
ния». Тунк. Бурят. АССР, Молодых,
1967. о Тройная и з б а . Трехряд-
ная связь (тройная изба, тройня)
состоит из избы, крытого двора и
третьего — хозяйственного (амбар,
сарай) либо жилого (изба, горница)
помещения. Свердл., Новосиб., Том.,
Омск., Тюмен., Бломквист, 1956.

7. Отдельное помещение в доме,
комната. Войско Донское, 1849. Дон.,
Казан., Ряз. У меня в доме две
избы, кухня, маленькая изба и боль-
шая изба. В большой избе кровать,
стол, все, что полагается, а в ма-
ленькой посуда, ведра. Моск. Пвап.,
Костром., Арх., Ср. Урал, Ново-
сиб., Сиб., Иркут. У нас комнат
нету, а избы: кухня, задняя изба,
спальня. Йыгев., Тарт. Эст. ССР.
Прейл. Латв. ССР."Закрой дверь, не
пускай дым в тую избу. Тая изба
еще не отлажена, так тут и спим,
и едим, и все делаем. Ионав. Лит.
ССР. Иссык-Кульск. Кирг. ССР.
о И з б а красная. Помещение с
большим окном, окнами; светлица.
Углич. Яросл., 1820. Яросл. «Крас-
ное окно — окно со стеклами, в от-
личие от волокового — светлое, как
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красная изба с большими окнами,
светлица». Пинеж. Арх., Слов. Акад.
1922. «Значение не выяснено. . Это
давно была красная изба». Ряз.,
Руделев, 1955—1958. о И з б а лет-
няя. Жилое помещение без русской
печи, являющееся горницей, гости-
ной и т. п. Арх. Ленпнгр., Новг.,
Свердл., Новосиб., Том., Омск.,
Тюмен. о И з б а передняя. Одна
из смежных или разделенных се-
нями изб, выходящая окнами на
уличную сторону. «В Сибири избой
зовут отдельную стряпную, кухню,
и переднюю избу, в отличие от куты,
задней, стряпной, бабьей избы».
Даль. Задня-то изба это кухня,
а в передней получше прибрать.
Урал. Перм., Иван., Калин., Ле-
нингр. || Комната с русской печкой
в доме. Чердын. Перм., 1900. Ку-
мен. Вят., Волог., Арх., Медвежье-
гор. КАССР, Челяб. «Изба — ком-
ната, имеющая русскую печь. Если
дом состоит из двух комнат, первая
комната с русской печью называется
избой». Том., Иванова, 1962. Тут
изба, направо ли налево — горница.
Ср. Прииртыш. о И з б а задняя.
Одна из смежных или разделенных
сенями изб, выходящая окнами в
противоположную сторону улицы,
являющаяся обычно и кухней. Став-
роп. Самар., 1884. А вторая изба
задня, там у пас печка и обедаем
там. Брон. Моск. «. .Противопо-
ложная же дверь ведет в теплушку,
заднюю избу, где готовится пища,
живут дети подростки и батраки,
если они есть». Моздок. Терек.,
Караулов, 1900. Иван., Калин.,
Урал., Перм., Вят., Ленингр., Арх.
о И з б а зимняя. «Раньше строили
постройки с 2 избами, разделенными
сенями: зимняя изба, летняя изба.
В настоящее время у многих имеются
постройки с 2 избами рядом (2 отде-
ления): в первой избе печь — назы-
вается кухней; вторая изба — назы-
вается передней». Волхов. Ленингр.,
Луппова, 1954. Арх. || Кухня. Сиб.,
1858. Перм., Урал., Ср. Урал, Том.
Изба — кухню звали. Проходи в гор-
ницу, че будешь в иэбе сидеть.
Краснояр. Тобол., Арх., Ряз., Дон.
|| Прихожая в доме. В которую пер-
вую заходим — изба, а вторая —

горница. Ордын. Новосиб., 1964—
1965. Ср. Урал. || Лучшая комната
в доме. Жиздр. Калуж., 1820. Ср.
У^ал, Забайк., Том. о Белая и з-
б а. Жилое помещение без русской
печи, являющееся горницей, гости-
ной и т. п. «Второе жилое помещение
у зажиточных семей представляло
летнюю избу без русской печи, лишь
с небольшой отопительной печкой,
типа лежанки или голландки. Это
помещение носит у великорусов са-
мые разнообразные названия: чаще
всего — это горница, светлица, чи-
стая изба, белая изба (в прошлом
противопоставлялось «черной из-
бе»).» Бломквист, 1956. Свердл., Но-
восиб., Том., Омск., Тюмен. о И з-
б а чистая. «Из чуланчика дверь
в сторону улицы ведет в курень —
чистую избу, служащую спальней
хозяев, столовой и приемной комна-
той». Моздок. Терек., Караулов,
1900. Ленингр., Свердл., Новосиб.,
Омск., Том., Тюмен.

8. Передняя часть жилой комнаты,
передний угол. Чего ты, в кутъ-ту
лезешь, сиди на избе. Сиб., 1858.
«Избой называют часть жилой ком-
наты, где стол и передний угол,
в отличие от кута и середи». Кумен.
Вят., Матвеева. «Изба делится на
несколько частей: куть, кутный угол,
середь и саму избу. Проходи-ка па
избу». Волог., Аверкиев. Ленингр.,
Иркут. || «Небольшой угол». Енис.,
Кривошапкин, 1865.

9. Помещение для различных на-
добностей. Кем. Арх., 1909. «Дом на
Дону зовут куренем, иногда домом.
„Изба" или вовсе не употребляется,
или зовут избой хату при доме, лет-
нюю кухню и под.». Доп., Миртов,
1929. о Зимняя и з б а . То же, что
скотная изба. «В районах реки Пи-
неги низкая изба (ниска изба, скотна
изба, зимняя изба) пристраивается
сразу же за сенями с крыльцом».
Бломквист и Ганцкая, 1967. <• И з-
б а малая, а) То же, что скотная
изба. Малмыж. Вят., 1897. б) Сарай.
Еще вот теперь малая изба стоит,
это хомуты, сбрую туда заносили.
Ордын. Новосиб., 1966. о Низкая
и з б а . То же, что скотная изба.
«Низкие избы — зимницы, скотные
избы — на севере являются скорее
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всего памятниками низовскои коло-
низации. Низкие избы без подклета
еще в XIX в. встречались в Москов-
ской и Владимирской губерниях,
а для более южных областей. . такие
избы вообще типичны». Бломквист и
Ганцкая, 1967. о Отхожая и з б а .
«Встречаются и такие названия,
как. . отхожая изба (в Псковской
обл., если ее используют и как кла-
довую)». Бломквист, 1956. о Скот-
ная и з б а . Отдельное помещение
для скота. Казан., Вят., Уфим.,
Булич. «По материалам 1864—
1869 гг. из Пинежского и Шенкур-
ского уездов видно, что уже в это
время черные избы в качестве по-
стоянного жилья встречались преи-
мущественно у бедных крестьян,
а у состоятельных хозяев по-чер-
ному топились лишь скотные избы,
где готовили пойло для скота, куда
загоняли коров утром и вечером
для поения и дойки». Бломквист,
1956. «В отдельных случаях можно
было наблюдать в эти годы [1920-е]
дальнейшую эволюцию черной избы
(при наличии белой) и приспособле-
ние ее к новым условиям. Так,
в Тотемском районе Вологодской
обл. стали пристраивать сбоку „скот-
ную избу", или зимовку, — простой
сруб с двумя небольшими оконцами,
односкатной кровлей, заложенный
иепосредственно на земле». Блом-
квист, 1956. •» Помещение во дворе
для скота. «В зоне покоеобразного и
южновеликорусского двора многим
бедняцким и середняцким хозяй-
ствам, которые, несмотря на сравни-
тельно суровые зимы восточной поло-
вины страны, не имели теплых поме-
щений для скота, приходилось зимой
держать скот в избе. Зажиточные
крестьяне, имевшие в своих более
благоустроенных дворах различные
теплые хлевы в виде скотных изб,
омшаников и пр., имели возмож-
ность жить в более гигиенических
условиях». Бломквист, 1956.

10. Чердак. Змеиногор. Том., 1896.
Новосиб. Веники висят на избы.
Повг. Арх. На избу снес. Смол.
Полезайте на избу, возьмите грабли.
Митька па избе любит спать. Моск.
Прсйл. Латв. ССР.

11. Жилище из глины, самана
и т. п. (в отличие от кирпичного и
деревянного дома). Архив АН СССР,
Н. Брынский [без указ, места и
года записи]. «Для обозначения жи-
лой постройки обычно употребляется
слово изба — из саманного кирпича,
обмазанного глиной. Есть и другое
слово — дом, но термины изба и
дом различают: дом — деревянная
постройка городского типа». Дергач.
Сарат., Лебедева, 1948. о Деровая
и з б а . Изба из дерна. Деровые
избы на ковылах делают; у киргисов
деровые избы. Соль-Илецк. Чкая.,
Моисеев, 1955.

оо Изба и баня. Много кого-,
чего-либо. У него ребятишек изба
и баня. Солецк. Новг., Петрова.
Жить не из избы, не в избу. Жить
[в семье], ничего не приобретая.
Вышла за вдовца, так себе, не за
любого, жила с ним 12 лет, и не из
избы, не в избу; пил он очень — ни
днем, ни ночью покою не было. Ка-
ляз. Твер., Барсов. Быть, нахо-
диться под избой. Давать мало мо-
лока (о корове). Корова уже под
избой. Сарат., Слов. Акад. 1922
[с примеч. «Вероятно, от хлева,
устраиваемого в известных мест-
ностях в нижнем этаже двухэтаж-
ной избы».].

2. Избй, ы, ж. «Румпель».
Волж., Лапшин, 1852.

Избавиться, и ш ь с я, сов.
Стать рабски зависимым от жены,
утратить самостоятельность в по-
ступках, действиях. Кадн. Волог.,
Слои. Акад. 1922. Он как женился,
так избавился, что рай (разве)
только до ветру ходить без спросу
жены может. Покр. Влад.

}*-оИзбава, ы, ж. Освобождение.
Даль [без указ, места]. Пек., Смол.,
Копаневич. Перм., Урал.

Избавить. См. И з б а в л я т ь .
Избавлений, а я, о е. Пустой,

свободный, порожний. Матушка, ме-
шок избавлений. Вознес. Арзам.,
1933.

Избавлять, я ю, я е ш ь, не-
сов.; избавить, в и ш ь , сов.; перех.
1. Убавлять, сокращать. Урал., 1930.

2. Сов. Освободить от содержимо-
го, сделать пустым, опорожнить.
Избавь ведро. Арх., 1847. Кадушку-



90 Избавляться

то иабави. Вынь из~кадки, что в ней
есть. Белозер. Новг.

3. Сов. Испортить, поломать что-
либо. Избавить нож, косу. Курск.,
1848.

4. Сов. Повредить, поранить.
Курск., 1848. Избавить лошадь. Из-
бавить живот. Избавить ногу то-
пором. Курск.

VI 1. Избавляться, я ю с ь,
я е ш ь с я, несов. Убавляться.
Урал., 1930.

2. Избавляться, я ю с ь,
я е ш ь с я, несов. Насмехаться, из-
деваться. Новорж., Опоч., Порх.
Пек., 1858.

Избадяжничатъея, а ю с ь,
а е ш ь с я, сов. Дойти до крайности
в шутовстве и дурачествах. Все лю-
дей смешил, бадяжничал, да так из-
бадяжничался, что и на дело не
годится. Новг. [?], Даль.

Избажёнитъ, н ю, н и ш ь, сов.,
перех. Избаловать, изнежить. Усь-
ян.-Дмитр. Сев.-Двин., 1928.

Избазулить, л ю, л и ш ь ,
сов., перех. Избаловать. Нерехт. Ко-
стром., 1830—1846. Костром., Перм.,
В лад.

Избазулитьея, л ю с ь,
л и т ь с я , сов. Избаловаться. Ты
уж совсем, парень, избазулился. Со-
ликам. Перм., Второе Доп., 1905—
1921.

•}io Избалахрйетитъея, и ш ь-
с я, сов. Привыкнуть к праздности,
безделью. Ты уж совсем избала-
хрыстился. Княгин. Нижегор., Вто-
рое Доп., 1905—1921. Новг.

Избаловать, л у ю, л у е ш ь,
сов., неперех. Напроказничать. Если
чего-нибудь избалуешь, баушка ска-
жет: — Кто это сделал? Урал.,
1968.

Избалбвух, а, м. Тот, кто ис-
порчен баловством. Болх. Орл., Кон-
дратьева. Слов. Акад. 1922. Липец.
Ворон.

Йзбалом, а, м. Дурачество.
Осташк. Твер., 1855.

Йзбаломь, и, ж. То же, что
избалом. Твер., Даль.

Избалузить, з и ш ь, сов., пе-
рех. Избаловать. Петрозав. Олон.,
1885-1898.

Избан, а, м. Прозвище. Ци-
вильск. Казан., 1897.

Избаниться, н ю с ь, н и ш ь-
с я, сов. Вымыться в бане. В пятницу
пошла я в три часа. . Пойду, думаю,
до уборки избанюси. Я ныне избани-
ласъ, в баню ходила. Ряз. Ряз.,
1960-1963.

ИзбарббИТЬ, б и ш ь, сов., пе-
рех. Взрыть землю, снег; нарушить
ровную поверхность, избороздить.
Наложил я капкан. Черев день побе-
жал смотреть. Смотрю: все изба-
роблено, а капкана нет. Каргас.
Том., 1964.

ИзбаСЙТЬ, с и ш ь, сов., перех,
Изукрасить. Ишъ как избу избасил!
Волог., 1902. Всякой-то ей басы
назаводили, ну, скажи, просто изба-
сили. Сев.-Двин.

ЗТоИзбахаритъея, р ю с ь,
р и ш ь с я, сов. Излечиться. Хочу
как-нибудь избахаритъся, Коротояк.
Ворон., Слов. Акад. 1922.

Избацатьея, а ю с ь, а е ш ь-
с я, сов. Ударяясь обо что-либо,
избить себя. И шел пьяный, падал,
избацался весь об дорогу. Дубен.
Тул., 1933—1960.

Избачка, и, ж. Баня. У меня
избачка новая, баня значит. Моск.,
1968.

Избег, а, м. И з б е г воды. Ко-
нец отлива. Арх., Даль. Север.

Избегать, а ю, а е ш ь, несов.;
избежать, б е ж и ш ь , сов.; неперех.
Бежать, сбегать, убегать. Он из-
бегши (убежавши). Пек., Осташк.
Твер., 1855. После этой революции
избегали. Нарьш.

Избегаться. См. И з б е г и -
в а т ь с я.

Изббгиватъея, а ю с ь,
а е ш ь с я, несов.; избегаться,
а ю с ь , а е ш ь с я , сов. 1. Уста-
вать от непрерывной беготни, хло-
пот. Робятешки избегиваются. Ср.
Урал, 1964.

2. Сов. «О детях говорится так,
когда от долгого беганья на откры-
том воздухе у них обветрит лицо».
Нижегор., Добролюбов, 1840.

ИзбвДЙТЬ, д и ш ь, сов., перех.
Поранить, повредить. Рученьку из-
бедила. Дрова делали, он как ногу
себе избедил. Урал., 1968.

?1%ИзбеДйться, д и ш ь с я, сов.
Пораниться, ушибиться. Да не лезь/



Избережаться 91

ты к машине-то, моментально избе-
дишъся. Урал., 1968.

yi°> Избеднёть, е ю , ё е ш ь, сов.,
неперех. Впасть в крайнюю бедность,
очень обеднеть. Народ здесь избед-
нел совсем. Слов. Акад. 1922 [без
указ, места]. Пек., Смол., Копа-
невич.

'̂ о Избеднётъея, ё ю с ь, ё е ш ь-
с я, сов. То же, что избеднеть. Алъ
у тя каменна Москва избеднеласъ,
игу божилась (песня). Оренб., Мил-
лер.

Избёднитъея, н ю с ь,
н и ш ь с я и избеднйтъея,
н ю с ь, н и ш ь с я, сов. Сильно
обидеться, разобидеться. Сев.-Двин.,
1928.° И з б ё д н и т ь с я . Шадр.
Перм., Успенский.

Избежать. См. И з б е г а т ь .
Избездёлъничать, а ю,

а е ш ь, сов., перех. Изнасиловать.
Охан. Перм., 1912.

Избекрёнитьея, н ю с ь,
н и ш ь с я, сов. 1. Наклониться на-
бок, накрениться. Уржум. Вят.,
1882. Телега по косогору избекрени-

. ласъ. Изба совсем избекрениласъ. Вят.
2. Избочениться. Уржум. Вят.,

1882. Ишъ как избекрениласъ, что и
тяжелое несет. Волог.

Избела, нареч. 1. В сочета-
ниях, о И з б е л а-белый. Очень
белый. Коя из тонка, высока, Коя
иабела-бела, На лицо хороша, Та
сударушка моя. Арх., Архив РГО.
о И з б е л а-румяный. Слегка румя-
ный. И стопка-высока, избела-румяна,
Кирил. Новг., 1898.

2. В знач. сказ. Беловата. Избела
она земля-то. Челяб., 1964.

Йзбеница, ы, ж. Чердак.
Вельск.,Арх., 1957. — Ср. И з б и ц а.

Избёнка, и, ж. 1. Помещение
для посиделок. «В избёнках парни
и девки веселятся до утра». Пенз.,
Колеганов, 1960.

2. Теплое помещение для скота
(молодняка) и овец. У нас в избёнке
теленок живет. В избенку запрешь.
Южн. Урал, 1968. о Теплоскотная
и з б ё н к а . Это теплоскотна из-
бенка. Со врежем запирается скот,
телят, ягнят. Южн. Урал, 1968.

3, Собачья конура. Урал., 1930.

Избёнко, а, ср. Умепып.-уни-
чиж. Маленькая изба, избенка. Хол-
мог. Арх., 1896. Как у чужого чужа-
нина Не хоромное строеньице, Не
широко заведеньице, Избёнко будто
байнишко. Пудож. Олон., Шайжин.
«Обращаю внимание на о в суффиксе
ёико в словах женского рода: из-
бёнко, бабенко, старушопко». Пу-
дож. Олон., Мансикка, 1915.

Йзбенный, а я, о е. Избяной,
находящийся в избе. Слов. А к а д .
1922 [без указ, места]. У лишня
оконца так и покрашу, а избенны
оконца на улицу вынесу. Параб.
Том., 1964.

^оИзбенух, а, м. Зимующий в из-
бе голубь или курица. Нижнедев.
Ворон. ,г 1893.

Избёнушко, а, ср. Избушечка.
Из избёнушка маленького. . Вежат
два молодчика. Шенк. Арх., Киреев-
ский.

Избёнъ, и, ж. Большая изба.
Какую избенъ построили. Алеко.
Куйбыш., 1945—1964.

ИзбередЙТЬ, Д и ш ь, сов., пе-
рех. 1. Вызвать'боль в месте какого-
либо повреждения прикосновением,
сотрясением, разбередить. Ты осто-
рожнее, не избереди палец-то. Во-
лог., 1902. Урал.

2. Поранить кого-либо. Ты ее из-
бередишъ. Избередитъ можно легко,
да лечиться трудно. Урал., Малеча,
1968.

3. Встревожить, взволновать, рас-
травить. Урал., 1968.

>Н-Избережатъея, а ю с ь,
а е ш ь с я, сов. 1. Жеребиться пре-
ждевременно (о лошади). Кобыла-то
бережая была, да что-то избережа-
лась. Нолин. Вят., Попов. У вас
какая лошадь избережалася. Вожгал.
Киров., 1950. |[ Ожеребиться. Избе-
режаласъ она рано. Махн. Свердл.,
1964.

2. Родить преждевременно; выки-
нуть (ребенка). Вят., 1858. У его
избережаласъ баба-то, выкинула ре-
бенка. Вожгал. Киров. || Родить. Во-
лог., 1883-1889.

3. «Не уберечься, повредить себе
чем-либо». Вожгал, Киров., Горева,
1956.
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"Vrf Йзббрень, и, ж. Щепка, щепа.
Петрозав. Олон., Барсов. Олон.,
Север.

Изберешь, и, ж. Защита, охра-
на. Уж ты, батюшка, Володимир
князь! Tee надо, ль нас, принимаешь
ли Сильных, могучих богатырей Tee,
батюшка, на почесъ-хвалу, Твоему
граду стольному па изберечъ? Ни-
жегор., Киреевский.

Избеепокбитъея, ю с ь,
и m ь с я, сов. Намучить себя беспо-
койством. Избеспокоилась вся из-за
ко'рты. Покр. Влад., 1910. Перм.

Избеечёетвоватъ, с т в у ю,
с т в у о ш ь, сов., перех. Обесчес-
тить. Или кто тебя, Василий, из-
бесчествовал? Тихонравов, Русские
былины. Слов. Акад. 1922 [с поме-
той «стар л].

Избеечёетитъ, с т и m ь, сов.,
перех. 1. Обесчестить, опозорить. Он
на меня жалобу подаст: скажет из-
бесчестила. Холмог. Арх., 1878. Арх.
Пойду до суда — гляди, как избес-
честил меня. Вят. Заурал., Ворон.,
Курган. •» Оскорбить, обидеть. Ты
прости меня, глупу женщину, Что
тебя при беседе ивбесчестила. Бар-
наул. Зап.-Сиб., Кпреевский. Вят.,
Ворон.

2. Соблазнить, совратить девушку,
женщину. Подлый — избесчестил
мою дочку. Вят., 1907. Не честь-хва-
ла, удалой, добрый молодец, Что из-
бесчестил меня, горюшицу. Петерб.
II Изнасиловать. Холмог. Арх., 1907.

ч*о Избечёниться, н ю с ь,
н и ш ь с я, сов. Скоситься на бок,
избочениться. Уржум. Вят., 1882.

Избещка, и, ж. Избенка. Перм.,
1858. Одна избешка была. Новосиб.
Урал., Том.

Избивать, а ю, а е ш ь, несов.',
избить, и з о б ь ю , и з о б ь е ш ь ,
сов.; перех. 1. И з б и т ь в раны.
Сильно побить, изуродовать. Кто
замужню жену любит — того избей
в раны. Чернояр. Астрах., Соболев-
ский.

2. Сов. Убить. Они избили всех
жителей (убили, перебили). Даль
[без указ, места]. У нас тут были
избиты два партизана, похоронены
тута рядом. Кемер., 1964.

3. В сочетаниях. о И з б и в а т ь ,
и з б и т ь шерсть. Бить шерсть.

Для пим изобьют шерсть на ма-
шине, как та, на которой ножи
точат. Новосиб., 1965. Перм. о И з-
б и в а т ь , и з б и т ь семя. Выжи-
мать из семян масло. Пуда два избил
конопляного семя. Вят., 1907.

4. Сов. Испортить, повредить во
многих местах. Может, корь их изо-
била, моль, несушеный сапог будет в
комнате лежать—моль изобьет. Ряз.
Ряз., 1960—1963.

ооИгрец тебя (его, ее, вас) избей.
Бранное выражение. Ряз. Ряз.,
1960—1963.

1. Избивйться, а ю с ь ,
а е ш ь с я, несов.; избиться, и з о-
б ь ю с ь , и з о б ь ё ш ь с я , сов.
1. Слишком уставать от непомерной
работы. Холмог. Арх., 1907. || Сов.
Измучиться, изнемочь. Я ведь, ма-
тушка река, из силушки повышла
вся. . Ломутилось-то все, да я из-
билася. Я избился добрый молодец
в чистом поле; Не пивал ведь, не едал
я трои суточки. Беломор., Марков.
Сиб., Арх. Уж больно парнишка
неспокойный, избилась вся, пока мат-
ка пришла. Твер. Сиб.

2. Изнашиваться (об одежде).
Слов. Акад. 1847. А платье на мо-
лодце избилось, Надевал он платьица
звериные. Олон., Гильфердинг.

2. Избиваться, а ю с ь ,
а е ш ь с я, несов.; избиться, и з о -
б ь ю с ь , и з о б ь ё ш ь с я , сов.
Взвиваться, взлетать вверх. Изби-
вается да извивается (конь) Повыше
лесу стоячего. Арх., Григорьев.

Избиёдовать, д у ю, д у е ш ь,
сов., перех. Избить кого-либо, страш-
но изуродовать. Мужика моего пья-
ного всего избиедовали. Смол., 1914.

Избизуватъ, з у ю, з у е ш ь,
сов., перех. Избить, исколотить.
[Сват] схватил зелезный прут, да
в почивальню царевны, и давай бизу-
вать чертенка, избизувал всего.
Смол., 1914.

Избйка, и, м. и ж. Бойкий,
ловкий, смелый человек. Избйка па-
рень! Волог., Грязов. Волог., Об-
норский. Волог.

Йзбинца, ы, ж. Чердак. Арх.,
1957. На потолке йзбинца. Йзбинца
над квартерой, на дворах вместо
избинцы поветь. Арх. •» «Простран-
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ство между крышей и потолком».
Вельск. Волог., Заостровцев, 1912.

Избирать, а ю, а е ш ь, несов.',
изобрать, б е р у , б е р е ш ь , сов.;
перех. 1. Подбирать, выбирать.
Онеж., Киреевский. Избирала мне-ка
матушка добра коня, Аи добра коня

. да богатырского. Олон., Гильфер-
динг. Самар. И забрал себе удобное
место. Симб., Шейн. Солдаты изо-
брали себе удобную комнату. Перм.
КАССР, Яросл., Свердл., Астрах.

2. Сов. Подбирая, выбирая, на-
брать. Совершили свадьбу, собрал
женихов отец храбрый поезд, изобрал
дружку и поддружье и сваху с под-
сватъем. Ставроп. Самар., Садовни-
ков. Изобрал дружину. Пример.
Арх., Крюкова.

3. Сов. Избрать. Белозер. Новг.,
1896. В председатели изобрали. Арх.
Изобрали налима, налим, плыви.
КАССР. Волог., Яросл., Перм.,
Урал. Нынче старосту избирали, цер-
ковк^го и изобрали нашего дедушка.
А он еще в прошлом годе был изобран.
Сиб. Калуж., Тул., Астрах.

4. Сов. Найти, выбрать (время).
Время к побегу хочу изобрать (пес-
ня). Киреевский [без указ, места].

т, 6 о Избираться, а ю с ь, а е ш ь-
с я, несов.; набраться и и вобраться,
б е р у с ь , р е ш ь с я , сов. Соби-
раться, готовиться отправляться ку-
да-либо. Царь и говорит: — Кто
разыщет моих дочерей, тому сколько
угодно дам денег. Вот и избралисъ
трое: солдат-пьяница, Фролка-сидня
и Ерема. Таыб., Афанасьев. Ряз.

Избитый, а я, ое. Убитый.
Меленк. В лад., Афонин. Кемер.,
1964.

Избить. См. И з б и в а т ь .
1. Избиться. См. 1. И з б и -

в а т ь с я .
2. Избиться. См. 2. И з б и -

в а т ь с я .
Йзбица и избйца, ы, ж.

1. Й з б и ц а . «Горенка, светелка,
вышка». Север., Даль.

2. Комната в нижнем этаже кре-
стьянского дома. = И з б и ц а. Пи-
неж. Арх., 1885.° Й з б и ц а . Пек.,
Копаневич.

3. Й з б и ц а . Чердак. Нашла
[лиса] на избице у волка лукошко
толокна. Арх., Афанасьев. Волог.,
Новг., Пек.

Изблекотаться, а ю с ь,
а е ш ь с я, сов. Изолгаться. Совсем
девка-то изблекоталасъ, ни одному
слову поверить нельзя. Волог., 1902.

Изблизи, нареч. Вблизи. Ср.
Урал, 1964.= И з б л и з и . «Из ближ-
него места». Слов. Акад. 1809.

Йзблизка, нареч. Рядом, близ-
ко. Вы йзблизка жили. Верхне-Тоем.
Арх., 1963—1965.° И з б л и з к а
[удар.?]. «Из ближнего места». Слов.
Акад. 1809.

ИзблудЙТЬ, д и ш ь, сов., не-
перех. Исходить, блуждая, плутая.
Ходила, ходила, все изблудила. Том.,
1964.

— Доп. [Знач.?]. Ярый хмель,
тебе от меня отходу нет, никто
тебя не украдет или изблудит. Май-
ков, Великорус, заклинания.

"^Йзбница, ы, ж. Чердак. Вельск.
Волог., 1912.

Избница, ы, ж. [удар.?]. Род
похлебки. Я для вас завтра избницу
сварю. Он их посадил за стол и бает:
— Кто не будет хлебать ".избницу,
ятта оставлю. Котельн. Вят., 1896.

Избнбй, а я, бе. И з б н о е
озеро. Озеро в верховье реки. Кар-
гоп. Арх., Томи лов, 1928.

Изббвина, ы, ж. Отжимки кед-
ровых ядер после отделения масла;
жмыхи. Изббвиной забеленый чай.
Сиб., 1854. Семя очищеное бьют,
масло получается, а изббвина ос-
тается. Моск.

Изббина, ы, ж. Масло, сбитое
из ядер^кедровых орехов. «Очень
распространено в Восточной Сибири
как приправа к различным ку-
шаньям». Сиб., Ильин, 1916.

Изббинный, а я, о е. Состоя-
щий из избоины, являющийся избои-
ной. Избоинные крошки. В лад., Чер-
нышев.

Изббй, я и ю, м. 1. Измельче-
ние, раздробление. Ступа для избоя
алебастра. Даль [без указ, места].

2. Повреждение от удара. Руки
иногда, из места своего выставленные,
вставляет, а избой в ногах у бессло-
весных животных, как-то лошадей,
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коров и овец — исправляет, Шенк.
Арх., Архив РГО.

3. Место, где происходила драка.
Иди по избою да твори молитву.
Слов. Акад. 1922 [с пометой «обл.»].

4. Худший сорт говядины. Избой
дороже студени. Бурнашев [без указ,
места].

5. Внутренности животного, не-
годные в пищу. Волог., Грязов. Во-
лог., Обнорский. Волог.

6. О ком-, чем-либо худшего ка-
чества. Пек., 1855.

7. О наглом человеке. Осташк.
Твер., Карпов, 1855.

8. Нет, не было б и з б о ю чему-
либо. О чем-либо очень прочном.
Если б этой голове да железный нос,
ей бы, избою не было. Памяти, кн.
Ворон, губ., 1892 [с примеч. «шу-
точно: о незаслуженной похвале»].

Изббйка, и, ж. Приспособле-
ние для сбивания масла; маслобойка.
Машина, что масло сбивает, это
бойка, маслобойка, избойка, кто как
назовет. Том., 1964.

Изббйна, ы, ж. 1. Отходы при
молотьбе. Казан., 1894.

2. Высевки. Казан., 1894.
1. ИзббЙНИК, а, м. 1. Жмыхи,

избоина. Молог. Яросл., Чернышев.
Набойником поросят кормят. Жмых
сушили и резали, избойник это.
В войну избойник ели. Моск., 1968.

2. Колун. Ряз. Ряз., 1881. С то-
порища избойник слетел, дров нако-
лоть нечем. Моск.

"JV 2. Изббйник, а, м. Хитрый
человек, плут. Жиздр. К а луж., Ар-
хив РГО.

Изббйнина, ы, ж. Жмыхи,
избоина. Касим. Ряз., 1892.

Изббйница, ы, ж. Жмыхи,
избоина. На маслобойку семя отве-
зешь, из него масло делают, а избой-
ницы сколько будет оставаться. Толк-
ли ее в ступе и телят поили, и ку-
рам сыпали, и ели ее, жарили, в хлеб
клали. Избойница льняная, бьешь,
бывало, семя, масло текет, а избой-
ница остается. Моск., 1968.

ИзббЙНЫЙ, а я, о е. 1. Худ-
шего качества, остаточный (о това-
рах). Пек., Осташк. Твер., 1855.
|| Негодный. Избойный товар. Даль
[без указ, места].

2. Наглый, нахальный. Пек., Ос-
ташк. Твер., 1855.

1. Изббйня, и, ж. Жмыхи, из-
боина. Краснояр. Енис., 1904. Это
избойню толкут, только ступа в.оя-
ет. Демян. Новг. = И з б б и н и, мн.
Тамб., 1852.

2. Изббйня, и, ж. Ссора, спор;
драка. Осташк. Твер., Пек., 1855.

Изболеть, ею, ё е ш ь, сов.,
неперех. Изболеться. Нога болела
целый месяц, вся изболела. Ряз. Ряз.,
1960—1963.

Изболеться, ё ю с ь, ё е ш ь-
с я, сов. Зачахнуть, захиреть. Рыб.
Яросл., 1902.

Наболтать, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. и неперех. Выдумать. Набол-
тают из своей голове. Тосн. Ленингр.,
1969.

Изболтаться, а ю с ь, а е ш ь-
с я, сов. Утратить способность к вы-
думке. До того парень изболтался,
что и двух слов не свяжет. Петров.
Сарат., 1960—1961.

^Избомйтница, ы, ж. Работ-
ница, моющая избу. Арх., 1910. Да
как возьмут избомытниц, так целый
день моют. Медвежьегор. КАССР.

Избомйтъе, я, ср. Мытье избы.
Арх., 1867—1868. «Для уборки
огромных хором в б. Архангельской
губ. обычно приглашали девушек на
помочь для избомытья». Бломквист.
Прионеж. КАССР.

Изббр, а и у, м. Сбор. Зани-
мался изберем трав. Осташк. Ка-
лин., 1946. Курск., Орл.

Изборонйть, н ю, н и ш ь,сое.,
перех. и неперех. Проборонить, взбо-
ронить (поле). Этот плохо изборо-
нил, а у этого хорошо изборонено.
Спашешь и изборонишь. Тюмен.,
1964.

Изборбть, р ю, б б р е ш ь, сов.,
перех. Побороть. И давай и он с ней
бороться. Иван Медведев ю изборол.
Петрозав. О л он., Ончуков. Девка
мальца изборола. Она синь кафтан
измарала, Кушак шелковый разорва-
ла. Смол., Добровольский.

Избоетй, б о д у, б о д е ш ь ,
сов., перех. Забодать, избодать. Даль
[без указ, места]. Корова-то ведь
может его избости. Псрм.. Слов.
Акад. 1922. [Корова] не одну меня.
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избола, кого-нибудь путного иабо-
дет. Молчан. Том.

Изббткатъ, а ю, а е ш ь, cos.,
перех. Избить. Изботкали дурака до
последа. Урал., 1930. Настасья-то,
она ведь така, она изботкает до
полусмерти, если услышит, что вы
их. . обзываете. Нинку вчера так
изботкала, что она в школу не
пришла. Иркут.

Избочениться, н ю с ь,
н и ш ь с я, сов. Насупиться; смот-
реть искоса. Такой дикий ребенок:
как с ним заговоришь, так он и избо-
ченится. Ростов. Яросл., 1902.
Яро ел.

ИзбочЙТЬСЯ, ч у с ь, ч и ш ь-
с я, сов. Напиться допьяна. Где это
ты так избочился? Иркут., 1960.

Йзбочка, и, ж. Избушечка.
Ах, вы, доченьки, сестрицы, Ходите
в посиделки! Наша избочка про-
сторна, Семеечка невеличка. Смол.,
Добровольский.

i/o <~> Избочь, нареч. [удар.?]. Сбоку.
Новосил. Тул., 1908.

Избранена. «Бееноватая?»
Вят., Зеленин [с вопросом], 1915.

Избранйтъся, н ю с ь,
н и ш ь с я, сов. 1. Выбраниться, вы-
ругаться. Даль [без указ, места].
Ежели мужской пол единожды, на
день избранится, тогда мать земля
потрясется. Онеж. Арх., Архив
РГО, Ивановский. Сиб., 1968.

2. И з б р а н й т ь с я с кем. По-
браниться, поругаться с кем-либо.
На улице, на крыльце Изменилася
в лице, В лице изменилася: С милым
избранилася. Волог., Соболевский.

Избранничек, ч к а, м. Ласк.
Фолък. Единоборец, поединщик. Вы-
езжал-то он, старинушка, Во чисто
поле, Вызывал он, старинушка на
поединок Себе избранничка. Оренб.,
Мякутин.

Избранный, а я, о е. о Ска-
терть и з б р а н н а я . Фолък. Ска-
терть-самобранка [?]. Садил ен его
все за столиками, За скатертями за
избранными. Смол., Добровольский,
1890.

Избранщичек, ч к а, м. Фолък.
Избранничек. Тут вышел царь на
площадь, стал клик кликать: нет ли
какого избранщичка, нет ли какого

заступничка. Нукус Кара-Калп.
АССР, 1943. Урал.

ИзбратьСЯ. См. И з б и р а т ь -
с я.

Избрехатъ, а ю, а е ш ь и
б р е ш у , б р е ш е ш ь , сов., перех.
Изругать. До чего брехлива, всю мене
избрехала, живого места не оста-
вила. Дубен. Тул., 1933—1960.

Избродить, б р о д и ш ь , сов.,
перех. Истоптать, вытоптать. Всю
траву избродили. Вельск. Арх., 1948.
Наш покос весь кони избродили, сту-
пали всю траву. Ср. Урал.

Избросйть, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. Разбросать, раскидать. Черна
ягода смородина. . Во пучечки вся
извязана. Но дороженьке вся избро-
сана. Вят., 1907.

<r(tf Избрухатъ, а е т, сов., перех.
Избодать. Бык избрухал ее всю, по-
мерла. Дубен. Тул., 1933—1960.

Избрйшшичать, а ю, а е ш ь,
несов., неперех. Объедаться, жадни-
чать в еде. Пудож. Олон., Шайжин.

Избужатъ, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. Испугать. Шенк. Арх., Сев.-
Двин., Романов.

Избужаться, а ю с ь, а е ш ь-
с я, сов. Испугаться. Такого-то я из-
бужалась, кабыть каменна стала.
Шенк. Арх., 1900.

Избуздатъ, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. Избить, исколотить. Взяли
отняли, да избуздали. Вот он меня
ныне избуздал — до самых синяков.
Ряз. Ряз., 1960—1963.

Избузовать, з у ю, з у е ш ь,
сов., перех. Избить, исколотить. Во-
лог., Даль. Ванька все не слушается,
но тятька рассердился и избузовал.
Волог. Смол., Тул., Курск. •» Вы-
сечь, избить до полусмерти. Во-
лог., 1902.

ИзбурббИТЬ, б и ш ь, сов., пе-
рех. Перевернуть все вверх дном,
разбросать. Избурббила весь сундук,
ископала. Ряз. Ряз., 1960—1963.

Избурбвиться, и т с я, сов.
Покрыться ржавчиной, испортиться
от времени. И вот икона избурови-
лась, и личика маленького не видать,
все избуровилось. Чулым. Новосиб.,
1969.

4(&Избусатъся, а ю с ь, а е ш ь-
с я, сов. Много и долго пьянствовать.
Весь избусался. Ветл. Костром., 1933.
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4'^ ИзбуЧИТЬ, ч у, ч и ш ь, сое.,
перех. 1. Избить, исколотить. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. Твер., Ленингр.

2. Везл. Вспучить, вздуть (о жи-
воте). Пек., Осташк. Твер., 1855.

(го Избушенекий, а я, о е. Отно-
сящийся к избушке. Дон., 1929.

Избушечка, и, ж. Собачья ко-
нура. Соль-Илецк. Чкал., 1955.

Избушечный, а я, о е. И з-
б у ш е ч н ы й буерак. [Знач.?].
Дон., Миртов, 1929.

Избушка, и, ж. 1. Дом из од-
ной комнаты, изба. Холмог. Арх.,
1952. Новосиб. Приезжай в избушку,
хватит на твой век. Енис. •» И з-
б у ш к а-курюшка. Устар. Изба,
которая топилась по-черному. Только
у нас эти избушки-курюшки были,
остально и все барина. Чулым. Но-
восиб., 1969.

2. Небольшой старый дом. Дома
разные: круглый дом, дом крыжом
крытый. Избушка — небольшой ста-
рый дом. Сузун. Новосиб., 1965.

3. Дом, откупаемый молодежью
для гулянья и работы на осенне-
зимний сезон или на праздничные
дни для гулянья. Снимали избушки,
в них шили, пряли, пели песни, гу-
ляли с парнями в праздники. В святки
гуляли. Прежде отхожей называли,
потом избушкой, а теперь клубы;
а то и на целую зиму избушку сни-
мали, за это надо отработать хо-
зяйке: жать, косить. Моск., 1968.

4. Задняя часть дома. Каляз.
Твер., 1898.

5. Отдельное помещение в доме;
комнатка. Живем ничего, две из-
бушки (чистая комната и кухня).
Златоуст. Челяб., Бирюков. Ново-
сиб. || Самая теплая комната в доме,
в которой живут зимой. Ростов.
Яросл., 1902.

6. Пристройка к избе, где живут
зимой из экономии топлива. Ростов.
Яросл., 1902.

7. Теплое подсобное помещение.
Зап. р-ны Краспояр., 1965. || Поме-
щение, где готовят пищу, едят, сти-
рают белье. Гребен. Терек., 1902.
Ряз., Яросл. Избушка на улице
стояла, стирались там, варили, пой-
ло стояло. Новосиб.

8. Помещение для мелкого скота
(специальная постройка или отго-

роженное место внутри крытого дво-
ра, хлева). Русская диалектология
[без указ, места], 1964. о Скотная
и з б у ш к а . Русская диалектоло-
гия [без указ, места], 1964. ••• Хлев.
Зап. р-ны Краспояр., 1965. *• Хлев
для ягнят. «Над крышею двора ста-
вился небольшой сруб, обязательно
проконопаченный или пробитый
мхом. Это был теплый хлев для яг-
нят, так называемая избушка». Ряз.
Ряз., Руделев, 1957. *• Помещение
для домашней птицы или мелкого
скота. Куриц боле было, конечно.
В избушке, держали. Там и овечки
маленъки, теляты. Кож. Том., 1964.
Том. •» Пристройка к дому и двору
для скота. Ростов. Яросл., 1970.
Ветл. Костром. || Теплый рубленый
хлев для молодняка. Междуречье
Оки и Прони Ряз., 1955—1957.
II Помещение для скота за домом.
Ростов. Яросл., Волоцкий. Избушка
строится маленькая. Она теплая,
туда скотину загоняют. Солому на-
ложат; покроют ее, стены обмажут
глиной или землей. Избушка для овец
хорошо. . У нас избушка была руб-
леная с потолком. Телят туда за-
гоняли. Ряз., 1955—1958. На Алтае
молодняк — телят и ягнят — дер-
жали в особой избушке, в которой
устроена русская печь для отопле-
ния, а также для согревания пойла
для молодняка. Алт., БЛО.МКВИСТ.
И наш. Тобол.

9. Низенький холодный сруб для
хранения молока. Гребен. Терек.,
1902. Ряз. «Избушкой у казаков
называется низенький холодный сру-
бец, где кипятится, сберегается мо-
лочный скоп». Лев Толстой, Казаки.

10. Помещение для телятниц и для
сепарирования молока, состоящее из
двух комнат, в одной из которых
русская печь с котлом для согрева-
ния воды. Слобод. Киров., 1950.

11. Омшаник. Хошь омшаник,
хошь избушка. Ряз., 1955—1958.

12. Небольшой домик в саду, сто-
рожка. Избушки строят в саду, вес-
ной спали там, хранили яблоки там.
Ряз., 1955—1958.

13. Временное жилище. «Среди си-
бирского крестьянства. . широко бы-
ли распространены временные жи-
лища, которые в Западной Сибирп
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называют избушками; это — неболь-
шие срубы, в большинство случаев
без окон, предназначенные дли за-
щиты от непогоды». Бломквист, 1956.
а) Помещение для защиты от дождя,
непогоды (обычно без окон) на бе-
регу реки (для перевозчика). Тюмен.
Тобол., 1899. Урал, о Перевозная
и з б у ш к а . Урал., 1930. б) Изба
на рыболовных промыслах (на бе-
регу моря, рек, озер). «Эта избушка
служит приютом для рыбака без-
лошадника, промышляющего убе-
гами. ., он здесь проживает целыми
неделями безвыездно. . это — бре-
венчатое, теплое (мшоное) строение
на четыре угла, в 4—5 ко. метров,
с крышей на один скат, высотою
около 2 метров. .» Беломор., Дуров,
1929. о И з б у ш к а разволочная.
Разборное помещение на берегу моря
для рабочих на время промыслов.
Разволочные избушки Строить будто
как игрушки Научились мы- тотчас.
Арх., Соболевский, о Рыболовная
и з б у ш к а . Временная постройка
на берегу реки или озера на период
лова рыбы. Тюмен. Тобол., 1899.
Тобол. «Рыболовные избушки в За-
падной Сибири, в системах рек Оби
и Енисея, ставили на берегах рек и
озер, где производился временный
лов рыбы (главным образом весной
и осенью). Это также небольшие
срубы из бревен, положенных на
мху, поверх бревенчатого потолка
насыпана земля, сверху которой
настлан дерн». Бломквпст, 1956.
Урал, в) Жилье в лесу для охотника.
Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин., 1928.
«Охота с огнестрельным оружием со-
единялась с дополнительными прие-
мами: стрельбой с лобаза (помоста)
на солонцах (Бада), устройством из-
бушек, скрытков на болотах при
охоте на сохатых (Кукуй, Новая
Уда). .» Приангар., Быт и искусство
русского населения Вост. Сибири,
1971. о Лесная и з б у ш к а . Хоть
в лесной избушке жить, да за люби-
мым быть (пословица). Кем. Арх.,
1885. Каргоп. Арх. о Охотничья и з-
б у ш к а. «Береговая изба на отъ-
ездах». Верхне-Тоем. Сев.-Двин.,
Клещин, 1927. •» Курная изба в ле-
су. Каргоп. Арх., 1929. *• Лесная
станок-избушка. «Лесные станки-

7 Словарь русских говоров, вып.

избушки ставили себе на зиму в За-
падной Сибири и выжигалыцики дре-
весного угля». Бломквист, 1956. г)
Помещение на время сенокоса в лесу.
«А в недавние еще годы они часто
ночевали на пустошах, в избушках,
которые устраивались на более отда-
ленных от жилья сенокосах. Но
в настоящее время, везде, где только
существовали эти избушки, видны
их одни только развалины, о кото-
рых сохраняются в народе разные
суеверные предания». Кадн, Волог.,
Е. К., 1866. «Избушка (в лесу .на
дальних сенокосах) - - небольшое
строение вроде бани. Пол земляной
или из плит. Почка — каменка, без
трубы. Над ней открывается дымно
окно. Имеются нары для спанья».
Сев.-Двип., Романов, 1928. о И з-
б у ш к а покосная. Урал., Слов.
Акад. 1922. д) Помещение в ноле на
время полевых работ. Тобол., 1899.
Породили, айдате к избушкам. За-
урал., 1932. Курган. Спали в поле
на общих нарах в избушках. Болотн.
Новосиб. о Пашенная и з б у ш к а .
Тюмен. Тобол., 1899. «В б. Тоболь-
ской губ. пашенные избушки ста-
вили на дальних „отъезжих" пашнях,
куда крестьяне переселялись па вре-
мя полевых работ со всем своим
добром и скотом, либо заколотив
с вою иябу в селе, либо оставив там
часть семьи и имущество. Около из-
бушек заводили полное хозяйство».
Бломквист, 1956. Урал, о И з б у ш-
к а полевая. Ишим. Тобол., Арка-
нов. Челяб., 1914. о Польская и з-
б у ш к а. Ишим. Тобол., Арканов.

14. И з б у ш к а овчинная. Спе-
циальное помещение для выделки
овчин. Перм., Слов. Акад. 1922.

15. Помещение, в котором валяют
валенки. Костром., Водарский.

16. Низенькая постройка на мо-
гиле во всю ее длину. Могилу обла-
гают дерном, и никаких избушек не
делается, а ставится деревянный,
непременно восьмиконечный, крест.
Вытогор. Олон., Шейн [с примеч.
«В с. Ундозере, в 10 верстах, есть
избушки на могилах — во всю их
длину, в аршин вышиною»].

17. Род ловушки на медведя. Ив-
бушки рубятся на медведя. Он туды
залезет, поедъ возмет, дверь-то и

12
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закроется. Сейчас-то это отпало,
капканы применены. Том., 1964.

<t?<r Избушкинекий, а я, о е. То
же, что избушенский. Дон., 1929.

Избушбнка, и, ж. Уничиж.
Небольшая изба. Даль [без указ,
места]. Избушонка стоит, гляжу.
Кемер., 1964.

Избывать, а ю, а е ш ь, несов.',
избить, б у д у , б у д е ш ь , сов.;
перех. и неперех. 1. Удалять от себя,
устранять кого-, что-либо; освобо-
ждаться, избавляться от кого-, чего-
либо. Избыла де я немилого свово. .,
Нажила я свою волюшку. Симб., Ки-
реевский. Сарат. Избудешь, батюш-
ка, слугу верную, Посла вольного,
безответного. Тул. Пек., Смол., Ко-
стром., Вят., Арх., Сев.-Двин.,
Олон. А был старик пьяница; ста-
руха его все и избывает старика:
— Что же старик, когда тебя по-
сылают, ступай рядись! Перм. о И з-
б ы в а т ь из чего-либо. А Добры-
нюшка стал жить да быть, Добра
наживать, из лиха избывать. Олон.,
Гильфердинг. о И з б ы в а т ь, из-
б ы т ь от чего-либо. Избыли от
смерти напрасныя Мужики новго-
родские. Пудож. Олон., Рыбников.
И когда выращу сиротных да вас де-
тушек, И я избуду от великоей
заботушки. Петрозав. Олон., Бар-
сов. о И з б ы в а т ь ' чего-либо. И
стали они жить да поживать, ума
наживать, а лиха избывать. Са-
рат., Афанасьев. Бога моли да его
поминай, Всякого зла-лиха избывай.
Арх., Григорьев. || Перех. Притес-
нять, мучить кого-либо, желая осво-
бодиться от кого-либо, сживать со
свету. Слов. Акад. 1847. Не избывай
постылого, не взял бы бог сильного
(пословица). Волог., Обнорский.
Арх., В лад., Вят. Все избывали его,
он и пропал. Свердл. Перм., Сиб.,
Заурал., Амур. » Выживать откуда-
нибудь. Шадр. Перм., Урал., 1930.
о И з б ы т ь человека. Извести.
«Поверье, с ветру нагнать на здоро-
вого болезнь и напасти». Нерехт.
Костром., Смирнов, 1853.

2. Перех. Желать смерти кому-
либо. Кто избывает ребят, у тех
еще живучее бывают. Вят., 1901.
Арх., Перм., Урал., Сиб., Курган.
Меня девки избывают И сулят сосно-

вый гроб. Будет время — наревутся
У моих холодных ног (частушка).
Заурал.

3. Перех. Фолък. Выдавать замуж.
Вы, родные да мои родители, Что вы
ходите да все гуляете, За народ-лю-
дей хороняетесъ, Все меня младу из-
бываете. Белозер. Новг., Архив РГО.
Костром. Избыват, отдават Свою
дочь голубушку. Арх. Волог., Вят.,
Перм., Твер., Лешшгр., Смол., Пек.,
Тул. о И з б ы в а т ь из дома, из
житья. Ты избываешь меня, батюшко,
Как лихого зверя из бору, Так меня,
младу, из дому (свадебн. песня).
Сольвыч. Волог., 1896. . .Да все
меня избываючи да из житья-то из
девичья. Волог. о И з б ы т ь с рук.
Не чаяла матушка с рук меня из-
быть, Избыла родимая во единый
часок. Верейск. Моск., Киреевский.

4. Перех. Сбывать. Избыть бы
куда-то сено надо — нет теперь ко-
ровы-то. Ново-Лялин. Свердл., 1964.

5. Перех. Расходовать, проживать.
Черепов. Новг., 1853. Что нако-
пили — все избыли. Новг. Яросл.,
Волог., Тамб. Что нажили в преж-
нее время, то в голодные годы избыли
на нужду. Ворон. •» Сов. Отдать,
истратить. Молог., Пошех. Яросл.,
Волог. Волог., Черепов. Новг., 1853.

6. Сов., перех. Потерять, лишить-
ся. Не чаяла матушка Своего сына
избыть. Орл., Киреевский.

7. Сов., перех. Пережить, прожить.
Урал., 1930.

8. Сов., перех. Удовлетворить, уб-
лажить кого-либо. Да ты думаешь,
его этим избудешь? Нет, все равно
свое выпросит. Заурал., 1902. Кур-
ган.

Избываться, а е т с я, несов.',
избыться, б у д е т с я, сов. Сбы-
ваться. И говорила, как снарядная
суседушка, И так ведь избылось и
в точь все обрещалосъ! Петрозав.
Олон., Барсов.

— Доп. [Знач.?]. У меня горю-
чих-то слез Текут три речки быст-
рые. . Они текут не перетекут, Они
текут урываются, Желты песочки
смываются, А меня избываются.
Кадн. Волог., Слов. карт. ИРЯЗ.

Избывный, а я, о е иизбыв-
Нбй, а я, б е . Поправимый. Даль
[без указ, места].° И з б ы в н ы и.
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Что и говорить, беда, да ведь избыв-
ноя, мало ли народу пропадало, да
ведь опосля ворочалось. Помор. Арх.,
1885.

Избыгать, а е т, сов., неперех.
1. Растаять, стаять (о снеге, льде).
«Наступил март — солнышко стало
пригревать сильнее зимнего, снег
уже почти весь стаял, избыгал, как
здесь говорят». Сиб., Черкасов, Зап.
охотн. Вост. Сиб. Лед быгает; гляди
скоро совсем избыгает. Норч. Забайк.

2. Лицо и з б ы г а л о. Обветри-
ло. Иркут., Ровинский.

t,~>jo Избызоватъ, з у ю, з у е ш ь,
сое., перех. Избить, исколотить. Во-
лог., Даль. Он так избызовал парня,
что даже вчуже жалко. Волог. —
С р . И з б у з о в а т ь .

Избит, а и у, м. Сбыт. Пек.,,
1969.

Избить. См. И з б ы в а т ь .
Избиться. См. И з б ы в а т ь -

с я.
Избйчиться, ч у с ь, ч и ш ь-

с я, сов. Рассердиться, надуть губы.
Пек., Осташк. Твер., 1855. Смол.

Избйш, м. Отдельно торчащий
камень посреди наносной почвы лу-
говой долины реки. Том., 1863.

Избяной, а я, бе. 1. И з б я -
н о й лес. Строевой лес, годный для
постройки изб. Волог., Грязов. Во-
лог., Обнорский. Тута был избяной
лес — повырубили. Вельск. Смол.,
Копаневич.

2. И з б я н о й участок. Усадьба.
Ср. Урал, 1964.

3. И з б я н о й . Домашний (о жи-
вотных и птицах). Избяной петух,
избяной голубь, избяной перепел. Во-
рон., Тростянский. Кошка — избя-
ной зверек. Великолукск. Пек.

4. И з б я н о й уж. «Уж, кото-
рый живет иногда в подполье (под
избой); население считает, что укус
этого ужа смертелен для человека».
Соль-Илецк. Чкал., Моисеев, 1955.
= И з б я н б й , б г о, м., в знач.
сущ. Избяной укусит, от него уж не
воротишься. Соль-Илецк. Чкал.,
1955.

5. И з б я н о й . Комнатный (о ра-
стениях). Избяной перец, он злой.
Соль-Илецк. Чкал., 1955. Ястречки
растут избяны, мы их сеем. Цве-
точки избяные. Зырян. Том.

6. И 3 б Я Н Ы Й.; «ИзбяНЫЙ, Нв
всегда вежливый юмор». Порх. Пек.,
Копаневич.

Извада, ы, ж. Баловство. Пек.,
1855.

Извадитъ. См. И з в а ж и-
в а т ь.

Изводиться. См. И з в а ж и-
в а т ь с я.

<г*0Извадка, и, ж. 1. Привычка,
повадка. Юрьев. В лад., 1854. У него
уж иввадка такая: как пришел, так
и на печку скорей. Влад. Яросл.,
Твер., Белеб. Уфим. || Дурная при-
вычка. Слов. Акад. 1847. Кадн. Во-
лог., 1895. Уж такая извадка у него
проклятая есть: подойдет тихонько
да и кольнет изо всей силы. Волог.
Яросл. Я так тебя кнутом-то подъ-
ярыжу, что у меня оставишь эти
извадки. Костром. Перм., Урал,
о Иметь, поиметь' и з в а д к у. Еще
при мне она извадку поимела (сказка).
Варнав. Костром., 1914.

2. Обычай. Извадка така у нас.
Белеб. Уфим., 1905.

1. Изваживать, а ю, а е ш ь,
несов.; извадить, д и ш ь, сов.; пе-
рех. Баловать; потворствовать дур-
ным поступкам. Слов. Акад. 1847.
Пек., 1855. Костром. Мотри, не
балуй девку: извадишъ, опосля каяться
будешь. Вят. Перм., Свердл., Урал.,
Сиб., Курган. К чему изваживать
ребенка. Том. Енис., Краснояр.

2. Изваживать, а ю, а е ш ь,
несов., перех. Мучить, изводить кого-
либо. Агашка, ты бросала бы да не
изваживала его. Чулым. Ново сип.,
1969.

Изваживатъся, а ю с ь,
а е ш ь с я, несов,; извадиться, в а-
д и ш ь с я, сов. 1. Сов. Повадиться.
Перм., 1858. Вишь извадился по го-
стям ходить. Вят. Влад., Яросл.,
Костром., Урал., Терек. Мою коно-
пельку, мою зеленую Извадился кле-
вать вор-воробей. Ворон. Том.

2. Привыкать к чему-либо. Слов.
Акад. 1847. Юрьев. Влад., 1854. Не
изводились мы, государь, дома си-
деть, Извадилисъ мы, государь, сами
ездить, Сами ездить по полю по
чистому. Арх., Киреевский. Яросл.,
Вят., Перм., Нижегор. Теленок изва-
дился этта пойло пить. Кострой.
Воров. || Привыкать к дурным при-

7*
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вычкам, приобретать дурные навыки.
Даль [без указ, места]. Яросл., 1896.
Избавился воровать-то, еретик. Го-
лову надо сломить! Сев.-Двин.
Свердл.

3. Сое. Избаловаться. Даль [без
указ, места]. Кошка у меня совсем
извадиласъ — прямо на стол лезет.
Свердл., 1964. Чулым. Новосиб.

с^З7 Извил, а и у, м. 1. Покатая, по-
логая поверхность, покатость. Пу-
дож. Олон., 1871. Олон.

2. Некрутой длинный подъем; из-
волок. Хакас. Краснояр., 1960.

3. «Носа за четыре версты имеется
извал, где по одну сторону идет пе-
сок, а по другую — тина». Пек.,
Кузнецов, 1912—1914.

Изваландатьея, а ю с ь,
а е ш ь с я, сов. Испачкаться. Запон
подвяжи, а то изваландаешъся вся.
Мотри, ежели опять так иавалан-
даешъся, па деор пущатъ не буду.
Урал., 1968.

Наваливать, а ю, а с m ь, не-
i-'Ов.', иявалйть, л ю, и а л и m i., сое.;
перех. Опрокидывать, вываливать.
Слов. Акад. 1847 [с пометой «обл.»].
II Везл. Наклонило набок, свалило.
Дорога-то немного по косогору шла,
воз-то и извалило, пришлось перекла-
дывать. Кирен. Иркут., 1960.

Наваливаться, а ю с ь,
а е ш ь с я, несов.; извалйться,
л ю с ь , в а л и m ь с я, сов. 1. Опро-
кидываться, вываливаться. Слов.
Акад. 1847 [с пометой «обл.»]. У бать-
ка росла, у батька выросла, А замуж
пошла — зажурилася, А с белых но-
жек извалилася, А с белого личика
изменилася. Александр. Екатерино-
слав., Шейн. После выехал на боль-
шую дорогу, и воз у него извалился.
Нолин. Вят. Вят.

2. И з в а л й т ь с я житьем. На-
чать беднеть. Жил богато, а ныне
извалился житьем. Вят., 1907.

ИзвалЙТЬ. См. И з в а л и-
в а т ь,

Извалйться. См. Н а в а л и -
в а т ь с я .

Навалки, мн. Раскаты с уха-
бами на зимней дороге. Вят., 1907.

1^1 г> Извалок, л к а, м. 1. Яма па
дне реки. Идет, мелко, а потом из-
валок. . Туда осенью стерлядь ло-
жится, а по бокам осетр ложится. .

Извалок большой, глубокий. Том.,
1964.

2. Небольшая возвышенность,
холм на дороге. Извалки — взгорье
на дороге, сани хлеснет, хлеснет,
держись только. Пинеж. Арх., 1961.

Извалтбжить, ж у, ж и ш ь,
сов., перех. Испачкать (одежду,
обувь). В грязи все извалтбжила.
Пенз., 1910.

Извалтбрить, р ю, р и ш ь,
сов., перех. Избить. Земетч. Пенз.,
1945.

ИзВаЛТ^ЗИТЬ, и и ш ь, сое., пе-
рех. Избить. Курск., 1930. Тул.
Иавалтузил он его не худо. Заурал.
Курган. Как начал его валтузить,
всего извалтузил. Тул.

Извалйть, я.го, я е га ь, сое.,
перех. 1. Приготовить из теста. Из-
валять хлеб. Вят., 1907. Изваляла
ярушники, а печь не закрыта — жар
выйдет. Вят.

2. Убить. Калуж. Калуж., Второе
Доп., 1905—1921.

Извалиться, я ю с ь , я е ш ь с я ,
сое. Долго проваляться. Изваляется
твое белое тело По чистому полю,
Терек., 1868. Пек., Смол.

Извар, а и у, м. 1. Отвар,
бульон. Пек., Осташк. Твер., 1855.
«Лапша на изваре (без мяса) по-
дается на свадебном столе». Вят.,
Зеленин, 1903.

2. Вид компота. Извар — это яб-
локи, груши, вишенье высыпешь в чу-
гунку, нальешь воды, в печь поста-
вишь, сварится — вот и извар. Ан-
нен. Ворон., Тучемская.

3. Жидкость, оставшаяся после
варения чего-либо. Даль [без указ,
места]. Выплесни его: тут уж доб-
рого не жди, свиньи съедят — извар!
Ряз., Макаров.

4. Только что сварившийся холо-
дец. Садись обедать, налью извару.
Пек., 1968.

5. «Отруби, жидко замешанные в
воде, для обваривания глиняных
горшков, принимающих вследствие
этого пестроту». Холмог. Арх., Гран-
дилевский, 1907.

6. Сосуд для носки воды; ушат.
Тамб., 1852. Тул., Калуж. На лавке
стоит ведро, или извар, и корец для
черпания воды. Курск. Яросл., Новг.
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1.,Извара, ы, ж. I . Гуща, остав-
шаяся от варки кваса, меда, пива.
Бурнашев [без указ, места]. Кормил
коня пшеном белояровой И поил из-
варою медвяною. Повен. Олон., Рыб-
ников. Волог.

2. То же, что извар (в 6-м знач.).
Тул., Калуж., Ряз., 1820. Моск.
Есть вода в изваре-то? Орл. Курск.,
Ворон., Тамб., Симб., Твер., Яросл.,
Влад. Это горит в трубе тряпица,
дай из извары корчик воды, я залью.
Оренб., 1854. Волог., Новг., Сев.-
Двин. || Большая кадка (ведер 10-12)
для воды. Жиздр. Калуж., Щепетов,
Архив АН. Ворон., 1961. Это раньше
ходили по воду — вот такая-то вы-
сокая из дерева ведерок десять нали-
валася извара с ушками. У нее
хлуд, дрюк, на нем носили. Курск.
Калуж. || Сосуд для жидкости вме-
стимостью в 3 ведра. Кадн. Волог.,
1890. || Ушат мерою в ведро. Лунин.
Пенз., 1958. || Бадья, в которой но-
сят воду. Нижнедев. Ворон., 1893.
|| Кадка с двумя ушками, в которой
носят воду. Ворон., Тростянский.

II И з в а р а чего-либо. О коли-
честве чего-либо, вмещающегося в та-
кую посуду; мера чего-либо. Много
ли привез — извар воды. Черепов.
Новг., 1852. Волог., Яросл.

3. Деревянная посуда для кухон-
ных отбросов. Плотник сдежил две
извары. Лунин. Пенз., 1958.

4. Посуда для смоления дратвы.
Извара — варим дратву. Том., 1964.

2. Извара, ы, ж. Сильная жара,
зной. Извара пришла (стало очень
жарко). Олон., Куликовский, 1885—
1898.

3. Извара, ы, ж. 1. Ссора, не-
согласие. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Такая завязалась извара, что не слу-
шал бы, В изваре жить, людям на
помеху. Пенз.

2. О неаккуратной женщине, не-
ряхе. «Извара — баба развара — не-
ряха». Волог., Копорский, 1929.

цьо Изваракатъ, а ю, а е ш ь,
сов., перех. Испачкать, выпачкать.
Да-ко мне грамотку-ту: понапрасну
только изваракаешъ. Буйск. Кост-
ром., Второе Доп., 1905—1921. Поль-
кин вон бы сак надела, да боюсь его
изваракать. Моск. Курган., Заурал.
• о И з в а р а к а т ь чем-либо. Все

сапоги грязью изваракал. Покр. В лад..
Второе Доп., 1905—1921.

Изваракатъся, а ю с ь,
а о га ь с я, сов. Испачкаться, вы-
пачкаться. Моск., Слов. Акад. 1922,

Изварец, р ц а, м. Кушанье из
вареного в воде лука. В кусте сидит
старец да варит изварец. Волог.,
Афанасьев. Вот изварцу не хочешь ли?
Покушай! Волог.

Йзварзакатъ, а го, а е га ь,
сов., перех. Испачкать. Даль [без
указ, места]. Влад., Слов. Акад. 1922.

Изварзатъ, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. Испачкать, запачкать.
Шольск. Волог., Опечен. Новг., 1920.
Новг.

Извйрзатъея, а ю с ь, а е ш ъ-
с я, сов. Испачкаться, з а п а ч к а т ь с я .
Шольск. Волог., Опечен. Новг., 1920.
Новг.

Изварйть, р ю, в а р и га ь,
сов., перех. Сварить. Даль [без указ,
места]. У меня, у молодой, дома уб-
рано: Печка стоплена, щи изварены.
Пек., Копаневич.

Изварйться, р ю с ь, ва-
р и ш ь с я , сов. Обвариться, ошпа-
риться. В печи заблудитися, Штями
изваритися. Вельск. Волог., 1862.

Изварлыжитъея, ж у с ь,
ж и ш ь с я, сов. 1. Излениться,
привыкнуть к праздности; избало-
ваться. Чебокс. Казан., 1882. Что
не заставляешь работать? Изварлы-
жится ведь. Вят. Киров. Лентяй,
изварлыжился, ниче не делат, на
обман пошел. Южп. р-ны Краснояр.

2. Зазнаться. Малмыж. Вят., 1897.
Извар лйжничатъея, а ю с ь,

а е ш ь с я, сов. То же, что извар-
лыжиться (в 1-м знач.). Юго-вост.
Вят., Зеленин, 1901.
ТоИзварлйгчитьея, ч у с ь,
ч и ш ь с я, сов. То же, что извар-
лыжиться (в 1-м знач.). Юго-вост.
Вят., Зеленин, 1901.

Изварначить, ч у, ч и ш ь,
сов., перех. 1. Испортить дурным
воспитанием, избаловать. Робенка
изварначили — баловной стал. По-
лев. Свердл., 1964.

2. Сломать, повредить, испортить.
Ше ты так забор-то изварначил.
Нижне-Тагил. Свердл., 1964.

3. Обругать. Муллов [без указ,
места].
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№ Язварибчитъея; ч у с ь,
ч и ш ь с я, сое. Стать лентяем; из-
баловаться, испортиться нравствен-
но. Иаварначился наготове угланиш-
ко-то [мальчишка]. Со ликам. Перм.
Второе Доп., 1905—1921. Перм. Он
совсем изварначился. Свердл. || Стать
дерзким. Шадр. Перм., Урал., 1930.

Извйрок, р к а, м. Похлебка.
Кадн. Волог., 1883—1889.

Изваря, и, ж. Ушат. Калуж.,
1824. На дворе дождь, дождь. . Вед-
ром поливает Изо всей извари. Обоян.
Курск.

Извачкать, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. Испачкать. Всего себя извач-
кал глиной. Пенз., 1960.

Извачкаться, а ю с ь, а е ш ь-
с я, сое. Испачкаться. И где ты так
извачкаласъ? Пенз., 1960.

Изведать, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. Фолък. Поведать, сказать. Ты
скажи, родитель-батюшка, Мне из-
ведай, красно солнышко, Уж ты куда
снаряжаешься. Олон., Барсов. Тут
Еленушка да все изведала. Арх.,
Марков.

Изведёнция, и, ж. Израсходо-
вание, употребление чего-либо. Ос-
ташк. Твер., Пек., 1855.

Извёдок, д к а, м. Выводок.
Новорж., Порх., Пек. Пек., 1855.

<(̂ о Извезнбй, а я, бе. Известко-
вый. Извезного камня вот у нас близ-
ко нету, а шибко бы надо. Перм.,
Луканин, 1856. Урал.

Извезняк, а, м. Известняк.
На флюсы идет извезняк, скварец.
Урал., 1936.

ИзвёК, нареч. Издревле, исстари.
Извек так деды наши делали. Шенк.
Арх., 1852. Арх. Мужик там извек
конюхом. Том. о И з в ё к род.
Церкву-то извек род сделали, забыл
в какем году. Сызр. Куйбыш., Куз-
нецова.

Извека, нареч. То же, что из-
век. Слов. Акад. 1847 [с пометой
«стар.»]. Арх. [?], Даль.

Извекбв, нареч. То же, что из-
век. Арх. [?], Даль. Холмог. Арх.,
1907. Извекбв живем туто-ка. Арх.

Извековалец, л ь ц а, м. Че-
ловек, проживший всю жизнь на
одном месте (в одном селе, городе),
старожил. Два дома пройти — там
есть извековальцы. Иркут., 1970,

Извёковатый, а я, о е. Иска-
леченный, изувеченный. Твер., Даль.

Извёковать, к у ю , к у е ш ь ,
несов.; извёчить, ч и ш ь, сов.; перех.
Изувечивать, наносить увечья.°И з-
в ё к о в а т ь . Пек., Осташк. Твер.,
1855. Твер. ° И з в ё ч и т ь. Пек.,
Твер., Даль.

Извёковать, к у ю , к у е ш ь ,
сов., неперех. 1. Прожить жизнь.
Слов. Акад. 1847. Пек., Осташк.
Твер., 1855. Сиб., Кемер., Том.
А ты, Финка, скажи барину: Да я,
у вас извекую, разе выгоните. Тобол.
Ряз. о Перех. И з в ё к о в а т ь
век. Я весь век извековал на этом
проулке. Ряз. Ряз., 1960—1963.

2. Прожить не выйдл замуж, по-
стареть в девичестве. Пожилая де-
вушка, ее никто взамуж не берет, так
говорят: Ишь извековала вся. Зырян.
Том., 1964.

2. Стать негодным (в результате
длительного употребления, долгого
лежанья и т. п.). Извековал мой бар-
хатец. Даль [без указ, места]. — Ча-
сы-то у вас как ходят? — Омм изве-
ковали заместо меня. Ряз. Ряз.,
1960-1963.

Извёковатьея, к у ю с ь ,
к у е ш ь с я , несов.', извёчиться,
ч у с ь , ч и ш ь с я , сов. Искалечи-
ваться, получать увечья. Пек.,
Твер., Даль. « - И з в ё ч и т ь с я .
Изувечиваться, делая или нося что-
либо не по силам. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

'**" Извековатьея, к у ю с ь ,
к у е ш ь с я , сов. То же, что изве-
ковать (в 1-м знач.). Ряз. Ряз.,
1960—1963. У меня и родители все
народились и все извековалисъ здесь.
Кемер. Том., Иркут.

ЙЗВвКУ и ИЗВёку, нареч. То
же, что извек. = И з в е к у. Йзвеку
так повелось. Сев.-Двин., 1928. Ир-
кут. = И з в е к у. Арх. [?], Даль.
Все извеку было. Том., 1964. о С и з-
в е к у веков. Том., 1964. = И з в е-
к у [удар.?]. Извеку живем тута.
Пек., Смол., Копаневич.

Извеличать, а ю, а е ш ь, не-
сов. и сов., перех. Называть -почти-
тельно, по отчеству. Кадн. Волог.,
1858. А как тя извеличают. Волог.
о И з в ё л и ч а т ь. Надо назвать
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да швёличатъ чужего чуженина, уда-
лого-то молодца. Кадн. Волог., Дур-
ново, "Ушаков. о И з в е л и ч а т ь
на имя. Нас не всех, голубушек, На
имя извеличают. Вельск. Волог.,
1862. о И з в е л и ч а т ь по вели-
честву, по извотчине. Назовем-ка его
по имени, Изееличаем его по извот-
чине: Свет Иван Иванович. Волог.,
Шейн. Так изволь назвать по имячку,
Иавеличать по величеству. Волог.

Йзвенееть, и, ж. Нечаянность.
Осташк. Твер., 1855.

Извередйть. См. И з в е р е-
ж а т ь.

Извередйться. См. И з в е-
р е ж а т ь с я .

Изверёдная, о и, ж. Женщина,
беременность которой сопровождает-
ся болезнью или прерывается увечь-
ем. Ачин. Енис., 1898.

Извербжатъ, а ю, а е ш ь, ме-
ссе, и сов.; извередйть, д и ш ь, сов.;
перех. 1. Наносить ушибы, поврежде-
ния, увечья. Били брата моего обу-
хом и топтунами (т. е. топтали но-
гами), груди изеережали. Ярен. Во-
лог., 1853. Волог., Енис.

2. Сов. Получить увечье во время
. беременности, нарушить увечьем бе-

ременность. Ярен. Волог., 1853. Во-
лог.

Извережатъея, а ю с ь,
а е ш ь с я, несое. и сов.; извере-
дйться, д и ш ь с я, сов. 1. Повре-
ждаться, изувечиваться израниватъ-
ся. Ярен. Волог., 1853. Волог.

2. Преждевременно рожать, выки-
дывать в результате полученного
повреждения. Ярен. Волог., 1853.
*• О животных. Лошадь была жереба,
да извережалась и пропала. Ярен.
Волог., 1853. Извережалась скотина
(выкинула, не доходила). Тюмен. То-
бол., Ончуков.

Извёренъ, я, м. О том, кто вы-
шел из веры, из доверия, кому не
верят. Ярен. Волог., Протопопов.

у «г» Изверетёнить, ню, н и ш ь,
сов., перех. [?]. «Устроить». Охан.
Перм., Урал., Миртов, 1930.

ЙЗВёрие, я, ср. Вера. Изверие
какое у них, не знаю. Казаки-некра-
совцы, 1968.

Изверкать, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. Сломать, испортить. Киров.,
1968.

Извернуть. См. И з в ё р т ы-
в а т ь.

Извернуться. См. И з в ё р -
т ы в а т ь с я .

Извербхтать, а ю, а е ш ь,
сов., перех. Испортить. Ну-ко, у отца
опять всю соху-то изверохтал. То-
тем. Волог., 1892.

Изверетать, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. и неперех. 1. Рассчитать, рас-
пределить. Даль [без указ, места].
Здесь надо подумать да изверстать,
если с люба не столковаться (при
наделе земли). Кадн. Волог., 1899.

2. Израсходовать. Сколько денег-
то было и все изверстал. Картошку
изверстали, надо еще закупать.
Моск., 1968.

Извёретво, а, ср. Зверство.
Сын-от такого изверства не допу-
стил бы никогда. Ср. Урал, 1964.

Изверетьё, и, ср. Отверстие.
Касим. Ряз., 1892.

Извёрт, а и у, ж. Денежный
оборот; расход. Надо где-нибудь взять
денег на изверт. Вят., 1907.
Г/оИзвертатъ, а ю, а е ш ь, не-
сов., перех. То же, что извертывать
(в 1-м знач.). Южн., Даль.

Извертаться, а е т с я, сов.
Выкинуть (о преждевременных ро-
дах у животного). Урал., 1930.

Извертеть, т и ш ь, сов., перех.
То же, что извернуть (в 1-м знач.)
(см. И з в е р т ы в а т ь ) . Даль [без
указ, места]. Ныне на Волге лед то-
нок, весной скоро его извертит. Ко-
стром.

Извертйна, ы, ж. Пойма, по-
емный луг. Твер., Даль [с вопросом
к слову и знач. «рытвины от воды?»].
Твер., Слов. Акад. 1922.

Извертывать, а ю, а е ш ь, не-
сов.; извернуть, н у , н ё ш ь, сов.;
перех. 1. Изгибать, извивать, скру-
чивать. Даль [без указ, моста].
Ноне в страду намучишься: гли-ко
ветер как хлеба навёртывает. Шадр.
Перм., Успенский.

2. Сов. Завернуть (тесто). Ну рас-
катаешь тесто, потом так извер-
нешь, а потом так, как в узел завя-
зываешь. Параб. Том., 1964.

5'>"Извёртываться, а ю с ь,
а е ш ь с я, несов.; извернуться,
н у с ь, н е ш ь с я , сов. 1. Гнуться,
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извиваться, скручиваться. Съехались
два сильные, могучие богатыря на
чистом поле на Куликове в бою-драке
переведаться. . Копьями соткну-
лись — копья извернулись. Шенк.
Арх., Афанасьев. Арх. От ветров,
дождей, солнца дерево сохнет, извер-
тывается. Уральск.

2. Сов. Превратиться в кого-, что-
либо, обернуться кем-, чем-либо.
Григорий лег спать, а он извернулся
мухой, полетел искать, где эти туф-
ли шьют. Перм., Зеленин. Свердл.

3. Сов. Вернуться, возвратиться.
Нижнедев. Ворон., 1906.

f i b Извершйть, ш у, ш и m ь, сов.,
перех. И з в е р ш й т ь речку, ключ,
лог. Дойти до верховьев, вершины,
верхней части реки, ключа, лога.
Усть-Канск. Горно-Алт., 1963.

Изверюхать, а ю, а е ш ь,
сов., перех. Изогнуть, испортить (ка-
кую-либо вещь). Вят., 1858. Изве-
рюхала уж весь портфель. Вожгал.
Киров. || Изломать. Вят., 1901. Из-
верюхал уж лодочку-то. Медян. Ки-
ров. о И з в е р ю х а т ь чем-либо.
Ветром все в саду изверюхало. Вят.,
1907.

Изверюхатьея, а е т с я,
сов. Искривиться. Сапог весь изве-
рюхался. Уржум. Вят., 1882.

ИзвёС, а и у, ж. Без и з в е с у.
Тайком, не ставя в известность.
Раньше ж ведь не расходилися: вен-
чанья были. Жена тогда уже не
расходилася, а убегала без извесу, и
где она, неизвестно. Каргас. Том.,
1964.

si о Извееелйть. См. И з в е с е-
л я т ь.

Извееелйть, я ю, я е ш ь, не-
сов.; извееелйть, л ю, л и ш ь , сов.;
перех. Веселить, увеселять. Дай-
ко-съ мне зелена вина. . Буйна голова
мне извеселитъ. Олон., Гильфердинг.
Он в гусельки играет, Всю братью
извеселяет. Пек., Соболевский.

ИзвёСОЧНЫЙ, а я, о е. И з в ё-
с о ч н ы й чан. Небольшой дере-
вянный чан, в котором разводится
известковое молоко. Киттара [без
указ, моста], 1855—1856.

Извёствовать, с т в у е ш ь,
иесов. и сов., перех. Сообщать сведе-
ния, извещать. Даль [без указ,
места, с пометой «церк.»]. А вы люда

ученые. . Извествуйте, истолкуйте
нам: Что есть в году. Тобол., Слов.
Акад. 1922.

Извести. См. И з в о д и т ь .
Известие, я, ср. Потеряться

без и з в е с т и й . Пропасть без
вести. Том., Том. слов., 1964.

Известись. См. И з в о -
д и т ь с я .

Известить. См. И з в е щ а т ь .
1. Известиться. См. И з в е -

щ а т ь с я .
2. Известиться, сов. Из-

вестись. Пек., Карпов, 1855.
5УИзвёетия, и, ж. Известие. Из-

вестии никакой нет. Крив. Том.,
1964. Тул., Юяшовеликорус.

Извёстка, и, ж. Весть, из-
вестие. Известку даю о себе. Казаки-
некрасовцы, 1968.

Извеетнйть, н ю, н и ш ь, сов.,
перех. Сделать известным что-либо,
сообщить. Чердын. Перм., 1900.

Известный, а я, о е; с т е н ,
с т н а, о. 1. Извещенный, осведом-
ленный. Пошех.-Волод. Яросл., 1929.
о Быть и з в е с т н ы м . Знать,
быть извещенным, осведомленным.
Будьте известны, обчество, буде не
отдает он мене моего става, я до
исправника и до всех дойду. Я этому
не известен. Колым. 1901. Яросл.
о И з в ё с т е н чему-либо. Я из-
вестен этому. Пошех.-Волод. Яросл.,
1929. о И з в ё с т е н о чем-либо.
Я известен об этом. Пошех.-Волод.
Яросл., 1929.

2. Богатый. Нижегор., 1850.
<х> Известно золото. О человеке

с определенными качествами. За-
урал., 1962. Да ведь он чо — из-
вестно золото! Даже ждать нечо.
Курган. В известную голову, в из-
вестный голос кричать. Кричать во
весь голос, изо всех сил, очень
громко. Катается, кричит в извест-
ную голову (от боли). Судж. Курск.,
1915.

Извееточка, и, ж. Ласк. Из-
весть. Церкви у нас да все каменные,
А известочкой они да отбелены.
Олон., Гильфердинг. Влад. Привези
извёсточки. Тул.

Известь. См. И з в о д и т ь .
Извёстьице, а, ср. Ласк. Из-

вестие. Сами сходите, крестьян/г,
приузнаете, С каким да он приехал
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со иавестъицем. Олон., Барсов. Бе-
ломор.

Извет, а и у, м. 1. Донос.
Слов. Акад. 1847. Ярен. Волог.,
1853. Пек., Смол. || Клевета. Не-
рехт. Костром., 1853. Извел на меня
лихой извет. Пек. Смол.

2. Известие, донесение. Волог.,
1852. Садовник услышал, извет там
подал. Кирил. Новг., Б. и Ю. Соко-
ловы. || Извещение, весть, объявле-
ние. Верховаж. Волог., 1849. Во-
лог., Влад. Пришел из правления

.извет. Вят.
3. Недоброжелательство. Осташк.

Твер., Пек., 1855. || «Урок, порча,
сглаз». Пек., Твер., Даль.

Извётитъ. См. И з в ё т о-
в а т ь.

Извётитъся. См. И з в ё т о-
в а т ь с я.

ъ'го Извётка, и, ж. Извещение,
весть; весточка. Ты, как доедешь,
дай мне изветку. Вят., 1907.

Извётливый, а я, о е; л и в,
а, о. Склонный к доносам, клевете.
Будь приветлив, да не будь изветлив.
Новооск. Курск., 1852.

Извётная, о и, ж. Челобитная.
Вели принять сю мою изветную

• в Еренском городке, в съезжей избе.
Ярен. Волог., Протопопов, 1852.

Извётный, а я, о е. 1. Содер-
жащий донос, клевету. Пек., Ос-
ташк. Твер., 1855.

2. Тайный, скрытный. Осташк.
Твер., 1855.

Извётовать, т у ю , т у е ш ь,
несов.; извётить, т и ш ь , сов.; пе-
рех. Ругать, бранить кого-либо. Орл.,
Даль.

Извётоваться, т у ю с ь,
т у е ш ь с я, несов.', извётиться,
т и ш ь с я, сов. Подвергаться доно-
сам, клевете, доносительству. Орл.
[?], Даль.

ИзвеТОШаТЪ, а е т, сов., непе-
рех. 1. Изветшать. Одеяло-то изве-
тошало уж. Буйск. Костром., Вто-
рое Доп., 1905—1921.

2. Выйти из употребления, оби-
хода. Это все изветошало. Богород.
Моск., 1910.

Изветошйтьея, ш и т с я,
сов. Сделаться ветхим, износиться.
Даль [без указ, места]. Когда, зипун
изветошится, его покрывают сверху

ветошью (холстом). Иркут. Якут.,
1905—1921.

Изветреватъея, сов. [Знач.?].
Черная черемушка вся изветревалася.
Осин. Перм., 1930.

Извётрелый, а я, о е. Обве-
тренный, погрубевший от ветра.
Слов. Акад. 1847. Раскололись из-
ветрелы-те руки. Нижне-Тавд. Тю-
мен., 1964.

?5ЪИзвёТретъ, р е е т , сов., непе-
рех. Обветриться (о коже на руках,
лице и т. п.). Даль [без указ, места].
Шадр. Перм., Слов. Акад. 1922.
Урал. Надень рукавицы, а то руки
изветреют. Камен. Свердл.

Извётрить, р и ю, р и ш ь,
сов., неперех. То же, что изветреть.
Слов. Акад. 1847, Все лицо у меня
изветрило. Не пойду на двор, на
ветру вся изветрию. Помажь ему
каймаком на ночь губы-то: совсем
изветрил. Урал., 1968.

Изветчёнитъея, н и т с я,
сов. Изветшать, износиться (об одеж-
де). Богород. Моск., 1898.

Изветшалитъ, л ю, л и ш ь ,
сов., перех. Привести в состояние
изнеможения; состарить. оВезл. Мо-
тает меня, куда ветер повеет, и всего
изветшалило. Афанасьев [без указ,
места]. Слов. Акад. 1922 [с пометой
«обл.»].

Извёчить. См. И з п ё к <>-
в а т ь.

Извёчиться. См. И з в ё к <>-
в а т ь с я.

Извёчъе, я, ер. Увечье. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.

1. Извещать, а ю, а е ш ь, не-
сов.; известить, в е с т и ш ь, сов.;
перех. и неперех. 1. Неперех. И з-
в е щ а т ь , и з в е с т и т ь кому-
либо. Давать знать, говорить кому-
либо. Девкипа мать ушла в деревню
и известила соседям: — Идите бить
разбойников! Перм., Зеленин.

2. Перех. Сообщить что-либо. Из-
вестила все подробности. Сосп.
Пенз., 1956.

5^2. Извещать, а ю, а е ш ь, сов.,
неперех. Ослабеть, истощиться; исто-
щать. С такой работы рай весь из-
вещаешь. Покр. Влад., Второе Доп..
1905 — 1921.
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5!Г5 ИзвешДться, а ю с ь, а е ш ь-
с я, несов.; известиться, т и ш ь-
с я, сов. Получать известие о чем-
либо. Ты приезжий да большой сват,
Чеснохвальная коровайница, Вы из-
волъте-ко извещатися: Перво местеч-
ко возле меня, друга место супротив
меня, Третье место, где полюбится.
Белозер. Новг., Шейн. Яросл.,
Урал., Арх., Дон.

Извещеванье, я, ср. Расходы,
издержки. Даль [без указ, места].
Слов. Акад. 1922 [с пометой «обл.»].

Извещевать, а ю, а е m ь, сов.,
перех. Истратить, израсходовать;
промотать. Вез отца он все извеще-
вал. Вят., 1847. Она без мужа все
имение извещевала. Вят.

Извещеватъея, а ю с ь,
а е ш ь с я, сов. Израсходоваться,
издержаться; промотаться. Даль [без
указ, места]. Слов. Акад. 1922 [с по-
метой «обл.»].

ИзвёЯТЬ, ею, ё е ш ь, сов., пе-
рех. Провеять. Весь ли ворох извеяла?
Даль [без указ, места]. Половину
вороха извеял, Моск., 1901. Арх.,
Сев.-Двин., Тул. Слов. Акад. 1956
[с пометой «г/стар.»].

ИЗВЗГОЛ6В, нареч. «Из-под го-
ловы». Соликам. Перм., Урал., Мир-
тов, 1930.

Извивать, а ю, а е ш ь, несов.;
извить, и з о в ь т б , и з о в ь ё ш ь ,
сов.; перех. 1. Свивать. Даль [без
указ, места]. Он убил-то, он убил
да взял все семь быков, Он извил-то,
приготовил, взял он семь ремней.
Арх., Марков. Извей мене пару вере-
вочек. Зап.-Брян., 1957.

2. Завивать. Подойди сюда, красна
девица, Подойди сюда, извей кудри!
Повен. Олон., Рыбников.

Извиваться, а ю с ь, а е ш ь-
с я, несов.', извиться, и з о в ь ю с ь ,
и з о в ь ё ш ь с я , сов. 1. Виться,
обвиваться вокруг чего-либо. Вился,
вился, извивался [хмель] С-по тонкой
тычинке. . До самой вершинки. То-
тем. Волог., Истомин. Волог., Арх.,
Моск.

2. Кружиться, виться. Сама знаю,
сама ведаю: Не погода подымается,
Не белы снега извиваются — Чужи
люди подвигаются, Болозер. Новг.,
ПТойн.

3. Свиваясь, превращаться во что-
либо. Вот она [молодица] у его в ру-
ках-то вилась да вилась — да в зо-
лото веретешечко извилась. Перм.,
Зеленин.

4. Стремительно взлетать, взви-
ваться. Выше рощи голуб извился,
Великоуст. Волог., Дурново, Уша-
ков.

5. Увиваться вокруг кого-либо,
стараясь привлечь внимание, ухажи-
вать за кем-либо, любезничать с кем-
либо. Не извивайся передо мною.
Даль [без указ, места]. Извивается
около барышень. Мещов. Калузк.,
1905—1921. Твер., Пек., Смол.

6. Браться за что-либо. Кто изо*
вьется перепелочку поймати? Ма-
лоарх. Орл., Киреевский.

— Доп. [Знач.?]. Вейся, вейся, из-
вивайся, У милого тросточка (ча-
стушка). Пек., Волог., Копане-
вич.

Извидать, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. Увидать. Извидала много пта-
шек на кусту, С кусту на куст пере-
лётивают. Нолин. Вят., 1896.

ИзВЙ'деть, д и HI ь, сов., перех.
Увидеть. Извидела мати Мария. .
сына распятого. Нолин. Вят., Сб.
Баренцева.

Извилина, ы, ж. О хитром,
лукавом человеке. Ен не прямой
человек — извилина. Пек., Смол., Ко-
паневич.

^Извилистый, а я, о е. Изво-
ротливый, уклончивый (о человеке).
Пек., Копаневич.

Извйловатый, а я, о е. С из-
вилинами, изгибами, излучинами,
извилистый. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

ИЗВЙЛЫ, мн. Вилы. Извилы в са-
рае стоят, чтоб навоз сгребать.
Извилами сено подгребают. Моск.,
1968.

ИЗВИЛИ, нареч. Извиваясь; из-
вилисто. Речка извиля течет. Параб.
Том., 1964.

Извилйтый, а я, о е. Кривой,
извилистый. У ней ноги стали пло-
хие. . Одна тонкая стала, вся мзви-
лятая, на костылях ходит. У ней
на обоих ведь руках. . И на этой
когти какие-то извилятые. Ряз. Ряз.,
1963.
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Извилятъ, я ю, я е ш ь, сое.,
неперех. Извиться [?]. Кривая речка,
извиляла. Параб. Том., 1964.

Извилятьея, я ю с ь, я е ш ь-
с я, несов. и сов. 1. Несов. Изви-
ваться, образовывать извилины. До-
рога извиляется. Даль [без указ,
места]. Амур., 1913—1914. Река из-
виляется. Усть-Канск. Горно-Алт.
Тобол.

2. Несов. Хитрить, лукавить; ук-
лоняться от прямого ответа. Осташк.
Твер., Пек., 1855. Ты что изви-

, ляешъся? Даль [без указ, места].
3. Несов. Ломаться, кобениться.

Пек., Осташк. Твер., 1855. Спесивый
идет, извиляется. Твер.

4. Сов. Расшататься. Все зубы из-
вилялисъ. Амур., 1913—1914.

Извиляховатый, а я, о е;
и з в и л я х о в а т, а, о. Увертли-
вый, изворотливый, плутоватый.
Пек., Осташк. Твер., 1855.

Извйн, а и у, ж. Изъян. Хлеб
нонъма без извину, т. е. хорошо уро-
дился. Пек., 1855.

Извинёнъе, я, ср. Явка с по-
винною. Брян. Орл., 1904.

Sgo Извинить. См. И з в и н я т ь .
Извиниться. См. И з в и -

н я т ь с я .
ИзВЙННО, нареч. Поделом, спра-

ведливо. Извйнно не грех и попла-
титься. Пек. [?], Даль.

Извйнный, а я, о е. Содержа-
щий вину, виновный; неправый.
Пек., 1855. о И з в й н н о е дело.
«Дело, обвиняющее кого-либо, не-
правое». Пек., Даль.

ИЗВИНИТЬ, я ю, я е ш ь, несов.;
извинить, н ю , н и ш ь, сов.; перех.
1. Обвинять кого-либо. Так его из-
винил, пали животы унес. Нижегор.,
1858. Арх., Олон., Костром., Ка-
луж. | | Не и з в и н и , не и з в и -
н и т е . Не взыщи, не взыщите, из-
вини, извините. Семен. Нижегор.,
Матер. Срезневского. «Извинить зна-
чит обвинить, повинить, признать
виновным, почему и говорят: не из-
вините вм. извините, т. е. не обвини,
не вини, не взыщи». Нижегор., Ко-
стром., Даль. Ну, не извини, пожа-
луйста, на угощенъи, мы люди про-
стые. Пек. Тамб., Ряз., Ворон.,
Ценз., Самар. Не извините, ежели

чем согрубил. Влад. Твер,, Вят.,
Олон., Брян., Орл.

2. И з в и н я й т е . Извините.
Брян., 1904. Извиняйте уже нас.
Дон. Краснояр.

оо Извинить на большее. Сделать,
что возможно. Дон., 1913.

Извиниться, я ю с ь, я е ш ь-
с я, несов.\ извиниться, н ю с ь,
н и ш ь с я, сов. Виниться Симб.,
1888. о И з в и н я т ь с я , и з в и -
н и т ь с я кому-либо. Я ему изви-
нился. Нижегор. Симб., Даль. Ма-
мы-то ты не извиняешься? Пинеж.
Арх. || Сознаваться в чем-либо.
Нижегор., Симб., Даль. Поезжай-ко
к нему ты прощатися, Во большой
во вине извинятися. Олон., Гильфер-
динг. Брян., Орл. о И з в и н я т ь -
ся, и з в и н и т ь с я о чем-либо.
Олон., Гильфердинг. Еще тут-то
он мне все отпирается, Еще все-то
он об том не извиняется. Арх., Мар-
ков.

Извйровать, р у ю, р у е ш ь,
несов., неперех. Делать что-либо по-
спетно, бестолково; торопить в деле
во вред ему. Пек., Осташк. Твер.,
1855. Твер.

Извйроваться, р у ю с ь, р у-
е ш ь с я , несов. Ловко выходить из
затруднительного положения, вывер-
тываться, изворачиваться. Пек., Ос-
ташк. Твер., 1855. Твер.

Извир^ха, и, ж. Суетливая,
бестолковая женщина, не умеющая
вести хозяйство. Пек., 1855.

Извиеляжиться, ж у с ь,
ж и ш ь с я, сов. Избаловаться. Уж
ты ныне вовсе извисляжился. Кадн.
Волог., 1854. Волог., Костром.

Г>оИзвитбй, а я, бе . Витой. Во-
ротечки решетчатые, Подворотенка
стекольчатая, У ворот кольцо сереб-
ряное, Извитое, золоченое. Слобод.
Вят., Шойн.

Извить. См. И з в и в а т ь .
ИЗВИТЬСЯ. См. И з в и в а т ь -

с я.
Извихать, а ю, а е ш ь, несов.;

извихнуть, н у , н е ш ь, сов.; перех.
Вывихивать. Даль [без указ, места].
Он сломил свою праву руку, Извихнул
свою леву ногу. Арх., Марков. Сев.-
Двин., Ряз., Перм., Амур.
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^ 1. Извихатъея, а е т с я, не-
сов.', извихнуться, н е т с я, сов.
Вывихиваться. Даль [без указ, ме-
ста]. Печор., Ончуков.

2. Извихатъся, а е т с я, не-
сов. и сое.; извихнуться, н о т с я,
сое. Сгибаться, гнуться. Даль [без
указ, места]. А еще петелки сереб-
ряны поломалися, А позолочена заще-
лочки извихалися. Арх., Григорьев.
Да и ткнул он старому да во белы
груди. . По насадке копейцо да из-
вихнулося. Печор., Ончуков. Зим-
ний берег, Север.

ИзвихлАтьея, я ю с ь, я о ш ь-
с я, несов. и сов. 1. Изгибаться.
Слов. Акад. 1922 [без указ, места].
У них копья изломалися, У них
сабли извихлялися, У них мечи поис-
щербалися. Былины Печоры и Зим-
него берега.

2. Кокетничать, кривляться.
Осин. Перм., 1896. Урал. Извихля-
лась, просто невозможно. Нукус Ка-
ра-Калп. АССР. о И з в и х л я т ь -
с я перед кем-либо. Верхот. Перм.,
1899. Вся-то, девоньки, извихлялась
она перед ним. Урал. |] Сов. «Крив-
ляясь и ломаясь, вконец разбол-
таться». Вся извихлялась, не посидит
на месте. Алекс. Куйбыш., ВонДа-
летов, 1945—1964.

— Доп. [Знач.?]. Пек., Смол., Ко-
паневич.

Извихнутъ. См. И з в и х а т ь .
Извихнуться. См. И з в и -

х а т ь с я .
Извнб, а, ср. То, что находится

вне избы; площадь перед избой.
Открой окно, гляди в извно; в твоем
извне церкви стоит (песня). Холм.
Пек., Копаневич.

(jfix> ИзвнутрЙ, нареч. Изнутри.
Егорий (23 апреля) с водой, Никола
(9 мая) с травой, со дня Алексея —
божья человека (17 марта) — земля
начинает нагреваться извнутри.
Перм., 1861.

ИЗВОВОШНО, нареч. [удар.?].
Тихо, медленно; исподволь. Наш ка-
зак ужасно извовошно все делает.
Во лог., Баженов.

1. Извод, а и у, ж. 1. Расход,
издержки. Даль [без указ, места].
Не плод, а семенам извод. Петрозав.
Олон., 1896. У них все на извод идет.
Волог. Костром.

2. В сочетаниях. <>На и з в о д
вести. Вести на уничтожение. Амур.,
1913—1914. о На и з в о д идти.
Приходить в упадок; начать пропа-
дать. Солнце на запад, день на исход,
сучок на глазу на извод, сам пропа-
дет, как чело почернеет. Майков,
Великорусские заклинания. Пчелы
пошли на извод. Вят., 1899. о На
и з в о д е . Месяц па исходе, боль
на изводе у раба божия (имя рек).
Сольвыч. Волог., Ордин.

3. Польза; прок. Что собаку кор-
мить, кой извод от собаки, оружье
в запечки стоит. Петрозав. Олон.,
1896.

2. ИЗВОД, а и у, м. 1. Бранно.
Черт, дьявол; водяной. Север., Бар-
сов. Олон.= И з в о д ы , мп. За-
райск. Ряз., Влазнев, 1897. оо Из-
вод с тобой! Черт с тобой. — Ну дак
извод с тобой, боле не приду. Арх.,
1934. Извод тя возьми! Черт тебя
возьми. Извод тя возьми, опять не
так сделал. Петрозав. Олон., 1896.
К изводу тя! К черту тебя. Заонеж.
Олон., 1896. Олон., Север.

2. Отрава. Ишим., Тюмен. Тобол.,
1896.

3. Извод, а и у, м. Сплетня.
Пек., Осташк. Твер., 1855.

4. Извбд, а, м. Внутренняя сто-
рона свода печи. Дорогоб. Смол.,
1927.

1. Извода, ы, м. и ж. Мучи-
тель, мучительница; ехидный чело-
век. Паш свекор такой извода, такой
злой насмешник, прямо нет житья
от него. Ворон., Тростянский.

2. Извода, ы, ж. О чем-либо
нудном, вызывающем скуку, наво-
дящем тоску. Это не работа, а одна
извода. Иван., Водарский.

Изводённый, о г о, м. Водя-
ной, черт. Не купайся глубоко — из-
водённый. Зарайск. Ряз., Слов. Акад.
1922. |] Бранно. Ох ты, изведённый!
Зарайск. Ряз., Второе Доп., 1905—
1921.

Извбдина, ы, ж. Сплетня; кле-
вета. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Твер. '

Изводить, в о ж у , в о д и ш ь ,
несов.; извести и известь, в е д у ,
в е д ё ш ь , сов.; перех. 1. Портитг,.
Теперь найди мне портного! Был бы
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хороший — чтоб матерье не извел!
Перм., Зеленил. Тобол.

2. Повреждить. Не бегай тут бо-
сой-то: изведешь ногу. Буйок. Ко-

• стром., Второе Доп., 1905—1921.
Боюсь другой глаз извести, Свердл.
Тобол.

3. Сов. Возвести на кого-либо, на-
править против кого-нибудь. Извел
на меня лихой извет. Пек.

4. Сое. Закончить какое-либо дело,
работу. Надо извести одно дело,
а потом приниматься за другое.
Пек., Копаневич.

£/о Изводиться, в о ж у с ь , в о -
д и ш ь с я , несов.; известись, в е-
д у с ь, в е д е ш ь с я , сов. 1. Тра-
титься, издерживаться, приходить
к концу. Маслице-то изеелося. Ко-
тельн. Вят., 1896. Терек.

2. Исчезать, пропадать. — Сколь-
ко тебе лет? . . — Когда родилась —
память извелась! Олон., Агренева-
Славянская. Арх., Волог.,. Вят. Из-
велася куда-то, шатущая. Колым.

II Бранно. Изведись/ Поди прочь,
сгинь! Арх., 1847. Колым.

3. Погибать, умирать. От иных
грибов известись можно. Великоуст.
Яросл., 1847. Амур. *• О животном.
У соседа извелась корова. Том., 1852.
Амур., Перм., Вят., Костром., Новг.,
Волог., Арх. || Переводиться. Слов.
Акад. 1847. От падежа вся скотина
извелася. Вят., 1907.

4. Ранить себя, увечиться. Не
шали с ножом: изведешься. Буйск.
Костром., 1905—1921. У меня вот
внучек извелся, наткнулся и заяки-
ватся. Киров.

5. Портиться, протухать, загни-
вать. Тут темно: рыба-то извелась
немножко. Буйск. Костром., 1905—
1921. Курган.

6. Приобретать плохие привычки;
избаловываться. Не сколь отца не
слушат. Лонисъ, ровно, еще получше
был, а нонче вовсе извелся. Шадр.
Перм., 1913. Пошех.-Волод. Яросл.

7. Плакать, рыдать. Осташк.
Твер., 1855.

8. Тянуть высокие ноты (в пении).
Волог., Грязов. Волог., Обнорский.
|| Петь старательно, но неумело. Из-
водится — открыл халку-то, все рав-
но, что волки воют. Сев.-Двин., 1928.
Смол.

Изводнйк, а, м. Сводник.
Смол., 1853.

ИзвбДНЫЙ, а я, о е. 1. Негод-
ный, недоброкачественный (о семе-
нах). Пек., 1855.

2. Болезненный, хилый. А такой
уж он, бог с ним, изводный, годов со
два уж не робит. Онеж. Арх., 1885.

3. Капризный. Холмог. Арх., 1907.
Извбдня, и, ж. То же, что из-

водина. Пек., Твер. [?], Даль.
Извбдок, д к а, м. «Выведен-

ный дома детеныш скота, птицы и
прочее». Пек., Даль.

Извбдчица, ы, ж. Исцелитель-
ница. В лад., Водарский. Заря, зар-
ница, ты наша мать-царица, ты
рабам божьим поводчица, мяса извод-
чица, ив ранки тобой кровь истекает
(заговор). Иван., 1931. •» «Кто изво-
дит что-либо, т. е. выпроваживает,
тратит, истребляет, отравляет и пр.»
Даль [без указ, места].

Извбдыш, а, м. То же, что из-
водрк. Пек., Даль.

ЙЗВОДЪ, и, ж. 1. Весенний раз-
лив воды, половодье. Великолукск.,
Порх., Тороп. Пек., 1855. Пек.

2. Залив реки, заводь. Пек.
Даль. — Ср. И з в о н ь.

ИзВОДЙННЫЙ, а я, о е. Бранно.
Нечистый. Тамб., 1934—1950.° И з-
В О Д Я Н Н Ы Й , О Г О , М., И 3 В 0-

д я н н а я, о и, ж:., в знач. сущ.
Нечистая сила. Тамб., 1934—1950.

ИЗВОЖЖЙ.ТБ, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. 1 . И з в о ж ж а т ь поле вож-
жами. Объехать. Даль [без указ,
места]. В загадке: возжи мои возжи,
все поле извожжали, вкруг головушки
не стали (глаза). Тамб., Архив РГО.

2. Избить, исхлестать вожжами.
В от я тебя извожжаю за такие дела.
Дубен. Тул., 1933-1960.
гоИзвожжатьея, а ю с ь, а е ш ь-
с я, несов. Издеваться, глумиться.
Над женами как извожжались. И ше
он извожжатсяР Не иввожжайся надо
мной. Свердл., 1964.

Извоз, а и у, л. 1. Перевозка
грузов на лошадях с обозом. В соче-
таниях, о Ездить (ехать) в и з в о з .
Тул., 1930. Комарич. Брян. о Хо-
дить в и з в о з . Пек., Смол., Ко-
панович. Тул. о Ездить, ходить под
ц з в 6 з. Ушел на двух лошадях
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под извоз. Вят., 1907. КАССР. о Хо-
дить, промышлять н з в 6 з о м.
Ряз. Ряз., 1902. Извоз — это муку,
товары возили. Мой дядя в Барнаул
аж извозом ходил. Новосиб. Влад.

2. Обоз. Вят., Даль. Киров. По
дороженьке по московской Шли-про-
шли два извоза. Том. Моск., Смол.,
Орл.

3. Спуск под гору. Вот под гору
съезжает, так это извоз. Кыштов.
Новосиб., 1965. •» Спуск к реке.
Крив. Том., 1964.

4. Подъем на гору. Извоз - это на
горочку надо подниматься. Кыштов.
Новосиб., 1965.

Извозёкатьея, а ю с ь,
а е ш ь с я, сов. Испачкаться, изво-
зиться. Это ты где у лешего зама-
рался-то? Извозекался. Крив. Том.,
1964.

1. ИЗВОЗИТЬ, в о з и ш ь , сое.,
перех. 1. Таская, возя, испортить,
истрепать, изломать. Ребята изво-
зили корзину. Даль [без указ, места].
У Хлёстан, изломать. Палок сорок,
знать, она Честью извозила: Чтоб
ты, грязная свинья, Ерему не лю-
била! Урал., 1939.

2. Таская, возя, избить. Ну и из-
возил я его вчера, пусть не лезет.
Дубен. Тул., 1933-1960.

2. Извозить, в о з и ш ь , сов.,
перех. Перевезти много, работая
длительное время в извозе. Много
я извозил людей на своем веку. Ко-
стром., Слов. Акад. 1922.

Извбзницкий, а я, о е. Из-
возчичий. Извозницкие лодки. Ста-
рорус. Новг., Якушкин.

ИзвбЗНЯ,, и, ж. 1. Длинные
дроги или сани без кузова для пере-
возки бревен, досок и т. п., роспуски.
Астрах., 1858. Краснояр. Енис.

2. Ломовой извозчик. Астрах.,
1858.

ИЗВОЗЧИТЬ, Ч и ш ь, несов., пе-
перех. Извозничать. Извбзчили в те
пор мы. Вят., 1903.

Извозчицкий, а я, о е. Наем-
ный; извозчичий. Санок восемь есть
извозчицких. Моск. Моск., 1905—
1921. Моск. II «Принадлежащий из-
возчикам, хороший в езде (о лоша-
дях)». Парень обещает катать свою
будущую жену на {(ямских, на из-

возчицких конях)). Холм. Пек., Копа-
невич.

Извозничать, а ю, а е ш ь, не-
сов., неперех. Извозничать. Слов.
Акад. 1847. Шенк. Арх., Архив РГО.
Извозчичал я только два года. Влад.
Костром., Перм.

£^>Изв6зчичек, ч к а, м. Фолък.
Ласк. Извозчик. И садился вор-со-
бака На извозчичка. Астрах.,. Ки-
реевский. Орл., Тул., Моск., Пек.,
Костром., Нижегор., Север., Олон.

Извбзчничный, а я, о е. Из-
возный. Занимаюсь я извоачничным
промыслом. Шуйск. Влад., 1932.

Извозякать, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. Испачкать, загрязнить. Все
крыльцо извозякал. Пенз., 1921.

Извбина, ы, ж. Черемуховая
или еловая связь между загнутым
концом полоза и первым копылом.
Олон., 1885-1898.

Извбиотый, а я, о е. Извили-
стый. Даль [без указ, места]. На
половинки это бревно не расколешь —
оно извоистое, Извоистый дуб на
поделки не подходит. Петров. Са-
рат., 1960—1961.

Извбл, а и у, м. Воля, жела-
ние, изволение; произвол. Слов.
Акад. 1847 [с пометой «стар.»].
Онеж. Арх., 1885. Арх., Олон.,
Перм., Урал, о Своим и з в о л о м
(делать что-либо). Самовольно. Своим
изволом землю хотят взять. Покр.
Влад., Чернышев.

ИЗВОЛИ, нареч. [удар.?]. Добро-
вольно. Кадн. Волог., 1883—1889.

Изволноваться, н у ю с ь ,
н у е ш ь с я, сов. Взволноваться, на-
сторожиться. Как украли раз, так
и изволновались уж. Вят., 1858.

ИЗВОЛОК И ИЗВОЛОК, а, м.
Некрутой подъем, пологий склон,
возвышенность. ° И з в о л ок. Пенз.,
1858. Ты по дороге будешь с бугра
спускаться — там в изволоке-то уви-
дишь двух парней. Симб. Южн..
Тул. Только выехали из долочка на
изволок, сразу стал виден город —
колокольни, трубы, большущие дома
фабриков. Сарат. Иркут.=> И з в 6-
л о к. Бурнашев [без указ, места].
^ И з в о л о к . Слов. Акад. 1847.
Вост., Даль. Нижегор., 1858. Вост.,
Свердл., Орл. Ц'Дорога, идущая в го-
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ру. Сиб., 1968. Слов. Ушакова 1934
[с пометой «обл.»].

Изволока, и, ж. «Овраги, логи,
косогоры, идущие к логам». Оренб.,
Лосиевский, 1849. Самар.

(,^о Изволбка, и, ж. 1. Веревка
для подъема на мачту тяжелой реи.
Пек., 1912—1914.

2. Небольшая веревка, которой
привязывают сеть. Пек., 1912—1914.

3. Столб, на котором при сушке
невода укрепляется растянутая на
шесте мотня. Пек., 1912—1914.

4. Прорубь, из которой вытаски-
вают невод, протянутый подо льдом
от одной проруби до другой. Выш-
невол. Твер., Кудряшов.

Изволочен и изволочен,
ч к а, м. Уменып.-ласк. к изволок.
= И з в о д о ч е к . Что за дорога
туда! Ровная, гладкая — ни горки,
ни косогора, ни йзволочка, — ска-
терть-скатертью. Мельников-Пе-
черский, Медвежий угол. = И з в о -
л б ч е К. На изволочке березка сто-
ит. Серов. Свердл., 1964.

1. Изволочиться, ч у с ь,
ч и ш ь с я, сов. Извернуться. Вят.,
1905-1921.

2. Изволочиться, ч у с ь,
ч и ш ь с я, сов. Привыкнуть воло-
читься за женщинами. Ты зачем
долго не женишься, холост долго из-
волочишься? Соболевский [без указ,
места]. Пек., Смол., Копаневич.

ЙЗВОЛОЧНО ИИЗВОЛОЧНО, на-
реч. Медленно, исподволь. = II з в о-
л о ч н о. Наш казак ужасно изво-
лочно все делает. Волог., 1902. = И з-
в о л б ч н о. Волог., Слов. Акад.
1922.

Изволбчный, а я, о е. Некру-
той, отлогий, пологий. Даль [без
указ, места]. Яросл., Слов. Акад.
1922.

Йзволочь, и, ж. Недомогание,
мучение, мука. Верхот. Перм., 1899.
Урал.

Изволтбжить, ж у, ж и ш ь,
сов., трех. Избить, исколотить.
Шацк. Тамб., Стрижен, 1934—1950.

ИЗВОЛЬ, и, ж. То же, что из-
волье. Влад., Ряз., Слов. Акад.
1922.

Извблье, я, ср. «Раздолье, про-
стор, обилье, отсутствие всякого
стеснения, ограничения». Влад.,
Ряз., Даль.

5Я*Извбльный, а я, о е. Свое-
вольный, своенравный. Пек., 1855.
Влад.

Извблью, нареч. То же, что из-
волочно. Пек,, Слов. Акад. 1922.

Извонъ, и, ж. Залив реки, за-
водь. Порх. Пек., 1855. Пек. — Ср.
И з в о д ь.

Извор, а, м. Большой сосуд
для носки воды; ушат. Яро* л., 1852.

Изворачивать, а ю, а е га ь,
несов.; изворотйть, р 6 т и ш ь, сов.;
перех. 1. Заставлять вернуться, воз-
вращаться. Пек., 1855. Лебед. Тамб.
Наперед залетела, Чижа-пыжа изво-
рачивала: — Воротись, чижок-пы-
жок. Соболевский [без указ, места].

2. Получать обратно что-либо от-
данное, утраченное. Пек., Остаитк.
Твер., 1855.

3. Переиначивать, извращать. Не
наворачивай моих речей. Даль [без
указ, места]. || Переделывать по-свое-
му, на свой лад. Пек., 1855.

Изворачиваться, а ю с ь,
а е ш ь с я, несов.; изворотйться, р 6-
т и ш ь с я, сов. 1. Возвращаться.
Как Добрыня твой назад не изворб-
тится. Арх., Марков.

2. Заканчивать дело. Вят., 1915.
Денег нет, а круто надо это все
изворотйться, толку де не будет
ничего! Вят. || Управляться, делать
что-либо своими силами и средствами
без помощи другого. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

Извороватитъея, т и ш ь с я,
сов. Изловчиться, ухитриться. Усь-
ян.-Дмитр. Сев.-Двин., 1928.

Изворбжиться, ж у с ь,
ж и ш ь с я, сов. Надсадиться, на-
дорваться. Встл. Костром., 1907.

Изворот, а, м. 1. Возврат.
Осташк. Твер., Пек., 1855. Изворот
долга. Пек.

2. Выход из затруднения. Нашим
изворотам никто не позавидует.
Пек., Копаневич.
ШЗ. Изыскание средств для каких-
либо платежей. Слов. Акад. 1847.
Вят., 1907.
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Йзворотень, м. «Искажение
слова или фразы без утраты смысла».
Златоуст. Урал. Урал., Миртов, 1930.

dko Изворбтистый, а я, о в.
1. И з в о р о т и с т а я река. Из-
лучистая, извилистая река. Даль
[без указ, места]. Маштаков [без
указ, места], 1931.

2. Изворотливый, находчивый.
Даль [без указ, места]. Изворотиста
баба, бойкяща. Свердл., 1964.

Изворотйтъ. См. Н а в о р а -
ч и в а т ь .

Изворотйтъея. См. И з в о -
р а ч и в а т ь с я .

Изворбтка, и, ж. Возврат.
Осташк. Твер., Пек., 1855.

Изворотливый, а я, о е. Лов-
кий в работе. Невестка-то у меня
изворотливая. Хакас. Краснояр.,
1967.

Изворбтный, а я, о о . Иска-
женный, исковерканный. У нас из-
воротных слов много. Вон в Овсяни-
кове на «ф> говорят, и все слова у них
изворотпые. Моск., 1968.

Изворбток, т к а, м. Возврат.
Пек., Осташк. Твер., 1855.

Йзвороть, и, ж. Возврат. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.

Изворбчать, а ю, а е ш ь, не-
сов. и сое., перех. 1. Переворачивать
снопы во время обмолота их цепами.
Иркут., 1955—1956. Потом изворо-
чам (снопы), изрежем вязки и ра-
зобьют на солому. Моск.

2. Приводить в беспорядок, раз-
брасывая все или много предметов,
перевертывать вверх дном. Медведь
там был — все изворочано, все вверх
дном перевернуто. Иркут., 1880.
Тул.

3. Сов. Избить, изувечить побоями.
Слов. Акад. 1847 [с пометой «про-
стонар.ъ]. Да он вас изворочает до
смерти. Кашин. Твер., 1896. Влад.,
Тул.

Изворбчина, ы, м. и ж. О том,
кто ворочает большими делами; де-
лец, заправила. Во твоем да роду
племени Все попы, отцы духовные,
И причетчики церковные, Богачи да
новгородские, изворочины московские.
Олон., Архив РГО.

&-о ИзВОрбЧИТЬ, ч у, ч н III ь, сов.,
перех. Разрушить, сломать. У нас

в Нарыме.была церкви, да изворочили.
Параб. Том., 1964. <х> Башку (го-
лову) изворбчить. Голову сломать.
Что-нибудь думаешь и думаешь: ух,
с вами всю башку изворочишъ. Ряз.
Ряз., 1960—1963.

Извострйться, р ю с ь,
р и m ь с я, сов. Насторожиться.
Сев.-Двин., 1928.

Извоетрыжничатьея, аюсь,
а е ш ь с я, сов. Избаловаться.
Волог., 1852. Хорошо работать
будет, если не извострыжничается.
Волог.

Извотлатъ, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. Избить. Мужика какого-то
извотлал. Дон., 1929.

Извбтчина, ы, ж. Отчество.
Пудож. Олон., 1885—1898. Сев.-
Двин. Называм-то его по имени,
Извеличаем его по извотчине. Свет
Иван Иванович. Волог. Печора и
Зимний берег.

Извбченъе, я, ср. Отчество.
Назовем его по имени, Извеличаем
по извоченью. Сольвыч. Волог., 1896.
Волог.

Извратить, в р а т и ш ь, сов.,
перех. Возвратить. Извратить зем-
лю. Лебед. Тамб., Цветков.

Извратиться, т и ш ь с я, сов.
Возвратиться. Лебед. Тамб., Цвет-
ков.

Извйбегатъ, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. Избегать, обегать (все). Сев.-
Двин., 1928.

Извйглядеть, д и ш ь, сов.,
перех. Осмотреть, пересмотреть все
целиком. Все везде извыбегали, из-
выглядели. Сев.-Двин., 1928.

£&оИзвыгнутъся, н у с ь, н е ш ь-
с я, сов. Вычурно перегнуться, ма-
нерничая, кокетничая. Сев.-Двин.,
1928.

ИЗВЫГОСТИТЬ, т и Ш ь, сов., не-,
перех. Погостить длительное время,
нагоститься. Сев.-Двин., 1928.

Извйгубить, б и ш ь, сов., пе-
рех. Погубить все, всех, извести.
Тараканов-то извыгубили. Сев.-
Двин., 1928.

ИзВЫДаТИ, сов., перех. Фолък.
Выдать всех или мпогих, повыдать
(замуж). Чтобы свату-то своднику. .
Сыновей всех изженити, Дочерей не
извыдати (сввдобн. причет.). Гря-
зов. Волог., 1917.
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ЦИзвыдолбить, б и ш - ь , сов.,
трех. Выдолбить что-либо по мно-
гих местах, Перм., Даль.

Извыдумать, а ю, а е ш ь, сое.,
перех. Напридумывать. Сев.-Двин.,
1928.

Извыдуритъ, р ю, р и ш ь,
сое., перех. [?] и неперех. «Всячески
подурачиться», подурачить кого-ли-
бо. Сев.-Двин., Романов, 1928.

ИзВЙеЗДИТЪ, д и ш ь, сов., пе-
рех. Изъездить все, побывать во мно-
гих местах. Сев.-Двин., 1928.

Извыказатъ, к а ж у , к а-
ж е ш ь, сов., перех. Показать все.
Сев.-Двин., 1928. V Т*

Извыкать, а ю, а е ш ь, некое.;
извыкнуть, н у , н е ш ь, сов.; непе-
рех. Привыкать к чему-либо. Слов.
Акад. 1847. Он навык бегать да ша-
лить. Влад., 1853. Волог., Сев.-
Двин.

&V> Извыкнуть. См. И з в ы -
к а т ь .

ИзВЫЛеГЧИ, сов., неперех. Лечь,
полечь (о хлебе). Всему [хлебу на
корню] извылегчи. Сев.-Двин., 1928.

Извымыть, в ы м о ю, в ы-
м о е ш ь , сов., перех. Хорошо вы-
мыть. Сев.-Двин., 1928.

Извинить, п ь ю , п ь е ш ь ,
сов., перех. Выпить все, без остатка.
Цеетно платьице да исприношено,
Напиточки да все извыпиты. Пинеж.
Арх., Григорьев.

Извыпытать, а ю, а е ш ь,
сов., перех. Выпытать все, обо всем
расспросить. Сев.-Двин., 1928.

Извырёть, е ю , е е ш ь, сов.,
неперех. \. Приобрести сноровку,
навык в каком-либо деле. Извырел
он на этой работе, уж он знает, как
работать. Ряз. Ряз., 1960—1963.

2. Привыкнуть к дурным поступ-
кам, облениться, избаловаться; об-
наглеть. Его-то [пастуха] нанимать
не надо. Он извырел весь. Все извы-
рели, не хотят и килограму собрать..
Ряз. Ряз., 1960—1963. о И з в ы-
р ё т ь воровать. Три доски уж про-
пало, они там изеырели воровать.
Ряз. Ряз., 1960—1963.

ИзвырИОТЫЙ, а я, о е; р и с т,
а, о. Прихотливый, привередливый,
разборчивый. Извырист больно: и
говядины не падытъ тобе. Вышневол.
Новг., 1855.

Извыругать, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. Всячески выругать. Сев.-
Двин., 1928.

ИЗВИТЬСЯ, в 6 ю с ь, в о е ш т,-
с я, сов. Повыть очень долго. Собака
извилась взаперти. Даль [без указ,
места]. II Поплакать очень много.
Даль [без указ, места]. Вся извилась
об муже, слезами изошла. Дубен.
Тул., 1933—1960.

Извычка, и, ж. Привычка; на-
вык. Даль [без указ, места]. Бело-
зер. Новг., 1896.

?<х>ИзвычныЙ, а я, о е. Привыч-
ный; обычный. Даль [без указ,
места].

Извышеетить, ш е с т и m ь,
сов., перех. Прощупать шестом дно
реки, озера, разыскивая что-либо.
Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин., 1928.

Извйга, и, м. и ж. 1. Ж. Дли-
тельный лай собаки, чующей бли-
зость волка. Волк не боится собаки,
да не любит ее извяги (поговорка).
Смол., Копаневич.

2. О том, кто придирается к кому-
либо, огрызается. Вят., 1892.

Извядйлитъся, л ю с ь,
л и т ь с я , сов. Исчахнуть. Павл.
Ворон., 1858.

Извязать. См. И з в я з ы -
в а т ь .

Извязатьея. См. И з в я з ы -
в а т ь с я .

Извязина, ы, ж. Ивовый или
еловый прут в дровнях, которым
скрепляется загнутый конец полоза
с первым вязом. Петрозав. Олон.,
1896.

Извязка, и, ж. Известка, из-
весть. Недавно трубу белили извяз-
кою. Перм., 1856. Вят., Зеленин
[с примеч. «Очевидно, применение
к глаголу вязнуть. В одной старин-
ной грамоте находим: извязного кам-
ня»], 1903.
^Извязывать, а ю, а е ш ь, не-
сов.', извязать, ж у, ж е ш ь, сов.;
перех. 1. Вязаньем изготовлять. Ты
вели, князь, извязать Да все шелков
невод. Арх., Марков. Том.

2. Завязывать, перевязывать.
— Спускай, брат, нас в воду. . — Из-
вольте! — Всех извязал в кули и да-
вай спускать по одному. Перм.,
Афанасьев. Вят., Том.

8 Словарь русских говоров, вып. 12
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3. Привязывать лошадей к телеге
(группами или одну за другой).
Сиб., 1968.

?о«, Изнизываться, а ю с ь,
а е ш ь с я, несов.; извязаться,
ж у с ь, ж е ш ь с я , сов. 1. Увязы-
ваться за кем-либо. Ну чо ты за
мной навязалась. Том., 1955—1958.
Сиб.

2. Сов. Сойтись с кем-либо. А вот
матъ-то его. . возьми да извяжисъ
с помеленцем. Сиб., 1886. Перм.

Извялитьея, л ю с ь, л и ш ь-
с я, сов. Раскапризничаться (о ре-
бенке). Извялиласъ совсем девчонка-
то, спать уж надо укладывать.Ир-
кут., 1970.

Изгавкатъ, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. Изругать. Придет злая, из-
гавкает меня. Дубен. Тул., 1933 —
1960.

Изгага, и, ж. Изжога. Слов.
Акад. 1847. Перм., 1848. Яросл.,
Сарат., Астрах.

Изгадать. См. И з г а д ы-
в а т ь.

Изгадатьея, а ю с ь, а е ш ь-
с я, сов. «Изобраться из числа».
Колым., Богораз, 1901.

Изгадиться, г а д и ш ь с я ,
сов. 1. Не получиться, выйти не-
удачным. Чтой-то ноне у меня
блины-то изгадились, не вышли. .
Хлебы изгадились. Ряз. Ряз.., 1960—
1963.

2. Потерять здоровье, стать боль-
ным. Теперь родить. . не будет, из-
гадилась с этого с аборту. Изгадилась
рука, совсем никакая. Ряз. Ряз.,
1960—1963. || Надорваться. Ростов.
Яросл., 1881. || Стать неполноцен-
ным (о домашних животных). У нас
была хорошая корова. ., а потом вся
изгадилась, три года не телилась.
Ряз. Ряз., 1960—1963.

Изгадыватъ, а ю, а е ш ь, не-
сов.; изгадать, а ю, а е ш ь, сов.;
перех. и неперех. 1. Вспоминать.
Дон., 1929.

2. Отгадывать, угадывать. Шадр.
Перм., 1895. Не изгадишь — не пой-
дешь. Свердл. Урал. Я сразу изга-
дала, .зачем ты пришла. Хакас.
Краснояр. Иркут.

3. Сов., неперех. Попасть во что-
либо, угодить. Он голубку стрелял,
В право крылышко наметил, В лево

сверху изгадал. Вят., 1903. Изгадал
ему в ухо снегом. Перм. Урал., Бнис.

4. Неперех. Стараться, стремиться
сделать что-либо. Изгадываем про-
меж сучьев укладывать (ловушку).
Параб. Том., 1964.

5. Сов., неперех. Прийти, приехать
куда-либо вовремя; успеть. Сиб.;
1968.

6. Сов., неперех. Сделать или ска-
зать что-либо вовремя, к месту. Он
изгадал со своей побасенкой. Камен.
Свердл., 1964.

7. Сов., неперех. Очутиться в ка-
ком-либо неприятном положении. По
вешней воде как-то изгадал под плот. .
ну и ничего. Мамин-Сибиряк, Старая
Пермь.

8. И з г а д и л о , сов., неперех.,
безл. Случилось. Илим. Иркут., 1969.

9. Сов., неперех. Встретиться, по-
пасться. Урал., Слов. карт. ИРЯЗ.

Изгал, а, м. Насмешка, издевка.
Тобол., Ивановский, о И з г а л ы
строить. Насмешки строить, высмеи-
вать кого-либо. А он все изгалы мне
строит. Серов. Свердл., 1964. о На
и з г а л делать. Для смеха, на
смех делать. Тобол., Ивановский.

Изгалатъея, а ю с ь, а е ш ь-
с я, несов. Нагло вести себя. Бнис.,
Кривошапкин, 1865.

Изгалёнье, я, ср. Издеватель-
ство, глумление. Изгаленъе делал.
Изгаленъе тако было. Том., 1964.

$2оИзгалитъ, л ю, л и ш ь , несов.
и сов., перех. [удар.?]. Ругать, бра-
нить, а Несов. Слобод. Вят., 1897.
= Сов. Илим. Иркут., 1969. — Ср.
И з г а д я т ь .

Изгалъник, а, м. Тот, кто на-
смехается, издевается над кем-либо.
Каин. Том., 1913. Баб забижает —
изгалъник. Ср. Урал.

Изгалъничать, а ю, а е ш ь,
несов., неперех. То же, что изга-
ляться. Перм., Слов. Акад. 1922.
Весь вечер изгалъничал над ним.
Свердл. Том.

Изгалъный, а я, о е. Смеш-
ной, забавный. Ой изгалъный какой.
Таборгга. Свердл., 1964. Ср. Урал.

Изгальетво, а, ср. Издеватель-
ство, глумление. Тобол., Слов. Акад.
1922. Том* Изгальетво какое было:
драли, 50 плетей Лобанову дали.
Краснояр. Иркут.
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Изгалыцик, а, м. То же, что
изгалышк. Были молодцы, во*т Моть-
ка Любавин (изгалъщик. . был: жену
запрягал пристяжкой). Тулун. Ир-
кут., Виноградов. А те-то че, из-
зальщики, они ее за человека не
считали. Иркут., 1970.

Изгалятъ, я ю, я е ш ь, лесов.,
трех. Бранить кого-либо. Слобод.
Вят., Слов. Акад. 1922.

Изгаляться и изголятъея,
я ю с ь, я е ш ь с я, несов. 1. Насме-
хаться, потешаться. = И з г а л я т ь -
с я. Шенк. Арх., 1844. Полно изга-
ляться. Арх. Новг., Волог., Перм.,
Свердл., Урал., Ср. Урал, Тобол.
Ты че изгаляешься? Ну-ка не выфигу-
ривай. Том. Краснояр., Иркут., За-
байк. о И з г а л ' я т ь с я над кем-,
чем-либо. Недосуг будет над стари-
ками изгаляться-то. Чердын. Перм.,
1900. Тобол., Краснояр., Иркут.,
Забайк., Читин.о И а г о л я т ь с я
над кем-либо. Говорит на это Чу-
рило млады Пленкович: — Что это
за такой богач пришел? Над тобой
над князем ломается, Над божьим
даром изгаляется. Печор., Ончу-
ков.

2. Издеваться, глумиться. = И з-
г а л я т ь с я . Сиб., 1854. Арх.,
Сев.-Двин., Волог., Новг., Иван.,
Тул., Пенз., Свердл., Курган.,
Урал., Новосиб., Тобол., Вост.-Ка-
зах., Прииртыш., Том., Заурал.,
Енис., Краснояр., Иркут., Забайк.,
Бурят. АССР, Амур., Колым. о И з-
г а л я т ь с я над кем-либо. Сиб.,
1854. Арх., Сев.-Двин., Волог. Ты
чего надо мной изгаляешься, что я
тебе плохого поделала? Тул. Пенз.,
Ср. Урал, Свердл., Курган. Сашка,
брось кошку, ты зачем над ей изга-
ляешься,? А если я буду тебя за уши
таскать? Ты зачем ей хвост вер-
тишь? Новосиб. Заурал., Том.,
Енис., Краснояр. Бандиты-то из-
галялись над ними, из избы выгоняли,
ребятишек и тех не жалели. Ир-
кут. Забайк., Бурят. АССР. ° И з г о-
л и т ь с я . Изгаляться тебе пора
бросить; люди тебя стали подымать
на смех. Пенз., 1960. Он не прогнал
ее, а только изгалялся. Пинеж. Арх.,
Симина, 1970.

Изгаривать, а е т, несов., непе-

рех. Сгорать. Быват изгарь; изга-
риваютснопы-те. Пинеж. Арх., 1961.

Изгарина, ы, ж. 1. Пригарина.
Уоьян.-Дмитр. Сев.-Двин., ' 11)28.
А пироги-то с изгариной. Богдан.
Свердл. [] Подгоревшая пенка на мо-
локе. Изгарина-то кому нужна. Ха-
кас. Краснояр., 1967.

2. Болезнь хлебных растений; го-
ловня, спорынья. Даль [без указ,
места]. Изгарина все хлеба потрала.
Хакас. Краснояр., 1967. Слов. Акад.
1956 [с пометой «обл.»].

Изгарь, и, ж.. 1. Пригарина.
Ветл. Костром., 1911.

2. Старая износившаяся кожаная
вещь. Шадр. Перм., 1848.

3. Недоброкачественный товар,
брак. Чистоп. Казан., 1852.

4. То же, что изгарина (во 2-м
знач.). Бурнашев [без указ, места].

5. Мелкий холодный дождь, из-
морось. Север., Мурзаевы, 1959.

Изгарь. Пожар. Быват изгарь;
изжаривают снопы-те. Пинеж. Арх.,
1951.

7£оИзгаенуть, н е т , сов., непе-
рех. 1. Сгореть, выгореть. Было и
масло, да все изгасло. Даль [без указ,
места]. Пинеж. Арх., 1970.

2. Погибнуть, пропасть, околеть.
Овса полны ясли, а кони все изгасли
(поговорка). Даль [без указ, места].
Калуж., 1892. Корова погасла — про-
пала, ну изгасла. Ульян. Пенз.

Изгаятъ, а ю, а е ш ь, сов., пе-
рех. Спутать, смять. Пек., 1969.

Изгваздатъ, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. Испачкать, измарать, загряз-
нить. Даль [без указ, места]. — Где
же ты, Миша, так штаны свои
изгваздал? — Меня мальчишки грязью
обдали. Ворон., Тростянский. Весь
пол изгваздал! Пенз. Тул., Моск.,
В л ад.. Яросл.

Изгваздатьея, а ю с ь,
а е ш ь с я, сов. Испачкаться, изма-
раться, загрязниться. Даль [без указ,
места]. Моск., Слов. Акад. 1922.
Не ходи по грязи, а то весь изгваз-
даешься. Тул. Костром., В лад.,
Яросл.

Изгибала, ы, м. и ж. Ломака,
кривляка; тот, кто ломанием, крив-
ляньем привлекает к себе внимание.
Вят., Слов. Акад. 1922.
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?^ Изгибало, ы, м. То же, что
изгибала. Слов. Акад. 1847. Вят.,
1907.

1. Изгибать, а е т, несов.', изо-
гнуть, н е т , сов,; перех., беал. Кор-
чить. Что тебя там изгибает?
Шадр. Перм., Слов. Акад. 1922.

2. Изгибать, а ю, а е га ь, не-
сов.; изгйбнуть, н у , н е ш ь, сов.;
неперех. 1. Гибнуть, погибать. Слов.
Акад. 1847. Урал., 1930. Он ходил
на берегу и изгиб. Метин. Новг.
*• Околоть (о животных). Чердын.
Перм., Ончуков, 1900. Ивгибли ло-
шади. Свердл.

2. Исчезать, теряться, пропадать.
Молог. Яросл., Якушкин.

Изгибаться, а ю с ь, а е ш ь-
с я, несов.; изогнуться, н у с ь,
п б ш ь с я, сов. 1. Прогибаться.
Симб., Киреевский. Мне не нужно
ни пива, ни вина, лишь была бы
половица ядрена. Половица изгибает-
ся, красна девка улыбается. Нолин.
Вят. Арх. Потянули ту щуку. .
на вешний лед, Да бы еешний-от лед
тут изгибается. Печор. Ончуков.

2. Забавляться шутками, дура-
читься. Че ты изгибаешься, прини-
майся за дело. Перм., 1856. о И з-
г и б а т т. с я с кем-либо. Ей бы
только с парнями на вечорках изги-
баться, а нет, чтобы принялась за
пряху. Перм., 1856. Вят.

Изгибеня, и, м. и ж. То же,
что изгибала. Вят., 1907. Ц Льстивый
человек Киров., 1968.

?1ft Изгибина, ы, м. и ж. Крив-
ляка; зазнайка. Не идет она за
Петра, . он ведь така изгибина.
Свердл., 1964.

Изгибистый, а я, о е. С пе-
ревитыми слоями древесины. У бере-
зок корни выкапывают косые, чтоб
там была щетка. Она такая изги-
бистая. Южн. р-ны Краснояр., 1967.

Изгйбнуть. См. 2. И з г и б а т ь .
Изгибулина, ы, м. и ж. 1. М.

Изгиб, кривизна. Шадр. Перм.,
Слов. Акад. 1922. Прямое плесо реки,
изгибулин нет. Турин. Свердл.

2. Кривляка, ломака. Шадр.
Перм., Слов. Акад. 1922.

Изгибулъка, и, м. и ж.
Уменып.-ласк. к изгибуля (во 2-м
знач.). Перм., 1856.

Изгибуля, и, м. и ж. 1. Ж.
То же, что изгибулина (в 1-м знач.).
Шадр. Перм., Слов. Акад. 1922.
Изгибуля реки. Урал.

2. Шалун, шалунья, баловник, ба-
ловница. Этот изгибу ля-то не по-
сидит на месте, то и дело что изги-
бается да ломается, а как не с кем
изгибаться-то, дак и один пыль
столбом подымет. Перм., 1856.

Изгил'ЗНОК, н к а, м. Притвор-
щик; шутник, баловник. Ты миле-
нок, изгилёноп, изгимошечка моя, из-
гиляйся, притворяйся па коленях
у меня (частушка). Белозер. Новг.,
1926. Урал. — Ср. И з д и в л ё-
н о к.

Изгилёныш, а, м. Кривляка,
ломака, фигляр. Олон., 1856.

Изгилёнь, я, м. То же, что
изгиленыш. Кирил. Новг., 1914.

Изгилёнье, я, ср. Издеватель-
ство, издевка. Атаман разбойников
для изгиленъя спрашивает девушку
(сказка). Печор., 1916. Север.

?5^Изгилёньице, а, ср. Уменьш.-
ласк. к изгиленье. Примор. Арх.,
1939—1941.

ИзгЙЛЬ. Посмешище. Не пущу
свою девку на изгилъ. Оболоку ее не
хуже других. Кадуйск. Волог., Ар-
хангельский.

Изгильдятъея, я ю с ь,
я е ш ь с я, несов. Издеваться. Кун-
гур. Перм., Урал., 1930.

Изгильнутьея, н у с ь,
н е ш ь с я, сов. Извернуться, увиль-
нуть. Влад.. 1905-1921.

Изгильствб, а, ср. Издева-
тельство. Печор. Арх., 1927.

Изгйльщик, а и- изгиль-
щйк, а, м. Тот, кто издевается,
насмехается, глумится над кем-либо.
= И з г и л ь щ и к. Амур., 1913—
1914. = И з г и л ь щ и к. Холмог.
Арх., 1907.

Изгилйшечка, и, м. и ж.
Уменып.-ласк. к изгиленок. Белозер.
Новг., 1926. — Ср. И з д и в л lo-
rn е ч к а.

ИзгилАЙ, я, м. Лентяй. Пе-
реясл. Влад., 1848. Влад. || Повеса.
Влад., Даль.

ИзгилАлна, и, м. и ж. Крив-
ляка, ломака, фигляр. Арзам.
Горьк., 1967.
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ИзгилАнъе, я, ср.г То же, что
изгиленье. Выдал [девушку] поганому
на изгилянъе-терзанъе. Север., Аста-
хова.

7бо Изгилятельетво, а, ср. Изде-
вательство. Вот како было изгиля-
телъство. Кемер., 1964.

Изгиляться, я ю с ь, я е ш ь-
с я, несов. 1. Кривляться, ломаться,
дурачиться. Усол. Перм., 1848. Как
начнут изгиляться, дак на его и
счуру нет. Перм. Волог., Сев.-
Двин., Арх., Новг., Вят., Нижегор.
Придуривал всяко — весь изгилялся.
Челяб. Урал., Тобол., Том., Забайк.,
Амур. || Передразнивать кого-либо;
паясничать. Перм., Арх., Даль. Сев.-
Двин., Новг., Вят.

2. То же, что изгаляться (в 1-м
знач.). Южн.-Сиб., 1847. Урал., То-
бол., Том.,. Перм., Олон. Поймалась
мышь — враз бей, станешь изги-
ляться — мышей разведешь. Арх. По-
мор., Печор., Мурман., Новг. о И з-
г и л я т ь с я над ком-либо. Пере-
стань изгиляться-то над ним. Перм.,
1856. Новг., Арх., Том.

3. То же, что изгаляться (во 2-м
знач.). Перм., Арх,, Даль. Чего из-
гиляешься. Арх. Мурман., Помор.,
Печор., Олон., Волог., Тобол., Том.,
Иркут. о И з г и л и т ь с я над кем-
либо. Печор., Ончуков. Уж он над
ней изгиляется! Арх. Волог., Тобол.,
Том.

4. Лениться, бездельничать, по-
весничать. Влад., Розов. Перм., 1913.
Урал.

5. Отказываться, отрекаться от че-
го-либо шутливо, изощряться в от-
казе от чего-либо. Нижегор. Ниже-
гор., 1852. Ну полно же, брат, изги-
ляться-то! Нижегор.

6. Игрсть, ласкаться. Перм.,
Охан., Соликам. Перм., Волсгов.
«Иногда почти то же, что непристой-
ничал». Охан., Соликам., Перм.
Перм., Волегов.

— Ср. 2. Изд и в л и т ь с я .
Изгимошечка, и, м. и ж.

То же, что изгиленок. Белозер.
Новг., 1926.

Изгйнуть, н у , н е ш ь, сое.,
неперех. 1. Исчезнуть, пропасть, сги-
нуть. Сады-то изгинули. Котельн.
Вят., 1896. Яросл., Перм., Урал.
Куды-то запои изгинул, разве что

Валька затащила буде куда,? Галк.
Курган.

2. Погибнуть, сгибнуть. Шадр.
Перм., 1895. Хресный, пропусти
(в избу), изгину (от холода). Тотем.
Волог. «• Околеть (о животных).
Шадр. Перм., 1895. Собака изгинула.
Вят.

Изгирйться, я ю с ь, я е ш ь-
с я, несов. 1. Ломаться, кривляться.
Шенк. Арх., 1852.

2. Насмехаться. Шенк. Арх., 1852.
Изгла, ы, ж. [удар.?]. Мягкая

грязь в прудах и роках. Марков,.
Великорус, слова. — Ср. Г л о и.

Изгладить. С м . И з г л а ж и -
в а т ь .

Изглаживать, а ю, а е m ь, не-
сов.', изгладить, д н ш ь, сов.; перех.
1. Разглаживать горячим утюгом,
утюжить. Я уже изгладила все белье.
Соболевский [без указ, моста].

2. Уничтожать, скрывать. Всех
следов не изгладить. Пек., Смол.,
Ленингр., Копаневич.

3. «Делать, поправлять». Орл.
Вят., Добротворский.

Изглаздьтритъ, р ю, р и m ь,
сов., перех. Сглазить. Вят., Даль.

Изглаздйрничатъ, а ю,
а е ш ь, сов., перех. Сглазить. Вят.,
Даль.

ЗТоИзглазёть, ею, ё е ш ь, сов.,
перех. Сглазить. Дон., Миртов.

Изгластйрничать, а ю,
а е ш ь, сов., перех. Испортить, по-
вредить. Вят., 1847.

Изглонуть. См. И . з г л о т -
н у т ь.

Изглотать, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. Проглотить. Вот пак весь
воздух бы изглотала. Том., 1964.

Изглотнуть и изоглонуть,
н у , н б ш ь, сов., перех. Глотнуть.
= И з г л о т н у т ь . Даль [без указ,
места]. = И з г л о п у т ь . Шадр.
Перм., Слов. Акад. 1922.

Изгнёватъся, а ю с ь, а е га ь-
с я, сов. Долго гневаясь, стать не-
терпимым, раздражительным. Шадр.
Перм., Слов. Акад. 1922.

ЙЗГНвВЙТЬ, В И Ш Ь , сов., пе-
рех. Разгневать, рассердить. Осташк.
Твер., Пек., 1855. Твер.

рЗИзгневйтьея, в и ш ь с я, сов.
Разгневаться. Изгневйлся барин на
меня. Пек., Твер., Даль.



118 Изгнещать

Изгнещатъ, а ю, а е ш ъ, не-
сов., перех. Извлекать огонь, зажи-
гать. Вес из ада кричит: . .Пожа-
луйте сюда! Я вас отменно буду уго-
щать, Огнь и жупел буду изгнещатъ.
Яросл., 1890.

Изгнивать, а ю, а е ш ь, не-
сов.', изгнить, г н и ю , г н и ё ш ь ,
сов.; неперех. Сгнивать, гнить. Слов.
Акад. 1847 [с пометой «церк.»].
Шадр. Пери., 1876. Журав скоро
изгниет у колодца, надо новый ста-
вить. Вят. Киров. Долг не веревка,
не изгниет (пословица). Арх. Урал.,
Том., Амур. || Портиться. Творог-то
изгнил, заплесневел. Юяш. р-ны
Краснояр., 1967. || Перепревать (о
земле). «Поднятый залог (т. е. ни-
когда не паханную землю) так и
оставляют до будущей весны на тот
случай, как говорят крестьяне, что-
бы он изгнил». Енис., Кривошапкин.

Т^° Изгнить. См. И з г н и в а т ь .
ИзгноЙТЬ, г н о ю , г н о и ш ь ,

сов., перех. Сгноить. Даль [без указ,
места]. || Испортить (продукты). Тво-
рог изгноили, есть нельзя. Когда
хлеб изгноят, затхнется, если не
доглядят. Южн. р-ны Краснояр.

Изговорйть, р ю, р и ш ь, сов.,
перех. Проговорить, сказать. Слов.
Акад. 1847 [с пометой «стар.»].
Дайте изговорить словечко. Даль
[без указ, места]. (Двое молодцов)
до тех пор били старика, пока он
не выговорил кое-как: двое в суму!
Как только изговорил эти слова,
двое в суму и спрятались. Тамб.,
Афанасьев.

Изгоготатъея, г о г о ч е т -
с я, сов. Поржать очень много (о ло-
шади). Поди дай лошадям овса, а то
они совсем изгоготалисъ. Дубен. Тул.,
1933—1960.

1. Изгбда, ы и изгода, ы, ж.
1. И з г о д а . Выгода. Кирил.
Новг., Соколовы. Слов. Акад. 1922.

2. И з г б д а . Хорошее, выгодное
дело. -Кадн. Волог., 1896.

3. И з г б д а . Удобный земель-
ный участок. Кадн. Волог., 1896.

2. Изгода, ы, ж. Несчастье,
невзгода. Перед кем изгоду чуешь,
сам перед собой али передо мной?
Котельн. Вят., Зеленин. Вят.

Изгода, ы, ж. Ожидание испол-
нения какого-либо требования. За-
Райск. Ряз., Влазнев. || И з г о д а

дар.?]. Требование уплаты долга
или исполнения работы. Зарайск.
Ряз., Влазнев, 1897.

ИЗГОДЙТЬ, д и ш Ь, сов., перех.
и неперех. 1. Неперех. Попасть во
что-либо, угодить. Иркут., Якут.,
1905 —1921. Ты мне в голову камнем-
то изгадишь. Буйск. Костром.

2. Перех. Вовремя, к сроку что-.
либо сделать. Зарайск. Ряз., 1897.
Не изгадишь ли к празднику шубу-ту.
Буйск. Костром.

3. Перех. Припасти, приготовить.
Что получше матка-то изгадила, то
и съел. Солигал. Костром., 1896.

Изгодйтьея. См. И з г о-
ж а т ь с я .

Изгожатьея, а ю с ь, а е ш ь-
с я, несов.; изгодйться, д и ш ь с я,
сов. 1. Выпадать случаю, досугу.
Изгадилось времечко, так берись за
дело. То-то не изгожается оно. Се-
вер., Даль. = Безл. Мне все как-то
не изгадилось приехать к вам. В лад.,
1853.

2. Сов. Пригодиться. Север. [?],
Даль. Лоскутки-то убери: на за-
платки изгадятся. Буйск. Костром.,
1905—1921. Твер., Новг., Сиб.

3. Оказываться, случаться кстати,
вовремя. Север. [?], Да-ль. Дешево
продавалась вещь, да денег на ту
пору не изгадилось. Ростов. Яросл.,
1902. Влад., Сиб. || Вовремя появить-
ся, подоспеть. Только что мы за чай
сели, а он как раз и изгадился. Ростов.
Яросл., 1902.

4. Сов. Истощить силы, износить-
ся. Лет десяток тому не таков я
был: теперь только силы изгадились
во мне. Шенк. Арх., 1852. Олон.
= И з г о д и т ь с я . Молод был, так
и здоров был, ноне совсем изгадился.
Кем., Онеж., Холмог., Шенк. Арх.,
1885.

^Изгбить, г 6 ю, г 6 и ш ь, сов.,
перех. 1. Привести в порядок, испра-
вить, починить. Южн.-Сиб., Гуляев.
Иззоитъ соху. Сиб. Перм.

2. Приготовить, сготовить (ку-
шанье). Ишим*. Тобол., Арканов.

3. Отмыть, отчистить кого-, что-
либо. Перм., 1895. Урал.
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4. Испачкать, испортить. Бухтар-
ма. Том.^Гринкова.

Изгбй, я, м. О нелюдимом,
замкнутом человеке. Он у вас что-то
как изгой. Полев. Свердл., 1964.

ЙЗГОЛОВ, а, м. Рыба голавль.
Влад., 1899.

ЙЗГОЛОВ, а, м. Мыс берега реки,
конец острова. Онеж., 1948.

ИзголбВИКО, а, ср. Изголовьи-
це. — Ти спишь, душа, тпи так ле-
жишь? Коли спишь, душа, господь
бог с тобою, А не спишь, душа, а го-
вори со мною! — А я рада б с тобою
говорити: . .Лютый свекорка в изго-
ловику, Лютая свекрова аи в белых
ногах. Смол., 1890.

Изголбвник, а, м. Деревян-
ный, окованный железными поло-
сками сундучок для хранения денег
и драгоценностей, который кладут
при спанье под подушку. Молог.
Яросл., Гринкова. «По-видимому,
только в центральных областях и на
Севере бытовал в старой Руси изго-
ловник (подголовник, подголоваш-
ник)». Бломквист.

ИЗГОЛ6ВОК, в к а, м. Изго-
ловье. Слов. Акад. 1847. В изголовок
мне положили подушку. На изголо-
вок полотенце вешай. Свердл., 1964.
Сиб.

Изголовь и изголбвь, и, ж.
\. И з г о л о в ь . Начало или конец
чего-либо. Даль [без указ, места].
Изголовь песка — начало песка, есть
конец,песка. Параб. Том., 1964.

2. И з г о л о в ь . Выдающаяся
сторона острова, мыс. Слов. Акад.
1847. Урал., Слов. Акад. 1922. Бай-
кал. || Конец острова. Енис. Енис.,
1902. Иркут. о Верхняя И з г о -
л о в ь . Верхний конец острова.
Том., 1863. о Нижняя И з г о л о в ь .
Нижний конец острова. Том., 1863.

3. И з г о л о в ь . Развилка рек,
речной мыс. Киров., 1966—1969.
| | И з г о л б в ь . Место, прилегаю-
щее к речному мысу. С изголоеи
удочки забросили. Мы косили седни
на изголоеи. Свердл., 1964.

4. И з г о л о в ь . Пожня, имею-
щая форму полуострова. Сольвыч.
Волог., 1879.

Изголбвъе, я, ср. 1. Стык про-
дольных и поперечных участков паш-
ни. Киров., 1966—1969.

2. Мыс. Байкал., 1959. — Доп.
В топоним, названиях. Мыс Верхнее
Изголовье и мыс Нижнее Изго-
ловье на полуострове Святой Нос.
Байкал., 1959.

3. Ближайшая к берегу отмель.
За изголовьем следует изрубъе. Пек.,
1912 — 1914.

Изголбвьица, ы, ж. Изго-
ловьице. Мягкая постелюшка — жел-
тый песок, Изголовъица моя — шел-
ковая трава. Симб., Киреевский.

8ооИзголбдатъ, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. Отпировать. Сколько свадеб
она изголодала. Покр. Влад., 1910.

Изголодоватъея, д у ю с ь ,
д у е ш ь с я , сов. Изголодаться. Не-
бось изголодовалисъ у таких хозяев.
Дубен. Тул., 1933—1960. Курск.,
Ленингр.

ЙЗГОЛуба И ИЗГОЛуба, нареч.
С голубоватым оттенком. => И з г о-
л у б а. Йзголуба-серый, йзголуба-
зеленоеатый отлив пера (с примесью
голубизны, с голубоватым отливом,
оттенком). Даль [без указ, места].
^ И з г о л у б а . Сиб., 1968.

Изголйться. См. И з г а -
л я т ь с я .

1. Изгбн, а и у, м. Притесне-
ние, обида; состояние изгнанного
или обиженного человека. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. Сноху-ту взяли,
да она, бедняга, живет в изгоне; свек-
ровка злая, мужа-то и наусъкивает;
от изгону-ту стала такая скучная,
да и хиридетъ стала. Перм. Волог.,
Новосиб.

2. Изгбн, а и у, м. 1. Участок
земли для подножного корма скота,
выгон. Новорж., Порх. Пек., 1855.
Пек., Твер.

2. Ворота у выгона для прогона
скота. Новорж., Порх. Пек., 1855.
Пек., Твер.

3. Помещение для суягных овец.
Ср. Урал, 1964.

3. Изгбн, а и у, м. 1. Растение
Euphorbia palustris L., сем. моло-
чайноцветных; молочай болотный.
Вят., Анненков. Повосиб.

2. Растение Geranium pratense L.,
сем. гераниевых; герань луговая.
Изгон собирают, потом подсуши-
вают, на настойку в вино кладут. .
он простуду выгоняет. . Растет
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в лесу, в сыром месте. Пннеж. Арх.,
1961.

3. Растение Lycopodium, сем.
плаунообразных; плаун. «По-види-
мому, как присыпка при опрелостях».
Никол. Волог., Потанин, 1899.

4. Растение Lykopodium selago L.,
сем. плаунообразных; плаун бара-
пец. Употребляется для изгнания
плода. Никол. Волог., 1883—1889.
Врачеванием у знахарей служат боль-
шею частью травы, т,ак например,
какой-то воронец от ушибов. ., на-
стой в вине из иззона. . от всякой
болезни. Пинеж. Арх., Слов. Акад.
1922. Ее все спрашают, как на-
ставлять на вине изгон. Пинеж.
Арх., 1970. Изгон берут на Иваи-
ской недели. Арх.

5. Растение Viola canina L., сем.
фиалковых; фиалка собачья. Аннен-
ков [без указ, места].

6. Боровой и з г о н . а) Растение
Adonis verrialis L., сем. лютиковых;
княжик весенний, горицвет. Вят.,
Анненков, б) Растение Chimaphila
umbellata Nutt., сем. грушанковых;
зимолюбка зонтичная. Пипе/к., Хол-
мог. Арх., 1885.

7. Рамсшшй и з г о н . Растение
Chimaphila umbellata Nutt., сем.
грушанковых. Вят., Анненков.

8. И з г б н-трава. «Ростом с пол-
аршина, листочки с копейку. От за-
пора». Нижнеуд. Иркут., Виногра-
дов.

£t^ Изгонашивать, а ю, а е ш ь
несов.; изгоношйть, ш у, ш и ш ь,
сов.; перех. Мастерить, ладить, из-
готовлять. Новг., Даль. Па две
было шубы изгонашивал я овчины-то,
да не хватило. К зиме-то как-нибудь
изгоношу шубу-то. Костром. Влад.
Избушечку я себе изгоношу. Сиб.

ЙЗГОНЙТЬ, н ю , н и ш ь, сов.,
перех. I . Изгнать. Перм., Даль.
Костром.

2. И з г о н и т ь реку. Проехать
всю реку от устья до истока. Ко-
лым., 1901.

Изгоноблёныи, а я, о е. Из-
мученный тяжелой работой. Ладно,
Пашка, ты и так весь изгонобленый.
Ведь годов двенадцать отгонял ко-
ров-то. Раз. Ряз., 1960—1963.

y\i ИЗГОНОМ, парен. И з г о н о м
гнать. Гнать настойчиво, неотступно.

Волог., Грязов. Волог., Обнорский.
Изгоношйть. См. И з г о н а-

ш и в а ть.
1. Изгбнь, и, ж. То же, что

1. Изгон. Волог., Слов. Акад. 1929.
2. Изгбнь, и, ж. 1. Растение

Euphorbia L., сем. молочайных; мо-
лочай. Дон., 1929.

2. Растение Lycopodium selago L.,
сом. плаунообразных; плаун бара-
ноц. Никол. Волог., Иваницкий.

Йзгбня, и, ж. 1. То же, что
1. Изгон. Слов. Акад. 1847 [с поме-
той «простонародное»]. Пригородил
себе от общей поскотины, проездами
и. . истеснил: ни места не дает, ни
проезду; от изгони такой вконец
погибли. Ярен. Волог., Протопопов
[с примеч. «ныне малоупотребит.»],
1853. Волог., Влад.

2. Фолък. Набег, неожиданное на-
падение. И зговорит князь Владимир
Киевский своим русским богатырям:
— Князям-богатырям ведомо ли, Что
отпущает на меня царь Из Царя-
града Сорок два богатыря, А велит
идти ко мне изгонею в Киев град?
Арх., Киреевский.

Изгоняться, я ю с ь, я е ш ь-
с я, сов. 1. Слишком много побе-
гать, выбиться из сил, измотаться
в результате беганья. Ишь изгонялся
весь по этим гулянкам. Дубен. Тул.,
1933—1960. Курск., Урал.

2. Износиться в результате частого
и длительного использования (о ма-
шине, механизме). Здесь теперь дви-
жок изгонялся. Том,, 1964.

Изгораживатъ, а ю, а е ш ь,
несов.; изгородйть, г о р о д и ш ь ,
сов.; перех. и неперех. 1. Загоражи-
вать, огораживать. Слов. Акад. 1847.
Нагородили все кругом. Жердями на-
гораживали, теперь ничо не изгоро-
дят. Кругом изгораживатъ надо,
городьбу провести. Том., 1955 —1958.
Ряз., Пек.

2. Сов. Исколесить, исходить очень
много. Он изгородил всю Россию,
всю землю матушку. О л он., 1912.

Изгораздить, з д и ш ь, сов.,
перех. Угораздить. Изгораздил Дуню
бес Забрести далеко в лес. Тул.,
Архив РТО.^Безл. И з г о р а з д и -
л о кого-либо. Угораздило. Эк тебя
изгораздило. Тамб., 1858. Твер., Ко-
стром., Яросл., ТТижегор.
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Изгораздиться,^ з д и ш ь с я,
сов. Ухитриться, умудриться, угораз-
диться. Сарат., Тамб., 1852. Ну,
молодец, иагораздился пролезать. Ка-
луж. Костром., Сиб., Кедабек.
Азерб. ССР.

Изгоразить, з и ш ь, сое., пе-
рех. Обычно безл. Угораздить. Ур-
жум. Вят., 1882.

%г<? Изгорать, а ю, а е ш ь, несов.;
изгореть, р ю, р и ш ь, сов.; непе-
рех. 1. Сгорать. Слов. Акад. 1847.
Вельск. Волог., Слов. Акад. 1922.
В железной посуде она изгорит.
Одежа и обутки сильно изгорают.
Том. Дон.

2. Выгорать при плавке. При плав-
ке серебра свинец изгорает. Даль
[без указ, места].

3. Испытывать сильное чувство,
страдать. Вез огня-то мое сердечушно
изгорело. Приурал., Соболевский.

ИзгорОатитъся, т и ш ь с я,
сов. Сгорбиться. Даль [без указ,
места]. Ой как ты состарился да
до чего-тко изгорбатился. Рыб.
Яросл., Слов. Акад. 1922. Шадр.
Перм.

Изгорбить, б и ш ь и изгор-
бить, б и ш ь, сое., перех. Сгор-
бить. = И з г о р б и т ь . Слов. Акад.
1847.= И з г о р б и т ь . Изгорбить
спину. Углич. Яросл., Слов. Акад.
1922.

Изгорбиться, б и ш ь с я и
изгорбиться, б и ш ь с я, сое.
Сгорбиться. = И з г о р б и т ь с я .
Слов. Акад. 1847. = И з г о р б й т ь -
с я. Углич. Яросл., Слов. Акад.
1922.

Изгорёлина, ы, ж. «Остав-
шийся после выжигания лес вместе
с площадью земли, на которой проис-
ходило выжигание». Енис. Енис.,
Савельев, 1909.

Изгореть. См. И з г о р а т ь .
Изгбриться, р ю с ь, р и ш ь-

с я, сов. Тяжело переживая горе,
несчастье, истомиться в печали, в
тоске, изгореваться, исстрадаться.
Аннен. Ворон., Тучемская.

ЙЗГОрка, и, ж. Изгородка. На
йзгорки. Боров. Моск., 1910.

Изгбркнуть, н е т , сое., непе-
рех. Прогоркнуть. Соликам. Перм.,
Слов. Акад. 1922.= И з г 6 р ь к-
н у т ь. Даль [без указ, места].

Изгород, а, м. Межевой знак
на колхозных полях. Осташк. Твер.,
Слов. карт. ИРЯЗ.

6>°Изгород, а, м. [Зпач.?]. Рус-
ская диалектология [без укатз. места],
1964.

Изгорбда, ы, ж. 1. Изгородь.
Бурнашев [без указ, места]. Вят.
Вят., 1847. Вят., Север. Изгорода
(в поле) не разгораживается, пока
мир того не положит. Волог. Арх,,
Олон., Петерб., Ленингр. Хворостом
заплетена изгорода. Изгорода часто-
кольная. Новг., Твер., Калин.,
Яросл., В лад., Перм., Урал., Ряз.,
Калуж., Моск., Пек., Йыгев.., Тарт.
Эст. ССР.о И з г о р о д а . Даль [без
указ, места]. Изгороду не городил.
Клин. Моск., Чернышев, 1910. Урал.
о И з г о р 6 д у городить. На что
бы нам капуста садить? Для чего бы
изгорода городить? Вят., Соболев-
ский. Новг., Твер., Ленингр., Пек.,
Моск. о И з г о р о д у ставить. Пой-
дем сегодня изгороды. ставить. Ос-
ташк. Калин., 1946. Калин, о В и з-
г о р о д у ткать. Шутл. Присудили
Дунюшке Попоню сковати, В изго-
роду ткати, Колом прибивати.
Новг., Архив РГО. Стала наша
Дуня В изгороду ткати, Колом при-
тыкати. Новг., Соболевский.

2. Ваня-и з г о р б д а. О том, кто
не говорит правды. Осташк. Твер.,
1895—1897.

Йзгородевый, а я, о е. Отно-
сящийся к изгороди, служащий для
изгороди. Твер., Углич. Яросл.,
Слов. Акад. 1922.

Изгородйть. См. И з г о р а-
ж и в а т ь .

Изгорбдица, ы, ж. Бессмыс-
лица, вздор, околесица. Пек., Ос-
ташк. Твер., 1855. о Нести (понести)
и з г о р 6 д и ц у. Говорить бес-
смыслицу, вздор. Изгородицу, брат,
понес. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Твер.

Изгородня, и, ж. [удар.?].
Шутл. Изгородь. Присудили Дуне
да добрые люди: В изгородне спати,
плетень подавати. Звениг. Моск.,
Киреевский.

Изгородь, и, ж. 1. В сочета-
ниях, о Боровая и з г о р о д ь . Не-
плотная редкая изгородь для защиты
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боров. Тюмен. Тобол., 1899. Зап.-
Сиб., Сиб. о Стеновая и з г о р о д ь .
Плотная, прочная изгородь, охра-
няющая пашню от потрав скота.
Тобол., 1899. Сиб.

2. И з г о р о д ь считать. Гадать
(под Новый год): став спиною к из-
городи, «захватить вытянутыми ру-
ками возможный отрезок; четное
число стоек предвещает брак». Пек.,
Кузнецов.

W Изгорожа, и, ж. Изгородь.
Моск., 1968. о И з г о р о ж у горо-
дить. Пойдем изгорбжу городить.
Моск., 1968.

Изгорожёнье, я, ср. «Огород».
Урал., Миртов, 1930.

Изгброк, р к а, м. Грива или
возвышенное место дна озера. Пек.,
1912-1914.

Изгорячйтьея, ч у с ь,
ч и ш ь с я, сов. Прийти в возбу-
жденное состояние, разгорячиться.
Я сегодня молотила, Махиватъ учи-
лася; Меня маменька учила, Вся из-
горячилася. Яросл., Елеонская.

ИЗГОТОВИТЬ, в и ш ь , сов., пе-
рех. В сочетаниях, о И з г о т 6-
в и т ь баню. Истопить баню. То
приказал после этого своей жене
баню изготовить. . .Изготовили ба-
ню как следует. Перм., Зеленин.
« И з г о т о в и т ь письмо. Напи-
сать письмо. Тотчас изготовили пись-
мо о новорожденном сыне и послали
к королевичу скорого гонца. Афа-
насьев [без указ, места].

ИЗГОШЙТЬ, ш у, га и ш ь, сов.,
трех. Смастерить, изготовить, уст-
роить; приготовить. Новг., Даль.
В чего изгошить-то будет ужо ему
с собой обед-от. А телятам-те еще
выгон был не изгошен. Весьегон.
Твер. — Ср. И з г о н о ш й т ь (см.
И з г о н а ш и в а т ь ) .

Изгошйться, ш у с ь, ш и ш ь-
с я, сов. Собраться. Черепов. Новг.,
1852. Зараз изгошусьи пойдем. Новг,

ИзгбЯТЪ, сов., перех. И з г 6-
я т ь хлебы. Испечь хлебы. Том.,
1863.

ИзграФЙтъ. См. И з г р а ф-
л я т ь.

ИзграФЛЯТЪ, я ю, я е ш ь, не-
сов.; изграфйть, ф и ш ь, сов.; перех.
Размежевывать бороздами (землю).

Оренб., 1849. Изграфйли землю. Бу-
зул. Самар.

Изгрёб, а, м., собир. То же, что
ичгрёба. Киров., Луппова, 1950.

Изгрёба, ы, ж., собир. Очески
льна или деньки (после первого
очеса). Даль [без указ, места]. Ста-
рорус. Новг., Якушкин. Луж. Пе-
терб., ,1905—1921. Новг., Волог.,
Арх. = И з г р е б а. Кем. Арх., Вто-
рое Доп. Луж. Петерб.

Изгрёбе, я, ср., собир. Очески
льна. Первая сческа костры звалась
изгрёбе. Новосиб., 1967. Изгрёбе —
это лен с кострикой, который отхо-
дит сперва. Омск.
.so Изгребёниться, н ю с ь,
н и ш ь с я, сов. Возгордиться, за-
знаться. Осташк. Твер., 1855. Твер.

Изгребень, м. [удар.?]. Одежда
из грубого холста [?]. Урал., Мир-
тов 1930.

Изгрёби и йзгреби, е и, мн.
Очески льна (после первого очеса);
волокно льна низкого качества, из
оческов. Даль [без указ, места].
Углич. Яросл., Слов. Акад. 1922.
Арх., Перм., Урал. = И з г р ё б и.
Твер., 1820. Костром., Яросл., Во-
лог., Сев.-Двин., Арх., Новг., Вят.,
Киров., Нижегор. — Лен ноне ху-
дой, больше половины в йзгреби да
в пачеси идет. Мишка! Я че стану
пряс-то? Вычесь или пачеси? — Где
тебе еычес прясь, пряди хоть
изгреби-то,таковски длятебя. Перм.,
1856. Урал., Заурал., Курган., Сиб.
Чо остается под щетью — йзгреби,
отходы идут, йзгреби. Новосиб. Тю-
мен., Тобол., Том. Железной щеткой
лен чешут, остаются йзгреби, хоть
на мешки, хоть куда их. Самый пло-
хой холст ткут из изгребей, из пер-
вых отходов. Краснояр. •» Пакля.
Даль [без указ, места]. = И з г р е б и
[удар.?]. Калин., 1972.

Йзгреби, мн. Большие двуруч-
ные весла — рули на плоту, при-
менявшиеся прежде при сплаве бре-
вен плотами на реках Севера. Вельск.
Арх., Зимин, 1957.

Изгрёбии и изгрёбьи, мн.
То же, что йзгреби. = И з г р ё б и и .
Изгрёбии прядут на мешки, поло-
вики, веревки. ВЪхом. Волог., 1939.
° И з г р ё б ь и . Изгребъи остаются
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от чесанья. Изгребъям половики да
мешки ткут, на веревки. Кемер.,
1964. Ср. Урал, Том.

Изгрёбина и изгрёбина, ы,
ж. 1. И з г р ё б и н а , собир. Очес-
ки льна (после первого очеса). Усть-
ян. Арх., 1958.

2. Холст, сотканный из нитей, вы-
пряденных из льняных оческов, из
изгребей. = И з г р ё б и н а . Из из-
грёбины постельники шили. Кадн.
Волог., Петрова. = И з г р е б и н а .
Мантур. Костром., 1964.

3. И з г р е б и н ы , мн. Мелкие
зерна, сор, оставшийся от зерна
в закромах, в засеке. Пек., Осташк.
Твер., 1855. Твер.

Изгребистый, а я, о е.
1 . И з г р е б и с т ы й лен. Волокно
льна, в котором много костры.
Твер. (?), Даль.

2 . И з г р е б и с т ы й парень.
Задиристый, бранчливый парень. Ос-
ташк. Твер., 1855. Твер.

Изгрёбия и изгрёбья, мн.
То же, что изгреби.п И з г р ё б и я .
Вохом. Волог., 1939. = И з г р ё б ь я .
Нолин. Вят., 1896. Ленингр. Лен
когда обихаживали (чесали), остат-
ки-то — это изгребъя. Свердл., Ср.
Урал, Новосиб., Кемер., Том. Из-
гребъя, те почище отрепьев. Хакас.
Краснояр.

Изгрёбка, и, ж. 1. То же, что
изгрёба. Вят., 1907.

2. То же, что изгребина (во 2-м
знач.). Вытегор. Олон., 1970.

Изгрёбки, мн. То же, что из-
греби. Даль [без указ, места].

\-~,^ Изгрёбли, мп. То же, что из-
греби. Грязов. Волог., 1905. Кириш.
Ленингр.

Изгрёбна, ы, ж. То же, что
изгребина (во 2-м знач.). Холмог.
Арх., 1885.

Изгрёбни, мн. То же, что
изгреби. Старым-то старушкам из-
гребни прясть, молодым молодуш-

.кам белый лен. Сольвыч. Волог.,
1910.

Изгрёбнина, ы, ж. То же, что
изгребина (во 2-м знач.). Ветл. Ко-
стром., 1928.

Изгрёбный, а я, о е, Соткан-

ный, выпряденный из льняных оче-
сков. Южн.-Сиб., 1847. Урал., Во-
лог., Арх., Том. Изгребный холст
самый плохой, из изгребий его ткут,
из первых отходов. Из. изгребнозо
холста шили штаны мужчинам, и
еще он шел на портянки. Мешки из
изгребного холста шьют. Южн. р-ны
Краснояр. Перм., Костром., Кур-
ган., Иркут., Якут., Вят., Калин.,
Свердл., Ср. Урал, Заурал., Сиб.,
Новосиб., Кемер. || Сшитый из та-
кого холста. Надевай рубаху изгреб-
ную, сегодня ведь не праздник. Перм.,
1856. Изгребный утиральник. Арх.
Новг., Волог., Курган., Тобол., Но-
восиб., Заурал., Вост.-Казах., При-
иртыш.

Изгрёбоватъ, б у ю , б у е ш ь,
несов., перех. И з г р ё б о в а т ьлен.
Чесать лен в первый раз. Бурнашев
[с примеч. «слово новгородское, при-
нятое и в некоторых других губер-
ниях»]. Слов. Акад. 1847 [с пометой
«обл.»]. Новг., Даль.

Изгрёбок, б к а, м., собир.
Очески льна. Пек., Осташк. Твер.,
1855. Вят.

Изгребтйтъся, т и ш ь с я,
сов. Измучиться от переживаний, за-
бот, тревог. Мне что-то все по тебе
гребтилосъ, ото сна, от еды от-
било, весь изгребтился. Нижегор.
Костром., Даль. Перм. = И з г р е б-
т и л о с ь, безл. Изгребтйлосъ мне.
Зап., Южн.-Сиб., 1968. Сиб.

Изгрббцы, мн. То же, что из-
греби. Ср. Урал, 1964.

Изгрёбы, мн. То же, что из-
греби. Новг., 1905—1921. Мед-
вежьегор. КАССР. «При очистке,
обработке льна прежде всего полу-
чаются отрепы — грязная, не очи-
щенная от костры куделя; затем по-
лучаются изгребы, хотя и не совсем
очищенные от костры, но содержа-
щие ее в малом проценте». Олон.,
Куликовский, 1885—1898. При-
онеж., Беломор., Арх., Петерб.
Смотрите, сколько я начесала ивгреб.
Твер. Перм.

ЙФИзгрёбъ, и, ж., собир. То же,
что изгрёба. Перм., 1848. Урал,
Вят., Нижегор., Костром.. Яросл.,
Твер., Новг., Олон., Пек., Орл.
= Й з г р е б ь. Пек., Водарский.
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ЧИ Изгребье, я и изгребьё, я,
ср., собир. 1. То же, что нагреби.
= И з г р 6 б ь е . Южн.-Сиб., 1847.
Изеребъе. . девкам давали прясти.
Свердл. Перм., Вят., Волог., Ново-
сиб., Сиб., Курган., Тобол. = И з-
г р с б ь е. Бурнашев [без указ,
места]. Заурал., 1962. Из изгребъя
портно (грубая ткань) на мешки да
на портянки. Верхпе-Тоем. Арх.

2. И з г р е б ь е . Ткань, холст,
сотканный из нитей, лыпрядснных
из оческов льна. Ишим. Тобол.,
Арканол.

3. И з г р е б ь е [удар.?]. Мятый
нечесаный лен. Уржум. Вят., 1882.

4. И з г р е б ь е . Мелкие зерна,
сор, оставшийся от зерна в закро-
мах, в засеке. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

5. И з г р е б ь е . О морально раз-
ложившихся членах общества. Тут
одно изгребъе собралось. Мехон. Кур-
ган., 1964.

Изгрёбьи. См. И з г р ё б и и.
Изгрёбья. См. И з г р ё б и я.
ИзГрёЗИТЪ, 3 и lit ь, сов., перех.

Исписать, изукрасить узорами. Пек.,
1855. Вишь как жаворонки (печенье)
изгрезила гребнем. Пек., Даль.

ИзгрёСТЪ, г р о б у , г р е -
б е ш ь , сов., перех. Сгрести, схва-
тить. Пек., 1855.

Изгрйбатъся, а ю с ь, а е ш ь-
с я, сов. Сделать гримасу. Шуйск.
Влад., 1854.

Изгрйбина, ы, ж. То же, что
изгребина (во 2-м знач.). Кадн. Во-
лог., Шустиков, 1896.

Изгрохотатьея, х о ч е ш ь -
с я, сов. Похохотать до изнеможе-
ния. Мы поглядели, как они рабо-
тают, и совсем изгрохоталисъ. Ду-
бен. Тул., 1933-1960.

Изгрйзье, я, ср. 1. Огрызок,
обглоданный кусок чего-либо Пек.,
Смол., Копаневич.

2. Собир. Вещи, предметы, изгры-
зенные мышами, крысами. Пек.,
Смол., Копаневич.

%%О МзгубЙТЬ, г у б и ш ь , сов., пе-
рех. 1. Испортить, загубить. Мало-
арх. Орл., 1928.. Изгубила машину.
Курск. Ситец изгубила и все. Ряз.

2. Надорвать здоровье, нанести
увечье. Немой-то. . мать изгубила:

черпнула зимой ведро, да вот так-то
на лавку, на краешек постановила,
а сама ушла корову доить. . А он
ходить учился, так-то подошел да
схватил — и на сия. . С испугу. .
Ряз. Ряз., 1960—1963.

Изгубйтьея, г у б и ш ь с я ,
сов. Получить травму; заболеть. Че-
гой-то твоя корова изгубилася, забо-
лела. Изгубйласъ, сиськи передние,
молока в них нету (о свинье). Ряз.
Ряз., 1960-1963.

Изгудатьея, а ю с ь, а е ш ь-
с я, несов. Извиваться (о ребенке).
Валд. Новг., 1959.

ИзгуДеТЬСЯ, д е ш ь с я и
д и ш ь с я, сов. 1. Погудеть очень
много, до последней степени уста-
лости. Хто на машине сидит, изгу-
делся надъделку, а они не слышат.
Дубен. Тул., 1933—1960.

2. Поплакать очень много, до край-
него истощения сил. Она изгуделась
вся, малого в острог посадили. Дубен.
Тул., 1933—1960.

Изгул, а и у, ж. Распутство.
Слов. Акад. 1847 [с пометой «про-
стонар.»]. Он пропал от изгулу.
Слов. Акад. 1922 [без указ, места].

Изгулятьея, я ю с ь, я е ш ь-
с я, сов. 1. Предавшись гульбе, ве-
селью, кутежам, загуляться, изба-
ловаться. Слов. Акад. 1847. Отчего
ты, братец свет, да не женишься?
Жаль нам тебя — нагуляешься. Пек.,
Шейн.

2. Истомиться. И я, мальчишка,
изгулялся И задумал убежать (из
тюрьмы). Яросл., 1840.

Издавать, несов.; издать, д а м ,
д а ш ь , сов.; перех. Сдавать. Много
рыбы государству издали. Колыв.
Новосиб., 1970.

Издаваться, несов.', издаться,
д а м с я , д а ш ь с я , сов. 1 . Уда-
ваться, быть удачным. Сукно не из-
далось или издалось не порно, т. е.
вышло непрочно. Арх., Кузмищев,
1847. Всяк-то на сем свете женится,
А не всякому женитьба издавается,
А мне-ка, Алешеньке, не издалась.
Олон., Рыбников. Печора и Зимний
берег, Веломор., Вят., Перм.,
Урал., Ср. Урал, Сиб., Тобол., Том.
Корова у меня была вон кака хороша,
а телка не издалась. Краснояр. Ко-
лыма И з д а л б с ь, безл. Посчаст-
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ливилось, «удалось. Корову купила,
да не издалось, молоко спало. Перм.,
1856. ]| Получаться, выходить. Уксус
поставила, да не издался; завичала
на дядю, он такой сердитый, а уксус
вышел не ярый. Перм., 1856. Ничего
из этого не издастся. Белояр. Свердл.
Твер., Заурал., Иркут. || Становить-
ся, выходить кем-либо (о человеке).
И такой из него портной издался,
что просто на дивно. Краснояр.
Енис., 1904. Курган. Гуляют [па
свадьбе] «кто во что гораз», наря-
жаются старичками, бьют кринки и
горшки, таскают в избу сор, выме-
тенную солому. . «видно. . издастся
лентяйка, неудача, нетулака, нехто-
мина» и т. п., шутят и галятся над
молодой. Красноуфим. Перм., Тр.
Перм. губ. уч. Арх. ком., 1913. Арх.

2. Попадаться, встречаться. Ни-
чего, невестка издалась хоть куда.
Вят., 1907. Перм.

3. Быть доступным для усвоения,
понимания, даваться. Хорошо Доб-
рыне грамота издавалась. Низопье
р. Индигирки, 1946.

4. Случаться, выдаваться. Издался
случай. Уржум. Вят., 1882. Вят.
» О погоде. Ну уж варной сегодня
денек издался. Соликам. Перм., 1853.
Надо же: издалась какая погодка.
Вят. Арх., Урал., Курган., Заурал.

5. Устраиваться, складываться
(о жизни). Шенк. Арх., 1895. Тут
последне житье красованъе, жить на
чужой дальней стороне, там из-
дастся — накрасуешься, издастся —
напозоришься (свадебное причит.).
Шенк. Арх. Перм., Урал.

6. Сов. Вырасти похожим на кого-
либо, удаться. Урал., 1896. Он у меня
издался весь в мать. Вят. Арх.,
Перм., Свердл., Ср. Урал, А сы-
нок-то у них не в отца издался,
такой издался пьяница. Сиб. Тобол,,
Том.

7. Сов. Уродиться, вырасти, удать-
ся. Лен издался вон какой. Вят.,
1907. Сиб. Сена не издались. Урал.
Том., Иркут.

8. Сов. Оказаться нужным, желае-
мым, пригодным. Каин. Том., 1913.
о И з д а т ь с я на что-либо. Слав-
на досталась бабища. . Какова разе
только на здилье-то издастся, а так-
ту, на згляд-от, твоя бы и была,

говорить не че! Всем вышла, всем
взяла. Красноуфим. Перм.

tx> На какой он тебе (черт, ле-
шак) издался. На что, для чего он
тебе нужен. Ты мне навяливаешь
своего коня, а на кой черт он мне
издался? Мне своих некуда деть!
Том., 1913. Урал.

Надавить, д а в и ш ь , сов., пе-
рех. Подавить во многих местах,
искалечить давя. Слов. Акад. 1847.
Если лошадь. . не по двору, так
(дворовик) изомнет, издавит, под
ясли загнетет. Велозер. Новг., 1898.

Издаивать, а ю, а е ш ь, не-
сов.; издоить, д о ю , д о и ш ь , сов.;
трех. Выдаивать. Слов. Акад. 1847.
Плохо издаивали корову. Белояр.
Свердл., 1952.

^Издаиваться, а е т с я, несов.;
издоиться, д о и т с я , сов. Исто-
щаться от длительного доения; пре-
кращать доиться (о корове, козе).
Даль [без указ, места]. Корова-то
совсем нынче издоилася-тко. Кирил.
Новг., 1910. Луж. Петерб., Перм.

Издалё, нареч. Издали. Нашу
деревню издале видать. Луж. Пе-
терб., Слов.о Акад. 1922.

Издалёй, нареч. Издалека, из-
дали. Яросл., Даль. Издалей он ма-
шет аленьким платком. Волог., Со-
болевский. Вязник. Влад.

ИздалёкО, нареч. Издалека. Чу-
жаки ходили зимой издалёка. Ново-
лад. Ленингр., 1958—1960.

Издаяёкова, нареч. Издалека.
— Да, а вы издалекова ли идете? —
Он солдат спрашиват. Чердакл.
Ульян., 1952.

Издалъки, иореч.Щздалека, из-
дали. Жена увидела его издалъки и
побежала навстречу. Коверн. Ко-
стром., 1920. Костром., Влад.

Издалъку, нареч. Издалека, из-
дали. Яросл. [?], Даль.

Издальцы, нареч. Издалека,
издали. Издальцы едут купцы. Амур.,
1913 — 1914.

Издали, нареч. Издалека, из-
дали. Олон., Даль. Арх., Костром.,
Самар., Куйбыш., Ряз., Тул., Ка-
луж., Орл., Курск., Дон., Терек.,
Кубан. Издаля, кажется, гурт овец
гонят. Сталингр. Перм., Свердл.,
Урал,, Сиб., Тобол., Новосиб., Том.
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Тебя я издаля заметила. ,Хакас.
Краснояр. Иркут., Амур. °Йзда-
л я. Жиздр. Калуж., Доброволь-
ский. Тул.

Изданный, а я, о е. И з д а н -
н о е дело. Ясное дело. Изданное
дело, я должен с тебя брать пятину.
Пек., 1855.

5о° Издарживать, а ю, а е ш ь, пе-
сов., перех. и неперех. Тратить, рас-
ходовать, издерживать. За три рубля
купили. Огород загородил хорошей
загородой. Взял бы муки купил, а мы
издарживаем. Параб. Том., 1964.

ИздаСЛИВО, нареч. Удачливо.
Пример. Арх., 1939—1941.

Издать. См. И з д а в а т ь .
Издаться. См. И з д а в а т ь -

с я.
Издача, и, ж. Удача; ожидае-

мый результат. — Будет ли еще из-
дача? — Надо смотреть, какова вый-
дет издача. Вят., 1907.

ИздаЧНО, нареч. Удачно. Соли-
кам. Перм., 1883. Урал., Арх.

Издачный, а я, о е; ч е н, ч н а,
о. 1. Благоприятный, удачный. Пер-
вая женитьба Михаилы неудачна
была, а вторая женитьба изданная.
Каргоп. Олон., Рыбников. Олон.
Место изданное. Арх. Перм., Урал.

2. Гостеприимный. Там тоскует
моя милая сестрица и горюет. .
Видно, не ивдачна да чужая сторо-
нушка, Непохвалъна неволя великая.
Олон., Шейн.

Издвброк, р к а, м. Приуса-
дебный участок. У меня земли-то
нету, а издворок. Лун;. Петерб.,
Срезневская. Картошка, капуста,
угурцы посажено на издворке. Славк.
Пек., 1957.

Издвуродный, а я, о е. Двою-
родный. Издвуродны братаны. Новг.,
Второе Доп., 1905—1921.

Издеватель, я, .и. Тот, кто из-
девается над кем-либо. Ряз. Ряз.,
1960—1963. Курск., Новосиб., Том.
Говорю ему: — Что ты, издевателъ,
издеваешься? Полезешь в петлю от
такого издевателя. Иркут.

)0 Издевательница, ы, ж.
Женек, к издеватель. И баба все
издевателъница. Ряз< Ряз., 1960—
1963.

Ивдевать, а ю, а е ш ь, несов.,
перех. и неперех. Издеваться над

кем-либо. А кто ее издевал-то? Она
сама кого хошъ обидит. Ты все
смеяться, издевать любишь. Моск.,
1968.

Издевлятьея, я ю с ь, я е ш ь-
с я, несов. Издеваться. Курск., 1930.
По людям воспитывался, собирался,
издевлялись над ним. Верхне-Кет.
Том.

Издевовать, д е в у ю, д е-
в у е ш ь , сов., неперех. Прожить
жизнь в девушках, остаться неза-
мужней. Ты, кажись, издевуешъ: боль-
но ты разборчива. Кубан., 1901 —
1905.

Издёветвоватъ, с т в у ю,
с т в у е ш ь, несов., неперех. Изде-
ваться. Пек., Осташк. Твер., 1855.

Издёиватъ, а ю, а е ш ь, не-
сов.; издёять, д е ю, д е е ш ь, сов.;
перех. 1. Губить, лишать жизни.
Раз его избил до полусмерти. . Хотел
издеятъ. Хошъ издёять, хошь убить.
Ряз. Ряз., 1960—1963.

2. Сов. Изнасиловать. Издеял —
это, бывало, изнасильничать девку
иль женщину. Ряз. Ряз., 1960—1963.

3. Сов. Продать. Шацк. Тамб.,
1934-1950.

4. Сов. «Извести» [израсходовать?].
Шацк. Тамб., Стрижев, 1934—1950.

Издекатьея, а ю с ь, а е ш ь -
с я, несов. 1. Издеваться. Пек.,
1902—1904. Вуде табе издекатъся.
Пек. Смол.

2. Баловаться, не слушать стар-
ших (о ребенке). Пек., 1969.

Издёланник, а, м. Мастер на
все руки. Был бы я изделанник на все.
Дон., 1929.

Издёлатъ, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. и неперех. Сделать. Обоян.
Курск., 1859. Курск., Орл., Воров.
Что ты со мной будешь изделать.
Дон. Терек. Я все могу изделать.
Ладно, изделаю тебе косу. А чего
ты мне изделаешъ? Тул. Калуж.,
Моск., Ряз., Брян., Пек., Калин.,
Вол or., Арх., Сев.-Двин., Перм.,
Урал., Сиб., Королев [с примеч.
«и слышится обычно очень слабо»},
1968. Прииртыш., Новосиб., Том.

Издёлатьея. См. И з д ё л ы -
в а т ь с я.

1° ИзделЙТЬ. См. И з д е , и я т ь .
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Издёловатъ, а ю, а с ш ь, сов.,
перех. Исколотить, избить кого-либо.
Пек., Осташк. Твер., 1855.

Издёловаться, а ю с ь,
а е ш ь с я, сов. 1. Стать негодным,
ненужным. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

2. Оказаться без дела. Пек., Ос-
ташк. Твер., 1855.

Изделушник, а, м. Лентяй.
Пек., Осташк. Твер., 1855.

Издёлыватъея, а ю с ь,
а е ш ь с я, несов.; издёлаться,
а ю с ь , а е ш ь с я , сов. 1. Приоб-
рести какое-либо качество, стать ка-
ким-либо. Еще дальше нарыв изде-
лался. Том., 1965. Другая изделалася
(другой стала девочка). Курск. II
Прийти в какое-либо состояние,
превратиться в кого-либо. Старик
ловил рыбу и поймал рачка, золотая
шейка. Он принес его двору и поло-
жил на печку. Из рачка изделался
мальчик. Мещов. Калуж., 1897.
Курск., Тул. Завтра я изделаюсъ
хорошим конем — и веди меня про-
давать. Перм., Зеленин. Том.

2. Сов. И з д ё л а л о с ь , безл.
Сделалось, стало. В доме изделалосъ
жарко. Устюж. Волог., 1895.

3. Сов. Произойти, совершиться.
Вот изделаласъ пропажа у богатого
купца. Землян., Задон. Ворон., 1912.
Курск. Че смеешься? Наделается, че-
нибудъ. Том.

4. Становиться негодным, ненуж-
ным. Пек., Даль.

5. Кончать работу, быть без дела.
Пек., Даль.

Издёлье, я, ср. 1. Работа, труд.
Вот сколько за нем (льном) изделья-
то. Юрьев. Влад., 1910.

2. Всякая работа, дело как источ-
ник заработка. Ярен. Волог., 1853.
Волог., Новг.

3. Работа на помещика; барщина.
Продал вотчину в изделъе Во Утеш-
ное село. Кирил. Новг., Соколовы.

. Издёлыще, а, ср. Уменьш.-
ласк. к изделъе. Кирил. Новг.,
1908—1909.

Издёльник, а, .%. Искусный
мастер. Даль [без указ, места].

Издёльничек, ч к а, м.
Уменып.-ласк. к издельник. Марк
на издельице ходил, Своих издельнич-
ков водил. Кирил. Новг., Соколовы.

Издёлъно, пареч. Сдельно.
Тул., 1881. Получаю плату издельно.
Пек. Ленингр. Издёльно работать.
Перм.

5V>1. Издёльный, а я, о е. Сдель-
ный. Даль [без указ, места]. Арзам.
Нижегор., 1881. Плата у нас из-
дельная: платят за то, что сделано.
Пек.

2. Издёльный, а я, о е. Ис-
кусный, умелый. Белг. Курск.,
1891. Курск.
"Изделятъ, я ю, я е ш ь, несов.;

нзделйть. л ю, л и ш ь , сов.; перех.
1. Делить все без остатка. Даль [без
указ, места].

2. Отделять, выделять что-либо.
Вытегор. Олон., 1885—1898. || Наде-
лять, ссужать. Колись-то твой по-
койный бачка. . изделял и меня.
Курск., Слов. Акад. 1929—1930.

Издержать, д е р ж у , д е р -
ж и ш ь , сов., перех. .1. Утратить,
потерять (силу, молодость и т. п.).
Еще наш-от генерал Много силы из-
держал. Арх., Киреевский. Север.

2. Износить. Доставался ковер,
доставался браной Старому, старому
мужу. Старому мужу ковер не изо-
спати, Мне, младой девице, не из-
держати. Красноуфим. Перм.,
Шейн. Арх.

Издержаться, д е р ж у с ь ,
д е р ж и ш ь с я , сов. 1. Прийти в не-
годность. Кемер., 1964. Ох, была
хорошая литовка, да вся издержа-
лась. Старик, баня уж у нас издер-
жалась. Том. Медвежьегор. КАССР,
Арх.

2. Стать неплодородной, истощить-
ся (о почве). Выпахалась земля уж,
выпахалася, издержалася. . Траву еще
снимали, а потом и трава перестала
родить. Прикам., 1961.

3. Стать беднее, истощиться
(о деньгах, средствах). И как поели
его, скаченоей жемчужинки, . .И из-
держалась золота казна бессчетная.
Олон., Барсов.

4. Пропасть, околеть (о живот-
ных). Коровушка-то у меня издержа-
лась. Каргоп. Олон., 1892. Онеж.,
Новг.

9?1"ЙЗдержи, мн. Расходы, издерж-
ки. На девок, на их тоже много надо,
много идет, издержи всяки. Крас-
ноуфим. Перм., 1913. Урал.
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~>% Издерйха, и, ж. Повойник. Аи
пошел у них (баб) рукопашный бой,
Рукопашный бой да издерихами.
Шенк. Арх., Соболевский.

Издёрнуть, ну, н е ш ь, сое.,
перех. Унизать. Все пальцы-то коль-
цами издериуты. Старожильческие
говоры Том., 1955—1958.

ИздерябИТъДб и ш ь, сов., пе-
рех. Исцарапать. Кто тебя всего
издерябил? Бесед. Курск., 1960.
Курск.

ЙЗДёСЬ, нареч. Здесь. Мещов.
Калуж., 1896. Пек., Моск. Все
время мы издесъ живем. Том. Тул.

У!° ИздёСЪЯ, нареч. Здесь. Мещов.
Калуж., 1916.

ИздёСЯ, нареч. Здесь. Дон.,
1913. Калуги. Я жил издеся все вре-
мена, никуды не ездили. Том. Тул.

ИздёТСКа, нареч. С детства.
Перм,, Даль.

1. Йздёть, е ю , 6 е ш ь, сов.,
перех. Раздеть. Пек., 1969.

2. ИздёТЪ, несов., неперех. Ез-
дить. Яросл., 1896.

Издёшний, я я, е е . Здешний,
местный. Как издешние ребята раз-
жилися, равбогатилися. Холм. Пек.,
Копанович. Издёшний колхоз. Том.
= И з д ё ш н ы й . В деревне Виктор
Иваныч Фатеев издешный. Издешны
все рожденны. Том., 1964. о По-и з-
д ё ш и е м у. По-здешнему. У нас
и нет этого названья, по-издешнему
нет. Невод по-издешнему вухо, а
к нему прикрепляют тягу. Том.,
1964.

Издеятельетво, а, ср. Изде-
вательство. Ветл. Костром., Марков.

Издбять. См. И з д ё и в а т ь .
ИздёЯТЬСЯ, д е е т с я , сое. Из-

носиться, истрепаться. Кафтан из-
деялся. Зарайск. Ряз., 1897.

Изджигузиться, з и ш ь с я,
сов. Стать непоседливым, непослуш-
ным, извертеться. Ну вот на месте
не посидит, вся изджигузиласъ. Урал,
1968.

Изджудрйтьея, р и т с я, сое.
Проявить максимальное беспокой-
ство, что выражается в бегании, под-
прыгивании от укусов оводов (о ко-
ровах). Джудра напала. Корова на
месте не стоит, вся изджудриласъ.
Урал, 1968.

"° ИздЙВ, а я у, м. Удивление,
диво. Моск. Моск., 1910. о На и з-
д и в. На удивление; удивительно.
Моск. Моск., 1910.

Издивйтельный, а я, о е.
Удивительный. Вот наши купцы,
таки купцы, По семи возов товару
привезли, Что товару издивителъ-
ного, Табачишку не курительного,
Коленкору не марателъного. Луж.
Петерб., Архив РГО.

ИздивЙТЬ, в и ш ь, сов., перех-
И з д и в й т ь издивочки. Отпла-
тить издевками за издевки. Эй добро,
добро, добрый молодец! Отсмею тебе
все насмешечки, Издивлю тебе все
издивочки. Тим. Курск., Шейн.

Издивйтъея. См. 1. И з д и в-
л и т ь с я .

Издивлёнок, н к а, м. При-
творщик; шутник, баловник. Мой
миленок издивленок, Издивлюшечка
моя, Приставлялся, издивлялся на
коленях у меня. Новг., Поршняков.
Ленингр., Курск. — Ср. И з г и л с-
н о к.

"Издивлёнье, я, ср. 1. Удивле-
ние, диво. Такую штуку сказал, что
только все издиеилисъ. Издивленъе,
да и конец делу! Буйск. Костром.,
1896. Симб., Нижегор., Амур, о На
и з д и в л ё н ь е . Тот дороден доб-
рый молодец, да добрым людям на
завидость, Добрым людям на зави-
дость, да лихим на издивлёнье. Шенк.
Арх., Штерн.

2. «Чудной человек, дурашливый».
Мой миляша — издивлёнье, Издив-
люшечка моя. Издивлялся, притво-
рялся На коленях у меня. Онеж.
КАССР, Калинин, 1931.

Издивлйэшечка, и, м. и ж.
Умоньш.-ласк. к издивленок. Онеж.
КАССР, 1931. Новг., Ленингр. —
Ср. И з г и л ю ш е ч к а.

1. Издивлятъся, я ю с ь,
я е ш ь с я, несов.', издивйться,
в и ш ь с я, сов. 1. Сильно удив-
ляться, изумляться. Слов. Акад.
1847. Ото сна Илья пробуждается,
Злу татарченку издивляется. Симб.,
Киреевский. Моск. У меня миленка
два. Вся я издивилася: Оба вдруг
гулять пришли, С лица переменилася.
Пек. Костром., Твер., Яросл., Во-
лог., Новг., Олон., Урал., Сиб.,
Том., Енис.
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2. Притворяться. Лодейноп. Ле-
нингр., 1928. Метин. Новг.

2. Издивлятъея, я ю с ь,
я е ш ь с я, несов. 1. Издеваться,
глумиться. Петрозав. Олон., 1885—
1898. о И з д и в л я т ь с я над кем-
либо. Он так издивлялся над ней,
пьяный напьется, Медвежьегор.
КАССР, 1970.

2. Насмехаться, потешаться. Пет-
розав. Олон., 1885—1898.

3. Кривляться, ломаться, дура-
читься; паясничать. Старорус. Новг.,
Матер. Воскресенского. Ленингр.,
1928. Онеж. КАССР.

— Доп. [Знач.?]. Издивлялся чер-
ный ворон, чуя лакомый кусок. Пе-
чор., Ончуков.

— С р . И з г а л я т ь с я , И з г и -
л я т ь с я .

Надивоваться, д и в у ю с ь ,
д и в у е ш ь с я , сов. Сильно уди-
виться, изумиться. Даль [без указ,
места]. Как стар пойдет, издивуется,
Как млад пойдет, испужается. Луж.
Петерб., Записки РГО. Сев.-Двин.,
1928. || Залюбоваться, восхититься.
Дан мы прямо издивилисъ все на ее.
По лев. Сверд л.. 1964.

Ы.о Издйвочка, и, ж. Насмешка.
Курск., Шейн.

Издйвушка, и, ж. На и з д й-
в у ш к у. На удивление. Наклали
(в приданое) да платье цветное, На
завидостъ людям добрыим, На изди-
вушку да милым подруженькам (сва-
дебн. причит.). Пошех. Яросл., 1896.

Издиковатъея, к у ю с ь ,
к у е ш ь с я , сов. 1. Рехнуться, по-
мешаться; исчудачиться. Даль [без
указ, места].

2. Стать своевольным, непослуш-
ным, распущенным. Сев.-Двин.,
1928.

Издирачитъея, ч и т с я, сов.
Изодраться, стать рваным, дырявым.
Пинеж. Арх., 1970.

Издйрка, и, ж. Хорошая об-
дирная мука. Пек., 1855. Пек.
jg* Жздиряветь, е е т, сов., непе-
рех. Стать дырявым, издыряветь.
Зипун издирявел. Ряз., Ловцов.

Издбба, ы, ж. «Всякой сдобы
понемногу — говорится про смешан-
ный улов рыбы; на Псковском озе-
ре — издоба». Пек., Кузнецов,
1912—1914.

9 Словарь русских говоров, вып.

Издобаритъ, р ю, р и ш ь, сов.,
перех. Осилить. Мне его не издоба-
ритъ. Новола'д. Петерб., Слов. Акад.
1929-1930.

Издббаться, а ю с ь, а о ш ь-
с я, сов. Обязаться. Староста из-
давался заплатить растрату. Мо-
лож. Яросл., 1886.

Издоблитъея, л ю с ь,
л и ш ь с я, сов. Позаботиться; при-
готовиться. Молож. Яросл., 1853.
Яросл.

Ч)о Издобыть, б у д у , б у д е ш ь ,
сов., перех. Добыть, достать; приоб-
рести. Даль [без указ, места]. Ур-
жум. Вят., 1882. Издобыл теперь
кирпичу. Издобыли малость лык.
Вят.

Издобытъея, б у д у с ь, б у-
д е ш ь с я, сов. 1. Приобрести, до-
стать. Нигде не издобудешъся день-
жонок. Даль [без указ, места]. Из-
добылся деньжатами. Вят., 1907.
|| Запастись. Теперь на зиму издо-
былисъ дровишками. Вят., 1907.

2. Осилить, управиться. Насилу-
то я, с этой тюлькой издобылся
(едва расколол этот толстый чур-
бан). Вят., 1858.

ЙЗДОВОЛИ, нареч. Вдоволь, вво-
лю, много. Варили холодное, мяса
было издавали. Комарич. Брян., 1961.

Издовблом, нареч. Постепенно,
не сразу, исподволь. Не такое поло-
женье (тяжелое), так я бы издоволом
и собиралась (домой), а то, вишь,
корова плохо отелилась. Весьегон.
Твер., 1936.

ЙЗДОВОЛЬ, нареч. Вдоволь, вво-
лю, много. Даль [без указ, места].

Издовблье, нареч. Вдоволь,
вволю, много. Как праздники начи-
наются, всего издоволъе, мяса, яиц.
Комарич. Брян., 1961.

Издогадатъея, а ю с ь,
а е ш ь с я, сов. Догадаться. Она,
видимо, издогадаласъ. Шегар. Том.,
1964.

Издогадливый, а я, о е. До-
гадливый. Молодая чечетушка, Мо-
лодая, издогадливая, Наперед зале-
тела, Чижа-пыжа изворачивала. Со-
болевский [без указ, места].

7% Издбечный, а я, о е. И з д 6 е ч-
н а я корова. Корова, которая почти
не дает молока и которую надо

12
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прекратить доить (перед отелом).
Шуйск. В лад., Водарский.

Издозбритъ, р ю, р и ш ь, сов.,
перех. Вымыть, вычистить. Усьян.-
Дмитр. Сев.-Двин., 1928.

4>уо Издоить. См. И з д а и в а т ь .
Издоиться. См. И з д а и -

в а т ь с я .
Издбй, я и ю, м. 1. Доение,

удой; период доения. Даль [без
указ, места]. Скоро коровка не даст
молочка, издои кончится. Йыгев.,
Тарт. Эст. ССР, 1963.

2. Состояние скота, перестающего
давать молоко; время, когда кон-
чается удой. Слов. Акад. 1847. Ка-
шин. Твер., 1897. о На и з д б е
(корова). Даль [без указ, места].
о На и з д о и (корова). Корова
на издои — отдаивается, кончает
доиться. оТом., 1964.

Издбйка, и, ж. Корова, кон-
чающая давать молоко. Приехали
к нам, а у ней одна корова и та из-
дойка. Новоаннин. Сталингр., 1948—
1953.

ИздбЙНЫЙ, а я, о е. Дающий
мало молока, заканчивающий давать
молоко. Слов. Акад. 1847. о И з-
д о й н а я корова. То же, что из-
доечная корова. Даль [без указ,
места]. Шадр. Перм., Бирюков. Ко-
рова плохо доит, издойна она. Свердл.
Урал.

Издбл, а и у, м. 1. Ложбина.
Бирск. Уфим., 1849. || Долина. Сиб.,
Даль.

2. Пологий, широкий'подъем меж-
ду гор. Мы целые сутки подымались
издолом. Сиб., Даль. || Пологий спуск
с горы, скат, склон. Охан. Перм.,
Урал., 1930.

Издолбить, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. Исклевать. Сороки издолбали
окорок. Смол., 1914. Ряз., Курск.,
Тул.

Издолбить, б и ш ь, сов., пе-
рех. Исклевать. И навалились на эту
дочку птицы, издолбили все лицо.
Смол., 1914. Тул.
£Издолевать, а ю, а е ш ь, не-
сов.; издолеть, ею, ё е ш ь, сов.;
перех. Одолевать. Костром., Даль.
Курск.

Издолеть. См. И з д о л е-
в а т ь.

^«у„ ИЗДОЛИТЬ, л ю, л и ш ь , сов.,

перех. Изборонить полосу вдоль.
Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин., 1928.

Издолйть. См. И з д о л я т ь .
Издблок, л к а, м. Низкое ме-

сто, низина. Сузд. В лад., 1910.
ИздбЛОЧвК, ч к а, м. Уменын.-

ласк. к издолок. Издолочек есъ вымо-
щен. Сузд. В лад., 1910.

Издольный, а я, о е. Уча-
ствующий в каком-либо деле, пред-
приятии ради получения доли при-
были. Пек. Пек., 1902—1904. Пек.,
Смол.

ИЗДОЛЙТЬ, я ю, я е ш ь, несов.',
издолйть, л ю, л и ш ь , сов.; перех.
1. Одолевать. Змий начал иадолятъ
Ивана-царевича. Шадр. Перм., Афа-
насьев. Петерб. Не кручинушка доб-
ра молодца издоляла, Издоляет-то
добра молодца худа слава. Приурал.,
Соболевский. Сиб., Юяш.-Сиб., Том.
° И з д б л и т ь . Меня не спесь-гор-
дость издолила, Не богатство вели-
кое; . .А изняла меня, да издолила
Подневольная тоска-кручина. Пинеж.
Арх., Шейн. о И з д о л я е т кого-
либо. Везл. Обессиливает кто-либо.
А он до тех пор не лягет, пока издо-
лятъ его не будет. Иркут., 1966.

2. Сое. Измучить, не дать покоя.
Рак-от завелся у ней. .; весной-то
уж вовсе издолйл. Новосиб., 1961.

Издомогатьея, а ю с ь,
а е ш ь с я, несов. 1. Изнемогать.
Ср. Урал, 1964.

2. Вымогать, домогаться. Денег он
у старика все издомогался. Верхот.
Свердл., 1964.

Издбра, ы, м. и ж. Сварливый,
вздорный человек. Пек., 1855.

Издоржатъ, ж у, д е р ж и ш ь ,
сов., перех. Издержать, истратить.
Така она проворна, все издоржала.
Туган. Том., 1964.

ИЗДбрИТЬ, р Ю, р и ш ь, несов.,
неперех. 1. Вздорить, ссориться.
Пек., 1855.

2. Шуметь. Осташк. Твер., 1855.
[оооИздорЙТЬ, р ю, р и ш ь, сов.,

перех. Одарить, наделить [?]. Здесь
хвалились мы, гостьюшки, Издоритъ
поля чистые Мы пшеной белояровой,
Издоритъ леса темные Мы куни-
цами, лисицами. . (свадебн. песня).
Добрян. Перм., 1926.

Издосйльного, нареч. Издав-
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на. Этот обычай у нас издосилъного
идет. Медвежьегор. КАССР, 1970.

Издбхлица, ы, м. и ж. 1. Бо-
лезненный, хилый, тщедушный чело-
век. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Твер.

2. Скряга. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

Издбхлый, а я, о е. 1. Дох-
лый, издохший. Слов. Акад. 1847.
Пек., Осташк. Твер., 1855. Костром.

2. Болезненный, чахлый; худой,
тощий, хилый. Пек., Осташк. Твер.,
1855. Отчего это у тебя малъчишко-
то издохлый? Костром. В лад.

Издохлятнна, ы, ж. Дохля-
тина, падаль. Пек., Даль.

ИЗДОХОЛЬ, и, ж. То же, что
издохлятина. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

Издохтуритъея, р ю с ь,
р и ш ь с я и издохтурйться,
р ю с ь , р й ш ь с я , сов. Ухитриться,
умудриться. о И з д о х т у р й т ь с я .
— Как это ты издохтурйлся сде-
лать тут ясли-то? — Хоть и небо-
гаты, а к празднику-ту как-то и
издохтурятся. Кадн. Волог., 1854.
а И з д о х т у р и т ь с я . Волог.
Волог., 1883—1889. Волог.

ИздражнЙТЬ, ни, н и ш ь,
сов., перех. Задразнить вовсе. Из-
дражнйл меня всю, озорник. Дубен.
Тул., 1933-1960.

Издрожать, ж у, ж и ш ь, не-
сов., неперех. Дрожать — и з Д р о-
ж а т ь. Сильно дрожать. Мать
сыра земля дрожит-издрожит. Онеж.
Арх., Григорьев.

Издрожаться, ж у с ь,
ж и ш ь с я, сов. Иззябнуть. В на-
ших избах зимой издрожалися. Пек.,
Копаневич. В лад., Тул.

1 °Ю Издрйзгать, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. Сильно испачкать. Издрызгал
увесь подол у пальте. Дубен. Тул.,
1933—1960.

Издрйгзгаться, а ю с ь,
а е ш ь с я, сов. Сильно испачкаться.
Ходил по грязи, издрызгался совсем.
Дубен. Тул., 1933—1960.

Издрйгаитъ, ч у, ч и ш ь, сов.,
перех. Избить кого-либо. Даль [без
указ, места]. Как они парня-то
издрючили. Хакас. Краснояр., 1966.

ИздрЯбЙТЬ, б и ш ь, сов., пе-
рех. Довести до состояния дряб-

лости, несвежести (об овощах и т. п.).
Урал., Бирюков.

Издрябнуть, н у, н е ш ь, сов.,
неперех. 1. Стать хилым, дряблым
(о человеке). Старик-от на корню
издряб. Ворхне-Уфал. Челяб., 1964.

2. Стать дряблым, вялым (об ово-
щах, фруктах). Издрябла стара-то
картоха. Осенью морковъ-ту выко-
пали, она лежала в онбаре на полу
и вся издрябла. Свердл., 1964.

Издряхлбтъ, ё ю, ё е ш ь, сов.,
неперех. Стать дряхлым. Старик
в год издряхлел. Даль [без указ, ме-
ста].

Издряхнуть, н у, н е ш ь, сое.,
неперех. 1. То же, что издряхлеть.
Даль [без указ, места].

2. Разрушиться, сгнить. В ямах
эти столбы стояли, они, конечно, все
издряхли. Челяб., 1940.

ЙЗДубаСИТЬ, С И ш ь, сов., пе-
рех. Избить. Вчера издубасили его
здорово. Дубен. Тул., 1933—1960.
Курск.

Йздувать, а ю, а е ш ь, несов.',
издуть, д у ю , д у е ш ь , сов.; перех.
1. Вздувать (огонь). Вы издуйте
огонька да суровешенъко, Затопите-
тко свещу да воску ярова. Олон.,
Барсов.

2. Сов. Избить, исколотить кого-
либо. Малоарх. Орл., 1928. Твой-та
малый издул Илюшку наотделку. Ду-
бен. Тул. Тамб., Курск.

Издудйтьея, йтс'я, сов. 1.
Испортиться. Вельск. Волог., 1902.

2. Изругаться. Вельск. Волог.,
1902.

1о?оИздудблить, л ю, л и ш ь, сов.,
перех. Высосать до капли; измучить
сосаньем (о ребенке). Будет тебе
дудолитъ, ты [ребенок] мать-то всю
издудолил. Дубен. Тул., 1933—1960.

Издумать, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. и неперех. Надумать, вздумать,
придумать что-либо. И надумала я
в старый Русалим идти. Покр.
Влад. Это я вчера издумала. Север.,
1905—1921. Калуж.

Издурачитъ, ч у, ч и ш ь, сов.,
перех. Избаловать кого-либо. Я не
сам избаловался: Милка издурачила
(частушка). Шуйск. Влад., Водар-
ский.

1(??5ИздурЙТЬ, р ю, р и ш ь, сов.,
перех. 1. Избаловать кого-либо.

9*
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Курск., 1848. Мать издурила детей.
Курск.

2. Соблазнить, обесчестить. Изду-
рил девку, так и женись на ней.
Ростов. Яросл., 1902.

М Издурйться, р ю с ь, р и ш ь-
с я, сое. Распуститься, привыкнуть
к чему-нибудь дурному. Издурился
парень: водку стал пить. Ростов.
Яросл., 1902. || Избаловаться. Маль-
чишка совсем издурился. Тамб., 1858.
Курск. Собака мировая была, а вот
издурилась. Орл. || Расшалиться.
Тамб., 1858. Обоян. Курск., Сев.-
Двин.

ИЗДАТЬ. См. И з д у в а т ь .
Издухнутъ, н е т , сов., непе-

рех. Испортиться (о продуктах). Мя-
со издухло, изгнило. Южн. р-ны
Краснояр., 1967.

ИЗДУШЙТЬ, ш у, д у m и ш ь,
сов., перех. Передушить, задушить
(всех). Даль [с пометой «стар.»]. Ты
зачем же цыплят у меня всех изду-
шил? Дубен. Тул., 1933—1960.

Издушнйтъея, и т с я, сов. По-
терять запах, крепость; выдохнуться.
Урал., 1930.

ЙЗДХаль, и, ж. Дохлятина, па-
даль, мертвечина. Пек. [?], Даль.

|0>о Издыб&тъ, а то, а е ш ь, несов.;
издыбёть, ё ю, ё о ш ь, сов.; неперех.
1. Умирать. У него отец-то издыбел.
Ардат. Нижегор., Даль.

2. Сов. Потерять силы, ослабеть.
Ах, Маша! Ведь ты от поста-то
вовсе иадыбела, инда ноги едва та-
скаешь. Горбат. Нижегор., 1854.

Издыбёть. См. И з д ы б а т ь.
Издымать, а ю, а с га ь, несов.,

перех. Поднимать. Черны брови изды-
мает, дружка вызывает. Галич. Ко-
стром., Соболевский.

Издынятъ, я ю, я е ш ь, сов.,
перех., безл. 1. Измучить, поднимая.
Оренб., Челяб., Даль.

2. Извести, погубить болезнями.
Издыняй те. Оренб., 1847. Чтоб тя
издыняло! Челяб.

Издыпётъ, ею, ё е ш ь, сов.,
неперех. Сильно устать. Я так
шибко шла, что издыпела. Новг.
Новг., 1904.

ИздЙрДИТЬСЯ, и га ь с я, сов.
Оказаться в совершенно дырявой
одежде. Ох, когда б ты издырдился!
Ельн. Смол., 1905—1921.

Издыроватитьея, и т с я,
сов. Сделаться дырявым. Сев.-Двин.,
1928. Эта чугуночка у меня и сейчас
есть, только издыроватиласъ. Ке-
мер.

Издырять, я ю, я е ш ь, сов.,
перех. Избить, нанося увечье. Порх.,
Пек., Тороп. Пек., 1855.

Издырятъея, я ю с ь, я е ш ь-
с я, несов. Стонать очень сильно.
Порх., Пек., Тороп. Пек., 1855.

Йздыхалка, и, ж. Кладбище.
— Где вы хоронитесь? — На изды-
халке, батюшка. Свияж. Казан.,
1853.

К^оИздыхатъ, а ю, а е ш ь, сов. и
несов.; неперех. 1. Сов. Восстановить
ровное и спокойное дыхание после
перебоев; отдышаться. Насилу изды-
хал (от дурного запаха). Белозер.
Новг., Соколовы.

2. Несов. Плакать, рыдать. Ос-
ташк. Твер., Пек., 1855.

Издйбать, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. Исклевать. Курица издюбала
яблоко. Обоян. Курск., 1859. Во-
робьи вишни издюбали. Курск. Во-
рон.

Издюжёть, е ю , ё е ш ь, сов.,
неперех. Стать сильнее, набраться
сил. Пек., Осташк. Твер., 1858.

Издйжить, ж у, ж и ш ь, сов.,
перех. Осилить, одолеть, побороть
кого-либо. Долго бились они, к ве-
черу Василий издюжил Петра. Шенк.
Арх., 1852. Арх. Василий тебя издю-
жил. Волог. Их, мошенников, двое,
one его издюжили на дороге и дали
добрую тряску. Перм., 1856. || Силь-
но ударить кого-либо. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

Издярживаться, а е т с я,
несов. Изнашиваться. Туезки из бе-
реста, таки и деревянны были. Лу-
кошко? А че такое? Кабы все же-
лезо, так и так издярживается. Зы-
рян. Том., 1964.

Изёбка, и, ж. Небольшая изба;
избушка. Внук-то мой изёбку ру-
бить хотел. Славк. Пек. 1957. Пек.
Моя изёбка тожен в войну разруше-
на бывши. Йыгев., Тарт. Эст. ССР.

ИзёбОЧКа, и, ж. Уменьш.-ласк.
к изёбка. Эта изёбочка была бесхоз-
ная. Солецк. Новг., 1956.
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Йзедь. Бранное слово. Шадр.
Перм., 1856.

Йзерьга и йзерга, и, ж. Серь-
га. = Й з е р ь г а . Шенк. Арх., 1885.
= И з е р г а. Шенк. Арх., 1878.

ИзжабиТЪ, б и ш ь, сое., перех.
Повредить, испортить, исковеркать.
Изжабитъ медный, жестяной чай-
ник. Никол. Волог., Останина.

•" Изжалиться, л ю с ь, л и ш ь-
с я, сов. Истомиться от жалости.
Сев.-Д вин., 1928.

Изжалованный, а я, о е. Чи-
новный, сановный [?]. За Ванюхой
приехал такой почет, что батюшки
упаси! Кареты самолучши, люди все
изжалованы. Шадр. Перм., Афа-
насьев.

Изжамкатъ, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. 1. Измять что-либо. Красно-
уфим. Свердл., 1930.

2. Выжать воду из мокрой тряпки.
Сиб., 1968.

3. Разжевать пищу деснами, без
зубов. Сиб., 1968. » Изжевать. Даль
[без указ, места].

4. Съесть, сожрать кого- или что-
либо. Более злая особа — чертовка —
водится в омутах. . Попавшихся ей
в руки (людей) иногда изжамкат и
испичужит. Красноуфпм. Перм.,
1913.

Изжанйка, и, ж. Растение
Phleum pratenso Ь.,сем. злаковых;
тимофеевка луговая. Верхне-Кет.
Том., Том. слов., 1964.

Изжарила, ы, ж. Подгоревшая
пенка. Изжарина болъша на молоке.
Хакас. .Драснояр., 1967.

Изжен, а, м. Уборка урожая
(жнитво) наемной рабочей силой.
Никол., Сольвыч. Волог., 1868.

Изжёнивать, а ю, а е ш ь, не-
сов.; изженйть, н ю , н и ш ь, сов.;
перех. Фолък. Женить кого-либо.
Дай же боже сватушку Сорок сыно-
вей, пятьдесят дочерей; Сыновей-то
бы изжениватъ, Дочерей не отдавы-
ватъ. Кадн. Волог., 1890. А все вы,
князья, у меня изженены. Шенк.
Арх., Киреевский.

ИзженЙТЬ. См. И з ж е н и-
в а т ь.

Изженйться, н ю с ь, ж е -
н и ш ь с я , сов. Пережениться (обо
всех или многих). Сев.-Двин., 1928.

ИзЖёЧЬ, и з о ж г у , сов., перех.
Обжечь огнем или чем-либо горячим.
Все руки об чугун изожгла! Покр.,
Юрьев. Влад., 1910.

'«"Изжибатитьея, т и га ь с я,
сов. Измучиться. Изжибатюся, Ме-
щов. Калуж., 1910.

Изжив, а, м. Выживание кого-
либо откуда-либо. Охан. Перм., 1930.

Изживйтъ, а ю, а е ш ь, несов.;
изжить, ж и в у , ж и в ё ш ь , сов.;
перех. 1. И з ж и в а т ь век. Окан-
чивать свою жизнь, свое существо-
вание. Я уж век изживаю, такого не
видела. Чулым. Новосиб., 1-969.

2. Сов. Прожить в каких-либо ус-
ловиях, каким-либо образом в тече-
ние какого-либо времени. Новооск.
Курск., 1852. Ряз., Арх., Иркут.,
Перм., Курган, о И з ж и т ь век.
Прожить жизнь. Я изжила вот век
свой, а неколды не живала по летами
без силюшек; зато и куретен завселды
прятала честнехонько! Вят., 1847.
Изжить век. Оренб. Изжил век не
как человек. Яросл. о И з ж и т ь
жизнь. Прожить жизнь. Изжила всю
жистъ в бедности. Сузд. Влад. || Пе-
режить какой-либо период времени.
Весна проскочила, ее не видали, а зима
будет, ее не изживешь. Ряз. Ряз.,
1960—1963.

3. Жить дольше кого-либо. Изжи-
ваю третьего мужа, привел бог пере-
жить двоих. Твер., Даль.

4. Изводить, сживать со света.
Кадн. Волог., 1858. Ее все изживают,
а она крепка, пожалуй, молодых-то
всех переживет. Волог. Совсем ее
свекровь изжила. Яросл. Костром.,
Олон., Ряз., Орл.

5. Выживать кого-либо откуда-ли-
бо. Вижу, что все изживают меня. .
Значит пришел конец моей службе
и должности. Ворон., Тростянский.

6. Сов. Испытать, пережить, пе-
ренести (горе, несчастье и т. п.).
Этого горя и не изживешь. Ростов.
Яросл., 1902.

Изжигать, а е т, несов., перех.
Жалить. Змея изжигат. Волхов.
Ленингр., 1938—1941. .

Изжйдель, я, м. О худом, тще-
душном'человеке. Изжйдель, худой
как палка. Верхотур. Свердл., 1964.

«^'Изжилбй, а я, бе. Пожилой.
Эта работа изжилому подойдет.
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Белояр. Свердл., Верхне-Уфал. Че-
ляб., 1964.

]06& ИЗЖИЛЬ И ИЗЖИЛЬ, Я, м. И ж.
1. О худом, заморенном, нездоровом
человеке. ° И з ж и л ь. Шадр. Перм.,
Яштина. И питанье не плохо, а ра-
стет изжилъ. Усть-Удин. Иркут.,
1969.° И з ж и л ь. Изжилъ гни-
лая — только мне имя и было. Верх-
не-Тавд. Свердл., 1964. || И з ж и л ь.
О дряхлом, очень старом человеке.
Мы, уж с дедушкам изжилъ стали.
Верхне-Уфал. Свердл., 1964.

2. И з ж и л ь. Об изношенных,
истрепанных, негодных к употреб-
лению вещах. Эдакую изжилъ никто
не купит. Камен. Калин., 1964.

3. И з ж и л ь. Скупец, скряга.
Волог., Даль.

ИзжилЙТЬ, л е т , сов., перех.
Искусать (о насекомых). Комары, да
овода совсем изжиляли.' Дубен. Тул.,
1933-1960.

Изжилятъея, я ю с ь, я е ш ь-
с я, несов. Через силу пытаться под-
нять, вырвать и т. п. что-либо.
Шольск. Волог., Опечен. Hour., 1920.
Борович. Новг.

Йзжйрь, я, м. и и, ж. 1. То же,
что изжиль (в 1-м знач.). Ср. Урал,
1964.

2. То же, что изжиль (во 2-м
знач.). Ср. Урал, 1964.

\оУ> Изжить. См. И з ж и в а т ь .
Изжиться, ж и в у с ь, ж и-

в е ш ь с я, сов. Обжиться. Изжился
здесь — женился. Параб. Том., 1964.

Изжбга, и, ж. 1. Ожог; рана от
ожога. Новорж. Пек., Слов. карт.
ИРЯЗ.

2. Скаредная женщина. Ну, ту
изжогу опять принесло. Покр. В лад.,
1905-1921.

Изжбранье, я, ср. Съедение.
И отвези кнегиню да во цисто поле,
. .И церным воронам да ты, на кур-
канъе, И белым лебедем да на изжо-
ранъе. Мезен. Арх., Григорьев.

Изжужжать, ж у, ж и ш ь, сов.,
перех. И з ж у ж ж а т ь уши. На-
доесть постоянными разговорами о
ком- или о чем-либо; прожужжать
уши. Даль [без указ, места]. От-
стань, ты, мине все уши изжужжал.
Дубен. Тул., 1933—1960. о Изжуж-
ж а т ь"^ все углы. Наговорить

о ком- или о чем-либо всюду. Даль
[без указ, места].

Изжулькать, а ю, а е ш ь,
сов., перех. 1. Изжевать. Будь он
проклятой, теленчишка! Повесила
простыню на веревку, а он у меня из-
жулъкал угол-то, теперь опять за-
стирывать надо. Иркут., 1970.

2. Измять. Все ягоды изжулъкал.
Соликам. Перм., 1853. Перм. А мой-
то дурак — вчера у Груни были —
напился, а пошли домой-то — он до-
рогой-то все и лез ко мне целоваться
да обниматься, все кофтенку-то на
мне изжулъкал. Иркут., 1970.

ИЗЖУЧИТЬ, ч у, ч и ш ь, сов.,
перех. Сломать, согнуть, испортить
что-нибудь. Изжучил посудину. Вож-
гал. Киров., 1950. Изжучитъ ведра.
По-вашему изломать, а по-нашему —
изжучитъ. Прикам.

Из-за, предлог. С род. пад. Со-
четания с предлогом и з - з а выра-
жают:

1. Пространственные отношения.
Указывают на место, являющееся
отправной точкой движения, пере-
мещения кого-либо; из, с. Выпустил
он Дюка тут Степановича Из-за
той темницы, на свою волю. Олон.,
Гильфердинг. Уж я мужа жду Из-за
Галича. Соболевский [без указ, ме-
ста], о Выйти, прийти и з - з а обед-
ни. Выходят оне из-за обедни. Перм.,
Зеленин. Пришел из-за обедни.
Буйск., Соликам. Костром, о И з - з а
крыла. Сзади. Курск., 1850.

II. Объектные отношения. 1. Ука-
зывает на материал, употребляемый
на изготовление чего-либо; из. Ва-
рить сахар из-за свеклы. Иркут.,
Ровинский.

2. В сочетаниях, о И з - з а ло-
шадок, мячика играть. В лошадки,
в мячик играть. Из-за мячика играем.
Холмог. Арх., 1907. о И з - з а по-
па, и з - з а чижа (играть). Об игре
в городки, в рюхи. «Когда сбитая
рюха падет на черту, то это назы-
вается: поп, чиж, отчего и сама
игра называется: из-за попа, из-за
чижа». Онеж., Холмог. Арх., Под-
высоцкий, 1885. о И з - з а ходу
(играть). Об игре в бабки. Ряз. Ряз.,
1902. о И з - з а что. За что. Усол.
Перм., 1930, о И з - з а этого. Из
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этого. Что иа-ва этого? Очень прият-
но. Боров. Калуж., 1905—1921.

III. Временные отношения. В со-
четаниях, о И з - з а времени. За-
ранее, до начала чего-либо. Из-за
времени подрядила косцов. Вят., 1903.

IV. Количественные отношения.
Указывает на расстояние до какого-
либо пункта. Молоко привозят в лод-
ках из-за восьми верст. В о лог., 1898.

V. Уступительные отношения. В
сочетаниях, о И з - з а мужика (ми-
лого, меня и т. п.) гулять (бывать
и т. п.). Изменять мужу, милому
и т. п. Она гуляла из-за ссыльного.
Тотем. Волог., 1892. Я не буду из-под
дубу Дубовую воду пить. Я не буду
из-за милого Второго заводить. Осин.
Перм. Из-за мужика гулять. Охан.
Перм. Не бывала ле из-за меня с кем-
нибудь. А можешь ли у меня быка
украсть из-за пастуха? Нолин. Вят.,
Колесов. Тавд. Свердл.

VI. Обстоятельственные отноше-
ния. 1. Указывает на способ совер-
шения действия. Он подстерег меня
да из-за стороны и хватил по косице.
Кадн. Волог., 1890.

2. Вместо кого-либо. Косынъка бе-
лая, Середка алая. Из-за большой
сестры Гуляет малая (частушка).
Шенк. Арх., 1897.

3. И з - з а добра ума. Заблаго-
временно. Из-за добра ума убирайся
из пьяной компании. Великоуст. Во-
лог., 1847.

Иззаболь И ИЗЗаббЛЪ, нареч.
Истинно, действительно, в самом
деле, так. о И з з а б о л ь. Даль [без
указ, места]. Бкатеринб. Перм.,
1899. Той., Алт. Да что ты, неужели
это иззаболь, что Иван вернулся
снова домой? Красвояр. Иззаболь
что ль? Енис. Иркут. — Правда ли
это? — Ивзаболь. С и б . ° И з з а -
б 6 л ь. Челяб., 1914.

Иззаболыпный, а я, о е.
Настоящий. Иззаболъшный конь.
Вост.-Сиб., 1905—1921. Дикая и
иззабольшная конопля. Том.

1ь^о Иззаббтитьея, т и ш ь с я ,
сов. Измучиться в заботе. Даль [без
указ, места]. Я измучилась, иззабо-
тиласъ. Покр. В лад., 1905—1921.
Мать о сыне иззаботиласъ. Галич.
Костром. Иззаботиласъ вся. Том.

Иззабыль, нареч. То же, что
иззаболь. Сиб., 1921.

Иззабйть, б у д у , б у д е ш ь ,
сое., перех. и неперех. Забыть, поза-
быть. Скоп. Ряз., 1914. Вот я изза-
был, как эти конфеты от нервов
называются. Кому чего дашь, ну да-
лей — болей — и ивзабыла. Ряз. Не
ивзабуду. Тамб.

Иззавалйть, л ю, в а л и ш ь ,
сов., перех. Наполнить чем-либо до-
верху; завалить. Денег-то лежалых
да сундуки ивзавалены. Шенк. Арх.,
1854.

Иззавеетйсь. См. И з з а в о-
д и т ь с я.

Иззавёшать, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. Навешать чего-либо до пре-
дела. Платья-то цветного да грядки
иззавешаны. Шенк. Арх., 1854.

Иззаводйтъея, в о д и ш ь -
с я, несов.; иззавестйсь, в е д у с ь ,
в е д ё ш ь с я , сов. Обзаводиться,
приобретать все нужное для оби-
хода. Перм., Даль.

Иззадолжатъ, а ю, а е ш ь,
сов., неперех. Задолжать много, быть
кругом в долгах. Перм. [?], Даль.

Иззадолжйтьея, ж у с ь,
ж и ш ь с я, сов. То же, что изза-
должать. Перм., Даль.

Иззйду и иззад^, нареч. Сзади.
= И з з а д у. • Зашел ивзаду. Сев.
Прииссыкулье Кирг. ССР, 1953—
1955. = И з з а д у. Воротник-то в
шубки выше головы, Спереду-то не
видать личка румянаго, Иззаду не
видно шеи белою. Онеж., Гильфер-
динг.

оадЖззаломать, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. Переломать, заломать (расте-
ния, прутья). Черна ягода смородина
Зеленешенька иззаломана. Вят., 1907.

Иззанарбчного, нареч. На-
меренно, нарочно. Пришел я изза-
нарочного — упредить, что завтра
уезжаем: приходите провожать. В го-
род ездил ивзанарочного — меду ку-
пить, для чтобы квас сварить по-
хмельнее. Петров. Сарат., 1960—
1961.

Иззапраекий, а я, о е. На-
стоящий. Яросл., 1929.

Иззаранок, нареч. Раньше,
прежде. Волог., 1902.

Иззаранья, нареч. 1. Рано ут-
ром, с раннего утра. Он ушел изза-
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ранья. Шенк. Арх., 1846. Арх., Во-
лог., Север.

2. Заранее, заблаговременно. Надо
иззаранья об этом подумать. Во-
лог., 1902. Север.

10".-' Иззасветла, нареч. 1. Ранним
утром, чуть свет. Куда пошла изза-
светла? Кем. Арх., 1905—1921.

2. До наступления темноты, пока
светло. Иззаеветла выполняй за-
данье-то. Верховны. Киров., 1957.

Иззаейпатъ, сов., трех. На-
сыпать доверху, до краев. Хлеба-то
стоялого да анбары иззасыпаны.
Шенк. Арх., 1854.

Иззатворйтъ, р ю, р и ш ь,
сов., перех. Затворить (ворота, двери
и т. п.). Во дворах-конюшнях ворота
иззатворены, Замки изнавешены.
Вельск., Сольвыч. Волог., 1896.

Иззаутра, нареч. С утра, рано
утром. Шенк. Арх., 1912.

Иззачавёку, нареч. Испокон
веку. Мосал. Калуж., Шахматов.

И"0 ИЗЗВОНЙТЬСЯ, Н Ю С Ь, Н Й Ш Ь-
с я, сов. Звонить очень долго, не
достигая результата. Иззвониласъ вел,
а вы все не слышите. Дубен. Тул.,
1933-1960.

Иззеватъ, а ю, а о ш ь, сов.,
перех. Сглазить. Парнишка вечорсь
занемог, тянется весь, ревет благим
матом, больше, его иззевали — все
смотрят, все смотрят, а показывати
не всемя мозно. Братск. Иркут., 1970.

Иззеватъся, а ю с ь, а е ш ь-
с я, сое. 1. Зевать часто, постоянно.
Урал., 1968.

2. Сильно расплакаться. Да уйми
же ты, наконец, ребенка, вишь иззе-
вался весь. Урал., 1968.

ИззевбТИТЬ, т и ш ь , сов., пе-
рех. Сглазить. Иззевотили ребенка
(все: какой хорошенький), а теперь
болеет и болеет. Южн. р-ны Крае-
нояр., 1967.

ИззекйТЬСЯ, а ю с ь, а е ш ь-
с я, лесов. Издеваться. Пек., 1902—
1904.

Иззнобйться, й ш ь с я, сов.
Обморозиться. Иззнобился весь —
мажь (скорее) лицо и руки жиром.
Камен. Свердл., 1964.

Иззобатьея, а ю с ь, а е ш ь-
с я, несов. и сов. 1. Сов. Захотеть
что-либо сделать. Изгибался брать

твою книгу, Молог. Я росл., Якуш-
кин.

2. Сов. Быть обязанным что-либо
сделать. Я не иззобался тебя везти
на конях. Устюжн. Новг., 1896.

3. Несов. «Заботиться, поручать-
ся». Молог. Яросл., Преображен-
ский, 1853.

Иззорйть. С м . И з з о р я т ь .
Иззорйться. См. И з з о-

р я т ь с я.
Иззорять, я ю, я е ш ь, несов.',

иззорйть, р ю, р й ш ь, сов., перех.
Разорять полностью, совершенно.
Даль [без указ, места].

\ ч о Иззорйться, я ю с ь, я е ш ь-
с я, несов.; иззорйться, р ю с ь,
р й ш ь с я, сов. Разоряться пол-
ностью, совершенно. Даль [без указ,
места]. || Сов. Войти в большие рас-
ходы; истратиться. Чисто иззорился,
Сев.-Д вин., 1928.

Иззубина, ы, ж. Зазубрина.
Пек., Смол., Копаневич.

Иззубинка, и, ж. Уменьш.-
ласк. к иззубина. Пек., Смол., Ко-
паневич.

ИззубиТЪ, б и ш ь, сов., перех.
Изгрызть, съесть, раздробив зубами
(орехи, семечки и т. п.). Все шишки
иззубили, мне не оставили. Гарин.
Свердл., 1964.

ИззубЙТЬ, б й ш ь, сое., перех.
1. Покрыть множеством зазубрин.
Иззубил ты мне всю косу. Пек.,
Смол., Копаневич. = И з з у б и т ь
[удар.?]. Сев.-Двин., 1928.

2. Исколотить. Треплешь куделю,
коленко все иззубишь. Колпаш. Том.,
1964.

ИЗЗУДЙТЬ, Д Й Ш Ь, сов., непе-
рех. Исчесаться. Сев.-Двин., 1928.

Иззыбёть, е ю , ё е ш ь, сов.,
неперех. Похудеть, ослабеть. Если
эта корова зимой пойло принимать
не станет, то она вся иззыбеет.
Покр. Влад., 1905-1921.

Иззябать, а е т, несов.; иззйб-
нуть, н е т , сов.; неперех. Вымерзать
(о хлебах). Хлеб иззяб, ^ердын.
Перм., 1900. || Перемораживаться,
замерзать. У нас летосъ в подвале вся
картошка иззябла. Хвойнин. Новг.,
1937.

Иззйбнуть. См. И з з я б а т ь .
Изиённый. См. И з и я н н ы й .
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| г < ^ Изимнбе, б г о. ср. Озимое.
Изимное будут сеять. Ульян., 1957.

Изиянный и изиённый, ая,
о е. Очень похожий на что-либо, или
кого-либо. ° И з и я н н ы и. Орл.,
1947—1960. = И з и е н н ы й . Орл.,
1850.

Излагодитъ, д и ш ь, сов., пе-
рех. Привести в исправный вид, сна-
рядить, приготовить что-либо. Южн.,
Даль.

Излад, -а и у, м. Ссора, несогла-
сие, вражда. Тамб., Даль.

Изладить. См. И з л а ж и -
в а т ь .

Из ладиться. См. И з л а ж и -
в а т ь с я .

Излажать, а ю, а е ш ь, иесов.,
перех. 1. Обрабатывать что-либо. Вся
деревня гряды излажают в капустни-
ках. Весьегон. Твер., 1936. Супрядки
насчет льну, лен излажатъ. Верхо-
вин. Киров.

2. Исправлять, починять что-либо.
Весьегон. Твер., 1936.

3. Приводить в состояние готов-
ности. Ватъко-то дровни излажает.
Весьегон. Твер., 1926. Сев.-Двин.

Излажатъся, а ю с ь, а е ш ь-
с я, несов. 1. Собираться куда-либо;
готовиться к чему-либо. Излажатъся
под венец. Вят., 1915. Тбпоры жених
выходит во двор, а невеста выносит
жениху шапку. Вот жених изла-
жается домой. Киров. В гости изла-
жалисъ. Ребята излажаются за яго-
дам, и я пойду. Яросл. Волог.

2. Одеваться. Станешь излажатъ-
ся-то, так не разрешают. Маслян.
Новосиб., 1965.

Излаживать, а ю, а е ш ь, не-
сов.; изладить, л а ж у , л а д и ш ь ,
сов.; перех. 1. Сов. Привести в со-
стояние готовности. Сев.-Двин.,
1928. о И з л а д и т ь место, а) Под-
готовить место для чего-либо. Хол-
мог. Арх., 1907. б) Постлать постель.
Арх., 1885. Олександрычу место-то
изладите. Арх. Колым. Якут, о И з-
л а д и т ь подводу. Запрячь ло-
шадь. Глазов. Вят., 1880.

2. Сов. Собраться что-либо сде-
лать. Теперь обе избы крыть изла-
дили. Бабаев. Волог., 1964. || Сов.
Собрать, приготовить (еду). Изла-
дить че поесть и опять в поле.
Бурят. АССР, 1965. II Исправить, от-

ремонтировать что-либо. Алексей
там ворота во дворе изладь, а то оне
никак не закрываются. Ну вот, я из-
ладила маслобойку, теперь опять
масло мешать можно. Иркут., 1970.

3. Сов. Написать что-либо. Список
излажен и туда ему и передан.
Весьегон. Калин., 1936. о И з л а -
д и т ь грамотку. Написать письмо
и запечатать. Вят., 1880.

4. Излечивать. Онеж. Арх., 1896.
5. Сов. Избить кого-либо. Урал.,

1930.
6. Сов. Подыскать, найти кого-

либо для какой-либо цели. Ведь
сестра есть у тебя? И куму изладим
тебе, вот с этой девкой покумим.
Тавд. Свердл., Ончуков, 1926.

7. Сов., неперех. Фолък. Превра-
тить кого-либо во что- или кого-либо;
обернуться кем-, чем-либо. Вот я
звездой излажу, полечу, поймаете,
так ваша (сказка). Перм., Зеленин.
Он махнул кисыо — гулевана жеребцом
изладил (сказка). Перм., Зеленин.
|| Вывернуться. — Почто же ты,
спишь? Сейчас нам обоим смерть!
• . — Ну, — говорит, — ничего!
Выть может, изладим! (сказка).
Перм., Зеленин.

8. Сов. Расколдовать. — Чтс же
это ты ружье у меня исторжал
(заколдовал), изладь (расколдуй) мне.
Вогул отпирается: — Не я. Тавд.
Свердл., Ончуков, 1926.

9. Сов. Назначить на какую-либо
должность. И изладили Ивана в пол-
ковники. Кирил. Новг., Соколовы.

10. Сов. Спрятать. Он взял вере-
тешечко-то переломил, пятку-ту пе-
ред себя, а кончик-от за себя изладил
(сказка). Перм., Зеленин.

Излаживаться, а ю с ь,
а е ш ь с я, несов., наладиться, л а-
д и ш ь с я, сов. 1. Сов. Закончить
какое-либо дело. Я потом излажуся
да отдохну дак. Вилсгод. Арх.
1957-1958.

2. Несов. Приспосабливаться к че-
му-либо. Даль [без указ, места].
Уржум. Вят., 1882.

3. Сов. Изловчиться, извернуться.
Шадр. Перм., 1930. || Найти выход
в трудных обстоятельствах. Урал.
1934.

4. Сов., безл., с неопр. форм. глаг.
Представиться случаю. Наладилось
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мне рааок побывать на Камчатке.
Кадуйск. Волог., 1969.

5. Сов., безл. Сложиться счастливо
для кого-либо; посчастливиться. Уж
в самом конце мне так хорошо нала-
дилось. Черепов. Волог., Чайкина.
|| Удачно оказаться на месте. Ки-
рил. Волог., 1968.

6. Сов. Договориться о чем-либо.
С ним никак не изладишъся. Даль
[без указ, места]. Скоро на двух сло-
вах со стариком изладились. Печор.,
Ончуков, 1914. - " - И з л а д и т ь с я .
Договориться о цене. Урал., 1934.

l i j o Излакомитъея, м и ш ь с я ,
сов. Привыкнуть к лакомствам; из-
баловаться вкусной пищей. Нынче
народ излакомился, а прежде лишней
утратки не было. Мещов. Калуж.,
1892.
t* Излйпать, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. Изловить, поймать кого-либо.
Пек., 1855. Южн.

Излйпатъея, а ю с ь, а е ш ь-
с я, сов. Испачкаться. Пек., Ос-
ташк. Твер., 1855.

Излапить, п и ш ь, сое., перех.
Украсть что-либо. Пек., 1855.

ИзлапшЙТЬ, ш у, ш и ш ь, сов.,
неперех. Попасть в кого-, что-либо
при ударе. Великолукск., Опоч.,
Пек. Пек., 1858.

Излеванъе, я, ср. Издеватель-
ство. Добрым людям на дивованъе да
лихим людям на излеванъе. Перм.,
1930.

Изледачитьея, ч у с ь,
ч и ш ь с я и изледащитъея,
щ у с ь , щ и ш ь с я , сов. Избало-
ваться, испортиться. Как нажил Пет-
ра при трактире, так совсем изле-
дач(щ)ился, изледащила его жизтъ
эвта. Южн., Ворон., Даль.°И з л е-
д а ч и т ь с я . Петруха какой был
малый важный, а как пожил при
трактире — совсем изледачилси. Ма-
лый ивледачилси никуды: нынче приде
украсу, завтра приде украсу. Обоян.
Курск., 1859.

Изледащитъ, щ у, щ и ш ь,
сов., перех. Избаловать, испортить.
Изледащила его жистъ эвта. Южн.,
Ворон., Даль.

Изледащитьея. См. И з л е -
д а ч и т ь е я .

Изложить, ж и т, несов., непе-

рех. Отсыреть. Належало сене. О хан.
Перм., 1930.

М1^ Излежаться, ж у с ь, ж и ш ь-
с я, сов. 1. Устать от долгого лежа-
ния. Терек., Кубан., 1901.

2. Лежать долго без употребле-
ния. Излежался мой камушек Ты на
крутой горе, Против жара, против
солнышка. Терек., Соболевский.

Излёнок, н к а, м. Ленивый
человек, лежебока, тунеядец. Пек.,
Твер., Даль.

Йзлень, я, м. и и , ж. 1. Ж. Лень.
Тамб., Пенз., Даль.

2. О ленивом человеке. Йзлень:
только на печи и лежишь. Живешь
изленъю, людей только смешишь.
Пенз., 1960.

Изленйх, а, м. То же, что из-
ленок. Пек., Твер., Даль.

Излетатьея, а ю с ь, а е ш ь-
с я, несов. и сов. 1. Несов. Изнаши-
ваться от полетов. Израбатываются
крылья, излетаются. Верхне-Кет.
Том., 1964.

2. Сов. Устать, измучиться от бе-
ганья. [— Ваш кот?] — Наш. . одни
мослы остались, был неподъемный,
весь излетался, всю весну летает.
Ряз. Ряз., 1960—1963.

Излетный, а я, о е. Старый;
дряхлый. Вот я излетна и хозяин
у меня излетный. Лешук. Арх.,
1949. Излетный стал татка, ниче
не вбймет. Арх. Перм. Ивлетная
была, а ему (ребенку) мало годов.
Свердл.,

Излётом, нареч. Уйти и з л ё -
т о м . Постепенно, незаметно оста-
вить улей (о пчелах). Вят., 1907.

Излечить, а ю, а е ш ь, несов.,
перех. Вылечивать, излечивать. Даль
[без указ, места]. Никакой доктор не
мог вылечить от родимца, а ен всех
излечал разным травам. Яонав. Лит.
ССР. Излечают ли теперь' таку
плоху болесть — не знаю. Йыгев.,
Тарт. Эст. ССР, 1963. Эта бабка
многих не излечила людей. Пинеж.
Арх. Есть сердечные аппараты, изле-
чают. Том.

Излечиться, и ю с ь,< а е ш ь-
с я, несов. Лечиться; излечиваться.
Моск. Моск., 1901.

Излешакнуться, н у с ь,
н ё ш ь с я, сов. Помянуть лешего,
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послать (в ссоре, брани) к лешему.
Пинеж. Арх., 1878.

мЯ> Иалёшитьея, ш у с ь ,
ш*и ш ь с я, сов. Облениться. Чело-
век ленивый. , работать ли куда
идтить; о, да уж он излешился,
ему не хотца. Ряз. Раз., 1960—
1963.

Излещать, а ю, а е ш ь и из-
ЛёШДТЬ, а ю, а е ш ь, несов., пе-
рех. Льстиво уговаривать кого-либо.
Пек., Осташк. Твер., 1858.

ЙЗЛИ, нареч. Возле, подле. Каин.
Том., 1913.

ИЗЛИВ, а и у, м. [Знач.?]. Тут
речка проходит, через ее мост, еще
одну речушку пропустил с этой-то
кромки, вот это место появились
изливы. Параб. Том., 1964.

Изливнбй, а я, бе. И з л и в -
н 6 и камень. [Знач.?]. Камч., 1848.

Излйка, и, ж. Лицевая сторона
вещи. Пек., Даль.

Излимбнитъ, ню, н и ш ь,
сов., перех. Выпросить что-либо на-
зойливо, неотвязно. Пек., 1855.

Излинй>Х, а, м. О том/ кто по-
напрасну плачется на свою судьбу.
Осташк. Твер., 1855.

Излить, л ь ю , л ь е ш ь , сов.,
перех. Залить (вином). Всю закуску
испозорят: исковыряют, изольют.
Юрьев. Влад.

Излйх, а, м. Завистник, злой
человек. Пек., Осташк. Твер., 1855.

i igo Излиховаться, л и х у ю с ь,
л и х у е ш ь с я , сов. Изнемочь от
горя, истосковаться. На тя глядя,
вся ивлиховалась. Покр. Влад., 1905—
1921.

Излйчный, а я, о е. Наруж-
ный, верхний, лицевой. Наличная
сторона (какой-либо вещи). Пек.,
1855.

Излишёть, ею, ё е ш ь, сов.,
неперех. Стать злым. Пек., Осташк.
Твер., 1855. Пек.

Излйшный, а я, о е. Лишний.
Пек., Осташк. Твер., 1855.

Излйшье, я, ср. Излишки. Если
у меня излишье, я продам (молоко
государству). Ряз. Ряз., 1960—1963.

Излббок, б к а, м. Небольшая
возвышенность, пригорок, холм.
Кадн. Волог., 1883—1889. На изло-
бок-то пойди, виднее будет. Волог.
Ср. Урал.

Излббо'чек, ч к а, м. Уменып.-
ласк. к излобок. Ср. Урал, 1964.

ИзлбВ, а, м. Лов (зверя). Соболь
охотник и белку в плашках (ловуш-
ках) объедать, следовательно, на-
прашивается на излов. Енис., Кри-
вошапкин. о Врать и з л 6 в о м. Ло-
вить. Эту лошадь с поля изловом
берем, а так не дается. Даль [без
указ, места].

Излбга, и, ж. Главная прорубь
при подледном лове рыбы для спуска
и подъема невода. Новг., Север.,
Клыков.

Изложить, а ю, а е ш ь, несов.,
перех. 1. Заниматься чем-либо, вы-
полнять какую-либо работу. Пойду
изложить стожары. Медян. Ки-
ров., 1952—1954.

2. Исправлять что-либо. Корзину
изложила, дак веревки на столе-то
остались. Медян. Киров., 1952 —
1954.

1?(7Изл6жина, ы, ж. Глубокая
рытвина, промытая водой. Шенк.
Арх., 1852.

1. Изложить. См. И с к л а-
д а т ь.

2. Изложить, л о ж у , л 6-
ж и ш ь, сое., перех. Фолък. Назна-
чить (цену). И зашли все мужики
в палаты белокаменны, Поздорова-
лись с ееовой матушкой родимоей,
Со честной вдовой Офимъей Федоров-
ной. Похвастал, •— говорят, — твой
сын добрым конем, Цена будто бы
ему не изложена. Арх., 1961.

Изложйтьея, л о ж у с ь , л о -
ж и ш ь с я , сов. Начать готовить
пищу (растопить печь, поставить
горшки, кастрюли с супом, кашей
и т. п.). Ленингр., 1964.

Излокаеитьея, с и ш ь с я,
сов. Поступить против совести. Вят.,
1892.

Излом, а, м., собир. Старые из-
ломанные вещи; лом. Излом желез-
ный. Вят., 1907.

Изломйние, я, ср. Ломание,
ломка. Нотам лисица приказала ста-
рику набрать в мешок разного железа
и принести ей, когда пойдет к мед-
ведю на изломание (сказка). Порх.
Пек., Смирнов.

Изломить, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. 1. Разбить (стекло, стакан
и т. п.). Окно изломали. Алт., 1858.
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Я недавно изломала Два стакана
чайные, Я недавно получила Два
письма печальные. Осин. Перм. Ур-
жум. Вят.

2. Проломить, разбить (голову).
Только об эту железяку бы не пал. .
Голову изложат. Прикам., 1961.

3. Изорвать (сети). Всю сеть из-
ломал. Колым. Якут., 1901. Все
сети изломать. Хакас. Краснояр.

4. Приступить к употреблению че-
го-либо, начать что-либо. Изломал
кирпич (чаю) да половинку издержал.
Колым. Якут., 1901.

5. Уплотнить (снег). «Осеннее нес-
цованье возможно лишь в том слу-
чае, если снег падает в тихую по-
году, — как только снег „изломает"
пурга, песец становится неуязвим
на насту». Русское Устье Верхоян.
Якут., Зензинов, 1913.

6. Надорвать силы тяжелой ра-
ботой, службой. Изломали (о сол-
дате). Моск. Моск., 1905—1921. Ка-
кая уж у старухи сила! Вся изломана.
Буйск. Костром.

7. И з л о м а т ь венец. Бросить
мужа. Я не изломала венец, не ушла
от мужа. Новосиб., 1964—1965.

8. В бранных выражениях, о Ви-
хор тебя, вас и т. д. и з л о м а й .
Окошки переколите, вихор вас изло-
май. Ряз. Ряз., 1960—1963. о Грех
тебя, вас и т. п. и з л о м а й . Ру-
гаются. Наша бабка — шесть нас
было: — У, грех вас изломай, греха
с вами, с содомом. Ряз. Ряз., 1960—
1963. о Игрец тебя, вас и т. д. и з-
л о м а й . Пастухов кормить пой-
тить, игрец их изломай. Ряз. Ряз.,
1960—1963. о И з л о м а й те серд-
це. У, изломай те сердце-то. Ще ты
делаш? Турин. Свердл., 1964.

10% ИЗЛОМИТЬСЯ, а ю с ь, а е га ь-
с я, сов. 1. Разбиться (о стекле
и т. п.). Стакан с тарелкою упали
со стола и изломались. Алт., 1858.

2. Получить увечье. Изломалась
(повредилась). Камышл. Перм., 1869.
II Потерять здоровье па тяжелой ра-
боте. Хорош мужик, ничего, да вот
долго жить не стал, знать изло-
малси. Ряз., пач. XX в.

3. Потерпеть крушение на плоту.
Если наплаву щука выскочит па
гонку, изломаесса: или якорь оста-
вишь на дне; или тыку зделашъ, . .

или просто сядешь на мель (примета
у сплавщиков леса). Яросл. Яросл.,
1927—1928. Один сгонщик рассказы-
вал, что они «с головам съели трех
щук и не изломалисяъ. Яросл.

ИЗЛОМИТЬ, л о м и ш ь , сов., пе-
рех. Фолък. Сломать что-либо. Сив
жеребец две ноги изломил. Киреев-
ский [без указ, места]. Уж я в сердце
войду. — Рассердитоваюсъ: Уж гум-
но-то я стопчу, Я метлу-то изломлю.
Буйск. Костром., Шейн.

l i v= Из ломиться, л о м и т с я ,
сов. Фолък. Сломаться. Поехала дочь,
не доехала, Среди лесу становилася;
Лошаденка истомилася, Тележбнка
изломилася. Вельск. Смол., Шейн.

Излопастить, т и ш ь , сов., пе-
рех. [удар.?]. И з л о п а с т и т ь па-
рус. «Поставить его (парус) по ветру,
когда последний дует перпендику-
лярно судну». Ноли;., Неуструев,
1914.

Из лопатить, т и ш ь , сов., пе-
рех. Перекопать землю лопатой, под-
ровнять гряды лопатой по бокам.
Пек., Смол., Копаневич.

Излбпаться, а е т с я, сов.
1. Потрескаться. Летом она высох-
нет да излопается вся. Крив. Том.,
1964.

2. Разорваться, износиться. Пока
излопается рубаха (долго носят ее).
Южн. Урал, 1968.

Излошадный, а я, о е; д е н,
д н а , о. Видный, крепкий, здоро-
вый, сильный. Она [невеста] собой
излошадна. Курган., АГО. У нас
девки все излошадные. Богдан., Бе-
рез. Свердл., 1964.

ИзлошЙТЬ, ш у, ш и ш ь, сов.,
перех. 1. Неожиданно ударить кого-
либо в чувствительное место. Олон.,
1912.

2. Поймать, застать, подкараулить
кого-либо. Он где-нибудь да изло-
шит его. Олон., 1912.

3. Выбрать удобный момент .для
того, чтобы что-либо сказать кому-
либо. Олон., 1912.

Излошйтьея, ш у с ь,
ш и ш ь с я, сов. Ловко приспосо-
биться, выбрать удобный момент,
чтобы сделать что-либо; изловчиться.
Каргоп. Олон., 1892. Он хорошо
излошился. Так излошился, что од-
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ним ударом повалил его на земь,
зашиб. Олон.

Из ЛОЩИТЬ, щ у, щ и ш ь, сое.,
перех. Фолък. Ударить, сбить кого-
либо. Излощил как Лотанюшка,
Схватил Кострюка за ногу. Белозер.
Новг., 1915.

Излита, и, ж. Изгиб реки, из-
лучина. Капарова до Табаров там
есть излуга. Таборин. Свердл., 1964.

ИзлУк, а, м. Крутой поворот
реки. Кадн. Волог., 1896.

I '^Излукавитъ, в и ш ь , сов., пе-
перех. Сказать неправду; схитрить.
Даль [без указ, места]. Сев.-Двин.,
1928. Спрашивает, бог сатанаила:
— Зачем ты излукавил? Тавд.
Свердл.

Излукий, а я, о е. Неровный,
с изгибом. Ну, он (черенок у лопаты)
излукой, такой горбатый. Называем
горбуля. Дерево может быть излу-
кое. Не сумеете осину вырубить, она
получается излукая. Излукая, гово-
рят, она — концы-то у ей в воду.
Прикам., 1961.

Излупатъея, а е т с я, сов. От-
рываться, отделяться от поверхности
чего-либо. Лубок из дерева излу-
пается. Урал., 1968.

ИЗЛУПИТЬ, л у п и ш ь , сов., пе-
рех. Очистить от кожуры. Картошку-
то излупил? Шуйск. Влад., Водар-
ский.

Излучать, а ю, а е ш ь, несов.',
излучить, ч у, ч и ш ь, сов.; перех.
1. Находить, заставать кого-либо
где-нибудь. Кольки не ходи, не из-
лучишь его? Мезен. Арх., 1855. Ездил
не одинова к ему, да никак не могу
излучить дома, то по лыка ушел, то
в лес. Перм. || Сов. Застать кого-либо
врасплох. Осташк. Твер., Пек., 1855.

2. Сов. Поймать рыбу, птицу. Се-
вер., 1872. Олон.

3. Сов. Ударить в чувствительное
место. Пек., Осташк. Твер., 1855.

Излучиться, а е т с я, несов.;
излучиться, ч и т с я, сов. Делать
изгиб, поворот (о реке). Речка на
нашей земле горазд излучивши. Пек.,
Смол., Копаневич.

Излучить. См. И з л у ч а т ь .
Излучиться. См. И з л у -

ч а т ь с я .
Излучник, а, м. О том, кто,

выбрав время, пристает к кому-либо,

не дает покоя; нахальный, назойли-
вый человек. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

Излучший, а я, е е. Фолък. Са-
мый лучший, лучший. Я излучшего
молодчика В любовь к себе взяла.
Галич. Костром., Соболевский.

|2»<>Излыгатъ, а ю, а е ш ь, несов.,
неперех. Уклоняться от дела. Он не
работает путем, а все излыгает.
Судог. Влад., 1905—1921.

ИзлыгатъСЯ, а ю с ь, а е m ь-
с я, несов. То же, что излыгать. Мы
вам не излыгалисъ, все дела делали.
Покр. Влад., 1905—1921.

ИзлЙЖНИК, а, м. Бездельник,
лодырь. Человек он ленивый, ничего
не делает, излыжник. Лентяй, от-
лынивающий от, работы человек из-
лыжником считается. Моск., 1968.

Излыжничать, а ю, а е ш ь,
несов., неперех. Бездельничать. Че-
ловек, какой ничего не делает, из-
лыжничает значит. Хорошо рабо-
тали, не излыжничали, и в голове не
было излыжничатъ-то. Моск., 1968.

Излйшдать. См. И з л ы п д ы-
в а т ь.

Излйндатъся, а ю с ь,
а е ш ь с я, сов. Избаловаться, ис-
шалиться. Тамб., 1858. *• Привык-
нуть праздно бродить, шататься.
Даль [без~указ. места].

Излйндывать, а ю, а е ш ь,
несов.; изльшдать, а ю, а е шь, сов.;
неперех. Ходить, бегать по разным
местам попусту, безрезультатно;
шляться, шататься по разным ме-
стам. Верст 20 излындал и ничего не
застрелил. Медын. Калуж., 1849.
К а луж.

ИзЛЙСИТЬ, с и ш ь, сов., перех.
Снять с бревен продольные полоски
коры. Сев.-Двин., 1928.

Излытатъся, а го с ь, а е ш ь-
с я, сов. Измениться. Сев.-Двин.,
1928.

Иалйчить, ч у, ч и ш ь, сов.,
перех. Избить, испороть розгами.
Сев.-Двин., 1928.

1?|°ИзЛ1Ъб, а, м. 1. Склонность
к кому-, чему-либо. Излюб пал ему
на нее (она ему понравилась). Влад.,
1858.

2. О том, что избрано или кто
избран, облюбован кем-либо. Вост.,
Даль.
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3. «Заручное одобрение от мира,
ручательство общества, даваемое од-
ному из мирян». Север., Даль.
II Мирское одолжение. Верховаж. Во-
лог., 1849. Вельск. Волог.

19 и Излюбить. См. И з л ю б-
л я т ь.

Излюбленница, ы, ж. Бли-
жайшая • подруга. Первая пришла
ивлюбленница Тани, ближайшая ее
подруга. Сольвыч. Волог., 1896.
^Излюбленный, а я, о е. Ми-
лый; возлюбленный. Скажи мне,
сынку излюбленный. Смол., 1914.

Излюблятъ, я ю, я е ш ь, не-
сов.; излюбить, л ю б и ш ь , сое.;
перех. Любить кого-, что-либо. Мил
по улице гуляет, Ину излюбляет. Он
иную излюбляет, Меня спокидает.
Малояр. Калуж., Шейн. Излюбил
ты это местечко. Волог., Обнорский.
Если излюбит [домовой], а то: не
ндравна корова — излюдеет, исху-
дает. Мцен. Орл., 1902. Меня девка
излюбила. Тебя дроля излюбит. Арх.

Излюбоватъ, б у ю , б у е ш ь,
сов., перех. Полюбить, облюбовать.
Государь излюбовал эту собаку.
— Продай! — говорит барину. Ки-
рил. Новг., 1915.

Излюбопйтствовать, в у ю,
в у е ш ь, сов., неперех. Выспросить
о чем-либо. Александр. В лад., 1910.

Излюби, парен. По доброй воле.
Он излюбя взял этот пай. Сев.-
Двин., 1928. Испей пивца, не истомя,
излюбя, От нашего князя новобрач-
ного и подарки прими! Грязов. Во-
лог., Шейн.

ИЗЛЮДбТЬ, е т, сов., неперех.
Стать больным, хилым (о домашнем
животном). Если излюбит [домовой],
а то: не ндравна корова — излюдеет,
исхудает. Мцен. Орл., 1902.

ИЗЛЯГ&ТЪ, а е т, перех. Из-
бить ударами копыт. Кобыленка не-
мудрая, а весь табун излягала. Но-
вое. Тул., 1895.

\11-0 Излизать, а ю, а е ш ь, сов.,
неперех. Излазить. Всю болоту изл:1-
зал, ни одной утки не нашел. Дубец.
Тул., 1933—1960. Я все исходил, все
иаляаал, все болота. Ряз. Ряз.

ИЗЛЯК, а, м. Узел. Ейск. Ку-
бан., 1896.

Изляпатьея, а ю с ь, а е ш ь-

с я, сов. Запутаться во лжи; изо-
лгаться. Сев.-Двин., 1928.

Излячкать, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. Испачкать, измазать. Весь
пинжак излячкал, сымай сейчас же.
Шуйск. Иван., 1933.

Измавлить, в л ю, в л и ш ь,
сов., перех. Износить, истрепать
(обувь). Яросл., Якушкин.

Измаден, а, м. [удар.?]. 1. Ра-
стение Rubus saxatilis L., сем. ро-
занных; костяника каменистая.
Ачин. Енис., Макаренко, 1895. Ир-
кут.

2. Навар растения Rubus saxa-
tilis L., костяники каменистой, упо-
требляемый как лечебное средство.
Ачин. Енис., 1895.

Измазать, сов., перех. Покрыть
слоем чего-либо жидкого; смазать.
Тогда из бутылки этой водой ворона
измазал, и стал ворон жив и здоров.
Печор., Ончуков.

Йзмала, измала и йзмалу,
нареч. С детских лет; сызмала. = И з-
м а л а. Липец. Ворон., 1937. Тул.
Измала ходит в ночное. Любил из-
мала в лес ходить. Моск. Он измала
к труду не привычен. Волог. Крас-
нояр. Слов. Акад. 1956 [с пометой
«обл.»].0 И з м а л а. Шумная росла
дочь измала. Моск., 1968.= И з м а-
л у. Он йзмалу любил читать книж-
ки. Дубен. Тул., 1933—1960.

Измалёнечка, нареч. То же,
что измала. Измаленечка Ванюшу
подманивала (увлекала). Пек., Ко-
паневич.

ИзмалёНЬКа, нареч. То же,
что измала. Права ноженька болела,
Все прихрамывала, Измаленъка я ми-
леночка Обманывала. Ветл. Костром.,
1907.

1Т>>Измалёшенъки:й, а я, о е.
Малолетний. Измалешенъка Ъстала-
ся, молодешенъка, Лет семнадцати,
не боле, разумом глупешенька. Олон.,
1870.

Измалйкатьея, а ю с ь,
а е ш ь с я, сов. Истомиться, изму-
читься; потерять терпение. Ждал,
ждал да измаликался. Обоян. Курск.,
Машкин. Курск., Даль [с вопросом
к слову].

Измалить, л ю, л и ш ь , сов.
Сбить гонор, спесь. Пек., 1855.
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Измалитъся, л ю с ь , л и ш ь-
с я,г сов. Обеднеть., Пек., 1856.

Измалу. См. И з м а л а.
Измалый, а я, о е. С и з м а-

л ы х лет. С малых лет, с детства.
С измалых лет остался в сиротстве,
девяти лет. И вообче с измалых лет
я был рыбак. Том., 1864.

Измалъства, нареч. С мало-
летства. Забайк., 1906.= И з м а л ь -
с т в а [удар.?]. Калуж., 1950.

Измйльство, а, ср. Малолет-
ство, детство. «Обычно употребляется
в сочетании „с измальства", т. е. с ма-
лолетства, с детства». Крупец.
Курск., Кардагаевский, 1947—1960.
Тул.

Изманёжить, ж у, ж и ш ь,
сов., перех. 1. Избаловать кого-либо.
Пинеж. Арх., 1961. Изманежили one
совсем его, ребенка-то. Ново-Лялин.
Свердл.

2. Истомить ожиданием. Измане-
жил он меня. Посулил, а не делает.
Верхне-Уфал. Челяб., 1964.

Измантулитъея, л ю с ь ,
л и т ь с я , сов. Измучиться. Из-
мантулилась я ни за что. Тунк.
Бурят. АССР, 1968.

115° Измаракаться, а ю с ь,
а е ш ь с я, сов. 1. Похудеть, осу-
нуться лицом. Вят., Даль.

2. Испачкаться. Моск., Истрин.
Измастачить, ч у, ч и ш ь ,

сов., перех. Избить кого-либо. Ос-
ташк. Твер., Пек., 1855.

Измастачитьея, ч у с ь,
ч и ш ь с я, сов. Хорошо научиться
делать что-либо. Сев.-Двин., 1928.

Измаетйрничатъ, а ю,
а е ш ь, сов., перех. 1. Испортить;
повредить. Вят., Слобод., Котельн.
Вят., 1848. Вят. Измастырничать
товар, припас. Даль [без указ,
места].

2. Выпросить. Осташк. Твер., 1858.
Изматаеиться, с и ш ь с я,

сов. 1. Рассердиться, обидеться, явно
не выказывая своей обиды; на-
дуться. Сев.-Двин., 1928.

2. Пригрозить высечь розгами.
Сев.-Двин., 1928.

Изматерить, р ю, р и ш ь, сов.,
перех. И з м а т е р и т ь в кружки.
Перебрать весь круг ругательств.
Наладишь все, а он тебя изматерит
в кружки. Кож. Том., 1964.

Изматерщйнничать, а ю,
а е ш ь, сов., перех. Изругать матер-
ными словами. Рыб. Яросл,,''1901.
Моск., Тул. ?

Изматерщйнничатъся,
а ю с ь, а е ш ь с я, сое. Привыкнуть
ругаться матерными словами. Рыб.
Яросл., 1901. Моск., Иван., Тул.

Изматерятьея, я ю с ь,
я е ш ь с я,Ц сов. То же, что изматю-
гаться. Петрозав. О л он., Барсов.
Новг., Яросл.

ИзматЙТЪСЯ, т и m ь с я, сов.
Измаяться. Шадр. Перм,, 1930.

|£>УИзматъкатъея, а ю с ь,
а е ш ь с я, сов. То же, что изматю-
гаться. Перм. [?], Муллов.

Изматюгйть, а ю, а е ш ь,
сов., перех. Изругать бранными сло-
вами. Изматюгал на чем свет стоит.
Пек., Смол., Копаневич. В лад., Тул.

Изматюгатъея, i ю с ь,
а е ш ь с я, сов. Выругаться * бран-
ными словами. Вашкин. Волог.~ 1964.
Тул.

Изматюкать, а ю, а е ш ь,
сов., перех. То же, что изматерщин-
ничать. Чтобы разогнать чертей,
надо их изматюкатъ. Волог., 1902.

Изматюкйться, а ю с ь,
а е ш ь с я, сов. То'же, что изматю-
гаться. А ежели мужик-от не изма-
тюкается, дак я ему еще и не поверю.
Ветл. Костром., 1910.

Измахраниться, н ю с ь,
н и ш ь с я, сов. [удар.?]. [Знач.?].
Охан. Перм., 1854,

Измедёть, ё е т, сов., неперех.
Фолък. Стать похожим на медь. Во
дни Ахава царя не бысть дождя на
землю три годины и шесть месяц,
земля же измедела, небеса ожелез-
неша. Майков, Великорусские закли-
нания [без указ, места].

Измекёшить, ш у, ш и ш ь,
сов., перех. Смять, изломать что-либо.
Колым. Якут., 1901.

Жзмёкчить, ч у, ч и ш ь , сов.,
перех. Смять что-либо. Не измекчи.
Нолин. Вят., 1897.

Измёловаться, сов. Оказаться
без денег, в денежном затруднении.
Осташк. Твер., Пек., 1855.

/£боИзмелюзжйтъея, и т с я,
сов. Разлететься на мелкие части.
Веник измелюзжился. Жиздр. Ка-
луж., 1905—1921.



144 Измена

life' Измена, ы, м. и ж. 1. Ж. В со-
четаниях, о Дать и з м е н у . Из-
менить, нарушить верность, обеща-
ние, слово. Я могу измену дать ему.
Пек., 1962. Ворон, о Сделать и з-
м ё н у. Изменить, нарушить вер-
ность. Потом измену сделала [де-
вушка] (частушка). Костром., Пек.,
Смол., Копаневич.

2. О том, кто нарушает верность,
изменяет; изменник, изменница. А
ты, грозный царь, Иван Васильевич!
Да твоя-то измена за столом сидит,
И твоя-то измена на тебя глядит.
Онеж., Гильфердинг. Не повывести
измены с каменной Москвы. За од-
ним столом измена хлеба кушает,
Платьица-ты носит одноцветный.
Онеж., Гильфердинг.

3. Ж. Изменение, перемена в чем-
либо. Никакой у нас в жизне измены
нету. Верхотур. Свердл. Обещали по
радиву измену погоды. Ново-Лялин.
Свердл., 1964. В погоде никакой из-
мены. Хакас. Краенояр.

Изменённый, а я, о е. 1. Об-
манутый в любви. Курск., 1930.
Измененную девчонку ее видно по
глазам. Меня милый изменил, те-
перь я измененная (частушка). Том.

2. Вероломный, совершивший пре-
дательство. Слуги-те у тя были не-
верные, Неверные были да изменен-
ные (былина). Арх., 1961.

Изменен,, н ц а, м. Тот, кто
изменил в любви [?]. Пек., 1970.

Изменить. См. И з м е н я т ь .
Измениться, м е н ю с ь, м ё-

н и ш ь с я, сов. И з м е н и т ь с я
ума, разума. Фольк. Лишиться, по-
терять (рассудок). Ума-разума, по-
бедна, изменилася! Барсов [без указ,
места].

Измёнка, и, ж. 1. Измена, на-
рушение верности. Пек., Копаневич.
о - И з м ё н к у давать. Изменять,
нарушать верность, обещание, слово.
Пек., 1904-1918.

2. Изменница. Ты изменка измен-
щица Изменила на своих подруг.
Велг., Зеленин.

Измёнушка, и, ж. Фолък.
1. Предательство, вероломство. Он
ушел. . Литве служить, Служить
верой, правдой, без изменушки.
Терек., 1868. Уж я вывел-то изме-
нушку из Киева. Арх., Марков. Выла

у нас изменушка великая От твоего
сына. В лад., Киреевский. Симб.,
Оренб., Перм.

2. Нарушение верности в любви.
Только сделала изменушку От роду
одному. Кашин. Твер., 1902—1918.
Пек. Неужели в самом, деле Будет
мне изменушка, Неужели в самом
деле Я останусь девукой? Перм.
Боля, в армию пойдешь — Надень
рубашку белую. Три годочка буду
ждать, Изменушки не сделаю. За-
урал.

3. Изменение, перемена в чем-
либо. Перемена на лугах да сено-
косныих, Изменушка в хоромном во
строеньице, Изменилися поля да хле-
бородный. Олон., Барсов.

Измёнщичек, ч к а, м. Фолък.
Изменник. Кто бы нам сказал. .
Про того казачка Игнатку измен-
щичка? Дон., Киреевский.

Изменить, я ю, я е ш ь, не-
сов.; изменить, ню, н и ш ь, сов.;
перех. 1. В сочетаниях, о И з м е-
н я т ь, и з м е н и т ь кого-либо.
Нарушать верность кому-либо. Уж
ты, свет, наша изменщица! Изме-
нила нас, подруженек. . Сказала, что
«замуж нейду». . А теперче замуж
пошла. Нижегор., Шейн. Изменила
тебя. Моск., 1902. Перм., Пенз.
Меня милый изменил, думал, я про-
пала. Я девчонка-самолет, Гуляю
с кем попало. Ср. Прииртыш. Том.
« И з м е н и т ь клятву. Изменить
клятве, совершить предательство.
Царские законы я не нарушу, И свя-
щенну клятву я не изменю. Нолин.
Вят., 1896. о И з м е н й т ь лю-
бовь. Перестать любить кого-либо.
И хочешь любовь изменить. Руз.
Моск., 1902. « И з м е н и т ь сло-
ва. Нарушить слова, обещания.
— Милый мой, законным браком!
— Шутишь, кровочка моя. — Ох, ка-
кая это шутка, Изменил свои слова.
Новотррж. Твер., Косогоров, о И з-
м е н и т ь служить (кому-либо). Со-
вершить предательство, отступни-
чество. Как изменил он служить
царю белому. Дон., Киреевский.

2. Обменивать, менять. Уржум.
Вят., 1882.

\1^°Измёр, у, м. Измерение. Раза
три-четыре по идному месту про-
едешь, не требовали вообще измеру
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никакого, сколь сила у тебя берет.
Колпаш. Том., 1964.

Измерёть, и з о м р у, и з о-
м р ё ш ь , сов., неперех. 1. Вымороть,
исчезнуть, погибнуть. Холмог. Арх.,
1907. Ворон.

2. Дойти до истощения, сильно
ослабеть от голода; изголодаться.
Сев.-Двин., 1928. Шадр. Перм.

3. Сделаться слабым, хилым; по-
терять здоровье. Шенк. Арх., 1852.
Арх. Уж он измёр весь, смотреть не
на что. Свердл. Урал.

4. Измучиться от скорби и забот.
Холмог. Арх., 1907.

Измерить, р ю, р и ш ь, сов.,
перех. И з~м ё р и т ь в обмет. Под-
считав диаметр мережи, невода, дли-
ну крыльев, определить размер охва-
тываемого снастью водного простран-
ства. Беломор., 1929.

Измеркать, а е т, несов.', из-
мёркнуть,"н е т, сов.; неперех. Про-
падать, исчезать, тая или высыхая.
Снег измерк. Грязь утренниками из-
меркла. Костром., Даль.

Измёркнуть. См. И з м е р -
к а т ь .

ИзмбСЙТЬ, м е с и ш ь , сов., пе-
рех. 1. Замесить (тесто). Надо бы
тесто измесить. Сысерт., Шалин.
Свердл., 1964.

2. Избить кого-либо. Девка, всю
бабу измесила. Таборин. Свердл.,
1964.

Измеетй. См. И з м е т а т ь .
ИзмёСТНО, нареч. «Занимает

много места». Сев.-Двин., Романов,
1928.

Измёетный, а я, о е. Простор-
ный. Чердын. Перм., 1930.

Измёт, а и у, м. Наговор на
кого-либо, передача чужих слов с до-
бавлением; сплетни. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

1Ъ° 1. Изметать, а ю, а е ш ь, не-
сов.; изместй, м е т у , м е т б ш ь,
сов.; перех. Истирать (веник) мете-
нием. Измела ужо пару веников.
Смол., Самар., Копаневич.

2. Изметать, м е ч у , м ё-
ч е ш ь, сов., неперех. Изъездить, ис-
ходить. Измечут всю деревню на ло-
шадях-то. Все мне знакомо в пашем
лесу, изметал еще в детстве пешком
его. Пришлось много излетать дорог.

Ю Словарь русских говоров, вып.

Дескать, много изъездил, изметал
всю округу. Моск., 1968.

Изметёлитъ, л ю, л и ш ь, сов.,
перех. Изругать кого-либо. Дмитров.
Моск., 1904.

Измётина, ы, ж. Заметка па
предмете.. Каргоп. Арх., 1928. Арх.

Изметка, и, ж. Прыщ, чирей.
У него по всему телу пошли измётки.
Курск.,,1904. =

Измётный, а я, о е. Негодный
(о человеке). Пек., Осташк. Твер.,
1855.

Измётыватьея, а ю с ь,
а е ш ь с я, несов. Превращаться в
кого-либо. [Птицы] сели кругом дуба
и учали изметыватъся красными де-
вицами. Афанасьев [без указ, места].

Измёчкатъ, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. Съесть, чавкая, чмокая. Сев.-
Двин., 1928.

1. Измешать, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. Смешать, перемешать кого-,
что-либо. Они дальни. Война всех
измешала. Том., 1964. Там всяких
наций есть людей — измешанные. Ту-
рин. Свердл.

2. Измешать, а ю, а е ш ь,
сов., перех. и неперех. 1. Перех.
Потревожить, испугать кого-либо.
Не кричи, ну тя, пошел! Не измешай
робёнка-то: он только что уснул.
Пошех. Яросл., 1850.

2. Помешать кому-либо. «При ро-
димчике у детей более всего боятся
измешать и говорят, пусть ссыпает».
Черепов. Новг., Герасимов, 1910.
Чтобы не измешатъ покойника'^, е.
не помешать умирать). Костром. Да
мне Колька измешал. Свердл.

l?jol. Измешйться, а ю с ь,
а е ш ь с я, сов. Перемешаться, пе-
репутаться. Да нонче уж и не пой-
мешь, кто как говорит — измешался
народ: все приезжают, приезжают.
Талицк. Свердл., 1964.

2. Измешатьея, а ю с ь,
а е ш ь с я, сов. 1. Растеряться от
смущения, волнения и т. п.; сме-
шаться. Измешаласъ я вовсе с вами.
Шадр. Курган., 1964.

2. Испугаться (во сне). Пошех.
Яросл., 1849.

3. Сойти с ума. Пошех.'Яроел..
1849.

12
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П31 Измещатъ, а ю, а е ш ь, не-
сов., неперех. Мстить. Черепов. Новг.
1922.

Измещатъся, а ю с ь, а е ш ь-
с я, некое. Фолък. Помещаться, раз-
мещаться."Моя волюшка ты вольная!
Измещайся, моя воля вольная, В боль-
шой месте, в переднем углу. Белозер.
Новг., Шейн.

Измигул, а, м. Бездельник,
лодырь, ленивец. Малоарх. Орл.,
1928. Тарус. Калуж.

Измигула, ы, м. и ж.' 1. То же,
что измигул. Курск., 1848. Орл. [?],
Калуж. [?], Даль

2. Глупый, простоватый человек.
Курск., 1893.

— Доп. [Знач.?]. Измигула. Юрь-
ев. В лад., Микуцкий.

Измигуливатъ, а ю, а е ш ь,
несов., неперех.'-- Уклоняться, отлы-
нивать от работы, Медын. Калуж.,
1849. Калуж. Ен не принималси за
работу, а измигуливал целый день.
Курск. [?], Орл. [?], Даль. Ворон.

— Доп. [Знач.?] Измигуливатъ.
Юрьев. В лад., Микуцкий.

Измигуловать, а ю, а е ш ь,
несов., неперех. То же, что измигу-
ливать. Курск., 1848.

Измигулъка, и, м. и ж. То же,
что измигул. Медын. Калуж., 1849.
Орл. [?], Калуж. [?], Курск. [?],
Даль.

Измигулъник, а, м. То же,
что измигул. Курск. [?], Калуж. [?],
Орл. [?], Даль. Вот висит на моей
шее измигульник, в кого только ло-
дырь удался. Орл. Тул., 1933—1960.

\ъ<>о Измигулъница, ы, ж. Женек,
к измигульник. Курск. [?], Орл. [?],
Калуж. [?], Даль. Измигулъница она,
по гостям все лындает. Дубен. Тул.,
1933—1960.

Измигулъничатъ, а ю,
а е ш ь, несов., неперех. 1. То же,
что измигуливать. Калуж., 1847.
Орл., Курск., Тул., Тамб.

Ч. Представляться немощным; хит-
рить, обманывать, чтобы уклониться
от работы. Курск., 1900—1902. Ты
чего измигульничаешъ, не скородишь,
по морде хочешь получить? Тул.

3. Держать себя манерно, жеман-
ничать, кокетничать. Болх. Орл.,
Кондратьева.

Измигулъничатьея, а ю с ь,

а е ш ь с я, сов. Облениться. Тул.,
1861.

Измигун, а, м. Насмешник,
пересмешник. Пек., Даль.

Измигуха, и, ж. Насмешница,
пересмешница. Пек., 1855.

ИзмирЙТЬСЯ, р ю с ь, р и ш ь-
с я, сов. Помириться после ссоры.
Пек., Осташк. Твер., 1855.

Измирщйтъ, щ у, щ и ш ь, сов.,
перех. У раскольников — дать пра-
вославному для пищи или питья ка-
кую-либо посуду, столовый прибор.
Измирщил ложку-ту. Со ликам.
Перм., Второе Доп., 1905—1921.

Измирщйтъея, щ у с ь,
щ и ш ь с я, сов. 1. У раскольни-
ков — наесться или напиться из од-
ной чашки с православным. Соли-
кам. Перм., Второе Доп., 1905—
1921.

2. У раскольников — отстать от
секты и присоединиться к правосла-
вию. Том., 1863.

1. Измйсье, я, ср. Дрянь, ос-
татки чего-либо. Кирил. Новг., 1898.

2. Измйсье, я, ср. Поручение,
просьба. У меня было еще к ним из-
мисъе от кумы. Кадн. Во лог., 1866.

\v° Измитя [удар.?]. Бранное слово.
Олон., Барсов.

Измичуритьея, р ю с ь,
р и ш ь с я, сов. Поглядеть испод-
лобья; рассердиться. Что измичу-
рился на меня. Вят., Даль,

Измбга, и, ж. Возможность;
сила. Измога не берет. Даль [без
указ, места], о По и з м 6 г е. а) По
возможности. По вечеренькам ходить
буду по Троицким, По изжоге я свещи
да ставить ярыя. Олон., Барсов.
Буду пособлять по своей измоге.
Сев.-Двин. б) По силе. По измоге
своей делаю. Кадуйск. Ленингр.,
1937-1940.

Измогатель, я, м. Тот, кто
лечит; исцелитель. Иамогатели хо-
рошие (о костоправах). Сузд. В лад.,
1905—1921.

Измогать, а ю, а е ш ь, несов.',
измбчь, м о г у , м о ж е ш ь , сов.;
перех. и неперех. 1. Неперех. Болеть,
ослабевать, лишаться сил. Чем ты,
Саша, не измажешь, чем, милая, не
здорова. Пудож. КАССР, 1937. Из-
могла вся. Верхне-Уфал. Челяб. || Пе-
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ремогаться, крепиться, бороться с бо-
лезнью; изнемогать. Даль [без указ,
места].

2. Перех, Превозмогать, пересили-
вать что-либо. Я старость измогу,
Вдоль улицы провожу. Ковр. В лад.,
Соболевский.

3. Перех. и неперех. Вылечивать.
Измогают оне (костоправы), у кого
рука или нога. Сузд. В лад., 1905—
1921.

Измогатъея, а ю с ь, а е ш ь-
с я, сов. 1. Болеть, ослабевать, ли-
шаться сил. Мой-то миленький из-
могаетсл; Я пойду схожу в нову
горницу, Я спрошу дружка про здо-
ровьице. Галич. Костром., Соболев-
ский. Измогается — это хворает.
Верхне-Уфал. Челяб., 1964. || Пере-
могаться, крепиться, бороться с бо-
лезнью. Он давно нездоров, да все
измогался — потому работу не хо-
тел бросать. Покр. В лад., Муханов.

2. Выбиваться из сил от чрезмер-
ной, непосильной работы. Измо-
гаются дан имеют. Пышм. Свердл.,
1964.

3. Издеваться над кем-либо. Да не
измогайся ты. Ново-Лялин. Свердл.,
1964.

4. Удовлетворяться, довольство-
ваться тем, что есть, не требуя боль-
шего. Пенз., 1928.

Измогдён, а, м. Изможденный
человек. Ср. Заурал., 1967.

Измодё ЛЫЙ, а я, о е. Гнилой,
испорченный. Бкатеринб. Перм.,
1887. Сев.-Двин. Измоделое бревно-
то, не будем резать. Нижне-Тавд.
Тюмен. Измоделый картофель.
Свердл. || Дряблый. Сев.-Двин., 1928.
Перм.

1. Измодён, а, м. 1. Худой,
испитой человек. Осин. Перм., 1896.
Перм., Урал.

2. Раздражительный, вечно недо-
вольный человек. Осин. Перм., 1896.
Перм.

3. Бранно. Дьявол. Чистый измо-
ден. Верхот. Перм., 1899.

2. Измодён, а, м. Растение
Herniaria glabra L., сем. хряще-
цветниковых; грыжник гладкий.
Урал., Миртов, 1930. •» Травянистое
растение [какое?]. Трава речная —
измоден, лекарственная, только та,
что напротив теченья стоит, белым

цветом цветет. Кушвин. Свердл.,
1964.

'^Измодёна, ы, м. и ж. Человек
с плохим аппетитом. Ср. Урал, 1962.
Он говорит: — У, измодена, ничего
не ее. Нижне-Турин. Свердл.

ИЗМОДёНКа, и, м. И ж. Устар.
Об исхудалом, хилом, вялом, сла-
бом человеке. Захворать — станешь
как измоденка. Как измоденка, пло-
хой человек — не ест. Волго-Камье,
Чагина, 1965.

1. Йзмодень, н, ж. Хилость,
вялость, бессилие. Даль [без указ,
места].

2. Йзмодень, я, м. 1. Растение
Leonurus lanatus; благовонная гре-
мячка, черная сибирская крапива.
Сиб., Даль.

2. Й з м о д е н ь полевой. Расте-
ние Myosotis palustris With., сем.
бурачниковых; незабудка болотная.
Сиб., Даль.

Измбдеть, е е т, сов., неперех.
Выйти из моды. Борович. Новг., 1900.

Измодеть, ею, ё е ш ь, сов.,
перех. и неперех. 1. Неперех. Исчах-
нуть, исхудать. Молодой человек,
а как измодел от болезней. Вели-
коуст. Волог., 1847. В о лог. Эта гораз
румяненька, а Катя измодела. Новг.
Тул., Калуж., Твер.

2. Неперех. Сильно утомиться. Вся
измодела. Вельск. Арх., 1957. || Ис-
томиться. Измодели мы ждать ма-
шину. Иркут., 1970.

3. Перех. Истощить, изморить, ис-
томить кого-либо. Ваша должность
вот так-то ездить? Еще хуже измо-
деете себя. Навл. Брян., 1952—
1954.

4. Неперех. Стать дряблым, поте-
рять свежесть. К петровкам-то из-
модеет капуста-то, так что в ней.
Кадн. Волог., 1902. Измодеет рыба-
то на солнце, надо скорее чистить.
Иркут.

5. Неперех. Сгнить, испортиться.
Верхот. Перм., 1899. Измодели огур-
цы. Перм. Измодела трава, не слы-
хаешъ, как изопрела. Киров.

6. И з м б д е т ь , неперех. Ис-
тлеть, размягчиться. Борович. Новг.,
1900.

7. Неперех. Размякнуть, стать
рыхлым, медленно растаять (о льде).

10*
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Перм., 1861. Лед на озере измодел
на месте. Волог.

\Ъ11, Измодик, а, м. [удар.?]. Ра-
стение Polygala austriaca Crantz.,
сем. истодовых; истод австрийский.
Даль [без указ, места]. •» Трава [ка-
кая?]. Сольвыч. Волог., 1877.

Измодковатый, а я, о е. Не-
завидный, плохой. Кадн. Волог.,
1883—1889. Овес-то ноне измодкова-
тый. К весне уж всегда скотина-то
измодковатая бывает. Волог.

Изможа, и, ж. [удар.?]. Воз-
можность [?]. По своей изможе. Но-
лин. Вят., 1877.

Измождёнец, н ц а, м. О том,
кто изнуряет себя чем-либо. Моск.,
Водарский.

\"?.v> Изможёние, ь е, я, ср. 1. Сила,
мощь. Приговорили владатъ душевы-
ми наделами по изложению. Нет
изможенъя, так не берись за хресь-
япство. Вят., 1907. Работать мне
изможенъя нет. Перм. Выпил он
чару зелена вина. Говорит калика
перехожая: — Много ли ты силы
чувствуешь? — Чувствую, как измо-
жёнъе есть. Печор., 1961.

2. Состояние, достаток, средства.
Сына стали женить, свадьбу заду-
мали, широкую и задолжались, а надо
бы сделать по изможенъю глядя.
Перм., 1856. По силе, изможенъю
бог велит выстроить церковь. Вят.
Волог. Заплачу, рожоно, по измо-
женъю. Олон. || Возможность. За-
урал. Перм., 1852. Перм. Меня
красну девушку подарите, насколько
изможенъя есть (сколько возможно).
Костром.

3. Истощение, бессилие. Осин.
Перм., 1896. Перм. || Измученность,
усталость. Осин. Перм., 1896. Перм.

Измбзгнутъ, н у , н е ш ь,
сов., неперех. Истощиться, исхудать.
Он совсем измозг на работе. Волог.,
1902.

1. Измозжатъ, а ю, а е ш ь,
сов., неперех. То же, что измозгнуть.
Ныне не даст, завтра не даст. .,
вот и измозжал. Плохой [кот], осенью
будет хороший, а сейчас весь измоз-
жал. Ряз. Ряз., 1960—1963.

2. ИЗМОЗЖаТЪ, сов., неперех.
Изболеться, изныть. Ишим. Урал.,
Арканов.

1. Измозжйть, ж и ш ь. сов.,

неперех. То же, что измозгнуть. Сев.-
Двин., 1928.

2. ИЗМОЗЖЙТЬ, ж п ш ь, сов.,
перех. I . Сильно избить кого-либо.
Ну, Филька, на большой ты славе,
на плохом счету. Измозжил бы я те-
бя, да не пойман — не вор. Свердл.,
1936.

2. Перех. Раздробить, сплющить
что-либо. Измозжитъ коноплю бой-
ком. Его переехали, всего измозжили.
Даль [без указ, места].

Измозолитъ, л ю, л и ш ь ,
сов., перех. Натереть много мозолей.
Измозолил руки. Рыб. Яросл., Во-
дарский. *Износил я цапцы-лапцы,
по тропинкам ходючи, Измозолил
рукавицы, Девкам руки жмаючи. Су-
дог., Муром. Влад., 1912.

Измои, мн. Грязная вода после
мытья посуды, продуктов и т. п.;
помои. Осташк. Твер., Пек., 1855.

Измоина, ы, ж. Рытвина, про-
рытая водой, промоина. Вят., 1907.
Сев.-Д вин.

1. ЙЗМбЙ, я, м. Скряга. Пек.,
1855.

№°2. Измбй, я, м. Вымоина в бе-
реге реки. Пинеж. Арх., 1961.

Измокра, безл. сказ. О подмо-
ченном, сыроватом (хлебе). Когда
хлеб измокра, он заплесневает. Чу-
лым. Новосиб., 1969.

ИзмбЛВИТЬ, в и ш ь , сов., пе-
рех. и неперех. Фольк. Промолвить,
ответить. Измолвя — сговоря наш
князь молоденький (песня). Пек., Ко-
паневич.

ИЗМОЛЙТЪ, л ю, л и ш ь , сов.,
перех. И з м о л й т ь свечку. Сжечь
во время молитвы свечку. Покуда
свечку не измолют (есть не станут).
Моск. Моск., 1901.

Измолбениватьоя, а ю с ь,
а е ш ь с я, несов.; измолбсниться,
н ю с ь, н и ш ь с я, сов. Есть в пост-
ный день скоромное. Бабушка седни
измолосниласъ; забыла, что пятница,
мешала сметану да и лизнула. Уж
она поохала/ Сроду, бает, не молос-
ниваласъ, а сегодни, бает, лукавый
попутал. Перм., 1856. Переясл.
Влад., Костром. Ты смотри, не из-
молоснись. Волог. От робят молоко
прятают, чтоб не измолоснилисъ.
Арх. Перм. Няня наша измолосни-
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лась. Выпила молока — измолосни-
лась. Свердл. Том., Енис., Сиб.

Измолосний [удар.?]. «В су-
хой день». Шенк. Арх., Лысков,
1854.

Измолоснитъ, н ю , н и ш ь,
сов., перех. 1. Накормить скоромной
пищей в постный день. Измолоснили
меня. Соликам. Перм., 1905—1921.

2. Испачкать посуду скоромной
пищей в постный день. Измолоснил
чашку-ту. Соликам. Перм., 1905 —
1921.

Измолоенитъея. См. И з м о-
л о с н и в а т ь с я .

Измолбтки, мп. Обмолочен-
ные неразвязанные снопы; околотки.
Вельск. Арх., 1956.

Измолоть, м о л ю , м б л е ш ь ,
сов., перех. 1. Утомить в борьбе.
Сев.-Двин., 1928.

2. Сделать всю (обычно тяжелую)
работу. Сев.-Двин., 1928.

3. Измотать, измочалить. Сев.-
Двин., 1928.

\ъ?° Измолбчитъ, ч у, ч и ш ь, сов.,
перех. Накормить скоромной пищей
в постный день. Якут., 1886.

ИЗМОЛОЧНИТЬ, н ю , н и ш ь,
сов. Испачкать посуду скоромным
в постный день. Великоуст. Волог.,
1847. Вы у меня всю посуду измолоч-
нили. Волог. Блюдо-то только из-
молочнила понапрасну. Костром. Се-
вер., Вост.

Измолбчнитьея, н ю с ь,
н и ш ь с я, сов. 1. То же, что измо-
лбсниться. Арх., 1847. Я нечаянно
измолочнился в среду. Волог. Север.,
Вост., Перм., Вят., Сиб., Камч.

2. Попробовать только что пой-
манной рыбы или только что поспев-
ших овощей и т. п. Еще я впервые
измолочнился репой. Камч., 1842.

Измолъе, я, ср. Превращение
зерна в муку, помол. Мука своего из-
молья. Пек., 1927.

Измор, а, м. О том, кто мало
ест. Семен. Нижегор., 1851.

Измордовить, д у ю , д у е ш ь ,
сов., перех. Истрепать, привести в не-
годность какую-либо вещь. Урал.,
1930. Измордовала одно платье, за
другое взялася. Урал.

Измордоваться, д у ю с ь,
д у е ш ь с я , сов. Истомиться. Мы

измор довались, ждавши тебя. Ливен.
Орл., 1850. Курск.

Измерить, р ю, р и га ь, сов.,
перех. Утомить. Изморил ты нас
совсем, давай отдохнем. Дубен. Тул.,
Филин, 1933—1960 [с примеч. «слово
„утомить" в старом гоноре неиз-
вестно»].

Измориться, р ю с ь, р и ш ь-
с я, сов. Устать, утомиться. Шла,
шла, изморилась дюже и села поси-
деть. Изморилси я на этой работе.
Дубен. Тул., Филин, 1933—1960
[с примеч.: «слова „устать", „уто-
миться" в старом говоре были неиз-
вестны»].

Измбрливый, а я, о е. Худой,
больной. Челяб., 1914.

13б**Изм6рНЫЙ, а я, о е. 1. Голод-
ный, тощий. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

2. Разборчивый в пище. Минус.
Енис., 1905—1921.

Измороз, а, м. [удар.?]. Мороз-
ная пыль или замерзший в воздухе
водяной пар, падающие в виде снега
при ясном небе по утрам. Ирку т.,
Якут., 1846.

Изморозь, и, ж. 1. Замерзший
верхний слой снега. Орл. Вят., 1896.
Арх. Арх.

2. Гололедица. Сиб., 1837.
3. И з м о р о з и , мн. Морозы в

то время, когда Байкал покрывается
льдом. Иркут., 1817.

4. Заморозки. Изморози-то все
листья на деревьях попортили.
Терек., 1905—1921.

5. Небольшой мороз. Покр. Влад.,
1905—1921.

6. Озноб. Пришла с работы. Что-
то голова болит. Изморозь по телу.
Южн. р-ны Краснояр., 1967.

Измором, нареч. 1. Незаметно
(таять, исчезать — о снеге, льде).
Лед на реке, снег на земле исчезают
измором в холодные весны. Волог.,
1883—1889. || Постепенно (исчезать).
Так измором перевелись овечки. Вят.,
1907.

2. И з м о р о м идти, а) Падать
по одной (о кедровых шишках).
Бывает, после ветра вся шишка под
кедрой сразу, а другой раз — одна-
две упадет, потом еще одна —это
называют «шишка идет измором».
Южн. р-ны Краснояр., 19R7. б) Дви-
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гаться медленно, с остановками (о
льде). Измором идет лед, как бы за-
мирая по временам. Твер., Даль.

\$&f ИзморбЧЬ, и, ж. 1. Мелкий
дождь. Каин. Том., 1910. Златоуст.
Урал.

2. Мелкий снег. Изморочъ поро-
шит. Красноуфим. Пери., 1896.
Златоуст. Урал.

Йзморошъ, и, ж. Снежная рых-
лая масса на выступах предметов,
ветвях деревьев и т. п.; изморозь.
Зимой ивморошь на один, а то на
два пальца наваливается. Тяжелая,
как песок. После нее теплеет. Махн.
Свердл., 1964.

Измбрчивый, а я, о е.
1. С плохим аппетитом. Изморчивая
девка, выбирает че послаще. Она была
изморчива, мало ела, за стол не са-
дилась. Ср. Урал, 1964. Ничего пар-
нишка-то^не ест, такой изморчивый,
просто беда с ним. Иркут.

2. Ослабевший от плохого пита-
ния. Ср. Урал, 1964. » Худой, боль-
ной. Челяб., 1914.

Измбрщить, щ у, щ и ш ь, сов.,
перех. Образовать складки на по-
верхности чего-либо; сморщить.
Перм., 1858.

Измбрщитьея, щ у с ь,
щ и ш ь с я, сов. Сморщить лицо, де-
лая гримасу неудовольствия, боли
и т. п. Перм., 1858.

Измбрыш, а, м. Заморенный
человек или животное; заморыш.
Даль [без указ, места]. Изморыш —
это кто худой. У-у, изморыш. Ке-
мер., 1964. » Слабый, худой ребе-
нок. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Яросл.

\Ъ~*° Измбрье, я, ср. Берег моря,
взморье. Онеж. Арх., 1885. За Ригой
были, около изморъя. Пек.

Измоетйтьея, с т и ш ь с я,
сов. «Взмоститься». Муллов [без указ,
места].

Измотасатьея, а ю с ь,
а е ш ь с я, сов. Испортиться нрав-
ственно. Вят., 1907.

1. Измотать, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. Изломать что-либо. Ты измо-
тала вилы, четыре-то рога? Медян.
Киров., 1952-1954.

2. Измотать, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. Прожить, промотать (деньги
и Т. п.). Он все наследство уже измо-

тал. Волог., 1902. Мне не измотать
своего именья своими руками. Новг.
Лес измотали. Яросл. Перм.,
Свердл., Том., Хакас. Краснояр.
•» Израсходовать не по назначению.
Измотал, а говорит, что потерял.
Измотать, как будто продать или
пропить. Южн. р-ны Краснояр.,
1967.

Измотаться, а ю с ь, а е ш ь-
с я, сов. 1. Сильно похудеть, ото-
щать. Ишь как измоталась коровенка
с одной-то овсяницы. В лад., 1905—
1921.

2. Испортиться нравственно, раз-
вратиться. Измотался совсем парень-
то. Влад., 1905—1921.

3. Прожиться, разориться, обед-
неть. Сольвыч. Волог., 1883—1889.
Волог.

Измотбрить и измбторить,
р ю, р и ш ь, сов., перех. Прожить,
промотать (деньги и т. п.). = И з м 6-
т о р и т ь . Волог., Баженов. = И з-
м о т 6 j и т ь. Он живо это все из-
моторит. Волог., 1902.

Измохратитъ, т и ш ь , сов.,
перех. То же, что измохрить. Доб-
рян. Перм., 1930. Тул.

Жзмбхрить, р ю, р и ш ь, сов.,
перех. Издергать, потеребить в мах-
ры. Перм., Даль.

Измохрянитъея, и т с я,
сов. Истрепаться, растрепаться. Мах-
ряной запонишка измохрянился весь.
Урал., 1968.

1ч>*«Измочйея. См. И з м б ч ь с я .
Измбчъ. См. И з м о т а т ь .
Измбчься и измочйея, м о-

ч у с ь, сов. Найти возможность,
средства что-либо сделать, быть в со-
стоянии что-либо сделать. Надо бы
вот корову купить, да не могу измо-
чйся. Ты не думай, ничего не сумле-
вайся, заплачу, как измочусь. Перм.,
1856.

ИзмбЩЬ, и, ж. Фольк. Сила,
возможность. Учесала младу буйну
голову, По измощи богу господу мо-
лилася. Каргоп. Арх., Архив РГО.

Измудрйться, р ю с ь,
р и ш ь с я, сов. Суметь ловко, хитро
сделать, осуществить что-либо, вый-
ти из затруднительного положения;
ухитриться, изловчиться. Бань, из-
мудрись-ка этот вузел развязать.
Новое. Тул., 1896.
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Измуздатъ, а'ю, а е ш ь, сов.,
перех. 1. Растрепать узду в резуль-
тате долгого употребления. Мещов.
Калуж., 1905-1921.

2. Избить кого-, что-либо. Мне
дурак-то мой все лицо измуздал.
Мещов. Калуж., 1905—1921.

ИзмулЙТЬ, л ю, л и ш ь , сов.,
перех. Лишить покоя; измучить, ис-
терзать. Он меня измулил. Покр.
Влад., 1910.

Измулындать, а ю, а о ш ь,
сов., перех. Избить кого-либо. Тул..
АГО.

Измумлеть, ею, е е ш ь, сов.,
перех. Изжевать беззубым ртом. Сев.-
Двин., 1928.

Измурдать, а го, а е ш ь, сов.,
перех. 1. Причинить увечье, искале-
чить. Он так его измурдал, что тот
шесть недель не вставал с места.
Вытегор. Олон., 1858. Петрозав.
Олон.

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

I*** Измурёкать, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. Измучить. Измурекала она
нас, грязь-то. Иркут., 1970.

Измуроватъ, рую, руешь, сов.,
перех. Сложить, построить что-
либо из камня. Южн., Даль.

Измуеатитъ, т и ш ь , сов., пе-
рех. 1. Нанести удары, побои; из-
бить. Да я бы его так измусатила.
Гребен. Терек., 1902.

2. Истрепать (книгу или газету).
Уржум. Вят., 1882.

Измуеленить, н ю , н и ш ь,
сов., перех. Испачкать слюной. Во-
лог., Обнорский.

Измусблить, лк>, л и ш ь, сов.,
перех. То же, что измусатить (в 1-м
знач.). Ну и побили его! Измусолили
прямо! Тамб., Водарский.

ИЗМУСТИТЬ, т и ш ь , сов., пе-
рех. [удар.?]. Увлечь, прельстить
(чем-либо заманчивым, [выгодным,
приятным); соблазнить. Ен тоды
плюнул: Ту, проклятый, як *мене
измустил. Ельн. Смол., 1914.

ИзмутЙТЪ, т и ш ь , сов., перех.
Сделать мутным, замутить. Маль-
чишки воду измутили в речке. Клин.
Моск., 1910.

ИЗМутбЗИТЬ, з и ш ь, сов., пе-
рех. То же, что измусатить (в 1-м

знач.). Всего парня измутозила, си-
няки. Собрались, где-нитъ бы изму-
тозили без свидетелей. Ряз. Ряз.,
1960-1963.

ИЗМутуЭИТЬ, 3 И ш ь, сов., пе-
рех. Испортить, повредить. С энтой
дороги я всю ягоду измутузила. Чи-
тин., 1970,

Измутызгатъ, а ю, а е ш ь,
сов., перех. То же, что измусатить
(в 1-м знач.). Шацк. Тамб., 1934—
1950.

/^Измушкарить, р ю, р и ш ь,
сов., перех. [удар.?]. Измучить. Ни-
кол. Волог., 1901.

Измыва, ы, ж. Издевательство,
глумление. Муж жену повез в лес и
па муравлище посадил. . такая-то
измыва была. Ряз. Ряз., 1960—
1963.

Измыватель, я, м. Мучитель;
тот, кто измывается над людьми.
Мещов. Калуж., 1892.

Измывать, а ю, а е ш ь, несов.;
измыть, м о ю , м о е ш ь , сов., пе-
рех. 1. Умывать кого-либо. Веди его
к роднику, измой его всего-всего све-
жей водой. Онеж. Арх., 1897.

2. Сов. Израсходовать (воду, мыло)
во время мытья. Всю воду измыли
в бане, не осталось. Вят., 1907. По
печаточке зараз Мыла измывала.
Твер. Пек., Смол., Арх.

3. Размывать дорогу, плотину
и т. п.). Всю дорогу измыло. Весною
плотину измыло. Вят., 1907.

4. Выдувать сильным ветром (пе-
сок, землю). Ветром измыло — вы-
дуло рытвины в песке или в земле.
Иркут., Ровинский.

1. Измывка, и, ж. Помои. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.

2. Измывка, и, ж. Издевка,
насмешка. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

Измывреть, е ю , е е ш ь, сое.,
неперех. Истомиться, измучиться, из-
ныть. Эк. . душа вся измыврела: две
животины, чего с ними делать?
Тамб., Лебедев.

Измывщик, а, м. То же, что
измыватель. А есть измывщик, бог
знает какой, издевается над людьми.
Ряз. Ряз., 1960—1963.

Измызгать, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. 1. Исхлестать. Я коня изъ-
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езжу, Плеточкой измызжу. Кост-
ром., 1920.

2. Износить, изорвать. Опять уж
всю рубаху измызгать успел. Галк.
Курган., 1950.

3. Исходить, изъездить что-либо.
А он уж весь свет измызгал. Ты уж
чай полсвета измызгал. Урал., 1968.

1. Изминать, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. Измучить. Павел их измы-
кал •— вот они и поехали. Покр.
Влад., 1910.

\k«> 2. Изминать, а ю, а е ш ь,
сов., перех. И з м ы к а т ь девушку.
Выдать девушку немедленно замуж,
если сватался подходящий жених.
Красноуфим. Перм., 1913.

Изминаться, а ю с ь, а е ш ь-
с я, сов. Похудеть от беганья, та-
сканья чего-либо. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

Измыреть, е ю , е е ш ь, сов.,
неперех. [удар.?]. Привыкнуть к жиз-
ни на новом месте, освоиться, уст-
роиться в новом жилье; обжиться.
Кем. Арх., 1866.

Измйе литься, л ю с ь ,
л и ш ь с я, сов. Придумать способ,
средство к приобретению чего-либо.
Не знаю, как бы деньгами-то измыс-
литъся. Арх., 1857.

ИзмЙСОК, с к а , м. Горный от-
рог, выдающийся на большое про-
странство, пологий и невысокий.
Вост.-Сиб., Даль. Стрелки, выдаю-
щиеся на большом пространстве, но
пологие, некрутые и невысокие, назы-
ваются измысками — мысами. Вост.-
Сиб., Черкасов.

ИзмытраФйрить, р ю,
р и ш ь, сов., перех. Издергать, из-
мучить кого-либо. Свекровь-то из-
мытрафырили всю: то не так, дру-
гое не так. Измытрафырил всю дев-
чонку. Урал., 1968.

Измйть. См. И з м ы в а т ь .
Измъ'ггьея, м о ю с ь , м б е ш ь -

с я, сов. Фольк. Помыться. Уж ты
ой Илья да ноньце Муромецъ! . .
А измойсе-ко ты да искупайсе-тко.
Мезен. Арх., Григорьев.

ИЗМЯГЧЙТЬ, ч у, ч и ш ь, сов.,
перех. 1. Размягчить, сделать что-
либо совершенно мягким. Нолин.
Вят., 1896,

2. Смять что-либо. Не измягчи.
Нолин. Вят.,'1896.

Измякбшить, ш у, ш и ш ь,
сов. Сделать что-либо мятым; попор-
тить, нажимая, сдавливая. Полкара-
вая брал и все измякошил. Вожгал.
Киров., 1950. Всю булку измякошил.
Медян. Киров.

hjo Измяенйчать, а ю, а е ш ь,
сов., перех. Избить кого-либо до
крови, изранить. Урал., 1930. Он его
ножом всего измясничал. Урал. Илим.
Иркут.

Измята, ы, ж. То же, что измя-
тина (в 1-м знач.). Луж. Петерб.,
Срезневский.

Измятина, ы, ж. 1. Жидкость,
остающаяся при сбивании масла из
сметаны или сливок; пахтанье. Опоч.
Пек., 1852. Измятина — когда масла
собьешь. Пек. На измятине хорошо
пшеничники печь. Новг. Петерб.,
Ленингр., Моск., Ряз., Тамб., Прейл.
Латв. ССР, Йыгев., Тарт. Эст. ССР.

2. Осадок растительного масла.
Масло стоит, стоит, измятина на
дне появляется, на измятине жарить
можно. Моск., 1968.

3. Солома. Солома, оставшаяся по-
сле обмолотки зерна, идет на под-
стилку скотине, она называется из-
мятиной. Измятиной и крыши по-
крывают. Моск., 1968.

Измятье, я, ср. То же, что из-
мятина (в 1-м знач.). Старорус. Новг.,
Иваницкая.

Измячкать, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. Измять, истоптать. Сыро было,
огород пахали, все измячкали. Перм.,
1969.

Изнабазуливать, а ю,
а е ш ь, несов.; изнабазулить, л ю,
л и ш ь , сов.; перех. 1. Портить дур-
ным воспитанием, примером; бало-
вать. Изнабазулили девку-ту, недоб-
рая стала; перво была такая послов-
ная, а ноне ей и свинья не сестра.
Перм., 1856. Ср. Урал. [| Приучать
к дурным повадкам (животных,
птиц). Изнабазулили курицу-ту, кор-
мили в сенях, вот она и лезет в избу.
Перм., 1856.

2. Обманывать. Изнабазулил он
мя. Ново-Лялин. Свердл., 1964.

Изнабазуливатьея, а ю с ь,
а е ш ь с я, несов.; нзнабазулиться.
л ю с ь , л и ш ь с я , сов. 1. Пор-
титься, развращаться, приобретать
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плохие привычки, навыки. Мужик
совсем изнабавулился: ничего не де-
лат, чуть попадет гривна и в царев
бежит, совсем спился. Перм., 1856.
Свердл. || Сов. Повадиться. Перм.,
1848. • Прикам. || Привередничать;
капризничать. Перм., 1848. Она так
изнаб'азулилась, что кроме сливок да
яичек ниче не хочет есть. Пери.
Вы уж все изнаб азу лились. Весь из-
набазулился, ничего не ест. Верхот.,
Кушвин., Полев. Свердл. Мехон.
Курган. И знав азу лился сын-от: каж-
дый год новый костюм просит. За-
урал. || Сое. Приобрести дурные по-
вадки (о животных, птицах). Свинья-
то изнабазулиласъ в огороды, попа-
дать, чуть где льзя да можно и
попадет, только одинова попасть,
а тут уж она изнабазулится. Корова
изнабазулиласъ, нейдет на поско-
тину, однеж покормила дома, вот ей
и повадно. Перм., 1856.

2. Сов. Сделаться очень важным;
непомерно возгордиться. Осин.
Перм., 1896. Шадр., Охан., Кунгур.
Перм.

3. Сов. Сделаться лукавым, хит-
рым; привыкнуть лукавить. Саран.
Вят., 1880.

Изнабазулитъ. См. И з н а-
б а з у л и в а т ь .

Изнабазулиться. См. и з-
н а б а з у л и в а т ь с я .

Изнаббчить, ч у, ч и ш ь, сов.,
перех. Сделать кривым, изогнутым;
искривить. Сев.-Двин., 1928.

, ь° Изнаббчитъея, ч у с ь,
ч и ш ь с я, сов. Сделаться кривым,
изогнутым; искривиться. Сев.-Двин.,
1928.

Изнавадитъ, д и ш ь, сов., пе-
рех. Избаловать, угождая, потакая.
Изнавадили ребенка — потакают
ему во всем. Изнавадить — все равно,
что избаловать. Ср. Урал, 1964.

Изнавадитъея, д и ш ь с я,
сов. Приобрести дурные наклонности,
привычки; развратиться. Сев.-Двин.,
1928. Он изнавадился воровать. Охан.
Перм.

Изнаважать, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. Притеснять кого-либо. Изна-
важала она дюже свою невестку.
Приехали турки из Болгарии и стали
изнаважатъ нас. Казаки-некрасовцы.

Изнаважитъея, ж у с ь,

ж и ш ь с я, сов. Зазнаться. Верхот.
Перм., 1899.

ЙЗНавееи, нареч. [удар.?]. Вне-
запно, неожиданно. Козырев, 1968
[с пометой «диалектное»].

ИзнавёСИТЪ, с и ш ь, сов., пе-
рех. 1. Повесить. Замки изнавешены,
запоры, закладены. Волог., 1962.

2. Увешать какими-либо украше-
ниями, одеть во что-либо. Заонеж.
Олон., 1885—1898.

Изнавёеитъея, в е ш у с ь ,
в ё с и ш ь с я , сов. Обвеситься чем-
либо, увешаться. Весь утками изна-
весился, едва тащит. Крив. Том.,
1964.

Йзнавести и изнавеети, на-
реч. Внезапно, неожиданно. ° Й з н а -
в е с т и . Ворон., 1905. Курск., Орл.
Мы стоим так, а ен подошел к нам
и стал, да изнавести как крикнет,
я так и присела. Мещов. Калу ж.
Раз.°И з н а в е с т и . Изнавести
ударил. Курск., 1848. Да вот изна-
вести по вуху смажет. Орл. Тамб.
• • • И з н а в е с т и . Сразу, вдруг.
Малоарх. Орл., 1928.

Изнавести. См. И з н а в о -
д и т ь .

jv-d.. Йзнавеетъ, и, ж. Неожи-
данность, внезапность; нечаянность.
Пек., Осташк. Твер., 1855. — Ср.
1. И з,н е в е с т ь.

2. Йзнавесть, нареч. 1. Вне-
запно, неожиданно. Орл., 1850.
Курск., Калуж., Тамб., Нижегор.
II Нечаянно, невзначай. Тамб., 1852.

2. Постепенно, исподволь, не сра-
зу. Нижегор. Нижегор., 1852. Кня-
гин. Нижегор.

3. Издали. Княгин. Нижегор.,
1852.

Изнавёшать, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. Фолък. Увешать, обвешать
чем-либо в большом количестве или
по всей поверхности. Колым. Якут.,
1901. В своем да я прекрасном деви-
честве, Изнавешана была я скатным
жемчугом. Олон. Легка шла лодка —
Лодка изукрашена, Что дорогими
сукнами изнавешана, Молодцами уда-
лыми изнасажена (песня). Перм.
Том.

Изнаводить, в о ж у , в 6-
д и ш^ь, несов.; изнавести, в е д у ,
в е д ё ш ь , сов.; перех. Фолък. 1. По-
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крывать сплошь чем-либо. Еще чем-
то стрелки были дороги — Чистым
серебром стрелки изнаведены, Олон.,
Гильфердинг.

2. Аккуратно укладывать. Перыш-
ки изнаводила, Да крылышка изна-
ростила. . . (песня). Никол., Тотем.,
Устюг. Волог.,, 1902.

(<,<,* Изнадеаженный, а я, о е. На-
дорвавшийся на тяжелой работе, из-
мученный работой. Весь ведь я из-
надсажённый. Серов., Турин.
Свердл., 1964.

Изнаёхатъ, е д у , е д е ш ь ,
сов,, неперех. Фолък. Наехать, при-
ехать во множестве. Сказали да до-
носили милыя подружки любовныя,
Что изнашли да изнаехали честны
милыя гости небывалыя Во роди-
тельско дом — тепло витое гнез-
дышко. Арх., Шейн.

Изназмйть, м и ш ь, сов., пе-
рех. Удобрить землю навозом. Изназ-
митъ поле. Даль [без указ, места].
Сиб., 1968.

Изнайка, и, ж. Изнанка. Когда
платье шиворот-навыворот оденешь,
на изнайку, значит. С изнайки-то
это юбка еще лучше. Моск., 1968.

Изнайтй, н а й д у , н а й -
д ё ш ь , сов., неперех. Фолък. Прийти
во множестве. Арх., Шейн.

Изнакатйть, к а т и ш ь , сов.,
перех. Фолък. Укатать чем-либо, по-
крыть сплошь в результате катания.
Луговъя изнакачены Все горем да
кручиной И печалью великою (песня).
Никол. Волог., Истомин.

ftT" Изнакйнуть, н у, н е ш ь, сов.
Фолък. Накинуть. У меня свадьба
собрана и снаряжена, Сорок коней
изупряжено, Сорок ковров изнаки-
нено (песня). Кемер., 1964.

ИзнаЛЁДИТЬ, д и ш ь , сов., пе-
рех. 1. Хорошо сделать, исправить
что-либо. Сев.-Двин., 1928.

2. Хорошо приготовить, настря-
пать чего-либо. Сев.-Двин., 1928.

Изналиватъ, а ю, а е ш ь, не-
сов.; изналйть, л ь ю , л ь ё ш ь , сое.,
перех. Фолък. Наливать. Наставлены
яства сахарныя, Изналеваны питья
медвяныя. Чердын. Перм., Соболев-
ский. Выпей, выкушай, пожалуйста,
Эту чару зелена вина; Тебе сахаром
насыпано И медами изналивано.
Олон., Лысанов.

Изналйть. См. И з н а л п--
в а т ь.

Изналожйть, ж у, ж и ш ь,
сов., перех.; е н, а, о. Заполнить,
забить до отказа. Полки изналожены
были товаром. Верхне-Кет. Том.,
1964.

ИЗНамёТИТЪ, т и ш ь , сов., пе-
рех. Фолък. Пометить, сделать от-
метки. Топоренком бревна сечены Да
пиками изнамечены. Агренева-Сла-
вянская [без указ, места].

Изнанки, мн. Варежки. Холм.
Пек., 1902—1904. — Ср. И с п о д-
к а.

Изнанье, я, ср. То же, что из-
найка. Ох, платье-mo на изнанъе.
Эта материя с изнанья тоже краси-
вая. Моск., 1968.

Изнапблнить, н ю , н и ш ь,
сов. Фолък. Наполнить. Изнаполнена
земля да божьей милостью. Варен-
цов [без указ, места].

Изнарбк, а, м. Умысел, пред-
намеренное действие. Север., Даль.

(,&°ИзнарбКОМ, пареч. С опреде-
ленной целью, специально. Север.[?],
Даль. Изнароком не поедешь из
кофты в город. Ряз. Ряз., 1960—
1963.

Изнарбку, нареч. То же, что
изнароком. Север. [?], Даль. Ве-
рейск. Моск., Тихв. Новг., 1852.
Городищ. Пенз.

Изнарбетитъ, т и ш ь , сов., пе-
рех. Вырастить. Поверх бедные го-
ловы, По конец русых волосов. . Да
крылышка изнаростила. Волог., 1902.

Изнаростйться, т и ш ь с я,
сов. Ловко приспособиться сделать
что-либо; изловчиться. Ветл. Ко-
стром., 1907. Я изнаростился его
ударить в грудь. Я хорошо изнаро-
стился отлупить Ваську. Ветл. Ко-
стром.

Изнарбчитъ, ч у, ч и ш ь, сов.,
перех. 1. Ударить кого-либо неожи-
данно. Пек., Осташк. Твер., 1855.

2. Взять врасплох. Пек., Твер.,
Даль.

Изнарбчитьея, ч у с ' ь ,
ч и ш ь с я, сов. Обеспокоиться.
Пек., 1855.

Изнарочно и изнарбчно,
нареч. То же, что изнароком. = И з-
н а р о ч н о . Я изнарочно пошла за
ним. Мещов. Калуж., 1892.° И з н а-
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р б ч н о. Ианарочно схожу, чтобы
узнать доподлинно. Ивнарочно сдела-
ем так, чтобы посмеяться. Пенз.,
1960. Они изнарочно вас повезут?
Ряз. Ианарочно лавют. Поделились
прямо как изнарочно, стали землю
делить по ровням, и тому и другому
одинаково. Курск.

ИЗНарбЧНОГО, нареч. То же,
что изнароком. Ну, изнарочного-то
приходить не надо. Пенз., 1960.

Изнарядйтъ. См. И з н а р я-
ж а т ь.

Изнарядйтьея. См. И з н а-
р я ж а т ь с я .

' ^Изнаряжйть, а ю, а е ш ь, не-
сов.; изнарядйть, р я д и ш ь , сов.;
перех. Наряжать; украшать. Даль
[без указ, места]. А и были у Батыги
кони добрый, Кони добрый да изна-
ряжены. Олон., Гильфердинг. Из-
нарядил ее как куколку. Волго-
Камье. Курник: курицу либо петуха
зарезать. Изнарядют его всяко и
вилку в середину втыкают, ножик
положут. Верхне-Кет. Том. Изнаря-
жены кружком стоят (гости на
свадьбе). Том.

Изнаряжатъея, а ю с ь,
а е ш ь с я, несов.; изнарядйться,
р я д и ш ь с я , сов. 1. Наряжаться.
Даль [без указ, места].

2. Сов. Снарядиться, собраться.
Марк изнарядился и пошел искать
по городу, у какого человека родился
семой сын. Печор. Арх., Ончуков.

Изнасадйть, с а д и ш ь , сое.,
перех. Фолък. 1. Изукрасить. Изна-
вешена была я цветным платьицем,
Изнасажена была я скатным жемчу-
гом. Олон., Барсов. Она золотом
косу да перевивала, Она жемчугом
косу да изнасадила. Арх., Григорьев.

2. Заполнить сидящими в боль-
шом количестве. Выплывала легкая
лодка, Гребцами она да изнасажена.
Онеж. Арх., Ончуков. Легка шла
лодка — Лодка изукрашена, Что до-
рогими сукнами изнавешена, Молод-
цами удалыми изнасажена. Охан.
Перм., 1926.

3. Насадить по всему простран-
ству, сплошь. Все поля горем на-
сеяны, Все сады горем изнасажены.
Костром., Киреевский.

ИзнасёЧЬ, с е ч ё ш ь , сов., пе-
рех. Фолък. Покрыть большим коли-

чеством насечек. Красным золотом
навожено, Серебром да изнасечено.
Чердын. Перм., 1926.

Изнасёять, е ю , ё е ш ь, сов.,
перех. Фольк. Насеять по " всему
пространству, усеять сплошь. У меня
горя-кручины три поля изнасеяны.
Кадн. Волог., Дурново. И горя да и
кручины, И печали великой Все поля
изнасеяны. Волог., Истомин. Как не
жемчужком головка изнасеяна. Ве-
ликоей кручинушкой наделена. .
Олон., Барсов.

Изнаставитъ, в и ш ь , сое., пе-
рех. Фольк. Наставить по всему
пространству, уставить сплошь. Хо-
рошо Волга изукрашена, Легким суд-
пышкам да изнастаелена. Никол.
Волог., Срезневский. Тут стояли
столы да дубовые, На столах-то
столешенки кедровые, Исподерганы
скатерти шиты браныя, Изнастав-
лены яства все сахарныя. Перм.,
Киреевский. Том.

Изнаейпать, сов., перех.
Фольк. Насыпать по всему простран-
ству, усыпать сплошь. Мостовая
были черноею землею изнасыпаны.
Олон., Гильфердинг.

Изнат, вводное слово. Разумеется.
Да правда ли это? Изнат, что прав-
да. Курск., 1849.

Изнатъ, сов. Начать. Онеж.
былины, 1948. <

Изнатянутъ, н у , т я н е ш ь ,
сов., перех. Фолък. Натянуть по
всему пространству. Хорошо Волга
изукрашена, Легким суднышкам да из-
настаелена, Тонким парусам да из-
натянута. Никол. Волог., Срезнев-
ский.

/<г&оИзнахратитъ, т и ш ь , сов.,
перех. 1. Испортить; изломать. Южн.-
Сиб., 1847. Гармошка-то у меня
была хороша, да робята изнахра-
тили. Сиб. Читин., Краснояр., Ир-
кут., Новосиб., Тобол., Заурал.,
Урал. Весь полушубок под дождем
изнахратила. Ново-Лялин. Свердл.
Перм., Ульян.

2. Искалечить; разбить. На сплаву
ему все лицо изнахратило. Нижне-
Тавд. Тюмен., 1964.

3. Изнурить продолжительной ез-
дой, загнать (лошадь). Изнахратить
коня. Том., 1913. Лошадь до мыла
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загнали — изнахратили. Нижне-Сер-
гин. Тюмен.

4. Лишить невинности. Южн.-
Сиб., 1847. Сиб., Ильин, 1916
[с примеч. «глагол вошел во всеоб-
щее употребление с преступного жар-
гона»]. Енис., Новосиб. Мотри, из-
нахратит он девку-ту. Свердл.

Изнахратитъея, т и ш ь с я,
сов. 1. Испортиться, изломаться.
Соликам., Чердын. Перм., 1852.
Перм., Челяб., Урал., Енис.

2. Изувечиться. Енис. Енис., 1902.
3. Потерять здоровье, ослабеть.

Изробился я, изнахратился. Заурал.,
1962. Ты у меня вся изнахратиласъ.
Ну, я совсем изнахратиласъ: полена
отколоть не могу, Свердл. Курган.
II Заболеть. Перм., Курган., 1930.

4. Измениться к худшему (о лю-
дях). Нынче все изнахратилисъ. Куш-
вин. Свердл. Паренъ-от у ей совсем
изнахратился. Галк. Курган., 1964.

Изначка, и, ж. 1. Спина чело-
века. Мне спать либо на боку, либо
на изнанке. Рыб. Яросл., 1901. Как
ударил он его, так он на изначку и
повалился. Буйск. Костром.

2. Спинка костюма. Рыб. Яросл.,
Водарский.,

Изнащёчить, ч у, ч и ш ь,
сов., перех. Измучить. Чтоб те тётка
(лихорадка) ианащёчила! Ряз., Лов-
цов.

Изнебытчиться, ч у с ь,
ч и ш ь с я, сов. Погибнуть, умереть.
Север., Даль.

Изневага, и, м. ж ж. 1. Ж. На-
силие, неволя, притеснение. Ниже-
гор., Даль. Урал.

2. Ж. Беспокойство, неприятность.
Урал., конец XIX—нач. XX в.

3. Мучитель; тот, кто любит изде-
ваться над кем-либо. Охан. Перм.,
1930.

4. Об упрямом, чванливом, при-
выкшем куражиться человеке. По-
шех. Яросл., 1849.

Изневагушка, и, ж. Фолък.
Уменьш.-ласк. к изневага (в 1-м
знач.). А Михаилу-то Касьяновичу
не спится-то Перед великой напрас-
линой, изневагушкой. Арх., Марков.

Изневаживатьея, а ю с ь,
а е ш ь с я, несов.; изневажиться.
ж у с ь , ж и т ь с я , сов. 1. При-
дирчивостью, притеснениями оби-

жать кого-либо; издеваться над кем-
либо. Эх, изневажится, ровно над
женой. Ведь я не жена тебе, не бес-
покойся. Пошех. Яросл., 1850. До-
сталась изъедуге власть на неделю,
так он надо всеми изневаживатся;
то сделай, да друга сробь, да чтобы
все по его мыслям было. Перм., 1856.
Свердл.

2. Несов. Капризничать. Пошех.-
Волод., Данил. Яросл., 1929.

3. Сов. Изнежиться. Симб., 1852.
Сиб., Даль [с вопросом к значению].

4. Сов. Обеспокоиться. Ряз., Даль.
Изневажистый, а я, о е. Уни-

жающий других. Охан. Перм., 1930.
Изневажить, ж у, ж и ш ь,

сов., перех. 1. Потревожить, побеспо-
коить кого-либо чем-либо. Раненб.
Ряз., 1828. Ряз.

2. Изнежить. Симб., 1852. Сиб.,
Даль [с вопросом к значению].

tt<y> Изневажиться. См. И з н е -
в а ж и в а т ь с я .

Изневажник, а, м. То же, что
изневага (в 4-м знач.). Пошех.
Яросл., 1849.

Йзневести, нареч. Внезапно,
неожиданно. Нижнедев. Ворон.,
1893. = И з не в е с т и [удар.?]. Пек.,
1968. ,

1. Изневееть, и, ж. То же,
что 1. Йзнавесть. Осташк. Твер.,
Пек., ,1855.

2. Изневееть, нареч. 1. Вне-
запно, неожиданно. Уж до чего не
люблю, как меня испугают изневесъ.
Борович. Новг., 1923—1928. || Неча-
янно. Валд. Новг., 1877.

2. Тайком,,украдкой. В лад., 1853.
— Ср. И з н а в е с т и. Й з -

н е в е с т и , И з н е к о м , И з н е -
н а ч к у.

Изневожить, ж у, ж и ш ь,
сов., перех. [удар.?]. Потревожить.
Ряз., 1898.

Изневбливать, а ю, а е ш ь,
несов.; изневолить, л ю, л и ш ь, сов.;
перех. Принуждать силой к чему-
либо. И медведя изневолишъ, так
в ноги кланяется. Даль^ [без f указ,
места].

Изневбливаться, а ю с ь,
а е ш ь с я, несов.; изневблиться,
л ю с ь , л и ш ь с я , сов. 1. При-
нуждать к чему-либо самого себя.
Даль [без указ, места].
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2. Сов. Измучить себя, принуждая
к чему-либо. Изневолилисъ работой.
Покр. Влад., 1910.

Изневолить. См. И з н е в 6-
л и в а т ь.

Изневблитьея. См. И з н е-
в б л и в а т ь с я .

(tff-o Изнёговать, сов., неперех. Из-
нежиться. Сев.-Двин., 1928.

Изнедобитъ, б и ш ь, сов., пе-
рех. 1. Испортить, сделать негодным
что-либо. Олон., Даль. || Истощить
(почву). Вез назему пахать — изне-
добитъ землю. Олон., Даль.

2. Состарить. Годы изнедобили ме-
ня. Олон., Даль.

Изнедббитъея, б и ш ь с я,
сов. 1. Обессилеть, ослабеть. От
работы да от заботы совсем изнедо-
бился. Олон., 1852. Изнедобиласъ
кляча, знать, опоили. Олон.

2. Истощиться, сделаться бесплод-
ной (о земле). Удобряй землю, чтоб
не изнедобиласъ. Олон., 1852.

Изнеду, нареч. Слегка, испод-
воль; не сразу. Новоторж. Твер.,
1852. Твер.

Йзнедуг и изнедУг, а, м.
Болезнь, недуг. Пек., Твер. [?], Даль.

Изнёдуга и изнедуга, и,
ж. Болезнь, недуг. ° И з н ё д у-
г а. Пек., Осташк. Твер., 1855.
° И з н е д у г а . Пек., Твер., Даль.

Изнедужить, ж у, ж и ш ь,
сов., перех. 1. Довести кого-либо
притеснениями, неотвязчивыми при-
ставаниями до болезненного состоя-
ния. Осташк. Твер., Пек., 1855.
II «Подвергнуть болезни, слабости».
Зап., Южн., Пек., Твер. [?], Даль.

2. Одолеть, осилить кого-либо.
Зап., Южн., Пек., Твер., Даль.

ИзнедУжитьея, ж у с ь,
ж и ш ь с я, сов. Разболеться; на-
чать страдать от болезней. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. Изнедужиласъ
я, разболелась, вся ослабла, Ветл.
Костром.

Изнеком, нареч. [удар.?]. Вне-
запно, неожиданно. Зарайск. Ряз.,
1897.

Изнемогать, а ю, а е ш ь, не-
сов., неперех. И з н е м о г а ю т веки.
Уходят годы. Онеж. КАССР, 1933.

i f i o Изнеможение, я, ср. Сила. Со
всех изнеможений бился. Краен.
Смол., 1914.

Изненачку, нареч. [удар.?].
Внезапно, неожиданно. Ен схватил
изненачку Анастасию и унес в свою
берлогу. Брян., Афанасьев.

Изнервеничатъся, а ю с ь,
а е ш ь с я, сов. [удар.?]. Изнервни-
чаться. Вся изнервеничаласъ. Молчан.
Том., 1964.

Изнеотй, н е с у , н е с ё ш ь ,
сов., перех. 1. Перенести, снести, вы-
держать что-либо. Нанести велико
пустословъище. Север., Барсов. Не
изнес ен такой немилости. Лодей-
ноп. Олон. Петерб., Сев.-Двин.,
Перм., Калин.

2. Вынести, убрать что-либо. Хол-
мог. Арх., 1907.

3. Выразить мысль, объявить ре-
шение. Холмог. Арх., 1907.

4. Безл. Ослабить кого-либо (в ре-
зультате болезни). Изнесло его сов-
сем. Арх. АН СССР, ф. 9, № 16
[без указ, места].

1. Изнеетйеъ, н е с у с ь , не-
с ё ш ь с я , сов. Ослабеть от бо-
лезни. Холмог. Арх., 1907. ••• Изму-
читься от дизентерии. Холмог. Арх.,
1907.

2. Изнеетйсь, н е с ё т с я ,
сов. Перестать нести яйца. Квокчет —
ета в наседки, ста уж изнесласъ,
уж все. Ряз. Ряз., 1963. I

ИЗНёТИТЬ, Т И Ш Ь , сое., перех.
Уничтожить, извести; промотать.
Пек., Осташк. Твер., 1855. Что добра
было отцовского, все изнетил! Пек.
Твер.

Изнётиться, т и ш ь с я, сов.
Разрушиться; исчезнуть; уничто-
житься. Пек., Твер., Даль. В нашей
деревне было шестьдесят домов, а те-
перь многие изнетилисъ. Ровдин.
Арх., 1953. Сев.-Двин. || Разориться.
Сев.-Двин., 1928. || Погибнуть. Цып-
ляты-то все изнетилисъ. Пек., Ос-
ташк. Твер., 1855.

ИзнёТОВать, сов., перех. Ис-
тратить, израсходовать; извести.
Вят., 1903.

Из-Нёту, нареч. Без причины.
Из-нету^ломается. Моск., Остров-
ский.

1Н»Изнимальник, а, м. 1. По-
веса, баловник. Ох, ты изнимальник
едакой. Олон., 1852.

2. Фигляр, комик, комедиант.
Каргоп. Олон., 1846. Олон.



158 Нанимал ыцик

^7( Изнимйлыцик, а, м. Фигляр,
комик, комедиант. Заонеж., Каргоп.
Олон., 1885-1898.

Изнимйнье, я, ср. Болезнен-
ные припадки. Олон., 1852. •» Корчи,
падучая болезнь. Олон., Перм.,
Даль.

ИЗНИМЙТЬ, а ю, а е ш ь, несов.;
изнйть, и з н и м у , и з н й м е ш ь ,
сов.; трех. 1. Извлекать, вынимать,
вытаскивать откуда-либо. Холмог.
Арх., 1907. || Сов. Снять, опустить
кого- или что-либо с чего-либо. Ен
[старик] просе нанять его с печки.
Зап.-Брян., 1957.

2. Брать, хватать что-либо. За-
онеж. Олон., 1885—1898.

3. Осилить что-либо, справиться
с чем-либо. Такой работы мне одному
не изнять. Обоян. Курск., 1859.
Курск. || Успеть что-либо сделать.
Мне-кось не ивнятъ всего. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.

4. Заставать, застигать где-либо.
Ярен. Волог., Протопопов [с при-
меч. «ныне малоупотребительно»],
1853. И то уж наняла она меня.
Влад. Тул. Лихая лихую далеко на-
нимает. Лебед. Тамб. Наняла нас
вода на острову, насилу укочевать-то
дала. Колым. Якут. *•

5. Сов. Не дать покоя, вывести из
терпения кого-либо. Недавно из двора,
да вошь наняла. Козьмодемьян., Яд-
рин. Казан., 1853. И то уж изняла
она меня. Юрьев. Влад. Ворон.
II Измучить кого-либо, донять. А из-
нимут дни тебя меженные, А изни-
мут жары тебя петровские (былина).
Нижне-Илим. Иркут., Копержин-
ский, 1943. -

6. Удручать, овладевать всем су-
ществом кого-либо (о скорби, тоске,
желании и т. п.). Борисоглеб. Тамб.,
1851. На третий год тоска наняла,
Тоска младу изняла, слезу пролила.
Нижегор., Шейн. Нанимает пья-
ницу-то. Кирил. Новг. Не богатство
меня наняло — Меня наняло молоду
Меня горюшко великое (песня). Во-
лог.

7. Сов. Привести в изнеможение,
чрезмерно утомить до желания ус-
нуть; сморить. Шадр. Перм., 1895.

8. Внезапно и сильно поражать
(о приступе болезни); донимать
болью, припадками. Ее лихая бо-

лесть нанимает. Тамб., Афанасьев.
Нога нанимает, болит. Свердд.
= Безл. Изняло вдруг, вскоре вкруте
сделался нездоров, заболел. Перм.,
1848. Ее так наняло, что пена у рту.
Перм. Поправляться было стал,
а тут вдруг опять наняло. Перм.
Изняло зубы. Охан., Шадр. Перм.
Изняло меня. Вят. Его по временам
нанимает. Тамб.

9. Сов., безл. Лишить рассудка.
Изняло. Олон., 1885—1898.

10. Безл. Вызывать крик, ругань,
смех у кого-либо, лай (у собаки).
Вишь как его нанимает — говорят
про человека, громко и продолжи-
тельно смеющегося или выкидываю-
щего какие-либо странности на по-
теху окружающим. Каргоп. Олон.,
Светлов, 1892. Да замолчи ты, окаян-
ная! И чего тебя нанимает. Новг.
Онеж. К АССР. || Кривляться, фиг-
лярничать. Заонеж. Олон., 1864.

11. Пробирать (о дожде, морозе).
Насквозь наняло дождем. Ср. Урал,
1964.

оо Изнимай тя. Бранно. Олон.,
1842. Измй тя. Бранно. Север., 1872.
Олон. Изоймй тя. Бранно. Север.,
1872. Олон. Кабы тя Изняло. Бранно.
Онеж. КАССР, 1933. Чтоб тя (тебя)
изняло. Бранно. Олон., 1864. Ки-
рил. Волог. Чтобы те лихая не-
мочь изняла. Бранно. Тамб., 1858.

Изнимйтъея, а ю с ь, а е ш ь-
с*я, несов.; изняться, и з о й м у с ь ,
и з о й м е ш ь с я , сов, 1. Подни-
маться; взлетать. Гуси .с места на-
нимаются. Южн. р-ны Краснояр.,
1967.

2. Сов. Иметь средства, возмож-
ность достать все необходимое для
кого-, чего-либо. Пек., Осташк.
Твер., 1855. Мне'не изняться на вас,
я-то один, а вас много. Влад. Кое-
как своими трудами" пронимается,
а на торговлю никто из нас наняться
не мог. Волог. || «Исправиться, сде-
лать оборот». Ворон., Михайлов.

3. Находить выход из затрудни-
тельного положения; изворачивать-
ся. Яросл., Даль. || Обходиться чем-
либо, удовлетворяться, довольство-
ваться. Хотел было пожню купить,
да своими деньгами наняться не мог,
а занять не у кого. Волог., 1902.
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4. Обходиться без кого-, чего-
либо. Изоймется ли без меня? Ро-
стов. Яросл., 1868.

5. Несов. Шалить, дурачиться.
О л он., 1852.

6. Несов. Насмехаться над кем-
либо. Олон., 1896.

ИзнЙМОК, м к а, м. То же, что
изнималыцик. Олон., 1846. ••• Бран-
ное слово. Каргоп. Олон., 1877.

ИзнЙМОНЯ, и, м. и ж. То же,
что изнималыцик. Каргоп. Олон.,
1864.
(^ЙЗНИЧИ, нареч. Незаметно. Из-
ничи гляди. Лебед. Тамб., Цветков.

Изнйчитьея, ч у с ь, ч и ш ь-
с я, сов. Обнищать. Лодейноп. Ле-
нингр., Еремин.

ЙЗНИЧКа, нареч. Тайком; вти-
хомолку. Подкрасться изничка.
Курск., Орл., Даль.

[Ч^о ЙЗНИЧКОМ, нареч. То же, что
изничка. Курск., Орл., Даль. Вор
подкрался ко мне изничком, когда я
крепко спал на траве, после косьбы.
Ворон.

Изничтбживать, а ю, а е ш ь,
несов.; изничтожить, ж у, ж и ш ь,
сов.; перех. Уничтожать. Моду из-
ничтоживают. Верейск. Моск., 1905.
Я бы всех этих ворюг изничтожил.
Осташк. Твер. Много людей изнич-
тожат. Костром. Калуж., Тамб.,
Ряз., Ворон., Курск., Тул. Бабы
просят изничтожить самогон. Пек.

Изничтбживатьея, а е т с я,
несов.; изничтожиться, ж и т с я,
сов. Уничтожаться; исчезать. Чири-
шек был, [а теперь] изничтожается.
Изничтожились. Моск. Моск., 1901.
Ахтуб. Астрах.

Изничтожить. См. И з н и ч -
т б ж и в а т ь .

Изничтбжитъея. См. И з-
н и ч т б ж и в а т ь с я .

Изнбв, нареч. Снова, еще раз.
Пек., Смол., Копаневич.

ЙЗНОВееъ, нареч. Украдкой, не
показываясь. Он все изновесь погля-
дывал за мной. Переясл. В лад.,
1848.

Изнову, нареч. [удар.?]. То же,
что изнов. Идет в избу, и они гужи-
ком за ним: Панову веду свадьбу
к вам. — Старик изнову наелся да
под лавку шмыг. Смол., 1890.

ИЗЫОВЬ, нареч. То же, что из-
нов. Изновъ едуть. Брян., 1958.

Изногбтник, а, м. Скупой че-
ловек, скряга. Эдакой он изногот-
ник: так и боится, чтобы пятака
не передать. Кадн. Волог., 1855.
Ой, дядя Иван, какой ты изногот-
ник. Ветл. Костром.

|ЯоИзнбЖье, я, ср. Часть кровати,
противоположная изголовью. Дере-
вянная кровать состоит из изголовья
и изножья. Урал., 1958.

ИЗНОКОННЫЙ, а я, о е. Под-
линный, настоящий; очень похожий.
Перм., Даль.

Йзноравливать, а ю, а е ш ь,
несов.; изноровйть, в и ш ь , сов.; не-
перех. Применяться, приноравли-
ваться, приспосабливаться к чему-
либо. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Касим. Ряз., Сиб.

Изнореть, нареч. [удар.?]. Сно-
ва, еще раз. Глазов. Вят., 1880.

Изнорйть. См. И з н о р я т ь .
Йзноров и изнорбв, а, м.

То же, что изноровка. Даль [без
указ, места]. ° И з н о р о в . Пек.,
Осташк. Твер., 1855.

Изноровйть. См. И з н о-
р а в л и в а т ь .

Изноровиться, в и ш ь с я,
сов. 1. Ловко приспособиться, чтобы
сделать что-либо, изловчиться. Ур-
жум. Вят., 1882. Изноровились и
подняли воз. Вишь изноровились как
петь. Вят. Уж не знаю, как он из-
норовился на лодке без весел уехать.
Волог. Ворон., Курск.

2. Решить что-либо сделать, пред-
принять. Пек., Осташк. Твер., 1855.

3. Прибрать к рукам что-либо.
Пек., Осташк. Твер., 1855.

Изноровка, и, ж. Ловкость,
уменье. Пек., Осташк. Твер., 1855.

Изнорбвный, а я, о е. Лов-
кий, умелый. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

(^"Изноровщик, а, м. Ловкий,
сообразительный человек, у которого
всякое дело спорится в руках. Ос-
ташк. Твер., 1855.

Изнорять, я ю, я е ш ь, несов.;
изнорйть, р ю, р и ш ь, сов.; перех.
1. Изрывать ходами, норами. = И з-
н о р я т ь. Даль |без указ, места].
о И з н о р й т ь . Грибы попадаются
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старя: все червями изнорены. Покр.
Влад., 1905-1921.

2. Протыкать, делать дыру. Его
так протыкают, весь стог (кучу
Дров), ивноряют, когда смотрят,
готов ли уголь. Ряз. Ряз., 1960—
1963.

3. Сов. Изранить. Он на мины-то
налетел, его все изноряло. Ряз. Ряз.,
1960—1963. || Сов., пеперех. Оказаться
продырявленным, изрешеченным.
Летосъ сажали редиску, она не стала
ростъ. Вся норочками какая-то из-
норяла. Ряз. Ряз., 1960—1963.

4. Сов. Покрыть язвами, искусать
(в бранных выражениях). Волосатик
ты изныряй! Хрипцем тебя изныряй.
Жиздр. Калуж., 1820. Нарон бы тя
изнырял. Кирил. Новг.

ИзнбС, а, м. Пустые колосья и
мелкие частички соломы, оставшиеся
после обмолота ржи. Вят., 1907.
Износ — ото ржи мелкой корм, когда
веют. Медян. Киров., 1952—1954.
*• Ячменная мякина. Мякины-ти,
пелёву (от овса) в сарай, а износ на
лужок выбросьте. Нолин. Вят., 1928.

ИЗНОСИТЬ, Н О С И Ш Ь , сов., пе-
рех. 1. Переносить, претерпевать,
выдерживать, испытывать что-либо
неприятное, тяжелое. Вам ничего,
а Илъка, по-вашему, все износит?
Влад., 1910. Сколь горя износишь
с им. Таборин. Свердл.= Несов. Из-
носил его удары. Попоено., 1966.

2. Довести до крайнего изнемо-
жения, истощения сил, изнурить.
Волог., 1883—1889.

3. Состарить прежде времени. Из-
носила меня баба, хоть убей, все ни
в пень ни в колоду. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

оо Без совести лицо не изно-
сишь. Без стыда не проживешь —
нечего стесняться. Семен. Нижегор.,
1901.

Износиться, н о с и ш ь с я ,
сов. 1. Состариться, одряхлеть. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. Оренб. Ты
баска была да износилась, теперь на
свалку можно отвезти. Киров. Как
тряпка износилась. Братск. Иркут.

2. Исхудать, похудеть. Челяб.,
Оренб., 1848.

Износка, нареч. Спереди. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.

ИзнбСОК, с к а , м. Старая, вет-

хая одежда или обувь. Дай Христа
ради для ребятишек износок какой.
Волог., 1902.

ИЗНОСОК, с к а, м. Перед. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.

ИзнбСЫШ, а, м. То же, что из-
носок. Пек., Осташк. Твер., 1855.

Изночатъея, а ю с ь, а е ш ь-
с я, лесов.; изночйться, ч у с ь,
ч и ш ь с я и изночйться, ч у с ь,
ч и ш ь с я, сов. Сидеть по ночам
у постели больного. = И з н о ч а т ь -
с я , и з н о ч й т ь с я . Пек., Твер.,
Даль. ° И з н 6 ч и т ь с я. Пек., Ос-
ташк. Твер., 1855.

1>«^ИзночЙтьея. См. И з н о -
ч а т ь с я .

Изнбчник, а, м. Ночной гу-
ляка. Пек., Осташк. Твер., 1855.

Изнбчница, ы, ж. Бессонница.
Пек., Осташк. Твер., 1855.

Изнбшье, я, ср. Количество
чего-либо, которое можно унести
в один раз; ноша. Борович. Новг.,
1855. В етых желобах четыре из-
ношья воды, т. е. четыре раза ходили
за водой, чтобы наполнить желоба.
Луж. Петерб., 1871. || Пара ведер
с водой. Я сегодня с речки пять из-
ноший (пять пар ведер) принесла.
Луж. Петерб., Срезневская. Пек.,
1902—1904.

Изнбщица, ы, ж. О женщине,
носящей воду в баню. Идут баянны
истопщицы, Ключевой воды изно-
щицы. Пудож. Олон.

Изнужа, нареч. То же, что из-
нужи. Кунгур. Перм., Матер. Срез-
невского.

Изнужи, нареч. По нужде, по
необходимости. Перм. [год и автор
неизвестны].

Изнурить. См. И з н у р я т ь .
Изнурить, я ю, я е ш ь, несов.;

изнурить, р ю, р и ш ь, сов.; перех.
1. Плохо обращаться с кем-либо, му-
чить кого-либо. Пек., 1969.

2. Сов. Израсходовать, растратить
(деньги, капитал и т. п.). При казаке
дело пало ее — изнурил именье одним
часом (легенда). Приходят к нему
девки, он и дает им все в долг, и
много уж товару изнурил без денег.
Вельск. Волог., 1895.

Изнутри, нареч. Изнутри. Стул
поднял изнутри, из фатеры, на
окошко. Олон., Барсов. Ленингр.
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Амбарушку запираем изнутри. Пек.
Смол., Твер., Курск. Изнутри нет
моху. Том. Краснояр.

'^vO Изнутри, нареч. То же, что из-
нутра. Чей-то мне тошно, все из-
нутре идет, тошнота поступает.
Ряз. Ряз., 1960—1963.

Изнутри, нареч. То же, что из-
нутра. Он запух изнутря. Аннен.
Ворон., Тучемская. Курск., 1935.
Изнутря завалил, с вольной стороны
завалены были тоже землей. Параб.
Том. Ее изнутря протешут ров-
ненько. Юргин. Кемер.

Изныва, ы, м. и ж. 1. ж. Болезнь,
при которой человек быстро слабеет,
чахнет. Олон., 1912.

2. Человек, постоянно ноющий,
всегда чем-нибудь недовольный.
Олон., 1912.

Изнывать, а е т, несов.; из-
ныть, н о е т , сов.; неперех. 1. Раз-
рушаться, разлагаться (обыкновенно
постепенно и незаметно). Изныло де-
рево. Слов. Акад. 1847. Нерехт. Ко-
стром., 1853. Рыбешка в щуке из-
ныла, уж давно, видно, проглотила.
Урал. Слов. Акад. 1956 [с пометами
«устар.» и «просторен.»].

2. Терять свежесть (о продуктах).
Мать говорит: — Ни на каку ры-
балку не поедете: рыба так изныла
и эта. Иркут., 1970.

3. Сов. Заснуть, перестать шеве-
литься (о рыбе). Сиб., 1916.

Изнываться, а ю с ь, а е ш ь-
с я, сов. Томиться, страдать (о серд-
це). Мое сердце изнывается. Олон.,
Соболевский.

ЛзнЙВНЫЙ, а я, о е. Навеваю-
щий тоску, уныние (о дне, часе).
Олон., 1912.

Изныриватъ, а ю, а е ш ь, не-
сов.', изнырять, р ю, р и ш ь, сов.;
перех. То же, что изнорять. Изны-
рить землю. Курск., Даль.

Изнырить. См. И з н ы р и -
в а т ь .

ИЗНЫТЬ. См. И з н ы в а т ь .
Изнятъ. См. И з н и м а т ь.

'^о Изнятъея. См. И з н и м а т ь -
с я.

Изо. См. И з.
ИзоббЖДать, а ю, а е ш ь, не-

сов.. перех. Обижать, нападать, тре-

вожить. Отец не благословлят вое-
вать. А он (Идолище) сильне изо-
беждал их. Кирил. Новг., Соколовы,
1914.

Изобидеть. См. И з о б и-
ж а т ь.

Изобидеться. См. И з о б и-
ж а т ь с я .

Изобижать, а ю, а е ш ь, не-
сов.; изобидеть, д и ш ь, сов.; перех.
1. Сильно обижать кого-либо. Хол-
мог. Арх., 1907. Ишъ ты, какой!
Изобидел — потом приезжат прове-
дать. Каргас. Том. Сиб.

2. Одолевать, побеждать в драке.
Наш кобель вашего изобидит. Боро-
вич. Новг., 1920.

3. Наносить телесные поврежде-
ния. Приходят новые денщики, . .ну
и самовар поставила, . .а она сама
себя изобидела: рожу ободрала.
Вельск. Арх., 1895.

Изобижатьея, а ю с ь,
а е ш ь с я, несов.; изобидеться,
д и ш ь с я , сов. Обижаться. Ур-
жум. Вят., 1882. Понапрасну, сват,
изобиделся. Изобиделись, а на что?
Вят. Вост.-Сиб.

Изобиждать, а ю, а е ш ь, не-
сов.; перех. Обижать. Смол., Пек.,
Копаневич. Он всегда изобиждает.
Ново-Лялин. Свердл., 1964.

Изобиждатьея, а ю с ь,
а е ш ь с я, несов. Обижаться. Смол.,
Пек., Копаневич.

Изобйлье, я, ср. Хлеб. Яч-
мень, пшеницу — все переберут, все
изобилье. Нижегор. Нижегор., 1910.

5УИзобиходитъ, д и ш ь , сов.,
перех. и неперех. 1. Привести в по-
рядок что-либо, произвести уборку
чего-либо. Изобиходитъ горницу.
Шенк. Арх., 1852. Арх., Сев.-Двин.,
Волог. Пасха скоро, надо изобихо-
дить в избе-то. Вчера мыла-стены,
полати да потолок, а пол не успела
изобиходить. В другой белой избе
уже изобихожено. Перм. Тобол.,
Сиб. Ц Перех. Вымыть, вычистить
(посуду). Кирил. Новг., 1898.

2. Перех. Придать кому-либо оп-
рятный вид, одеть, нарядить кого-
либо. Покойника изобиходили. Онеж.
КАССР, 1933.

3. Перех. Сделать, приготовить.
Сшил ты сапоги ладно. Видно, на

11 Словарт. русских говоров, вып. 12
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себя изобихожены. Нерч. Забайк.,
Слов. карт. ИРЯЗ [год?].

Лзойна л лзоРла/ я, ж, \. Из-
ба. Болог. Калин., Ш7-ШО. У ме-
ня большая изобка. Моск. || Неболь-
шая изба, ! избушка. = И з о б к а.
Тамб., 1852. А у дочери и изобки
нету. Новг.° И з 6 б к а. Тихв.
Иовг., Оноч. Пек., Вышневол., Ос-
ташк. Твер., 1852. Валилась изобка,
а подремонтировали — стоит. Новг.
Вывез лесу на новую изобку. Пек.
Смол., Моск., Твер., Брян., Орл.,
Волог., Перш. Мала изобка, мала и
топка. Урал. Йонав. Лит. ССР,
Прейл. Латв. ССР.

2. И з о б к а . Горенка, светелка.
Калуж., Даль.

3. И з о б к а . Изба, в которой
собиралась деревенская молодежь
на посиделки. В большую избу ходили
па поседки, это изобки, на поседки
е маленькую не ходили, в маленькой
тесно. Мы изобка называли, где гу-
лянка была. Моск., 1968.

4. Вечернее собрание молодежи
в доме с работой или только для уве-
селения, посиделки. Придут ко мне
девчата, ребята — с гармонью, тан-
цуют, пляшут, поют — это изобка.
На изобку все собирались, и старые,
и малые. Моск., 1968. || Вечеринка.
Получили от уисполкома разрешение
на изобку (местное название от слова
«избушка»). Изобка, иначе вечеринка,
пережиток старины. Волоколам.
Моск., Рихтер.

— Доп. [Знач.?]. Изобка. Мо-
жайск. Моск., 1925.

Изоблавитъ, в и ш ь , сое., пе-
рех. Устроить облаву на кого-либо.
Успех промысла зависит от умения
охотников изоблавитъ стадо зеренов
(диких козлов). Вост.-Сиб., Черка-
сов.

Изобман^тъ. См. И з о б м а-
н ы в а т ь.

Изобманывать, а ю, а е ш ь,
песов.; изобмануть, н у , м а н е ш ь ,
сов.; перех. Обманывать. Новг., Даль.

Изобойтй. См. И з о б х о-
д и т ь.

Изббочка, и, ж. Избушка.
Опоч. Пек., 1852. Стоит изобочка
плохая. Ельн. Смол., 1914. Пек. За
тым домом изобочка деревянная, там

ночевать пускают. Новг. Калин.,
Прейл. Латв. ССР.

1. Изобратъ. См. И з б и -
р а т ь .

2. Изобрать, и з б е р у ,
р е ш ь, сов., перех. Изобрести, вы-
думать. Изобрал он опять что-то.
Ново-Лялин. Свердл., 1964.

Изобратъея. См. И з б и -
р а т ь с я .

(^Изобретённый, а я, о е.
Сообразительный, умелый. Преже ро-
дились дети, повивали бабушки, изо'
бретена бабушка, во время болезни
правит она. Урал., 1968.

Изобретйтель, я, м. Изобре-
татель. Эдакой изобретителъ был
у меня меньшой-то (сын), не раз
премировали на лесопилке. Хвойник.
Новг., Еремин.

Изобушка, и, ж. Уменьш.-
ласк. к изобка. Залети ты в мою
теплую изобушку (песня). Пек., Ко-
паневич.

Изобхаживатъ, а ю, а е ш ь,
песов., перех. 1. То же, что изобихо-
дить (в 1-м знач.). Север., Вост.,
Даль.

2. То же, что изобходить (во 2-м
знач.). Север., Вост., Даль.

Изобходить, х о д и ш ь , не-
сов.; изобойтй, о б о й д у , о б о й -
д ё ш ь , сов.; перех. 1. Ходить по
разным местам, бывать всюду. Се-
вер., Вост., Даль.

2. Обходить стороной. Север.,
Вост., Даль.
I» Изогнатъ, г о н ю , г о н и ш ь ,
сов., перех. Изгнать. Ерш где ночь
ночевал, Тут и год годовал. . , Изогнал
лещов, Ростовских жильцов, Во мхи
и болота (сказка). Афанасьев [без
указ, места].

Изогнуть. См. 1 . И з г и б а т ь .
Изогнуться. См. И з г и -

б а т ь с я .
ИЗОГОДНО, нареч. Ежегодно, ка-

ждый год. На фатере давыдовски ста-
новятся изогодио. Турин. Свердл.,
1964.

ИЗОГОНЬ. Вслед [?]. Семенова
жена, Она ему давала. . Два коня
татарских. . Еще конь да изогонь.
Моск., Якушкин.

ЩоИЗОГрабИТЪ, б и ш ь, сов., пе-
рех. Ограбить дочиста. Север., Вост.,
Даль.
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Изоделйть, д о л ю , д ё-
л и ш ь, сов., перех. Выделить надел
кому-либо. Пипеж. Арх., Черепа-
нова.

ИЗОДНОраЗКИ, нареч. С ОДНОГО
раза. Шадр. Перм., 1895. Ср. Урал.

Изодтй, из о и д у, д ё ш ь, сов.,
неперех. Найти возможность встре-
титься с кем-либо. Шадр. Перм.,
1895.

Изождатъ, ж д у, ж д ё ш ь ,
сов., перех. Дождаться; выждать,
переждать. Уржум. Вят., 1882. Охан.
Перм.

ИЗОЖИрёНИе, я, ср. Ожире-
ние. Изожирение сердца. Верхнс-
Кет. Том., 1964.

ИЗОЗёбиТЬ, б и ш ь, сов., пе-
рех. Сглазить. Влад., 1910.

Изозлйтьея, з л ю с ь ,
з л и ш ь с я , сов. Рассердиться; обо-
злиться. Изозлишься на него [ре-
бенка] да и заорешь. Урал., 1968.

Изознатъ, з н а ю, з н а е га ь,
сов., перех. Узнать все. Сев.-Двин.,
1928.

Изознатъся, а ю с ь, а е ш ь-
с я, сов. Разузнать. Эта баба долго-
носка изозналасе там, что ее внучка
увезена и за царя взамуж отдана, и
отпустила она своей силы три ко-
рабля, чтобы это царство все пле-
нить (сказка). Вельск. Волог., Смир-
нов.

!£к> Изознобйтьея, з н о б и ш ь -
с я, сов. Сильно озябнуть. За сено
ездил к зародам, изознобился. Пи-
неж. Арх., 1961. Изознобился весь,
а^все сидит. Ново-Лялин. Свердл.

Избй, я, м. Веселый, забавный
ребенок. Пек., Осташк. Твер., 1855.

Изойдйтъ. См. И с х о д и т ь .
Изоймать, а ю, а е ш ь, сов.,

перех. Поймать. Новг., 1920.
ИЗОЙТИ, и з о й д у , и з о й-

д ё ш ь, сов., перех. и неперех. 1. Пре-
одолеть ходьбой какое-либо расстоя-
ние, пространство. Сколько я городов
изойду. Покр. Влад., 1910. Как
изойдешь поле, тут и деревня. Сев.-
Двин.

2. Неперех. Пройти сквозь какое-
либо отверстие, проход. Доска тут
tie изойдет — не поворотится по
узкости. Арх., 1847.

3. Неперех. Набрести на что-либо.
Охан. Перм., 1930.
<Ж4. Перех. Найти, отыскать кого-,
что-либо. Куда ты поделся, нигде не
могли тебя изойти. Онеж. Арх.,
1885. Брян., Орл.

5. Неперех. Неожиданно войти ку-
да-либо. Не дури, мотри, каб кто
не изошел. Морш. Тамб., 1849.

6. Неперех. Наступить, начаться.
Помор. Арх., 1885.

7. Неперех. Излиться дождем (о ту-
че). Вся туча изошла. Влад., 1853.

8. Неперех. Истечь (о времени).
Топеръ бы пожил, да век изошел.
Кемер., 1964.

9. Неперех. Истощиться в резуль-
тате болезни. Холмог. Арх., 1907.

10. Неперех. Исчезнуть, пройти.
У меня большущий зоб был, думали,
ипирация будет. Лекарство стал
пить, ничего, изошло. Крив. Том.,
1964.

11. Неперех. Раствориться, пре-
вратиться в другое вещество. Исто-
пишься этта, на сало изойдешь.
Вилегод. Арх., 1953.

12. Неперех. Обнищать; обеднеть.
Он изошел весь, износился наготове.
Охан. Перм., 1854.

13. Перех. Испытать, испробовать.
Пек., Осташк. Твер., 1855.

14. Неперех. Снизойти, оказать ми-
лость. Петрозав. Олон., 1899. <х> Из
пору изойти. Устать до предела.
Урал., Бажов.

67< ИЗОЙТЙОЬ, И 3 О И Д у С Ь,

д б ш ь с я, сов. 1. Разойтись во
мнениях, вступить в противоречия
с кем-либо. Пек., 1855.

2. Умереть. Комары, вишь, напали
на их в лесу, ребятенки талые, надо
быть из сил выбились, да так и
изошлись. Мезен. Арх., 1885". Так
и изошлась, бог знат чем. Кольш.
Якут.

3. Почувствовать боль, болевые
ощущения. Руки-ноги изойдутся, изо-
шлисъ с пару (станут невыносимо бо-
леть в теплом месте после того, как
сильно озябли на морозе или в очень
холодной воде). Дубен. Тул., 1933—
1960.

4. Безудержно расплакаться, зай-
тись слезами. Заревелся, изошелся.
Амур., 1913 — 1914.

11*
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5. Найтись. Огурчика-то сегодни
не изойдется что ли, стряпушка?
Буйск. Костром., 1896. Молебщики,
собирая на мольбу, просят: Солоду
на канун, ржи на просвиру, ленку,
хмельку, чем изойдется (т. е. чем
случится). Вят.

ii?6 Изоковать, и з о к у ю,
к у е ш ь , сов., перех. Оковать
сплошь. Белым серебром кораб изоко-
ван. Терек., Панкратов.

Изолкатъся, а ю с ь, а е ш ь-
с я, сов. Испугаться. Тул., 1873.

Изомшйтъея, м ш у с ь ,
м ш и ш ь с я , сов. 1. Превратиться
в клочья, лоскутки; измочалиться.
Перм., 1858.

2. Утомиться, устать, измучиться.
Изомшиласъ. Вост.-Сиб., 1905—1921.
Изомшиласъ, ожидая вас. Тобол.

Изооружйтъея, ж у с ь,
ж и ш ь с я, сов. Насторожиться.
К~ этим уткам близко не подойдешь,
вишь, как изооружились. Арх., 1858.

\ЬУ ИЗОПЙТЪ, п ь ю , п ь ё ш ь , сов.,
перех. и неперех. Испить; выпить.
Перм., 1848. Вост. Сам изопьет и
жене подаст. Соликам. Перм. Изо-
пей пивца. Перм. Тамб.

Изопихатъ, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. Отделить зерна овса, ячменя
от шелухи в ступе. Изопихаю в сту-
пе, а потом провею. Кадн. Волог.,
Петрова.

Изоправденный, а я, о е. На-
стоящий, взаправдашний. Как изо-
правденный. Краснотур. Свердл.,
1964.

Изоправдешный, а я, о е. То
же, что изоправденный. Екатеринб.
Перм., 1887. Перм. Изоправдешный
бурундук по улице бегал. Свердл.
Ровно изоправдешных мясных пелеме-
ней наелся, чё хоть из рыбы оне.
Тюмен.

Изоправды, нареч. Истинно,
действительно, в самом дело. Я тебе
изоправды баю, не нарочно; стану я
тебя обманывать. Перм., 1856. Че-
ляб. Я думала, что ты изоправды
говоришь. Свердл.

Изоправский, а я, о е. На-
стоящий. — Деваха, смотри-ко у ме-
ня серебряно колечко. — Будто изо-
правское. Перм., 1856. Он изоправ-
ский мужик. Доспеты (сделаны) изо-
правские стекла. Перм.

Изопружитъ, ж у, ж и ш ь,
сов., перех. Опрокинуть, вывалить.
Меня изопружило из саней, да ничего,
я не ушибся. Сев., Даль. Волог.,
1902.

Изопсйться, и ш ь с я, сов.
Сделаться нахальным, невежливым.
Шадр. Перм., Бирюков.

Изопсоватъ, с у ю , с у е ш ь ,
сов., перех. Испортить, сделать не-
годным что-либо к употреблению;
изуродовать. Орл., 1850.

Изорать, о р у , о р ё ш ь , сов.,
перех. Распахать (сохой, плугом).
Слов. Акад. 1847. Полоса изорана.
Новг., 1920. Сев.-Двин.

\<А« Изоратъея, о р у с ь , о р ё ш ь -
с я, сов. Наплакаться до полного
изнеможения. Малый-то у тебя весь
изорался, а тебе и горюшка мало.
Дубен. Тул., 1933—1960.

Изорбатный, ая, о е [удар.?].
[Знач.?]. Праздничные же сарафаны
китайчатые со изорбатным шелко-
вым кружевом. Лукоян. Нижегор.,
1850.

Избрванный, а я, о е. Обор-
ванный. Пример. Арх., Крюкова,
1938—1941.

Изорванский, ая, о е [удар.?].
Порванный на части, на куски,
в клочья. Изорванский кушачок Да
во правой его руке. Тотем. Волог.,
1905.

Изорванчатый, а я, о е;
ч а т , а, о. Узорчатый, с узором.
А и да изорванчат-то новый кушачок
Да по белым грудям да везал. Печор.
Арх., Ончуков.

1. Изорвать, р в е т , сов., пе-
рех. Промыть впадину, углубление,
ров. Рвы изорвало. Устьян. Арх.,
1958.

2. Изорвать, р в е т , сов., не-
перех. Томиться, страдать (о сердце).
Сердце злое, ретивое, все во мне из-
ныло, все изныло, изорвало по милом
дружочке. Звенигор. Моск., Киреев-
ский.

Изорваться, р в у с ь ,
р в е ш ь с я , сов. 1. Измучиться от
множества дел, забот. Из-за семьи-то
весь изорвался. Пинеж. Арх., 1961.
Он и без того изорвался весь. Полев.
Свердл.
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2. Исстрадаться, изволноваться.
А она, глядя на мужа, просто вся
изорвалась. Тобол., 1911.

Изоржйветъ, в е е т , сов., не-
перех. 1. Совершенно заржаветь.
Слов. Акад. 1847. Пабусили жемчуги
да перебраним, Изоржавели колечка
золоченый. Олон., Барсов. Тяпка
моя совсем изоржавела. Хакас. Крас-
нояр., 1966.

2. Фолък. Истомиться, исстрадать-
ся (о сердце). Как мое ли то серде-
чушко Все изныло, изоржавело По
тебе, любезный мой. Ковр. Влад.,
Соболевский. У меня, горюшки бед-
ное, Изболит мое сердечушко, Да
изоржавеет ретивое Все об вас,
малы деточки. Кирил. Новг., Шейн.

Йзорли. Шесты, к которым при-
крепляется мережа «посредством но-
вых связей». Колым. Якут., Бого-
раз, 1901.

|£So Йзорный, а я, о е. Подлинный,
настоящий. Какой-то изорный дурак.
Рыб. Яросл., Радонежский.

ИзорбЧИТЬ, ч у, ч и ш ь, сов.,
перех. Сглазить. Енис. Енис., 1909.

Изорбчитъея, ч у сь, ч иш ь-
с я, сов. Испортиться от дурного
глаза. Кунгур. Перм., 1898.

ИзорУдовать, д у ю, д у е ш ь,
сов., перех. Устроить, оборудовать
что-либо. Я и приехал, это дело
изорудовал. Кирил. Новг., Соколовы.

Жзорятъ, я ю, я е ш ь, несов.,
перех. Разорять. Пинсж. Арх., 1970.

ИЗОСПЙТЬ, С П И Ш Ь , сов., пе-
рех. Фолък. Протереть во время дли-
тельного спанья (ковер и т. п.).
Старому мужу ковер не изоспати,
Мне, младой девице, не издержати.
Красноуфим. Перм., Шейн. Младому
мужу ковер изоспати, Мою моло-
дость-премудрость издержати.
Перм., Соболевский.

ИзООТйВИТЪ, В И Ш Ь , сов., пе-
рех. 1. Оставить, покинуть кого-,
что-либо. Костром., Перм., Даль.

2. Поставить много чего-либо. Не
дошед до Красной Мызы остано-
вился. . Пушки-мортирушки изо-
ставил. . Шенк. Арх., Киреевский.
Вот если человек приехал какой-ни-
будь, все изоставъ, а вина не будет —
это не угощенье. Том.

1. Изоетйть, с т а н у , с т а -

н е ш ь , сов., перех. и неперех. До-
стать до дна, коснуться дна. Никол.
Волог., 1883—1889. Тебе не изостать
до дна, а я изостану. Волог. Здесь
изостану (дна). Киров.

2. ИзОСТйТЬ, с т а н у , сов., не-
перех. Стать вокруг, обступить кого-
либо. Шадр. Перм., 1922.

Изоетач, а, м. Офеня, который
возвращается домой после окончания
торговли. Влад., 1847.

'6&>Изоетелйтъ, лю, с т е л и ш ь ,
сов., перех. Постлать. Костром., Во-
дарский.

Изоетранйтъея, н ю с ь,
н и ш ь с я, сов. Облениться. Завтра
вымъю пол, изостранилась совсем.
Вожгал. Киров., 1950.

Изостйнутъ, н у, н е ш ь, сов.,
неперех. Остынуть. Пей, чай-то изо-
стыл. Шольск. Волог., 1959.

Жзостйть, с т и ну, н е т, сов.,
неперех. Остыть. Молоко-то совсем
изостыло. Шольск. Волог,, 1959.

Избт, междом. Достаточно, до-
вольно; все, конец. Тамб., 1849.
Тамб., Даль [с вопросом к слову].

Изотдйтъ, д а м , д а ш ь , сов.,
перех. Отдать, раздать (все). Кадн.
Волог., 1883—1889. Он такой доб-
рый и есть, ведь, кажись, готов все
изотдатъ. Волог.

ИзоТЛёТЪ, ё е т, сое., неперех.
Медленно растаять (о льде). Я ду-
маю, лед так и изотлеет весь, а ледо-
хода и не будет. Мещов. Калуж.,
1892, Туп.

Изотрйть, т р у, т р ё ш ь, сов.,
перех. Истереть. Йзотрала на трах-
мал. Свердл., 1960.

Избтчеетво, а, ср. Отчество.
Южн.-Сиб., 1847. Эй, ты, дядюшка!
Не знаю, как тебя по имени изотче-
ству зовут. Перм., 1856. Волог.,
Арх., Петерб., Яросл., Свердл.,
Урал, Том., Енис., Амур. Иван, по
изотчеству Михайлович. Колым.
Якут.

Избтчина, ы, ж. То же, что
изотчество. Как молодца звеличают
по изотчиньг. Олон., Рыбников, 1864.
Арх., Север., Петерб., Новг., Во-
лог., Пек. Выл у него единый сын
Иван Попович (изотчины у него не
было). Петрозав. Олон.

ч2оИзотчинка, и, ж. Уменып.-
ласк. к пзотчина. И в моем поросту
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да было в возрастанъице, И не знали
меня добры эти людушки, И по
изотчинке меня lie нарекали. Олон.,
Барсов. Кирил. Новг.

[ ( , f \ ИЗОХИТИТЬ, X И Т И Ш Ь, СОв.,

перех. 1. Привести в порядок, в над-
лежащий вид. Взяли этого ребенка,
изохитили, on па человека стал по-
ходить. Пинжачишка изохитили, те-
перь в нем можно выйти, а то сов-
сем бросовый был. Иркут., 1970.

2. Приготовить зерно к обмолоту.
Чтоб к завтраму хлеб изохитили.
Иркут., 1970.

Изохбтитъ, х 6 т и ш ь, сов.,
неперех. 1. Захотеть, пожелать. Сев.-
Двин., 1928.

2. Везл. И з о х б т и л о. Захоте-
лось. Сев.-Двин., 1328.

ИзохбТИТЬСЯ, х б т и т с я,
сое. Захотеть, пожелать чего-либо.
Уржум. Вят., 1882. Изохотился за
брата в солдаты. Изохотиласъ схо-
дить по ягоды. Парень изохотился
поучиться. Вят. Дальше он учиться
не изохотился. Яросл.

И8ОЧТЯ, нареч. о И з о ч т я ве-
ку. Испокон века. Изочтя веку мы
казаки. Новое. Тул., 1902.

ИзбШЛЫЙ, а я, о е. Немощный,
болезненный, слабый. Ахтуб. Аст-
рах., 1908.

Изощепать, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. Расколоть на лучины. Олон.,
1823.

Из-ПОД, предлог с род. над.
1. Употребляется для выражения
причинных отношений: из-за чего,
почему. Рек близко нет, из-под
питья скотина мрет. Соликам.
Перм., 1960.

2. В сочетаниях, о И з - и о д вет-
ра (идти и т. п.). Откуда дует ветер
(идти). Помор. Арх., 1929. о И з-
п о д ветреной стороны (идти и т. п.).
Откуда дует ветер (идти и т. п.).
Помор. Арх., 1929. о И з - п о д ви-
ду (делать и т. п.). а) Лицемерно,
для вида (делать). Ну, это она толь-
ко из-под виду делает. Кушвин.
Свердл., 1964. б) Притвориться не-
замечающим, наблюдать за кем-либо.
Охан. Перм., 1930. о И з - п о д ку-
киша мякина. Ничего пот. Шадр.
Перм., 1930. о И з - п о д локтя
(поглядывать). Искоса (погляды-
вать). Як худобипа, забудут про

тебя и дядьки, и тетки, и твои,
близкие родные, искоса, из-под локтя,
будут на тебя поглядывать. Смол.,
1890. о И з - п о д матери (матуш-
ки) в мать (ругаться). Безобразней-
шим образом сквернословить. Нет,
утыху мне от разбойника: кажин-
ный день из-под матушки в мать
(ругается). Холмог. Арх., 1907.
о И з - п о д матери (вырастить).
С самого начала (вырастить). Ма-
леиъку из-под матери вырастила.
Соликам. Перм., 1960. « И з - п о д
налуску. Невзначай, нечаянно. Ка-
луж., 1848. о И з - и о д руки го-
ворить. Говорить тайно, за глаза.
Из-под руки и говорят, а прямо не
скажут. Казаки-некрасовцы, 1969.
о И з - п о д ручки посмотреть. О
чем-либо красивом, великолепном.
Деушка-та из-под ручки посмотреть.
Сев.-Двин., 1928. « - И з - п о д себя
кушать. Угощаться за столом (веж-
ливое приглашение). Глазов. Вят.,
1880. Давай получай из-под себя уча-
сток (пирога). Урал.

Нарабатываться, а ю с ь,
а е ш ь с я, несов. Работать до пре-
дела, до изнеможения. Ну, выспимся,
не шибко израбатывамся. Колпаш.
Том., 1964.

Израбливатьея. См. И з-
р б б л и в а т ь с я .

бь*Изравнятъ, я ю, я е ш ь, сов.
Уравнять. Всех изровнятъ хотят,
сделать зажиточными. Весьегон. Ка-
лин., 1936.

Израда, ы, ж. Увечье; истя-
занье. Он не знает еще такой израды.
Южн.-Сиб., 1847.

Израдоватъея, д у ю с ь ,
д у е ш ь с я , сов. Очень обрадо-
ваться. Дед израдывалси. Бабка из-
радывалась и пошла к возу. Дон.,
1929. Народ израдовался весь. Том.

Йзраз и израз, а, м. 1. Вы-
кройка. = И з р а з. Олон., 1885—
1898.°Из р а з . Козл. Тамб., 1849.
Тамб. Шляпка сшита по изразу.
Дай мне израз на кофточку. Курск.
Арх.

2. И з р а з . Фотографическая
карточка. Израз-то это с кого? Орл.
Вят., 1896.

Изразец, з ц а и изразец,
з ц а, м. То же, что израз (в 1-м
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знач.). = И з р а У с ц. Обоян. Курск.,
1858.оИ з р а з ёц. Дон., 1929.
= И з р а з е ц [удар.?]. Лрдейноп.
Ленингр., 1924. || И з р а з ё ц. Об-
разец. Черепов. Новг., Герасимов.

ИзраЗНО, нареч. «Явственно, не
часто». Новг. Новг., Матер. Воскре-
сенского.

Изразбк, з к а, м. Выкройка,
образчик. Новооск. Курск., 1852.
Сшей тулуп мальчику с рукавицами
и с шапкой! Ты бы как изразок, какой
надо шить. Кирил. Новг., Соколо-
вы, 1914.

Йзразу, нареч. Сразу, одним
разом. Зап., Южн., Даль. Зап.-
Брян.

Изразчатый, а я, о е. Израз-
цовый. Изразчатая печка. Покр.
Влад., 1910.

Изразчик, а, м. Уменын.-ласк.
к изразец. Обоян. Курск., 1858.

[бфоИзразье, я, ср. О неловком,
неуклюжем человеке. Ветл. Кост-
ром., 1914.

Израйтельный, а я, о е. По-
гожий, прекрасный (о дне). Обоян.
Курск., 1858. Израительная погода.
Курск.

Израстать, а ю, а е ш ь, не-
сов.\ израстй, р а с т у , р а с т ё ш ь ,
сов.; неперех. 1. Вырастать. Что горе-
вать: парень изростет, будет чело-
век. Вят. Приговариваю: Ты взойди,
изрости, Конопёлышко, Не низко,
не высоко, В саду с вершинъем ровно.
Перм. Мы с ей изросли на етой
улице вместе. Свердл. Изросли они,
таки хороши, крупны, белы. Том.
Кемер., Акм., Новосиб.

2. Вырастая, изменяться в физи-
ческом развитии, внешности. Ребе-
нок хил, изростет. Вят., 1907.
Андрюшка, когда родился, весь Мат-
вей, а теперь изростать стал, нос-
то больше на материн похож. Ка-
лин. Свердл., Южн. Урал, Урал.,
Иркут.

3. Сов. Исчезнуть, измениться
в связи с ростом (о каком-либо физи-
ческом недостатке у человека, жи-
вотного). У парнишки на голове-то
каки-то бугры были да ямы, а сечас
изросли, незаметно стало. Иркут.,
1970.

4. Прорастать, вырастать в сте-
бель. Семена изросли на корню.

Ровдпн. Арх., 1953. Все снопы на-
росли. Свердл. У Филипа остатки
(картофеля) наши? А че она там по
рублю? Будет, не будет, она (кар-
тофель) израстет. Том. Кемер. Хлеб
под дождем израстает. Новосиб.

5. Перерастать. Уржум. Вят., 1882.
Ох, бы жать пора! Совсем рожь из-
росла. Горох изрос, надо крючить.
Вят. Рожь-то израстет да изгинет.
Урал.

6. Удлиниться, дойти до какого-
либо места. В моей уж жизни они
(рвы) изросли вон туда к затонам;
земля вроде израстат все. Урал.,
1968.

Израстй. С м . И з р а с т а т ь .
Израетйсь, с т у с ь , с т ё ш ь -

с я, сов. Похудеть, подурнеть от
усиленного роста. Похудел, изросся
видно. Буйск. Костром. Хорошень-
кая девочка, красивенькая, разве не
изрослась бы. Влад.

ИзраСТЙТЬ, с т и ш ь, сов., пе-
рех. Вырастить, воспитать кого-либо.
Пек., 1969.

Изращиватъ, а ю, а е m ь, не-
сов., перех. Выращивать. Вот экой
лук изращивали. Пинеж. Арх., 1961.

Изревёть, р е в у , р е в ё ш ь ,
сов., перех. Позвать очень громко.
Придешь на берег, изревешь кого-
нибудь, перевезут. Параб. Том., 1964.

Йзреденъ, и, ж. Редко посеян-
ные или посаженные растения, де-
ревья. Морковь или свекла изреденъ
всегда бывает весиЪтее и быстрее
растет. Липец. Ворон., 1967.

Изрёдина и изредйяа, ы,
ж. Толстая холстина. Осташк. Твер., \ /
1858. = И з р е д и н а. Пек., Даль, у

170оИзредЙТЪ, д и ш ь, сов., перех.
Сделать редким, разредить. Осин.
Перм., 1914.

Изредйтьея, р е д и т с я, сов.
Сделаться редким. Терек., 1905—
1921.

Изредка, нареч. Кое-где, ме-
стами. — А что такое лука? — Лу-
ка? До луки вот за рекой березпик,
дубняк, осинник, и сосняк изредка,
кустарник, веточки стоят. В Кар-
тоносове-то (дома) изредка, вся се-
редка пустая. Ряз. Ряз., 1960—
1963.
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Ч&Э ЙЗрвДКИ, нареч. Время от вре-
мени, иногда. Привозят изредки мас-
ло сейчас. Том., 1964.

ИзрёДКОСТИ, нареч. То же, что
изредки. Теперь уж все смешались,
старожилов изредкости есть. Табо-
рин. Свердл. Ой, изредкости это
попало, небывалое еще. Верхне-Уфал.
Челяб., 1964.

Йзредный и изрёдный, а я,
о е. 1. Й з р е д н ы й . Редкова-
тый. Изрёдный холст. Твер., Даль.

2. И з р ё д н ы й . Плохой, низ-
кого качества. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

Йзредь, нареч. Изредка. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.

Изрбживатъся, а е т с я, не-
сов. Становиться - редким. Терек.,
1905—1921.

ИзрёЗВЫЙ, а я, о е. Резвый.
Эстонка девка, высокая, Изрезва дев-
ка, бележенька. Агреиева-Славянская
[без указ, места].

Изрёние, я, ср. [Знач.?]. И вся-
кая болести, и свадебным порчам. .
не стало бы на рабе божий. . ни
части, ни почивания, и не изумления,
ни изупования, ни изрения (заговор).
Шенк. Арх., 1897.

\?io Изрецать, а ю, а е ш ь, несов.,
перех. Фолък. Изрекать. . .Говорит
он, изрецает таковы слова: — Я за-
еду нынче в стольный Киев-град,
Святы иконы я сповыколю. . Арх.,
1961.

Изрёчно, нареч. 1. Внятно, от-
четливо. У нас священник хорош по
службе: говорит твердо, изречно.
Боров. Калуж., 1910.

2. Безошибочно, правильно. Из-
речно читает. Тамб., 1852. || Бегло,
не по складам (читать). Тамб., Даль.

Изробёть, е ю , ё е ш ь, несов.,
неперех. Опоздать, не успеть вовремя.
Я что-то изробел к обедне. Глазов.
Вят., 1880.

ЖзрббИТЬ, б и ш ь, сов., перех.
1. Сделать что-либо. Пинеж. Арх.,
1970.

2. Утомить, довести до усталости
работой. Уж я ручушки-ти изробила.
Север., Причитания. Урал., 1930.
Этот [рабочий] и вовсе изробленный.
В глазах зелено, и щеки будто зе-
ленью подернулись. Урал., Бажов.

Свердл. Изробленный старик-от, ни-
куды не гож, все от старой жизни.
Тюмен.

3. Остричь кого-либо. Изроблен-
ного старика обворужили. Урал.,
1930. ч

Изрббиться. См. И з р 6 б л и-
в а т ь с я.

Изрббливатъея и израбли-
ватъея, а ю с ь, а е ш ь с я, не-
сов.; изробиться, б и ш ь с я, сов.
1. Надрывать здоровье на тяжелой
работе, измучиваться, уставать. = И з-
р о б л и в а т ь с я . Ср. Урал, 1964.
= И з р а б л и в а т ь с я . Ср. Урал,
1 9 6 4 . п И з р о б и т ь с я . Арх., Олон.,
Даль. Олон. Не больно нынче изро-
билися. Киров. Перм., Свердл., Че-
ляб., Урал., Заурал., Сиб., Крас-
нояр. Ой и изробиласъ я на сенокосе.
Хакас. Краснояр.

2. Приходить в негодность от дол-
гого употребления; изнашиваться.
Сиб., 1968.

Изровнять, я ю, я е ш ь, сов.,
перех. «Выровнять». Охан. Перм.,
Миртов, 1930. «Уравнять». Охан.
Перм,, Миртов, 1930.

Йзрбд, а, м. Уничтожение, ис-
требление. Перм., 1930.

ИзрОДЙТЬ, р о д и ш ь , сов., пе-
рех. и неперех. Родить. Такие же
грешные, как мы: от сиволапых из-
рождены. Моск., 1905—1921.

Изродйтьея. См. И_з"р"о-
ж д а т ь с я .

.?'» Йзрбдный, а я, ов! 1. Двою-
родный. Кашин. Твер., 1852. Твер.

2. Неродной. Осташк. Твер., 1820.
3. Статный, видный, красивый.

Арх., Даль. Добры кони у нас .^не
удалы, Молоды жены у "нас не изрод-
ныя (песня). Арх., Киреевский. Во-
лог.

4. Выродившийся, негодный. Из-
родный сын, хлеб. Даль [без указ,
места].

Изрбдовать, д у ю , д у е ш ь ,
несов., неперех. Плакать, реветь.
Пек., Осташк. Твер., 1855.

Изрбдок, д к а, м. Выродок,
урод. Пек., Осташк. Твер., 1855.

Изрбду, нареч. Никогда, ни за
что. Матер, к обл. Слов., XIX в.
[без указ, места].

Изрбдцы, мп. Родня, родные.
Не втуляйтесъ [не прячьтесь], мои
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изродцы приятели, Наделяйте меня
златом-серебром (песня). Опоч. Пек.,
Копаневич.

ИзрОДЯСЪ, нареч. Сроду, от-
роду. Изродясъ не слыхивал об этом.
Медын. Калуж., 1849.

Изрождйться, а ю с ь,
а е ш ь с я, несов.; изродйтьея, р о-
ж у с ь, р о д и ш ь с я , сов. 1. Сов.
Оказаться, уродиться каким-либо.
Хорош мальчик изродился, во солда-
тушки сгодился. Вят., Соболевский.
Изродился ведь е отца. Надо же
было изродйтьея экому. Вят., 1907.

2. Вырастать, созревать в каком-
либо количестве (о злаках, плодах).
Изродиласъ хорошая рожь. Вят.,
1907.

3. Вырождаться, перерождаться.
Осташк. Твер., Пек., 1855. У нас
пшеницу сеять нельзя, изрождается.
Калуж. Совсем изродился овес. Вят.

4. Сов. Перестать рождать. Эта
женщина изродилась. Медын. Ка-
луж., 1849. Землица наша изроди-
лась, выпахали ее. Калуж. Он здо-
ровый, родил что ль он, изродился
что ль он? Я-то родила много. Уж
родила, родила, изродилась вся. Ряз.

Изрбзнитъ, н ю , н и га ь, сое.,
перех. Изорвать, разорвать, разре-
зать. Арх., Даль. Ты осторожнее,
долго ли тут изрознитъ сапоги-то.
Волог.

Изрбзниться, н ю с ь, н и га ь-
с я, сов. Изорваться, разорваться на
части, куски. Волог., 1902. || Сде-
латься дырявым, худым, износиться
(об одежде, обуви). Все изрознилосъ.
Сольвыч. Волог., 1821. Волог. Одеж-
да изрозниласъ. Арх.

Изронйть, ню, р б н и ш ь,
сов., перех. о И з р о н й т ь житье.
Прожить в бедности, нужде. Не из-
ранено житье — не плохо живем
(сказка). Вят., Зеленин.

i? jo Изронйть, я ю, я е ш ь, сов.,
перех. Обронить, выронить. Весь
бисер изроняли. Даль [без указ,
места]. Ты осторожнее, а то из
корзины все зерно изроняешъ. Волог.,
1902.

Изроейтъея, с и ш ь с я, сов.
Вымокнуть от росы или дождя.
Пошли за ягодами, какой черт вранье,
иаросишъся вся (идет мелкий дождь).
Ряз. Ряз., 1960-1963.

Изроет, а, м. Возраст. Пек.,
1969. о (Быть) на и з р о е т е . До-
стигнуть совершеннолетия. Девка-то
на изроете. Кадн. Волог., 1895.

ИзрбСТИТЬ, т и ш ь , сов., пе-
рех. 1. Вырастить. Дети умней бу-
дут. Они напужаны. Изростют их,
они будут людями. Крив. Том., 1964.

2. Испортить зерно небрежным
хранением, довести его до прораста-
ния. Рожь не закрывают и никогда не
изростят (в крестце). Турин.
Свердл., 1964.

Изрбститьея, т и т с я, сов.
Прорасти (о зерне). Пшеница изро-
стилась, росточки выпустила. Ке-
мер., 1964.

ИзрОСЦЙГ, мн. Родные, родствен-
ники. Мои изросцы-приятели. Наде-
ляйте меня [невесту] златом-сереб-
ром. Опоч. Пек., Копаневич.

Изруб, я, м. Сруб; построенная
вчерне из бревен постройка. Купил
лесу на изруб. Пек., Смол., Копаие-
вич. || Колодезный сруб. Не ставь
ведро на изруб. Йонав. Лит. ССР.
Изруб в колодце, а у нас боле обруб
говорят. Йыгев., Тарт. Эст. ССР,
1963. — Ср. И с т р у б.

Изрубить, р у б и ш ь , сое., пе-
рех. Срубить. В восточной стороне
стоит. . белая береза; изрублю, ис-
щепаю, выстружу, тридевять стрел
(заклинание). Котельн. Вят., Май-
ков. Перм.

Изр^бчик, а, м. Уменын.-ласк.
к изруб. Поставь 'изрубчик для ов-
чарки (овчарни). Пек., Смол., Копа-
невич.

Изрубье, я, ср. Граница между
более мелкой частью озера с мяг-
ким грунтом и более глубокой с твер-
дым. Верхнее и нижнее изрубье. Пек.,
1912—1914.

|?'~Изругй.ть, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. 1. Истратить, израсходовать
неправильно, не по назначению. Ху-
дой портной больше материи изру-
гает, а хуже сделает. Хороший лес
на дрова изругали, а из худого-то
домы теперь строят. Усть-Сысол.,
Ярен. Волог., 1847.

2. Испортить, изломать. Соликам.,
Чердын. Перм., 1930.

оо В пески изругать. Ни во что
не поставить. Рыб. Яро с л., Радонеж-
ский,
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W Изругаться, а ю с ь , а е ш ь-
с я, сов. 1. Изругать, оскорбить,
кого-либо. Надо мной она в понедель-
ник изругалась. Шегар. Том., 1964.

2. Испортиться. Вдруг сделалось
тепло продолжительно; у меня в это
время вся семга и говядина изруга-
лись. Усть-Сысол., Ярен. Волог.,
1847. Смотри, у теп и пироги-то
изругаются скоро. Волог. Вят. Губы
(грибы) не выстояли, изругались.
Перм. Волог. Часы сами собой изру-
гались (т. с. испортились). Вели-
коуст. Волог.

3. Сгореть до конца (о дровах).
Только в печке дрова изругаются,
так и закрой, чтоб как можно более
было жару. Усть-Сысол., Ярен. Во-
лог., 1847.

4. Прийти в негодность, в неис-
правное состояние, изломаться. Со-
ликам., Чердын. Перм., 1852.

5. Заболоть. Перм., 1895.
ИзрудЙТЪСЯ, д и ш ь с я, сов.

Запачкаться кровью. Сел он, изру-
дился и поехал. Кирил. Новг., Соко-
ловы.

Изручйть, ч у, ч и ш ь, сов.,
перех. Избавить от кого-, чего-либо,
выручить. Гребен. Терек., 1902.

ИзручЙТЪСЯ, ч у с ь, ч и ш ь-
с я, сов. Избавиться от кого-, чего-
либо. Как бы от порчи изручитъся.
Гребен. Терек., 1902.

ИзруЧЪ, нареч. Бить и з р у чь.
Бить рукой, руками. Обоян. Курск.,
1859.

Нарушать, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. Изрезать, искрошить (о пище).
Костром., 1820. Изрушай-ко говя-
дину. Вят.

Нарушать, а ю, а е ш ь, несов.,
перех. Толочь, измельчать. Из солода
изрушаешъ, заваришь кипятком, за-
квасишь, в печь ставишь, калину
добавишь, перепреет, видно, это ку-
лага. Колыв. Новосиб. Пшеничку
хоть изрушаем да на похлебку. Чу-
лым. Новосиб., 1967.

Нарушить, ш у, ш и ш ь, сов.,
перех. 1. Разрушить. Изрушены печки
были, все изрушено было. Медвежье-
гор. КАССР, '1970.

2. Изрезать, искрошить (о пище).
Шуйск. Влад., 1854. А эта есва
была на столе поставлена, по частям
нарушена, по устам искушаиа. Перм.

Семья-то, где помногу, целу булку
нарушат. Южн. р-ны Краснояр.

Изрйбатъ, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. Изрыть. Изрывали трактора
всю деревню. Изрывали дорогу, хо-
дить трудно, колдобин много. Моск.,
1968.

!?'>9 Изрывать, а е т, несов., перех.,
безл. Вызывать болезненное ощуще-
ние. К плохой погоде килу изрывает,.
Параб. Том., 1964.

Изрйвчивый, а я, ое . Раз-
рывчатый. По третьи пошла доро-
женьке, Лежит тугой лук изрывчи-
вый (песня). Волог., Истомин.

Изрыгать, аю, а ешь, несов.,
неперех. Рыдать. Як стал Егорья
слезно плакать, Слезно плакать, из-
рыгаючи. Смол., 1890.

Изрыгатъся, а ю с ь , а е ш ь-
ся, несов. Выкрикивать, произносить
(обычно бранные слова). Тебе полно,
Олеша, да изрыгатися. Арх., Гри-
горьев.

Йзрыхла, нареч. Время от вре-
мени [?]. И станут искоса ведь
братъица поглядывать, И станут
изрыхла победной поговаривать.
Олон., Барсов.

Изря, нареч. Зря, напрасно.
Пек., Осташк. Твер., 1855.

Изрядина, и, .ж.- 1. Толстая
холстина; рядно. Осташк. Твер.,
1855.

2. Простыня из толстой холстины.
Осташк. Твер., 1855.

Нарядиться. См. Н а р я -
ж а т ь с я .

Изрядный, а я, о е. Нарядный.
Пек., Осташк. Твер., 1855.

Изрядовый, а я, о е. Пло-
хой, плохого качества. Пек., Ос-
ташк. Твер., 1855.

|'̂  Наряжаться, а ю с ь , а е ш ь-
с я, несов.; изрядйться, р я д и ш ь -
с я, сов. Наряжаться; одеваться.
Даль [без указ, места]. Куда это
нарядилась? Пикет. Арх., 1961. Что-
то больно уж долго изряжался-то ты.
Талицк. Спердл.

Изряжбха, и, ж. Щеголиха.
Осташк. Твер., 1855.

Изряшный, а я, о е. Ненуж-
ный. И зряшных построек много
было. Том., 1964.
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Изубирать, а ю, а е ш ь, не-
сов.; изубрать, б е р у , б е р ё ш ь ,
сов.; перех. Украшать, наряжать.
Живут они в покоях изубранных,
изукрашенных. Даль [без указ, ме-
ста]. Сузд. Влад., Водарский. Хо-
роша девушка, румяна, По-немецки
изубрана. Моск. Яросл.

ИзубЙТЬ, б ь ю , б ь е ш ь , сов.,
перех. Утыкать сплошь чем-либо.
Черны, шляпы накупили, Булавками
изубили. Ставроп. Сам ар., Соболев-
ский.

Изубожитъ, ж у, ж и ш ь, сов.,
перех. Сделать некрасивым, убогим.
От плача нос-от изубожила. Покр.
Влад., 1910.

Изуббжитъея, ж у с ь,
ж и ш ь с я, сов. Обеднеть, оску-
деть. Вот тут на Талъяне добывали,
а ноне изубожилось все. Урал., Ма-
мин-Сибиряк, Самоцветы.

Изубрать. См. И з у б и р а т ь.
Изубрь, я, м. Крупный вос-

точносибирский олень, изюбр. Сиб.,
Черепанов.

ИзубЬХТИТЪ, Т И Ш Ь , сов., пе-
рех. 1. Принести убыток кому-либо,
оставить в убытке кого-либо. Я вас
изубытил на папиросы-то. Уржум.
Вят., 1882. Перм. Ой, да вдруг я
иаубычу вас. Заурал.

2. Наказать кого-либо. Красно-
уфим. Перм., 1913.

l ?;'•- Изубйтиться, т и ш ь с я,
сов. Понести убыток, ущерб; истра-
титься. Ездил в город, места не на-
шел, только изубытился. Покр.
Влад., 1905—1921. Страсть как из-
убытились на свадьбу. Вят. Тобол.,
Кемер., Краснояр.

Изубьггочитъ, ч у, ч и ш ь,
сов., перех. То же, что изубытить.
Сев.-Двин., 1928. Перм., Сиб.

Изубйтчиватъ, а ю, а е ш ь,
несов.', изубытчить, ч у, ч и ш ь,
сов.; перех. Приносить убыток кому-
либо, оставлять в убытке кого-либо.
Недороды изубытчили меня. Даль
[без указ, места].

Изубйтчить. См. И з у б ы т-
ч и в а т ь.

Изубйтчитъея, ч и ш ь с я,
сов. То же, что изубытиться. Влад.,
1853. Ворон.

Изуважить, ж у, ж и ш ь, сов.
Сделать приятное кому-нибудь, уго-

дить из уважения. Изуважить хотел
бурлаков — славные ребята. Урал.,
Мамин-Сибиряк, В камнях.

Изувалитъ, л ю, в а л и ш ь ,
сов., перех. Завалить сплошь чем-
либо. Изували мой зеленый сад ку-
нами да лисицами. Петрозав. Олон.,
Рыбников.

Изувать, а ю, а е ш ь, несов.;
изуть, и з у ю, и з у е ш ь , сов.; пе-
рех. Снимать обувь, разуваться.
Даль [без указ, места]. = И з у в а т ь .
Ены [ботинки] никуды, изуватъ их
нема ничога хуже. Зап. Брян., 1957.

1. Изуватъея, а ю с ь, а е ш ь-
с я, несов.; изуться, з у ю с ь, з у-
е ш ь с я , сов. Снимать обувь, разу-
ваться. Даль [без указ, места]. '

2. Изуватъея, а ю с ь, а е ш ь*
с я, несов.; изуться, з у ю с ь з у-
е ш ь с я , сов. 1. Вызываться, изъ-
являть готовность что-либо сделать.
Кто изуется перепелушку поймати?
Изувается да сходатый сват на кони.
Обоян. Курск., 1858. Изувается ее
больший брат: — Ты сестрица моя,
Лимпия-душка, Я тебя выведу Из
зелена сада. Курск. Даль [с примеч.
«вероятно, искажен, иззываться, вы-
зываться»]. В тереме-то высоком
Иванушка спит; Никто ж его,
никто ж его не смеет будить, Изу-
лася, назвалася матушка его (песня).
Орл.

2. Обещать. Изувался прийти.
Жиздр. Калуж., 1905—1921. Тул.

3. Выходить из затруднительного
положения, соображать, что надо
сделать. Изуйся, брат, как сделать.
Орл., Даль.
^•'Изувбдовать, д у ю, д у е ш ь,
несов., неперех. Разведать, разузнать
о чем-либо. Калуж. Калуж., 1905—
1921.

ИзуверёНЪв, я, ср. 1. Удосто-
верение, свидетельство. Пенз., Даль.

2. Убеждение. Пенз., Даль.
ИзувёрИТЬ, р ю, р и ш ь, сов.,

перех. 1. Проверить, испытать. По-
шли мы в Затекино изуверитъ, ягоды
есть или нет. И намучились. Вон
Дым, пастух, говорят, деньги не
понимает, где пятерка, где трёшка.
Вот в магазине его надо изуверитъ.
Ряз. Ряз., 1960—1963.
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2. Узнать кого-, что-либо. Козл.
Тамб., 1897. Она его, видно, хорошо
изу верила. Куйбыш.

\Wr Изувёритьея, р ю с ь, р и ш ь-
с я, сое. Потерять доверие, веру;
перестать верить. Не теперь же
изувериласъ Я во родимом сударь-
батюшке И родимой-то матушке.
Волог., 1902.

Изуверка, и, ж. 1. Удостове-
рение, свидетельство. Пенз., Даль.

2. Убеждение. Пенз., Даль.
1. Изувёеить, в е с и ш ь , сов.,

перех. Увешать чем-либо. Парна ба-
енка изукрашена, Алым ленточкам
изувешана. Луж. Петерб., 1850. Тон-
ким белым парусом Лодка изувешена.
В лад., Соболевский. Наготы босоты
изувешены шесты. Пек. Оренб.

2. ИзувёСИТЪ, с и ш ь, сов., пе-
рех. Узнать кого- или что-либо.
Козл. Тамб., 1897.

Изувивать, а ю, а е ш ь, не-
сов.', изувйть, в ь ю , в ь ё ш ь , сов.;
перех. Увивать, обвивать. Алою лен-
тою косонъку изувили. Нижегор.,
1850. Черны шляпы покупили, Бар-
хотками, изувили. Самар., Соболев-
ский. Она золотом была изувивана
(песня). Оренб.

Изувйть См. И з у в и в а т ь .
Изувязатъ, в я ж у , вя-

ж е ш ь , сов., перех. Обвязать. По-
глядела-то я горькая На своих-то
на подруженек, . Буйны головушки
их причесаны, Русы косы приплетены,
Алыми лентами изувязаны. Юрьев.
В лад., Шейн. Перм.

"•tv Изутлитъея, и т с я, сов. Пре-
вратиться в уголь. Даль [без указ,
места]. Ты поди, кума, домой —
Отопилося в печи И изуглилося.
Олон., 1870.

Изудалёча, нареч. Издалека.
Изудалеча, далече бежал младый
школьник. Юго-зап. Том., 1846.

ИЗУДИТЬ, Д и ш ь, сов., перех.
Причинить кому-либо боль, ударить
кого-либо. Глазов. Вят., 1880. Что
девку-то изудил? Краска на руке-то
лико. Вят. •+ Обидеть кого-либо. Гла-
зов. Вят., 1880. Вят. || Уронить,
ушибить кого-либо. Глазов. Вят.,
1880. Изудишь ребенка, не мычь его!
Вят.

Изудиться, д и ш ь с я, сов.
Ушибиться. Глазов. Вят., 1880.

Изузнатъ, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. Узнать всех, со всеми позна-
комиться. Сев.-Двин., 1928.

Изуитьея, з у ю с ь, з у и ш ь-
с я, несов. Обещать. Жиздр. Ка-
луж., 1905—1921.

Изукладитъея, д и ш ь с я,
сов. 1. Приложиться к прикладу
ружья. Тул., 1858.

2. Приспособиться, примениться
к кому-, чему-либо, приноровиться.
Тул., Даль.

Изуклаеть, к л а д у , К л а -
д ё ш ь , сов., перех. Наполнить чем-
либо. Золотою казной изукладеинная
(лодка) (песня). Онеж. КАССР, 1931.

Изукование, я, ср. [?].
[Знач.?]. И веяния болести, и сва-
дебным порчам. . не стало бы па
рабе божий. . ни части, ни почива-
ния, и не изумения, ни изукования,
ни изрения (заговор). Шенк. Арх.,
1897.

Изукрасить, к р а с и ш ь ,
сов., перех. 1. Раскрасить. Из бу-
мажки петушка Мама смастерила,
Изукрасила бока, примостила. Па-
раб. Том., 1964.

2. Нарядить. Взял бы Машеньку
замуж за себя, Изукрасил бы ей для
себя (песня). Петрозав. Олон., 1896.
Тул. Всячиною, всячиною Изукрашен-
ная, изукрашенная. Волог. Твер.

Ife" ИзукрЙТЪ, к р 6 ю, к р 6 е ш ь,
сов., перех. Укрыть сплошь. Сне-
жинки белы да пушисты Изукрыли
все наши поля (песня). Каргоп.
Олон., 1847.

ИзуладИТЬ, д и ш ь, сов., пе-
рех. Все уладить. Сев.-Двин., 1928.

Изумать, а ю, а е ш ь, сов., пе-
рех. Поймать. Касим. Ряз., 1892.

Изумёние, я, ср. Безумие [?].
И веяния болести, и свадебным пор-
чам. . не стало бы на рабе божий. .
ни части, ни почивания, и ни изуме-
ния, ни изукования, ни изрения (за-
говор). Шенк. Арх., 1897.

ИзумёТЬ, е ю , ё е ш ь, сов., пе-
рех. 1. Суметь что-либо сделать.
Изумел другого потопить в яму,
изумей и сам вылезть. Ворон., Тро-
стянский.

2. Научиться хорошо делать свое
дело. Сев.-Двин., 1928.

Изумиться. См. И з у м-
л я т ь с я.
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Изумлевый, а я, о е. 1. Ум-
ный. Корсун. Симб., 1895—1896.

2. Хитрый. Баба изумлева. Кор-
сун. Симб., 1895—1896.

Изумляться, я ю с ь, я е ш ь-
с я, несов.; изумиться, м и ш ь с я,
сов. 1. Дурачиться, сильно шалить,
беситься. Полно вам изумляться.
Ишъ, как изумляцца. Свердл., 1964.

2. Сов. Сойти с ума. На вот,
изумился что ли ты? Говорят, он
изумился. Верхот. Перм., 1852.
Перм., Свердл. Осенесъ у ей мужик-
от изумился, как почал все секчи.
Арх.

3. Сов., безл. Показаться, почу-
диться. Изумилося ему, что кто-то
поет. Гарин. Свердл., 1964.

Изумрудовый, а я, о е. Изум-
рудный. Он привез же оттуда пода-
рочки. . -Подарочки: яичко изумру-
дово, Второ яичко брелъантово. Ме-
зен. Арх., Григорьев.

Изумье, я, ср. Состояние непо-
движности, оцепенения, вызванное
сильным душевным потрясением.
Пек., 1855.

\ч='е Изунётоватъ, т у ю, т у е ш ь,
сов., перех. 1. Истратить, израсходо-
вать что-либо. Вят., 1903.

2. Скрыть, спрятать что-либо. На-
до этого мужика куда-нибудь изу-
нетоватъ. Котельн. Вят., 1912. Вят.

Изу низать. См. И з у н и з ы-
в а т ь.

ИзунЙЗЫВать, а ю, а е ш ь,
несов.; изунизать, н и ж у , ни-
ж е ш ь , сов.; перех. Унизывать
сплошь чем-либо. Чистым жемчугом
иаунизывала. Казан. Казан., Меланов-
ский. Околочена беседа ратным бар-
хатом. Изунизана беседа скатным
жемчугом. Арх., Киреевский. Север.,
Нижегор., Оренб.

Изунывный, а я, о е. Зауныв-
ный. Задумала она думушку крепче
всех, Запела она песенку изунывне
всех. Казан. Казан., Мелановский.

Изупйться, п и ш ь с я, сов.
Образумиться, опомниться. Полно,
Катя, изуписъ, С холостыми не во-
дись. Соболевский [без указ, места].

ИзуПрЯЧЪ, ж е т, сов., перех.
Фолък. Запрячь (лошадей). У меня
свадьба собрана и снаряжена, Сорок
коней изупряжено (песня). Кемер.

Изур, а, м. [удар.?]. Дождевой

червь. Волог., Кадн. Волог., 1890.
Изу разить, з и ш ь, сов., пе-

рех. Сильно ударить кого-либо; при-
чинить увечье, покалечить. Осер-
дился да -кинулся на меня с палкой,
да так изуразил, что я тут же и
пал. Да чего! Хозяин пришел пья-
ный, кинулся на меня да так кула-
ком изуразил, что я присела, вот
тепере и недомогаю. Перм., 1856.
Курган., Тюмен., Тобол.

Изураеиться. См. и з у р о-
с и т ь с я.

Изурёзатьея, ж у с ь, ж и ш ь-
с я, сов. Пуститься бежать. Щадр.
Перм., 1895. Как толпой они на Фа-
тенушка да изурезалисъ, Попленитъ
де, побить хотят добра молодца.
Печор. Арх., Ончуков.

даоИзурёзный, а я, о е. Избитый.
Камышл. Куйбыш., 1930.

ИзурЛаПИТЬ, п и ш ь, сов., пе-
рех. Поймать, обхватить обеими ру-
ками. Каин. Том., 1910.

ИзурбД, а, м. Небольшая ко-
пенка яровых снопов — ячменя, ов-
са или пшеницы. Галич. Костром.,
1896. -Ср. 1. З а р о д , З о р о д .

Изурбдоваться, д у ю с ь ,
д у е ш ь с я , сов. Испугаться.
Амур., 1913—1914.

Изуроеитьея и изураеитъ-
СЯ, с и т с я, сов. Проявить непо-
корность, упрямство. ° И з у р о-
с и т ь с я. Вят., Даль. = И з у р а -
с и т ь с я. Изурасиласъ лошадь. Сиб.,
1968.

Изурбченный, а я, о е.
О том, кого «сглазили». Какие мы все
словно изуроченные. Покр. Влад.,
1910.

ИзурбЧИВать, а ю, а е ш ь, не-
сов.; изурбчить, ч у, ч и ш ь, сое.;
перех.' 1. Уродовать, обезображи-
вать. Амур., 1913—1914. Иркут. Его
сильно изурочило в войну. Южн.
Урал.

2. Причинять вред дурным гла-
зом, колдовством. По мнению на-
рода — кто посмотрит на ребенка
и неосторожно его похвалит или
удивится чему-нибудь в нем, тот
может его этим изурочитъ: ребенок
сделается болен и болезнь в таком
случае называется уроком. Вят., 1847.
Косозубая была, посмотрит на те-
бя — изурочит. Киров. Иван.,
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В лад., Яросл., Костром. Волог.,
Сев.-Д вин., Арх., Новг. Сохне девка:
ее изурочили. Пек. Смол., Сарат.,
Глазов. Вят., Удм. АССР, Перм.
Василий-царевич! Я так хороша,
что боюсь, как бы меня не изурочили
[на балу]; поезжай лучше один.
Оренб., Афанасьев. Свердл., Че-
ляб., Урал., Заурал., Курган., То-
бол., Алт., Том., Кемер., Зап.-Сиб.,
Сиб., Енис. Раньше ведьма, черти
изурочивали людей. Краснояр. Ир-
кут., Читин., Баргуз. Бурят. АССР,
Якут. || Сов. «Обидеть словом, на-
кликать на кого несчастье злыми
речами». Колым. Якут., Богораз,
1901.

3. Приводить в негодность, ло-
мать. Изурочили машину-то. Се-
веро-Байк. Бурят. АССР, 1965.

4. Сов. Испугать. Амур., 1913 —
1914.

1. Изурбчить. См. И з у р 6-
ч и в а т ь.

2. Изурбчить, ч у, ч и ш ь,
сов., перех. Выучить, сделать (урок).
Изурочила урок. Шенк. Арх., Ма-
каров.

Изурбчитьея, ч у с ь, ч и ш ь-
с я, сов. 1. Искалечиться. Старуха
вам расскажет, как ткать, поди не
изурочится. Новосиб., 1970.

2. Подвергнуться порче, заболеть
от дурного глаза. Кадн. Волог.,
1896. Арх. Чтоб ребенок не изуро-
чился, лоб его во время умывания
мажут слюною, приговаривая. . Вят.
Перм., Урал. Теленок изурочился —
заболел после урока (порчи). Свердл.
Новосиб. «• Заболеть от колдовства.
Махн. Свердл., 1964.

bV Изурбчный, а я, о е. Укра-
шенный, разрисованный, вышитый
узорами. Платок изурочный. На ча-
сах изурочна позолота. Южн.-Сиб.,
1848. Р

1. Изурбчье и изурочъе, я,
ср. Узоры, разводы, украшения на
чем-либо. = И з у р б ч ь е. Южн.-
Сиб., 1847. Сиб.°И з у р о ч ь е.
Том., 1852.

2. Изурбчье, я, ср. 1. Порча,
болезнь от дурного глаза. Даль [без
указ, места]. Новг. Новг., 1905—1921.

2. Нехорошо сложенный, уродли-
вый (о человеке). Рыб. Яросл., Радо-
нежский.

Изуреовый, а я, о е [удар.?].
о И з у р с о в ы й мех. Тонкий
мех, выделанный из шкурки моло-
дого барашка. Иркут., Ровинский.
Пенз.

Изрядитъ. См. И з у р я-
ж а т ь.

Изуряжатъ, а ю, а е ш ь, не-
сов.; изурядить и изурядйть, д и ш ь,
сов.; перех. Одевать нарядно, прина-
ряжать. = И з у р я ж а т ь , и з у -
р я д й т ь . Даль [без указ, места].
° И з у р я д и т ь . Костром., Водар-
ский.

Изуряженный, а я, о е. На-
рядно одетый, разряженный. Погля-
ди-тка ты в остаточки на моих
подруженек; Уж как сидят-то они
изуряжены, Алыми лентами изукра-
шены. Каляз. Твер., Шейн. Что ты
такой изуряженный? Куда гулять
идешь? Он сегодни не изуряженный,
в старой рубахе. На свадьбе все изу-
ряженные. Моск., 1968.

Изуеадйть, с а д и ш ь , сое.,
перех. 1. Обычно в форме прич.
страд, прош. вр. Сплошь, целиком
заполнить сидящими. Звенигор.
Моск., Киреевский. Молодцами лодка
изусажена. Влад., Смирнов. Твер.,
Олон., Онеж. КАССР, Ряз., Симб.,
Оренб., Перм. У меня свадьба собрана
и снаряжена, Сорок коней изупря-
жено, Сорок коров изнакинено, Сорок
молодцов изусажено. . (песня). Ке-
мер.

2. Украсить. Корабли . скатным
жемчугом изусажепы. Арх., Копане-
вич.

Изуеёнец, н ц а, м. О ком-,
чем-либо, находящемся в тени. Ста-
риц. Твер., 1860.

Изусёнок, н к а, м. То же,
что изусенец. Твер., I860.

%'-" Изусёчь, с е к у , с е ч ё ш ь ,
сов., перех. Покрыть, усеять сплошь.
Она серебром была изусечена. Оренб.,
Мякутин. Желтым жемчугом корабль
изусечен. Терек., Панкратов.

Изусбять, с ё ю, с ё е ш ь, сое.,
перех. Усеять сплошь чем-либо. Как
чужа-то дальня сторонушка Не пше-
ной она изусеяна, Тоской-кручинуш-
кой изусеяна. Чердын. Перм., 1859.

Изуставить, в и ш ь , сов., пе-
рех. 1. Уставить в большом коли-
честве чем-либо. Костром., Водар-
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ский. Хорошо была лодка изукра-
шена, Пушками, рулъями была из-
уставлена. Зубц. Твер., Соболев-
ский. Я умру, вы изуставъте Мою
могилку всю в цветах. Казан.

2. Выставить вперед. И зу ставил
Дунай свое востро копье, Печор.
Арх., Ончуков. Кемер.

Изустатъ, с т а н у , с т а-
н е ш ь, cos., неперех. Устать, уто-
миться. И змей крепко изустал.
Пешком больно изустала, Самар.
Симб., 1899. Сарат. Ах, как я
изустал! Насилу дошел. Нижегор.
Двадцать верст прошел, изустал чай
неведомо как. Костром. Арх.

Изуститъея, с т и ш ь с я,
сов. Пристально посмотреть, вгля-
деться. Изустился. Вост.-Сиб.,
1905—1921'.

Изустрйться, р ю с ь, р и ш ь-
с я, сов. То же, что изуститься. Ми-
нус. Енис., 1905—1921.

ИзуеътаТЪ, сов., перех. Усы-
пать сплошь чем-либо. Как сказал
ты, добрый молодец, Ваша-то да
бела горница Вся цветами изукра-
шена. Как подъехала младехонъка —
Ваша-то да бела горница Злодей-
горем изусыпана. Ветл. Костром.,
Шейн.

Изутйновшийея, а я с я,
с о с я . Страдающий утином (болью
в спине). Кади. Волог., 1880.

Изутнять, ним у, н й м е ш ь ,
сов., перех. Отнять. Ворон., 1905.

ИзуТОрЙТЬ, р ю, р и ш ь, сов.,
перех. Протоптать, проторить (тро-
пинку, дорожку). Ко опбарам доро-
жечки изуторены. Арх., Марков.

IJS» Изутра и изутра, нареч. Рано
утром; с утра. ° И з у т р а. Еже-
ли б изутра голова заболела, а то
сейчас к ночи. Изутра чего ж там
делать-то. Анпен. Ворон., Тучем-
ская. = И з у т р а. Что мне, брат-
цы, веселиться: Изутра -велят же-
ниться. Белозер. Новг., 1874—1876.
= И з у т р а [удар.?]. Как изутра
буде по ранному заутрышку. Олон.,
Барсов. Свердл.

Изутрббный, а я, о е. Исхо-
дящий из глубины души, искренний.
И ты услышь наши молитвы из-
утробныи, И ты узри да наши слезы
горегоръкии\ Олон., Барсов,

Изутьшать, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. Утыкать сплошь чем-либо.
Хорошо лодка изукрашена. . Писто-
летами изутыкана. Борисоглеб.
Тамб., Киреевский.
Изутъ. См. И з у в а т ь.
1. Изутьея. См. 1. И з у-

в а т ь с я.
2. Изутьея. См. 2. И з у-

в а т ь с я.
Изутйнекий, а я, о е. [Знач.?].

Ярица изутянска, говорит он мне,
па семена не годится. Сиб., Ровин-
ский.

ИзуФрвННО, нареч. [удар.?].
Превосходно. Кирил. Новг., Коло-
сов, 1877.

ИзуФренный, а я, о е. Мод-
ный; вычурный. Кирил. Волог., 1968.

Изухабитъ, о и ш ь, сов., пе-
рех. Наделать на дороге много уха-
бов. Даль [без указ, места]. Сиб.,
1968.

|»^Изухйбиться, б и т с я, сов.
Стать ухабистым. Дорога изухаби-
ласъ. Даль [без указ, места].

Изучателъ, я, м. Человек,
изучающий, изучивший что-либо.
Даль [без указ, места]. Вы изуча-
тели будете? Осташк. Калин., 1936.

Изучаться, а ю с ь, а е га ь-
с я, сов. Обучаться. Старику поздо
изучаться этому. Покр. Влад., 1910.

Изучение, я, ср. Образование,
воспитание. Изучение видим твое
полное и не знаем ни имени, ни вод-
чины. Олон., Рыбников.

Изучений, а я, о с . Грамот-
ный, образованный, ученый. Народ
прежде прощее был, а теперь практи-
кованный, изученый. Твер. Твер.,
1910. Арх. Изученый человек. Иркут.

ИзучИВать, а ю, а е ш ь, пе-
сов., перех. Изучать. Щой-то нонче
в Байнах старинные песни попдра-
вилисъ, иш щой-то изучиватъ их
придумали. Свердл., 1960.

Изучить, ч у, ч и ш ь, сов., пе-
рех. 1. Обучить, научить чему-либо.
Изучила его матушка всей-то гра-
моты. Арх., Марков. Скольких ты
мастеров изучил? Златоуст. Челяб.

2. Научиться. Изучил Добрынюш-
ка боротися, Изучился он с крутой,
с носка спущатъ. Рус. былины
Тихонравова и Миллера,
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Г^>? Научиться, у ч у с ь ,
у ч и ш ь с я , сов. 1. Усвоить, из-
учить (грамоту и т. п.). Изучался
Васька грамотку тарханскую. Ме-
зен. Арх., Григорьев.

2. Научиться, выучиться. Ко всему
он изучался, чему надобно. Арх.,
Марков. Изучился-то он скоро божьей
грамоте. Арх., Марков. Изучался
плестъ лапти. Моск. Она у их на
врача изучиласъ. Свердл.

ИзуЙЗИТЬ, з и ш ь, сое., перех.
Ранить кого-либо (словом или де-
лом). Охан. Перм., 1930.

Изъёда, ы, ж. 1. Брань, журь-
ба. От свекра идет изъеда большая.
Ряз., Ловцов.

2. Ненависть. Судог. Влад., 1851.
3. Горькое житье от обид. В та-

кой изъеде живем, что никому дох-
нуть не дают. Даль [без указ,
места].

iWo ИзъвДЙТЬ, а ю, а е ш ь, несов.;
изъесть, ем, ё ш ь, сов.; перех. Из-
водить, мучить кого-либо попреками,
приставаниями. Какой изъедает ме-
ня, я и буду ему пособлять? На кой
он мне нужен. Да люди-то изъедят
(лесничего)! Ряз. Ряз., 1960—1963.
о И з ъ е д а т ь ( и з ъ е с т ь ) сердце.
Причинять нравственное страдание.
Из-за этих разговоров Все ретивое
изъест (частушка). Костром. Ко-
стром. Пек.

Изъедаться, а ю с ь , а е ш ь -
с я, сов. 1. Злиться на кого-либо,
донимать несправедливыми придир-
ками, укорами. Соликам. Перм.,
1898. Все изъедается, ругает всяко.
Киров. Сиб.

2. Ссориться до разрыва отноше-
ний. Гложись, да не изъедаясъ мирись
(пословица). Пек., Копаневич.

Изъедуга, и, м. и ж. 1. Об-
жора. Медын. Калуж., 1849.

2. Неуживчивый, сварливый че-
ловек; брюзга. Южн.-Сиб., 1847. Это
такой изъедуга, что жить с ним
совсем тяжело стало — ушла. Ир-
кут. Заурал. Ты меня все хочешь
изъесть, изъедуга. Свердл. Урал.
Эта баба изъедуга, девок своих по-
едом ест. Пенз. Вят., Курск.

3. Ж. Брань, ругань. Пек., Ос-
ташк. Твер., 1855.

Изъедужитъея, ж у с ь,
ж и ш ь с я, сов. Начать ругаться,

браниться. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

Изъедужливый, а я, о е.
Сварливый, задиристый, придирчи-
вый. Тамб., 1858.

Изъедужничать, а ю,
а е ш ь, несов., неперех. Быть свар-
ливым, ко цсему придираться. Тамб.,
1858.

Изъедужны, а я, йо е. То же,
что изъедужливый. Тмаб., 1858.

Жзъедуха, и, ж. Сварливая
женщина, ругательница. Ей бы все
корить да ругаться: така изъедуха.
Михайловский [без указ, места],
1857. Арх., 1858.

Изъедучий, а я, е е. Завистли-
вый, злой. Изъедучий человек. Пек.,
Твер., Даль.

Изъёдье, я, ср. Место в поле,
на лугу, подвергающееся потраве.
Пойду жать резь, что на самом
изъедъе. Мой резь на самом изъедъе.
Пек., Смол., Копаневич.

в^Изъёжа, и, ж. 1. Потребление
пищи, еда. Были поборы и изъежа
великая. Даль [с примеч. «стар.
Новг.»].

2. Пища, корм. Даль [без указ,
места].

Изъёжгатъея, а ю с ь ,
а е ш ь с я, сов. Извертеться, стать
непоседливым. Перм., 1930.

Изъёзгать, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. Износить, протереть до дыр
(одежду). Смотри-ка, штаны-то как
ты изъёзгал. Волог., Грязов. Во-
лог., Обнорский.

Изъезжало, а, м. О том, кто
пользуется плодами чужого труда.
Этакого изъезжала не уживешься,
только попади ему в руки, так он
заставит в ступе воду толочь. Перм.,
1856.

Изъбзжатъ, а ю, а е ш ь, не-
сов.', изъёхать, е д у , е д е ш ь , сов.;
перех, и неперех. 1. Перех. Проев"
жать по чему-либо, через что-либо.
— На чем ты, друженъка, поле изъ'
езжал? — Изъезжал я, красны де-
вушки, на добром коне. Пек., Шейн.
Да изъедучи Добрыня да реки быст
рые, Выезжает Добрыня да на чисто
поле. Мезен. Арх., Григорьев. Спесью
дорожку не изъедешь. Курган. Тобол.
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2. Неперех. Вымещать на ком-либо
прошлые обиды. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

Изъезжатьея, а ю с ь, а е ш ь-
с я, несов. 1. Издеваться над кем-
либо. Сиб., 1854. Этот муж изъез-
жается над своей женой. Курган.
Тобол. Ще он изъезжается над то-
бой. Свердл. Он зря над им изъез-
жается. Перм. Арх. || Насмехаться
над кем-либо. Что ты изъезжаешъся
надо мной. Охан. Перм., 1930.

2. Ругаться. Свердл., 1930.
3. Нападать на кого-либо, при-

ставать к кому-либо. За что ты на
меня больно изъезжаешъся? Кирил.
Новг., Соколовы.

4. Проявлять спесь, кичиться,
важничать. .Перм., 1848. Что ты
надо мной изъезжаешъся. Перм. Арх.

5. Принуждать кого-либо к выпол-
нению какой-либо работы. Далась
гузну власть, дак вот он и изъез-
жается. Перм., 1856.

Изъелбзить, з и ш ь, сов., пе-
рех. Изорвать, износить одежду.
Он нонче весной-то изъелозил их (ру-
башки). Покр. Влад., 1910.

1. Изъем, а, м. 1. Выпуклая
часть ступни от пальцев до уровня
щиколотки; подъем. Кокчетав., 1962.

2. Часть башмака, облегающая
подъем ноги. Не лезут [сапоги]
в изъеме. Урал., 1943.

2. Изъем, а, м. Вилы для вы-
гребания древесного угля. Уголь
изъемом выгребаем, чтоб земля от-
делялась. Верхне-Салд. Свердл., 1964.

Изъённый [?], а я, о е. Истин-
ный, настоящий, подлинный. Орл.,
Даль [с вопросом].

|EV? Изъёргаться, а ю с ь, а е ш ь-
с я, сов. Ерзая, износить, протереть
одежду. Перм., Муллов.

Изъёрзать, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. Истереть, ерзая (одежду).
Корч. Твер., 1897.

Изъермблитъ, л ю, л и ш ь ,
сов., перех. Растереть, расчесать до-
красна (кожу). Перм., Муллов.

Изъерничатъея, а ю с ь,
а е ш ь с я, сов. «Развратиться, про-
мотаться». Нижегор., Добролюбов,
1840.

Изъёстный, а я, о е. 1. За-
вистливый. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

2. Богатый, зажиточный. Ниже-
гор., 1852. Курган., Тобол.

Изъесть. См. И з ъ е д а т ь .
Изъёхатъ. См. И з ъ е з-

ж а т ь.
Изъяматъ, а ю, а е ш ь, не-

сов., перех. Изрыть. Урал., 1930.
Изъян, а и у, м. 1. Убыток,

ущерб. Вят., 1847. А кто же за
изъян-то мой заплатит? Кому же
изъян приятен. Волог. Оренб. Мы
много понесли, изъяну. Казан. Перм.
В какой он ввел меня в изъян. Ни-
жегор. Костром., Влад., Твер., Са-
мар., Ворон. Они побогатее — пускай
изъян примут. Новг., Соколовы.
Олон., Сев.-Двин., Арх., Север.,
Смол. Коровы сделали изъяну на сто
рублев- Прейл. Латв. ССР. Йонав.,
Тарт. Эст. ССР. || Расход. Луж. Пе-
терб., 1871. Не шей-кося, маменька,
Красный сарафан, Не ходи-тка, ми •
лая, Попусту в изъян (песня). Пек.,
Копаневич. Новг. У кого гости, у то-
го изъян. Сарат. — Ср. 3 ъ я н.

2. Недоброкачественное изделие,
недоброкачественный товар. Поло-
вину изъяну было. Вельск. Арх.,
1855.

3. Золотушные язвы, желваки. Су-
дог. Влад., 1905—1921.

<х> В изъйн ввести. Лишить де-
вушку невинности. Девку-то он в изъ-
ян ввел. Иван., Водарский.

Изъяниетый, а я, о е. 1. Под-
верженный порокам, обладающий по-
роками; безнравственный. Изъяни-
стая баба хоть бы ему не попалася.
Нижйв-Тавд. Тюмен. Человек изъ-
янистый, нехорошо живет, нечисто.
Верхотур. Свердл., 1964.

2. Требующий больших расходов.
Год был изъянистый: сына женил да
лошадь купил — весь старый хлеб
изызъянен. Петров. Сарат., 1960—
1961. Вечер-то прошел, да изъянис-
тый, потратили на него много.
Верхне-Уфал. Челяб., 1964. || Убы-
точный. Даль [без указ, места].

/ЗооИзъянитъ, ню, н и ш ь, не
сов. и сов., перех. и неперех. 1. Непе-
рех. Причинять убыток. Даль [бея
указ, места]. Костром., Водарский.

2. Перех. Тратить, расходовать
12 Словарь русских говоров, вып. 12
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(деньги, продукты и т. п.). Луж.
Петерб., 1871. Выли деньги, да все
на базаре изъянил, Петров. Сарат.
Компании водить — добро изъянить.
Петров. Сарат.

3. Перех. Казнить [?]. Смилуйся,
судья да правосудная! Не изъянь-ко
ты победную головушку. Олон., Барсов.

ИЗЪЙНИТЪСЯ, н ю с ь, н и ш ь-
с я, несов. и сов. 1. Расходовать
свои деньги, входить в издержки.
Даль [без указ, места]. Сев.-Двин.,
1928.

2. Портиться. Даль [без указ,
места].

3. Портить свою внешность (на-
пример, применением косметики).
Полно, милая, изъянитъся, Лицо бе-
лое белить, Ты родилася красива.
Кашин. Твер., Пек., Смол., Копа-
невич.

4. Капризничать. Ребенок уж весь
изъянился: все бросат, ревет. Сл.-
Турин. Свердл. Вся изъянилась, как
кисельна кадочка. Тугулым. Свердл.,
1964.

|х Изъйничатъ, а ю, а е ш ь,
сов., перех. Тратить, расходовать.
Луж. Петерб., 1871.

ИзъЙННО, нареч. Невыгодно.
Юрьев. Влад., 1854.

Изъйнный, а я, о е. 1. Имею-
щий недостатки. Мещов. Калуж.,
1905—1921. || Порченый. Изъян-
ный товар. Даль [без указ, места].

2. Страдающий плохим аппетитом.
Вельск. Арх., 1956.

3. Убыточный. Даль [без указ,
места].

4 . И з ъ я н н а я рука. Ловкая
рука. Луж. Петерб., 1871.

Изъйнт, а и у, м. Недостаток,
порок. И никакого изъянту не было.
Кемер., 1964.

Изъяниться, я ю с ь, я е ш ь-
с я, несов. Извиняться. Уж изъя-
нялся он, изъянялся. Сперва оби-
жает, потом изъяняется. Моск.,
1968.

Жзъярйться, р ю с ь, р и ш ь-
с я, сов. Очень устать от тяжелой
работы. Старик в артели рыболов-
ной работал. Зимой поздно прихо-
дил, изъярится так, что дверь от-
крыть не может. Колыв. Новосиб.,
1970.

Изъяровйться, р у е т с я,

сов. Обессилеть от истощения во
время течки (о животном). Сохатый
во время течки почти ничего не ест
и под конец оной изъяруется до
того, что едва-едва ходит. Вост.-
Сиб., Черкасов. «Истощиться по-
хотью». Даль [без указ, места].

Изъярйжничаться, а ю с ь,
а е га ь с я, сов. Избаловаться, из-
бегаться, сделаться шалопаем, пове-
сой. Никак Митька совсем изъярыж-
ничается скоро. Волог., 1902.

Изъяеачитъея, ч у с ь,
ч и ш ь с я, сов. Изловчиться. Егор.
Ряз., 1898.

|я° Изъйтъ. См. И з ы м а т ь .
Изъйтьея. См. И з ы м а т ь с я .
ИзЙГЛИТЬСЯ, и т с я, сов. За-

мерзнуть в виде игл (о льде). Лед
изыглился. Урал., 1968.

ИзЙДИ. <х> Изыди-братия. Бедо-
вый человек. Уж такой человек, что
беда. . Изыди-братия, одно слово!
Гребен. Терек., 1902.

Изызъйнить, ню, н и ш ь,
сов., перех. 1. Ввести в убыток.
Охан. Перм., 1930. Изызъянили нас
эти грозы — все деревья поломали.
Хакас. Краснояр.

2. Израсходовать. Были корма, да
за зиму все изызъянил — скота много,
а зима была больно студеной. Петров.
Сарат., 1959.

Изызъйниться, н ю с ь,
н и ш ь с я, сов. Израсходовать свои
деньги, войти в издержки, потра-
титься. Как я изыэъянился! Княгин.
Нижегор., 1905—1921. Шадр. Перм.

ЖзЙК, а, м. Горловина рыболов-
ного снаряда — морды. Братск. Ир-
кут., 1957.

Изйманный, а я, о е. Пой-
манный. 4 белки изымали, охотник
нонъку кормит их, и медведь у них
изыманный. Медвежьегор. КАССР,
1970.

ИзымЙТЪ, а ю, а е ш ь, несов.
и сов.; изъйть, сов.; перех. 1. Извле-
кать, вынимать, вытаскивать откуда-
либо. Изыми, мужичок, меня из
огня, из полымя. Арх., Афанасьев.
Перепелку изымали из пшеницы (пес-
ня). Переясл. Влад., Марков. Ворон.

2. Сов. Поймать, изловить. Влад.,
1853.''? Изымали бандита. Влад.
Яросл., Твер. Ну, я изымаю,"а"'по-
том-то кто же иматъ должен будет,
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Волог. Не беги, все одно изымаю.
Костром. Сев.-Двин. Уж мы коней
изымали. Арх. Олон., Медвежьегор.
КАССР, Hour., Пек., Вят., Перм.,
Тобол., Енис.

3. Не давать покоя, выводить из
терпения кого-либо, донимать. По-
глядела: скорей всего изымает их
козявка. . кусает их козявка, она
[рыба] мечется у края. Ряз. Ряз.,
1960—1963.

4. Внезапно и сильно поражать
(о приступе болезни); донимать
болью, припадками. Ох, айдакося!
Что-то мамку изымает. По ночам
изымает живот. Что-то изымает:
все под сердце подкатывает. Вят.,
1907. Лихая те болесть изымает.
Тамб.

Изыматься, а ю с ь, а е ш ь-
с я, несов.; йзъяться, и з о й м у с ь ,
и з о м н ё ш ь с я , сов. В нужде об-
ходиться как-нибудь своими сред-
ствами. Делать нечего, как-нибудь
изоймусъ. Княгин. Ниясегор., 1852.

\">1п Изымбть, ею, ё е ш ь, сов.,
перех. И з ы м ё т ь слово. Сказать
слово. Изымел с. ним царь таково
слово. Тамб., Афанасьев.

Изымыватъ, а ю, а е ш ь, не-
сов., перех. Ловить. В том море не
хаживал и той щуки не изымывал.
Сольвыч. Волог., 1887.

ИзынбрвДЪ, нареч. Снова,
в другой раз. Нолин. Вят., 1896.

Изыскаться, сов. 1. Устать,
измучиться от долгих поисков. Изы-
скалась надделку, больше не могу.
Дубен. Тул., 1933.

2. Найтись, оказаться. Перм.,
Муллов.

Изыетбжитъ, ж у, ж и ш ь,
сов., перех. Уничтожить. Сын хочет
изыстожитъ хозяйство. Жиздр. Ка-
луж., 1905—1921.

Изюбревый, а я, о е. Принад-
лежащий изюбру. Сиб., Спасский.

Изюбрик, а, м. Большая бабка,
обычно просверленная и залитая
свинцом для тяжести, которой сби-
вают кон (в игре в бабки). Сиб.,
1923.

Изюдаръ, я, м. и ж. О гряз-
нуле, неряхе. Что ты такой гряз-
ный, неряшливый, словно изюдарь.
Первом. Горьк., 1969.

ИзюК, а, м. Низкое место около
реки, заливаемое водой. Изюк —
от реки вода излишна вытекат, в роз-
лив. Омск., 1968.

Изюм, а, м. 1. Фольк. В сочета-
ниях, о И з ю м-ягода. Заставила,
Заставила, Заставила изюм-ягоду
носить (песня). Обоян. Курск.,
1862. На этом на месте Черно-
слив растет, Виноград цветет,
Изюм-ягода Да черная смородина
(песня). Волог., Щейн. о И з ю м-
виноград. Она ходит, гуляет в зеле-
ном саду, Щипит, ломает изюм-
виноград (песня). Тул., Шейн.

2. Крыжовник. Амур., 1913—1914.
и^Изюма, ы, ж. Изюм. Моск.,
1901.

Изкшенец, н ц а, м. Уменьш.-
ласк. Фольк. Сушеный виноград,
изюм. Ой, перв-от гостинец — саха-
рец, Другой-от гостинец — изюме-
нец (песня). Красноуфим. Перм.,
1913.

Изюменка и изюминка, и,
ж. 1. И з ю м е н к а . Хмельная
бражка с большим количеством изю-
ма. Охан. Перм., 1930.

2. Фольк. О любимом человеке.
а И з ю м е н к а . Ты цветок, моя
изюменка, А я горюшко твое (ча-
стушка). Пек., Копаневич. = И з ю-
м и н к а. Ростов. Яросл., Копа-
невич.

3. И з ю м и н к а , м. и ж. О кра-
савце, красавице. Мосал. Калуж.,
Колосков.

Изюмина, ы, ж. Фолък. О лю-
бимом человеке. Ты цветок, моя
изюмина, Я — горюшко твое. Пове-
дут тебя в солдаты Через полюшко
мое- (частушка). Пек., Копаневич.
Сударушка, купи вина, Изюмина,
папой меня, Купи боле, люби доле,
Завсегда будешь моя (частушка).
Новг.

Изюминка. См. И з ю м е н-
к а.

Изюминный, а я, о е. Изюм
пый. Лебеди белы, малины зрелы,
Изюминные ягодки, наливные яблочки.
Южн.-Сиб., Гуляев.

1. ИЗЮМНИК, а, м. Белый хле
бец с запеченным изюмом. Даль
[без указ, места]. Садись, отведай
изюмник, сейчас из печки выну. Сдоб-
ное тест.о с изюмом запекаем как

12*
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хлебушек, изюмник зовем; вкусный
изюмник-то. Моск., 1968.

1*5? 2. ИзЙМНИК, а, м. Цветок [ка-
кой?]. Изюмник — это цветок си-
ненький, исчерня, высокенъкий, ма-
ленькие, кругленькие, чуточные ли-
сточки. Нынче изюмнику много цве-
тет. Моск., 1968.

Изймный, а я, оо. Дорогой,
любимый (о человеке). Изюмная ты
моя. Дон., 1930. о И з ю м н а я
ягода, ягодка, ягодиночка. Фолък.
О милом, дорогом человеке. Ты
изюмная ягодка, Ты наливчатый ябло-
чек. Олон., 1870. И твое милое сер-
дечное сидит дитятко, И вдруг под-
зяблая изюмна ягодиночка. Олон.,
Барсов.

Изймовый, а я, о е. Изюм-
ный. Стоит кустик ракитовый,
ягодки изюмовые. Печор. Арх., Ончу-
ков.

\«,<,--> Изюмочка, и, ж. Ягодка и з ю-
м о ч к а . Фолък. О милом, дорогом
человеке. Скоро, скоро, не сейчас,
Скоро, ягодка изюмочка, Разлучат
теперь нас. Великолукск. Пек., 1896.

Изйэреа, ы и изюреа, ы, ж.
Баранья шкура с длинной шерстью.
Иркут., 1817. Сиб.

ИзАбка, и, ж. Яровая куль-
тура (пшеница, просо и т. п.). Но^
вобуян. Куйбыш., 1929.

ИИН^ХОНЬКИ, нареч. Правда,
верно. Тихв. Новг., Бум. Воскре-
сенского.

ЙИСТОЛенЬКО, нареч. Немно-
жечко. Сев.-Двин., 1928.

ЙиетолвЧКО, нареч. Немно-
жечко. Сев.-Двин., 1928.

Ийлах, а, м. Летнее пастбище.
Ийлах и кыштах — все одно выгон.
Ийлах — это летний выгон, а кыш-
тах — зимний. Кедабек. Азерб.
ССР, 1950—1958.

1. Ик. Предлог с 9am. пад., к.
Ик вам сейчас придем. Зап.-Брян.,
1957.

2. Ик, союз. Как. Ик жахнет.
Зап., Даль. Ик пойду я, младец,
в новый город гулять. Смол., 1890.

Икадра, ы, ж. [удар.?]. Ра-
стение Silene otites parviflora

Schmalh., сем. гвоздичных; ушанка
мелкоцветковая. Орл., Слов. карт.
ИРЯЗ.

'^Икажйнный, а я, о с . Каж-
дый. Сев.-Двин., 1828.

Икажный, а я, о е. Каждый.
Сев.-Двин., 1928. Надорвется сер-
дечко да слезно плачется Во слезах то
ли дружка да споминаючи, По-
мяну-то дружка да во икажный час.
Тотем. Волог., 1905. — Ср. К а ж-
н ы и.

Икалка, и, ж. Икота. И чего
это у тебя такая икалка. Зап.-
Брян., 1957. Попей воды, и икалка
пройдет. Икалка перестанет, если
напугать человека. Усть-Лабин.
Краснодар.

Икан, а, м. Океан. На икане.
Смол., 1890.

Икарйбать, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. Поцарапать. Заметч. Пенз.,
1928.

Икаеь. «Пускай». Жиздр. Ка-
луж., Второе Доп., 1905—1921.

Икать, а ю , а е ш ь и й ч у ,
и ч е ш ь, несов., перех. и неперех.
1. Кричать, кликать. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

2. Неперех. И к а т ь [удар.?].
Кричать (о лебедях). Лебеди ичут.
Том., 1863.

Икать, и ч у, и ч е ш ь, несов.,
неперех. Обнаруживать припадки ди-
кого сумасшествия. Арх., 1850. Баба
эта испорчена: ичет; только покади
ладаном, и зачнет икать. Перм.,
1856. || Симулировать припадки ди-
кого сумасшествия. Арх., 1850.

ЙКЛЫ, мн. 1. Острые средние
зубы у животных; клыки. Курск.,
1852. Свинячьи иклы. Курск.

2. Шпоры у петуха. Курск., 1848.
Гляди-ка, какие у петуха иклы!
Даль [без указ, места].

Икля, и, ж. [удар.?]. Растение
[какое?]. Вят., 1892.

%"Ико, междом. [удар.?]. Выра-
жает призыв или побуждение к дей-
ствию. Ико, cxodu-ко к дяде Ивану.
Пинеж. Арх., 1961.

Икова, союз. Какова. Ты,
жена ж моя влюбленная, Что же ты
теперь не такова, Якова у своего
батюшки была. . Буду ж я теперя
такова, Икова у своего батюшки
была! Смол., 1890.

Иковб, нареч. и союз. Каково. И
одна у одной пыталися: Иково, сестра,
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за старым жить? Смол., 1890. А ты
стань, братец, ты к огню лицом!
Иково, братец, твоему лицу, Таково,
братец, в чужих людях. Смол.

Икбй, а я, 6 е, местоим. Какой.
Смол. Смол., 1905—1921.

ЙКОЛКа, и, ж. Причина икоты,
какое-то существо, вызывающее, по
народному поверью, икоту. Иколка,
иколка, стань у ворот — кого стре-
нешъ, тому в рот (прибаутка).
Смол., 1890.

Икона, ы, ж. В сочетаниях,
о И к 6 н а за невестой. Икона,
которой родители благословляют же-
ниха и невесту перед венчанием.
Холмог. Арх., 1885. о И к 6 н а за
постелью. Икона, которую ставят
в комнату, где укладывают спать
молодых песло свадьбы. Холмог.
Арх., 1885.

Икбнник, а, м. 1. Иконописец.
Даль [без указ, места]. Иконник-то
из приезжих был. Урал., Бажов.

2. Продавец икон. Даль [без указ,
места]. Ставроп. Самар., Топоршш.

3. Полочка, ярус для икон в ико-
ностасе. Даль [без указ, места].
Осташк. Калин., 1946.

4. Лавка, идущая от переднего
угла избы. Пошех.-Волод. Яросл.,
1929.

Иконостав, а, м. Иконостас.
Уржум. Вят., 1882.

Икбристый, а я, ое. Занос-
чивый. Осташк. Твер., 1855.

ИкбрЦО, а, ср. Ласк, к 2. Ик-
ро. Опоч. Пек., 1852.

у л Икбта, ы, ж. 1. Нервное исте-
рическое заболевание [преимуще-
ственно у женщин], выражающееся
в судорожных припадках, во время
которых больные кричат — выкли-
кают; кликушество. Арх., 1849. Сев.-
Двин. На эту бабу икота напущена,
испортил кто-то. Перм. Ворон.,
Урал. Пришла к вам попросить и
помолитъ от икотов, от ломотов
(заговор). Амур, о И к 6 т а гово-
рит. О припадке нервного истериче-
ского заболевания — икоты-говору-
хи. Арх., 1885. о И к 6 т о и гово-
рить. Страдать припадком нервного
истерического заболевания — икоты-
говорухи. Арх., 1885. о И к 6 т а-
говоруха. Менее сильное истериче-

ское нервное заболевание, при кото-
ром во время припадков больные не
выкрикивают, а говорят, но на во-
просы не отвечают. Арх., 1885.
о И к б т а немая. Истерическое
нервное заболевание, при котором
во время припадков больной ли-
шается способности говорить, издает
лишь невнятные, отрывистые крики.
Арх., 1885. о И к б т а смертная.
Истерическое нервное заболевание,
при котором во время припадков на-
ступает смерть больного. Арх., 1885.
о Напустить и к о т у . По народ-
ному поверью, путем колдовства
или дурного глаза вызвать нервное
истерическое заболевание — икоту.
Напустил икоту-ту. Пинеж. Арх.,
1970. о И к 6 т у насадить. То же,
что напустить икоту. Ты бойся его.
Он ведь икотник, ни за что икоту
насадит. Пинеж. Арх., 1850. о И к 6-
т у посадить. То же, что напустить
икоту. Екунъка мог икоту посадить.
Пинеж. Арх., 1961.

2. Нечистый дух, вселяющийся, по
убеждению суеверных людей, в че-
ловека и вызывающий нервную бо-
лезнь — кликушество. Икота вхо-
дит в людей и кричит. Сев.-Двин.,
1928. Мати Санкоеа на пожню по-
ехала, ей икота забралась в рот.
Ротом она залеза ведь. Человек помрё,
она выходит. Пинеж. Арх.

3. М. и ж. Человек, страдающий
кликушеством, одержимый, по на-
родному поверью, нечистым духом.
Арх. Арх., Перм., 1852. Волог.

4. «Мучительные прихоти болез-
ненного свойства». Холмог. Арх.,
Грандилевский, 1907.

ИКОТИТЬ, т и ш ь , песов., не-
перех. Ругать, бранить. Кольск.
Арх-., 1885.

ИкбТКа, и, м. и ж. 1. Икание.
Икотка одолевает. Смол., Пек., Ко-
паневич.

2. Человек, страдающий нервным
истерическим заболеванием, клику-
шеством. Перм., 1852. Урал., Север.

3. Ворожея. У нас в деревне три
икотки; две-те не ворожат, а одна-
та сказыват, как ее спрашивают
о чем, то о пропаже, то о чем. Перм.,
1856. Когда у мня в войну от му-
жика писем не было, я ходила к икот-
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ке. Она мине сказала, что он, живой,
и верно ведь. Перм.

cv»3 1. ИкбТНИК, а, м. 1. Больной
нервным истерическим заболеванием,
выражающимся в судорожных при-
падках, во время которых он кричит
(воскликает). Арх., 1885. В Устъ-
Цилъме-то все икотники были, така
боль — икота. Усть-Цилем. Арх.
Икотник да икотница, кому поса-
дили икоту. Арх. Пек.

2. Человек, который, но суевер-
ным представлениям, может с по-
мощью колдовства или дурного глаза
вызывать у других людей нервное
историческое заболевание, кликуше-
ство. Ты бойся его. Он ведь икотник,
ни за что икоту насадит. Пииеж.
Арх., 1850. Арх., Сев.-Двин.

3. Прозвище пинежан и мезснцев.
о Пинежане и к о т н и к и (посло-
вица). Даль, о Пиньжаки (пинжа-
ки)-и к 6 т н и к и. Верхне-Тоем.
Сев.-Двин., 1927. Нинжаки икот-
никами были, икоту садили. Верхне-
Тоем. Арх.

2. ИкбТНИК, а, м. Трава, ко-
торой лечатся от нервного истериче-
ского заболевания — икоты. Арх.
Арх., 1929.

Икотница, ы, ж. 1. Женек,
к 1. Икотник (в 1-м знач.). Арх.,
1847. Вят. г-

2. Женек, к 1. Икотник (во 2-м
знач.). Холмог. Арх., 1907. Арх.,
Сев.-Двин.

1. Икбтный, а я, о е. Боль-
ной нервной истерической бо-
лезнью — икотой. Сев.-Двин., 1928.

2. Икбтный, а я, о е. И к 6 т-
н а я трава, а) Растение Alyssum
calycinum L., сем. крестоцветных;
бурачок чашечный. Вят., Вереща-
гин, 1892. б)., Растение Geranium
silvaticum L., сем. гераниевых; ге-
рань лесная. Арх., Слов. карт.
ИРЯЗ.

1. Икра, и и икра, ы, ж.,
чаще мн. и к р ы . Глыба льда;
льдина во время ледохода. Ряз.,
1905—1921. Ну, пошли икры. Во-
рон. Ну, на речке икры поплыли.
Куйбыш. Сарат., Баранникова [с
примеч. «употребляется в речи стар-
шего поколения»], 1965. Чуваш.
АССР, Мордов. АССР. Слов. Акад.

1956 [с пометой «простореч.»]. MOCK-I
Влад., Сарат., Т у л . ° И к р а . Слов.
Акад. 1847. Играли на икре, а она
и отойди от берега. Дубен. Тул.,
1933—1960. = И к р а. Ряз., Тамб.,
Даль. = И к р а [удар.?]. Пенз.,
1945. Горьк., Курск., Орл.

2. Икра, ы, ж. Мышца, с по-
мощью которой сгибаются кисть и
пальцы руки. Юзкн. Урал, 1968.

'5*'3. Икра, ы, ж;. И к р у пустить.
Испражниться. Арх., 1886—1887.

Икрйна, ы, ж. Льдина. Ржев.
Твер., 1858. Твер. *• Большая льди-
на. Какая икрина плывет. Дубен.
Тул., 1933—1960.

1. Икрйца, ы, ж. 1. ргаль
брусковая. Топор настален икри-
цею. Судж. Курск., 1849. Курск.

2. Затверделость. Земля села икри-
ией. Болх. Орл., 1901.

2. Икрйца, ы, ж. Огниво.
Курск., 1848.

3. Икрйца, ы, ж. «Зернистая
похлебка: густые капустные щи или
стылая ячная кашица». Сиб., Даль.

4. Икрйца, ы, ж. Икра ноги.
У бабы, вскрылся на икрице ноги
мокрый волос (болезнь). Ачин. Енис.,
1897. Муром. Влад.

Икрйчный, а я, о е. Сделан-
ный из брусковой стали, икрицы.
Топор икричный. Огниво икричное.
Судж. Курск., 1849.

1. Икрб, а, ср. Рыбья икра.
Я люблю икро из леща. Опоч. Пек.,
1852. Рыбное икро. Рус. старожил.
Прибалт. — Доп. [Знач.?]. Балаш.
Сарат., 1914.

2. Икро, а, ср. Икра ноги.
Упавши на сук, повредил себе икро
левой ноги. Опоч. Пек., 1852.

Икроватъ, р у е т, несов., не-
перех. Метать икру. Язь, чебак,
окунь, щука — ента рыба весной ик-
рует. Зырян. Том., 1964.
•^Икромёт, а, м. Период метания
икры. Вообще запретить лов (рыбы)
во время икромета. Астрах., 1849.
Ранее старались ловить рыбу в икро-
мет, больше попадалась, а теперь
строго запрещают. Новосиб. Когда
день до четырнадцати часов изде-
лается весной, икромёт зачинается.
Колыв. Новосиб.
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Икромётка, и, ж. То же, что
икромёт. Лучше всего рыбу ловить
в икрометку. Кемер., 1964.

ИкрйЭК, а, м. 1. Длинная палка
с петлей на конце, которой ловят
лошадей в табуне, куланов и волков.
Многие здешние пастухи по зимам
тоже гоняют волков на лошадях и
ловят их икрюком, т. с. длинной
палкой с петлей на конце. Вост,-
Сиб., Черкасов. Забайк.

2. Аркан, веревка, которой при-
вязывают лошадь. Иркут., Ровин-
ский.

Икрйчитъ, ч у, ч и ш ь, не-
сов., перех. Вылавливать при помощи
лассо или длинной палки с веревоч-
ной петлей на конце (икрюка) из

• табуна или стада лошадь, корову,
быка и т. п. Многие здешние па-
стухи. . тоже гоняют волков на ло-
шадях и ловят их икрюком, . .или,
как здесь говорят, икрючат. Вост.-
Сиб., Черкасов. Забайк.

Икрйхчник, а, м. Человек,
ловящий в табуне, стаде животных
икрюком. Вост.-Сиб., Черкасов.

Икряк, а, м. О том, у кого
толстые икры (ног). Осташк. Твер.,
1855.

Икряная, о и, ж. Рыба-самка.
Сиб., Камч., 1842.

Икряник и икряник, а, м.
1. Рыба с икрой, о И к р я н и к .
Пек., 1912—1914. = И к р я н и к.
Урал., 1930.

2. И к р я н и к . Толстяк, здо-
ровяк. Охан. Перм., 1930.

Икрянина, ы, ж. Льдина.
Твер., Даль.

Икряниетый, а я, о е. Имею-
щий много икры (о рыбе). Пек.,
Осташк. Твер., 1855. Ленингр.

?с«-~ Икрянйца, ы, ж. Икра ноги.
Полуверцы любят женщин с тол-
стыми икряницами. Пек., 1912—
1914.

Икринка, и, ж. 1. Рыба с ик-
рой, самка. Сиб., Камч., 1842.
Астрах., Краснодар. || Щука, идущая
метать икру. Пек., 1966.

2. Свежая икра, жаренная в масле
с яйцами. Южн.-Сиб., 1847.

3. Лепешка, сделанная из икры.
Пек. Пек., 1855.

4. Кушанье из корней травы ча-
кон. И икрянку ладили, это в воде,
по озерам растет трава чакон. Из
корня ее варили икрянку. Новосиб.,
1964—1965.

ЙКрЯНКИ, мн. Икры ног. Петро-
зав. Олон., 1896.

Икрйный, а я, о е. 1. И к р я-
п ы и лов. Ранний лов рыбы, начи-
нающийся со вскрытия вод и про-
должающийся до конца мая. Аст-
рах., 1840. Касп.

2. Сазан и к р я н ы й . О толстом
мужчине. Ейск. Кубан., 1898.

3. Богатый, имеющий много де-
нег. Сев.-Кавк., 1908.

Иксёнь, я и ю, м. и и, ж. Пе-
чень налима. Яксенъ сладкий, хоро-
ший. Уха хороша. Иксенъ — то пе-
чень налима. Том. Иксёнь тоненъка
така в рыбе. Это отдельно от икры
и от молоки. Молока белая, толстая,
а иксенъ, как лепешечка. Том., 1964.

Иктарный, а я, о е. Янтар-
ный. Евто у тебя иктарный крест.
Трубч., Карач., Брян. Орл., Споло-
хов.

Иктарь, я, м. Янтарь. Трубч.,
Карач., Брян. Орл., Сполохов.

Иктйтъ, а ю, а е ш ь и и к ч у,
и к ч е ш ь, несов., неперех. Икать.
Нолин. Вят., 1896. Пек., Смол,,
Новг.

Икулачитъ, ч у, ч и ш ь, сов.
Раскулачить. Икулачили дом трех
сыновей. Колпаш. Том., 1965.

Икумйлка, и, ж. «Костылек,
всовываемый в губу, для тяги болка
или керёжки оленями». Кольск. Арх.,,
Подвысоцкий, 1885.

20^Икуртуви. Новоселье. Дома
когда строют, икуртуви делают,
сплетают и ставют на крышу тычку.
Лит. ССР, 1968.

Ил, а и у, ж. 1. Глина. Илу
накопать надо, а то мазать нечем.
Гребен. Терек., 1902. Влад.

2. Топкая болотная грязь. Дон.,
1897.

3. Очень мелкий наждак, похо-
жий в своей массе на речной или
озерный ил, Урал., 1936.

4. Хлебный и л. Хлебная гуща,
остающаяся после варки пива. Удом.
Калин., 1937—1940,
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5. Картофельный крахмал. Нава-
рила киселю us ила. Духовищ. Смол.,
1958.

?°|2 Ила, ы, ж. Осадок на дне во-
доемов из тонких органических или
минеральных частиц; ил. Тамб., 1853.
Верейск. Моск.

Ила, ы, ж. Очень высокая пе-
ня — 10 рублей за рубль. Иркут.,
Ровинский.

Йламок, м к а и иламбк,
м к а, м. Войлочная шапка. Обоян.
Курск., 1859.

И лгала, ы, м. и ж. Обманщик,
лгун; обманщица, лгунья. — Что
ты есть за человек? — Я илгала.
Вельск. Смол., 1914.

И лгать, л г у , л г ё ш ь, не-
сов., неперех. Лгать. Холм. Пек.,
1912. Калуж., Тул. Па что ты ил-
гешъ. Зап. Брян. Где ж ты научился
илгать. Йонав. Лит. ССР. Прейл.
Латв. ССР, Йыгев., Тарт. Эст. ССР.

ИЛГ^Н, а, м. Лгун. Пек., Смол.,
Копаневич. Калуж., Зап.-Брян.,
Тул. Не верь ты этому илгуну.
Йонав. Лит. ССР. Прейл. Латв. ССР,
Йыгев., Тарт. Эст. ССР.

Иленевый, а я, о е [удар.?].
[Знач.?]. Наряжает раба божия сам
господь. . от тридевять смертей. .
от иленевой стрелы (заговор). Дон.,
Майков.

Илех-канлых-от, а, м.
[удар.?]. Нечистый дух. Тобол., Пат-
канов и Зобнин [с примеч. «вероятно,
из вогульского или остяцкого»], 1899.

1<Э1° 1. ИЛИ И ИЛЬ, СОЮЗ. 1. И Л И .

Условный союз если. Ряз. Ряз., 1966.
2. Разделительный союз: или, ли-

бо. •= И л и бо. Мезен., Пинеж. Арх.,
1885.°Или бы. Или бы шесть,
или бы семь, или бы восемь. Алекс.
Влад., Чернышев. ° И л ь бо. Осин.
Перм., 1896. = И л и . . . ли. Полтора
года или два ли. Тегульд. Том., 1964.

2. Или. со Или как ли. Упо-
требляется для выражения предпо-
ложительности, неточности. Недель
шесть или как ли, а потом соберешь
да на местечко. Колпаш. Том. За-
порно возеро мы перекрывали, рыба
запиратся в нем или как ли закры-
ватся. Параб. Том., 1964. Иль че.
Употребляется для выражения пред-

положительности, неточности. Можа,
колдун иль че. Зырян. Том., 1964.

Илймка, и, ж. Барка. Артели
уплывают с лодками-илимками в
Енисейск и даже Красноярск. Енис.,
1886—1912. «Старинное небольшое
крытое судно, типа баржи, с мачтой
и рулем, грузоподъемностью от 2
до 20 тонн. Употребляется преиму-
щественно на р. Ангаре, частью на
р. Енисей и ее притоках». Сиб., Ко-
ролев, 1968.

ИЛИМОВНИК, а, м. [удар.?].
Дерево Ulmus campestris L., сем.
вязовых; вяз листоватый. Забайк.,
Анненков.

ИЛИСТЫЙ, а я, о е. И л и с т а я
икра. Икра осетровых, имеющая
природный запах ила. Касп., 1968.

ЙЛИТЬ, л ю, л и ш ь , несов., пе-
рех. и неперех. Поддавать мяч в игре.
Дон., 1930.

ИЛЛЙТЬ, и л л ю, и л л е m ь,
несов., перех. Лить. Она на воду иде,
Горючие слезы илле. Зап.-Брян., 1897.

ИллЙТЬСЯ, ё т с я, несов. Нести
яйца без скорлупы. Зап.-Брян., 1957.

Иллянйще, а, ср. Поле, где
рос лен. Давайте картошку садить
на иллянище. Чулым. Новосиб., 1969.

Иллянбй, а я, о е. Льняной.
Саракташ. Чкалов., 1946.

г<^Илма [удар.?]. См. И л ь м а .
Иловай, я, м. 1. Затон, поем-

ный речной залив, мелкий и боло-
тистый. Тамб., Веселаго.

2. Болото, топь. Тамб., Макаров.
Иловатка, и, ж. 1. Черная

соль. Урал., Дон., 1842.
2. Высохшее озеро с илистым дном.

На иловатке сплошной ил. Роман.
Рост., 1948—1950.

Илбвка, и, ж. Почва, имеющая
в своем составе много ила. У них
земля плохая, иловка. Костром.,
1905-1921.

1. Илбвый, а я, о е. Лиловый;
фиолетовый. Ета краска у меня
илова. Верхне-Тавд. Свердл., 1964.

2. Илбвый и иловый, а я,
о е. Глинистый, илистый (о почве).
= И л б в ы и. Пек., Осташк. Твер.,
1855. = И л о~в~ы и. Картошку
блюсть нельзя, они гниют. У нас
иловая земля. Ряз. Ряз., 1960—1963.
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3. Иловый, а я, о е. Овсяный,
Иловые блины. Иловая каша. Уфим.
Оренб., 1852.

Илоги. со И лот, йлоги да йо.
Вот так славно, вот хорошо! Колым.
Якут., 1901.

Иложный, а я, о е. Илистый.
Йложная земля. Егор. Ряз., 1910.

ИлбНДЫ И ИЛОНДЫ, нареч.
Иногда. = И л 6 н д ы. Костром.,
Даль, о И л о н д ы. Кадн. Волог.,
1883—1889. = И л о н н ы [удар.?].
Вят., 1881. — Ср. И н о л д ы.

? f l £ | ̂ Ильгм, а, м. Малый неводок.
Дон., Даль. Дон., Миртов [с при-
меч. «В 1926 г. мы этого слова на
Дону не нашли»], 1930.

Иль. См. 1. И л и.
Ильгйнь. И л ь г й н ь день.

Религиозный праздник — Ильин
день. Нижнедев. Ворон., 1893.

Илъгбта, ы, ж. Льгота. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. Сиб., Тул.

ИлЪГбТИТЬСЯ, т И Ш ь С Я, не-
сов. Добиваться льготы «усиленными
трудами». Пек., Осташк. Твер., Кар-
пов, 1855.

Илъгбтный, а я, о е. И л ь-
г 6 т н ы и день. Свободный от ра-
боты день. Пек., Осташк. Твер.,
1855. Тул.

Ильдйна, ы, ж. 1. Льдина.
Старорус. Новг., 1946. Великолукск.

2. Метель, вьюга [?]. Великолукск.,
Писаренко, 1960.

ИЛЪЗЯ, нареч. Можно. Пек.,
1855.

Ильин, а, о. 1. И л ь и н а бо-
родка. В крестьянском обряде окон-
чания жатвы — пучок несжатых ко-
лосьев с закрученными верхушками.
Ср. Урал, 1964.

2. И л ь и н цвет. Растение сем.
лютиковых; живокость растопырен-
ная. Урал., Миртов, 1930.

Ильинка, и, ж. 1. Пятница
перед Ильиным днем. Сиб., 1968.

2. Сорт груш, созревающих
к Ильину дню. Трубч. Брян., 1957.

jnj,, Ильинский, а я, о е. В соче-
таниях. о И л ь й н с к а я вода.
Вода, спущенная из плотины перед
Ильиным днем. Пошех.-Волод.
Яросл., 1929. о И л ь и н с к и й ме-
сяц. Июль, на который приходится
Ильин день (по ст. ст.). Слобод.

Вят., 1899. Али Ильинский месяц
придет, каждый день хоронили. Ту-
ган. Том., 1964. о И л ь и н с к а я на
воде. Прибыль воды в Енисее перед
Ильиным днем. Енис., Макаренко.
о И л ь й н с к а я неделя, а) Не-
деля перед Ильиным днем. Яран.
Вят., 1896. Ржев. Твер. б) Неделя,
на которую приходится Ильин день.
Шенк. Арх., 1898. В Ивановску и
в Ильинску неделю не купаются —
водяной изроет, потонешь (поверье).
Арх. в) Неделя после Ильина дня.
Онеж. Арх., 1900. Онеж. КАССР.
о И л ь й н с к а я перина. Солома.
Спят на илъинской перине. Даль
[без указ, места]. о И л ь й н с к а я
пятница. Пятница перед Ильиным
днем. Яран. Вят., 1877. Енис.
о И л ь й н с к и й сев. Ранний сев
(озимых). Ранний сев озимого — илъ-
инский, а поздний — флороеский.
Верховаж. Волог., Шайтанов, о И ль-
Й н с к и Й сот, собир. Соты, бога-
тые медом. Богат, как ильинский
сот (пословица). Даль [без указ,
места]. о И л ь й н с к и й тес. Со-
лома. Изба ильинским тесом крыта
(пословица). Даль [без указ, места].
о И л ь й н с к а я трава. Растение
Parnassia palustris L., сем. камне-
ломковых; белозер болотный. Твер.,
Слов. карт. ИРЯЗ.
It Илькой, а я, 6 е. Горький. Ека-
теринб. Перм., Даль.

Ильма и илма, ы, ж. [удар.?].
Фольк. Покрывало; покров. На мою
Настасью Белая илма пала, Белая,
снеговая И вековая. Белев. Тул.,
Киреевский. На мою головушку Белая
ильма пала — Тонкое полотенце.
Орл., Киреевский.

Ильменёк, н ь к а, м. Неболь-
шое озеро или небольшой водоем,
заросший травой, камышом. Утки
на ильменьке больше бывают. Вешен.
Рост., Никулин.

Ильмёнка, и, ж. Частая сеть
для лова рыбы, обитающей в иле,
в тине. Бурнашев [без указ, места],
1843. Фасмер [с пометой «диалект-
ное»].

f>v;Ильменный, а я, о е. И л ь -
м е н н ы й арбуз. Арбуз, растущий
на сыром низменном месте. Астрах.,
Даль.
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?<я& Ильмень, я и ильмень, я,
м. 1. Озеро. = И л ь м ё н ь. Слои.
Акад. 1847 [с пометой «обл.»]. Дон.,
1848. Астрах., Самар., Урал.= И л ь-
м е н ь. В Золотовской станице есть
почтовый ильмень, Стариковский
ильмень. Дон., 1901. Ворон. = И л ь-
м е н ь [удар.?]. Сарат., Слов. карт.
ИРЯЗ. « - И л ь м е н ь . «Озеро, осо-
бенно образующееся от широкого
разлива реки; озеро, в которое впа-
дает река и из него вытекает; озе-
ром называют там соленое». Астрах.,
Даль.

2. И л ь м е н ь . Водоемы, озер-
ки, образовавшиеся на месте русла
пересохшей реки. Астрах., 1858.

II И л ь м е н ь . Низкое место, уг-
лубление, наполненное водой. Аст-
рах., 1858. « - И л ь м е н ь . Низкое
место в степи, затапливаемое весной
снеговой водой. Урал., Карпов.

3. И л ь м е н ь [удар.?]. Рукав
Волги, пересохший с одной стороны
или засыпанный песком. Сарат.,
Слов. карт. ИРЯЗ. Астрах.

4. И л ь м е н ь . Залив, далеко
вдающийся в побережье. Астрах.,
1931.

5. И л ь м е н ь [удар.?]. Топкое
болото, топкое место. На ильменях
встречаются часто глубокие тряси-
ны. Симб., Слов. карт. ИРЯЗ. Аст-
рах.

Ильмень, я, м. Алюминий. Бо-
рович. Новг., 1923—1928.

ИльмЙна, ы, ж. Лесное дерево
из семейства вязовых; ильм. Тихв.
Новг., 1854. Холм. Пек., Смол.

Ильмовать, м у ю, м у е ш ь,
несов., перех. [Знач.?]. Обапола его
ильмовочки ильмуют, Обапола его
торговочки торгуют. Обоян. Курск.,
1902.

оою Ильмовочка, и, ж. [Знач.?].
Обоян. Курск., 1902.

ИлъмАнка, и, ж. Низкое сы-
рое место. Тут не можно было хо-
дить, росли елки, верба, дуб; есть
самородинка по ильмянке. Урал.,
1963. ,
1. Йльна. См. 1. и л ь н о.
2. Йльна. См. 2. Й л ь н о.
1. Йлънак и ильнак. См.

1. И л ь н б к.

2. Йльнак и ильнак. См.
2. И л ь н 6 к.

Илънати, несов., неперех. Неж-
но прижиматься к кому-либо; льнуть.
Як буду я на кровати стогнати, Бу-
дешь же ко мне, мой миленький, илъ-
нати. Смол., 1914.

ИЛЬНИЦ, а, м. Ласк. Лен, ле-
нок. Пек., 1855.

ИЛЬНЙ. Усилительная частица.
Даже. Козл. Тамб., 1849. Вчера
у нас такой ливень прошел, что по
улицам илъни речки шумели. Мы
так сильно бежали, что илъни потом,
умывались. Ворон.

ИльнЙК, а, м. Линь, нерестя-
щийся во время цветения льна.
Смол., 1914.
°?"ИДЬНЙШКО, и, м. Уничиж.
Лен, льнишко. Курск., Орл., 1904.
К а луж.

Ильнйще, а, ср. Поле, с кото-
рого убран лен; льншце. Курск.,
1930. Коров пасли на илънище. Йонав.
Лит. ССР. Где лен вытягают, ос-
тается трава, то зовут илънище.
На илъпище скот пасли. Прейл.
Латв. ССР. *• Льняное поле. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. Курск.

1. Йльно, ильно и йльна.
Союз следствия: так что.= И л ь н о .
Тул., 1858. Тамб., Ряз. Хорошо
играешь на гармошке, ильно заслу-
шаешься. Волог. Поп начал, слышь,
совать везде себе: и в карманы,
слышь, и за пазуху, и в суму, и в са-
поги — ильно везде было полон. Ка-
зан., Смирнов. = И л ь н 6. Наломал
ураган, ильно с корнем выворачивал.
Ряз. Ряз., 1960—1963. = И л ь н а-
Испугался, йльна мороз по телу
подрал. Ряз., Ловцов. — Ср. А л ь-
но.

2. Йльно, ильнб и йльна.
Усилительная частица. Даже. ° И л ь-
н о. Ну не видать зги божей. Прямо
страшно илъно: у-у, куды загнались.
Ряз. Ряз., 1960—1963. = И л ь н 6.
Илъно его пот прошиб. Дубен. Тул.,
1933—1960. Ряз. Ряз. = И л ь н а . Ка-
сим. Ряз., 1897.>=>И л ь и о [удар.?].
Ты чуешь, как нынче ночью выла со-
бака? Ильно страшно было. Енот.
Астрах., 1905—1921.
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1. Ильнбк, ильнак и йль-
нак, союз. То же, что 1. Ильно.
= И л ь н б к. Ряз. Ряз., 1960—1963.
= Й л ь н а к . Тамб., 1852. Лезешь,
лезешь по этим ступенькам, илънак
ноги больно. Сидишь, илънак тоска
берет. Ряз. Ряз. = И л ь н а к. Весь
мост разобрала, Илънак в голове
закружилось. . И свиньям все при-
спела. Ряз. Ряз., 1960—1963.

2. Ильнбк, ильнак и йль-
нак. Усилительная частица. Даже.
Было холодно даве, я на печку лазила
илънак. Как, Матренка, свежим се-
ном пахнет на мосту. . Прямо иль-
нак дыхатъ хоцца, Ряз. Ряз., 1960—
1963. || В сочетании с числительными
указывает на значительность коли-
чества чего-либо. Половики вытачали,
девять стен илънак. Тридцать гра-
дусов сегодня илънак. Ряз. Ряз.,
1960-1963.

Илънутъ, н у , н е ш ь, несов.,
неперех. 1. Нежно прижиматься к ко-
му-либо, ласкаться; льнуть. Он до
матки так илън'ёт. Смол., 1914.
Тул.

2. Ухаживать за женщиной на-
стойчиво, грубо, против ее желания.
Пек., Осташк. Твер., 1855.

Ильный, а я, о е. Иловый.
А езли глина илова, илъна, то до-
бавляется песок. Урал., 1968.

Ильнйг, а, м. Лен на корню.
Осташк. Твер., 1855.

ИЛЬНЯНЙК, а, м. Человек, за-
нимающийся возделыванием или про-
дажей льна. Пек., Кузнецов.

1*%" Ильнянйца, ы, ж. Сено, ско-
шенное на участке, где рос лен.
Опоч., Порх. Пек., Копапевич.

Илънянбй, а я, б е . Льняной.
Смол., 1964. Спалъны портки ши-
лись из белого илъняного холста.
Урал. — Ср. О л ь н я н 6 и. Ол-
л я н б и.

Илъстёц, а, м. Льстец. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. Сиб.

ИЛЬСТЙТЬ, с т и ш ь, несов., не-
перех. Льстить. Мещов. Калуж.,
1905—1921. Тул., Сиб.

Ильцбвка, и, ж. Одностенная
сеть с крупными ячейками. Братск.
Иркут., 1957. Илъцовка у нас лян-
ковка на щук. Жигал. Иркут.

Илью. Припев в песне. Круг
Казани круг городу, Илъю-илью, ра-
дость моя! Чердын. Перм., 1926.

Ильюха, и, м. И л ь ю х а тель-
ный. Прозвище человека за чрезмер-
ную полноту. Дмитров. Орл., 1898.

Илъюшечка, и, м. Религиоз-
ный праздник Ильин день. Я Илъю-
шечке попляшу, А Петрушечке не
хочу. Смол., 1914.

ЙЛЫОШКа, и, м. То же, что
Ильюшечка. Ахи, дай боже, Два
Илюшки в году, А Петрушки хоть
ни одного. Ильюшка и накормил, и
напоил. Смол., 1914.

Ильи, и, м. В сочетаниях.
о И л ь я великий. Гром. Илья ве-
ликий гудит. Сергач. Нижегор., Зе-
ленин. Илья великий не грянет,
никто и.не помянет, а как грянет,
так всяк перекрестится. Мокш.
Пенз. о И л ь я-матушка. Религиоз-
ный праздник Ильин день. Ельн.
Смол., 1914. « - И л ь я наделящий.
Религиозный праздник Ильин день.
Мцен. Орл., 1850. Венев., Ефрем.
Тул. о Завязать И л ь е бороду.
В крестьянском обряде окончания
жатвы — бросить пучок стеблей на
полосу для обеспечения будущего
урожая. Ворон., Даль.
о>«Илъяк, а, м. Форма для от-
ливки свинцовых грузил. Терек.,
1896.

Ильяка, и, ж. То же, что
ильяк. Терек., 1896.

Ильянбй и илянбй, а я, б е.
Льняной. = И л ь я н б й . А дай, ку-
ма, рубашечку, хутъ худую, илъяную!
Смол., 1890. = И л я н б и. Урал.,
1968. — Ср. О л л я н б й , О л ь н я -
н б и.

Илюмжа, и, ж. [удар.?].
[Знач.?]. Ен (конь) выскочил во зе-
леный сад погулять, Ен пристоптал
зелену мяту илюмжу. Новое. Тул.,
Шейн.

Иляка,о и, ж. Ил. Дон., 1929.
Илянбй. См. И л ь я н б й .
Ймак, а, м. о Играть и м а-

к о м. Играть в жмурки. Шенк.
Арх., 1905—1921.

Имак, а, м. Съемщик, аренда-
тор, откупщик. Нижегор., Даль.

Ималка, л, ж. 1. Игра в жмур-
ки, в прятки. = И м а л к а. Ветл.
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Костром., Слов. карт. ИРЯЗ.
=>И м а л к и, мн. Слов. Акад. 1847.
Волог., 1883—1889. Играли в ималки
вчера. Бурят. АССР. ° И м а л к и .
Волог. Волог., 1846. Волог., Перм.
Ималки — завяжут друг другу глаза
и имают. Сухолож., Кушвйн.
Свердл. Шенк. Арх.

2. Святочные вечеринки, игрища.
<= И м а л к и, мн. Сев.-Двин., 1928.
°И м а л к и , мн. Север., Вост. [?],
Даль. = И м а л к и [удар.?]. Волог.,
1820. Влад.

Ималко и ималко, а, м. и ср.
1. М, Водящий в игре в жмурки,
тот, кто ловит, а И м а л к о. Волог.,
1902. = И м а л к о. Кадн. Волог.,
1895.

2. Ср. Игра (играть) и м а л к о м.
Игра (играть) в жмурки. Грязов.
Волог., 1905.

<ц°0 Ймало и имало, а, ср. 1. Ар-
кан. " И м а л о . Слов. Акад. 1847.
= Й м а л о. Волог., Даль.

2. Узда, оброть. = Им а л о. Волог.,
Даль. = И м а л о . Слов. Акад. 1847.
= И м а л о [удар.?]. Волог., 1822.

3. Ручное приспособление для лов-
ли зверей, птиц. Волог., 1883—1889.

4. И м а л о. То же, что ималко
(в 1-м знач.). Волог., 1902.

5. Приманка (овес и т. п.) для
лошадей, а также лукошко, кузов,
корзина, в которые она насыпана.
Волог., 1902. о И м а л о. Волог.,
Твер., 1852. = И м а л о . Слов. Акад.
1847. = И м а л о [удар.?]. Волог.,
1822.

6. И м а л о . Чудо, диво. Волог.,
1852.

7. М. И м а л о . Чудак. Новорж.
Пек., 1858.

Ймалок, л к а, м. Игра в
жмурки. Шепк. Арх., 1885.

Ималъник, а, л. 1. Орудие
для поддевания и вытаскивания ры-
боловных сетей. Переяслав. Яросл.,
1923. |

2. Фольк. Тот, кто ловит кого-либо,
ловец. Кабы князъ-от хочет имати
тебя [коня] в чистом поле. ., Соби-
рат он ималъников много множество.
Печор. Арх., Ончуков.

Ймальцы, ималъцы и
имальцй, мн. Игра в жмурки.
= И м а л ь ц ы. Сольвыч. Перм.,
1821. Перм., Устюжн. Новг., Ко-
лым. Якут., Камч., Амур., Сиб.
° И м а л ь ц ы . Сиб., 1843. Север.,
Вост. [?], Даль. = И м а л ь ц ы. Соль-
выч. Волог., 1883—1889. = И м а л ь-
ц ы [удар.?]. Енис., 1865.

Имальщик, а, м. Представи-
тель рыбоохраны. Ималъщиками
раньше рыбоохрану называли. Сев.-
Байк. Бурят. АССР, 1965.

Иман, а, м. Козел. Козла люди
иман звали. Вон иман идет впереди
стада. Новосиб., 1965. Том., Ир-
кут., Читин. У, иман бородатый.
Бурят. АССР, Забайк., Сиб. = И м а -
и ы, мн. Домашние козы. Сиб., 1852.
В огород забей щелку, а то иманы
залезут. Читин. — Ср. Е м а н,
Я м а н.

Имйние. См. И м а н ь е.
Иманина, ы, ж. Козлятина.

Иркут., 1929. Забайк. — Ср. Е м а-
н й н а , Я м а н й н а .

Иманка, и, ж. Коза. Разводили
кур, гусей, индеек, иманок. Болотн.
Новосиб., 1967. Новосиб.

Йманки, мн. Игра в жмурки.
Давайте играть в иманки. Перм.,
1856. Волог.

гн'Иман^ТЬ, н у , н е ш ь, сов., пе-
рех. Захватить, взять кого-, что-
либо. Иманем, сдается мне, в том
дуле рыбы, коли никто не обловил
досюля. Смол., 1914.

Имануха, и, ж. Коза. Иркут.,
1929. Имануха — это ж коза. Има-
нухой по старинке называли. Бурят.
АССР. — Ср. Е м а н у х а , Я м а-
н у х а.

Иман^шка, и, ж. Уменын.-
ласк. к имануха. Том., 1913.

Йманцы, мн. Игра горелки.
Охан. Перм., 1930.

Йманый, а я, о е. 1. Пойман-
ный. Мне доброго коня не иманого,
не езжаного, не узданого. . Охан.
Перм., 1930.

2. Битый, такой, который может
быть покрыт другой картой (в кар-
тежной игре). А это че король-то —
иманый: ты десятку-то на туза по-
ложил, а девятку-то пробросил рань-
ше. Кирен. Иркут., 1970.
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Йманье, имание, ь е, я и
иманъе, я, ср. 1. Ловля, поимка
кого-, чего-либо.0 И м а н ь е . Енис.,
1865. Холмог. Арх.<=И м а н и е . На
имание и запряжку оленей уходит
всегда несколько часов. Арх., 1894.

2. Отвоз невесты в церковь к вен-
цу. = И м а н ь о. Шенк. Арх., 1885.
Q И м а н ь ё. Вчерасъ иманье было
у соседа. Арх., 1858.

Иманья, и, ж. [удар.?]. Шерсть.
Иркут., 1929.

1. Имать, а ю, а е ш ь и
Ймать, а ю, а е ш ь, несов. и сов.,
перех. 1. И м а т ь . Брать, хватать
что-либо. — Имай сахар-от, — гово-
рит хозяин при угощении гостя чаем.
Кадн. Волог., 1895. Одной рукой
имашъ, другой тянешь невод. Не
имайте, не имайте, она горяча.
Том.

2. Ловить; хватать кого-, что-либо.
= И м а т ь. Яросл., 1820. Волог.,
Сев.-Двин. Пошел иматъ, ни в ка-
кую не могу. Арх. Ты мои руки имай.
Усть-Цилем. Коми АССР. Мурман.,
Онеж., Олон., КАССР. Ребятишка
имают друг дружка. Новг. Петерб.,
Оят., Лодёйноп. Ленингр., Пек.,
Твер. Его разве имаешъ. Калин.
Влад., Ряз., Нижегор., Костром.,
Вят., Перм., Север., Вост., Даль.
Свердл., Челяб., Урал., Курган.,
Кокчет. Акм., Тобол., Новосиб.,
Алт. Лошадей иматъ ушел. Южн.-
Сиб., 1847. Том., Ср. Прииртыш.,
Новосиб., Р1ркут., Забайк., Крас-
нояр., Читин. Иван Петрович имат
своего доброго коня, едет (сказка).
Нарым. Бурят. АССР. Амур., Ко-
лым. Якут., Сиб. = Й м а т ь . Он его
ймал. Арх., Шейн. Татка похрял
к стаду барана иматъ. Арх., 1885.
= И м а т ь [удар.?]. Нагорском [на-
звание села] бане одного имали.
Кайск. Киров., 1949—1951. о Хва-
тать-и м а т ь . Ловить. Ветл. Ко-
стром., 1911. || И м а т ь. Хватать
па лоту что-либо. Имай (мяч) в руки!
Краснояр., 1904. Имай, имай мяч-
от! Ветл.Костром. Моск. Остается не
йманой (мяч). Медвежьегор. КАССР.

3. И м а т ь . Обхватывать руками
кого-, что-либо. Тын имали руками
и говорили, молодец али вдовец. Бу-
рят. АССР, 1970.

4. И м а т ь . Ловить (рыбу, пти-
цу, зверя). = И м а т ь . Свердл. Лису
имайте. Ленингр. Усть-Цилем. Коми
АССР. = И м а т и. Стану голубя има-
ти, Письма отбирати, Грамоту чи-
тати. Арх., 1950. Соболя имали
часто. Бурят. АССР, 1970. || И м а т ь.
Выслеживать, находить (дичь и т. п.).
Дичь-то есть, собака имает. КАССР,
1937-1940.

5. И м а т ь . Задерживать кого-
либо. Чтобы нас с дровами не имали.
Урал., 1930.

6. И м а т ь . Набрать, собрать
какое-либо количество чего-либо.
Пойду в погреб иматъ картошки на
суп. Арх., 1958—1969. о Хватать-
и м а т ь. С жадностью захватывать,
приобретать что-либо. Все куды-то
хватат-имат, така жадна, много ли
одной-то надо. Работы меньше, а то
бы все хватала-имала. Сейчас некуды
хвататъ-иматъ. Иркут., Бобряков,
1970.

7. И м а т ь . Отнимать, отбирать
кого-, что-либо. У кого очень боль-
шие участки, будут иматъ половину.
На, имай у него конфетку. Моск.,
1968.

8. И м а т ь . Снимать (урожай).
Иматъ репу. Печор. Арх., 1927.
II Дергать (лен). Лен иматъ. Судог.
В лад.,, 1851. Влад., Иван., Горьк.,
Ряз.°Е м л ю, 1-е лицо ед. ч. Покр.
Влад., 1852. Я ёмлю лен. Меленк.
Влад. = Е м л ю, 1-е лицо ед. ч. Ме-
ленк. Влад., 1896.

9. Брать кого-, что-либо с собой.
= И м а т ь. И сынишку па соболя
имал. Бурят. АССР, 1970. ° И м а т ь.
Яросл., 1918. || И м а т ь. Брать ко-
го-либо к себе. Женку имал там.
Арх., 1965.

10. И м а т ь . Встречать кого-ли-
бо. Пришла вас иматъ. Урал.,
1930.

11. И м а т ь . Воспринимать слу-
хом, слушать. Имают вне наши
слова (диалектологи). Устьян. Арх.,
1958. Кажну имат песню по радиво.
Мурман. А ты имай, что я говорю.
Медвежьегор. КАССР.

12. И м а т ь , несов. Пробовать
что-либо делать. Уж имал же я
таскать его за хохлы. Пек., Осташк.
Твер., 1855.
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1\\'b 2. Иматъ, а ю, а е ш ь, и м у,
ч м е ш ь и Ймать, а ю, а е ш ь,
и м у, и м е ш ь, несов., перех. и не-
перех. 1. Перех. Обладать кем-, чем-
либо, иметь кого-, что-либо.
" И м а т ь . Отца с матерью да не
ймаю. Арх., Григорьев. И на часах
стоит ведь он на всенощныих, И все
не ймаегп спокою темной ноченькой.
Олон., Барсов. = И м а т ь. А бабы
одни труды имают. Александр.
Влад., 1910. = И ми, повел, накл.
[удар.?]. Ими совесть ты во белом
своем личушке. Север., Барсов, о Не
й м а т ь (и м а т ь ) веры. Не ве-
рить. Не йму веры. Смол. Смол.,
Добровольский. Не йму веры ему.
Зап.-Брян. Проговорит девка слу-
жанка его: — Буде мне веры не
имешь, Поди сам досмотри. Онеж.,
Гильфердинг.

2. Иметь намерение, желание де-
лать что-либо, ощущать потребность
в чем-либо, хотеть. = И м а т ь. Йму
пить. Черепов. Новг., 1852. Ен
имал быть сам сядни суды. Брян.
Карач., Трубч. Орл. = Й м а т ь .
Ймешь ли? Кинеш. Костром., 1846.

3. Имать, а ю, а е ш ь,
й м у , и м е ш ь и Ймать, а ю,
а е ш ь, и м у, и м е ш ь, несов., пе-
рех. и неперех. Вспомогательный
глагол, формы будущего времени
которого с неопределенной формой
глаголов несовершенного вида упо-
требляются для образования буду-
щего времени изъявительного накло-
нения.° И м а т ь. Имём есть. Ки-
неш. Костром., 1846. Костром. Я
йму кататься, а ты дровушки во-
зить. Я йму петь, а ты повставай.
Старик-от им'ёт драться. Яросл.
Не имешь на них пахать. Осташк.
Калин. Сев.-Двин., Волог., Ниже-
гор., Новг., Калуж.о И м а т ь . Ус-
тюжн. Новг., 1848. Чего имешь де-
лать-то. Черепов. Новг., Велико-
уст. Волог. = И м а т ь [удар.?]. Йму
делать. Волог., 1822. Каляз. Твер.,
Влад.

^ m 1. Иматъея, а ю с ь, а е ш ь-
с я, несов. и сов. 1. Даваться в руки,
ловиться. Собака не имается. Даль
[без указ, места]. Как на стойлы
доброй конь да не имается. Олон.,

Барсов. Вят., Перм., Тобол., Новг.,
Ленингр., Медвежьегор. КАССР.

2. Ловиться (о рыбе). В сети рыба
имается. Сузун. Новосиб., 1964.
Параб. Том.

3. Браться, хвататься руками за
кого-, что-либо. = И м а т ь с я . Сло-
бод. Вят., 1881. Вят. Как хваталась
я, ималася, За кусты те, за таловые.
Ветл. Костром. Пудож. КАССР.
Подплыл к лодке, имался, имался да
не за что. Пинеж. Арх. Усть-Цилем.
Коми АССР, Свердл., Уфим., То-
бол., Новосиб., Иркут.° И м а т и-
с я. За его [Илью Муромца] стали
хвататисе, За его стали иматисе.
Арх., Ончуков.

4. И м а т ь с я . Решаться на ка-
кое-либо дело, браться за что-либо.
Как бы я не чаял сделать, я бы не
имался. Княгин. Нижегор., 1852.
Имается сделать. Яросл. Трошку
на трошку за дело имется. Смол.,
Добровольский. || Собираться, наме-
реваться делать что-либо. В долг
товары у родителя распущены. .
Платить долг этот народ не имает-
ся. Олон., Барсов. Имался идти.
Черепов. Новг.

5. Давать обещание, обязываться
что-либо сделать. Судог. Влад., 1851.
Влад. Имался и у нас к празднику-ту
прийти (домой), ужо придет ли, не
знаю. Твер. Имались на лето все
приехать в гости к дедушке. Весье-
гон. Калин. Новг. Ималисъ все по-
могать, а пришло время — никого
нет. Яросл.

6. Пробовать с кем-либо силы, бо-
роться. Осташк. Твер., 1855. || Свя-
зываться с кем-либо. Даль [без указ,
места].

2. Иматься, а ю с ь, а е га ь-
с я, несов. и сов. 1. Доводиться,
приходиться кому-либо кем-либо (о
родстве). Яросл., 1881.

2. И м а т ь с я , сов. Появиться,
оказаться. Горе як имется, и страх
минется. Смол. Смол., 1902 —1905.

Имацкий, а я, о е. Дающийся
в руки, тот, которого легко поймать.
Тые лошади не имацкие,- Черепов.
Волог., 1937—1940.

Имач, а, м. Ловец, тот, кто ло-
вит кого-, что-либо. Даль [без указ,
места].
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Имачий, а я, е е. Ловкий,
умеющий хорошо ловить. Все имат
птичек, такой имачий. Усть-Цилем.
Коми АССР, 1953.

1. Имачка, и, ж. Женек, к имач.
Даль [без указ, места].

2. Имачка, и, ж. Женек,
к имак. Нижегор., Даль.

Имачбк, ч к а, и ймачок,
ч к а, м. Игра в жмурки. = И м а ч-
к и, мн. Олон., 1864.° И м а ч к и
[удар.?]. Север., Барсов, о И м а ч-
к 6 м играть. FИграть в жмурки.
Олон., 1864. о И м а ч к о м играть.
Играть в жмурки. Онеж. КАССР,
1931.

ИмашКИ, мн. Увеселительные
собрания молодых людей на свят-
ках. Сольвыч. Волог., 1926.

Имба, ы, ж. [удар.?]. Чугунная
чаша. В имбе па покосе обед готовим.
Молодайка скоренько поставила имбу
со щами на стол. Туяк. Бурят. АССР,
1968.

1 \ "'/с Имбар, а, м. Амбар. Свинью
мне отдали невесткину, трех овец,
да имбар один, пунъку на гумне,
пуню еще на хлеву, сенницу. Смол.,
1890. —Ср. А н б а р, А р б а н,
И н б а р и др.

Имбар^шка, и, ж. Небольшой
амбар. У них имбарушка. Верхне-
Кет. Том., 1964. — Ср. А н б а-
р у ш к а.

Ймбрик, а, м. Фаянсовый чай-
ник. Йонав. Лит. ССР, 1961.

Имб^шка, и, ж. Уменып.-уни-
чиж. к имба. В имбушке суп варить
можно. Целу имбушку на стол по-
ставила. Тунк. Бурят. АССР, 1968.

Имга, и, ж. Состояние погоды,
среднее между туманом и моросящим
дождем; мга. Мещов. Калуж., 1892.
Курск., Орл. С утра увесь день имга
какая-то, косить нельзя. Дубен. Тул.

Имгла, ы, ж. То же, что имга.
Имела пала на землю. Дождя на
дворе нема, а идет некая имела.
Смол., 1914. Ничего не видно, такая
имела. Зап.-Брян.

ИмглЙНЫЙ, а я, о е. Мгли-
стый. Усе небо имгляное. Зап.-Брян.,
1957.

Имёйетво, а, ср. Владение.
И он полцарства-то повыиграл да пол-
имейство де. Олон., Гильфердинг.

Имблки, ми. Игра в жмурки.
Мы любили в имелки играть. Бурят.
АССР, 1968.

Ймельцы, мн. Игра в жмурки.
Амур., 1913—1914. Это изломали,
в имелъцы играли. Кирен. Иркут.
° И м е л ь ц ы [удар.?]. Потом иг-
рали в жмурки, которые в Иркутске
называют имелъцы. Сиб., 1897.

?)к->Имёлъцы, мн. Владельцы чего-
либо. Забайк., 1960.

1. Имение, я, ер. Мнение. Тут
невеста свое имение сказывала. Ис-
кит. Новосиб., 1964.

2. Имение, ь е, я, ср. 1. Иму-
щество, о Вымершее и м е н ь е . Иму-
щество, на которое нет наследников.
Арх., 1885. о Благословенное
и м е н ь е . Имущество, доставшееся
по завещанию от родителей. Благо-
словенное именье кидает на ветер,
а на ветер живота не напасешь.
Арх., 1885. о Дворовое и м е н ь е .
Всякая хозяйственная движимость,
принадлежащая всем членам семьи.
Арх., 1885. о И м ё н ь е середовое.
Средний достаток. Что на них нету
славы добрыя, У их богатство — не-
богатое, У их именье — середовое,
Золота казна ведь счетная, У их
земля нехлебородная. Черепов. Повг.,
1870. || Вещи. Именье чье-то ле-
жит — ну, мешок лежит. Борисово
именье притащила (вещи внука).
Ну, сейчас, слушай мою команду:
— Взять именье! Каргас., Крив.,
Параб. Том., 1964. Волог. || Девье
и м ё п ь е. Приданое. Арх., 1885.

2. Средства, деньги. Хватат име-
ния, тогда по-новому строится.
Твер., 1910. Хотела родить тебя. .
Именъем-богачеством в молода боя-
рина во Дюка Степановича. Пудож.
Олон., Рыбников.

ИменЙЛЬНИК, а, м. 1. Име-
нинник. Пек., Осташк. Твер., 1855.

2. Пирог к именинам. Пек., Ос-
ташк. Твер., 1855.

Именйльница, ы, ж.
1. Женек, к именильник (в 1-м
знач.). Пек., Осташк. Твер., 1855.

2. Яичница к именинам. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.

?<«Именинник, а, м. 1. Пирог,
который подавали гостям в особых
случаях (на именинах и т. п.).
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Сперва стали есть именинника. Во-
рон., 1852. Курск., Дон., Твер.
В день своего ангела каждый помор
разнашивает по всей родне так на-
зываемые (шменинникш>. Эти име-
нинники состоят из кулебяки с ка-
кой-либо рыбой в черном тесте, из
маленького белого пирожка с изюмом
и дюжины шанег разных сортов.
Арх., Изв. арханг. общ. изуч. рус.
сев., 1910. «• Пирог, подаваемый по-
следним блюдом на поминальном
обеде. Брян., 1904.

2. Любимец. Появились именин-
ники, которые валят столетние де-
ревья, которым все можно. Иван.,
Водарский.

3. Овин и м е н и н н и к . О празд-
нике окончания обмолота. По окон-
чании молотьбы варят пиво и, при-
глашая в гости, говорят: — Сегодня
у нас овин именинник. Галич. Ко-
стром., Зеленин. Волог.

?(<•<; Именйнно, в знач. сущ. «До-
машние пироги, приносимые детьми
родных в день своих именин. Им за
это дают деньги, покупные калачи
и т. д.». Онеж. КАССР, Калинин,
1931.

ИменЙНЩИК, а, м. 1. Именин-
ник. Твер., 1820. Моск. Дед-то мой
именинщик был. Старорус. Новг.
Йыгев., Тарт. Эст. ССР.

2. Бал. И сочинился у отца бал
(именинщик по-нашему, по-вашему
бал). Петрозав. О л он., Ончуков.

Именйнщица, ы, ж. I . Женек,
к именинщик (в 1-м знач.). Вышне-
вол. Твер., 1820. Твер.

2. Именины женщины. Олон.,
1885—1898.

Именины, мн. 1. Съесть и м е -
н и н ы . Не справлять именины.
Съел именины. Ворон., 1892.

2. Именинный пирог. И пойдет
Анюшка к Дарушке в гости. Ей девка
встрету с именинами (с пирогом).
Арх., Ончуков.

3. И м е н и н ы овина. Праздник
окончания обмолота. «В Дмитров-
ском крае именины овина празд-
нуются теперь обычно в избе просто
торжественным обедом». Дмитр.
Орл., Сов. этногр., 1932.

4. И м е н и н ы земли. Религиоз-
ный праздник — духов день. В день
именин земли (и духов день) босиком

по земле ходить не следует. Ветл.
Костром., 1920.
|5°Именйетый, а я, о е. Знатный,
богатый. Господа именистые, а ма-
терь хороша, и в этого барина жи-
вет, а батьку схували. Смол., 1914.

ИменЙТО, нареч. Богато. Име-
нито живет. Мещов. Калуж., 1905—
1921.

1. Именитый, а я, о е. Бога-
тый. Ехали два брата: один бедный,
другой именитый. Сарат., Афанась-
ев. Жили два именитые купца. .
Торговали они хорошо. Самар., Са-
довников. •=> И м е н и т ы й , о г о, м.
Именитый дарит судей деньгами,
а бедный приедается своими словами.
Кунгур. Перм., Смирнов. Смол.

2. Именитый, а я, о е. Фольк.
Принадлежащий кому-либо, поме-
ченный чьим-либо именем (о кольце,
перстне и т. п.). Наливал [вина] ка-
лика, приговаривал, спускал туда
перстень именитый, Коим перстнем
обручалися, . Она [Настасья] пила
чару, оглядела тут спущенный пер-
стень именитыя, коим перстнем об-
ручалися. Онеж., Гильфердинг.

Имённик и имянник, а
[удар.?]. 1. И м ё н н и к. Началь-
ные буквы имени и фамилии или
двух имен, связанные в общий рису-
нок, вензель. Полотенце вышивала,
а это именник — Анна Осиповна.
Южн. Урал, 1968.

2. И м я н н и к [удар.?]. Ини-
циалы, имя владельца животных,
вырезанные на тавро. Мое тавро
означает имянник, вырезанный на
стали или железе. Минус. Краснояр.,
АРГО.

3. И м я н н и к [удар.?]. При-
надлежащее кому-либо, помеченное
чьим-либо именем кольцо, перстень.
Тут Маронда Царевна не обробеет
да как стукнет имянником-то в лоб
Ивана крестьянского сына, так та-
кую парню язвину посадила, что
любо. Кирен. Иркут., АРГО.

1. Именно и именнб, нареч.
По имени, (называть, встречать
и т. п . ) . ° И м е н н о . Встречайте
меня честно и именно. Спровадили
его честно и именно. Онеж. КАССР,
1933. = И м е н н 6. Именно зовут. \
Бряп. Орл., 1902. = И м е я н о
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[УДар.?]- Вы со выносом дате
да хоронате-тко, Честно именно его
да вы отпойте-тко. Олон., Барсов.

2. Именно, нареч. 1. Правда,
так, действительно. Именно говорю.
Смол., 1914.

2. Обязательно. Нужно именно вы-
бить. Медвежьегор. КАССР, 1970.

Именнбй и имянной, а я,
бе и имянный, а я, о е.
1. И м я н н ы й . Носящий кличку
(о животных). Скот-от был имян-
ной. . Коровка Оленка, бычок-от
Олешка (песня). Нолин. Вят., 1896.

2 . И м е н н б й и и м я н н о й .
Содержащий выплетенную надпись
«Кого люблю — того дарю» (о бу-
мажном кружевном узоре). Ряз.,
Казан., Сдов. карт. ИРЯЗ. о Край
и м я н н о й . Ряз., 1881.

Йменный, а я, о е. Действи-
тельный, истинный. Правда именная.
Смол., 1914.

Именб, имяно, а и ймянно,
а, ср. Имя. = И м е н б . Ливен. Орл.,
1850. Тут страху-то на нас нагнали:
свое имяно потеряешь, а не то песни.
Орл. Тул.аИ м я н 6. Мосал. Ка-
луж., 1898. Матушк, аи бачка на
тебя разгневалси, что дал твоей
дочке такое имяно? Курск. Брян.
= И м я н н о. Говорил же князь
Владимер Сеятослаевич: — Я не знай
же, как тебя назвать по ймянну,
Я не знай, как назвать вас по оте-
чесъву. Былины Печоры и Зимнего
берега, 1961.

itto Имёнетво, а, м. Имущество.
Всем житьем-бытьем, именством бы,
богатством Я во младого во Дюка во
Степанова. Арх., Марков.

Имёнь, я, м. 1. Рак. Нижегор.,
1850.

2. Водяной сверчок. Урал., Весе-
лаго.

Именье и именье, я, ср. Имя.
= И м е н ь е. Стали его спраши-
вать в чужих землях, как твое
именье. Смол., 1914. = И м ё н ь е.
Младенцу имя нарекает, Нарекли
ему именье святое. Смол., 1870.

Иметь, е ю , е е ш ь, несов., пе-
рех. и неперех. 1. В сочетаниях,
о И м ё т ь в виду. Знать о чем-
либо. Снопики вы имеете в виду?

13 Словарь русских говоров, вып.

Вы имеете в виду, как сеяли. Ново-
сиб., 1968. о И м ё л себе. Было
со мной. Качуг. Иркут., 1969.

2. С неопределенной формой гла-
голов выражает будущее время.
Иметь что-нибудь делать. Черепов.
Новг., 1851. Ты с кем имеешь ло-
вить? Амур.

Имёшки, мн. Вечеринка моло-
дежи; посиделки. Тотем., Устюж.
Волог., 1911. Девки и робяты пля-
шут на имешках, пошли на имешки.
Имёшки на рождество были, собе-
рутся девушки с парнями. Верхне-
Тоем. Арх. || Игра [какая?]. Игра
имешки с песнями: я бежу, бежу по
поженке. Сольвыч. Волог., 1877.

Имжа, и, ж. Мелкий дождь,
туман; изморось. Смол., 1914. Опять
этая имжа идет. Зап.-Брян.

Имжёлъ, и, ж. Мелкий дождь;
изморось. Зап.-Брян., 1957.

ИМЖЙТЬ, ж и т, несов., неперех.
Моросить (о мелком дожде). Мещов.
Калуж., 1892. Начнет имжить на-
долго. Дубен. Тул. Имжит дождик.
Курск. Смол., Зап.-Брян.

Имжйца, ы, ж. Мелкий дождь,
туман; изморось. Зап.-Брян., 1957.
Ставроп.

ЙМИНЫ, мн. Зерно, оставлен-
ное для еды. Ймины и Семены. Ельн.
Смол., 1914. — Ср. Ё м е н ы.

2'^ИмитраЙ, я, м. [удар.?]. Трава
[какая?]. Трава имит-рай. Сольвыч.
Волог., Ордин. Перм., «Травник».

Ймка, и, ж. Поимка. «Косточка»
от твензея (нартала) для имки оленей
в мешочке. Печор. Арх., Травин.
Охан. Перм., 1930.

1. ИМКИ, мн. Взятки. Она какие
имки берет, еще и то не взяла. Вож-
гал. Киров., 1950.

2. ИМКИ, мн.; ед. и м о к, и м-
к а, м. Игра в жмурки. ° И м о к.
Игра с завязанными глазами назы-
вается имоком. Арх,, 1885. = И м к и .
Арх., 1847. Будемте имками играть.
Пинеж. Арх. Север., Вост., Новг.
•» И м к и. Игра, когда водящий
ловит кого-либо из участников игры,
после чего они ловят участников
игры вдвоем, потом втроем и т. д.
Пинеж. Арх., 1961.

12



194 Имки

l':,'' Имкй, мн. Люди, совершившие
побег или самовольно покинувшие
места своего постоянного житель-
ства; беглые люди. Пек., 1855.
о Быть в и м к а х. Спасаться бег-
ством, бежать, скрываться. Она в им-
ках была. Пек., 1855.

1. Ймкий, а я, о е и имкбй,
а я, б е . Прирученный, смирный,
такой, которого легко поймать
(о домашних животных). = И м к и и.
Шенк. Арх., 1885. Шадр. Перм.
Легко остригчи имку-rny овцу. Ср.
Урал. Том. = И м к 6 и. Арх., 1852.
Север.

2. Ймкий, а я, о е. Сильный,
крепкий (о морозе, ветре и т. п.).
Пек., Осташк. Твер., 1855.

Имкнутъся, н у с ь, н ё ш ь-
с я, несов. Стремиться. Ен имкнется
сюды. Зап.-Брян., 1957.

ИМКОВЙТЫЙ, а я, о е. Хорошо
идущий на поводу (о домашнем жи-
вотном). Охан. Перм., 1930.

Имкбй. См. Й м к и й .
1<Ъо ЙМНЫЙ, а я, о е. То же, что

1. Ймкий. Не бойтесь, пот имный.
Краснотур. Свердл., 1964.

Имнйшка, и, ж. Лошаденка,
клячонка. Козьмодемьян., Ядрин.
Казан., 1849.

ЙМО, а, ср. Имя. Сиб., 1921.
Имбчек. То же, что имочки.

Имочком играть. Каргоп. Олон.,
1846.

ИМОЧКИ, мн. [удар.?]. Жмурки.
Каргоп. Олон., 1892.

Императорка, и, ж. Сорт кар-
тофеля. Осташк. Твер., Слов. карт.
ИРЯЗ.

Императорница, ы, ж. Импе-
ратрица. Ен изволил, ен и сватается,
Молодую ен Черкасинницу, Ен и
первую императорницу. Смол., 1914.

Ймпет, а и у, м. 1. Напор;
ударная сила. Импетом воздуха сби-
ло меня с ног. Даль [без указ, места].
Курск., 1893. Зап.-Брян.

2. Спертый воздух. Зап.-Брян.,
1957.

— Польск. i m p с t — порывистость,
стремительность, натиск.

Импишиник [?], а, ж. [удар.?].
Вид кустарника. «Кустарник: . .ма-
линник, импишиник (слово написано

неясно)». Яран. Вят., Архив АН,
1896.

Имтало, а, ср. Приспособление,
которым загоняют рыбу в рыболов-
ные снасти, — палка с расширением
или раструбом на конце. Пек.,
1904-1918.
''°Имтальница, ы, ж. Большая
прорубь на озере при зимнем невод-
иом лове рыбы. Пек., 1912—1914.

Имтатъ, а ю, а е ш ь, несов.,
перех. Загонять рыбу имталом в рас-
ставленные сети. Талаб. Пек., 1912—
1914.

Имужеетво, а, ср. [Знач.?].
Юрьев. Влад., Микуцкий.

Имун, а, м. 1. Знаток, мастер
своего дела. Сиб., Даль. Этот дед
имун — коли не поможет,, никто не
вылечит. Смол. || Хороший ловец.
Летит ястреб, это на курей самый
имун. Смол.

2. О чем-либо, проявляющем свои
качества в сильной степени. Мороз
имун — надевайся теплей. Смол.,
1914.

Имурйна, ы, ж. 1. Яма для
мусора. Нерч. Забайк., 1896.

2. Яма возле речки, наполняю-
щаяся водой во время разлива и
долго не высыхающая. Нерч. За-
байк., 1896.

ИмурЙННИК, а, м. Место на
болоте, где всегда стоит вода. В иму-
риннике, где вода всегда стоит, есть
и утки. Это топкие места у нас
так раньше называли. Южн. р-пы
Краснояр., 1967.

Ймус, а, м. То же, что имун
(в 1-м знач.). На рыбу и нырять ен
самый имус. Смол., 1914.

Ймушка и имушка, и, ж.
Жмурки. Даль [без указ, места].
= И м у ш к а. Кем. Арх., Архив
АН. Петрозав. Олон., 1896. Арх.,
Новг. а И м у ш к а. Тихв. Новг.,
Медников [с примеч. «употребляется
более во ми. ч.»], 1848. Новг., Олон.
Станем играть имушкой. Арх.
° И м у m к а [удар.?]. Медвежьс-
гор. КАССР, 1970. = И м у ш к и и
и м у m к и, мн. Север., Вост., Даль.
° И м у ш к и, мп. Сиб., 1847.
= И м у ш к и, мн. Тихв. Новг.,
Олон., 1852.



Инак 195

Имущество, а., ср. Посаженное
и м у щ е с т в о . Приданое невесты.
Посаженное имущество — это прида-
ное, у девок наших оно было разное.
Медвежьегор. КАССР, 1970.

Имчатъ, м ч у , м ч и m ь, ие-
сов. и сов., перех. и неперех. 1. Несов.
Очень быстро вести, нести; мчать.
Великолукск. Пек., 1852. Пек.

2. Сов. Умчать. Дон., 1929.
3. Сов., неперех. Умчаться. Дон.,

1929.
4. Сов., неперех. Улететь. Я схочу

перепелочку ухвачу. . Имчала пере-
пелочка рябая. Дон., 1929.

1 2»о Имшйна, ы, ж. Небольшое бо-
лотце на сухом месте. Пек., 1912—
1914.

ИмЩЙК, а, м. «Кто берет, ло-
вит, собирает, берется за что-либо».
Даль [без указ, места]. — Доп.
[Знач.?]. Тулун. Иркут., Виногра-
дов, Черных, 1924.

ЙМЩЙца, ы, ж. Женек, к им-
щик. Даль [без указ, места].

ЙМЫВатъ, а ю, а е ш ь, перех.
1. Брать. Север., Вост., Даль. По-
что другую никто не ймывал. Пи-
неж. Арх.

2. Ловя, хватать, залучать куда-
либо. Ймывал ли ты коней укрюком?
Даль [без указ, места].

1. Имь, и, ж. Ручное домашнее
животное. Шенк. Арх., 1852.

2. Имь, и, ж. Жмурки. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.

ИМЪЯ, ср. Имя. Крепко неприго-
жее его имья. Зап.-Брян., 1957.

ИМЯ, ср. Вымя. Болх. Орл.,
1901. Имя потрескалось у коровы. Орл.
Калуж. У коровы что-то имя забо-
лела. Какая имя большая. Тул. Дон.

Имя [удар.?]. Трава [какая?].
Сольвыч. Волог., 1877.

ЙМЯЛО, ы, м. Чудак. Пек., 1855.
2?'° Имянник [удар.?]. См. И м ё н -

н и к.
Ймянно. См. И м е н 6.
Имяннбй. См. И м е н н о й .
Имянный. См. И м е н н о й .
Имяно. См. И м е н 6.
1. Ин, нареч. То же, что 1. Инда

(н 1-м знач.). Луж. Петерб., 1871.
2. Ин, союз. 1. Союз противи-

тельный: а, но, между тем, ан.
Всем деревня не выйдет: вода близко,
ин лес далеко. Даль [без указ, места].
Ин Добрыня матушки не слушался
И ходил-гулял по городу по Киеву
(былина). Каргоп. Арх., Рыбников,
о А и н. Он думал, буренка, а ин
медведь. Думала, работник, а ин
чучело лежит. Самар. Симб., Шейи.
Думал, что Шурыпина шкура-то,
а ин бычья. Ставроп. Самар., Садов-
ников.

2. Условный союз. То же, что
2. Инда (в 3-м знач.). Молог. Яросл.,
1853.

3. Ин, частица. 1. Усилитель-
ная частица. Употребляется для вы-
деления, подчеркивания слова.
— Ой, матушки, пришла вечеро-
ватъ, а веретешко-то одно взяла!
— На чего ин ты станешь прясть-
то? У меня простых-то веретен
нету-ка. Перм., 1856. Я ин пойду.
Будет ин пахать, коли лошадь
устала. Петров. Сарат.

2. Входит в речь как знак припо-
минания; бишь. Ин как же его
звать-то? Меленк. Клад., 1910.

3. Употребляется для указания на
находящееся или происходящее в не-
посредственной близости или (при
рассказывании) как бы перед гла-
зами; вот. Ин на встречу добру мо-
лодцу камышнички, По-русскому на-
звать воры-разбойнички. Симб., Ки-
реевский.

4. То же, что 3. Инда (во 2-м
знач.). Ии не нужно. Юрьев. Ила д..
1854.

5. Обозначает совет, пожелание.
Ин ты бы поспал бы маненъко. Ка-
шин. Твер., 1902.

6. Вез определенного значения.
Я ин пойду туда? Уфим., 1897.

7. Указывает на превышение какой-
либо меры, нормы; сверх того. Вся
небесная луна понаведена была, ин
всякие утехи несказанные (былина).
Пудож. Олон., Рыбников.

4. Ин, местоим. Он. Росл. Смол.,
1852.

Ина. И н а себе, частица. Пу-
скай. Ина себе бегит. Смол., 1956.

???»Йнак и ИНак, нареч. Иначе.
а И н а к. Один так скажет, дру-
гой йнйк. Вят., Зеленин. Как хо-
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чешъ делай, йнак али так. Ветл.
Костром., 1918. Киров., Том. Гу-
тарют у них йнак. Казаки-некра-
совцы. = И н а к. Слов. Акад. 1809.
Ворисоглсб, Тамб., 1851. Пек., Ос-
ташк. Т в е р . ° И н а к [удар.?]. Ду-
мала я так, передумала йнак, ну-ка,
бабушка, на новый лад. Ворон., 1892.

чШ Инакий п инакий, а я, о е.
Другой, иной.= Й н а к и и. Год та-
кой, другой инакий. Новг., Архив
РГО. = И и а к и и. Борисоглеб.
Тамб., 1851. Дон., Твер., Пек.,
Олон., Сев.-Двин., Арх. Инака брош-
ка-та у те. Свердл. Перм., Кур-
ган., Урал., Ср. Урал.

Инако и инако, нареч. Иначе.
Слов. Акад. 1847 [с пометой «просто-
нар.»].° Й н а к о. Красиоуфим.
Перм., 1898. Скажу этак, скажу
сяк, Скажу инако опять. Енис. То-
бол. Новг., Онеж. КАССР, Арх.
° И н а к о . Слов. Акад. 1809. Бо-
рисоглеб. Тамб., 1851. Я так, он
другомя, я едак, а он инако. Перм.
Онеж. КАССР, Сев.-Двин., Олон.
У нас инако скажут. Арх. Север.
Инако ничего не выйдет. Байкал.

Йнаково и инаково, нареч.
Иначе. Слов. Акад. 1847 [с пометой
«простонар.ъ}.° И н а к о в о . Слов.
Акад. 1809. Борисоглеб. Тамб., 1851.
Пек. Скажу так, скажу сяк, Скажу
инаково. Перм. Колым. Якут.

Йнаковый и инаковый, а я,
о е. То же, что инакий.=И п а к о-
u ы и. Слов. Акад. 1809. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. Все люди про
Дуню говорят: Дуня такова и ся-
кова, Авдотъюшка инакова! Мезен.
Арх., Киреевский. В инаковом слу-
чае кто зайдет. Дон.

ИнаКОСЬ, нареч. [удар.?]. Иначе.
Не, она как-то инакось сказала.
Зап.-Брян., 1957.

Инйкче, нареч. Иначе. Совсем
теперь инакче стала, как была рань-
ше. Йонав. Лит. ССР, 1963.

Инамо, нареч. В другое место.
Даль [без указ, места].

Инаеь, частица. Пускай. Жиздр.
Калуж., Добровольский.

Инаея, нареч. 1. Вчера. Мосал.
Калуж., 1905-1921.

2. Недавно. Мосал. Калуж., 1905—
1921.

13° Иначе, предл. с род. п. [удар.?].
Кроме. Иначе сомов рыбы нету. По-
реч. Смол., 1914.
ЧЗ'ИначиЙ, а я, е е. Иной. Иначий
день. Верхне-Тавд. Свердл., 1964.
Ср. Урал.

Иначитъ, ч у, ч и ш ь, несов.,
перех. Искажать. Тагил. Перм.,
1930.

Иначь, нареч. Иначе. Осташк.
Твер., Пек., 1855.

Инбар, а, м. Амбар. Пойди
возьми в инбаре. Орл., Сполохов.
Добрян. Перм., 1930. Курск. У ее
деверя инбар сгорел. Брян.

Ин бирка, и, ж. Инбирная на-
стойка. Яросл., Даль.

Инбйровка, и, ж. То же, что
инбпрка. Яросл., Даль.

ИнвалЙДСКИЙ, а я, о е. Инва-
лидный. В инвалидский дом ее при-
мут. Октябр. Оренб., 1962.

Инвалйдство, а, м. Инвалид-
ность. Она на инвалидство села, у ней
с головой плохо. Моск., 1968.

Ингёр, а, м. Украшение тулупа
монгольского покроя: опушка на
груди из дорогого меха и шитье
шелком. Нерч. Забайк., Боголюб-
ский.
'""'Ингоббй, я, м. Название пу-
стоши. Черепов. Новг., 1910.

Йнгод, ингбд и йнгодь, на-
реч. 1. Иногда. = И н г о д и ин-
г б д . Арх., 1850.° И н г о'д. Мезен.
Арх., 1847. Олон.= И н г о д ь. По-
мор. Арх., 1885. Повен. Олон.

2. Й н г о д . Недавно. Даль [без
указ. ,места].

3. И н г о д ь. В другой раз, не
теперь. Олон., 1885—1898.

Йнгодь. См. Й н г о д .
Ингбл, а, м. Прозвище. Чере-

пов. Новг., 1910.
Ингородекий, а я, о е. Ино-

городний. Он сулил мне-ка, засули-
вал: — Мне зеркала новгородские,
Мне запястья ингородские. Олон.,
Агренева-Славянская.

Йнгул, а, м. Хозяин обоза, со-
стоящего из нескольких, запряжен-
ных оленями повозок-кереж. Кольск.
Арх., ^1885.

1. Инда, инда и йндо, нареч.
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1. Иногда. = И н д а. Оренб., 1849.
Иркут., Орл., Ворон. Али инда лу-
чица у нас на селу какое дело. Курск.
= И н д а [удар.?]. Курск., 1848.
Новг. [с вопросом к значению],
1911. Вят.

2. И н д а. Уже. Спас. Казан.,
1855.

3. Вводное слово. Возможно; по-
жалуй. = И н д а. Инда, ведро будет
завтра. Инда бы я пошел. Вят., 1903.
Забыла инда! Оренб.= И н д а
[удар.?]. А инда и пройдет это.
Судог. Влад., 1851. Вят.

2. Инда, инда и йндо, союз.
1. Союз следствия, а также в знач.
частицы; так что, так что даже.
= Й н д а . Ядрин. Казан., 1852.
Собаки войм'а воют ночью, инда
страшно слышать. Нижегор. Симб.
Ударился лбом, инда искры из глаз.
Сарат. Моск., Пенз., Калуж., Орл.,
Курск. Гром ударил, инда земля за-
дрожала. От лошадей инда пыль стол-
бом. Ворон. Тамб., Влад., Яросл.,
Твер., Тул., Волог., Олон., Свердл.,
Перм., Тобол., Алт. Слов. Акад.
1956 [с пометой «.просторенл]. Слов.
Акад. 1957 [с пометой «обл.»].оИн-
д а. Жарко, инда коленки жгет.
Оренб., 1905. = И н д о. Симб., Даль.
Горьк., Ср. Урал. Слов. Акад. 1956
[с пометой «просторен.»]. Слов. Акад.
1957 [с пометой «обл.»].

2 . Й н д а. Что, будто. Дон.,
1929.,

3. И н д а. Условный союз. Если,
в случае. Курск., 1840. Инда он
придет, тогда что мы ему скажем?
Курск.

3. Инда, частица. 1. Употреб-
ляется для выделения, ограничения;
лишь. Я хотел получить за работу
3 рубля, а мне дали инда 20 коп.
Тобол., 1916.

2. Употребляется при отрицании,
отрицательном ответе на вопрос; нет.
«Не хочу, нет. Отрицательный ответ
ребятишек и девчонок». Меленк.
Влад., Архив АН. — Отдать мне
это? — Инда! Судог. Влад., Береж-
ков [с замеч. «произносится при
этом протяжно»], 1851.

Инда, ы, ж. [удар.?]. Вода.
Петрозав. Олон., Барсов.

n?JtJ

ИНДЕК, частица [удар.?]. То же,
что 3. Инда (во 2-м знач.). Меленк.
Влад., Архив АН.

Йндала, ы, ж. Сухое место
продолговатой формы, окруженное
болотом. Онеж. КАССР, 1933.

ЙНДа ЛЬ, союз следствия и в знач.
частицы. То же, что 2. Инда (в 1-м
знач.). Ветер, йндалъ дух захваты-
вает. Урал., 1944. От страху йн-
далъ мурашки по коже. Пенз. Моск.

1. ЙНДв ИЙНДИ, нареч. 1. В дру-
гое место, в другом месте. = И н д е.
Слов. Акад. 1809. Перм., 1848. Ср.
Урал. Ничего здесь нету губ (гри-
бов), пойдем инде. Киров. Тут по-
стоит, да инде постоит. Арх.
Сев.-Двин., Новг., Оренб., Верхо-
ян., Колым. Якут. = И н д и. Петро-
зав. Олон., 1885—1898.

2. Кое-где, местами, о Де-й н д и.
Морковь-то де-йнди зашла. Усть-
Удин. Иркут., 1970.= Й н д е . Даль
[без указ, места]. Юго-зап. Том.,
1864. Челяб., Оренб., Енис., За-
байк., Иркут., Верхоян. Якут. Инде
новые жерди положил, а инде старые
поправил. Костром. Новг. Тут инде
ягодка. Волог. Арх. о И н д е-где.
— Что много ягод в лесу? — Инде-
где есть, попадаются. Уж боло
поздно, только инде-где светился еще
огонек в избах. Волог., 1902. Ср.
Урал, о И н д е - й н д е . Тобол.,
1895—1897. о Тут-й н д е, тут да
и н д е , тут и и н д е . Тут-инде
ягодки. Волог., 1892. Арх., Сиб.
Семя-то плохо было, посадила, оно
тут да инде прочикнулосъ. Иркут.
Южн. Забайк., Колым. Якут." И н-
д и. Инди есть ягод, а инди и ничего.
Петрозав. Олон., 1885—1888.

3. И н д е . То же, что 1. Инда
(в ,1-м знач.). Оренб., 1849. Новг.
II И н д и. Редко. — Письма-то по-
лучаете от маты? — Получаем, да
инди. Усть-Удин. Иркут., 1970.

4. И н д и. В другой раз. Петро-
вав. Олон., 1885—1898.

2. Инде, союз следствия, а так-
же в знач. частицы. То же, что
2. Инда (в 1-м знач.). Брон. Моск.,
1897. Сев.-Двин., Волог.
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1Vi^ Индеветь, в е е т , несов., не-
перех., безл. Виднеться в некоторых
местах. Ягоднику полно, а ягод-то
нет, так, индевеет кое-где, по ягодке.
Кирен. Иркут., 1970.

Индеветь, в е е т , несов., непе-
рех., безл. Морозить. Север., Бар-
сов.

Индеенок, н к а, м. Индюшо-
нок. Котельн. Вят., 1896. Том.
Смотри, чтоб балабан индеят не
утащил. Иркут. = И п д е я т а, мн.
Бухтарма Том., 1930. = И н д е я т ы,
мн. Индеяты были маленькие. Юрьев.
Влад., 1910.

Индёечный, а я, о е. Индюша-
чий. Для меня дан гусино мясо
хуже индеечного. Весьегои. Калин.,
1936.

Индёй, я, м. Индюк. Новг.,
Новолад. Петерб., 1854. Вят. У ин-
дея индюшка есть. Свердл. Индей —
это самец, а индюшка — самка. Том.
Кемер. || И н д ё и, мн. Индейские
куры. Курицы были, утки, индеи.
Том. Том., 1964. Том. Индеев про-
дала. Кемер. Новосиб.

Tifr° 1.. Индейка, и, ж. Головной
шелковый платок. Урал., 1956.

2. Индейка, и, ж. В дореволю-
ционное время — государственная
крестьянка. Тул., 1900.

Индейха, и, ж. Индейка. То-
бол., 1895—1897.

Индея, и, ж. Иней. Валд. Новг.,
Доброписцева. Тосн. Ленингр.

Индёя, и и индея, и, ж.
1. И н д ё я . Индейка. Индюшку еще
индеей зовут. Нижпе-Тавд. Свердл.,
1964. Ср. Урал, Том., Кемер. Про
индею я вам ничего не скажу — не
держали их у нас. Новосиб.

2. М. и ж. Глухая и и д е я.
О глухом или глуховатом человеке.
Ветл. Костром., 1910.

Индяшган, а, м. Детеныш ко-
сули. Нерч. Забайк., Боголюбский.
Забайк., Амур.

Инджйр, а, м. Инжир. Тифлис.,
Ворчал., Сигнах., Телав. Тифлис.,
1909.

ЙНДИ. См. 1. И н д е .
Индиановый, а я, о е. И н-

д и а н о в а я шаль. Красная шер-
стяная шаль. Дон., 1929.

Индий, я, м. [удар.?]. Индюк.
Кунгур. Перм., 1898.

??"Йндик, а, м. Краска индиго.
Арх., 1877. Юрьевец. Иван.

Индия, и, ж. [удар.?]. Индейка.
Бухтарма Том., 1930.

1. ЙНДО. См. 1. И н д а .
2. Йндо. См. 2. И н д а .
ЙНДОЙ, а я, о е. Другой. Олон.,

1885—1898.
Индолёнок, н к а, м. Бранное

слово. Идоленок. А н ты индоленок
трехвостый! Ирод ты этакой! Хво-
роба ти на пуп! Сиб., 1873.

ЙНДОЛЬ. [Знач.?]. На каком ку-
сточке йндолъ розово стоит. Шигон.
Куйбыш., 1957 — 1961.

Индрав, а, м. Нрав. Порх.
Пек., 1855. Тул.

Индравитьея, в и ш ь с я,
сов. Нравиться. Порх. Пек., 1855.
Калуж., Орл., Тул.

Индравный, а я, о е. Упря-
мый, с норовом. Порх. Пек., 1855.
Тул.
"ъ-тИндрИК, а, м. Фольк. Сказоч-
ный зверь, упоминаемый в народных
песнях. Даль [без указ, места].
Островский [без указ, места, с при-
меч. «буква „д" вставная, как в слове
„индеветь" от „иней"»], 1856. Илья
Муровец по кораблю, похаживает,
Злаченые свои пуговки разглаживает,
Во каждой во пуговке по индроку и
по лютому льву. Его индрики раски-
челиша, Лютые звери озверелиша
(былина). Низов, р-ны р. Инди-
гирки, 1946. о И н д р и к-зверь. У
нас индрик-зверъ всем зверям отец
(песня). Даль [без указ, места]. На-
перед бежит собака, лютый индрик-
зверъ. Урал., Соболевский.

Йндричек, ч к а, м. Фольк.
Ласк. То же, что индрик. На индрич-
ку седельце все черкесское. Дон., Со-
болевский.

Йндрок, а, м. Фольк. То же,
что индрик. Илья Муровец по ко-
раблю похаживает, Злаченые свои
пуговки разглаживает, Во каждой
во пуговке по индроку и по лютому
льву. Низов, р-ны р. Индигирки.
1946.
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1. ЙНДЫ И ЙНДЫ, нареч. 1. То
же, что 1. Инда (в 1-м знач.).= И н-
д ы. Йнды езжу, а йнды хожу.
Обоян. Курск., Машкин. Котельн.
Вят.

2. И н д ы. Вводное слово. То же,
что 1. Инда (в 3-м знач.). Ты бы,
баба, кулебяку хошь загнула для
праздника-ту: йнды какой и гость
навернется! Нулин. Вят., Попов.
Надо годить рвать лук, подрос бы
йнды! Йнды бы и остался. Вожгал.
Киров., 1950.

2. ЙНДЫ и ЙНДЫ, союз. 1. Союз
следствия, а также в знач. частицы;
то, же, что 2. Инда (в 1-м знач.).
= И н д ы. Йнды упал, так напился.
Солигал. Костром., 1847. Костром.,
Волог., В лад., Тул., Орл., Тамб.
= И н д ы. Муром., Влад. Влад.,
1847—1848.°И н д ы [удар.?]. Тул.,
Влад., 1820. Волог.

2. И н д ы. То же, что 2. Инда
(во 2-м знач.). Мне говорили, йнды
ты надысъ гулял с Иваном. Дон.,
1929.

ЙНДЫ, усилительная частица
[удар.?]. Употребляется для выделе-
ния, подчеркивания слова. Идут
дальше. Царица идет, поросеночек,
щененочек бежит, лягушка от их не
отстает: прыгает передом йнды.
Орл. Вят., Смирнов.

ЙНДЫК, союз следствия, а также
в знач. частицы. То же, что 2. Инда
(в 1-м знач.). Мы ехали, ехали, индык
сами не знали, куда приехали. Урал.,
1968.

Индык, а, м. Индюк. Росл.
Смол., 1852. Смол., Зап.-Брян. Тогда
мы тоже индыков держали. Йонав.
Лит. ССР. Прейл. Латв. ССР, Юяш.
го Менять быку на индыку. Нести
ущерб при мене, произвести невы-
годный, неблагоразумный обмен.
Можно ж поменять быку на индыку.
Пек., 1969. г

Индычатина, ы, ж. Мясо ин-
дейки. Смол. Смол., 1890.

Индыченёнок, н к а, м. То
же, что индычёнок. Не ведутся у меня
индыченята. Смол. Смол., Копане-
вич.

(1о ИндычёНОК, н к а, м. Индюше-
нок. Ой, як бы вы знали, что у нас

ночью было: хор порезал всех инды-
ченков. Зап.-Брян., 1957.

Индычина и индычйна, ы,
ж. То же, что индычатина. = И н д ы-
ч и н а . Пореч. Смол., 1890. о И н-
д ы ч и н а. Смол. Смол., Копане-
вич.

Индычка, и, ж. 1. Индейка.
Росл. Смол., 1952. Смол. Приехали
они ко мне куплятъ индычку. Зап.-
Брян. Южн.

2. О сварливой и злой женщине.
Смол., 1890. о И н д ы ч к а-шул-
дычка. Смол., 1890.

3. О бестолковой женщине. Это
тая все индычка понаделала. Смол.,
1914.

Индюк, а, м. 1. О толстом непо-
воротливом человеке. Пек., 1855.

2. В дореволюционное время — об
однодворце, государственном кре-
стьянине. Тул., 1898. Болх. Орл.

ИНДЮХ, а, м. Индюк. Инд/ох,
индюх, попляши, твои сопли хороши
(так дразнят индюков). Дубен. Тул.,
1933.

Индюха, и, ж. 1. Индейка.
Рыб. Яросл., 1901. Ср. Урал.

2. О гордой женщине. Рыб.
Яросл., 1901.

ИНДЮШИНЫЙ, а я, о е. Индю-
шачий. Новое. Тул., 1902.

Индюшка, и, ж. 1. О нерасто-
ропной или боязливой женщине.
Обоян. Курск., 1859. Тул.

2. Растение Polygonum persicaria
L., сем. гречишных; горец почечуй-
ный. Нижне-Дон., 1929.

ЙНДЯ, ж, м. 1. Индюк. Челяб..
1930.

2. Слово, которым подзывают ин-
дюков. Йндя-йндя! Вят., 1903.

ИНДЯ, союз следствия и в знач.
частицы [удар.?]. То же, что 2. Инда
(в 1-м знач.). Ростов. Яросл., Слов,
карт. ИРЯЗ.
ТОИНДЯК, а, м. Индюк. Новооск.
Курск., 1852. Курск., Ворон., Южн.

ЙневвТЬ, в е е т , несов.,неперех.
Индеветь, покрываться инеем. Опоч.
Пек., 1852. Пек., Смол., Сиб., Тул.

Инежет, а, м. [удар.?]. Расте-
ние Thalictrum aquilegifolium, сем.
лютиковых; василисник водосборо-
листный. Нижегор., Слов. карт.
ИРЯЗ.
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"30^ Иней, я, м. И н е и по коже по-
шел [идет]. Мороз по коже пошел.
Она как вдруг застонет да соскочит
с кровати-то, у меня так иней по
коже и пошел. Иркут., 1970.

Инея и и инея, и, ж. Иней.
= Й н е я . Гжат. Смол., Марков.
Том., 1964. За ночь инея ложится.
Моск. = И н е я. Инея все падает,
стужа. Маслян. Новосиб., 1967.
= И н е я [удар.?]. Пек., 1912—
1914.

ИНЖЙ, и, ж. Люцерна. Люцерна
была инжбй (раньше). Кубан., 1969.

Инжиган, а, м. Молодой ди-
кий козленок, обычно не достигший
годовалого возраста. «Имеет своеоб-
разные томные полосы вдоль туло-
вища на светло-желтом фоне, тогда
как взрослая коза [козуля] имеет
темно-желтую сероватую сплошную
окраску». Амур., Карпов, 1909. Бу-
рят.

— Бурят, i n g a r h a n , халх.-монг.
i n g 5 a r — дикий козленок.

Инзаган, а, м. То же, что ин-
жиган. Забайк., 1906. Тулун. Ир-
кут.

ЙНЗИК, а, л.«Болыная берцовая
кость. Ударил палкой по йнзику.
Гребен. Терек., 1902.

ИнЙЦЫЙ, а я, ее. 1. Поник-
ший, обвисший, отвислый. Привязал
коня к иницей лозе, Ко иницей лозе,
ко белой березе. Смол., 1830.

2. В бранном выражении — эпи-
тет какой-либо болезни. Дай бог
тебе иницую скулку [нарыв] годовуху
(продолжающуюся целый год). Смол.,
1905-1921.

а>о 1. Инка и йнька, и, ж. 1. Не-
русская женщина, инородка. Арх.,
1850.

2. Замужняя женщина, обычно же-
на инородца. Печор. Арх., 1856.
Арх.

2. Инка, и, ж. Самка северного
оленя. Ярен. Волог., 1866.

1. Йнно, иннб, йно и инб,
нареч. 1.,То же, что 1. Инда (в 1-м
знач.). = И н о. Не все таскай, ино и
лаской. Пек., Копаневич. = И н б.
Ино и с небес дает господь навоз
(пословица). Пек., Осташк. Твер.,
1855. Влад. Ино и не чаешь, откуда

счастьем навеет. Волог. Новг., То-
бол. = И н о [удар.?]. Ино выедешь
и в добру пору, а в дороге всяко жи-
вет. Восейка поехал я недалеко. .,
ан с дороги-то сбились. ., дорога-то
ино выручит, а ино и выучит. Ни-
жегор., Архив АН. А я ино и спрошу
его, что ты мол делаешь, дитятко?
Кем. Арх., 1909. Север. Ветры бы-
вают благие ино. Влад.

2. И н о . Только. Нас ведь не-
много, маленько: йно сорок певиц.
Каргоп. Арх., 1928.

3. Хорошо. = И н н о [удар.?]. Ки-
рил. Новг., 1898.°И но. Велико-
лукск. Пек., 1852. Пек.

4. Иначе. = И но Арх., 1954.
= И н о [удар.?]. — Ты говорил ино.
— Как ино? Слобод. Вят., 1897.
о Где-ка и н о . Где же иначе.
— Тятька-то все еще в бане? — Где-
ка ино. Соликам. Перм., 1898. о,Как
и н о. Как иначе. Вят., 1892. Кун-
гур. Перм., Медян. Киров, о Куды
и н о . Куда же иначе. — Он разве
в избу ушел? — Куды ино. Соликам.
Перм., 1898. о Что (чего, че) и н 6.
Как иначе. Вят., 1890. — Ты уж
отужинал? — Че ино. — Ты ли это,
Егор, доспел? — Че инбо. . я! Перм.
II И н 6. Не то, иначе; если не так,
то; тогда. Ярен. Волог., 1853.
— У тебя девку-ту зовут ровно Ма-
ланъей? Нет, как ино? [то есть, если
не так, то как]. — Матреной. —, Че-
го, бабы, щи сегодня варцли? — Нет.
— Чего ино ты стряпала? Перм.
= И н 6. Даль [без указ, места].

5. И н о [удар.?]. Потом. Кинул
[Илья Муромец] его [Соловья-разбой-
ника] выше дерева стоячего, Чуть
пониже облака ходячего, До сырой
земли допускывал — Ино подхваты-
вал. Нижегор., Киреевский. Ино по-
ехали они, добры молодцы, А к тому
ко городу ко Куржову. Онеж., Гиль-
фердинг. Арх.

6. И н о [удар.?]. Когда-нибудь.
Юрьев. Влад., 1854.

2. Йнно, иннб, йно и инб,
союз. 1. Разделительный союз. Или,
либо. = И н О. Ино вот тебе хлеб-
соль на столе, Ино вот тебе борцы
на дворе. Звениг. Моск., Киреев-
ский. Обратно вернетесь ино ноче-
вать там будете? Брас. Брян., 1961.
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= И н б . Шадр. Перм., 1848. Перм.
Ино он придет, ино нет. Чему тебя
долго вечера нет, Ино у тебя где
привадушка есть? (свад. песня). Обо-
ян. Курск, о И н 6 не. Возьми
топор — ино не трогай и сам
возьму. Даль [без указ, места].

2. Соединяет предложения или
члены предложения со значением
противопоставления, сопоставления;
а, но, между тем как. = И н о. Одним
ты мне, девка, не в любовь пришла:
Сама себя ты, девушка, просваты-
ваешь, А тебе бы, девушке, не эдак
бывать, Не так бывать девушке —
дома быть, Ино дома быть, вода
носить, Коров поить, телят кор-
мить. Пудож. Олон., Рыбников.
= И н н о [удар.?]. Кирил. Новг.
1897. = И но [удар.?]. Ино и это
хорошо. Холмог. Арх., 1896. Вече-
ром ляжешь, ино спать — не спится.
Продумаю, какая была моя жизнь за
все 60 лет, и грусть берет. Моск.
о А и н о [удар.?]. Я искал тебя на
рынке, а ино ты дома. Волог.,
1852.

3. Союз следствия, а также в знач.
частицы. То же, что 2. Инда (в 1-м
знач.). = И н н о. Волог., 1820. Пру-
жился, пружился, так напружился,
йнно жилы лопнули. Кашин. Твер.
Пек., Тамб. = И н н 6. Крикнул, инно
в ушах зазвенело. Сладко поет, инно
заслушаешься. Волог., 1902. = И н о .
Соликам. Перм., 1854. Олон., То-
бол. ° И н 6. Да идет де старик под-
пирается, Да ино мать земля та
колыбается. Онеж., Гильфердинг.
= И н о [удар.?]. Так испужался,
ино мурашки под кожей забегали.
Так меня треснул, ино в глазах зе-
лено стало. Орл. Вят., 1895—1896.
Вят. Пшена нет, ино и картовну
кашу варят. Арх. Смол.

4. Условный союз. То же, что
2. Инда (в 3-м знач.). = Й н н о. Мо-
лог. Яросл., 1853. <=> И н о . Я ино
пойду. Верхот. Перм., 1930. = И но.
А как не принесет добром [долг],
дак я ино сам приду да захвачу лопа-
тину каку попало, надо, так выку-
пит. Перм., 1856. Не будешь что ли
ужинать-то, дак я ино спать стану
ложиться. БуйскЛКостром.

3. ЙННО, ИННО, ИНО И ИНО,
частица. 1. Употребляется для утвер-
ждения чего-лицо или выражения
согласия, иногда нерешительного,
неопределенного; да, конечно; ладно.
= Й н о . Мезен. Арх., 1870. = И н 6.
Ну ино (ладно). Север., Даль. Вят.
Поезжай, ино, мне что! Перм. Сиб.
о И н о [удар.?]. Усть-Цилем. Арх.,
Ср. Печора, 1850. Арх. Пойдем ино
сходим. Перм. о И н о и [удар.?].
Да; хорошо. — Твои это вачеги?
— Ино и. Мезен. Арх., 1885. о Кто
и н о . Кто, как не он. Вят., 1892.
о Чо и н о [удар.?]. Конечно, да.
— А мала-то, училась? — Чо ино.
Карсовайск. Удм. АССР, 1958.

2. Усилительная частица. То же,
что 3. Ин (в 1-м знач.). = И н н о
[удар.?]. Пошла она к волку на фа-
теру проситься: — Пусти-ко, кум,
меня на лесенку. — Нет, кума, не
пущу. — Пусти, кум! — Ну, лезь ин-
но! Чердын. Перм., Афанасьев.
= И н о. Ах ты у тушка, утка серая!
Ино где была, где замешкалась? Ос-
ташк. Твер., Киреевский. Новг.,
Арх., Петерб. Ино не задержаться
бы мне в пути, не испужайтесь.
Твер. Слов. Акад. 1956 [с пометой
«обл.»]. = И н 6. Ино, вишь ты, а ино
и я. Где нам со с вашим братом
ноне тягаться! Холмог. Арх., 1907.
= И н 6. Как ино жить-то? Сло-
бод. Вят., 1897. Что ино ты делаешь?
Ступай ино на поле-то. Перм.
= И н о [удар.?]. Ино кто хочет за
царя умереть? Звениг. Моск., Ки-
реевский. Что ино ты делаешь? Чья
ино ты? Ялутор. Тобол., 1895—1896.
Де ино сегодня пастуха-те? А как
ино денъги-те? Де ино он? Иваныч,
попей-ко ино. Карсовайск. Удм.
АССР, о Где и н 6. Арх., 1954.
о Когда и н о . Когда ино ходить-то?
Орл. Вят., 1896. о Куды ино (ино).
Куды ино поехал? Орл. Вят., 1896.
Куды-йно. Перм. Арх. о Почто-йно.
Соликам. Перм., 1930. о Чего и н о
[удар.?]. Чего ино мне делать с ро-
бятами? Слобод. Вят., 1897. о Что
(чо) и н о ( и н о ) . Что инб ты де-
лаешь? Орл. Вят., 1896. Что ино ты
нейдешь? Малмыж. Вят. Чо ино не
шла шаньги есть? Урал., Миртов
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[с примеч. «без логического ударе-
ния»], 1930.

3, То же, что 3. Ин (во 2-м знач.).
= Й н о . Чердын. Перм., также в
других западных уездах, Муллов.
Как ино у тебя дочъ-ту зовут?
Чердын. Перм., 1852.о И н о . Как
инд зовут его? Даль [без указ,
места].

4. То же, что 3. Ин (в 6-м знач.).
= И н о. В чем же мне матушка
Кисель будет варить? Ино-охо-хо,
ино-oxmu мне. Валд. Новг., Архив
РГО. Новг. = И но. Север., Даль.
Ино придешь ко мне. Апт., Про-
грамма № 32. = И н о [удар.?]. — Кто
сбегает ино за Булдаком Борисови-
чем? — спросил князь Владимир.
Шадр. Перм., Смирнов. Остриги-ко
ино у меня. Шадр. Перм., 1926.
А ячмень тоже дома мололи на крупу
ино. Прикамье.

"~. i< Иннбе, иное, инбе и иное,
нареч. 1. То же, что 1. Инда (в 1-м
знач.). = И н н 6 е. Черепов. Новг.,
Барсов. <= И н б е. Иное сильно кой-
ку ет (иногда сильно горюет). Сло-
бод. Вят., 1881. Вят., Новг., Твер.
— Что он бывает у вас? — Иное, за-
ходит. Волог. = И н о е [удар.?]. А
иное и без ужина спать ложились.
Север., Барсов.

2. В другой раз. = И н о е. Иное
зайду к тебе по пути. Волог., 06-
норский. = И н о о. Грязов., Волог.
Волог., Обнорский.

3. И н о е . Как-то. Иное Ваню-то
морозом и выжило. Тотем. Волог.,
1892.

Иннокёнтьев. И н н о к ё н-
т ь е в день, а) День 26 ноября
(по ст. ст.) — престольный праздник.
Енис., 1897. Тулун. Иркут. б) День
9 февраля (по ст. ст) — престольный
праздник. Тулун. Иркут., 1912.

ИННОТ, междом. То же, что
инось. Мосал. Калуж., 1915.

Йнный, ЙНЫЙ, а я, O R ; Ин-
н а , и н н о и и н а, и н о ; иной,
а я, б е , и н а, б.,1. Не этот, не
данный, другой.0 И н н ы и. Ки-
неш. Костром., 1846. Вят. Приходи
в инный день. Олон. Пек., Смол.
И сидят гости с инной волости,
И эти гости к нам не званый, И му-
жики эти не жданыи. Север., Бар-

сов. Влад., Моск., Калуж. о И в ы й .
Вырастешь большая, . .Отдам тебя
замуж В иную деревню, В согласную
семью. Ворон., Шейн. Товар распро-
дал, опять айда за иным. Вят., Зеле-
нин. Сильный хвастает-то силушкой
великою, Йный хвастает богатырь
добрым конем. Олон., Гильфердинг.
Да как хвалится Садко, Похваляется
Садко, Во иный гради товары все
повыкупитъ Да на черлены на ко-
рабли да г повыставить. Беломор.,
Марков. = И н о , мн. [?]. Другие.
Арх. Арх., Архив АН. Каргоп.
Арх., 1929. о И н ы е-прочие. Пере-
бил я мужиков до полусмерти, Иных-
прочих чуть живых пустил. Ниже-
гор., Киреевский. || Некоторый, ка-
кой-нибудь. = И н н ы и. Инный не
любит париться. Пек., Смол., 1914—
1924. Инный раз и упадешь. Ко-
стром. Яросл. о И н ы и год. Онеж.
КАССР, 1933. о И н 6 и год. Ур-
жум. Вят., 1882. На иной год. Кун-
гур. Перм. о И н год. На ин год
останется. Пошех.-Волод. Яросл.,
1929. о В и н н о е время. Один раз,
как-то раз, однажды. Работали ма-
стера царю вещи и на каждое утро
являлись к нему. . В инпое время
сошлись они вместе. . и завели меж
собой крупный разговор. Ставроп.
Самар., Садовников. » На И н н ы и
раз. То же, что в инное время. Вы-
ходит -на инный раз на улицу. , и
видит. Север., Барсов. ••• И н а пора
[удар.?]. Иногда. Не все с припасом,
в ипу пору ладно с квасом. Козьмо-
демьян., Ядрин. Казан., 1852. Ину
пору придет низова погода, земля
куржавет. Нижняя Колыма. // Ка-
кой-то из ряда перечисленных
или противопоставляемых предме-
тов. = И н н ы й . Инный охочь ис-
пить, а инный и в рот не берет.
Казан., 1858. Инный говорит, ин-
ный делает. Вост. Медвежьегор.
КАССР. о И н ы и. Расстрелял
Михаила сорок стрелочек, иная в
кусты, иная в воду: часом ли собе-
решь? Каргоп. Арх., Рыбни-
ков, о Ино [?] [удар.?]. Восемь ди-
тенков — ино маленъки, а ино и
бо.гьши, дак всех нать перемыть.
Арх., 1953. со Иное [ино] место.
а) Иногда. Нечего сказать: он косит
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натужно. Ну нет, ино место [иной
раз]. . то ягоды побират да ест, то
в частовую косу точит. Перм., 1856.
Вот тому мужику можно ино место
и дома посидеть, да его уж не уса-
дишь. Нижегор. Больно беспокои-
тесъ-то иное место. Тотем. Волог.
б) В знач. междометия. Выражает
неудовольствие, досаду, презрение.
Полно браниться-то, ино место!
Арх., 1852.

2. Чужеземный, иностранный.
а И н Н ы и. По его счастью, ехали
из йнных земель на корабле. Перм.,
Зеленин. И поехал он в инное цар-
ство: слышал он, что есть там
сильный, могучий богатырь. Волог.,
Слов. карт. ИРЯЗ. Ен увидел оленя
с золотыми рогамы. . и ушел с ним
в йнны земли. Петрозав. Олон., Он-
чуков. Самар.° И н ы и. Уж вы силъ-
нии могучие богатыри, Вы поедете-

.тко да по иным землям. Вы сбе-
рите-тко да дани-пошлины. Онеж.,
Гильфердинг. Медвежьегор. КАССР,
1970. = И н 6 и. Царь ли ты, ца-
ревич, Или король, королевич, Или
из иной земли скорый посол? Уфим.,
Киреевский. Вы поход пошел в иные
земли, В иные земли — ем турецкие.
Тул., Шейн. Сарат., Симб. Много я
езжал по иным землям, Не нахажи-
вал я такой красавицы. Нижегор.,
Киреевский. Б ело з ер. = И н ы и.
[удар.?]. Через несколько время коро-
левич уехал в иные земли сватать
себе невесту. Черепов. Новг., Смир-
нов. Арх., Афанасьев. Перм., Зеле-
нин. Кирсан. Тамб., Смирнов. Воз-
нес. Ленингр.

3. Будущий, о И н н ы и год.
Яросл., 1918—1924. На йнный год.
Яросл. о И н ы и год. Онеж.
КАССР, 1933. о И н год. На ин
год останется. Пошех.-Волод.
Яросл., 1929.

— Доп. [Знач.?]. Й н н ы й . Арх.,
1896. Новг., Твер., Тобол.

Иннйха, и, ж. Рыба ^arietas
Salmonis eperlani из рода корюхи.
Слов. Акад. 1809 [со знач. «рыбка. .,
водящаяся в Нерпичьем озере в Кам-
чатке»]. Камч., Даль.

7V-o 1. ИНО. См. 1. И н н о .
2. ИНО. См. 2. И н н о.

3. ИНО. См. 3. И н н о.
ЙНОб и инбб, частица. Выра-

жает пожелание, допущение: чтоб,
чтобы. = И н о б. Иноб ты спать лег.
Жиздр. Калуж., Ряз., Сиб., 1852.
= И п 6 б. Иноб тя разорвало! —
бранное выражение. Даль [без указ,
места]. <= И н о б [удар.?]. Жиздр. Ка-
луж., 1820. Иноб тебе да подстрел
убил (бранное выражение). Ряз.

1. Инбб, нареч. 1. Иногда бы.
Пек., Остатик. Твер., 1855.

2. Как бы не. Даль [без указ,
места].

2. Инбб, союз. Если бы. Иноб я
тебе не говорил. Иноб ты этого не
знал. Обоян. Курск., 1858. Иноб
он не убился. Даль [без указ, места].

1. Инббы, нареч. Как бы не.
Даль [без указ, места].

2. Инббы, союз. Если бы. Даль
[без указ, места].

3. Инббы, частица. То же, что
йноб. Даль [без указ, места].

Инова, нареч. Иногда. Тулун.
Иркут., 1924.

^'ЬИнОВДа, нареч. Иногда. Брюха-
тые бабы иновда порато прихотуют
чего-либо. Кем. Арх., 1853.

'̂ 4. ИНОВДЫ, нареч. 1. Иногда.
Шенк. Арх., 1912.

2. Вводное слово. То же, что 1. Ин-
да (в 3-м знач.). Сходи к нему:
иновды он и дома. Волог., 1858.

2. ИНОВДЫ, условный союз. То
же, что 2. Инда (в 3-м знач.). Иновды
он спросит тебя об этом, так скажи
так. Волог., 1858.

ЙНОВО, нареч. Иногда. Даль [без
указ, места].

ИнбВЫЙ, а я, о е. Некоторый,
какой-нибудь, какой-то. Иновой го-
ворит, а ты ему только смотришь
в глаза, плюнешь да и пойдешь прочь.
Тобол., Архив РГО. Север., Даль.

Иногдашник, а, м. Шутл.
Блюдо, кушанье, которое редко при-
готовляют. Терек., Водарский.

Иногде, инбгде, иногда и
ИНОГДЙ, нареч. 1. Иногда. = И н 6-
г д е. Кем. Арх., 1853-а И н б г д и.
Инбгди сижу, инбгди хожу. Иногди и
помолчишь. Лодейноп., Петрозав.
Олон., 1885—1898. = И и о г д и. Кем.
Арх., 1910.
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У 2. И н 6 г д и. Не теперь, в дру-
гой раз. Лодейпоп., Петрозав. Олон.,
1885—1898.

3. Й н о г д е и и н о г д е . То
же, что 1. Инде (в 1-м знач.). Ищи
иногде, вишь тут нету. Даль [без
указ, места].

4 . Й н о г д е и и н о г д е . То
же, что 1. Инде (во 2-м знач.).
Иногда есть огрехи. Даль [без указ,
места]. || Где-либо, в каком-либо ме-
сте. Даль [без указ, места].

ТЬ>? ИНОГДЫ И ИНОГДЫ, нареч.
1. Иногда. Иногды бывает так,
а иногды и иначе. Брян., Трубч.,
Карач. Орл., Архив А Н . ° Й н о г -
д ы. Дон., 1929. = И н о г д ы. Даль
[без указ, места]. Верейск. Моск.,
1908. Орл., Курск., Волог., Олон.
Иногды придет. Сев.-Двин. Арх.
° И н о г д ы [удар.?]. Пудож.
Олон., 1915.

2. И н о г д ы . Недавно. Даль [без
указ, места].

3. И н о г д ы . Может быть. Иног-
ды приду. Волог., 1866. Сев.-Двин.

ИНОГДЫСЬ, нареч. Иногда. Пи-
неж. Арх., 1970.

Иного, нареч. Иногда. Вилегод.
Арх., 1957—1958.

<l'V'e ЙНОГОД, нареч. Иногда. Иногод
торгую на 10 рублей, иногод и более
и менее. Иногод бываю у них. Пи-
неж., Арх. Арх., 1852. Арх.

Иногородний, я я, ее. Не
принадлежащий к казакам, населе-
нию казачьей станицы. Новочер-
касск. Дон., конец XIX в. Терек.
Кубан., 1911.

ИНОДЙ, нареч. Иногда. Курск.,
1850. Сиб., Колым. Якут.

Инбдни, нареч. Иногда. Даль
[без указ, места].

Иноды [удар.?]. Иногда. Орл.,
1860.

Иное. См. И н н 6 е.
ИНОЖДа, нареч. 1. Иногда.

Олон., 1885—1898.
2. В другой раз, не теперь. Олон.,

1885.
ИнбЖДв И ИНОЖДИ, нареч.

1. Иногда. = И н 6 ж д е. Петрозав.

Олон., 1885—1898. о и н 6 ж д и.
Лодейноп. Олон., 1928.

2. И н 6 ж д е. Не теперь, в дру-
гой раз. Инбжде скажу. Петрозав.
Олон., 1885—1898.

3. И н 6 ж д и. Когда-то. Я инб-
жди в лесу видел медведя. Лодейноп.
Олон., 1928.

ЙНОЖДЫ, и ИНОЖДЫ, нареч.
1. Иногда. = И н о ж д ы. Холмог.
Арх., 1907 = И н 6 ж д ы. Он иножды
три раза в год в Питер съездил. Вы-
тегор. Олон., 1858. Олон., Онеж.
КАССР. Коней угонят иножды всех
в вывозку, дак пешком. Арх. Иножды
боле, иножды мене. Ленингр. Новг.

2. И н о ж д ы. В другой раз, не
теперь. Иножды приходи, неколи.
Олон., Даль.

3. И н о ж д ы [удар.?]. Когда-то.
Лодейноп. Ленингр., 1928.

1. ИНОЙ, нареч. Иногда. Твер.,
1860. Калуж., Ряз.

1^7°2. Иной. См. И н н ы и.
ИНОК, нареч. Иначе. Инок-ту

не умею говорить, по-другому-ту.
Нижне-Тавд. Тюмен., 1964.

Инока и ЙНОКО, нареч. Иначе.
° И н о к а. Так бывает и инока.
Верхне-Тоем. Арх., 1963—1965.
° Й н о к о . Красноуфим. Перм.,
1898. Енис.

ИНОКТО, и н 6 К о г о, местоим.
Какой-нибудь [человек], кто-нибудь.
Инокто придет. И некому дай. Даль
[без указ, места].

Инокудрявый, а я, о е.
[Знач.?]. Птицы к древам приле-
тают, Инокудрявые ветви поедают.
Шенк. Арх., Матер. Срезневского.

ЙНОКУДЫ и ИНОКУДЫ, нареч.
В другое место. Даль [без указ,
места].

Инолда, нареч. Иногда. Соли-
кам. Перм., 1898. Перм. Инолда
вот молния ударит в дерево — оскол-
ки да щепки летят. Прикам.

Йнолды, инблды и инол-
ДЫ, нареч. 1. Иногда. = И н о л д ы
и и н б л д ы . Волог., 1902.° И н о л-
д ы. Усол. Перм., 1852. Перм.,
Волог., Яросл. Йнолды и мы, ста-
руха, веселились. Хакас. Краснояр.
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° И н 6 л д ы. Охан. Перм., 1854.
Бывает иполды много черемухи —
кусты гнет. Прикам. Волог. По
грибы пойдем, так инблды с полным
придем, инблды так. Медвежьегор.
КАССР. = Ино л д ы . Вят., 1848.
Инолдъг и на старуху живет про-
руха. Перм. Урал. — Ср. И л 6 н-
Д ы.

2. Может быть. = II н о л д ы. Во-
лог., Углич. Яросл., 1852. Яросл.
= И н 6 л д ы. Инолды сын мой не
воротится. Охан. Перм., 1854.
— Обещался сегодня приехать, а не
бывал. — Да ведь еще вечера-то мало,
иполды и будет. Перм. Волог.
° И н о л д ы. Седни погоды добры
было, ну да инолдъг и завтра басков
будет. Перм., 1856. = И н о л д ы
[удар.?]. Волог., 1822. Яросл., Влад.,
Твер.

ИнбмеСТ, нареч. Иногда. Влад.,
1853. Работы так много, что инб-
мест поесть времени нет. Влад.

1. Инбмеето, нареч. Иногда.
Симб., 1858. Горька жизнь па сто-
роне, иноместо вспомнишь дом —
сердце как золой ест. Сарат. Моск.,
Нижегор. Иноместо завернет невтер-
пеж (о буре). Влад.

' 2. Иномеето, частица. Разве.
Нижегор., 1858.

Инбмееть, нареч. Иногда. Покр.
Влад., 1910. Инбместъ в ознобу,
иноместъ в жар. Боров. Калуж.

ИНОМёТ и ИНОМёТЬ, нареч.
Недавно. Валд. Новг., Архив АН.

ИНООТКОЛЪ, нареч. Из какого-
либо другого места. Даль [без указ,
места].

Йноредь, инбредь и ино-
рёДЬ, нареч. 1. И н б р е д ь . Иног-
да. Сев.-Двин., 1928.

2. В другой раз, не теперь. = И н о-
р е д ь. В иноредъ не приду. Верхо-
важ. Волог., 1852.°И н 6 р е д ь.
Кадн. Волог., 1895. Иноредъ, право,
не буду. Волог. Сиб. о И н о р ё д ь .
В иноредь, право, не буду. Верхо-
важ. Волог., 1849.

3. И н б р е д ь , в знач. вводного
слова. Быть может, возможно. Инб-
редь и сойдет Сев.-Двин., 1928.

4. И н б р е д ь . По-иному. Вож-
гал. Киров., 1950.

Инородец, д ц а, м. Не мест-
ный житель, приезжий. Они были
инородцы. Верхне-Тавд. Свердл.,
1964.

Инословный, а я, о е. Иносо-
словный. Макар. Костром., 1895—
1896.

Иносторбнец, н ц а, м. Не
местный житель, приезжий. Бузул.
Самар., Небольсин.

Иностранный, о г о, ,«. Не
местный житель, приезжий. При-
искала я удала да добра молодца,
Молодого Луку сына Данилова. Ино-
странного его, да заблудящего. .
А того-же Данилы все Игнатьева.
Печор., Ончуков. Мещов. Калуж.

ЙНОСЬ и ИНОСЬ, частица. Хо-
рошо, ладно; 'пожалуй. ° И н о с ь.
— Пойдем ли туда? — Иносъ.
Курск., Росл. Смол., 1852. = И н 6 с ь.
Даль [без указ, места]. Иносъ, инбсь
приду. Трубч., Карач., Брян.
Орл., Сполохов. = И н о с ь ]удар.?].
Курск., 1848. Мосал. Калуж.

?̂ ° ИнбСЬ, междом. Отклик, обо-
значающий готовность к действию.
Мосал. Калуж., 1915.

Инбта, ы, ж. Створчатая рама
для икон, киот. Инота — рамка,
куда вставлялись иконы, деревянная
была, со створками, разукрашена
красиво. Моск., 1968.

Иноходный, а я, о е. И н о-
х 6 д н ы и конь. Конь, который бе-
гает иноходью, иноходец. Саживал
се на своего добра коня, На добра
коня на иноходного (песня). Оренб.,
Мякутин. Иноходный конь, он пере-
валом ходит. Молчан. Том., 1964.

Иноходый, а я, о е. И н о-
х 6 д ы и конь. То же, что ино-
ходный конь. Не сон, не дрема валит
Со того коня добра молодца, С коня
иноходаго. Урал., Соболевский. Ку-
бан., Терек., 1901. Поймай, братец
миленький, Своего коня доброго, Свое-
го иноходого. Сиб.

Иночество, а, ср. 1. «Коро-
тенькая манатейка, вроде пелеринки,
носимая старообрядческими иноками
и инокинями». Орл., Горожанский,
1885.

2. Старообрядческая шапочка мо-
нахинь. Нижегор., 1857.
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?":|" Инояз [удар.?]. «Я был». Ниже-
гор., Доп. Оп., 1858.

ИНОЯКО, нареч. РГпаче. Пудож.
Олон., 1903.

ИнпарЙС, а, м. «Анемподист».
Яросл., Якушкин, 1896.

Йнпет, а и у, м. 1. То же, что
импет (в 1-м знач.). Зап.-Брян., 1957.

2. Горячий воздух. Стародуб.
Брян., 1912.

Инструмёнтина, ы, ж. Ин-
струмент. Любую вещь, чем можно
работать плотнику, механику, на-
зывается инструментиной, долото ли
какое зовут инструмептиной, моло-
ток ли. Моск., 1968.

ТЛЧ*ъ ИНТа, частица. Вот. Новг. Новг.,
1904.

Интать, а ю, а е ш ь. несов.,
перех. [?]. То же, что имтать. Талаб.
Пек., 1912—1914.

Интелелё, м. О человеке, за-
нимающемся легким трудом. Он ведь
интелеле. Миас. Перм., 1930.

Интерес, а и у, м. 1. Что-либо
нужное. Интересов я не помню. Мед-
вежьегор. КАССР, 1970.

2. То, что особенно интересно,
важно сегодня; злоба дня. Терек.,
Кубан., Водарский.

3. В дореволюционное время —
земская повинность. Дон., 1898.

Интерёсник, а, м. Корыстолю-
бивый человек. Смол., 1914.

Интересный, а я, о е. ов Ин-
тересное дело. Гражданский иск,
сопряженный с имущественными от-
ношениями. Брян. Орл., 1904.

ЙНУДЫ, нареч. 1. В другое место.
Курск., Орл., Тул., Калуж., 1840.
Здесь нет уток, пойдем инуды.
Арх. Лиска шепнула Бухтану Вух-
таноеичу: — Не гляди в одно место,
гляди туды да йнуды. Арх., Афа-
насьев. Сев.-Двин.

2. С другой стороны. Холмог.
Арх., 1907.

3. Оттуда. Холмог. Арх., 1907.
4. Иным путем. Холмог. Арх., 1907.
Инупбру, нареч. Иногда. Судж.

Курск., 1915. Сиб.
Инух, м. Бранно. О чужом че-

ловеке. Ишь ты инух пришел, к своей
полосы ступай, прибивная колода.
Пек., 1855.

Инуха, и, м. и ж. Бранно.
То же, что инух. Пек., Даль.

<)!;5» Йнше и ЙНШИ, нареч. Иначе.

= Й н ш е. Великолукск. Пек., 1852.
Инше нельзя поступить. Пск.= И н-
ш и. Инши ничего не будет. Пек.,
1919—1924.

ЙНШИ. См. 11 н тп е.
Йнший, а я, е е . 1. То же, что

йнный (в 1-м знач.). Холм. Пек.,
1852. Инший раз и недоспишь. Пек.

•Смол., Зап.-Брян., Арх., Григорьев.
Прилетел ясмен сокол с йншего поля:
Белая голубушка погуркай (повор-
куй). Курск. Орл.

2. То же, что йнный (в 1-м знач.).
Земля горазд слабая местам, что
иншо место и не проехать. Печор.
Пек., 1963. У инших трава по
бульбе растет, а у инших не. Крас-
ногор. Брян. Йыгев., Тарт. Эст. ССР.

— Упр. i п ш и и, белорус. i н ш ы,
польск. i n s z у.

ЙНЫЙ. См. И н н ы и.
Йнька. См. 1. И н к а .
ЙНЯ, Ц, ж. Иней. Иня пала

двадцать восьмого числа. Крив. Том.,
1964. Том.

Инян, а, м. Годовалый лось.
Косыгин., Илим. Иркут., 1969.

ИНЯТЬ. [Знач.?]. Коло горы, коло
горы, инять у той у дворы (о работ-
нике, любящем переменять место).
Смол., Добровольский, .1890.

ИОВ, а, о. 1. И о в ы (И о в а)
слезы. Растение Coix Lacryma L.
Вят., 1892. «Иова слезы — род зла-
ков, высокие широколиственные тра-
вянистые растения». Рус. Энц., 1911.

2. День И о в а-горошника. День
6 мая (ст. ст.) — время сева гороха.
Кадн. Волог., 1895—1896.

Ибки. Река. Север., 1968.
— Фин. j о k i.

lw-Ибла, ы, ж. Четырехвесельный
карбас. Арх., 1842—1847.

Ибндина, ы, ж. Подпруга в
оленьей упряжке. Мезен. Арх., 1870.

ИбНИЧ [?]. Нынче. Васька Баляс
стрелил в кабана ибнич. Ен залез
на дерево, стрелить не могит, гвал-
ту, рятунку, а волк похмылял.
Прейл. Латв. ССР, 1967.
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Иордан, а, м. Прорубь в реке
для зимней ловли рыбы. Тобол.,
1859. Тюмен. Обь-Енисейск, води,
бассейн, Михалкина. Калин. Сде-
лают большой иордан и туда невод
запускают, а рядом маленьки про-
лубки. Арх.

Иордань, и, ж. Г. В религиоз-
ных обрядах — праздник крещенья.
Сегодня иордань. Каменск. Уральск.,
1964.

2. Прорубь. Твер., Даль. Твер.,
Енис. Енис., Ср. часть басе. р. Оби,
Арх. » Прорубь в реке для зимней
ловли рыбы. Ульч. Хабар., 1956.
Новосиб. Большим неводом неводишь,
вот иордань раздалбливаешь. Том.
Большой невод запущаем в иордань —
больша пролубъ-та. Свердл. «• Про-
рубь, из которой берут лед для лед-
ников. Осташк. Твер., 1852.

3. Колодец, из которого вытекает
ручей — исток Волги. Осташк.
Твер., 1852.

Йпрак, а, м. [удар.?]. Сом весом
до 6 кг. Дельта Дуная, Гриценко,
1964.

Ипташ, а, м. Товарищ. Поехали,
ипташ, скоряе. Тут и подоспел мой
ипташ. Белояр. Свердл., 1964. Ср.
Урал.

— Тат.-Ваши, и п т а ш .

1. Ир, а, м. Растение Acorus
calamus L., сем. ароидных; аир
тростниковый, ирный корень. Даль
[без указ, места]. Том., 1964. «• «Ка-
мыш». Сиб., 1916.

2. Ир, а, м. 1. Злоба. «Ниж.
по Ветлуге», Даль [с вопросом
к слову].

2. Злобный, ядовитый человек.
Нижегор., 1861.

Йрандать, а то, а е ш ь, несов.,
неперех. 1. Ржать (о лошади). Олон.,
1885—1898.

2. Громко смеяться. Олон., 1885 —
1898.
' Ирйхта. Из слов, употребляе-

мых в заговоре. Пойду к самому
кривому ирахте; сослужи ты мне
службу на этом свете, а я тебе на
будущем (заговор от присухи). Каин.
Том., 1910.

Йрба, ы, ж. «Название пожни».
Черепов. Новг., Герасимов, 1910.

ИрбЙС, а, м. Барс. Сиб., Даль.
— Монг. i r b i s.

ИрбЙТСКИЙ, а я, о е. И р б и т-
с к и е пимы. Расшитые узорами
пимы. В ямщину ходили — называ-
лись ирбитски пимы, теплы, хороши.
Ирбитские пимы вышитые. Кемер.,
1964.

Йрвае, а, м. Олень-самец
одного-двух лет. Кольск. Арх.,
1885.

Ирвать, р в у , р в о ш ь, сов.,
перех. Рвать. Ирвала крапиву, все
руки исстрекала. Дубен. Тул., Фи-
лин, 1933—1960.

Ирга, и, ж. 1. То же, что ирха
(в 1-м знач.). Калуж., Новорос.,
Даль.

2. То же, что ирха (во 2-м знач.).
Ирха котиковая. Вят., Даль.

3. То же, что ирха (в 3-м знач.).
Нижегор., Даль.

4. То же, что ирха (в 4-м знач.).
Даль [без указ, места].

Иргачан, а, м. Лось или мед-
ведь в возрасте от одного до двух
лет. Нонче весной лосиху с иргачаном
видал. Бурят. АССР, 1965.

Иргён, а, м. 1. То же, что ир-
гень. Сиб., 1921. Нерч. Забайк.

2. Некастрированный баран. За-
байк., Осокин, 1906.

Иргёнь, я, м. Кастрированный
баран. Иркут., Якут., 1846. Сиб.,
Даль [с вопросом к слову].

— Молг. i г g е.

'•''ИрГЙШ, а, м. Рыбная ловля.
Пойдем сегодня на иргиш (ловить
рыбу). Черемх. Иркут., 1960.

Ирдан, а, м. Особо приспособ-
ленное для церковного обряда освя-
щения воды место на реке, озере
или пруду, иордань. Ирдан на реке
сделают, поп служит. Верхне-Тоем.
Арх., 1963—1965.

Ирданка, и, ж. 1. В религиоз-
ных обрядах — святая вода. Судж.
Курск., 1915.

2. Иран. Водка. Ирданки хва-
тил? — смеются над пьяным. Судж.
Курск., 1915.

Ирдань, и, ж. ^ . Особо приспо-
собленное для церковного обряда ос-
вящения воды место па реке, озере
или пруду; иордань. Шенк. Арх.,
1898. У церкви ирданъ сделают и
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в ирдань падают. Один старик ку-
пался, пимы надевает, шубу, оку-
нется в ирдани, что помоется.
Верхне-Кет., Том. Том. Будет же
вам места угожие, Места угожие,
Ирд&нъ божия. Смол.

2. Прорубь в реке для зимней
ловли рыбы. Ирдань — это прорубь
прорубят. Где невод спускают —
закладна ирдань, она кругла, как
гон большая. А где вынимают —
это приток, узкая ирдань. Том.,
1964. Кемер

3. Чистый ручей, ключ. Теперь
зовут где-нибудь ручей чистый в буе-
раке, ключ. От и soeym ирдань.
Колпаш. Том., 1964.

1ьтг Ирдоматка, и, ж. «Название
пустоши». Черепов. Новг., Гераси-
мов, 1910.

Ирдй, мн. Кладь. Колым. Якут.,
1901.

Ире, междом. Возглас, которым
возница понукает лошадей; но. Усть-
Лабин. Краснодар., 1965.

Ирей, я, м. Сильный ветер. Ко-
тельн. Вят., 1847.

Ирёк, а, м. [Знач.?]. Кислый,
как ирек. Терек., 1902.

1. Ирёнъ. Быстрина на реке.
Новое. Тул., 1908.

Т)5о 2. Ирёнъ, я, м. Питье — про-
стокваша, разбавленная водой.
Морш. Тамб., 1849. Тамб.

1. Иржа, и, ж. Рожь. Пек.,
1855. У него в сусеке поди кулей сорок
иржй засыпано. Екая высокая сёлета
иржа. Зап.-Брян. Они дали старухе
денег да четверть иржи. Калуж.
о И р ж й , мн. Орл., 1850. Ворон.,
Тул. Иржй плохо стали. Том.

2. Иржа, и, ж. Ржавчина. В сы-
рости было (железо), вот иржою и
покрылося. Крупец. Курск., 1947—
1960. Ножик под дождем полежал и
уже покрылся иржой. Краснодар.
Начто ты его (замок) купил? Да ти
не бачил ли, что ен — одна иржа.
Зап.-Брян.

Иржаветь, в е е т и иржа-
Вётъ, в е е т , несов., неперех. Ржа-
веть.= И р ж а в е т ь . Железо иржа-
веет. Йонав. Лит. ССР, 1963. Те-
лега иржавеет. Прейл. Латв. ССР.
" И р ж а в ё т ь . Як они (ножи, ле-
жавшие в сундуке без употребления)

стали иржаветъ. Зап.-Брян., 1957.
Теперь таки ножички и вилки есть,
что не иржавёют. Йыгев., Тарт.
Эст. ССР. ||

Иржавец, в ц а, м. 1. Вязкое,
топкое место, содержащее в почве
много железной руды. Пек. Пек.,
1902—1904.

2. Болото с желтовато-бурой во-
дой. Прокисла вода, наржавела от
травы, иржавец получается. Параб.
Том., 1964.

Иржавчина, ы, ж. Ржавчина.
Зап.-Брян., 1957. На этих вилках
иржавчины не бывает. Йонав. Лит.
ССР, 1963. Прейл. Латв. ССР. Ма-
нерка иржавчиной покрывши, нельзя
молоко носить. Йыгев., Тарт. Эст.
ССР.

Иржавчиный, а я, о е. По-
крытый ржавчиной, ржавый. Иржав-
чиные вилки. Йонав. Лит. ССР, 1963.

Иржавый, а я, о е. Ржавый.
Мене ен (садовый нож) не треба, ен
иржавый. Зап.-Брян., 1957.

Иржанйка, и, ж. Растение
Phleum pratense L., сем. злаков;
тимофеевка луговая. Верхне-Кет.
Том., 1964.

Иржанйще, а, ср. 1. Поле, за-
сеянное рожью. Пси., 1855.

2. Поле, с которого убрана рожь.
Убрана рожь — иржанище. Туган.
Том., 1964.

^"Иржаной, а я, бе . Ржаной.
Там кусок иржаной есть, Яшк. Ке-
мер., 1964.

Иржать, ж о т, несов., неперех.
1. Ржать (о лошади). Лошадь иржёт.
Старорус. Новг., 1846. Пек. Вон конь
его иржет. Зап.-Брян. Смол., Йонав.
Лит. ССР. Жеребцы выкормленные,
так иржут. Прейл. Латв. ССР.
Йыгев., Тарт. Эст. ССР, Том.

2. Слишком громко смеяться. Пол-
но вам иржать, люди богу молятся.
Йыгев., Тарт. Эст. ССР, 1963.

Иржачбйка, и, ж. Жнивье.
Стародуб. Черниг., 1912. Зап.-Брян.

ИрЖЙЦа, ы, ж. Ржица. Посеял
кусочек иржйцы. Йонав. Лит. ССР,
1963. А х, какая иржица выросла,
а там хорошая рожь. Прейл. Латв.
ССР.

Иржйчка, и, ж. Ласк. Рожь.
Пек. Пек., 1902—1904.
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^Иржйще, а, ср. То же, что ир-
жанище (во 2-м знач.). Себеж. Вели-
колукск., 1951.

Ирзатъ, ало, а е ш ь, несов., не-
перех. 1. Ржать. Смол., 1914.

2. Шумно веселиться; шуметь или
громко смеяться. Полно, девки, вам
ирзатъ, беритесь за работу. Смол.,
1914. Долго вы тут будете ирзатъ?
Пошли отседова. Зап.-Брян.

Ирзун, а, м. Веселый парень,
любящий смеяться. Парень моло-
дой — такой веселый, ирзун. Смол.,
1898.

Ирзуха, и, ж. Женек, к ирзун.
Девка молодая, веселая, такая ир-
зуха. Смол., 1898.

Йрзы, мн. Игры, сопровождаю-
щиеся веселым криком, хохотом.
Вот понравились им этыи ирзы,
так ни об чем другом и думать не
хочут —• все б они ирзали. Зап.-
Брян., 1957. Нечего тут йрзы, устраи-
вать. Брян.

14-го ^ЙрИД, а, м. Бранно. 1. Скупой
человек. Брон. Моск., 1897.

2. Упырь, вампир. Иркут., 1910.
|§йрий, я, м. Сказочно райский
край, земля; волшебное царство.
Южн., Даль. — Ср. 1. В ы р е и.

Ирина, ы, ж. В сочетаниях.
о^День И р и н ы-водолеи. День
16 апреля (по ст. ст.) — время на-
чала ледохода. Яран. Вят., 1896.
о День И р и н ы-ледоломки. То
же, что день Ирины-водолеи. Арх.,
Олон., 1823. « День И р и н ы-про-
лубницы. То же, что день Ирины-
водолеи. Шенк. Арх., 1898. о День
И р и н ы — разрой берега. То же,
что день Ирины-водолеи. Даль [без
указ, места], о День И р и н ы-рас-
садницы. День 16 апреля или 5 мая
(по ст. ст.) — время сева семян ка-
пусты и брюквы на рассаду. Арх.,
Олон., 1823. Вят., Волог., Твер.,
Яросл., Ворон, о День И р и н ы —
урви берега. То же, что день Ирины-
водолеи. Ирина урви берега, разрой
берега, заиграй овражки. Даль [без
указ, места]. Зубц. Твер., 1896.
Смол., Том.

ИрЙНЬЯ, и, ж. В сочетаниях.
о День И р и н ь и-рассадпицы. То
же, что день Ирины-рассадницы.
Петрозав. Олон., 1896. Твер. о День

14 Словарь русских говоров, вып.

И р и н ь и — разрой берега. То же,
что день Ирины-водолеи. «От воды
обваливаются берега». Пошех., Мо-
лог. Яросл., Архангельский, 1849.

Ирипёе, а, м. Шалун, задира.
Ворон., 1905.

Ирйтник, а, м. Нелюдимый че-
ловек, мизантроп. Сиб., 1916.

ИрЙТНИЦа, ы, ж. Бранно. Злая,
сварливая женщина, ведьма. Сиб.,
1916.

Йрица, ы, ж. То же, что ирий.
Южн., Даль.

Йркатъ, а ю, а е ш ь, несов., пе-
рех. и неперех. 1. Кричать, орать.
Порх., Новорж. Пек., 1855. Пек.,
Даль [с вопросом к знач. и примеч.:
«или это икать, гикать?»].

2. Неперех. Тосковать, скучать.
«Встречается в обычных фразах
— Хозяйка, чай, у тебя дома ир-
каеп». Остров. Пек., Ильин.

Иркйн, а, м. Половина августа
и начало сентября — время, когда
жиреют олени. Енис., 1865.

— Эвенкское и р к и н 'сентябрь — пе-
риод обдирания оленями кожицы о рогов.'
^Иркнуть, н у, н ё ш ь, сов., пе-
рех. и неперех. Неожиданно ударить
кнутом или веревкой. Раз, другой
иркнула дитенка — ен баловаться и
не будет. Смол., 1898.

Иркйн, а, м. То же, что иркин.
Сиб., 1916.

— Эвенкское — и р к ы н.
Ирлйца, ы, ж. [Знач.?]. Ку-

бан., 1901.
Ирма, ы, ж. «Название пожни».

Черепов. Новг., 1910.
Ирмадатъ, д й ш ь , несов., пе-

рех. 1. Что-либо выдумывать, изоб-
ретать; делать что-либо с выдумкой.
Чего это ты все ирмадишь? Опять
клюшку никак ирмадишъ, Николай?
Урал., 1962.

2. Заботиться; заботясь, что-либо
делать для кого-либо. Машанка сама
ирмадила над детями. На кошолку
положил ее, чего ирмадйл — не знаю,
только она уснула (фельдшер лечил
больную). Урал., 1968.

Ирмизёйка, и, ж. Птица ов-
сянка ремез рода Emberiza. Ирми-
зейка на иве гнездо вьет на ветке,
котора качается, чтоб други птицы

12
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не садились, не доставали. Урал.,
1968.

Ирник, а, ж. 1. Молодая береза.
Качуг. Иркут., 1960.

2. Мелкий кустарник, похожий на
березу, используемый для изготовле-
ния метел. Качуг. Иркут., 1960.

Ирнйтъ, н ю , н и ш ь, песов.,
перех. и неперех. Ревновать. Тороп.
Пек., 1852. Пек., Даль [с вопросом
к слову].

Ирный, а я, о е. Камышевый.
Сиб., 1916.

ЙрОВИК, а, м. Поле, засеянное
яровым хлебом. Обоян. Курск., Маш-
кин.

^Т" Ирод, а, м. О жадном человеке.
Нетто у этого ирода выпросишь!
Суд/к. Курск., 1915. Тул. «Диалект-
ное», Фасмер.

Ирок, а, м. [удар.?]. Катушка
ниток. Кокчет. Акм., 1928.

Ирбтка, и, ж. Картофель с крас-
ной кожурой. Ироткой звали кар-
тошку с красной кожурой. Маслян.
Новосиб., 1967.

Ирпёнъ, я, м. Кастрированный
баран. Иркут., 1852.

Ире, а, м. Веселье; веселая игра.
Дети ирс устроили. Смол., 1957.

Иртовйна, ы, ж. 1. Санный по-
лоз. Брян. Орл., 1904. Трубч. Орл.,
Доп. Оп. [с пометой «охотн.»], 1858.

2. След, оставленный на снегу
лыжами. Пойдем по иртовйне. Смол.,
1914.

Иртуть, и, ж. Ртуть. Новое.
Тул., 1902. Урал.

Йрты, мн. (ед. и р т а, ы, ж.).
Лыжи. Трубч. Орл., 1858. Трубч.
Орл., Даль [с вопросом к слову].
= Й р т а. Смол.. 1914.

Иртышный, а я, о е. ' И р-
т ьт ш н а я белка. «[Белка] в То-
больской губернии по р. Иртышу,
а наиболее ниже Тобольска, до впа-
дения сей реки в Обь и по другим
рекам, впадающим в Иртыш, лови-
мая». Бурнашев.

Йрха, и, ж. 1. Козья или овечья
шкура, выделанная под замшу или
лайку. Ирха у крестьян, употреб-
ляется на разные потребы. Рукавицы
из ирхи. Слов. Акад. 1809. Бурна-
шев [без указ, места]. Калуж., Но-

ворос., Даль. Ворон., Нижегор.,
Вят. » Мягкая черная кожа или
сафьян. Смол., 1914. «Для обшивки
карманов, рукавов, воротников в шу-
бе, армяке». Смол., Копаневич. «• Бе-
лая мягкая кожа. Кологр. Кост-
ром., 1905—1921. со Выделать на
йрху. Бранно. Угроза — извести, ис-
сушить кого-либо чарами. Смол.,
Даль.

2. Шерсть на шкуре. Смол., 1914.
3. Меховая шуба. Духовищ. Смол.,

1898. || Нижняя сторона шубы.
Смол., 1898.

4. Меховая опушка, оторочка на
тулупах, полушубках. Вят., Сло-
бод., Котельн. Вят., 1848. Ирха
котиковая. Вят. Моль поточила
ирху (опушку). Красногор. Брян.

5. Ветхая кожа или прелый мех.
Нижегор., 1852.

6. Овчинная одежда с вытертой
шерстью. Кологр. Костром., 1905—
1921.

7. М. и ж. Об оборванном, плохо
одетом человеке. Оборванный, дро-
жит, пропился, как ирха (о пьянице).
Колотится, как ирха (о нуждаю-
щемся). Юрьев. Влад., 1910.

8. М. и ж. О пьянице. Влад.,
Матер. Срезневского.

9. О злой женщине. Семен. Ни-
жегор., 1905—1921. || О злой жене.
Нижегор., 1850.

10. О легкомысленной, ветреной
девушке. На нее трудно положиться:
она ирха кака-то. Покр. Влад.,
1905—1921.

— С р . И р г а .
^Йрховый, а я, о е. Сделанный
из ирхи (в 1-м знач.). Ирховые шаро-
вары. Калуж., Новорос., Даль.

Ирчёнок, н к а, м. Прозвище
крестьянина. Черепов. Новг., 1898.

Йрчик, а, м. Колесико, на ко-
тором сучат пряжу. Хакас. Крас-
нояр., 1961.

Йршеник, а и иршенйк, а,
м. Тот, кто выделывает ирху (в 1-м
знач.). = И р ш е н и к . Бурнашев
[без указ, места]. ° И р ш е н й к . Ка-
луж., Новорос. [?], Даль.

Йршеный, а я, о е. То же, что
ирховый. Слов. Акад. 1847. Ка-
луж., Новорос., Даль.
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Йршина, ы, ж. Овчина без
шерсти. Весьегон. Калин., 1936.

ЙрШИНЬКа, и, ж. 1. Уменып.-
ласк. к ирха (во 2-м знач.). Смол.,
1898.

2. Уменып.-ласк. к ирха (в 3-м
знач.). Пошью шубоньку С семи собо-
лей; Объершу я йршиньку С двенад-
цати бобров. Духовищ. Смол., 1898.

ЙрШИТЪ, ш у, ш и ш ь и ир-
ШЙТЬ, ш у, ш и ш ь, лесов., перех.
1. И р ш и т ь. Обрабатывать, выде-
лывать кожи, шкуры. Слов. Акад.
1809. Калуж., Новорос. [?], Даль.

2. Обшивать полы и подол наголь-
ного тулупа ремешками. = И р ш и т ь.
Южн.-Сиб., 1848.° И р ш и т ь. Сиб.,
1852.

ЙрШИТЬСЯ, III и ш ь С Я, несов.
1. Важничать, чваниться. Иршится,
как будто что добрая. Обоян. Курск.,
Машкин.

2. Сердиться. Ен на меня за что-
то иршится. Обоян. Курск., Маш-
кин.

Йршичка, и, ж. Уменып.-ласк.
к ирха (в 4-м знач.). Сшили мне шу-
бочку, да укоротили, Обершили ир-
шичку да увузили. Смол., 1858.
'я Йрыкатъ, а ю, а е ш ь и иры-
катъ, а ю, а е ш ь, несов.; ирык-
нуть, н у , н е ш ь, сов.; перех. и не-
перех. Бить чем-либо. Ирыкнул кну-
том. Ирыкнул палкою. Обоян.
Курск., Машкин.

ИрЫКН^ТЪ. С м . Й р ы к а т ь .
Ирым, а, м. [удар.?]. Крутой

поворот реки. Тюмен., Ишим. То-
бол., 1896.

Ирь, и, ж. Растение Acorns ve-
rus L., сем. ароидных; аир. Вят.,
1892.

Ирьян и ирян, а, м. 1. Напи-
ток из заквашенного молока; молоч-
ный квас. = И р ь я н. Моздок. Терек.,
1900. Роет., Д о н . о И р я н . Войско
Донское, 1849. Дон., Куйбыш.

2. И р ь я н. Окрошка с таким
напитком. В старину хлебали иръян
на покосе. Алекс. Куйбыш., 1945 —
1964.

— Ср. А р ь я н.
— Тюрк, а и р и н.

Ирьяна [?], [удар.?]. [Знач.?].
Пек. Пек., Копаневич [с вопросом

к слову со ссылкой на источник
1907 г.].

Иръяный, а я, о е. Относя-
щийся к ирьяну (в 1-м знач.). Обоян.
Курск., 1902.

ИрЙШ, а, м. Сушеные абрикосы;
урюк. Златоуст. Урал., 1925. Шадр.
Перм.

Ирин. См. И р ь я н.
Иеавилка, и, ж. [удар.?]. Тра-

ва [какая?]. Сольвыч. Волог., 1877.
9*оИеад, а, м. 1. Базар, место для

продажи съестных припасов около
речной пристани, где пристают тор-
говые суда. Астрах., 1846. Даль
[с пометой «стар.»]. Волж. II Торго-
вая улица, район базара. «В Астра-
хани так называется улица или торг,
рынок, базар». Даль. Астрах., 1959.

2. Место спуска с берега на лед.
Костром., Даль. || Удобное для спу-
ска к реке место. Костром., 1959.

3. Песчаная отмель на реке, за-
росшая ивняком. Слов. Акад. 1847
[с пометой «обл.»]. Арх., Волог.,
Перм., 1894. Перм.

4. Низменная коса реки. Арх.,
Волог., Перм., 1959.

5. Остров, с которого наблюдают
ход рыбы. Пек., 1912—1914.

6. Маленький залив на озере.
Пек., 1904.

Иеада, ы, ж. 1. То же, что исад
(в 1-м знач.). Арх., Даль. Волж.
|| Торговая улица, район базара.
Астрах., 1959.

2. То же, что исад (во 2-м знач.).
Костром., Даль. || Отлогий, покры-
тый наносным песком берег. Тотем.
Волог., 1905.

3. Глинистая или песчаная от-
мель, островок с твердой почвой.
Арх., Даль. Сев.-Двин., Волог.,
Перм. » Песчаная отмель без ра-
стительности. Вельск. Волог., Ба-
женов. *• Песчаная отмель, где ра-
стут ивняк и трава. Сольвыч. Волог.,
Баженов. Шенк. Арх., 1898. Арх.
•» Песчаная отмель, поросшая пы-
реем. Никол. Волог., Баженов.

4. То же, что исад (в 4-м знач.).
Арх., Волог., Перм., 1959.

5. Заливное место около реки,
обычно используемое под луг. То-
тем. Волог., 1900. Трава хорошая
около низкого места, заливается,

14*
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тут трава хорошая. Наволок тут
сушее, чем на исаде. Верхне-Тоем.
Арх. Сев.-Двин. || Луг. Верхне-То-
ем. Арх., 1963—1965. Ц Низкое ме-
сто на лугу, покрывающееся во
время половодья водою, на нем
растет высокая трава. Шенк. Арх.,
1880. Исада — низкое место, траво-
стой очень хороший на исаде, в метр
и больше. Верхне-Тоем. Арх. || Луг,
заросший мелким ивняком. Шенк.
Арх., 1846.

6. Старое, высохшее русло реки,
старица. Верхне-Тоем. Арх., 1963.

r)5fll Иеади, мн. То же, что исад
(в 3-м знач.). Арх., 1844.

Иеадина, ы, ж. Сено с залив-
ного луга — исады. Тотем. Волог.,
1900. Сев.-Двин.

Иеадка, и, ж. Уменьш. к исада
(в 5-м знач.). Иеадка тут. Верхне-
Тоем. Арх., 1963.

Иеадный, а я, о е. Скошенный
на исаде — заливном лугу (о сене).
Даль [без указ, места]. Это сено
веретейное, а это сено исадное.
Верхне-Тоем. Арх., 1963.

Иеадекий, а я, о е. И с а д-
с к и е невода. Маленькие невода
для ловли мелкой рыбы. Раскопель-
ская бухта. Пек., Кузнецов, 1912—
1914.

Иеады, мн. 1. То же, что исад
(в 1-м знач.). Астрах., 1840. Боль-
шие, малые, новые татарские исады.
Астрах. Касп., Волж. || Места по-
грузки на суда, где сосредоточи-
вают товар. Подвоз леса и дров на
исады, т. е. к местам предстоящей
погрузки по вскрытии рек. Слобод.
Вят., 1903.

2. Рынок, на котором торгуют
только утром. «Слово исады озна-
чает только утренний рынок, а ве-
черний всегда называется базаром.
Пойдем на исады». Астрах., Архив
РГО. || Торговая улица, район ба-
зара. Астрах., 1959.

3. То же, что исад (во 2-м знач.).
Эти исады круты, опасно съезжать.
Кологр. Костром., 1858. Костром.
II Удобное для спуска к реке место.
Костром., 1959.

4. То же, что исад (в 3-м знач.).
Соликам. Перм., 1846—1847. Тотем.
Волог.

5. Место стоянок лодок на песча-
ной отмели около берега. Чердын.
Перм., 1930. Исадами зовется песча-
ный берег, который заходит в воду,
на исады мы лодки ставим. Моск.

6. То же, что исад (в 4-м знач.).
Арх., Волог., Перм., 1959.

7. Песчаные берега реки. Исады
все затопило. Вельск. Арх., 1957—
1958.

8. И с а д ы . Рыбные садки на
реке. Сарат., 1884.

— Доп. «Во Владимирской и Ни-
жегородской губерниях есть селения
у пристаней с названием. . исады».
Даль.

Иеадь, и, ж. То же, что исад
(в 3-м знач.). Шадр. Перм., 1852.
Перм.

Исаки, мн. И с а к и далмац-
кие. Кличка детей, много бываю-
щих на улице и испорченных. Са-
рат., 1918.

чмоИсаковйцы, мн. «Грибы куль-
бики». Охан. Перм., Миртов, 1930.

Иедатьея, д а л с я , сов. Вы-
даться. Исдался случай. Уржум.
Вят., 1882.

Иедобйть, б у д у , б у д е ш ь ,
сов., перех. Добыть; найти, приоб-
рести. Уржум. Вят., 1885.

ЙеенЬКИ. Шутл.-ласк. В знач.
глаг. есть (при обращении к детям).
Чо, исенъки захотел? Заурал., 1962.
Мехон. Курган.

Йеерга, исёрга, и, иеерга и
иееръга, и, ж. 1. Серьга. = И с е р-
г а. Волог., Усол., Перм., 1852.
Перм. о И с е р г а. Волог., Усол.,
Чердын. Перм., 1852. Перм.аИсе р-
г а. Перм., 1856. = И с е р ь г а. Мил
ударил девицу Да по белому по лицу,
Да по румяной по щеке, По жемчуж-
ной исеръге. Тотем. Волог., 1905.
= И с е р г и и и с е р г й , мн. Во-
лог., 1902. = И с е р г и, мн. Пере-
ясл. Влад., 1849 и 1851. Волог.,
Вят. = И с е р ь г и, мн. Волог. Во-
лог., 1 8 9 7 . ° И с е р г а [удар.?].
Сев.-Двин., 1928. = И с е р г и, мн.
[удар.?]. Волог., 1839—1842.

2. Отверстие для продевания чего-
либо. Перм. [?], Даль.

Исерёжечки, мн. Уменьш.-
ласк. Сережки. Перм., 1914. Свердл.
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Исерёжка, и, ж. Сережка. Исе-
режку потеряла, как-то выпала из
мочки. Перм., 1856. Вят.

Иееръга. См. И с е р г а.
Иск, а и у л. 1. Действие по

знач. глаг. искать. Даль [без указ,
места]. Холмог. Арх., 1907. — Где
ты был? Под мостом? Ой-йой-йой,
а я иску приняла, искала все. Калька
иску-то я приняла: и на колхозный
двор. ., а она [свинья] лежит у Манъ-
ки во дворе. Ряз. Ряз. — Ср. 3 ы с к.

2. Позыв к случке (у домашних
животных). Холмог. Арх., 1907.

3. Собир. Пчелы, отыскивающие
место для нового отделяющегося
роя. Даль [без указ, места]. Иск
ведет пчел. Смол., 1958.

Иска, и, ж. То же, что иск (в 3-м
знач.). Всликолукск. Пек., Архив
АН. Пек., 1902—1904.

Ч^,1а Иска, и, ж. [удар.?]. 1. Малень-
кий моток ниток. Новооск. Курск.,
1852.

2. «Оставшаяся от холстины основ-
ная пряжа». Жиздр. Калуж., Ар-
хив РГО.

ИскабуЗбТЬ, з и т, несов., не-
перех. [удар.?]. И с к а б у з е л на
деньги. Скупо расходовать деньги.
Влад., Матер. Срезневского.

Искажённый, а я, о е. Беше-
ный, неугомонный, неотвязный. Но-
вооск. Курск., Архив РГО.

Исказиться, в и т с я, сов.
с\э Исказился как середа на пят-
ницу. О сердитом взгляде. Ворон.,
1892.

Исказнить, н ю, н и ш ь и ие-
казнйть, ню, н и ш ь, сов., пе-
рех. 1 . И с к а з н и т ь . Убить. Боял-
ся, что он меня исказнит. Маслян.
Новосиб., 1960.

2. Поранить или избить. <=> И с к а з -
н и т ь . Да чего ты, взбесился, что ли:
сам себя ты исказнил. Пестр. Куй-
быш., 1952. = И с к а з н и т ь. Ис-
казнила котенка совсем. Верхот.
Перм., 1964.

3. И с к а з н и т ь . Измучить, ис-
терзать. Исказнил ты мя. Ново-
Лялин. Свердл., 1964.

Иеказутьея, з у ю с ь, з у-
е ш ь с я , несов. Издеваться. Чо ты
над ею издеешься-то, исказуешъся
над дочерью? Семипалат., 1959.

Иекалйть, л ю, л и ш ь , сов.,
перех. 1. Поджарить, испечь (на
углях, в золе). Ребятишки бывало
разоряют гнезды, в золе искалят яицы
да едят калены. Нукус Кара-Калпак.
АССР, 1943. Урал.

2. Раздробить, размолоть крупно
(зерно). Уральск. Уральск., 1968.

ЙСКалка, и, ж. Снаряд для за-
хвата и поднимания из-подо льда
сетей (при подледном лове). «В про-
стейшем случае — деревянный крю-
чок, прикрепленный к доске и снаб-
женный круглым грузилом из обо-
жженной глины, или лист кровель-
ного железа в виде лопаты, или чу-
гунная плита квадратной формы, за-
жатая между двух палок». Пек.,
Кузнецов, 1912—1914.

Иекалъник, а, м. Тот, кто
ищет что-либо. Искалъники говорят:
Бог помочь, молодцы! Нет ли каких
гостей у вас в доме? Север., Барсов.

Иекалыцица, ы, ж. Женщина,
которая ищет вшей в голове. Вот
Парсина такая редкостная искаль-
щица, что просто волосок к волоску
переберет и ни одной вошки не оста-
вит в голове. Ворон., 1929—1932.

^Иекапаритъея, р ю с ь,
р и ш ь с я, сов. Стать рахитиком.
Сев.-Двин., 1928.

Искапельник, а, м. ]удар.?].
«Мучьник дела». Осин. Перм., Се-
ребренников.

ЙСКапить, п и ш ь, сов., перех.
Закапать, забрызгать каплями. Весь
пол искапила. Ряз. Ряз., 1960 —
1963. Дубен. Тул.

Иекапуститъ, т и ш ь , сов.,
перех. Отругав, опозорить. Вожгал.
Киров., 1950. •» «В грош не поста-
вить». Нижегор., Лаврский, 1860.

Искаратъея, а ю с ь, а е ш ь-
с я, сов. Испачкаться. Сев.-Двин.,
1928.

1. Искареёк, р е и к а, .м. Мел-
кий кусочек чего-либо разбитого,
осколок. Кашин. Твер., 1897. —
Ср. И с к и р е к.

2. Искареёк, р е й к а , м.
Рейка. Кашин. Твер., 1902.

Йскарь, и, ж. Упавшее дерево
в лесу. «Приискивают искарь [не
изгарь ли? — упавшее дерево], у ко-
торой корпи вырвало вместе с зем-
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лею. Тут и разводят огонь». Черка-
сов, Зап. охотн. Вост. Сиб.

Йскарь, я, м. Человек, профес-
сионально занимающийся отыскива-
нием места пребывания зверя. Жиздр.
Калуж., Добровольский.

Искат-гора, ы, ж. [удар.?].
Фольк. Крутая гора. Тут зайду да
я. . По дорожке на искагп-гору высо-
кую. Север., Барсов. Олон. По ис-
кат-горам вы издили высокий.*. Се-
вер.

•?•'"» Иекатать, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. 1. Покатать, повозить на чем-
либо долго, по разным местам. За-
сядя бывало на мене верхом и давай
катать, по выгонам, по полям, по
лесам, у везде искатает (рассказ про
ведьму). Новое. Тул., 1895. Дубен.
Тул.

2. Избить. Южн.-Уральск., 1968.
3. Износить, прорвать (одежду).

Грязов. Волог., Баженов. Грязов.
Волог., 1902.

Искательный, а я, о е; л е н ,
л ь н а, о. Взыскательный. Староста
у нас такой искательный! То не так,
другое не ладно. Перм., 1856. Гене-
рал Лазарев — он по службе иска-
тельный был. Амур.

Искательство, а, ср. Домога-
тельство, наглые требования. Слов.
Акад. 1809. Какой сын? Гляди: за-
чинает искательство на отца. Кто
поверит женину искательству. Вят.,
1907.

Искатный, а я, о е; т е н,
т н а, о. Фольк. Крутой (о горе).
Испамятите-тко бурлака размоло-
дого Вы на этыих горах да на искат-
ныих. Север., Барсов. Ехал он на
гору на высокую, А на тое-то на
шоломце искатнее. Онеж., Гильфер-
динг.

Искать, и щ у , и щ е ш ь , ие-
сов., перех. и неперех. 1. Перех.
Иском и с к а т ь . Искать очень при-
лежно, старательно. Царек. Пе-
терб., 1848—1850. Твер., Влад.

2. Неперех. Взыскивать, спраши-
вать что-либо с кого-либо, предъ-
являть кому-либо какие-либо тре-
бования. Ветл. Костром., 1930. То ли
даст кусочек, то ли не даст кусочен,
я не ищу (мать о сыне). Ряз. Ряз.
« • И с к а т ь на ком-либо. Даль [без
указ, места]. Ты на мне не ищи! Чо

у меня приготовлено, то и ешь. Ряз.
Ряз., 1960 — 1963. о И с к а т ь с ко-
го-либо. Вот тебе пять штук,
с мене больше не ищи (дает мальчику
конфет). Мне сказали: ищи, бабушка,
с колхоза (добивайся пенсии). Ряз.
Ряз., 1960—1963. о И с к а т ь от
кого-либо. Кто мне притащит? Я
уж от них (детей) пратаски-то не
ищу. Ряз. Ряз., 1960—1963.

3. Неперех. [?]. Интересоваться
чем-либо, вникать но что-либо. Кто
тут искал, никто не искал. Ряз.
Ряз., 1969.

4. Неперех. И щ и вот (вот и щ и).
Неизвестно, кто его знает. А девка-
та хорошая, и чо с ней сделалось —
вот ищи. [Когда же ты шубу бу-
дешь перестраивать?] Да ищи вот
когда. . . Хто н знает. Ряз. Ряз.,
1969.

оо Искать на затылке вши! О ста-
рательных, тщательных, но бесплод-
ных поисках. Вят., 1901. Искать
на нопадейках. Искать то, что по-
падется. Молог. Яросл., 1853.
Яросл. Искать ярку. В свадебных
обрядах — посещение дома жениха
ряжеными родственниками и знако-
мыми невесты, которые разыгрывают
сцену «наказания виновных в кра-
же» ярки — невесты. Ряз. Ряз., 1957.

Искаться, и щ у с ь , й щ е ш ь -
с я, несов. 1. Искать. Акм., Иркут.,
1921. Что ты там ищешься? Полев.
Свердл.

2. Домогаться чего-либо. Тятя,
ты к маме не ищйсь (говорит сын
отцу, оставившему мать, а потом
через несколько лет надумавшему
вернуться). Оставила на фатере,
пропало, так ведь чего, как искаться.
Киров., 1948.

3. Подавать иск в суд. Вят., 1921.
4. Случаться с самцом (о самках

животных). У тебя когда будет ко-
рова искаться? — покрываться. По-
шех.-Волод. Яросл., 1929.

Иекачать, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. Испортить (нервы). Там (на
ученьи) весь нерв искачаешь послед-
ний. Уральск., 1968.

Иекаченый, а я, о е. Округ-
лый или покатый. Онежские бы-
лины, 1948.

Искаяться, а ю с ь, а е ш ь-
с я, сов. Много раз пожалеть о слу-
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чившемся или сделанном. После того
он чисто весь искаялся. Сев.-Двин.,
1928.

Исквасить. См. И с к в а ш ii-
is а т ь.

? У У « .Исквашивать, а ю, а е ш ь,
несое.; исквасить, с и ш ь, сов.; пе-
рех. Квасить, сквашивать. Даль
[без указ, места]. Потом всего ста-
кан сметанки искеасишь. Мариин.
Кемер., 1964.

ИСКВОЗЬ, парен. 1. Насквозь.
Исквозъ бревно. Петрозав. Олон.,
1885 — 1898.

2. Без перерыва. Век «сквозь. Пе-
трозав. Олон., 1885—1898.

Иекепать, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. Исколоть в щепу. Южн.,
Зап., Даль.

Иекёпище, а, ср. Древко рога-
тины. Южн., Зап. [?], Даль.

ИСКИ, мн. Рыболовная снасть,
сплетенная из прутьев, которой пе-
регораживается река в узком месте.
Новосиб., 1964—1965.

ИСКИВЙРНИК, а, м., собир. Лес,
вывороченный ветром с корнями.
Волог. Волог., Баженов. Волог. Во-
лог., 1902.

Иекидатъея, а ю с ь, а е ш ь-
с я, сов. Измучиться, нервно ки-
даясь, бросаясь в разные стороны.
Во саде пробыла С миленьким одна,
Еще муж-от испивался, По новым
сеням бросался. Никол., Тотем. Во-
лог., 1899.

Иекипёлъник, а, м. Человек
с сильно развитым чувством долга.
Волог., Грязов. Волог., Обнорский.
|| «Мученик дела». Осин. Перм., Мир-
тов, 1914. Перм.

Иекипёльница, ы, ж. Женек,
кискипельник. Волог. Волог., 1883—
1889.

Иекипёлыцина, ы, ж. Шум,
гвалт, беспорядок. Почто же мы
выдали тебя в эдакую-ту искипёль-
щину. Первом. Яросл., 1910.

.Мч-> ИсКИПёТЬ, П Й ш Ь, сов., непе-
рех. Честно выполнить свой долг.
Волог., Грязов. Волог., Обнорский.

ИскирёК, р ь к а, м. Малень-
кий кусок, осколок чего-либо. Ко-
стром. Яросл., XIX в. Во какой
искирек отколола. Стакан разбился
на мелкие искирьки. Яросл. Твер.

Искирек только-только у меня от
этого зуба остался. Иван.

Искирйлитъ, л ю, л и ш ь ,
сов., перех. Измазать маслом, измас-
лить. Ветл. Костром., 1933.

Иекирйлитъея, л ю с ь,
л и ш ь с я, сов. Измазаться маслом.
Ветл. Костром., 1933.

Йскиръ, я, м. 1. Забитые зем-
лей корпи вывороченного бурей де-
рева. «Используется охотниками как
защита от ветра при ночевках». Га-
рин. Свердл., Слов. Ср. Урала,
1964. Ишъ, что гроза сделала! Ис-
кирь-то какой. Ново-Лялин. Свердл.

2. Щепа; кусок коры. Искиръ от
лесины отлетел. Пышм. Свердл.,
1964.

Иекирйшшичать, а ю,
а е ш ь, сов., перех. То же, что иски-
рилить. Ветл. Костром., 1933.

ИекитаЛБНИК, а, м. Бродяга.
Перм., Даль.

1. Иекитатъея, а ю с ь,
а е m ь с я, несов. Фолък. Бродить,
шататься, скитаться. Даль [без указ,
места]. Он по городу по Киеву ша-
тается, Будто дикая собака да
искитается. Былины Печоры и Зим-
него берега, 1961.

2. Иекитатъея, а ю с ь,
а е ш ь с я, несов. Фолък. Глумиться.
Изгиляешься да искитаешься, Надо
мной над красной девицей ломаешься.
Печор., Ончуков. Север. Что же
ты, Дюк Степанович, Над миром
что ли насмешаешъся, Над калачи-
ком сидишь, искитаешься, Из се-
редки калачик покусываешь? Былины
Печоры и Зимнего берега.

Иски^ля, и, ж. То же, что иа-
гибуля. Сев.-Двин., 1928.

• ?ойекладатъ, а ю, а е ш ь, не-
сов.; изложить, ж у, л е ж и ш ь ,
сов.; перех. Укладывать искладник.
Искладник изложил, привязал. Ряз.,
1955 — 1958.

Иекладин, а, м. То же, что
искладпик. Иекладин — хворост кла-
дут, на жерди, а потом кроют соло-
мой. Ряз., 1955—1958.

Иекладка, и, ж. То же, что
искладник. Искладничатъ, искладку
класть. Ряз., 1955—1958.

Искладник, а, м. Хворост, ко-
торый кладут на крышу под солому,
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чтобы она не проваливалась сквозь
стропила. Борисоглеб. Тамб., 1850.
Тамб., Ряз.

???v Иекладничать, а ю, а е ш ь,
несов., неперех. То же, что искла-
дать. Искладничатъ, искладку
класть. Ряз., 1955—1958.

Иеклйдыватъ, а ю, а е ш ь,
несов.; исклйсть, к л а д у , к л а -
д е ш ь , сов.; перех. Фолък. Расходо-
вать, тратить. Уж я ручушки-ти из-
робила, Могуту-силу-ту исклала. Я
здоровьице утеряла, Ничего я не на-
жила я. Север., Причитания. Не жи-
ла бы я, дитя бедное, Не жила бы я,
не позорилась, Могуты бы силы не
искладывала, А здоровье бы не те-
ряла! Север., Причитания.

Иеклаеть. См. И с к л а д ы -
в а т ь. ,

Исклёвливаться, а ю с ь,
а е ш ь с я, несов. Закрашиваться.
Ветл. Костром., 1933.

ИоклбН, а, м. Покатый склон
горы. Легко ехать под исклон. Тамб.,
1858.

Иеклохтатьея, сов. Клохтать
до изнеможения (о курице). Даль
[без указ, места]. Сиб., 1968.

f;V> Иеклюковаться, к у е т с я ,
сов. Покрыться ухабами (о дороге).
Дорога исклюковаласъ. Буйск. Ко-
стром., Мошкин [с примеч. «от слова
клюка — кривая палка»].

Искобёнитъ, н ю, н и ш ь, сов.,
перех. 1. Изогнуть. Искривлякано,
искобенено все (дерево). Моск. Моск.,
1910. Юрьев. Влад. Эк тебя божья-то
милость искобенила — говорят ло-
мающемуся, кривляющемуся чело-
веку. Волог., Обнорский. Опроки-
немся, пожалуй: вон как телегу-ту
искобёнило. Костром.

2. Скорчить гримасу. Каляз.
Твер., Чередеев.

3. Испортить, исковеркать. Иско-
бенила башмаки. Покр. Влад., 1910.

Иекобёнитьея, н ю с ь,
н и ш ь с я, сов. 1. Изогнуться, ис-
кривиться. Перм., 1852. Доска-то
от жару-ту как искобенилась! Перм.
Урал., Сиб., Волог.

2. Измучиться от неудобного по-
ложения; скорчиться. Искобениласъ
вся, сидя смирно, за столом сидишь,
не кобенясъ. Урал., 1960.

3. Изогнуться, принять необыч-
ную позу, манерничая. Приказчик
в земской сидит, весь искобенился,
так и задается над мужиками.
Перм., 1856. Он уж больно искобе-
нился. Волог. Твер. Слов. Акад. 1956
[с пометой <тростореч.»].

4. Скрючиться, сгорбиться (от ста-
рости или болезни). Все в Тагил
пешком ходила, а топеря искобени-
лась. Кушвин. Свердл., 1964.

5. Неприязненно или высокомерно
покоситься на кого-либо, состроив
гримасу. Я было к нему, а он так
искобенился, что поглядеть страшно.
Покр. Влад., 1905—1921.

6. Превзойти меру в кривляний,
ломании. Волог., Грязов. Волог.,
Обнорский. Он уж больно искобе-
нился. Волог., 1866. Твер., Влад.

7. Заважничать. Перм., 1852.
Иекобёня, и, ж. И с к о б ё-

н я века. Испокон веку. Новое.
Тул., 1908.

ИСКОбИНё, нареч. То же, что
искон. Клин. Моск., 1910.

Иекобызйтъся, з и ш ь с я,
сов. 1. Повести себя неспокойно, при-
нимая разные необычные позы; из-
вертеться. Не посидит на месте ми-
нуты, весь искобызился. Урал., 1968.

2. Стать неспокойным в результате
испуга, укуса и т. п. (о животных).
Корова-то наша вся искобызйлась,
никак не постоит на месте. Урал.,
1968.

Исковрякаться, а ю с ь,
а е ш ь с я, сов. Сделать гримасу.
Влад., 1905—1921.

Иекбвый, а я, о е. И с к о в ы е
пчелы. Пчелы, которые перед рое-
нием ищут места для поселения но-
вого роя. Островский [без указ,
места].

ИеКбДУЧИ, нареч. При и с к 6-
д у ч и. На исходе. Небольшой часок
при искодучи, Все в пиру порас-
хвасталисъ. Кирил. Новг., Соколовы,

ИСКОЖЙЛ, а, м. О скупом чело-
веке. Кунгур. Перм., 1898.

.'•>*> Иекожйлитьея, л ю с ь,
л и ш ь с я, сов. 1. Напрячься. Сев.-
Двин., 1928.

2. Надуться. Сев.-Двин., 1928.
Иекозлйтъея, л ю с ь,

л и ш ь с я, сое. То же, что исков-
рякаться. Кашин. Твер., 1897.
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Иекозбб, а, м. Рыба голец. Бо-
рович. и смежн. р-ны Нрвг., XX в.

Исколёть, л ё ю, л ё е ш ь, сов.,
неперех. Сильно озябнуть. Слов.
Акад. 1847. Влад., 1820. Яросл.
Я, пока ждамши, в санях вся иско-
лёла. Влад. На реку сегодня ездила,
вся исколела. Костром. Киров.

ЙСКОЛКу, нареч. ех> Йсколку
вон. Очень быстро, сломя голову
(бежать). Не буду ж я за тобой
гнаться, беги йсколку вон. Бежит
йсколку вон, ничего не видит. Брас.
Брян., 1961.

Исколоть, л ю, к о л е ш ь ,
сов., перех. 1. Расколоть все. Иско-
лоть дрова — расколоть все дрова,
назначенные для топки. Волог., Об-
норский. Дубен. Тул.

2. Сломать все, изломать. Лодку
водой искололо. Яросл., 1896.

Исколупйть, а ю, а е ш ь, сое.,
перех. Покрыть кожу рябинками (об
оспе). Так исколупала, так исколу-
пала оспица! Все лицо исколупала
оспа. Вят., 1907.

Йсколыцик, а, м. Человек,
профессионально занимающийся
отысканием потерявшегося домаш-
него скота. Шадр. Перм., 1934.

ИСКОЛАбиТЬ, б и ш ь, сов., пе-
рех. Испортить, повредить. Жили
тут у меня трактористы, так весь
дом исколябили. Пироги положишь
нехорошо, исколябишъ все или хлеб
печем, тоже исколябитъ можешь.
Тесину скоробил на солнышке, иско-
лябил всю. Моск., 1968.

Исколйбиться, б и ш ь с я,
сов. 1. Стать больным, калекой.
Исколябился человек, издурнился.
Моск., 1968.

2. Приобрести дурные наклонно-
сти, испортиться. Исколябился Гриш-
ка, работать не хочет, ходит по де-
ревне с гармошкой. Моск., 1968.

7 бое Иекомсйть, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. Искрошить, изрезать, искром-
сать. Даль [без указ, места]. Пек.,
Копаневич.

Йекон, искбн и йсконь,
ИСКбНЪ, нареч. Издавна, исстари,
о И с к о н век. Вельск. Арх., 1957.
о И с к 6 н век. Соликам. Перм.,
1854. Раньше искбн век город Кев-
ролъ был. Арх. Олон. Да это иском

век ведется. Волог. Некой век кре-
стьяне тут живут. Искон век землю
пашем. Свердл. Тобол, о И с к о н
век. Соликам. Перм., 1853. Искон
век тоски не бывало. Перм. Да это
искон век так ведется. Волог. Олон.
о И с к о н век [удар.?]. Холмог.
Арх., 1885. о И с к 6 н веку. У нас
наречие искон веку такое. Новг.
Новг., 1910. Искон веку названы так.
Арх. Перм. Искбн веку тут. Кемер.
А это искбн веку уж так, не нами
установлено. Тобол.= И с к о н ь.
Даль [без указ, места]. « И с к о н ь
век. Йсконь век этого у нас не бы-
вало: все кое-как перебивались, а муку-
ту уж не займовали. Соликам. Перм.,
1898. о И с к о н ь веку. Сев.-Двин.,
1928. о И с к о н ь век. У нас ис-
конъ век так ведется, что жена
мужу поддается. Великоуст. Волог.,
1847. о И с к 6 н ь веку. Верховаж.
Волог., 1852. Волог. Волки йсконь
веку тут, и раньше были волки;
Волхов. Лешшгр. о И с к о н ь ве-
ку. Нерч. Забайк., Боголюбский.
Вельск. Волог. о И с к о н ь веку
[удар.?]. Верховаж. Волог., 1849.
Да и ты, хозяин, знаешь, йсконь веку,
знаете товару все представляли. Ки-
рил. Новг., Соколовы. Заонеж., Пе-
трозав. Олон. о И с к о н ь по веку
[удар.?]. Йсконь по веку отцы, жили
исправно. Петрозав. Олон., 1896.
«•С и с к о н веку. Да они с искон
веку таки ленивы. Сиб., 1968. Хол-
мог. Арх.

Иеконвёчный и иеконьвёч
НЫЙ, а я, о е. Существующий очень
давно, искони. оИ с к о н в ё ч н ы й .
Шадр. Перм., 1895. Тобол. Искон-
вечные они друзья. Тюмен. Урал.
Это исконвечная наша фамилия. Зем-
ля эта исконвечная ихняя. Волог.
" И с к о н ь в е ч п ы й . Ишим. То-
бол., Слов. карт. ИРЯЗ.

ИСКОНИ, нареч. То же, что
искон. о И с к о н и бё. Даль [без
указ, места]. Каляз. Твер., сер.
XIX в. Искони бё не было садов.
Моск. Искони бе так было. Тул.
Калуж., Ворон, о И с к о н и бе ве-
ку. Мещов. Калуж., 1892. Искони
бе веку это было. Моск., Юрьев.
Влад. « - И с к о н и бе та [удар.?].
Новое. Тул., Архив РГО. о И с к о-
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н и век. Кемер., 1964. о И с к о и и
веков. С давних пор. Таков обычай
искони веков заведенный, Тюмен.,
1894. У нас так искони веков, как
мы родивши. Остров Пийрисаар Эст.
ССР. о И с к о н и пёчыо. Искони
вечно здесь гуляют. Чорн. Тул., 1910.

t,of Иеконивёчный, а я, о е. То
же, что исконвечный. Кадн. Волог.,
1883—1889. Моск. Моск.

ИСКОННО, нареч. «Доныне».
Енис., Кривошапкин, 1865.

ИСКОННЫЙ, а я, о е. Имеющий
большое сходство с кем-, чем-либо.
Волог., Кадн. Волог., 1902.

ИекончатьСЯ, а е т с я, несов.
Кончаться. Надо знать, какого числа
(травить, морить тараканов), лучше
когда месяц искончается (на исходе,
в последней четверти). Хвойнпп.
Hour., 1937.

ЙСКОНЬ. См. 11 с к о н.
Исконъвёчный. См. И с к о н -

в е ч н ы й .
1 b f ° Ископать и йскопоть, и, ж.

1. Й с к о п о т ь . То же, что иско-
пыть (в 1-м знач.). Приоиеж. КАССР,
1966.

2. Й с к о п о т ь . Боль под ко-
пытом (у лошади), причиняемая под-
ковой. Иркут., Спасский.

3. То же, что ископыть (в 3-м
знач.). = И с к о п а т ь . Сев.-Двин.,
1928. = Й с к о п о т ь . В чистом поле
(Добрыпя) увидел ископать великую,
Ископать велика — пол-печи. Шепк.
Арх., Киреевский. Шейк. Арх., 1885.
Беломор., Печор. Ехали дорогой,
увидели — Йскопоть лежит. Новг.
Север., Свердл.

4. То же, что ископыть (в 4-м
знач.).°И с к о п а т ь . Сев.-Двин.,
1928. = И с к о п о т ь . Замечатъ-де-ле
стал как нынче ископать: А как
ехали видно, мню, неприятели. Пе-
чор., Ончуков. Арх. Былины Севера,
Астахова.

Ископать, а ю, а е ш ь, сое.,
перех. Вскопать. Даль [без указ,
места]. Пек., 1969.

Ископаться, а е т с я, сов. Раз-
рушиться (о верхней, поверхностной
части чего-либо). У меня ишь печка-
то, под ископался. Колпатп. Том.,
1964.

Йекопеть, и, ж. То же, что
ископыть (в 4-м знач.). Наехали
в чистом поле ископеть конинную.
Беломор., Марков.

Ископйльник, а, м. Скупой
человек; скопидом. Тотем. Волог.,
1892.

1. Йскопоть, и, ж. Копоть,
сажа. Даль [без указ, места].

2. Йскопоть. См. И с к о -
п а т ь .

ЙСКОПЫ, мп. 1. То же, что иско-
пыть (в 3-м знач.). Беломор., Марков.

2. То же, что ископыть (в 4-м
знач.). Во чистом поле увидел йскопы
глубокие У того ли все коня да бога-
тырского. Беломор., Марков.

Иекопытень, т н я, ж. То же,
что ископыть (в 3-м знач.). Ископыт-
нем конь нас эашвыргал. Смол., 1914.

ИСКОПЫТИТЪ, т и ш ь , сов., пе-
рех. Повредить ногу в щиколотке
(обычно о лошади). Слов. Акад. 1847.
Борисоглеб. Тамб., 1853. Гнедко ис-
копытил ногу. Даль [без указ, места].

/^оИскопйтитъея, т и ш ь с я,
сов. 1. Захромать, повредив ногу
у щиколотки (о животном, обычно
о лошади). Южн.-Сиб., 1847. Ко-
лым. Якут., Тобол., Том., Кемер.
Лошадь, когда наступит себе, дак
ископытилась говорят. Свердл. Че-
ляб., Волог., Новг., Олон. Кологри-
вый жеребец ископытился. Онеж.,
Гильфердинг. Заонеж., Арх., Тамб.

2. Разболеться, расхвораться (о че-
ловеке). Арх., Кузмищев [с примеч.
«говорится о человеке в шутку»],
1847. Вят.

3. Сильно устать, выбиться из сил
(о человеке). Ископытился, дак и
негож. Нижие-Сергин. Свердл., 1964.
II Упасть, устав, обессилев. Пошех.-
Волод. Яросл., Копорскнй [с при-
меч. «иногда в шутку говорят об
умершем»], 1929.

4. Запутаться, оказаться в затруд-
нительном, безвыходном положении.
Южн.-Сиб., 1847.

5. Сделаться пьяницей. Эк, он
чскопытился. Мезеи. Арх., 1852.

6. Стать бездельником, разбол-
таться. Паренъ-от был смирный, роб-
ливый, а ноне совсем ископытился.
Мезеп. Арх., 1885.
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7. Начать развратничать. Жопка
загуляла, ископытиласъ. Пинеж.
Арх., 1961.

8. Обеднеть, расстроив споо хо-
зяйство. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Я уж ископытился, ничего у меня
нет. Ветл. Костром.

Ископыть, и, ж. 1. Неболь-
шой вывих сустава ноги около ко-
пыта (у лошади). Слов. Акад. 1847.
Шенк. Арх., Матер. Срезневского.
Север., 1872. Олон., Твер., Новг.,
Волог., Ворон. = И с к о п ы т ь . Бур-
пашев [без указ, места].

2. Рана около щиколотки (ноги
лошади), нанесенная копытом дру-
гой ноги. Даль [без указ, места].

3. Пыль, грязь, снег, вылетаю-
щие из-под копыт бегущей лошади.
Ископытью заметало. Даль [без указ,
места]. Шенк. Арх., Матер. Срезнев-
ского. Летит ископыть в поле ло-
шадиная, Бежит конь, иде дорож-
кой, подтыкается. Север., Причи-
тания. Ископыть летит в тебя.
Арх. Ленингр., Сев.-Двин., Печора
и Зимний берег, Олон. Куды конь
летит, туды ископыть стает.
Онеж., Киреевский. Вят. Конь бе-
жит, только земля дрожит, из-под
ног ископыть по сенной копне летит.
Оренб., Афанасьев. Слов. Акад. 1956
[с пометой «обл.»].

4. След от копыта лошади на до-
роге (иногда в знач. собир.). Енис.,
1865. Север., Печора и Зимний бе-
рег, Печор. Еще коль и под богаты-
рем, будто сильный лев, Поворачивал
ископыти глубокие. Беломор. Поехал
Дунаюшка Иванович По этой по ло-
шадиной ископыти За тем татари-
ном в погону вслед. Онеж., Гильфер-
динг. Арх., Сев.-Двин., Олон., Се-
вер.

5. Подкова. Онеж. Арх., 1885.
6. И с к о п ы т ь услышать. Ус-

лышать конский топот, стук копыт.
Пример. Арх., Былины Крюковой
[с вопросом к значению], 1939 —
1941.

Йекопытье, я, ср., собир. То
же, что ископыть (в 3-м знач.).
Благословляйте. . садиться в сани
раскатные, , ехать. . ископытъем
озера, реки зарывать. Крестец. Новг.,
Шейн,

Иекоратить, т и ш ь , сов., пе-
рех. 1. Сократить. Тифлис., Бор-
чал., Сигнах., Телав. Тифлис., 1909.

2. Сгубить. Тифлис., Ворчал., Сиг-
нах., Телав. Тифлис., 1909.

ИскорбЙТЬ, б и га ь, сов., пе-
рех. Излечить. Прошу. . горловую
болезнь излечить, искорбйтъ (изле-
чить) (заговор). Нижпеуд. Иркут.,
1915.

Искорёжить, ж и т, сов. 1. По-
крыть щербинами, оспинами. Все
лицо искорежила воспа. Пек., Вельск.
Смол., Копаневич.

2. Безл. Сгорбить, скрючить (от
болезни). Эк, тебя, парень, искорё-
жило! Онеж. КАССР, 1931.

Йскорень, я, м. 1. Дерево,
вырванное бурей с корнем. Я чаял
медведь, а искоренъ. Как выскочит
заяц из-под искоренъ, я и не опомни-
лась. Вят., 1907. || Дерево, с ча-
стично вырванными из земли кор-
нями. Искоренъ — это еще корпи
питаются. Южн. р-ны Краснояр.,
1967.

2. Собир. Корни большого дерева,
выступившие из земли вокруг него.
Тобол., Ивановский [с вопросом к
слову], 1911—1920.

3. И с к о р е н ь, в знач. нареч.
С корнем, с корнями. Такой под-
нялся вихорь, что так искоренъ и
ворочает сосны. Вят., 1907. И вырви
он ему искоренъ весь чуб. Уральск.
•» «Искорспь — с корнями. Щетка —
это искорень котора копается, мел-
кий лес». Южн. р-ны Краснояр.,
Слов. гКраспояр. кр., 1967.

4. И с к о р е н ь , в знач. нареч.
Издавна, испокон веку, с давних
пор. Уральск., 1968.

Искорениться, я е т с я, не-
сов. Уничтожаться с корнем (о де-
реве). Шадр. Перм., 1925.

ИеКОрёпаТЪ, а е т, сов., непе-
рех., безл. 1. Покоробить. Тоже,
город называется. Дома-то вон как
искорёпало. Урал., Бажов.

2. То же, что искорежить (во 2-м
знач.). Как его искорёпало! Вят.,
Даль.

ИСКбрИНКа, И, ж. Уменъш.
Искра, искорка. Маленькая искб-
риика на ногу (попала). Моск. Моск.,
1910.
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?&V Искорка, и, ж. У гранильщиков
и граверов — мелкий драгоценный
камень или осколок. Даль [без указ,
места]. При всем своем пьянстве, при
всей бедности — честный и гордый
был человек. Чужой даже искорки не
возьмет. Свердл., 1935.

Искбрмленник, а, м. Си-
рота, воспитанный в чужой семье;
воспитанник. Он не ихний, он у их
искормленник. Алап. Свердл., 1964.
Ср. Урал.

Иекбрнуться, н у с ь, н е ш ь-
с я, сов. Сильно съежиться. Осташк.
Твер., 1855. Твер., Даль [с вопросом
к слову].

Йскорнъ, я, м., собир. То же,
что искорень (во 2-м знач.). Тобол.,
1911—1920.

Искорбтать, а ю, а е ш ь и
ИСКОрОТйтъ, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. 1. И с к о р б т а т ь . Сокра-
тить. Мне дорожка не искорбтатъ.
Кирил. Новг., Соколовы.

2 . И с к о р о т а т ь . Продержать-
ся, выдержать. Сегодняшний денек
Едва искоротала, Пятилетку вы-
полняла — Дерево катала. Никол.
Волог., 1932.

ИекорбТИТЬ, т и ш ь , сов., пе-
рех. 1. Сократить. Тифлис., Ворчал.
Тифлис., 1911.

2. Погубить. Тифлис., Ворчал.
Тифлис., 1911.

— Ср. И с к о р а т и т ь .
ЙСКОрОЧКа, И, ж. Уменъш.-

ласк. Искра, искорка. Юрьев. В лад.,
1910. Идет и видит — под ногами,
как искорочка, перстень золотой с са-
моцветным камешком (сказка). Ека-
теринб. Перм., Смирнов.

Искорйетитьея, т и т с я,
сов. Стать чванливым, очень важным.
Пек., Осташк. Твер., 1855.

Иекорйстный, а я, о е.
Фолък. Корыстный [?]. У тебя да
мужиченочка Поездишко небогатое,
Все людишко искорыстное, Мужи-
ченки-то все бедные. Олон., Агренева-
Славянская.

1. Йскорь [род?]. 1. Собир. Де-
ревья, частично вырванные из земли.
Если вырвало не с исполни и на нем
лес растет, искорь называется. Южн.
р-ны Краснояр., 1967.

2. Собир. То же, что искорень (во
2-м знач.). Тобол., 1911—1920.

3. Пенек над водой. Сидишь на
искорь да рыбу ловишь. Кабан. Бу-
рят. АССР, 1968.
fto2. Йекорь, и, ж. Искра. Во
сне мне миленький приснился, на
сердце искорь обронил. Метин. Новг.,
1950.

Йекорье, я и искорьё, А, ср.
собир. Искры. = И с к о р ь е. Глянь-
ко, парень, йскоръя-то, искорья по-
сыпало из кузленицы. Тихв. Новг.,
Пек., Осташк. Твер., 1858. С этого
костра так йскорьем и фурает.
Петерб. Ленингр., Пск. = Ис-
к о р ь ё . Новг., Твер., Даль.

ИСКОРЬЯ, и, ж. Искра. Одна
искорья залетит, и все сгорит. Крас-
ные искорьи посыпались. Йонав. Лит.
ССР, 1963. Прейл. Латв. ССР,
Йыгев., Тарт. Эст. ССР.

ИСКОРЙЧИТЬ, ч и т, сов., пе-
рех. 1. Сильно покоробить. Урал.,
1930.

2. Сгорбить, искрючить (о болез-
ни). Хвороба всего искорючила. Пек.,
1913 — 1934.

Искорйчиться, ч и т с я,
сов. Сильно покоробиться. Волог.,
Грязов. Волог., Обнорский.

Иекорябатъ, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. 1. То же, что искорежить
(в 1-м знач.). Урал., 1930.

2. Испортить, сгибая, ломая.
Илим., Иркут., Косыгин, 1969.

3. Исцарапать. Таку баску игру-
шечку и искорябал. Краснояр. Енис.,
1904. Медведь-mo ему все лицо иско-
рябал. Свердл. Урал. Искорябал все
ручонки соломой. Сарат. Ряз.

— Доп. Исцарапаться [?]. Хакас.
Краснояр., 1967.

Искоряветь, в и ш ь , сов., не-
перех. Захиреть. Медын. Калуж.,
1849.

Иекбеина, ы, ж. 1. Головной
платок, косынка. Волог., Даль. Верх-
не-Тоем. Арх. || Бумажный платок
домашней работы, тканый обычно
красными полосами по белому полю.
Никол. Волог., 1866. || Четырех-
угольный кусок белого коленкора
или батиста, который повязывается
в виде косынки. Никол. Волог.,
1902.
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2. Маленькое квадратное полотен-
це, которым перетирают чайную по-
суду. Никол. Волог., Слов. карт.
ИРЯЗ.

3. Распорка, поставленная косо.
Волог. [?], Даль.

Иекбсинка, и, ж. Косынка;
отрезанный наискось кусок ткани.
Тебе не сто локот даров достанется,
тебе не целая тысяча, Только обой-
дется тебе одна мерная искосинка.
Шенк. Арх., Матер. Срезневского.
Шенк. Арх., 1885.

ИСКбСИНЫ, ли. [Знач.?]. Уж
вы сани, мои сани, Новые искосины,
Говорила милому: Жди меня до
осени. Ветл. Костром., 1907.

?6то 1. ИСКОСИТЬ, к о с и ш ь , сое.,
перех. Выкоеить, скосить (траву).
Искосит [жених] да шелкову траву
И изловит мою волюшку. Олон.,
Агренева-С лавянская.

2. ИСКОСИТЬ. См. 1. И с к о-
ш а т ь.

3. Искосить. См. 2. И с к о-
ш а т ь.

ИСКОСКа, и, ж. 1. Место, где
сидит извозчик в санях, облучок.
Тотем. Волог., 1883—1889.

2. Полка с иконами, божница.
Иконы ставят на искоске. В любой
избе в углу есть искоски. У меня
была сосновая искоска, ее еще дед
делал. Моск., 1968.

Искосмйнить, н ю , н и ш ь,
сов., перех. Взлохматить волосы у
женщины. Сев.-Двин., 1928.

ИОКОСОббНИТЬ, н и т, сов., пе-
рех., безл. 1. Сделать кривым, изогну-
тым. Искособенило потолок-от. За-
урал., 1962.

2. То же, что искорежить (во 2-м
знач.). Искособенило ее. Заурал.,
1962. || Измучить болезнью, обычно
связанной с судорогами, корчами.
Да ее ведь уж всю искособенило, ничо
не осталось. Заурал., 1962.

Иекоеобёнитъся, н ю с ь,
н и ш ь с я, сов. 1. Искривиться,
сделаться кривым. Искособенилосъ
прясло-то. Заурал., 1962.

2. Стать непомерно манерным,
сильно кривляться, ломаться. Ну,
ты вовсе искособенился весь. Заурал.,
1962.

ИСКОСОббЧИТЬ, ч и т, сов., пе-
рех., безл. То же, что искособенить.
Заурал., 1962.

1. ИСКОСОК, с к а, л. 1. Ломоть
хлеба, отрезанный наискось. Соли-
кам. Перм., 1853. Пек., Твер. От-
режь искосок хлеба. Ветл. Костром.
|| Кусок каравая — его четвертая
часть. Васильсур. Нижегор., 1910.

2. Отрез, кусок материи. И ско-
сков-то мало было подарено. Маслян.
Новосиб., 1960. «• Клинообразный
кусок, отрезок материи. Холмог.
Арх., 1907.

3. То же, что искоска (во 2-м
знач.). Искосок — это где иконы ста-
вят. В красном углу искосок, на нем
иконы всегда стояли, под передом
искосок-то. Моск., 1968.

2. ИскбСОК, с к а , м. 1. Сто-
ченная от долгого употребления коса.
Кадн. Волог., 1883—1889. Косу ку-
пил за тридцать копеек, дак свой
искосок был. Олон. Когда сточат
косу, будет искосок тонкий совсем.
Медвежьегор. КАССР. •» Сточенная
от долгого употребления коса или
серп, обычно используемые для ра-
боты на кухне. Пек. Пек., 1902—
1904. Пек., Смол.

2. Узкая полоса покоса, уже обыч-
ного, полного размаха косца. Про-
шел я пять рядов с искоском. Дубен.
Тул., 1933.

?6ёоИекоебК, нареч. 1. Наискось,
наискосок. Пек., Осташк. Твер.,
1855. Против нашего дома искосок.
Покр. Влад.

2. Плохо, худо (что-либо сделано,
делается). Пек., Осташк. Твер., 1855.

Иекоеотуритъея, р ю с ь,
р и ш ь с я, сов. Посмотреть искоса.
Урал., 1930.

Искостерйть, р ю, р и ш ь,
сов., перех. Сильно выругать, обычно
неприличными словами. Как он меня
искостерил! Княгин. Нижегор., 1852.
Ничего не скажи ему против, сей-
час же искостерит. Уральск.

Искостйть, к о щ у , к о с -
т и ш ь , сов., перех. 1. Испортить.
Даль [без указ, места]. Стариц.
Твер., 1852. Пек., Осташк. Твер.
|| Замазать грязью. Даль [без указ,
места].
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2. Обезобразить. Просто искостил
ты себя, надев шляпу. Твер., Даль
[3-е изд.].

3. Сильно изругать, распушить.
Твер., Тамб., 1852. Даль [без указ,
места].

• 6 6 - ' Иекоетйтъея, с т ю с ь,
с т и ш ь с я, сов. 1. Испортиться,
протухнуть. Говядина, каша в теп-
лом месте испостилась. Солышч.
Волог., 1883—1889. Орл. Вят., Арх.

2. Израсходоваться. Котлас. Арх.,
1931.

3. И с к а с т и т ь с я. Стать пло-
хим (в нравственном отношении).
Парень вовсе искастился, запил, стал
никуда не годен. Даль [без указ,
места].

4. Крепко выругаться. Оольвыч.
Волог., 1902.

Иекоетрйэжитьея, ж у с ь,
ж и га ь с я, сов. Сильно измениться
в лице от гнева. Ничего не слушает,
все в свой нос дует, и ничего ей ска-
зать нельзя, никаких слов до себя не
допускает, ни добрых, пи худых, чо
станешь говорить — искострюжится
вся, вот рада-рада съесть тебя. Ир-
кут., 1970.

Иекое^ритъ, р ю, р и ш ь, сов.,
перех. Сделать кривым, косым. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.

Искос^ритъея, р ю с ь,
р и ш ь с я, сов. Рассердиться. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.

ИСКОСЙРИТЪ, р И Т, сов., пе-
рех., безл. То же, что искособенить.
Новоторж. Твер., 1852.

ИСКОСИ, нареч. То же, что иско-
сбк. Искося-то дом стоит, дак там
тоже квартиранты. Верховин. Ки-
ров., 1957.

л!'-?--> ИСКОСЯКа, нареч. Искоса (смо-
треть). Ейск. Кубан., 1916.

Искотбсать, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. Разломать, разбить. Иското-
сал в мелки куски. Нижнеуд. Иркут.,
Адамович [с примеч. «употребляется
зверопромышленниками»], 1850. Сиб.

Иекочёритьея, р ю с ь,
р и ш ь с я, сов. Скорчиться. Сев.-
Двин., 1928.

1. Искошатъ, а ю, а е ш ь, не-
сов.; искосить, к о с и ш ь , сов.; пе-
рех. 1. Сов., безл. Перекосить. Вон
как дом-то у его искосило. Буйск.
Костром., 1897. ос Чтоб тебя иско-

сило! Бранно. Пожелание дурного.
Рыб. Яросл., 1901.

2. Сов. И с к о с и т ь глаза. Ско-
сить глаза. Шенк. Арх., 1897. Моя
лада милая, Па полатях он лежит
Да искося глаза глядит. Хошъ ко-
сись, хошъ не косись, — Я не больно
тя боюсь! Тотем., Волог. Волог.
Она глаза искосила. Яросл.

2. Иекошатъ, а ю, а е ш ь, ве-
сов.; искосить, к о с и ш ь , сов.; пе-
рех. Убивать. Где кого застану,
искошаю. Уфим. Оренб., Киреев-
ский. Был на земле Самсон бога-
тырь, Был на земле Светогор бога-
тырь: И я их искосила, Хочу и
тебя, Аника, искосити. Волог.,
Уфим., Киреевский.

Искра, ы, ж. Употребляется для
обозначения яркой окраски чего-
либо. «Например, чистый свежий
вид фуража». Сенцо искра, столь
зелено. Холмог. Арх., Грандилев-
ский, 1907.

Искра, ы, ж. [удар.?]. Огра-
ненный самой простой гранью мел-
кий драгоценный камень или стекло
для вставки в кольцо, браслет,
брошь и под. Урал., Бирюков [с при-
меч. «у гранильщиков»], 1936.

Иекрёк, а, м. Повреждение верх-
ней части передней ноги у лошади.
Ср. Урал, 1964. — Ср. И с п л ё к,
И с п л е к а , И с п л ё т, И с-
п л ё ч к а.

Искрещаться, а е т с я, сов.
Растрескаться крестообразно. Ста-
рые грибы на корне все искрещаются.
Покр. Влад., 1905—1921.

Искривлякать, а ю, а е ш ь,
сов., перех. Искривить, изогнуть.
Искривлякано, искобенено все (де-
рево). Юрьев. Влад., 1910. Моск.

?£8<>иекривлякатъея, а ю с ь,
а е ш ь с я, сов. 1. То же, что иско-
собениться (в 1-м знач.). Искривля-
калась вся (рожь). Моск. Моск.,
1910.

2. Очень много кривляться, гри-
масничать. Полно кривлякатъся-то —
вся искривлякаласъ. Буйск. Костром.,
1897.

Искримсатъ, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. 1. Изломать. Батраки искрим-
сали всю чисто телегу. Смол., 1914.
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2. То же, что искорючить (во 2-м
знач.). Болезнь искримсала — и не
узнаешь. Смол., 1914.

Йекрина, ы, ж. Искра. Кто
с огнем ходит не благословясь, да
йскрину уронит, дан лешему вера
(охота) пожар сделать. Арх., Ончу-
ков. Из трубы вылетела искрина и
зажгла соломенную крышу. Смол.
Пек., Краснояр.

Искрина, ы, ж. Соринка. Иск-
рина попала в глаз. Моск., 1968.

Искринка, н, ж. [удар.?].
Уменып.-ласк. к искра. Урал., Би-
рюков [с примеч. «у гранильщиков»],
1936.

Искрили ль НИК, а, м. Стой-
кий, не поддающийся соблазнам че-
ловек. Ветл. Костром., 1898. Такого
искрипйльника поищешь. Ветл. Ко-
стром.

Искрйчный, а я, о е. Сделан-
ный из стали особого сорта — крицы.
Судж. Курск., 1852.

Искромётина, ы, ж. Искра,
занесенная куда-либо ветром. По-
пала искрометина на соломенную
крышу — во и зашумела. Смол., 1914.

Искромётна, и, ж. Лучина
для растопки. Твер., Даль.

Иекромшитъ, ш у, ш и ш ь и
искромшйть, ш у, ш и ш ь, сое.,
перех. Искромсать. Чего тут кроить,
когда она уже весь кумач искромшила.
Волог., 1902. = И с к р о м ш и т ь.
Волог., Обнорский.

?OQ Искроподки, мн. [удар.?]. То
же, что ископыть (в 3-м знач.). Су-
зун. Новосиб., 1965.

ИСКрбСЬ, предл. Сквозь. Искрась
земли провалился — сквозь землю.
Терек., 1907.

Искрошить, ш у, ш и ш ь, сов.,
перех. «Перебить». Ишим. Тобол.,
Слов. карт. ИРЯЗ.

ИСКрбЯ, и, ж. 1. Большой ло-
моть чего-либо. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

2. «Кромка». Пек., Осташк. Твер.,
Карпов, 1855.

ИскрушЙТЪ, ш у, ш и ш ь, сов.,
перех. Фольк. Измучить, иссушить.
Иссушил, искрушил мальчик красну
девушку. Арх., Соболевский. Черно-
брова, черноглаза сухота, Иссушила,

искрушила до конца. Перм., Собо-
левский. Тул., Терек.

Йскрына, ы, ж. Искра. Когда,
ты погребешь, ой искрынья какие,
искрына пала, дак ведом придет.
Медвежьегор. КАССР, 1970. — Ср.
И с к р и н а .

Искрйеать, а е т, сов.,
перех. Исцарапать. Всю руку искры-
сала кошка. Слобод. Вят., 1897. Вят.

ИсКрЫСИТЬ, с и т , сов., перех.
[удар.?]. Исцарапать. Уржум. Вят.,
1882.

Искриться, к р 6 ю с ь, к р 6-
е ш ь с я , сов. Скрыться. Они все
искрылись. Том. Том., 1964.

Иекряник, а, м. [удар.?]. Ма-
стер-гранильщик, делающий из дра-
гоценных камней или стекла вставки
в кольца и другие украшения. Я пре-
жде искряником был, а теперь па
золоте стараюсь. Березп. Урал., 1936.

?^зИекрянйетый, а я, о е. Мус-
кулистый. Ух и искряиисгпый ты!
Хакас. Краснояр., 1960.

1. Искринка, и, ж. Соболь.
Охан. Перм., 1930.

2. Искринка, и, ж. Рыба с ик-
рой. Серед. XIX в. [без указ, места].

Искряной, а я, бе . И с к р я -
н а я рыба. Рыба с икрой. Серед.
XIX в. [без указ, места].

Иекулёматъ, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. Испортить, исковеркать.
Портниха-то вес платье мне иску-
лёмала. Искулёмать легче, чем испра-
вить. Не пахал, а кулёмал. Пенз.,
1960. Сарат.

Иекулемёеить, с и ш ь, сов.,
перех. 1. Запутать (нитки, пряжу
и т. п.). Отбери ты у него этот мо-
ток, а то он у меня его весь иску.ле-
мёсит. Кирен. Иркут., 1960. Удочку
искулемесит — не развяжешь. Tours

2. Перемешать, смешать. Искуле-
месил копну. Иркут., 1970.

Искулъ, нареч. Откуда. Колым.
Якут., 1901.

Иекунать, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. Макать в сметану, просток-
вашу и т. п. Не стала [есть] блин,
правда, один целый искупала, а этот
не стала. Ряз. Ряз., 1960—1963.

ИСКУПИТЬСЯ, п И ш ь с Я, сое.
Закупить все, что предполагалось.
Морш. Тамб., 1849. Нижне-Дон.
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Иекуповать, п у ю, пу е ш ь,
сов., перех. Купить. Южн., Даль.

?7сэ Иекурйбать, а ю, ае ш ь, сое.,
перех. Искалечить (о медведе). Доб-
рян., Охан. Перм., 1930.

Иекураетать, а ю, а е ш ь,
сов., перех, [удар.?]. Привести в не-
годность, сломав. Сузун. Новосиб.,
1965.

ИСКурёпаННЫЙ, а я, о е. Из-
менившийся в лице от болезни, пе-
чали или с похмелья. Что ты. какой
искурёпанный. Княгин. Нижегор.,
1852. Нижегор.

Иекурёпкатъея, а ю с ь,
а е ш ь с я, сов. Съежиться, смор-
щиться от болезни, болей. Сиб.,
Даль.

Искуриться, р ю с ь, р и ш ь-
с я, сов. [удар.?]. Умереть. Пинеж.
Арх., 1970.

Иекуроеать, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. [удар.?]. То же, что искуле-
мать. Тамб., 1934—1950.

Иекурбчить, ч у, ч и ш ь, сое.,
перех. Искалечить (лишить здо-
ровья). Она ночью приезжала сюда,
чтобы напугать. Меня искурочила.
Верхне-Кет. Том., 1964.

Йекус, а и у, м. Совокупность
практически усвоенных знаний, на-
выков; опыт. Искусом до всего дой-
дешь. Даль [без указ, места]. Пек.,
1919—1934.° И с к у с. Слов. Акад.
1847.

1. Искус, а и у, м. Вкус. Орл.,
1850. Пек.

2. Искус, а и у, м. Покусанное
место. А комарье-то! Соберусь с ба-
бами, вот таким фортом вся заку-
таюсь. Они меня хуже кусают. Ба-
тюшки-и! Они меня накусают. А ис-
кусу-то! В лес хоть не ходи. Том.
Том., 1964.

1~*1° 3. Искус, м. По и с к у с у .
Не всем, по выбору. У него тепера
табачок по искусу достают. Ному
дает листочек, кому два, кому и нет
никого. Колым. Якут., 1901.

Искуевеник, а, м. Искусник.
Раньше он фельдшер был в Омске.
Все делал испытанья на животных.
Он такой искусвеник страшный. Кол-
паш. Том., 1964.

Иекусенка, и, ж. Кошелек.
Ряз., 1849—1850.

Искуситель, я, м. Сведущий
п чем-либо человек, знаток чего-
либо. Пошех. Яросл., 1849.

1. Искусить, к у с и ш ь, сов.,
перех. Попробовать, отведать. Иску-
сила она эту штуку, Адаму подает.
Смол., 1890. Симб. — Да-ко я с го-
лоду закушу хоть ягод! — . .Искусил
нижню ягоду, вдруг — он поглядел на
себя — поседел, старик стал (сказка).
Перм., Зеленин. Влад.

2. Искусить, к у с и ш ь, сов.,
перех. Познакомиться с чем-либо,
изучить что-либо. Он был ефрейте-
ром на службе. Он искусил хорошо
военное дело. Зырян. Том., 1964.

Искуеливый, а я, о е; л и в ,
а, о. Обладающий большим мастер-
ством, искусный. Мудер, да не искус-
лив. Смол., 1914.

Искусно, нареч. Вкусно. Ка-
луж., 1824.

Искусный, а я, о е. Вкусный.
Пек., 1855. Искусный пирог. Пек.

ИСКуственнО, нареч. Искусно.
Молодец, паря! Искуственно жаришь
на гармошке. Кашин. Твер., 1897.

^Иек^етвенный, а я, о е. Ин-
тересный, занимательный (о книге).
Искуственная книжка. Александр.
Влад., 1910.

Искуство, а, ср. Средство. Пер-
вое искуство (горячая вода от нары-
вов на пальцах). Мещов. Калуж.,
1910.

Искушать, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. Поесть, покушать (чаще упо-
требляется при вежливом приглаше-
нии других к еде). Искушай еще
чайку. Даль [без указ, места]. Белу
рыбу искушал. Троицк. Челяб., 1872.
Искушайте, гости. Искушай нашего-
то хлеба-соли. Вят. Нижегор. || Вы-
пить. Искушай-ка пивца-то! Вят.,
1907. Перм.

Иекызйкать, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. Исщекотать. Баловался, искы-
зйкал мене все пятки. Дубен. Тул.,
1933—1960.

Искъгрник, а, м. То же, что
искивирник. Волог. Волог., 1902.

Ислёзть, з у, з е ш ь, сов., не-
перех. Слезть. Дон., 1913.

Исловнёхонький, а я, о е.
Очень похожий, вылитый. Наш Пеш-
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па-то ислоопсхонький та/пенька Мак-
сим. Онеж. КАССР, 1933.

Иелбн, а, м. Склон, уклон.
Тамб., Даль, о Под и с л 6 н. Под
уклон. Когда спускаются сверху, гово-
рят: дорога идет под ислбн, то есть
покато, и едут скоро. Сарат., 1847.

ЙСНИца, ы, ж. Молоко, сварен-
ное с яйцами. Шонк. Арх., Архив
РГО.

ЙСНО, нареч. 1. Даже. Пек.,
Даль.

2. Точно. Воликолукск. Пек.,
1852.

??<то Исбй, я, ж. Веселый ребенок.
Пек., Осташк. Твер., 1855.

ИСбК, а, м. Висок. Исок-от по-
баливает. Верхне-Тоем. Арх., 1963—
1965.

ИеохбрНИК, а и у, м. Черный
тополь. Наплави из исохорника. А
тут баклажка из исохорпику. Верх-
не-Кет., Колпаш. Том., 1964.

Испадки, мн. Варежки (наде-
ваемые под, рукавицы). Енис.,
1865. — Ср. И с п о д к а.

Испазгать, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. Мелко изорвать. Кадн. Во-
лог., 1896.

ИСПЙ.КОеТИТЬ, И Т, сов., перех.
Изругать. Ростов. Яросл., 1902.
^ИепаКОетЙТЪ, Й ш ь, сов., пе-
рех. 1. Истребить, извести. Лисанъку
всякий день угощали они курочками,
и она до тех пор у них гостила,
докуда всех кур не испакостила.
Афанасьев [без указ, места].

2. Напроказить. Сев.-Двин., 1928.
3. Украсть. Сев.-Двин., 1928.
Испакоститься, и ш ь с я,

сов. Напакостить. Вят., 1915.
Иепалъзыватъ, аю, аешь,

несов., перех. Использовать. Испалъ-
- зывает она его. Волго-Камье, 1961.

ИСПаМЯТИТЬ, И Т, сов., перех.
Вспомнить. Испамяти-тко бурлака
размолодого Вы на этыих горах да
на искатныих. Север., Барсов,

•'ууо Испанка, и, ж. Черная ко-
сынка, связанная на коклюшках.
Холмог. Арх., 1952.

Иепанйрить, р ю, р и ш ь,
сов., перех., безл. Сморщить. Ишь,
как испанюрило-то. Верхно-Тосм.
Арх., 1963—1965.

Испар, а и у, м. Испарина, пот.
Мед-то испар дает человеку. Юрьев.
Влад., 1910. А потом всю меня в ис-
пар бросило. Шуйск. Влад. и*-' 1

Испаренъ, я, м. Испарение.
На улице парно, испаренъ подни-
мается, дождь скоро будет. Какой
испаренъ сегодня!^Моск., 1968.

Испйрить, р ю, р и ш ь , сов.,
перех. Сгноить хлебное зерно при
небрежном хранении. Уборка была
плохая, все дожди, и весь хлеб испа-
рили; суслоны все сгнили, кошанина
изросла, зерно будет все рослое.
Свердл., 1964. ;3

Испариться,"ip ю с ь, р и ш ь-
с я, сов. 1. Попариться (в бане).
— Поди, кликни кума из бани;
скажи, что двое совсем меня при-
били. — Я еще не испарился, — от-
вечает старик. Тамб., Афанасьев.
Олон. Мы испарились (в бане). Вол-
хов. Ленингр. Тул.

2. Вспотеть. Жнздр. Калуж., 1928.
3. Приготовить томлением в печи

(о пище, чаще о ягодах и овощах).
Летом насушим, а зимой парим.
Она (калина) испарится, а потом
размешаешь, пирог. Южн. Урал, 1968.

Иепареакать, а ю, а е ш ь ,
сов., перех. Искромсать, изрезать па
куски (материю). Мещов. Калуж.,
1910.

Испаръе, я, ср. Испарина. В ис-
паръе меня временами бросает.
Шуйск. Влад., 1913.

Испасйть, а ю, а е ш ь , несов.;
испастй, с у , с о ш ь, сов.; перех.
1. Приготавливать; изготавливать.
Курган. Тобол., Архив РГО. Ко-
стром., Даль. Ничего, испас славный
хомут. Так испас сани, хоть в Пи-
тер ступай. Вят. Мы приходим по-
утру, испасено по кнуту (песня).
Тобол.

2. Беречь, запасать что-либо. Кур-
ган. Тобол., Архив РГО. Мотрите,
надо испастй зерно-то. Слобод. Вят.,
1897. Сев.-Двин.

Испасаться, а ю с ь, а е ш ь-
с я, несов.; испастйсь, с у с ь,
с о ш ь с я, сов. 1. Приготавливать-
ся. Ты к атому воскресенью испасйсь:
что тебе дал, все перешей, чтобы
било у тебя готово. Перм., Зеленин.
Вят.

15 Словарь русских готюрои, вып. 12
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2. Запасаться всем необходимым.
Шадр. Перм., 1895. Свердл.

??£<? ЙСПасить, в знач. вводного слова
[удар.?]. Должно быть. Во лог., 1866.

Испаскудить, д и ш ь, сов.,
перех. 1. То же, что испатрать. Ис-
паскудил весь кафтан. Пек., Смол.
Смол., 1919—1934.

2. Изругав, опозорить. Из всякой
малости подымается. . отец, испа-
скудит, испаскудит по-всячески.
Уральск.

Испасовать, с у ю , с у е ш ь ,
сов., перех. [удар.?]. Избить. Терек.,
1907.

Испасовка, и, ж. [удар.?]. Сорт
яблок. Пек., 1969.

Испастй. См. И с п а с а т ь .
Испаетйеь. См. И с п а-

<а т ь с я.
Иепаточить и иепаточитъ,

ч у, ч и ш ь, сов., перех. Избало-
вать, изнежить. " И с п а т о ч и т ь .
Как ты дите свое испаточила! Во-
лог., Обнорский. = И с п а т 6 ч и т ь.
Волог., 1902.

Испатрать, а ю, а е ш ь, сое.,
перех. Испачкать, измарать. Соли-
кам. Перм., 1854. Перм. Только
одела на ее чистое, она все испатрала.
Свердл. Смотри, как ты подол-от
испатрала. Ты осторожнее, не ис-
патрай пальто-то. Волог. Арх.

Испатрить, р ю, р и ш ь, сов.,
перех. То же, что испатрать. Налила
воды да вот все испатрил, измазал.
Ряз. Ряз., 1960—1963.

Испатритъся, р ю с ь,
р и ш ь с я, сов. Измазаться, испач-
каться. Испатриласъ вся, зачала
мыть. Ряз. Ряз., 1960—1963.

Wo Испахать, сов., перех. 1. Кон-
чить пахать пашню. Испахали, слава
богу, все. Вят., 1907.

2. Изрезать, нарезать кусками.
Всю ковригу испахала. Брон. Моск.,
1902.

Иепахатъея, сов. Истощиться,
утратить способность к плодородию
(о пашне). Какая земля! все поля ис-
пахалисъ, а навоз не клали, скотинки
нет. Вят., 1907.

Иепачливый, а я, о е; ч л и в,
а, о. Имеющий охоту; охочий. А Ми-
хайла Потык сын Иванович До вина-
то он испачлив был; Он принял чару

единой рукой Да выпил чару единым
духом. Онеж., Гильфердинг.

Испаш. На и с п а ш. а) В сто-
рону. Онежские былины, 1948. б) На-
отмашь. Онежские былины, 1948.

Испашать, несов., перех. При-
пасать, приготавливать. Чтобы судно
было испашбно нам покататься по
пруду. Свердл., 1930.

Испашечка. На и с п а ш е ч-
к у. [Знач.?]. Вылил царю Добрыня
на испашечку. Карелия, 1948.

Иепашина, ы, ж. Обмолочен-
ное невеяное зерно. Прикрой испа-
шину-то снопом, не было б дождя.
Славк. Пек., 1957.

Йепашка и испашка. <> н&
и с п а ш к у. Наотмашь. Осиновым
колом буде три раза на йспашку
успеешь ударить — убьешь. Тихв.
Новг., 1894. о На й с п а ш к у . На-
отмашь. Ударить на йспашку. Пе-
трозав. Олон., Рыбников. Олон. —
Доп. [Знач.?]. Наконец того взял,
стрелил на йспашку. Арх., Ончуков.

Испащик, а, м. Тот, кто пашет
наемную землю. Венев. Тул., 1905—
1921.

Иепедвидныи, а я, о е
[удар.?]. Лживый, неискренний.
Ветл. Костром., 1963.

1У?лИспежитъ, ж у, ж и ш ь, сов.,
перех. [удар.?]. Испятнать. Сев.-
Двин., 1928.
Ь. Испека, и, ж. [удар.?]. Силь-
ный зной, духота. Мел£нк. Влад.
Архив АН.

Испекатъ, а ю, а е ш ь, несов.',
испектй и испекчй, к у, сов.; перех.
Печь (пироги). = И с п е к а т ь , ис-
п е к т й . Уржум. Вят., 1882. ° И с-
п е к ч и. Влад., Даль. Арх., Онеж.
КАССР, Волог. Надо завтра колоб-
ков испекчй. Костром. Перм., Сиб.

Испектй. См. И с п е к а т ь .
Испекчй. См. И с п е к а т ь .
Испелёгать, а ю, а е ш ь, сое.,

перех. Избаловать, испортить неуме-
ренными заботами (о ребенке). Уж
такой у ей парнишка испелеганный,
что хочет, то и делает. Борович.
Новг., 1923—1928.

Иеперва, нареч. Сначала. Но-
вое. Тул., 1897.

Иепереббл. Бел- и с п е р е-
б ё л. Очень белый. Охан. Перм.,
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Миртов [с примеч. «в загадке»],
1930.

Иеперёвязатъ, в я ж у , вя-
ж е ш ь , сов., трех. Связать всех.
Потом за утра собралися Новго-
родчана И его-то дружину хороб-
рую кушаками испер ввязали. Каргоп.
Олон., Рыбников.

Испереживаться, а ю с ь,
а е ш ь с я, сов. Испытать длитель-
ные переживания. Меня сегодня те-
сто переполошило; встала, а оно ничем
ничего, не поднимается. На весь утра
тут испереживалась. Иркут., 1970.

7? V0 Исперезёлен. Зелен- и с п е-
р е з ё л е н. Очень зелен. Охан.
Перм., Миртов [с примеч. «в за-
гадке»), 1930.

Иеперемерётъ, м р у ,
м р о ш ь, 'сов., неперех. со Испере-
мерёть со смеху. Устать от долгого
смеха. Така камедь случилась, что
исперемерла со смеху. Холмог. Арх,,
1907.

Исперемешатъ, а ю, а е ш ь,
сов., перех. Перемешать. Малмыж.
Вят., 1897.

Иеперепичутатъея, а ю с ь,
а е ш ь с я, сов. Сильно испугаться.
Уржум. Вят., 1882. Вят.

Иепереполбшитъея, ш у с ь,
ш и ш ь с я, сов. Сильно испугаться,
всполошиться. Охан. Перм., 1854.

Исперепутатъ, а ю, а е ш ь,
сов., перех. Перепугать. Колпаш.
Том., 1964.

Исперепутатъея, а ю с ь,
а е ш ь с я, сов. Сильно испугаться.
Как исперепугаласъ, побежала домой.
Верхне-Кет. Том., 1964.

Иепересёетиеь и испере-
сёсться, с т и ш ь с я, сов. Сильно
утомиться, обессилеть. Арх., 1885.

Исперестйеь, сов. Надорвать-
ся, неся ношу сверх силы. Арх.,
1878.

Исперетомйться, и ш ъ с я,
сов. Сильно утомиться. Исперето-
мился же уж я скотом: продавал его
в ту же пору! Холмог. Арх., 1907.

J g s o Иеперехряпать, а ю, а е ш ь,
сов., перех. Переломать все без ос-
татка. Напился, да и давай все бро-
сать под порог, всю посуду испере-
хряпал. Кирен. Иркут., 1970.

Лепетаться, а ю с ь, а е ш ь-
с я, сов. Работая, переутомиться,
надорваться. Сев.-Двин., 1928.

Йспетлить, л ю, л и ш ь , сов.
[удар.?]. Исходить, петляя. Всю ночь
испетлили, ходили, а медведя не
нашли. Каргас. Том., 1964.

Иепечалитъся, л ю с ь,
л и ш ь с я, сов. Измучиться, печа-
лясь. Он весь испечалился. Нукус
Кара-Калпак. АССР, 1943. Письма,
долго не было, я прямо испечалиласъ
вся. О нем-то ни слуху, ни духу нет,
а она так испечалиласъ, индо смо-
треть жалко. Уральск.

ИСПбЧЙ, сов., перех. Испечь. Пи-
рогов испечи, что ли? Юрьев-Польск.
Влад., 1968.

Испечтй, сов., перех. Испечь.
Не поспели испечти и сегодня ис-
пекла. Крив. Том., 1964.

Испечься, сов. Умереть; по-
гибнуть. Илим. Иркут., 1969.

Исшшать, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. Избить пинками. Даль [без
указ, места]. Сиб., 1968.

Иепировать. См. И с п и р 6-
в ы в а т ь.

Иепирбвывать, а ю, а е ш ь,
несов.; йотировать, р у ю, р у е ш ь,
сов.; перех. и неперех. 1. Неперех.
Пить алкогольные напитки в компа-
нии; пировать. Испировали маленько,
Иепировать на даровщинку. Урал.,
Бажов. Перм., 1930. Праздник ка-
кой-нибудь, бывало, испироватъ им
надо. Кувшин. Свердл.

2. Перех. Пропивать (деньги, иму-
щество). Испироватъ деньги. Даль
[без указ, места]. Испировал все до
копеечки. Пинеж. Арх.. 1961. Ново-
Лялин. Свердл.

?8/оИсписать, п и ш у, п и ш е ш ь,
сов., неперех. Провести какое-либо
время в писании. Вот они стали
описывать имущество. Писали, пи-
сали, целую неделю исписали. Бы
зтаиы Печоры и Зимнего берега,
1961.

ИСПИТбнец, н ц а, м. В доре-
волюционное время — ребенок, взя-
тый на воспитание из воспитатель-
ного дома (приюта). Пек., 1902—
1904.

Иепитбнка, п, ж. Женек, к ис-
иитонец. Пек., 1919—1934.

13"
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Испитугций, а я, ее. Худой,
испитой. Кинеш. Костром., 1897.

Иепйтьея, и з о п ь ё т е я ,
сов. Продырявиться от употребления
(о самоваре). Самовар-то, может,
изопъктся. Повен. Олон., Слов. карт.
ИРЯЗ.

Иегшчугатъея, а ю с ь,
а е ш ь с я, сое. Сильно испугаться.
Шуйск. Влад., 1912.

Испичужить, ж у, ж и ш ь,
сов. [удар.?]. [Знач.?]. «Более злая
особа — чертовка водится в ому-
тах. . Попавшихся ей в руки иногда
«сужамкает и испичужит», а на бе-
регу она почти всегда занимается
туалетом. . — чешет голову». Крас-
ноуфим. Перм., Тр. Перм. губ. Уч.
арх. ком. X, 12, 1913.

Испластить, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. 1. Сильно порезать. Испла-
стал все руки осокой. Южн. р-ны
Краснояр., 1967.

2. Избить. Вост.-Казах., При-
иртыш., Гапонова [с примеч. «у кер-
жаков»], 1961. Испластали ее дак во
как. Первоурал. Свердл.

Иеплаетатъея, а ю с ь,
а е ш ь с я, сов. Сильно устать, уто-
миться. В лесу робил, весь испла-
стался. Пинеж. Арх., 1961. Прибе-
жишь вечером, испластаешься вся.
Ново-Лялин. Свердл. Изробился, ис-
пластался — негодный стал. Верхне-
Уфал. Челяб.

Исплёк, а, м. То же, что искрек.
Вурнашев [без указ, места]. Казан.
Казан., 1897. Ворон., Туп., Иван.,
Новг. Трудно конский исплек лечить.
Свердл. Ср. Урал, Том. Сухой исплек.
Тобол. Сиб.

Ivio Иеплёка, и, ж. То же, что
искрек. Олон., 1885—1898.

Иоплёкный, а я, о е." И с-
п л е н н а я трава. Растение рода
Polypodium L., многоножек, сем.
многоножковых. Петрозав. Олон.,
1885—1898. •'

Испленйть, н ю , н и ш ь, сов.,
перех. Истребить. Всех людей испле-
нили. Колым. Якут., 1901.

ИсплвСТЙ, п л е т е ш ь , сов.,
перех. Переплести. Пимушки""шпага-
том исхрещу, исплету, и ходила так
всю зиму. Каргас. Том., 1964.

Исплёт, а, м. То же, что искрек.
Кем. Арх., Архив АН. У коней
исплет — плечо болит. Таборин.
Свердл. Ср. Урал,

Исплечить, ч у, ч и ш ь, сов.,
перех. Повредить хомутом грудь,
плечи лошади. Нижнедев. Ворон.,
1893.

Иеплечйтьея, ч у с ь,
ч и ш ь с я, сов. 1. Вывихнуть или
повредить тяжелой работой перед-
нюю ногу в плече, лопатке (о ло-
шади). Слов. Акад. 1847. Олон., 1896.
Тобол. «Когда хомутом «сбиты», стер-
ты плечи лошади до ссадин и даже
ран». Нижнеуд. Иркут., Г. Виногра-
дов. Лошадь исплечится, лечить надо.
«Лечат так: оттягивают кожу, де-
лают в ней дырочку^ и через соло-
минку надувают под кожу воздух».
Соль-Илецк. Чкал., Моисеев, 1955.

2. Вывихнуть руку"или ногу. Се-
вер., 1872. Олон., Сев.-Двин.

3. Искривиться, покоробиться.
Онежские былины, 1948.

Исплёчка, и, ж. То же, что
искрек. Даль [без указ, места].

Иеплёчный, а я, о е. И с-
п л е ч н а я трава, а) Растение Ge-
ranium pratense L., сем. гераниевых;
герань луговая. Нижегор., Слов,
карт. ИРЯЗ. б) Лекарственная тра-
ва, похожая на папоротник [какая?].
Исплечной травой лечили коней.
Верхне-Салд. Свердл., 1964. Ис-
плечну траву пила. Режев. Свердл.

Жеплёчъе, я, ср. ' Растяжение
сухожилий. Тотем. Волог., 1902.

ЩоИСПЛОШЙТЪ, Ш И Т , сое., перех.
Захватить врасплох; напасть вне-
запно, неожиданно. Исплошила зима
сватью в летнем платье! Даль [без
указ, места].

Неплотна, и, ж. В йен л 6 ш-
к у, в знач. пареч. Невзначай. Че-
репов. Новг., 1931.

Иоплутатьея, а ю с ь,
а е ш ь с я, сов. Сделаться плутом,
мошенником. Охан. Перм., 1854.

Иепобивать, а ю, а е ш ь, сое.,
неперех. Фолък. Оббить чем-либо
сверху для украшения. Построена
была там кроваточка слоновых ко-
стей, Слоновых костей, зубья рыбье-
го, Исподбивана хрущатой камкой,
Испобивана золотым гвоздьем. Пе-
чор., Ончуков.
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Иепоблёкнуть, н е ш ь, сое.,
неперех. Поблекнуть совсем. Испо-
сохла, испоблекла в поле травка.
Камышл. Свердл., 1930.

ИСПОВЙДИТЬ, д и ш ь, сов., пе-
рех. Приучить к чему-либо дурному;
избаловать. Он исповадил своих ре-
бят. Вят., 1847. Костром., Волог.,
Влад. Исповадил их [куриц], давали
им корм туто; тонере их и не от-
живешь. Перм. Свердл., Ср. Урал,
Том., Курган. Сама же его испова-
дила. Краснояр. Иркут., Башк.
АССР, Сиб.

Иеповадитъея, д и ш ь с я,
сов. 1. Избаловаться. Вят., 1907.

2. Перестать слушаться. Скотина
совсем исповадиласъ. Вят., 1907.

3. Повадиться что-либо делать.
Уржум. Вят., 1885. Исповадилисъ
мужики соседей опивать. Испова-
дился ammo к девкам ходить. Вят.

Иеповаженный, а я, о е. Из-
балованный. Иеповаженный ребенок.
Вят., 1847.

ИсПОВаЛЬ [?], нареч. [удар.?].
То же, что исповоль (в 1-м знач.).
Север., Барсов [«в \ примерах на
употребление этого слова — только
исповол» — примеч. Куликовского].

Исповедать. См. и с п о в ё-
д ы в а т ь.

\1'"о Исповедовать, а ю, а е ш ь,
лесов.; исповедать, д у ю , д у е ш ь ,
сов.; перех. Разузнавать, разведы-
вать. = > И с п о в ё д о в а т ь . Судог.
Влад., 1851. = И с п о в ё д а т ь. Арх.,
Даль.

ИСПОВёСИТЬ, с И ш ь, сов., пе-
рех. Фолък. Повесить на что-либо.
По сумочке на клюшу исповесили.
Шенк. Арх., Киреевский. Они су-
мочки-котомочки исповесили. Бело-
мор., Марков.

Иеповёшатъ, а ю, а е ш ь,
сов., перех. Фолък. То же, что испо-
весить. А клюки-посохи в землю ис-
потыкали; Они сумочки свои дак ис-
повешали. Мезен. Арх., Григорьев.

ИсповЙВИЧ, а, м. Свивальник.
Взял волк ребенка за исповйвич.
Смол., 1914. у

ИСПОВОЛ, нареч. То же, что ис-
поволь (в 1-м знач.). Вкруте береза
ломится, а исповол и ольха гнется,
Север., Барсов,

Исповблжаный, а я, о е.
[Знач.?]. Другу [сходенку] выкиды-
вай под золоченую, Третью выкидывай
исповолжаную. Онеж., Гильфердинг.

Иеповбли, нареч. То же, что
исповоль (в 1-м знач.). Береста го-
рела исповоли. Медвежьегор. КАССР,
1970.

ЙСПОВОЛОКИ, мн. То же, что
исповоль (в 1-м знач.). Исповолоки
и ольха гнется. Пудож. Олон., 1903.

ЙСПОВОЛЬ, нареч. 1. Исподволь,
постепенно. Петрозав. Олон., 1885—
1898. = И с п о в о л ь [удар.?]. Хол-
мог. Арх., 1907.

2. И с п о в о л ь [удар.?]. Испод-
тишка. Холмог. Арх., 1907.

ИСПОВОЛЬКИ, нареч. То же,
что исповоль (в 1-м знач.). А испо-
вблъки сделаем, не сумлейся! Север.,
Барсов. = И с п о в о л ь к и [удар.?].
Вытегор. Олон., 1896. Олон.
8»Иеповстать, а н у, а н е ш ь,
сов., неперех. Фолък. Встать. Мы
пива напьемся И все исповстанем.
Южн.-Сиб., 1847.

ЙСПОВу. «Выбиться из сил».
Шадр. Перм., Ночвин, 1895.

Исповйбрать, б е р у , бе-
р е ш ь , сов., перех. Фолък. Взять,
выбрать. Благодарствуй тебе, кня-
зюшка, На твоем большом дару,
. .Уж мед-от мы исповыпили, Золоту
казну исповыбрали, Тебе поклон воз-
даем. Каляз. Твер., Шейн.

Исповйвести, в е д у , ве-
д е ш ь , сов., перех. Фолък. Вывести,
уничтожить. Иссушила Дуня, сокру-
шила холостого парня, Исповывела
белилъцы, румянцы из белого лица.
Юго-зап. Том., 1864. Что хорошие-
пригожие Повысушили, Исповывели
румянец Со белого со лица (хоровая
песня). Кологр. Костром.

Иеповйгеолочить, ч у,
ч и ш ь, сов., перех. Фолък. Выно-
сить, сделать совсем ветхим в ре-
зультате долгой носки. Не один я год
ко любушке ходил, Три голубые каф-
тана износил, Пальто драповое ис-
повыволочил. Олон., Архив РГО.
>>"~Иеповйзолотитъ, л о ч у,
л о т и ш ь, сов., перех. Фолък. По-
золотить. Хорошо кровать излажу,
Тесовую любезную исповызолочу. Пе-
трозав. Олон., Соболевский,
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1&ь иеповыкраеитъ, с и ш ь,
сое., перех. Фолък. Выкрасить.
Софъюшкин гроб исповыкрасили.
Олон., Соболевский.

Иеповыкрушитъ, ш у,
ш и ш ь, сов., перех. Фолък. Уничто-
жить. Что придет на тебя, зеленая
дубравушка, невзгодушка, Невзгодуш-
ка, зиманъка холодная, Исповысу-
шшп, исповыкрушит все листъе-ко-
ренъе. Юго-зап. Том., 1864.

Иеповымыть, м о ю , м о-
е ш ь, сов., перех. Фолък. Вымыть.
Возлелеяла [молодца] чужая сторона,
Испоеымыла валдайская вода. Собо-
левский [без указ, места].

Исповйшасть, п а д е т , сов.,
неперех. Фолък. Выпасть. Испо-
выпал волос кудрявый Со больной
головы (хоровая песня). Кологр. Ко-
стром., 1896.

Н&о Исповыпить, п ь ю, п ь е ш ь,
сов., перех. Фолък. Выпить. Благо-
дарствуй тебе, князюшка, На твоем-
то сладком меду! Уж мед-от мы
исповыпили. Каляз. Твер., Шейн.
Вси напитки у тя сладки да испо-
еыпиты. Беломор., Марков.

Иеповыстроить, р о ю,
р о и ш ь , сое., перех. Фолък. Вы-
строить. На той на сторонке испо-
выстроен терем, Повыстроен терем
со косящатым окном. Черепов. Новг.,
Соболевский.

Иеповысушить, с у ш у , су-
ш и ш ь , сов., перех. Фолък. 1. Высу-
шить. Что придет на тебя, зеленая
дубравушка, невзгодушка, Невзгодуш-
ка, зиманъка холодная, Исповысу-
шит, исповыкрушит все листъе-ко-
ренъе. Юго-зап. Том., 1864.

2. Иссушить, изнурить, извести.
Исповысушу жену Суше травки ку-
вылъка (ковыля). Перм., Соболев-
ский.

Исдовязать, в я ж у, в я-
ж е ш ь, сов., перех. Фолък. Связать.
Что прознали про ту рыбинку, Про-
гадали про белужинку, Что ловцы,
ловцы Захаръевцы, Исповязали шел-
ковы невода, Эту рыбешку поизло-
вили. Олон., Архив РГО.

Испод и испод, а и у, м. 1. Под-
кладка одежды. = И с п о д. Олон.,
1885—1898. Палътушку шили — вот
испод. . хошъ — испод, хошъ — под-

кладка. Ряз. = И с п 6 д. Испод-то,
мотри, хороший! (т. е. подкладка).
Урал., 1855. Испод у одежи меховой.
Сарат. Иркут. = И с п о д [удар.?].
Остров. Пек., 1904. || В и с п о д е .
Под верхней одеждой. Урал., 1855.

2. И с п о д . Грунт под верхними
слоями почвы; подпочва. Урожаи
плохие: почва тонкая, а испод •—• ка-
мень. Петрозав. КАССР,, 1959.

3. Низ чего-либо.0 И с п о д.
Енис., 1865. Столетник-то вон от-
куда отростки пускает. . у вас-то
голенастый, а у меня из-под испода
(растут отростки). Ряз. Ряз. Смол.
= И с п 6 д. Север., 1853. Арх.,
Волог., Новг., Яросл., Симб., Са-
рАт., Доп., Том. = И с п 6 д ь я, мн.
Клади солому под самые исподъя.
Смол., 1914. || В наречных сочета-
ниях. •=> В и с п о д (в и с п о д ) .
Под низ. = В и с п о д . А в испод
листиков наломают [туристы ria лод-
ках] и на листиках спят. Возьмет
суконные [брюки], дядя прислал ка-
кие-то, он их туды в испод наденет
и ватные сверху. Ряз. Ряз., I960 —
1963. = В и с п о д . Кирен. Иркут.,
1960. о В и с п о д е (в и с п о д е ,
в и с п о д е ) . Внизу, снизу. •= В и с -
п о д е . Сверху хуже (картошка в чу-
гуне), там покрупней в исподе. Ряз.
Ряз., 1960—1963. = В и с п о д е .
Кадн. Волог., 1895. Краснобор. Арх.
° В и с п о д е . Пошех.-Волод.
Яросл., 1929. Волог., Новг. В ис-
поде подовинная яма. Арх. о В и с-
п О д и. Внутри. У черемухи в ис-
подй камешок твердый, она сла-
денъка, баска да мягонъка. Усть-
Цилем. Коми АССР, 1960. о В и с-
п о д у. Внизу. В исподу лежит
(сказка). Арх., 1921. о Под и с-
п о д. Под низ. Чулки бы надела
под испод, а то холодно. Они под
испод наклали толстых, а наверх —
тонких [кололи дрова]. Ряз. Ряз.,
1960—1963. о Под и с п о д о м ,
а) Снизу. Нижне-Дон., 1929. Ново-
сиб. б) Вниз. Симб., 1888. о С и с-
п о д у. Снизу. С исподу лепешки
маслянее, а пироги сырее. Петров.
Сарат., 1960—1961. У ней с исподу
и сверху по два syбочка (у девочки).
Ряз. Ряз.

4. И с п о д . Нижняя часть одеж-
ды. Из этого портна сошьем верха-
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вицу до колен и ниже, в исподе
клинъе вошьем. Устьян. Арх., 1858.
Петров. Сарат. Полы пальто запояса-
ны,, в самы испод хвостик клином.
Том.

5. И с п о д . Ншкняя часть не-
вода. Пек., 1912—1914. Растягивают
невод за верх и за испод внатуг, чтоб
не смерзся. Волхов и Ильмень. Валя,
брось испод, распутывай ядро. Новг.
|| Нижняя веревка, или тетива не-
вода. Пек., 1912 — 1914. Испод в двой-
никах лычный. Волхов и Ильмень.
Осташк. Калин.

6. И с п о д . Дно чего-либо. До-
стань-ка из-под испода сундука клу-
бок. Терек., 1901—1905. Чулым. Но-
восиб. Испод у короба продырился.
Пинеж. Арх.

7. И с п о д . Под русской печи.
Холмог. Арх., 1885. Твер., Смол.
Закрой испод-от. Свердл. Ср. Урал.

8. И « п 6 д. Пол. Под исподом
чтой-то водится. Терек., 1901 —
1905.

9. Нижний этаж дома. = И с п о д.
Где живут теперь, не знаю, в ис-
поде ли где. Мезен. Арх., 1949. = И с-
п б д. Север., 1852. Мезен. Арх.
Испод каменный верх-от деревянный.
Юрьев. Влад.°И с п о д [удар.?]. Ро-
ман.-Борис. Яросл., Архив РГО.

10. И с п о д . Погреб, подвал,
подземелье. Он по лесенкам спускал-
ся, все в испод же он. Былины Пе-
чоры и Зимнего берега, 1961.

11. И с п о д [удар.?]. У граниль-
щиков драгоценных камней — низ
ограненного камня. Урал., 1936.

Испода, ы и испода, ы, ж.
1. И с п о д а . Нижняя сторона ско-
вороды. Каляз. Твер., Чередеев.

2. Нижняя бечевка у невода. = И с-
п 6 д а. Дон., 1968. = И с п о д а.
Нижне-Дон., 1929.

Испода, нареч. [удар.?]. Снизу.
Луж. Петерб., 1871.

Иеподаватъ, д а ю , д а % ш ь,
сов., перех. Фолък. Выдать (замуж).
Все у нас в городе испоженены,
Красны девицы исподаваны. Арх.,
1877. У нас в Киеви-то девушки-то
все замуж да исподаваны. Беломор.,
Марков.

Иеподалъки. См. И с п о д-
д а л ь н и .

ИСПОД бивать, сое., .перех.
[удар.?]. Подбить чем-либо снизу.
Построена была там кроваточка
слоновых костей, Слоновых костей,
зубья рыбьего, Исподбивана хруща-
той камкой. Печор., Ончуков.
л'ФГеподвйдный, а я, о е. Хит-
рый; себе на уме. Опасайся его, это
человек исподвидный. Ветл. Костром.,
1930.

ИСПОДВОЛЬ, нареч. Не торо-
пясь. Исподволь работает. Петров.
Сарат., 1959.

ИСПОДВОЛЪКИ, нареч. То же,
что исповоль (в 1-м знач.). Не торо-
пись, исподеблъки выстираешь. Пенз.,
1960.

Исподглббъя, нареч. Испод-
лобья. Болх. Орл., Добровольский.

ИСПОДДалеЧКИ, нареч. То же,
что исподдаля (в 1-м знач.). А испод-
далечки-то — какой рай, и брани
никакой [когда родные живут от-
дельно]. Ряз. Ряз., 1960—1963.

Исподдалъки и иеподалъ-
КИ, нареч. 1. И с п о д д а л ъ к и .
То же, что исподдаля (в 1-м знач.).
Ряз., 1847.

2. То же, что исподдаля (во 2-м
знач.). = И с п о д д а л ь к и . Мужи-
ки исподдйльки, а женщины — тута
[купаются].^ Ряз. Ряз., 1960—1963.
= И с п о д а л ь к и . А так-то стоя-
ли исподалъки. Ряз., 1953.

ИспОДДаЛЯ, нареч. 1. Издали.
днтих я обоих знаю, я их исподдаля
узнаю. Ряз. Ряз., 1960—1963.

2. Поодаль. Один [поросенок] с ни-
ми не лежит. Исподдаля лежит.
Ряз. Ряз., 1960—1963.

Исподб, нареч. Под одеждой,
у тела. Осин. Перм., 1896. Перм.

Иеподёлать, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. Фолък. Сделать. Было у Дюка
испостроено, Все было у Дюка испо-
делано: Дом у его на семи верстах.
Мезен. Арх., Тихонравов и Миллер.

Исподенъ, д н я , м. 1. То же,
что испод (в 7-м знач.). Пек., Ос-
ташк. Твер., 1855. Дрова в печке
положи пока впереди на испбденъ.
Пенз.

2. Нижний жернов мельницы. Даль
[без указ, места]. Сев.-Двин., 1928.

3. Ладонь. Денежки на исподенъ
и баста. Пенз., 1960.
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?£^° Исдодёргать, а ю, а е ш ь,
сов., перех. Фолък. Расстелить, за-
стлать. 'Тут стояли столы да дубовые,
На^столах-то столешенки кедровые,
Исподерганы скатерти шиты бра-
ныя, Изнаставлены яства все сахар-
ные. Чердын. Перм., Киреевский.

ИСПОДЙ, нареч. Внизу, снизу.
Холмог. Арх., 1907. Арх., Онеж.
КАССР.

Йсподка и иопбдка, и, ж.
1. Й с п о д к а . Изнанка чего-либо.
Рубашку-то на исподку одел. Минус.
Краснояр., 1966. Хакас. Краснояр.
Слов. Акад. 1956 [с пометой «обл.»].
II Подкладка одежды. Йсподка теп-
лая, да другая суконная, а сверху рука-
вицы кожаные. Север., 1853. Волог.
Этот сарафан на исподку пойдет.
Твер.

2. Обычно мн. Вязаная варежка,
обычно надеваемая под другую —
кожаную рукавицу. = И с п о д к а.
Алт., 1858. Исподки, а сверху вер-
хонки. Тунк. Бурят. АССР. = Ис-
п 6 д к а. Иркут., Якут., 1846. Чи-
тин. Надень исподки под варежки.
Хакас. Краснояр. Краснояр., Енис.,
Алт., Южн.-Сиб., Тобол., Курган.
Кожаны верхонки, из шерсти — ис-
подка. Том. Кемер., Новосиб., Сиб.
Рукавицы целы, а исподки все в дырь-
ях. Хоть и в рукавицах, а без исподок
руки коченеют. Свердл. Перм.,
Урал., Оренб., Уфим., Карсовайск.
Удм. АССР, Пек., Великолукск.,
Новг., Волог. С пальцами перчатка,
а без пальцев исподки. Арх. Усть-
Цилем. Коми АССР, Олон., Смол.,
Прейл. Латв. ССР. = И с п о д к и,
мн. Арх., Бурнашев.= Й с п о д к а
[удар.?]. Тюмен. Тобол., 1895—1896.
Приавгар. || И с п 6 д к и. Всякие
рукавицы. Тобол., Овчинникова [с
примеч. «ноне перчатки»], 1955—
1958. — Ср. И з н а н к и .

3. Й с п о д к а . Нижнее белье.
Черемх. Иркут., 1971. || Нижняя,
обычно женская рубашка. ° И с п о д-
к а. Никол. Волог., Архив РГО.
= И с п о д к а . Волог. Волог., 1840.
Ты, Марфутка, собери свое добро
в коробейку да накинь белую исподку
(чистую рубашку): завтра поедешь
в гости! Волог., Афанасьев. Йсподка
короткая. Вят. Полотенце (зовут)

рукотерником, рубашка — испбдка.
Киров. С ев.-Д вин., ̂  Арх., Свердл.,
Костром., Урал. Для тепла ̂ исподки
одевали. Омск. Она прибежала е ис-
подке. Усть-Удин. Иркут. || И с п 6 д-
к а. Нижняя часть женской со-
рочки. Вят.,^1892. 11 И с п 6 д к а.
Нижняя юбка. Ср. Урал, 1964. Ис-
пбдка — зто юбка нижня. Жигал.
Иркут. || И с п 6 д к и, мн. Кальсо-
ны. Портки нижние — исподки. Куш-
вин. Свердл., 1964.

4. И с п б д к а . Сарафан с рука-
вами. Исподки с рукавами были.
Медян. Киров., 1952—1954.

5. И с п 6 д к а. То же, что ис-
под (в 3-м знач.). Север., 1853.
Ровно ковриги испбдками сложены.
Урал., Баженов. ,•

6. И с п б д к а . То же, что испод
(в 5-м знач.). Пек., 1912—1914.

7. И с п б д к а . То же, что ис-
под (в 9-м знач.). Север., 1853.

8. И с п 6 д к а. То же, что ис-
под (в 10-м знач.). Север., 1853.

9. И с п б д к а . Блюдце. Исподки
приготовили чай пить. Йонав. Лит.
ССР, 1963.

10. И с п б д к а . Чердак. А он
с исподки отвечает. Болд. Нижегор.,
1927. Болыпе-Вьясск. Пенз.

Иеподлббиетый, а я, о е.
Смотрящий исподлобья. Люблю по-
шутить, посмеяться, а тебе это
нож вострый: ты нахмурая, испод-
лобистая. Кашин [без указ, места],
1896.

ИсПОДЛббЬЮШКИ, нареч.
Исподлобья. И взглядывает испод-
лобьюшки (ребенок). Юрьев. Влад.,
1910.

Иеподналуеку, нареч. Не-
чаянно, невзначай. Калуж., 1852.

ИСПОДНИ, нареч. Изнутри, сни-
зу. Она вся уж исподни лопнула (на-
волочка на подушке), сопрела знать.
Ряз. Ряз., 1960—1963.

Иепбдний, я я, ее. 1. В соче-
таниях. о И с п б д н и й бок (лод-
ки). Правый борт лодки, на который
при неводном лове складываются
грузила невода. Талаб. Пек., 1912—
1914. о И с п о д н я я веревка (те-
тива, тетивка). Нижняя веревка у не-
вода, сети. Волхов и Ильмень, Ша-
махов. Исподня тетива. Параб. Том.,
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1948—1949. Бечевка, в котору про-
дернуты края сети, называется ис-
подня тетива и верхня тетива. Том.
« И с п о д н я я отпинка. Шест,
который растягивает низ паруса.
Волхов и Ильмень, Шамахов. о И с-
п б д н и и под. Основание, на ко-
тором укреплены жернова мельницы.
Стоит стержень. . На исподний под
надевается, наверх жабку. Ряз., 1969.
о И с п б д н я я рыба. Рыба, ко-
торая водится около дна. Волхов и
Ильмень, Шамахов. о И с п б д н и е
узлы. Веревка, к которой прикреп-
лён низ невода. Волхов и Ильмень,
ПТамахов.

2. И с п о д н и е , мн., в знач
сущ. О ловцах баламута [рыба?],
которые мечут невод против ветра.
Верховые кляч надевают на уклю-
чину, а исподние еще мечут. Волхов
и Ильмень, Шамахов.

1. Иепбдник, а и иеподнйк,
а, м. 1. И е п б д н и к . Нижняя
юбка. А вот иеподнйк, он разных
цветов. Кемер., 1964.

2. И с п б д н ик и и е п о д н й к .
О чем-либо, лежащем внизу, снизу.
Это гнилая доска, видно иеподнйк.
Даль [без указ, места]. || То же, что
исподень (во 2-м знач.). Сев.-Двин.,
1928. А тут на середине — это ие-
поднйк, камень, такой же он, как
верхник. Жернова: иеподнйк и верх-
ник. . Что нижник, что иеподнйк —
каменный. Ряз. Ряз.

2. Иепбдник, а, м. 1. И с п б д-
н и к. Рыбак, подающий невод из
саней тягунам — тем, кто тянет не-
вод подо льдом. Пек. Пек., 1902—
1904. Озера Чудское, Псковское и
Ладожское. '

2. И е п б д н и к . Пильщик, ра-
ботающий внизу при продольном
распиле бревен. Арх., Пек., 1962.

?•'•'•-> Исподница, ы, ж. 1. То же,
что исподка (во 2-м знач.). Вели-
коуст. Яросл., 1 8 4 7 . < = > И с п о д н й -
ц а. Арх., Даль.
^2. То же, что исподка (в 3-м знач.).
Исподница'—'исподняя-то одежда
у~те ЗобряяЯТЧеляб., 1914. Надень,
смени исподницу. Петров. Сарат.
ЦШижняя, обычно женская рубашка.
Исподницы и рубашку надел, белые,
холщевые. Север., 1853. Арх., Сев.-
Двин., Во лог., Яросл., Твер., Ко-

стром., Пек. От испуга выбежала
в одной исподнице. Пенз. Изорвали
на бабе собаки и сарафан, и испод-
ницу (рубашку). Сарат. Орл., Во-
рон., Курск., Тамб., Дон., Свердл.,
Челяб., Иркут. ]| И с п о д н и ц ы ,
мн. Кальсоны. Великоуст. Яросл.,
1847. Холмог. Арх. Достань мои ис-
подницы чистые. Великоуст. Волог.

3. То же, что испод (в 3-м знач.).
Север., 1853.

4. То же, что иеподнйк (во 2-м
знач.). Даль [без указ, места].

5. То же, что испод (в 5-м знач.).
Исподница по низу привязывается
к колью. Мезен. Арх., 1949.

6. То же, что испод (в 9-м знач.).
Север., 1853.

7. То же, что испод (в 10-м знач.).
Север., 1853.

8. Домотканое полотно, холстина.
•» Тонкое домотканое полотно. Пек..
Осташк. Твер., 1855. •» Грубый до-
мотканый холст. Даль [без указ,
места].

9. Остатки низкосортного льпа при
чесании. Пек., 1904—1918. •» Пакля
хорошего качества. Пек., Слов. карт.
ИРЯЗ.

Иепбдничка и иеподнйч-
ка, и, ж. 1. И с п о д н и ч к а. То
же, что исподка (во 2-м знач.). Арх.,
Даль.

2. И с п о д н й ч к а . Нижняя
юбка. Даль [без указ, места].

3. И с п б д н и ч к и , мн. Ласк.
Иотник у седелки. А накладывает на
коня испдднички, А испбднички на-
кладывает — потиички. Кижи
Онеж., Киреевский. Онеж., Гилъ-
фердинг.

4. И с п о д н й ч к а . То же, что
испод (в 3-м знач.). Север., 1853.

5. И с п о д н й ч к а . То же, что
испод (в 9-м знач.). Север., 1853.

6. И с п о д н й ч к а . То же, что
испод (в 10-м знач.). Север., 1853.

1. Испбдня, и, ж. Нижняя
юбка из"*грубой ткани. Внизу ис-
подня. Соль-Илецк. Чкал., 1955.

2._ИСПбДНЯ, нареч. Внизу. Сто-
ловъг— исподня-то. Пинеж. Арх.,
1961.

Испбдняя, е и, ж. Нижняя
юбка. Маслян. Новосиб., 1964—
1965,
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'.' *'Л ИепОДббие, нареч. Много. Там
лесу было неподобие. Моск., 1968.

Иеподоблёнье, я, ср. «Испо-
доблёнье человеческое — изведение
человека исподволь, понемногу». Ле-
бед. Тамб., Цветков.

Исподоблйться, я ю с ь,
я е ш ь с,я, несов. Приспосабливать-
ся, прилаживаться. Вот и давай
исподоблятъся', так да сяк. Выдум-
ками да прикладами довез-таки всю
кладишку до крепости! Колым.
Якут., 1901.

ИепОДОВблечки, нареч. Испод-
воль. Ее (книгу) сразу не прочи-
таешь — исподоволечки. Она не враз
все влияет (на нервную систему). .
исподоволечки. Ряз. Ряз., 1960—
1963.

ИепОДОВОЛИКИ, нареч. Испод-
воль. Она на печке лежит, она там
вянет исподоволики, жара ее не при-
хватывает (чернику). Ряз. Ряз.,
1960—1963.

IV ЙСПОДОВОЛЪ, нареч. Исподволь.
Слов. Акад. 1809. Сиб., 1854. Ты
лошадь исподоволь приучай: сначала
чтоб человека не боялась, потом к узде
приучай. Стакан принесен с холоду,
назревай его исподоволь, чтобы не
лопнул. Волог. Сев.-Двин., Новг.
Вкруте береза ломится, а исподоволь
и ольха гнется (пословица). Север.,
Барсов. Костром., Нижегор.

ИепОДОВбЛЬКИ, нареч. Испод-
воль, не спеша или медленно. Са-
мар., Смол., 1919—1934. Не каждый
день, а исподовольки и понемногу,
так я нёвидя все дрова и перерубил
за лето. Сарат. Уж одна-то я иду
исподовольки, не устану, а это Шу-
ра — та-та-та . .и я за ней драпаю.
Ряз.

ИепОДОВбЛЬНО, нареч. Испод-
воль. Волог., 1902.

Иепбдок, д к а, м. 1. Нижняя
наволочка подушки, перины. Перво
испбдок, потом наволочка идет. Мед-
вежьегор. КАССР, 1970.

2. Нижняя веревка невода. Арх.,
1885.

3. То же, что исподка (л 9-м
знач.). Осташк. Твер., 1910.

4. Короткая шуба. Пек. Пек.,
1850,

ИСПОДОМ, нареч. 1. Низом. Даль
[без указ, места]. Черепов. Новг.,
1893.

2. И с п о д о м ловить. Пускать
плавучие рыболовные сетки около
дна. Ловили средней водой и исподом.
Где трат много, исподом ловить
нельзя. Озера Волхов и Ильмень,
Шамахов.

ИеподбНКИ, мн. Остатки сена
от стога. А что остается под испо-
дом — это исподонки. Чулым. Ново-
сиб., 1969.

Испод очка, и, ж. 1. Обычно
мп. То же, что исподка (во 2-м знач.).
Смол., Пек., 1919—1934. Исподочки
внуку связала. Параб. Том.

2. Ласк. Женская [нижняя?] ру-
башка. Принеси, моя родимая, Тонку
белую исподочку, Во которой во ис-
подочке Я во любых гостях гостила.
Кадн. Волог., 1890. В баньке помою
исподочку и опять оболоклю. Вож-
гал. Киров.

3. Блюдечко. Приносила исподочки
с филижанком. Йонав. Лит. ССР,
1963.

Иепбдочный, а я, о е. «Испо-
дочные доски — исподки натягают».
Печор., Травин, 1921.

Иеподпиратъ, а ю, а е ш ь,
сов., перех. Фолък. 1. Подпереть. На
чужой-то дальней стороне Три поля
горя насеяны, . .Кручиной-то обго-
рожены, Печальей-то исподпираны.
Волог., Шейн.

2. Износить, опираясь в долгом
пути (о посохе, трости и т. п.). Ис-
подпирала посох. Вят., 1915. Марья-
царевна, как я до тебя доступав,
три просвиры изглодал и три трости
железные исподпирал. Волог., Смир-
нов.

Испод тиха иисподтиха, на-
реч. 1. Украдкой, исподтишка. = И с-
п о д т и х а. Шенк. Арх., 1844. Он
исподтйха к нам подошел. Арх.
Енис. = И с п о д т и х а . Боров. Ка-
луж., 1910. Сиб. = И с п 6 д т и х а.
Слов. Акад. 1809. = И с п о д т' - х а
[удар.?]. А мужик исподтйха вылез
из гроба (сказка). Орл. Вят., Смир-
нов.

2. Исподволь, понемногу; медлен-
но. Волог., 1902. = И с п о д т и х а.
Самовар у нас исподтйха кипит. То-
тем, Волог., 1892. Исподтйха и
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олешка (ольха) гнется (пословица).
Волог. Исподтйха я решил — сру-
бать не буду. Арх. Забайк. = И с-
п о Д т и х а. Расходится исподти-
ха — не пойдет (дождь). Турин.
Свердл., 1964. Том.

-,1о ИСПОДТЙШКИ, нареч. Испод-
тишка. Йсподтйшки рвет шишки
(пословица). Пошех.-Волод. Яросл.,
1849. Влад., Ряз., Астрах.

Исподтйчитъея, ч у с ь,
ч и ш ь с я, сов. 1. Поддернуть
платье, заткнув подол за пояс. Хол-
мог. Арх., 1907. Амур.

2. Фолък. Подобрать, подколоть
женскую одежду для украшения.
Оболокуся красным солнцем, опоя-
шуся светлым месяцем, исподтычуся
ясными мелкими звездами (заговор).
Онеж. Холмог. Арх., 1885.

ИСПОДУ, нареч. [удар.?]. Снизу.
Селищев [без указ, места].

1. ИспбДЬ, и, ж. 1. Изнанка
чего-либо. Нерч. Забайк., 1896. Ис-
пбдь половика. Бнис. Исподъ-от
смотри хороший (т. е. внутренняя
сторона). Урал. Волог.

2. То же, что испод (во 2-м знач.).
Глина в исподй. Сузд. Влад.,
1910.

3. То же, что испод (в 3-м знач.).
Сольвыч. Волог., 1898. Перм.,
Свердл. Сел туман исподъ — будет
дождь. Том. I! В наречных сочета-
ниях. о В и с п о д й . Внизу. Бо-
рисоглеб. Тамб., 1850—1851. Нонча
лен-опг порядочный, . .только вот
больно в исподй много подленницы.
Костром. Олон., Печор. о В и с-
п 6 д ь. Внизу, под низ. Нерч. За-
байк., 1896. В исподъ-от чего надел?
(т. е. что надел под верхнюю одежду).
Урал., Слов. карт. ИРЯЗ. о На и с-
п о д и [удар.?]. Внизу. Барыш для

. подкраски вверху лежит, а убытки
все на исподй (пословица). Даль.
<>С и с п о д й (с и с п о д й ) . Сни-
зу; из-под низу. ° С и с п о д й . Нерч.
ЗаС^йк., 1896. = С и с п о д й . Даль
[без" указ, места]. С исподй легче
(пильщику). Юрьев. Влад., 1910.
(Горчев) вынел ножик, проколол с ис-
подй у Поляка белы груди. Свалил
Поляка с белых грудей. Север., Он-
чуков. = С и с п о д й [удар.?]. Арх.,
1877.

2. Испбдь, нареч. Под себя.
Клай сено-то исподъ. Заонеж., Пе-
трозав. Олон., 1885—1898.

Йеподъе, я, ср. Низ. С-под йс-
подъя вытрясает снег. Смол., 1898.

Исподье, я, ср. [удар.?]. Ма-
ленькое сито из волоса. Сита тка-
ные, но не вделанные в обечки, назы-
вают полотенцами. Они ткутся раз-
ной величины, из разного волоса,
имеют разные названия. . Малые. .,
межеумок. ., режье. Режъе изготав-
ливается 3 размеров: первые, так на-
зываемые верхи, в 9 вершков,
. . третьи, исподье, в 7 вершков.
Шуйск. Влад., Тр. комис. по исслед.
куст. пром. России, 1883.

Иепоженйть, н ю, ж ё н и ш ь,
сов., перех. Фолък. Переженить.
У нас-то в городе во Киеве Все мо-
лодцы испоженены. Петрозав. Олон.,
Рыбников. А все-ты на пиру у тебя
да испоженены. Онеж., Гильфердинг.

Иепоженйтъея, н ю с ь, же-
н и ш ь с я , сов. Фолък. Вступить
в брак. Иже ecu у нас во городе испо-
жёнилисъ. Терек., Марков. На фа-
терушках Есть по девушке, Мы на
девушках Испоженимся (песня). Га-
лич. Костром., 1925.

Иепожйн. И с п о ж и н день.
То же, что испожинки. Рабливали
в испожин день. Молчан., Крив. Том.,
1964.

'5й9Иепожйнки, мн. В религиоз-
ных обрядах — пост в августе. Гжат.
Смол., Архив АН. Испожинки при-
дут по старину перво число августа.
Крив. Том., 1964. Испожинки —
это пост, не праздник. Том. Спасов
день в испожинки. Кемер.= И с п о-
ж и н к а, и, ж. Испожинка — пост
две недели. Крив. Том., 1964. Кемер.

Испозгать, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. Испачкать. В крови все испбз-
гано! Вельск. Арх., 1956.

Испозеватъея, а ю с ь,
а е ш ь с я, сов. Много зевать. Все
испозевались, спать охота. Уральск.,
1968.

Иепозбриватъ, а ю, а е ш ь,
несов.; испозбрить, р ю, р и ш ь,
сов.; перех. 1. Позорить, срамить.
Новг., Даль.

2. Сильно пачкать, грязнить. По-
ложил в сумы чернила и испозорил
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весь бешмет. Гребен. Терек., 1902.
Всю закуску испозорят: исковыряют,
изольют. Юрьев. Влад.

Иепозориватьея, а ю с ь,
а е ш ь с я, лесов.; испозориться,
р ю с ь, р и ш ь с я, сов. Позорить-
ся. Новг., Даль.

Иепозбрить. См. II с п о з 6-
р и в а т ь.

Иепозоритьея. См. и с п о-
з б р и в а т ь с я .

Иепокаятьея, а ю с ь, а е ш ь-
с я, сов. С большим сожалением при-
знать свою ошибку, вину. Даль
[без указ, места]. Ой да что любил-
то, любил мальчик девушку, Сам
спокаялся, И ой да испокаялся доб-
рый молодец. Волог., Киреевский.

Иепоколоть, л ю, к о л е ш ь ,
сов., перех. Фольк. Сильно исколоть.
Бела грудь моя испоколота. Соболев-
ский [без указ, места].

Испоконвёкошный, а я,
о е. Существующий издревле, испо-
кон века. Перм., 1930.

1°>V Иепокбнный, ая, о е. 1. Под-
линный, настоящий. Перм., 1930.

2. Обычный. Перм., 1930.
Испоконь, иепбконь и ие-

ПОКОНЪ, нареч. Издавна, издревле.
= И с п о к о н ь. Нижегор., 1860.
= И с п о к о н ь и и с п о к о н ь .
Даль [без указ, места]. = И с п о-
к о н ь [удар.?]. Касим. Ряз., 1850.
о И с п о к о н ь веку. Кологр. Ко-
стром., 1905—1921. о И с п б к о н ь
века (веку). Кинеш. Костром., 1852.
Нижегор. Волки, испоконь веку т.ут,
и раньше были волки. Волхов. Ле-
нингр. о И с п о к о н ь [удар.?] ве-
ка, веку. Раненб. Ряз., 1828. Ряз.
Испоконъ веку тут чудилось (всегда,
как люди помнят). Костром.

Иепокорябатьея, а е т с я,
сов. Сильно покоробиться. Шадр.
Перм., 1934.

Иепокрйть, к р о ю , к р о -
е ш ь , сов., перех. Фолък. Покрыть
все без остатка. Да испост.авлены
дубовы столы, Непокрыты скатер-
тями. Арх., 1876.

Иепола. И с п о л а горя. Об
отсутствии беспокойства по поводу
чего-либо; и горя мало. Мне свекрови
только кушанья наварить, а там

испола горя: весь день пряди. Покр.
Влад., 1905—1921.

ИсполадИТЬ, д и ш ь , сов., пе-
рех. Приготовить; наладить. Уж мы
кушанья исполадим — Ядра пушеч-
ны. Шенк. Арх., Киреевский. Глазов.
Вят., 1880.

Иеполадитьея, д и ш ь с я,
сов. Фолък. Поправиться, стать здо-
ровым. После этой немочи съела
хлеба три печи, Съела хлеба три
печи, семь печей калачей. . Уж я
с этого, молоденька, приоправилася,
Приоправилася, исполадилася. Чер-
дыи. Перм., Киреевский.

1. Иеполат, а, м. Удалец, хват.
Ну ты исполат молодец. Чердыц.
Перм., Срезневский.

2. Исполат, междом. Выражает
благодарность; спасибо. Исполат те-
бе, парень, что потрудился. Перм.,
1852. Вят.

1. Иеполать, междом. То же,
что 2. Исполат. Иеполать же, под-
руженька, Иеполать же, голубушка,
Изменила — замуж пошла! (свадебн.
причпт.). Макар. Костром., Исто-
мин. Иеполать ты, родная мамонька,
Не могу я тебя докликаться, Не
могу тебя добудиться. Север., При-
читания.

W02. Иеполать, нареч. Ловко, ис-
кусно. Уржум. Вят., 1882.

3. Иеполать, междом. 1. Вы-
ражает удивление чем-либо стран-
ным или неожиданным. Н.у ужо испо-
латъ тебе, что ты наделал? Княгин.
Нижегор., 1852. Балахн. Нижегор.

2. В значении восклицания: по-
моги бог! Иеполать, Дунюшка, жить
с такой злой свекровью! Да другая и
недели бы не прожила с ней. Горбат.
Нижегор., 1854.

Исполёчь, л я ж е ш ь , сов., не-
перех. Фолък. Лечь [?] (обо всех, мно-
гих). Мы наварим пива, Зеленого
вина; Ладу, ладу, ладу! Зеленого
вина. А мы в этом пиве Все мы испо-
ляжем. Волог., 1864.

ИеПОЛИВаТЬ, сов., перех. Фольк.
Полить все, без остатка или цели-
ком. Па чужой дальней стороне Три
поля пшена насеяны, Весельем да об-
горожены, Радостью да исполиваны.
Волог., Шейн. Дальняя сторонушка
медовой росой исполиеана. Перм.
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ИСПОЛНИ., нареч. Полностью.
Еще крест кладе Ильюшка по-писа-
ному, Как поклон веде Ильюшка по-
ученому, Исполни творит молитву
по-исусову. Онеж., Гильфердинг.
У кого внесено неполна, тому горя
мало. Оят. Ленингр. Краснояр.

Исполненный, а я, о е. На-
полненный. Яросл., Слов. карт.
ИРЯЗ.

Иепблнивать, а ю, а е ш ь, ле-
сов., перех. Фолък. Исполнить, вы-
полнять. Каждый-от кладет да все
ведь заповедь, Не каждый может вот
исполнивать (былина). Беломор.,
1935.

1. Исполнить, н ю, н и ш ь,
сов., перех. Провести, прожить (ка-
кой-либо промежуток времени). Ос-
тавалась она нынь дак все беременна.
Как сорок недель она брюхо износила,
Уже девять месяцев она исполнила.
Уж родила она тогда дак сына со-
кола. Былины Печоры и Зимнего
берега, 1961.

2. Исполнить, ню, н и ш ь,
сов., перех. Убить. Разбойник и вто-
рого попа заколол. Исполнил сорок
душ (убил 40 человек). Тавд. Свердл.,
Ончуков.

3. Исполнить. См. И с п о л -
н я т ь .

2VD Исполниться, н и т с я, сов.
Пройти (о каком-либо количестве
времени). Как исполнилось времечки
шесть годов, Приехал Олеша из чиста
поля. Онеж., Гильфердинг. Печор.

Исполнять, я ю, я е ш ь, не-
сов.; исполнить, н ю, н и ш ь, сов.;
перех. 1. В сочетаниях. ^ И с п о л -
н я т ь закон. Жить в супружестве.
Яросл., 1896. о И с п о л н я т ь об-
рок. Выплачивать оброк. — Много
ли исполнишь оброка? — Сколько по-
ложат. Перм., 1926. о И с п о л-
н я т ь службу. Служить на воен-
ной службе. Хлоп солдат их по
уху: — Что ты не стаешь? Испол-
нять службу не хошъ? Перм., Зеле-
нин, о Праздник и с п о л н я т ь .
Праздновать. Мы праздник испол-
няли, пестовали (постились) в се-
реду и пятницу. Чулым. Новосиб.,
1968.

2. Обнаруживать, проявлять. Свою
храбрость исполняем. Всю Россию
прославим. Смол., 1914.

Исполниться, я е т с я, сов.
Исполниться. Ну, как же твои дела?
Исполнялись ли? Егор. Моск., 1913.

Иеполбванный, а я, о е. То
же, что исполовый. Коров до 20-го года
имел исполованныих. Демян. Твер.,
1936.

ИСПОЛОВёТЬ, в е е т , сов., непе-
рех. Выдохнуться, потерять запах
или крепость. Чай. исполовел. Вино
исполовело. Шенк. Арх., 1852.

Исполовник, а, м. В дорево-
люционное время — крестьянин, ра-
ботавший на помещика или кулака
исполу, испольщик. Арх., Новг.,
1867—1868. Исполовник запашет те-
бе, обработает. Земля твоя, и уро-
жай — половина тебе, половина ему.
Гдов. Пек.

Исполбвщик, а, м. То же,
что исполовник. Пек., 1899. На ис-
пол землю раньше богатые давали,
а работал исполовщик. Красногор.
Пек. Смол. || Человек, «ловящий (ры-
бу) исполу или из доли улова».
Талаб. Пек., Кузнецов, 1912—1914.

Исполбвщица, ы, ж. Женек.
к исполовщик. Пек., Смол., 1919—
1934.

Иеполбвый, исполовый,
а я, о е и исполовбй, а я, бе.
1. В дореволюционное время — по-
лучаемый исполу. ° И с п о л о в ы й .
Исполовый овес. Исполовое сено. Опоч.
Пек., 1852. Пск. = И с п о л о в 6 и.
Коровы исполовые были, от хозяев;
мы кормили, молоком пользовались,
а им отдавали телят и коровы им
шли на мясо. Демян. Новг., 1927—
1928.

2. И с п о л о в ы й . Худшего ка-
чества, так как получен как доля
исполу (о хлебе). Осташк. Твер.,
1855.

Иеполбвья и исполовъя,
нареч. Исполу. = И с п о л о в ь я .
Арх., 1867—1868. ° И с п о л о в ь я .
Хошь бы исполовья взять нам с ним
эту пожню. Арх., 1857. Исполовья
косют. Том.
'бэИСПОЛОЗИТЬ, 3 И Ш ь, сов., пе-
рех. Исползать, изъелозить. Исполо-
зил весь пол. Даль [без указ, места].
= И с п о л б з е т ь , з о ю , з и ш ь .
Не пойду, покулъ всю дорогу не испо-
лозею. Дубен. Тул., 1933—1960.
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'">(,( ЙСПОЛОНЬ, нареч. Исдолу. Вят.,
1852.

Исполоеатитъ, т и ш ь , сое.,
перех. Сделать полосатым; провести
на чем-либо полосы. Даль [без указ,
места]. Охай. Перм., 1930.

Йсполох и исполбх, а и у,
м. 1. Испуг; болезнь от испуга.
= II с п о л о х. Волог., 1852. Йспо-
лох снимают, отмывают водой с ру-
башки'., в которой напугался. Роди-
мец-от от йсполоху. Арх.°И с п о -
л о х . Холмог. Арх., 1907.° И с п о -
л о х [удар.?]. Волог., 1826. Енис.
° И с п о л о х и , мн. [удар.?]. Не-
вестка нездорова, у ее исполохи.
Кади. Волог., 1866.

2. Переполох, тревога, набат.
= И с п о л о х. Волог., Даль. = И с-
п о л 6 х. Холмог. Арх., 1907. Пек.
° И с п о л о х [удар.?]. Волог. и др.,
1826.

Исполбх, а, м. Взбалмошный
человек. Исполох-то этот сколько
шуму наделал. Хакас. Краснояр.,
1967.

Исполбхать, а ю, а е ш ь и
иеполохатъ, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. Испугать, всполошить. Он
прибежал, тятьку исполохал — тот
думал, уж не случилось ли чего. Во-
лог., 1902. = И с н о л 6 х а т ь. Слов.
Акад. 1847 [с пометой шростонарл].
Волог., 1852. С и б . ° И с п о л о -
х а т ь [удар.?]. Твер., 1820.

Исполбхатъея, а ю с ь,
а е ш ь с я и исполохаться,
а ю с ь, а е ш ь с я, сов. Испугать-
с я , переполошиться.п И с п о л о -
х а т ь с я . Слов. Акад. 1847 [с по-
метой «простонар.ъ]. Твер., 1852.
Влад., Олон., Арх. ° Исполо-
хаться. Испугался козел, испо-
лохался (сказка). Перм., 1965.°
И с п о л о х а т ь с я [удар.?]. Твер.,
1820. Прикам.

Иеполохнуть, н у , н ё ш ь,
сов., перех. То же, исполохать. Даль
[без указ, места].

ИОПОЛОХОВаТЬ, сов., перех. То
же, что исполохать. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

Иеполошатьея, а ю с ь,
а е ш ь с я, сов. То же, что исполо-
хаться. Кони под нима бы соколы
летя, Молодцы па конях как свечи

горя. Владимир князь исполошался.
Онеж., Гильфердинг.

?1{чИеполишить, га у, ш и ш ь и
иеполошйть, ш у, ш и ш ь, сов.,
перех. 1. То же, что исполохать.
Даль [без указ, места]. ° И с п о л 6-
ш и т ь. Пошех. Яросл., 1850. Ты
ребенка-то не исполошь. Волог. = И с-
п о л о ш и т ь . Исполошйл ты меня
до самого нельзя. Ветл. Костром.,
1930.

2. В суеверных представлениях —
повредить чье-либо здоровье, чью-
либо психику силой колдовства, за-
говора; испортить. Да ведь не что'
иное, что ее исполошили. Кадн. Во-
лог., 1866.

Иеполошйтьея, ш у с ь,
ш и ш ь с я, сов. То же, что испо-
лохаться. В то время отец его
исполошился. Афанасьев [без указ,
места]. Испужался ведь наш полков-
ничек, исполошился ведь, . .А подло-
мились-то у полковничка ножки рез-
вые. Р. Липец Арх., 1950.

Исполубёнитъ, н ю, н и ш ь,
сов., перех. Переломать, перемешать
все (в доме, огороде и т. п.). Все
исполубёнил в огороде! Пенз., 1910.

Исполысать, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. 1. Разделить, разрезать на по-
лосы. Исполысала только понапрасну
ситец. Слобод. Вят., 1897. Исполы-
cau-ко только у меня лутошку! Вят.

2. Избить прутом, кнутом (ско-
тину). Так, брат, исполысали [кого?].
Вят., 1907.

Исполыхатъ, а ю, а е ш ь,
сов., перех. То же, что исполохать.
Исполыхал мене дюже, руки, ноги
затряслись. Дубен. Тул., 1933 —
1960.

Иеполыхатьея, а ю с ь,
а е ш ь с я, сов. То же, что исполо-
хаться. Исполыхалисъ мы, думали, по-
жар. Дубен. Тул., 1933^1960.

Использовать, з у ю, з у-
е ш ь, сов., перех. Вылечить. Даль
[без указ, места]. Вят., 1915.

ИСПОЛЬНО, нареч. Исполу. Сиб.,
Даль.

Исполюбйть, л ю б и ш ь , сов.,
перех. Фолък. Сильно полюбить. Кра-
савица моя дорогая, Исполюби, ра-
дость, меня (песня). Лен.-Кузнецк.
Кемер., 1964.
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Иепбмнитъ, н ю, н и ш ь, сов.,
перех. Вспомнить. Пек., 1969. Разве
все исполнишь. Чулым. Новосиб.

7?йо Иепомянутъ, н у, н ё ш ь, сов.
Вспомнить. И сыновья были хорошие.
Ну, как не испомянутъ их? Параб.
Том., 1964.

Испопадатъ, а ю т, сов., пепе-
рех. Фолък. Упасть всем. Все-то
князи бояра испопадали (былина).
Арх., 1878.

Испоранный, а я, о е. Фолък.
Очень ранний. Как сегодняшним
божьим денечком, Испоранному было
по утрышку. Север., Барсов.

1. Иепорёдка, нареч. Изредка.
Арх., 1849. Попадают эдаки-те ис-
порёдка. Олени (тут) испорёдка. Арх.
Пек.

2. Испорёдка, и, ж. Редкость.
Пек., 1858.

ЙСПОредь, нареч. Изредка.
Пек., 1855. Арх.

Испородйть, р о д и ш ь , сов.,
перех. Фолък. Родить. Горы Валдай-
ские! Ино что же, вы, горы, Горы,
испородили? Испородили горы част
ракитов куст. Новг. Новг., 1868.
Становилися-дивовалися: Еще чье это
чадо милое. Хорошо больно испоро-
жено? Слобод. Вят.

Иепорбжнитъ, н ю , н и ш ь и
испорожнйть, н ю, н и ш ь, сов.,
перех. Опорожнить. Даль [без указ,
места]. = И с п о р о ж н й т ь . Они
короб испорожиили (сказка). Кем.
Арх., 1915.

Иепорохатъея, а ю с ь,
а с ш ь с я, сов. [удар.?]. Заболеть.
Слобод. Вят., 1880.

/ Иепорочитъ, ч у, ч и ш ь, сов.,
перех. [удар.?]. То же, что испору-
шить. Вят., Архив РГО.

• v Испортиться, т и ш ь с я,
сов. Заболеть. Даль [без указ, места].
Лодейноп. Ленингр., 1920. Все ис-
портились — все простудились.
Гавр.-Посад. Иван. То был человек
здравый, а то больной, вот испор-
тился. Вчера была здоровая, а нынче
я испортилась. Ряз. Краснояр.

<х> Рука испортилась. Не стало
удачи. Черепов. Новг., 1910.

ЙСПОру, нареч. Очень [?]. У ме-
ня сегодня руки испору изошли (очень

озябли). Охай. Перм., Миртов [с во-
просом], 1930.

1. Иепоругатъ, а ю, а е ш ь,
сов., перех. Изругать. Волог., Даль
[с вопросом к слову]. Она всяко его
испоругала. Волог., 1902.

2. Иепоругать, а ю, а е ш ь,
сов., перех. То же, что испорушить.
Испоругать недолго, а поправить и
трудно. Великоуст. Волог., 1847.
Волог., Даль [с вопросом к слову].
Свиньи, будь они проклятые, опять
в огород попали, все картошки-та
испоругали. Она у меня испоругала
мясорубку-то, как ее теперь, как
ототрешь ржавчину эту. Иркут.
II Изуродовать (о теле человека). По-
топился, сердечный, река-то как
встила, так и нашли его в тине и
в болотине всего испоругаиного. Арх.,
1885.

1. Иепоругатьея, а ю с ь,
а е ш ь с я, сов. Сильно поругаться,
разбраниться. Волог., 1902.

2. Иепоругатьея, а ю с ь,
а е ш ь с я, сов. То же, что испору-
шиться (во 2-м знач.). Часы сами
собой изругались или испоругались
(т. е. испортились). Великоуст. Во-
лог., 1847. Волог., Даль [с вопросом
к слову и примеч. «кажется, это
испорухать (рух)»].

Иепорухать, а ю, а е ш ь и
иепорухйть, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. 1. Уронить, обрушить. Твер.
Ш, Даль.

2. То же, что испорушить. Даль
[без указ, места]. Зачем ты дала сы-
нишке ножницы, ведь он весь платок
испорухает. Волог., 1902.° И с п о-
р у х а т ь. Ты испорухал у меня то-
пор-от; видишь, каки зазубрины.
Перм., 1856. Волог., Алт., Сиб.
° И с п о р у х а т ь . Весь сарай ис-
порухали. Верхне-Тавд. Свердл.,
1964.

Иепорухатьея, а ю с ь,
а е г а ь с я и испорухатъея,
а ю с ь, а е ш ь с я, сов. 1. Упасть,
обрушиться. Твер., Даль.

2. То же, что испорушиться (во
2-м знач.). Даль [без указ, места].
= И с п о р у х а т ь с я . Испоруха-
лосъ ружье. Соликам., Чердьтн.
Перм., 1852. Испорухались сани-те,
надо починить. Перм. Свердл.,
Урал., Алт. Избенка навел ucnopf,-
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халасъ. Краснояр. Енис. = И с п о-
р у х а т ь с я . Перм., 1848.

3. И с п о р у х а т ь с я . Забо-
леть. Он испорухался: не встает
с места. Вят., 1847. Перм., Урал.

Иепорушитъ, ш у, ш и ш ь,
сое., перех. Испортить, сломать.
Перм., Даль.

Испорушиться, ш и т с я,
сов. 1. Упасть, обрушиться. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.

2. Испортиться, сломаться. Перм.,
Даль.

3. Загнить. Перм., Даль.
^оо° Иепбрхатъ, а е т, сов., перех.

Изрыть, раскопать. Почто испор-
хали землю-то в огороде? Верхот.
Перм., 1964. Всю капусту испорхали
курицы. Пинеж. Арх.

Иепбрхатъея, а ю с ь, а е ш ь-
с я, сов. 1. Заболеть. Испорхаласъ.
Вят., 1890.

2. Сильно утомиться, выбиться из
сил, измотаться. Испорхалася вся.
Вельск. Арх., 1956.

ИСПОРХНУТЬ, н е т , сов., непе-
рех. Вспорхнуть. Кирил. Новг., 1903.

Йепоры, нареч. Чересчур, не
в меру. Вят., Даль.

Иепоеадйтъ, с а ж у , са-
д и ш ь , сов., перех. Фольк. 1. Поса-
дить, усадить всех. У тя все ли
гости зазваны, За стол испосажены
(песня). Кадн. Волог., 1898.

2. Сажая растения, запять ими
какой-либо участок земли, засадить.
Как чужа далъпа ознобиа сторо-
нушка, не садами она испосажена.
Пудож. Арх., Рыбников.

3. Врезать, вделать украшения в
какое-либо изделие. Красота драго-
ценными каменьями испосажена. Пе-
чор., 1911.

Испосёетъ и испосяетъ, с я-
д у т, сов., неперех. Сесть всем ря-
дом Друг с другом. Мы пива напьемся
И все испосядем. Южн.-Сиб., 1847.
Испосядъте, гости! Усаживайтесь!
Вят. Все мы испосядем, Посидим да
встанем. Волог. Костром., Арх.° И с-
п о с я с т ь . Испосяли. Том., 1913.

Иепоеёетъея, с я д у т с я ,
сов. Рассесться всем. Силой гости
ворвалися, Все в избушку вобралися,
Испоселись все по лавкам. Перм.,
Киреевский. Вят., 1915.

ИСПОебХНутЬ, н е т , сое., не-
перех. Фольк. Высохнуть совсем, без
остатка. Испосохла, испоблекла в поле
травка. Камышл. Свердл., 1930.

Испоставитъ, в л ю, в и ш ь ,
сов., перех. Фольк. Поставить все,
всех в ряд. Слов. Акад. 1847 [с по-
метой «стар.»]. Да испоставлены ду-
бовы столы, Непокрыты скатертями.
Арх., 1876. Очи копьеца во землю
все испоставили. Арх., Марков.

Испоетлатъ, с т е л ю , с т ё-
л е ш ь, сое., перех. Фольк. Посте-
лить, расстелить все. Уж мы ска-
терти испостелем, Да топки па-
русы. Шенк. Арх., Киреевский.

3oi°Иепбстоваться, с т у ю с ь,
с т у е ш ь с я, сое. Похудеть, исто-
щиться от недоедания, поста. Алт.,
1858.

1. Иеггоетрбить, р о ю , р 6-
и ш ь, сое., перех. Фольк. Выстроить,
построить. Было у Дюка испостроено,
. .Дом у его на семи верстах. А и
крыт он медью казарскою. Мезен.
Арх., Тихонравов и Миллер. Пе-
чор. Испостроила кабак На семи,
клобуках. Перм., Соболевский.

2. Испострбить, р о ю , р о-
п ш ь, сое., перех. Фольк. Поста-
вить в строй всех, многих. Не дошед
Красной Мызы, (король) становился,
Всех солдат своих испострбил. Шенк.
Арх., Киреевский.

Иепоетрбиться, р о и т с я ,
сов. Фолък. Стать построенным. На
крутой горы, да па высокоей, Испо-
сгпроился да тут-де Новгород, Краше
Киева, краше Питера. Печор., Он-
чуков.

Испоеясть. См. И с п о-
с е с т ь .

Иепотаканный, а я, о е. Из-
балованный. Испотаканный. Олон.,
1885—1898.

Испотакать, а ю, а е ш ь, сое.,
перех. Изнежить, избаловать. Север.,
1872. Волог.

Испотачить, ч у, ч и ш ь, сое..
перех. То же, что испотакать. Ба-
бушка испотачила внучка-ma: ди-
тетко да батюшка! и пальцем не
трони. Лошадь эта испотачена,
чуть чего не по мыслям — и уросит
да в дыбы. Перм., 1856. Свердл.,
Вят., Волог., Сев.-Двин., Арх., То-
бол., Сиб.
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Испотачитьея, ч у с ь,
ч и ш ь с я, сов. Избаловаться. Ро-
бята такие вольные у моего суседа,
испотачились, отец, матъ не взы-
скивают. Перм., 1856. Урал., Вят.

ИспотаЯТЪ, а е т, cos., неперех.
Фольк. Растаять целиком, без остат-
ка. Кабы яти-де сиеги да испотаяли.
Печор., Ончуков.

}о?о Испотвбрить, р го, р и ш ь,
сов., перех. То же, что испотакать.
Верхне-Кет. Том., 1964. Я зятю
своему говорю: — Вас Советская
власть испотворила, ну избаловала
их власть, работы имам нет,, а мале
ли молодых сидят дома. Кыштым.
Урал.

Иепотворитъея, р ю с ь,
р и ш ь с я, сов. То же, что пспота-
читься. Он,'гад, испотворился: уйдет
утром, придет вечером. Уж так ты
испотворился (говорят ребенку), ни-
куда не гож. Верхне-Кет. Том.,
1964.

Попотеть, е ю , б е ш ь, сов.,
неперех. Вспотеть (много раз). Даль
[без указ, места]. Моя ученица вся
испотела, как спрашивали на экза-
мепте. Слобод. Вят., 1897. Весь-то
я испотел. Вят. Пек.

Испотёшить, ш у, ш и ш ь,
сов., перех. То же, что испотакать.
Как у нашего попа Маша испоте-
шена, Машу тешут, берегут (ча-
стушка). Белозер. Новг., 1897. Во-
лог., Арх.

Испоткнутьея, н у с ь,
п е ш ь с я, сов. Споткнуться. Новг.,
Даль.

Испотребйть, б и ш ь, сов.,
перех. Извести, истратить. Новг.,
Даль. Кунгур. Перм.

Иопотребйться, сов. Про-
пасть, исчезнуть [?]. «И все это
испотребилось — про инородцев, жи-
вущих прежде на месте с. Горячия-
ского». Байкал., Станиловский, 1905.

Иепотрёбовать, б у ю ,
б у е ш ь, сов., перех. Уничтожить,
загубить. Наезжал Егоръя па ту
птицу — железный нос, хотит его
испотребоватъ (духовн. стих). Ельн.
Смол., 1914.

Испотрошйть, ш у, m и m ь,
сов., перех. Разделить, разрезать на
мелкие части. Гляди, как только

испотрошил хлеб. Вят., 1907. Чор-
дакл. Ульян.

Иепотчеватъ, ч у ю, ч у е ш ь,
сов., перех. Истратить (какие-либо
продукты питания), угощая, потчуя.
Даль [без указ, места]. Пенз., 1867.
Сиб.

£°ЗвИепотйкать, а ю, а е ш ь,
сов., неперех. Фольк. Заткнуть или
воткнуть. Клюшки-посохи все в землю
(калики) ис по тыкали. Шенк. Арх.,
Киреевский. Бумагами раны да ис-
потыкаиы. Арх., Григорьев.

ИсПОХйбИТЬ, б И ш ь, сов., пе-
рех. 1. Изувечить. Тут стояли как
на заставы станичники, Они близко
тут старому приближаются, Как
хотят они стара-ле бити-грабити,
Как хотят они старого испохабити.
Печор., Ончуков.

2. Испортить человека, сделать его
плохим. Не выучил парня, только
испохабил. Вят., 1907. Вожгал. Ки-
ров. || Избаловать. Волог. Волог.,
1852. Я не сам избаловался — милка
испохабила (частушка). Испохабили
ребенка. Волог.

3. Изругать неприличными сло-
вами. Ах ты, гадина, да я помру
в этой яме, а никогда тебя не возь-
му, . .я глядеть на тебя не могу. —
Испохабил ее всяко. Нарым., 1948.

4. Опозорить. Холмог. Арх., 1907.
II Обесчестить. Девку-ту он испоха-
бил. Пинеж. Арх., 1961.

Испохабиться, б и га ь с я,
сов. Запачкаться. Я (п дороге) вся
испохабилась. Шадр. Перм., 1930.

Иепоходйть, х о д и ш ь , сов.,
перех. Фольк. Утомить хождением.
Стряпчепъка, стряпченъка, есть кры-
лышки — подлети, есть ножки — по-
дойди. У меня ножки испохожены
(свадеби. песня). Кемер. Кемер.,
1964.

Испохбдитьея, д и т с я,
сов. Приучиться ходить далеко от
дома (о домашних животных). Сев.-
Двин., 1928.

Испочёетный, а я, о е; ч ё
с т е н , т н а, о. Фольк. Почестный,
почетный. Зачинался у солнышка Во-
лодимера Да зачинался ле втунови
испочестен пир. Былины Печоры и
Зимнего берега, 1961.

ИСПОШИТЬ, ш ь ю , ш ь е ш ь ,
сов., перех. Фолък. Сшить в большом

Сломарь русских ronopnii, шли, 12
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количестве. Истаскалося да платье
цветное, Ивдержалася да золота каз-
на, Испошил-де кафтаны все звери-
ные, Да шапки, сапоги да все звери-
ные. Онеж., Гильфердинг. Нонче
девушки-крестьянки Ходят, как дво-
рянки. ., Испошили платья длинны,
Рукава-то узки (песня). Галич. Ко-
стром. Ь<*

>>>? 1. Исправа, ы, ж. \. Одежда.
Пек., Осташк. Твер., 1855.

2. Совокупность предметов, вещей,
необходимых для чего-либо (хозяй-
ства, промысла и т. п.). Пек., Ос-
ташк. Твер., 1855.

— Доп. [Знач.?]. «Исправность,
поправление обстоятельств жизни».
Охан. Перм., Миртов, 1930.

2. Исправа, ы, ж. Вступление
в раскол. Нижегор., 1850.

Неправда, ы, ж. В и с п р а в-
д у, в знач. нареч. В самом деле,
вправду. Сарат., 1858.

-jni,o Исправдашный, а я, о е. На-
стоящий, действительный, правдаш-
ний. Ставроп. Самар., 1897. Когда
крепостно право рушили, тоже волю
объявили, но только она была не
исправдашная — господа как были,
так и остались. Сарат. Влад., Чер-
нышев [с пометой «детское»], 1910.
Перм. *** *•"

Иеправдёшный, а я, о е.
То же, что исправдашный. Сиб.,
1958.

ИСПраВДИ И ИеПраВДЫ, на-
реч. Вправду, по правде. ° И с п р а в-
д и. Дон., 1929. Сиб., Королев [с по-
метой «детское»], 1958.°И с п р а в -
д ы. — Ты исправды кажешь это? —
Да, исправды. Обоян. Курск.,
1858. Южн. Нет, исправды ты пой-
дешь на базар-то? Влад. Перм., То-
бол., Сиб.

Исправду, вопросительное на-
реч. Правда ли. Юрьев. Влад., Чер-
нышев [с пометой «детское»], 1910.

ИСПраВДуШКИ, нареч. То же,
что исправди. Обоян. Курск., 1859.
Ты исправдушки говоришь, не шу-
тишь? Курск.

Иепрйвды. См. И с п р а в д и .
ИсправедлЙВО, нареч. Спра-

ведливо. Юрьев. Влад., 1910.
Иеправедлйвый, а я, о е.

Справедливый. Юрьев. Влад., Клин.
Моск., 1910,

См. И с п р а в-Иеправитъ.
л я т ь.

Исправиться. См. И с п р а в -
л я т ь с я .
>г» Исправна, и, ж. Средства, со-
стояние. У него по исправке и сарай
есть. Верейск. Моск., 1910.

Исправлять, я ю, я е ш ь, не-
сов.; исправить, в л ю, в и ш ь , сов.;
перех. и неперех. 1. Перех. Делать,
изготавливать что-либо; справлять.
— Поди, дедушка, подряжайся! Мы
исправим каку ей надо крепость.
— Где, батюшка, исправить? Я про
себя топорища не умею изладить, не
то, что нам такую крепость. Перм.,
Зеленин. Поди сходи к зятю, скажи,
чтобы исправили мне обед, проздра-
витъ их с законным браком. Ставроп.
Самар., Садовников. Не про нас ли
эта гробница исправлена. Свердл.
« - И с п р а в л я т ь нужду. Удов-
летворять потребности. Когда был
жив отец. ., хватало им пищи и все
нужды исправляли. Помер отец. .,
сын все прожил. Симб., Садовников.
о Молебен и с п р а в л я т ь . Слу-
жить молебен. Нельзя мне молебен
исправлять, Нельзя мне канон чи-
тать (духовный стих). Вят., 1860.
о Тягло и с п р а в л я т ь . Выпла-
чивать государственные налоги [?].
Пока он в городе жил, я сама тягло
исправляла. Покр. Влад., 1905—
1921.

2. Перех. Приготовлять что-либо
к чему-либо. Вот Зоря, взяв войлочек
косащатый, седелышко черкасское,
плетку. ., обседлав, обуздав, совсем
исправил лошадь. Вельск. Волог.,
Смирнов. Собирался (Шереметев
князь). . Он исправил провиянты не-
большие, В поход пошел. Сызр. Са-
мар., Киреевский.

3. Перех. Отмечать по обычаю ка-
кое-либо событие, праздновать,
справлять. Я исправила честное по-
хоронъице. Север., Барсов. Нас при-
глашали свадьбу исправлять. Сл.-
Турин. Свердл., 1964. День рожде-
ния я не исправляла никогда. Куш-
вин. Свердл. '* •

4. Неперех. Поспевать что-либо
сделать, управляться. Ну~да поди,
можай без тебя исправим (упра-
вимся). Котельн. Вят., 1896,



Испрервать 243

5. Перех. Сов. Вылечить. Испра-
вить больной палец. Кокчет. Акм.,
1928. Волог.

6. Перех. В религиозных обря-
дах — исповедывать и причащать
(умирающего). Нижегор., 1850. Ба-
тюшка, пожалуйте жену исправить.
Астрах. Моск., Перм.

7. Перех. [?]. У раскольников —
совершать над кем-либо обряд посвя-
щения в свою веру. Даль [без указ,
места]. Войско Донское, 1897.

8. Сов., неперех. В сказках — пре-
вратить в кого-, что-либо при по-
мощи волшебства. Тогда исправилась
она древой, его исправила орлом.
Перм., Зеленин.

Исправляться, я ю с ь
я е ш ь с я, весов.; исправиться,
в л ю с ь , в и ш ь с я , сов. 1. Со-
бираться, снаряжаться. Дай мне ис-
правиться в дорогу. Даль [без указ,
места]. Просит нашВолпдимир князь
У тебя сроку на три месяца, Чтобы
с силою поисправитъся, А могучим
богатырям всем посъехатъся. Царь
Мамай рассмеялся тут. . Да и тут
вам будет не исправиться, А силы
у меня припасенные. Луж. Петерб.,
Киреевский. Исправлялася во пар-
ную баенку Со солнышком князем со
Владимиром. Олон., Рыбников.
Он еж., Нижегор.

2. Обеспечивать себя чем-либо. Я
теперь, как одеждой исправился,
пойду опять в Москву. Кирил. Новг.,
Соколовы.

3. Уходить, отправляться откуда-
либо. Исправляйся отседова. Том.,
1955-1958.

4. То же, что исправлять (в 4-м
знач.). Она не исправиласе (то есть
не управилась с делами). Вельск.
Арх., 1956.

5. Сов. Возникнуть перед глазами,
появиться. Так и сделалось — испра-
вился сад и все как есть. Перм., Зе-
ленин.

6. Переставать болеть. Теперь го-
лова исправилась у меня. Маслян.
Новосиб., 1964—1965.

7. В религиозных обрядах — ис-
поведываться. Екатеринб. Перм.,
Славкин [с пометой «г/ раскольни-
ков»}, 1887. Макар. Костром., Зи-
мин [с примеч. «у стариков начетчи-
ков»], 1920. Моск., Калуж.

8. Сов. В сказках — превратиться
в кого-, что-либо при помощи вол-
шебства. Перм., Зеленин.

Исправник, а, м. Птица Ster-
korarius parasiticus L.; длиннохво-
стый поморник. У поморов, Менз-
бир.

Исправно, нареч. В порядке.
Еще есть у меня в доме тут что-то
не исправно же: Подо мной ты ведь,
конь, нонче поднялся же. Мезен.
Арх., Григорьев.

1. Исправный, а я, о е.
1. Крепкий, плотный, цветущий.
*• О человеке. А ведь такой исправ-
ный мужик был, здоровенный, и не
подумать, что помрет. Дубен. Тул.,
1933—1960. » О домашних живот-
ных. Исправная корова. Дубен. Тул.,
1933—1960.

2. И с п р а в н ы й умом. Умный.
Я сама да знаю, ведаю, Он годам
меня постарше. Умом-разумом ис-
правнее. Ветл. Костром., Шейн.

2. Исправный, о г о, м. В до-
революционное время — исправник.
Иде тут живе исправный? Обоян..
Курск., 1859.

Исправекий, а я, о е. Настоя-
щий, действительно такой, какой
должен быть, представляющий собой
образец. Нижегор. Нижегор., 1852.
У тебя сани-то исправские. Сарат.
Самар., Пенз. Построили дом ис-
правский. Свердл.

Испражнйтъ, ню, н и ш ь,
сов., перех. Упразднить, уничтожить.
Златоуст. Челяб., Бирюков [с при-
меч. «из речи уроженки г. Миасса»],
1934.

Испрашйтьея, ш у с ь,
ш и ш ь с я, сов. Заиграться, много
резвиться. Спас. Казан., 1858.

ЗЪ&эИспредка, нареч. Издавна, из-
древле. Реки запирали испредка.
Уральск., 1969.

Иепредковёку, нареч. Издав-
на, издревле. Старооскол. Курск.
1896.

Иепреклаеть, к л а д у , к л а -
д е ш ь , сов., перех. Сложить что-
либо вместе. Кем. Арх., 1910.

Испрекушать, а ю, а е ш ь,
сов., перех. Выпить. Кем. Арх., 1910.

Иелрервать, р в у , р в ё ш ь »
сов., перех. Сильно изорвать, по-

10*
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рвать. Всего медведь испрервал од-
ного парня. Каргас. Том., 1964.

704-? Иепресёчъ, с е к у , сов., перех.
Рассечь, иссечь все без остатка.
Кольца нет ни одного, все испресекли
нынче. Верхне-Кет. Том., 1955—
1958.

Иеприббгатъея, а ю с ь,
а е ш ь с я, сов. Добегаться до из-
неможения. Онеж. КАССР, 1933.

Исприбйть, б ь ю , б ь е ш ь,
сое., перех. Фолък. 1. Убить всех,
многих. Они стали по чисту полю
поезживать Аи татарску-ту силу
все потаптывать. Исприбили mama-
рое до единого. Бсломор., Марков.
Дак куда ли махне — улица паде,
А народ отмахне — переулица, Да
исприбил он всех до единого. Онеж.,
Гильфердинг.

2. Перебить, разбить, переколо-
тить все, многое. Твой высок терем
покося стоит, Добры кони да все
заезжены, И чайны чашечки да все
испрйбиты. Онеж., Гильфердинг.

Иеприбйтьея, б ь ю с ь ,
б ь е ш ь с я , сов. Сильно устать,
переутомиться. Ездил по дровишка
да исприбился до упаду. Арх., 1858.

Испрйвалять, я ю, я е ш ь,
сое., перех. Фольк. Повалить все,
многое. Как он хватит же да двери
о двери — Все он двери тут испри-
валял, Все замочки да исприломал
(былина). Волог., 1841.

^°7° Неприветливый, а я, о е;
л и в , а, о. Фольк. Очень приветли-
вый. Выдавали меня, молоду, На чу-
жую сторону, В незнакомую семью
иссоветливую, исприветливую (пес-
ня). Лен.-Кузнецк. Кемер., 1964.

Иепривязатъ, в я ж у , вя-
ж е ш ь , сов., перех. Фолък, Перевя-
зать [?]. Кушаками у них головы
испривязаны. Шенк. Арх., Киреев-
ский.

Испридосаждать, а ю,
а е ш ь, сое., перех. [удар.?]. Всего
(себя) изранить. Онеж. КАССР, 1931.

Испридосаждаться, а ю с ь,
а е ш ь с я, сов. [удар.?]. Всего себя
изранить. Онеж. КАССР, 1931.

Иепридратъ, д е р у , де-
р ё ш ь , сов., перех. Фольк.Разорвать,
разодрать все, многое. Первее того

испридрал ярлыки Мамая поганого.
Шенк. Арх., Афанасьев.

Иеприёетъ, е м , ё ш ь, сов.,
перех. Съесть все без остатка. Вси
закусочки да исприедены. Арх., Гри-
горьев. Твои хлебы да исприедены.
Беломор., Марков.

Исприизойтй, з о и д о т, сов.,
неперех. Истратиться, выйти всему
без остатка. Крупчатой муки-то
что исприизошло: все пироги да ку-
лебяки были. Арх., 1858.

Исприколотъ, л ю, к б л е ш ь,
сов., перех. Фолък. Сильно исколоть.
И увидел я Добрынюшку во чистом
поле, И лежит и головой да во раки-
тов куст, Голова копьем вся испри-
колота. Онеж., Гильфердинг.

Исприломить, а ю, а е ш ь,
сов., перех. Окончательно, совершен-
но сломать или сломать все без
остатка. Как он хватит же да двери
о двери — Все он двери тут испри-
валял, Все замочки да исприломал
(былина). Волог., 1841. Арх., 1858.
Да ружья, лука исприломаны. Онеж.,
Гильфердинг. Хакас. Краснояр.

Исприломаться, а ю с ь,
а е ш ь с я, сов. Сломаться. Яблонь-
ка наша в грозу совсем исприломалась.
Хакас. Краснояр., 1966.

3°В°ИеПрИМетаТЪ, сов., перех.
Фолък. Разбросать все, многое. Я ви-
дел Добрыню бита ранена, Головою
лежит да в част ракитов куст, . .Да
ружья, лука исприломаны, По сто-
ронам лука исприметаны. Онеж.,
Гильфердинг.

Исприноейть, н о ш у , н о -
с и ш ь , сов., перех. Фолък. Совсем
износить, сносить. На головушке у
старого зелен колпак, Да сорочишка
одежда исприношена. Онеж., Гиль-
фердинг.

Иеприпйтъ, п ь ю , п ь б ш ь,
сов., перех. Фолък. Выпить все без
остатка. Добры кони да все заезжены,
И чайны чашечки да все испрйбиты,
И пьяны питъица да все испрйпиты.
Онеж., Гильфердинг. Все чаи-меды
да все испрйпиты. Арх., Григорьев.

Иеприплакать, п л а ч у ,
п л а ч е ш ь , сов., перех. И е п р и -
п л а к а т ь глаза (очи). Фолък. Про-
плакав очень долго, натрудить (гла-
за). Уж я бил жену час, Сам плакал
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неделю, Исприплакал ясны очи.. Пи-
неж. Арх., Соболевский.

ИеГфИПЛёенеТЬ, сов., неперех.
Заплесневеть. Вси сладки меды ис-
приплеснели. Арх., Григорьев.

Исприпоротъ, п о р ю , по-
р е ш ь , сое., непех. Фольк. Пропо-
роть, вспороть все. Головы при-
биты, брюха исприпороты. Шенк.
Арх., Матер. Срезневского.

Исприпбртить, т и ш ь, сов.,
перех. Испортить. Зверь-то попадет,
дак она (ловушка) его всего исприпор-
тит. Колпаш. Том., 1964.

Иеггрирвать, р в у , р в ё ш ь ,
сов., перех. Разорвать все, многое
[?]. Кем. Арх., 1910.

Иеприржаветъ, сов., неперех.
Заржаветь. Кем. Арх., 1910.

Иеприседлать, аю, а е ш ь , сов.,
перех. Фольк. Надеть на спину ло-
шади (седло). Седелышка все да ис-
приседлана. Арх., Григорьев.

}оia Жсприетатъ, с т а н у , с т а -
н е ш ь , сов., неперех. Сильно устать,

\ утомиться. Я сегодня, как сука, ис-
пристала, едва ноги волочу; ведь
день-деньской на ногах, да на ногах
все. Холмог. Арх., 1878. Арх. Ис-
пристал я вовсе. Перм. Ноги испри-
стали. Свердл. Сиб.

Испритерётъ, т р у , т р е ш ь ,
сов., перех. Обработать перетиркой
все без остатка (о кедровых шишках).
Как шишку испритерли, делают
ящик. Верхне-Кет. Том., 1964.

ИСПРИТОЩЙТЬ, щ и т , сов., пе-
рех. Истратить, израсходовать, из-
держать. Золота казна вся исприто-
щена. Арх., Григорьев.

Иепрйтчитьея, ч у с ь,
ч и шь с я, сов. 1. Ушибиться. Арх.,
1887.

2. Сделаться калекой. На часу
вот, сердечная, испритчилась. Арх.,
1857.

Иепритйкатъ, а ю, а е ш ь ,
сое., перех. Сильно исколоть. «Иско-
лоть до крайности». Загадка: Шла
свинья из Питера, вся испритыкана.
Онеж., КАССР, Калинин, 1931.

Иеприубрать, б е р у , бе-
р е ш ь , сов., перех. Убрать. Кем.
Арх., 1910.

Иепричесать, ч е ш у , че-
ш е ш ь , сов., перех. Причесать.
Кем. Арх., 1910.

Иепрбба, ы, ж. Проба. Картов
на испробу посажена. Осташк. Ка-
лин., 1946.

Испробиватъ, а ю, а е ш ь, не-
сов.; испробйть, б ь ю , б ь е ш ь ,
сов.; перех. 1. Фольк. Пробивая,
повреждать. Посмотри-ка, мне и го-
ловушку-то всю исправили. Тамб.,
Афанасьев.

2. Изнашивать до дыр. Понид-
чишка на них худенъки, Чажелчешка
отрепаные, Шайки сукманные, Ку-
лаки-то немытые, Локти испроби-
тые. Никол. Волог., Матер. Срез-
невского. Всю одежишку испробивал,
нагишком скоро ходить стану. Ко-
лым. Якут., 1910.

3. Истаптывать, протаптывать.
Страсть как сегодни дорогу-ту ис-
правили. Нолин. Вят., Попов.

Иепробйтый, а я, о е. Сильно
израненный. Племянник весь испро-
битый, испрораненый был. Молчан.
Том., 1964.

|3/ооИепробйть. См. И с п р о б и-
в а т ь.

Иепробрякать, а ю, а е ш ь ,
сов., неперех. Фолък. Побрякать. 9вон
она (царевна) В нове городе, в нове
широком; Золотым венцом Она ис-
просветила, испросветила, Золотым
ключом Испробрякала, испробрякала.
Перм., Соболевский.

Иепровёдатъ, а ю, а е ш ь ,
сов., перех. Фолък. Попробовать, ис-
пытать. Даль [без указ, места]. Уж
ты дай-ка мне свое-де благословенъе-
ие, . Богатырскую силу испроведати.
Урал., Тихонравов и Миллер.

Испровёритъ, р ю, р и ш ь,
сов., перех. Фолък. Проверить. Она
и говорит мужу богачу: — Не брат
ли бедняк у нас свиней-то зарезал?
— И верно! Согласились они с мужем
на этом ч начали придумывать, как
испроверитъ брата-голыдьбу. Вят.,
Зеленин.

Иепровещатъея, а ю с ь,
а е ш ь с я, несов.; испровёщиться,
щ у с ь , щ и ш ь с я , сов. Фольк.
1. Говорить. Испровещается как ей
добрый конь: — Ах ты, ей, Настасья,
дочь Никулична! Олон., Киреевский.
Да ведь он (Егорий) бьет коня по
крутым бедрам — Дак и добрый
конь да испровещился Да человече-
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ским ли языком, Да молодеческим ли
голосом. Яран. Вят., Истомин.

2. Предсказывать, вещать. Олон.,
1885-1898.

l>i'f Иепровёщитъея. См. И с-
п р о в е щ а т ь с я .

Иепроводйть. См. И с п р о-
в о ж д а т ь.

Испровождать, а ю, а е ш ь,
несов.; испроводйть, в о ж у , во-
д и ш ь , сов.; перех. 1. Сопровождать
кого-либо. Вост., Даль.

2. Соединить с каким-либо сопут-
ствующим действием, производимым
одновременно. Был шутушко; шут-
кам свою жистъ испроводйл. Вят.,
Зеленин.

ИСПРОВОЛЪЯ, нареч. Не торо-
пясь, медленно. Петрозав. Олон.,
1896.

Иепроглядбтъ, г л я ж у ,
г л я д и ш ь , сов., перех. Фолък. Ис-
портить, повредить долгим смотре-
нием. Что я вам наскучила? Что я >
напрокучила? Али лавки испроси-
дела? окна испроглёдела? (причита-
ние). Шенк. Арх., 1897.

Зм° Испроговорйтъ, р ю, р и ш ь,
сов., перех. Фолък. Проговорить. Ис-
проговорив таковы слова, Снимала
свою шкуру звериную. Олон., Архив
РГО. Север. Испроговорит Вольга
Всеславъевич: — АН Викула, Селягин
сын! Онеж., Гильфердинг. Арх.

Иепродавйть, д а ю, д а е ш ь,
несов.; испродать, д а м , д а ш ь ,
сов.; перех. Продавать все без остатка.
Испродали ми всю капусту, нет ее
больше. Даль [без указ, места]. Ма-
линки пойду брать. Здесь дороженька
большая, Ввечеру все испродам. Новг.,
Соколовы. Урал., Тобол.

Испродйть. См. И с п р о д а-
в а т ь.

Иепродёргатъ, а ю, а е ш ь,
сов., перех. Фольк. Разостлать. Ис-
продерганы скатерти шиты-браныя,
Наставлены яства сахарные, Изнале-
ваны питья медвяные (былина). Чер-
дын. Перм., 1926.

Испродйритъея, р и т с я,
сов. Продырявиться; износиться. Ис-
продырился мой кафтанишко. ,Ново-
Лялин. Свердл., 1964. Блюдишка
все испродырилися. Гарин. Свердл.

ИСПрОбЗДИТЬ, д и ш ь, сов., пе-
рех. Фолък. Изъездить, объездить.

Что за дивная столица Славный город
Петербург! Испроездя всю Россию,
Веселее не нашел! Самар., Соболев-
ский.

Иепроёсть, ем, е ш ь , сов.,
перех. «Окончательно проесть».
Ишим. Тобол., Слов. карт. ИРЯЗ.

Испроёхать, е д у , е д е ш ь ,
сов., перех. Фолък. То же, что испро-
ездить. Испроехал всю вселенную, Не
нашел своей милой. Шенк. Арх.,
Архив РГО. Чо-то я испроехал все
дороги, а не нашел, где он. Талицк.
Свердл., 1964.

Иепрознать, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. Разузнать, выведать все. Охан.
Перм., 1930.

Иепрознатьея, а ю с ь,
а е ш ь с я, сов. То же, что испро-
знать. Родители невесты испро-
знаются про жениха, боясь как бы
ей выйти — не погубитъся. Перм.,
1904—1911.

2° ИспроЙТЙ, п р о й д у , п р о й -
д е ш ь , сое., перех. и неперех.
Фольк. 1. Перех. Исходить, обойти.
Один мальчик раскрасавчик Всю Рос-
сию испрошел, Отца с матерью не
нашел. Ряз., 1892. Ворон., Самар.
Миленький, кудрявенький, купи кон-
фетку с барынькой. . Все я лавки
испрошел, со барынькой не нашел
(песня). Костром. Волог., Пек.

2. Неперех. Прийти к концу, окон-
читься, выйти. Потом бесы зачали
все комеди представляти. У бесов
испрошли все комеди. —.Давай, сол-
дат, представляй ты: у нас все
вышли! Вят., Зеленин. Испрошел мой
девий век, как будто вешний лед
прошел (свад. песня). Арх., 1920.

Иепрокйдывать, а ю,
а е ш ь, несов.; испрокйнуть, н у,
н е ш ь, сов.; перех. 1. Опрокиды-
вать, валить. Ветер лес испрокиды-
вает. Княгин. Нижегор., 1910.

2. Сильно наклонять. Ты испро-
кинъ телегу-ту — мешок-то и упа-
дет. Буйск. Костром., 1897. Испро-
кйнутъ ведро в воде. Нижегор.

Иепрокйнутъ. См. И е п р о -
к й д ы в а т ь .

Испрокйнутьея, н е т с я,
сов. Сильно наклониться. Стакан
поднялся сам собой и так в воздух
испрокинулся, как будто кто его
пил. Самар., Садовников.
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Испроклйстъ, к л я н у, к л я-
н е ш ь, сов., перех. Сильно изру-
гать. Этот-то ленится. Я уж его
испрокляла. Верхне-Кет. Том., 1964.

Испроколбть, л ю, к 6-
л е ш ь, сов., перех. Проколоть во
многих местах. Молодой солдат,
Шибко раненый, Весь испроколотый
(песня). Устюжн. Волог., 1887. Вот
бы нашел окаянную, так и испроко-
лол бы всю пикой! Орл. Вят., Смир-
нов.

ИСПРОКОН, нареч. И С П р 0-
к 6 н веку. Испокон века. Покр.
Влад., 1910.

Иепрокуда, ы, ж. Убыток;
порча. Тамб., Костром. [?], Даль.

Иепрокудить, д и ш ь, сов.,
перех. Испортить, изломать, при-
вести в негодность. Тамб., Костром.,
Даль.

Испрокудитъея, д и ш ь с я,
сов. 1. Испортиться, сделаться не-
годным к употреблению. Костром.,
Тамб., Даль. Часы-то у нас испроку-

^ дилисъ. Нижегор. Нижегор.
2. Привыкнуть шалить, проказни-

чать. Кинешм. Костром., 1846. Ну
все была кошка, как кошка, а ныне
совсем испрокудиласъ. Тамб.

3. Избаловаться от безделья. Ис-
прокудился мой парень, совсем ничего
не хочет работать. Ворон., 1910.
Ты, Ванька, испрокудишъся на этой
работе. Ветл. Костром.

Ъ'''" Испрокудливый, а я, о е;
л и в , а, о. 1. Шаловливый. Тамб.,
Костром. [?], Даль.

2. Делающий пакости. Тамб., Ко-
стром. [?], Даль.

3. Плохо, неумело выполняющий
свою работу. Тамб., Костром. [?],
Даль.

Иепрокудчивый, а я, о е;
ч и в, а, о. То же, что испрокудли-
вый. Тамб., Костром. [?], Даль.

Иепроливйть, а ю, а е ш ь,
несов.; испролйть, л ь ю , л ь е ш ь ,
сов.; перех. 1. Проливать, разливать
что-либо. Север., Даль.

2. Фолък. Омывать (слезами). Чужа
дальняя сторонушка Вся тоскою из-
украшена, Вся слезами испролевана
(свад. песня). Перм., Перм., 1927.

Испролйть. См, И с п р о л и-
в а т ь,

Иепроломатъ, а ю, а е ш ь,
сов., перех. Фолък. И с п р о л о-
м а т ь голову. Проломить голову
во многих местах. Воры на дороге
мужика ограбили, всю голову ему
испроломали, едва жив остался, да
знать-то умрет. Перм., 1856. Урал.,
Костром., Олон., Он еж., Арх.

Испроломатъея, а е т с я,
сов. Проломаться во многих местах.
Лед на озере весь испроломался, ехать
никак нельзя. Перм., 1856.

Иепромблвитъ, в и ш ь , сов.,
перех. Фолък. Промолвить. Возгор-
чится сеет надежна тут головушка,
Испромолвит мне единое словечушко.
Север., Барсов.

Испромйть, м о ю , м о е ш ь ,
сов., перех. Хорошо промыть. Яросл.,
1961.

ИСПРОНЗЙТЬ, 3 И т, сов., перех.
Фолък. Пронзить. Быстрая пуля меня
испронзила. Иркут., 1970.

Иепронбеить, н о ш у , но-
с и ш ь и иепроноейть, н о ш у ,
н о с и ш ь , сов., перех. Фолък.
1. Протереть, ступая, наступая но-
гами. Полы я испротоптала, Середы
испроносила (свад. причитание). Во-
лог., 1902.

2. И е п р о н о е й т ь . Ноской
привести в негодность, износить до
дыр. Дорога парча не испроношена,
Золота казна не истрачена. Бы-
лины Печоры и Зимнего берега.

S''•" Испропадйть, а ю, а е ш ь,
несов.; испропасть, п а д у , па-
д ё ш ь , сов., неперех. Погибать,
пропадать. Ишим. Тобол., Слов,
карт. ИРЯЗ. Тут все. . пали и
испропадали (духовн. стих). Кадн.
Волог., Попов. Сена не стало хва-
тать, куриц не стало — испропали.
Маслян. Новосиб., 1964—1965.

Иепропастъ. См. И с п р о п а-
д а т ь.

Иепропуетйтъ, п у с т и ш ь ,
сов., перех. Выпустить, заставить вы-
течь, выйти (о жидкости). Вела грудь
моя испоколота, Ража кровь да ис-
пропущена. Соболевский [без указ,
места]. %#Ш

Испрорйнить, ню, н и ш ь,
сов., перех. Сильно изранить. Пле-
мянник весь испробитый, испроране-
ный был. Молчан. Том., 1964.
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Ъ^'1 Иепрорезать, сов., перех. Раз-
делить на части, пересекая поверх-
ность чего-либо (о дороге, реках
и т. п.). «Путики — это лесные тропы,
которыми испрорезаны все. . леса».
Арх., Максимов, Год на севере.

Испросвётить, т и ш ь , сов.,
неперех. Фольк. Осветить все [?].
двои она (царевна) В нове городе,
е нове широком; Золотым венцом
Она испросветила, испросветила, Зо-
лотым ключом Испробрякала, испро-
брякала. Перм., Соболевский. _

Испросёчь, с е к у , с е ч ё ш ь ,
сов., перех. Фольк. Убить, пересечь
всех без остатка. Испросекли мы всю
силу неверную. Былины Печоры и
Зимнего Берега, 1961.

Иепроейдеть, д и ш ь, сов., пе-
рех. Фольк. Испортить, продавить
долгим сидением. Что я вам наску-
чила? Что я напрокучила? Али
лавки испросйдела? (причитание).
Шенк. Арх., 1897.

Испросить, п р о с и ш ь , сов.,
перех. Спросить. Вот мать мою
испроси, она что-нибудь набалакает
вам. Параб. Том., 1964.

Иепроетегать, а го, а е ш ь,
сов., перех. Сильно избить, высечь.
Уйми их окаянных! Все бока испро-
стегали. Вят., Зеленин.

^Vv' Испроетрелйть, л ю, с т р ё-
л и ш ь, сов., перех. Прострелить
во многих местах. Убит (Добрыня)
лежит во чистом поле. ., Могучи
плечи испрострелены. Олон., Киреев-
ский. Он убитый, весь израненный,
Изрубленный, испростреленный.
Олон., Соболевский. Онеж.

Испроетрелйть, я ю, я е ш ь,
сов., перех. То же, что Испроетрелйть.
Промышлять белку с дедушкам по-
шли. Всю испростреляю, она пол-
зает. Верхне-Ленек., 1948.

Иепроетуженный, а я, о е.
Сильно простуженный. Весь изнад-
саженный да испростуженный. Се-
ров. Свердл., 1964. Ср. Урал.

ИспрОСТЁГГЬ, с т ы н у , с т ы -
н е ш ь , сое., неперех. Сильно про-
студиться. Осин. Перм., 1930. Гли,
как кашляешь-то, испростыла вся.
Свердл, Том.

Иепротееатъ, т е ш у , те-
ш е ш ь , сов., перех. Вытесать. Царь-

девица. . состроила мосты калино-
вые —• на три грани испротесанные,
по три гвоздя заколоченные. Арх.,
Афанасьев.

Испротбптать, т о п ч у ,
т 6 п ч е ш ь, и испротоптать,
т о п ч у , т о п ч е ш ь , сов., перех.
1. Фолък. То же, что испроносить
(в 1-м знач.). Полы я испр отоптала,
Середы испроносила (свад. причита-
ние). Волог., 1902.° И с п р о т 6 п-
т а т ь. Что я вам наскучила? Что
я напрокучила? Али лавки испроси-
дела? . .полы испротоптала? (свад.
причитание). Шенк. Арх., 1897.

2. И с п р о т о п т а т ь . То же,
что испроносить (во 2-м знач.).
Пимы испротоптала. Арх., 1954.

Испроторитъ, р ю, р и ш ь,
сов., перех. Истратить, израсходовать
что-либо без пользы. Даль [без указ,
места]. Волог. Волог., 1883—1889.
Не сусек хлеба выела, Не другой
испротбрила (свад. причитание). Во-
лог. Беломор. *••-

Испротбритьея, р ю с ь,
р и ш ь с я, сов. 1. Потратить много
денег, издержаться. Слов. Акад.,
1847. Беломор., 1960.

2. Разориться. Арх. Арх., 1928.
Арх.

Испротйкать, а ю, а е ш ь,
сов., перех. Проткнуть во многих
местах. А его-то тело белое Испро-
тыкано копьем. Южн.-Сиб., 1847.
Амур., Колым. Якут.

Иепрохвала, пареч. Не торо-
пясь, исподволь. Тамб., 1852.

3>1бсИепрохлебачитъ, ч у,
ч и ш ь, сов., перех. Сильно промо-
чить (ноги). Испрохлебачила все ноги,
все вода, нальется полны, сабаги.
Вожгал. Киров., 1950.

Иепрочавитъ, в и ш ь , сов.,
перех. И е п р о ч а в и т ь моду. Не-
одобр, а) Установить, завести новый
порядок, противоречащий обычаю.
Сиб., 1968. б) Приобрести привычку
делать что-либо, повадиться. Сиб.,
1968.

Иепругать, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. Сломать, изломать. Сев.-
Двин., 1928.

Иепрудить, д и ш ь, сов., пе-
рех. Опрокинуть. Иепрудить посу-
дину. Твер., Пек., Даль.
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Испрудитьея, д и ш ь с я,
сое. 1. Упасть, обрушиться. Пек.,
Осташк.^Твер., 1855.

2. Упасть, повалиться на бок.
Пек., Осташк. Твер., 1855.

Иепрудйнитъ, н ю , н и ш ь,
сов., перех. Неодобр. Замочить мо-
чой (о ребенке). Всю платью мне
испрудынил. Дубен. Тул., 1933—
1960.

Испуг, а, м. Болезнь от силь-
ного страха, испуга. По уверенью
лекарицы . . у ней испуг стоит на
нутре. Енис., 1897. Смол.

Испужатъ, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. Испугать. Слов. Акад. 1847.
Покр. В лад., 1910. Меня не испу-
жаешь. Пек. Смол., Сев.-Двин.,
Перм., Урал., Куйбыш., Астрах.,
Тул., Орл'., Курск., Калуж., Том.,
Иркут., Сиб., Ионав. Лит. ССР.

Иепужатьея, а ю с ь, а е ш ь-
с я, сов. Испугаться. Шенк. Арх.,
1844. 'Арх., Печор., Сев.-Двин.
Мальчик этот очинно испужался.
Волог. Вят., Яросл., Новг., Пек.,
Костром., Влад., Моск., Нижегор.,
Самар., Куйбыш., Симб., Астрах.,
Калуж., Тул., Курск., Орл., Ряз.,
Тамб., Ворон., Дон., Оренб., Чкал.,
Свердл., Южн., Уральск., Перм.,
К ем ер., Ср. Прииртыш., Барнаул.,
Енис., Иркут., Сиб., Йыгев. Тарт.
Эст. ССР, Прейл. Латв. ССР, Йонав.
Лит. ССР.
Г Испужинить, н ю , н и ш ь,
сов., перех. [удар.?]. «Наделать пы-
жей в косе». Испужинить косу.
Пошех.-Волод. Яросл., Копорский,
1929.

3(?о ИСПукатЬ, а е т, сов., неперех.
Варясь, полопаться. Горох испукал
е печи. Перм., Даль.

Иепупырйться, р ю с ь,
р и ш ь с я, сое. Покрыться пры-
щами. Сев.-Двин., 1928.

Иепурхать, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. То же, что испорхать. Весь
завилес [лук] курица испурхала. Куш-
вин. Свердл., 1964.

Иепуетованный, а я, о е.
1. Давно не удобрявшийся (об участ-
ке земли). При перебойке земли мне
досталася испустованная полоса (не
удобрявшаяся). Смол., Пек., 1919—
1934.

2. Лишенный деревьев, густой ра-
стительности. Был лес, а теперь
испустованные поляны. Смол., Пек.,
1919—1934.

Испуетованье, я, ср. Дей-
ствие по знач. глаг. испустовать.
Смол., Пек., 1919—1934.

Испустовать, с т у е т, сов.,
перех. и неперех. 1. Неперех. Исто-
щиться (о земле). Смол., Пек., 1919—
1934.

2. Перех. Вырубить лес на каком-
либо участке. Лес давно испустовали.
Смол., Пек., 1919—1934.

ИСПуСТбШИТЬ, Ш И Т , сое., пе-
рех. То же, что испустовать (во 2-м
знач.). Пек., 1919—1934.

ИСПУСТИ, предлог с вин. пад.
По прошествии чего-либо, спустя.
Испустя лето да в лес по малину.
Пошех.-Волод. Яросл., 1850.

Испутник, а, м. Спутник.
Пек., 1969.

Иепухлйтъ, я ю, я е ш ь, сое.,
перех. Взлохматить, взъерошить,
растрепать (волосы). Русые куде-
рушки взяла испухляла (песня). Ла-
дож. Петерб., 1865.

3[2оиепучигатъея, а ю с ь,
а е ш ь с я, сое. Шутл. Просту-
диться. Охан. Перм., 1930.

ИспушЙТЬ, ш у, ш и ш ь, сов.,
перех. Сильно выругать, осыпать ру-
гательствами; изругать. Даль [без
указ, места]. Испушил меня всю,
беда. Дубен. Тул., 1933—1960.

Испущать, а ю, а е ш ь, несов.,
перех. И с п у щ а т ь дух. Испу-
скать зловоние. Рыба начала испу-
щать дух. Пек., Смол., Ленингр.,
1919-1934.

Испыжинить, ню, н и ш ь,
сов., перех. [удар.?]. То же, что испу-
жинить. Пошех.-Волод. Яросл., Ко-
порский, 1929.

Испилить, я ю, я е ш ь, сов.,
неперех. Сбегать. Испыляла уж за
веником-то. Новобуян. Куйбыш.,
1939.

Иепырхнуть, н у , н е ш ь,
сов., неперех. [удар.?]. Вспыхнуть,
загореться. Пек., 1969.

Испыт, а, м. Попытка, проба.
Даль [без указ, места]. Шадр. Перм.,
1922.
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Т>\1>7 Испытанье, я, ср. Воспитание.
На испытанье отдан. Черепов.
Hour., 1922.

1. Испйтка, и, ж. 1. Испыта-
ние, проверка. Даль [без указ,
места]. Чусов. Перм., 1930. Свекровь
дала спицу на испытку: вяжи, а все
глядит, умеет ли работать. Моск.
А это мне попытка была — можно
есть мясо или нет. Уральск. = И с-?
п ы т к и , мн. Шадр. Перм., 1924.

2. Попытка. Вот была у меня ис-
пытка так сделать. Колпаш., Том.
Том., 1964.

2. Испытка, и, ж. Мучение,
терзание, пытка. Стемнело — заблу-
дился, ночь в лесу провел, вот где
испытка-то была. Моск., 1968.

Ъ\Ъ° Испытбвка, и, ж. То же, что
1. Испытка (в 1-м знач.). Амур.,
1913—1914. || Медицинское обследо-
вание новобранцев. Тулун. Иркут.,
1924.

ИСПЫТОК, т к а и т к у , м.
То же, что 1. Испытка (в 1-м знач.).
Смол., Пек., 1919—1934. Моск.,
Горьк. Сорвала колосья ржи на ис-
пыток (чтобы узнать, созрела ли
рожь). Самар. Повосиб., ГОжн.
Урал. Велят сеять гля испытку.
Том. Испыток не избыток. Иркут.
= И с п ы т о к . Даль [без указ,
места].

Иепытбчек, ч к а, м. Ласк.
Проба; что-либо взятое для пробы.
Испыточек — горстку в мялку кла-
дешь. Туган. Том., 1964.

Испыточка, и, ж. Уменьш.-
ласк. к 1. Испытка (в 1-м знач.).
Заурал., 1962. Курган.

Испытощая, е и, ж. Испыта-
ние. Делали мы испытощую — умо-
лотна оказалась рожь-то. Волог.,
1902. о На и с п ы т о щ у ю . Для
проверки, испытания. Волог., Гря-
зов. Волог., Обнорский.

Иепытущая, е и, ж. На и с-
п ы т у щ у ю. Для проверки, испы-
тания. Перм., 1914.

Иепычный, а я, о е. Проб-
ный, испытываемый. Испычный сноп.
Истинная копна. Борисоглеб. Тамб.,
1851.

Исруб, а, м. Сруб. Новооск.
Курск., 1852. Вят. — Ср. И з р у б,
И с т р у б.

1. Исеада, ы, ж. Плохой уча-
сток для косьбы травы. Исеада —
клочное сено, машиной нельзя косить.
Пинеж. Арх., 1961.

2. Исеада, ы, ж. Место на бе-
регу р. Кутум в Астрахани, где
складывали привезенную с ватаг
рыбу. Астрах., Клыков [с пометой
«устар.»], 1968. — Ср. И с а д.

<*> 1. Иееадйтъ, с а ж у , са-
д и ш ь , сов., перех. Усадить, рас-
садить всех. Иссажу вас, подружень-
ки, Па брусовые на лавочки (свад.
песня). Волог., 1902. Всех повознич-
ков иссадила, Всем по плеточке по-
дарила. Вят. Вят.

2. Иесадйть. См. 2. И с с а-
ж и в а т ь .

Исеажать. См. 1. И с с а ж и-
в а т ь.

1. Иееаживатъ, а ю, а е ш ь ,
несов.', иссажать, а ю, а е ш ь, сов.;
перех. Усаживать, рассаживать всех.
Кадн. Волог., Слов. карт. ИРЯЗ.

2. Иееаживать, а ю, а е ш ь,
несов.; иссадйть, с а ж у , с а д и ш ь ,
сов., перех. Украшать (драгоцен-
ными камнями). Моя любушка напи-
санная, Жемчугом искаженная, Цело-
вать дружка приказанная,. Тихв.
Новг., Архив РГО.

Иссвербётьея, б й т с я , сое.
Сильно и долго свербеть, чесаться.
Хоть бы скорее субботы дождаться
да в баню, а то уж все тело иссвер-
белось: за день-то пропотеешь, да
труха эта насыплется за рубаху.
Иркут., 1970.

Иссветйть, с в е т и ш ь , сов.,
перех. Фольк. Сжечь без остатка
(о спече, лучине и т. п.). Всю я но-
ченьку млада просидела, Свечу саль-
ную иссветила (песня). Олон., Ар-
хив РГО.

Иссветйться, с в е т и т с я ,
сов. Фольк. Сгореть без остатка
(о свече, лучине и т. п.). Вся лу-
чинка иссветилася, Все подружки
притомилися, И мне спать захоте-
лося. Белозер. Новг., Шейн.

Исееда, нареч. С беловатой
шерстью (о шкурках животных).
Шкурки-то у их исседа. Гарин.
Свердл., 1964.

Иссёдаться, а е т с я и исее-
датъся, а е т с я, сов. 1. И с с ё -
д а т ь с я . Потрескаться от сырости,
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грязи или обветриться (о коже на
руках, лице и т. п.). Руки исседа-
лисъ. Южн.-Сиб., 1847. Оренб.,
Перм, Лен будем теребить — все
руки иссёдаются. Костром.

2. И с с е д а т ь с я . Устать, ис-
томиться от работы (о руках). Руки
все исседалисъ. Бурят. АССР, 1970.

??с<? Иееёдитьея, и т с я, сов. То
же, что исседаться (в 1-м знач.).
От стужи у меня руки иссёдилисъ.
Покр. Влад., 1905—1921.

Иссекать, а ю, а е ш ь, несов.\
иссечь, с е к у , сов.; перех, 1. При-
вести в негодность, ударяя обо что-
либо. Схватил ее за шиворот, уда-
рил ее о пол, иссек два прута желез-
ных. Кирил. Новг., Соколова.

2. И с с е ч ё н н ы й в трош.
Сильно обветренный. У него иссечен-
ное в трош лицо. Пек., Олон.,
1919 — 1934.

ИССЯКНУТЬ, н е т , сое., неперех.
Фолък. Иссякнуть. Наши близко, но
силы иссекли, И не страшен я больше
врагу (песня). Туган. Том., 1964.

Иссербёться, и т с я, сов. То
же, что иссвербеться. Голова вся
иссербелась. Дубен. Тул., 1933—
I960.

Йссерги, мн. Серьги. Орл. Вят.,
1896. — Ср. И с е р г а.

Иесердйться, д и ш ь с я, сов.
Долго, много сердиться. Чисто весь
иссердился — то на меня, то на
дочь. Талицк. Свердл., 1964.

Иссечь. См. И с с е к а т ь .
ИееёЯТЪ, с е ю , с е е ш ь , сов.,

перех. Высеять какое-либо количе-
ство семян. Девять мер иссёяли.
Покр. Влад., 1910.

Иеейлъничатъ, а ю, а е ш ь,
сов., перех. Изнасиловать. Кирнл.
Новг., Соколова. У нас надысъ вот
(женщину) в Борископе иссилъничали.
Ряз. Ряз., 1960-1963.

Иесквернйть, ню, н и ш ь,
сов., перех. Нарушить чистоту чего-
либо, сделать нечистым, осквернить. 3
А ты теперь всю посуду иссквериил.
Печор., Ончуков.

>?г° Исследовать, д у ю, д у е ш ь,
сов., перех. Найти, обнаружить. В са-
москорейшем времени их исследовать.
Бряи. Орл., 1904.

Иеемйтать, а ю, а е ш ь, сов.,
неперех. Сильно зашмыгать носом
при насморке. Ростов. Яросл., 1902.

Исеновать, с н у ю , с н у е ш ь ,
сов., перех. Перемотать какое-либо
количество нитей с катушек на об-
щий вал для приготовлении основы
ткани. Пошла наша Дуня ленком по-
бираться. ., Набрала-то Дуня да
с горсточкой десять. ., Напряла-то
Дуня с початочком десять, Иссно-
вала Дуня с пристеночком десять.
Звениг. Моск., Киреевский.

Иесоватъ, с у ю, с у ё ш ь, сов.,
перех. Насовать что-либо куда-либо.
Начал его прутьями по боку жарить;
все прутья исхлестал и по-за кожу
иссовал. Перм., Зеленин. Перм.,
1925. Свердл.

Иесоватьея, с у ё т с я , сов.
Перепутаться и изломаться (о зер-
новых злаках на корню). Шадр.
Перм., 1925.

Иесовётливый, а я, о ё; л и п ,
а, о. Фолък. Очень дружный. Вы-
давали меня, молоду, на чужую сто-
рону, в незнакомую семью, иссовет-
ливую, неприветливую (песня). Лен.-
Кузноцк. Кемер., 1964.

ИеСОЛОДёТЪ, ё е т, сов., непе-
рех. Прорасти от сырости (о зерне).
Хлеб иссолодел — на квас только го-
ден. Тобол., 1920.

Иссорить, р ю, р и ш ь и ис-
СОрЙТЬ, р ю, р и ш ь, сов., перех.
Истратить, растратить (деньги). = И с-
с б р и т ь . Яросл., 1896. Ворон.
° И с с о р й т ь . Влад., 1853. Ряз.

Иссочитьея, и т с я, сов. Пре-
кращать выделять сок (о березе).
В июне иссочится береза. Южн.-
Уральск., 1968.

Поставленный, а я, о е.
Очень похожий на кого-, что-либо.
Гусь-от этот поставленный нам,
такой же белый, сера голова и серы
крылья, да и пятно-то похоже,
Перм., 1856. Урал., Вост.-Сиб.
^Иеетавлятелъный, а я, о е.
То же, что поставленный. Охан.,
Осин. Перм., 1930.

Иеетановить, в 6 в и ш ь, сое.,
перех. Ставя, разместить, располо-
жить где-либо. Хорошо лодка изукра-
шена, Пушкам, ружьецам исстав-
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лена. Солигал. Костром., Соболев-
ский.

^2?2 Иеетарётъ, ею, ё е ш ь, сов.,
неперех. Постареть. Исстарели вот
таперь. Ряз., 1953.

Исстари, нареч. 1. В сочета-
ниях, о й с с т а р и веков. С дав-
них оор, искони. Том., 1964. Ис-
стари веков они были. Курск, о (С)
и с с т а р и лет. С давних пор,
искони. С исстари лет скворцы
в дуплях жили, а теперь не живут.
Том. Том., 1964.

2. Всегда, постоянно. Тунк. Ир-
кут., 1925.

Йсстарь, нареч. С давних пор,
искони. Сев.-Двин., 1928.

Йсетаря и исстари, нареч.
С давних пор, искони. ° И с с т а р я.
Не исстаря — не исстари. Моск.,
Архив АН. = И с с т а р я. Всякий
зверь был исстаря. Крив. Том., 1964.

Иеетебатъ, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. 1. Избить кнутом, плеткой
и т. п.; исстегать. Мещов. Калуж.,
1905 —1921. Исстебал его крапивой.
Дубен. Тул. Курск.

2. Исхлестать плеть, кнут и т. п.
Мещов. Калуж., 1905—1921.

Иеетебатьея, а ю с ь, а е ш ь-
с я, сов. Исхлестать себя ветками
деревьев и т. п. Пошел по кустам,
весь исстебался. Дубен. Тул., 1933—
1960.

Иеетегнуть, н у , н и ш ь, сов.,
• перех. Сильно исстегать чем-либо.

Всего исстегнул. Верхнелен., Вла-
сенко, 1948.

Исстонаться, н у с ь, н е ш ь-
с я, сов. Стоная, долго жаловаться,
выражать сильное недовольство чем-
либо. Людка исстоналасъ вся. Том.,
1964.

З'?'-'0 Исетойться, с т о и т с я, сов.
Иссякнуть. Тетюш. Казан., 1854.

Исетояшитьея, ш у с ь,
га и ш ь с я, сов. Стоянием довести
себя до каких-либо последствий; до-
стояться. Исстояшился до шошкова,
исстоялся до плохого (от Дури, взду-
рел). Ветл. Костром., 1933.

Иеетранйтьея, н ю с ь,
н и ш ь с я, сов. Стать очень неряш-
ливым и ленивым. Вят., 1892.

Иестраховатъея, сов. Исто-
миться, измучиться страхом. Вер-
хот. Перм., 1899.

Исстрекать, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. Сильно обжечь (руки, ноги
и т. п.) крапивой. Ирвала крапиву,
все руки исстрекала. Дубен. Тул.,
1933—1960.

Иеетрекаться, а ю с ь,
а е ш ь с я, сов. Сильно обжечься
крапивой. Упал с городьбы в кра-
пиву, исстрекался. Дубен. Тул.,
1933—1960. Р. Мета.

Исстругать, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. Обстругать какое-либо коли-
чество чего-либо. Все доски исстру-
гали. Алекс. Куйбыш., 1945—1964.
Дубеп. Тул.

Исстукать, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. И с с т у к а т ь голову. Дол-
го стучать чем-либо, вызывая голов-
ную боль у присутствующих. Волог.,
Грязов. Волог., Обнорский.
"Исетыватъ, а ю, а е ш ь, не-

сов.; исстыть, с т ы н у , н е ш ь,
сов., неперех. Околевать, издыхать
(о животных). Юрьев. Влад., 1854.
В лад., Симб.

Иестйлый, а я, о е. Постылый.
Юрьев. Влад., 1854.
?>оИсстыть. См. И с с т ы в а т ь .

ИССуГрббИТЬ, б и т , сов., пе-
рех. Навалить много снега. Иссугро-
битъ путь. Даль [без указ, места].
Ленингр., 1919—1934.

Иссугрббленный, а я, о е.
Заваленный снегом, сугробами. По
иссу гроб лепным улицам плохо ходить
и ездить. Ленингр., 1919 — 1934.

Иееуда, ы, ж. В дореволюцион-
ное время — группа крестьянских
хозяйств, совместно получающая зем-
лю при ее разделе. Смол., Слов,
карт. ИРЯЗ.

Иссутулитьея, л ю с ь,
л и ш ь с я, сов. Ссутулиться. Да
идет где старик да нонъ седой-от,
Ище весь где старик да иссутулился.
Мезон. Арх., Григорьев.

Иесухатъ, а ю, а е ш ь, несов.,
неперех. Худеть, сохнуть. Он иссу-
хает. Молчан. Том., 1964.

Иссучйтъ, ч у, ч и ш ь, сое.,
перех. Ссучить все нитки. Волог.,
Грязов. Волог., Обнорский. Дубен,
Тул,
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Иссырбй, а я, б е . Влажный.
Оно как иссыро сено, так в заколье
сметано. Медвежьегор. КАССР, 1970.

Ист, междом. Восклицание, обо-
значающее сетование, огорчение.
Твер., 1858.

Иста, иареч. [удар.?]. Очень;
сильно. Иста хочу. Уржум. Вят.,
1882.

7?£° Исталоватъ, д у ю , л у е ш ь,
сов., перех. Уничтожить, извести.
Даль [без указ, места]. Исталуют
красну красоту, Изорвут да волъну
волючку. Рыбников [без указ, места].

Йстальный, а я, о е. Сделан-
ный из целого куска чего-либо. Ха-
лат истальный скроила, никаких
пришивок и приставок. Братск. Ир-
кут., 1970..

Истарзатъ, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. Износить (одежду, обувь).
Эти пимы я быстро истарзал. За-
урал., 1962.

Иетаркйтъ, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. То же, что истарзать. Шадр.
Перм., 1855. Перм.

Иетатуритъея, р ю с ь,
р и ш ь с я, сов. Стать очень же-
манным, кокетливым. Сиб., 1916.

Иетат^рщица, ы, ж. Кокетли-
вая женщина. Сиб., 1916.

Иетваритъ, р ю, р и ш ь, сов.,
перех. Испортить воспитанием, при-
вить дурные привычки. Бабушка
истварила ребят-то. Полов. Свердл.,
1964.

Истваритъея, р ю с ь,
р и ш ь с я, сов. Испортиться, ус-
воив дурные привычки. Совсем ист-
варилисъ нынешние девки. Урал.,
1896. Кот мой совсем истварился,
как поест, так и удирает. Совсем
дома не живет. Свердл.

Истворничать, а ю, а е ш ь,
песов., неперех. Лицемерить. Орл.,
Даль.

Иствбрчаетый, а я, о е.
Фолък. Со створками, створчатый.
Уж и свет мои высокие хоромы, Что
на улицу красным крыльцом стояли,
А во зелен сад истворчастым окош-
ком. Курск., Соболевский.

9 to Иствяный, а я, о е. С хорошим
аппетитом (о животном). Иствяная
лошадь. Урал., Слов. карт. ИРЯЗ.

Истёбка, и, ж. 1. Подвал под
избой или клетью. Пек. Пек., 1850.
Опоч., Великолукск. Пек. Пек.,
Твер., Даль [с вопросом к значе-
нию]. Петерб., Калин., Том. Том.,
1969 [с пометой «устар.», чновоеъ —
подвал]. «В псковских, островских и
соседних с ними говорах истепка,
ищепка, ишшопка, устенка 'подвал',
'помещение под полом избы' зани-
мают сплошную территорию, в от-
личие от диалектов, расположенных
восточнее, где истепка встречается
лишь изредка». Филин, 1949. |] Под-
вал, где хранятся ручные жернова.
Новорж. Пек., Иваницкий. Пек.,
1945. •» Помещение, где стоят руч-
ные жернова. Осташк. Твер., 1895—
1897.

2. Погреб. В истебке держим про-
дукты, холодное место. Славк. Пек.,
1957.

3. Пристройка к сеням избы (обыч-
но отапливаемая), служащая кла-
довой. Поставил себе новую истебку.
Пек., 1851. Петерб., Пек., Смол.

4. Избушка охотника в лесу для
зимней охоты. Смол. Смол., Конане-
вич, 1919—1934. Волог.

— Ср. 1. И с т о п к а.
Иетёбок, б к а, м. Чердак.

Валд. Новг., 1925.
1. Иетекйть, а ю, а е ш ь, не-

сов.; истечь, т е ч е т , сое.; неперех.
1. Тая, просачиваться в землю или
течь куда-либо. Слеза канет, снег
растает, Весь исчезнет — истечет,
Быстра речка протечет (песня).
Краспоуфим. Свердл., 1898.

2. Сов. Обмелеть (о реке). Ре-
чушка так истечет, и курицы бро-
дют в ей. Ср. Прииртыш., 1967.

3. Выпадать, высыпаться (о зерно
в колосе). (После инея) зерно (хле-
бов) истекало из колоса. Енис.,
1913.

4. Убывать. Месяц на ущербе. Он
сначала полный, а потом он сви-
дится с солнышком и начинает исте-
кать. Мариин. Кемер., 1964.

5. Худеть, слабеть. От горба у ме-
ня и грудь-то истекает,. Тобол.,
1920.

2. Истекать, а ю, а е ш ь, пе-
сов. Убегать. Весь месяц am него
истекала. Маслян. Новосиб., 1960.
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З?^ Иетёкатьея, а ю с ь, а е ш ь-
с я, сов. 1. Долго пищать (о цып-
ленке). Нижнедев. Ворон., 1906.

2. Долго плакать, пищать (о ре-
бенке). Нижнедев. Ворон., 1906.

3. Истомиться, ожидая. Пора ид-
ти, малый заждамшисъ истекался.
Тамб., 1851. Что это ты, кума,
так долго в городе пробыла? А тут
без тебя Андрей весь истекался и
с ребятишками один не сладит.
Ворон. г

Истеденница, ы, ж. Вид жен-
ского платья. Истелённица — их на
пожню носят в хорошу погоду. Ле-
шук. Арх., 1949.

Иетельный, а я, о е. Истин-
ный. Слобод. Вят., 1897.

ИСТеНбТЙТЬ, т и т, сов., перех.,
безл. Измучить тошнотой, рвотой.
Голова болела, меня инда всю истене-
тйло. Покр. Влад., 1905—1921.

Истённый, а я, о е. То же, что
поставленный. Он по обличью истён-
ный отец. Обоян. Курск., 1858.
Курск., Орл., Калуж.

1)']\г, Истепель [удар.?]. Внутренняя
часть печи. Приангар., 1971.

ИстеплЙТЬ, л ю, л и ш ь , сов.,
перех. Истопить (обычно овин). Ис-
теплил овин. Арх. Арх., 1928.

Истеплиться, и т с я, сов.
[удар.?]. Стать теплым. Пинеж. Арх.,
1970.

Истёпный, а я, о е. Подваль-
ный. Шашок баянный, истёпный —
черт о/гнный и черт подпольный.
Пек., Опоч., Новорж., Пек., 1919—
1934. Пек.

Истёпок, п к а, м. Подвал. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.

Иетерёбить, б и ш ь и иете-
ребЙТЬ, б и ш ь, сое., перех. Приго-
товить тереблением льняное волокно
(кудель) для прядения. Хорошу ку-
дельку истеребитъ не просто. Махн.
Свердл., 1964.

Иетерелйшштъ, ш у, ш и ш ь,
сов., перех. Изорвать в клочки. Кур-
ган. Тобол., Архив РГО.

Истереться, и з о т р ё т с я ,
сов. Истратиться, израсходоваться.
Уржум. Вят., 1882.

Истерзаться, а ю с ь, а е ш ь-
с я, сов. 1. Изорвать на себе одежду
ветками деревьев. Елена Красота

ушла, куда глаза глядят. По лесу
ходила, вся истерзалась. Перм., Зе-
ленин.

2. Износиться, сноситься. Шаль
была, вся истерзалась. Крив. Том.,
1964.

1. Истермошйть, ш у,
ш и ш ь, сов., перех. 1. Изорвать,
разорвать что-либо. Вят., 1807.

2. Много тормошить, теребить ко-
го-либо. Вят., 1907.
,̂ 2. Истермошйть, ш у,

ш и ш ь, сов., перех. Истеребить.
Вят., 1907.

Истерпёть, п и т и п л е т ,
сов., перех. 1. Изнурить. Лихорадица
истерпи тебя, окаянного. Архив АН
[без указ, места].

2. [Знач.?]. Кто истерпит мой
червленый вяз, Тот выпьет чару зе-
лена вина. Онеж., Гильфердинг. Кто
истерплет мой черленый вяз, Тот и
будет мне другом, братом назван-
ным. Былины Печоры и Зимнего
Берега.

Истерхаться, а ю с ь, а е ш ь-
с я, сов. 1. От долгого употребления
прийти в ветхость, в негодное состоя-
ние. Том., 1863. Ишим. Урал., Че-
ляб. Пришел домой босой, рубаха на
ем вся истерханная. Влад.

2. Износить всю свою одежду,
обувь; обноситься. Нижегор., 1858.

Истёря, и, ж. Убыток, урон,
ущерб. Слов. Акад., 1847. «Рас-
труска, мышеяд, утечка, усушка»,
Даль [без указ, места]. Уржум.
Вят., 1882. Хлеб крошится, истери
немало. Вят.

Истерять, я ю, я е ш ь, сов.,
перех. 1. Лишиться чего-либо по
небрежности (забывая, оставляя
и т. п.); потерять. Даль [без указ,
моста]. Гони моих кобылиц на луг до
смотри — пи одной не истеряй; не
то — голова долой! Афанасьев [без
указ, места]. Он все городки истерял,
теперь и играть нельзя. Волог.,
1902. Вят., Том. || Лишиться, утра-
тить кого-, что-либо. Петрозав., За-
онож. Олон., 1885 — 1898. Тогда ерш
поплыл по мелким речкам, по глубо-
ким водам, всю силу-войско истерял.
Печор., Ончуков.

2. И с т е р я т ь глаз. Лишиться
глаза. Полечи глаз, а то исте-
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ряешь — ослепнешь. Аскульск. Куй-
быш., 1936.

3. Потерять кого-либо (об умер-
шем, погибшем). Она б не истеряла
ребенка, ежели б тяжело не подняла.
Судог. Влад., 1851.

4. Истратить, растратить (деньги).
Скоп. Ряз., 1892. Тамб. В банке и,
деньги не истеряешъ и проценты на-
растут. Куйбыш. Уральск.

5. Испортить. Пек., 1927.
Иетерйтъся, я ю с ь, я е ш ь-

с я, сов. 1. Исчезнуть неизвестно
куда; пропасть, потеряться. Слов.
Акад., 1847. Забрели свиньи в лес,
так все поросята и истерялись. Вы-
ставишь рано весной пчел, много
истеряется. Вят., 1907. Истерялись
из кассы 18 тысяч рублей. Куйбыш.
Том., Сиб..

2. Постепенно утратиться. И куды
волюшка моя да подевалася, И моло-
децкие кудерки истерялися. Север.,
Барсов. Истерялись волосы на голове.
Вят., 1907. о И с т е р я л а с ь ди-
тенька. Пропало зрение, наступила
слепота. Черепов. Новг., 1899.

3. Преждевременно родить. Ба-
бенка истеряласъ — преждевременно
родила. Морш. Тамб., Архив РГО.

Иетёхонный, а я, о е. То же,
что истованный. Новг., 1877.

Иетёчинный, а я, о е. Про-
точный (о воде). Святая истечинна
водица, матушка дунай-речка Телза,
течешь, омываешь пенье-коренъе, жел-
тые песочки и серые камешочки (за-
говор). Онеж., 1931.

Истечь. См. 1. И с т е к а т ь .
Истёшенький, а я, о е; ш е-

н е к, ш е н ь к а, о. То же, что
истованный. Кем. Арх., 1910.

Я-*" ИСТёшеНЬКО, нареч. Точь-в-
точь. У меня истёшенъко такой
плат. Арх., Даль.

Иетёшитъ, ш у, ш и ш ь, сов.,
перех. Избаловать. Истешили ее
мать да бабушка да изманежили.
Пинеж. Арх., 1961.

ЙСТИ, несов., неперех., безл.
Иметься, быть в наличии. У меня
рыба еще исти. Параб. Том., 1964.

ЖСТЙ, несов., неперех. Идти.
Можно на школу двум дорогам истй.
Великолукск. Пек., 1966.

ИСТИН, а и ИСТИН, а, м.
1. Палка или деревянная лопаточка
для очистки плуга. И с т и н . Ве-
шен. Дон., Никулин. Дон., 1930.
а И с т и к. Костром., Даль. Вра-
ждовали кадасъ из-aa земли, истинам,
друг друга били на полях. Роман.
Рост, а И с т и к [удар.?]. Кологр.
Костром., 1843.

2. И с т и к. Железная лопаточка
для прореживания посевов некото-
рых сельскохозяйственных культур.
Теперь истики не нужны — все ма-
шины делают. Усть-Лабин. Крас-
нодар., 1965.

ИСТИК^ЛЪ, я, м. Растение, кор-
невище которого в народной меди-
цине применяется как лечебное сред-
ство. Иссык-Кульск., 1953. Исти-
куль — лечебный корень, очень ядо-
витый. Сев. Прииссыкулье Кирг.
ССР.

ИСТИЛЬНОЙ, а я, бе . Истин-
ный. Приангар., 1971.

Иетимлённый, а я, о е, л ё н,
а, о. Шаловливый. Аи, парнишка,
истимлённый ты такой! Черепов.
Волог., 1950.

Истина, ы, ж. Две пары бабок
(при игре в бабки). Он купил пять
истин (то есть 20 бабок). Велико-
лукск., Опоч. Пек., 1852. Пек.

1. ЙСТИННИК, а и у, ж. 1. Пер-
воначальная сумма кредита без про-
центов. Яросл., 1852. Он живет
процентами, а истиннику не тро-
гает. Яросл. Волог., Твер.

2. Наличные деньги, капитал.
Слов. Акад., 1847 [с пометой «стар.»].
Нижегор., 1930.

3. Подлинная бумага в отличие
от копии. Яросл., 1836.

4. Справедливое решение. Яросл.,
1896.

•?£'°2. ЙСТИННИК, а, м. Набож-
ный человек. Это когда божились,
истинник, который молится, кото-
рый через бога клянется. Мариин.
Кемер., 1964.

Йетиха, нареч. Негромко, неза-
метно; не торопясь. Ты йстиха про-
молвил бы. Черепов. Новг., 1830.
Новг. Вы йстиха ступайте, потихо-
хонъко. Олон., Рыбников. Север.
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Истихонный, а я, о е. То же,
что истованный. Олон,, 1852. Йсти-
хонный батюшка по роже вышел.
Олон. Онеж. КАССР, Новг., Север.

Истйшный, а я, о е. Друж-
ный. Семья у нас истишная, не ру-
гаются. Они у меня истишные, все
вместе как голубки. Моск., 1968.

Йетка, н, ж. 1. Незатканный
остаток основы при тканье полотна.
Морш. Тамб., 1849.

2. И с т к и, мп. Нитки, отрезан-
ные после тканья полотна от кросен. J
Смол., Добровольский.

ИСТО, а, ср. Наличные деньги,
капитал. Южн., Зап., Даль.

Иетбба, ы, ж. Количество топ-
лива, необходимое для того, чтобы
истопить печь. Шуйск. Иван., 1933.

Иетобёнский, а я, о е. И с-
т о б ё н с к а я порода. Порода
крупного рогатого скота; скот этой
породы. Истобенская порода — за-
возной скот. Слобод. Киров., 1950.

Иетобка, и, ж. То же, что
истебка (в 3-м знач.). Волог., 1846.

Йетобок, б к а, м. 1. Чердак
над избой. На истобке в кузовочке.
Орл., 1852. [Братья] спрятали его
на истобок. Курск., Ворон., Дон.

2. Потолок избы. Нижнедев. Во-
рон., Матер. Срезневского. Дон.

^~Ь7° Иетованно, нареч. Точно, сов-
сем как кто-, что-либо (при опреде-
лении сходства). Сиб., 1854. Забайк.

Йетованный и истован-
ный, а я, о е. Очень похожий, вы-
литый. = 11 с т о в а н и ы и. Исто-
ванный мой Сема! Дон., 1912. = Ис-
т о в а н н ы и. Он истованный отец.
Орл., Тул., 1852. Истованный ку-
пец стал. Тамб. Дон.

Иетоваритьея, р ю с ь,
р и ш ь с я, сое. Продать весь товар.
Кинеш. Костром., 1846. Костром.,
Влад.

Иетовахонъкий, а я, о е.
То же, что истованный. Черепов.
Новг., 1899.

ИстовёННО, нареч. То же, что
истованно. Ряз. Ряз., 1960—1963.

Иетовённый, а я, о е. То же,
что истованный. Перм., 1852. Сын
истовеннай отец. Новое. Тул.

Истовйтельно, парен. То же,
что истованно. Сиб., 1851. Енис.

Истовйтельный, а я, о е.
То же, что истованный. Сиб., Даль.
Юбка у те истовителъна, как у ме-
ня же. Свердл. Ср. Урал.

ИстовЙТЫЙ, а я, о е. То же,
что истованпый. Тамб., 1852.

Йстовка, и, ж. То же, что исто-
бок. Корсун. Симб., 1897. Дон.,
Тамб., Нижегор. Полезь на йстовку.
Пенз.

^го ИСТОВлёННО, нареч. То же, что
истованно. Соликам. Перм., 1854.
Котельн. Вят.

Истовлённый, а я, о е. То же,
что истованный. Перм., 1850. Вят,,
Новосиб. Парнишка — истовленный
отец. Свердл. Челяб., Том., Заурал.,
Курган., Алт., Енис., Сиб.

Иетовлётельный, а я, о е.
То же, что истованный. Он истовле-
тельный отец. Верхне-Уфал. Челяб.,
1964. Свердл., Ср. Урал.

Истовлётенный, а я, о е.
То же, что истовапный. Мое платье
истоелетенно такое же, как у тебя.
Верхне-Уфал. Челяб., 1930.

Иетовлёхонький, а я, о е;
х о н е к, х о н ь к а, о. То же,
что истованный. Заурал., 1962. Исто-
влёхонек отец сын-от у нас. Курган.

Истовлйнный, а я, о е. То же,
что истованный. Зойка истовлянная
как мамка. Обличьем и всем осталь-
ным на не походит. Перм., 1969.

Истовмённый, а я, о е. То же,
что истованпый. Перм., 1850.

ЙСТОВНО, нареч. То же, что
истованно. Йстовно такой. Ржев.
Твер., 1897.

— Доп. [Знач.?1. Ребята читают
истовно. Вят., 1907.

Йстовный, а я, о е. То же, что
истованный. Тамб., Даль. Вят.

ИСТОВО, нареч. 1. Правильно,
верно. Истово ли ты это сделал?
Нижегор. Нижегор., 1852. Сарат.,
Влад., Костром., Перм. Все он ис-
тово рассказал. Сев.-Двин. Арх., За-
байк. о И с т о в о что так. Прав-
да. Даль [без указ, места].

2. Хорошо; по-настоящему. Исто-
во шьет. Шенк., Арх. Арх., 1846.



Исток 257

Старину она знает хорошо (истово).
Году нет, как учить его стали,
а поди, как истово читает-то. Арх.
Волог., Костром., Вят., Перм., Во-
рон.

3. Надежно. Вашкин. Волог., Амо-
сов.

4. Справедливо. Судог. Влад.,
1851. Нижегор., Арх.

5. То же, что истовашю. Осташк.
Твер., 1820. Твер. Он таково истово
его передразнивает, из другой гор-
ницы, так и не узнаешь, кто бает.
Волог. Пенз., Перм. Вот истово
два таких половика. Свердл. Челяб.,
Оренб., Тамб. %

J'Ho Йетовок, в к а, м. То же, что
истобок. Дон., 1929.

Йетовочка, и, ж. Уменын.-
ласк. кистовка. Темник. Тамб., 1911.

Иетовурый, а я, о е [удар.?].
Упрямый. Уржум. Вят., 1882.

ИСТОВЫЙ, а я, о е. 1. Правиль-
ный, верный. Истовый вес. Судог.
Влад., 1851.

2. Правдивый. Истовый человек.
Судог. Влад., 1851. Мужик-то исто-
вый. Пек., Осташк. Твер.

3. Справедливый; законный. Су-
дог., Вязник. Влад., 1852. Екате-
рине. Перм.

4. То же, что истованный. Он
истовый отец. Нижегор. Нижегор.,
1852. Нижегор., Самар. У ней лич-
ность мужчинская: сейчас шапку на-
день, брюки — истовый, истовый
мужчина. Ряз. Ворон., Тамб., Влад.,
Волог., Вят., Перм.

5. «Оригинальный». Тамб., Коз-
лов, 1851.

Иетовйритъся, р и т с я, сов.
1. Рассердиться. Костром., Даль
[с вопросом к слову].

2. Принять угрожающую позу.
Смотри, что-то лошадь не ладно
истовыриласъ: не ударила бы! Ро-
стов. Яросл., 1902.

Истбг, а, м. Стог. Истог сена.
Великолукск.Пск. Пек., 1904—1918.

Истое, о г о, ср. То же, что
исто. Южн., Зап., Даль.

ИетоёННЫЙ, а я, о е. То же,
что истованный. Черн. Тул., Архив
РГО.

Истожать, а ю, а е ш ь, несов.',
истожить, ж у, ж и ш ь, сов.; пе-
рех. 1. Уничтожать. Наровч. Пенз.,
1852. Всю сорную траву истджил.
Истожил все парши на теле. Пенз.
Сарат.

2. Сов. Умерить проявление чего-
либо. Вят., Архив АН. Всю дурь
истбжил. Пенз.

3. Сов. Перестать болеть, попра-
виться. Вят., Архив АН.

4. Сов. Издержать, израсходовать.
Судог. Влад., 1851. Влад., Вят..
Пенз. Я деньги все истожил. Казан.

Иетбжитъ. См. И с т о ж а т ь .
г. оИстбЖИТЬСЯ, Ж И Т С я, сов.
1. Кончиться, перестать, прекра-
титься. Во мне боль истожилась.
Спас. Казан., 1855.

2. Преждевременно родить. Ба-
бенка истожилась. Морш. Тамб., Ар-
хив РГО.

ИСТОК, а, м. Лопаточка для
очистки сошника во время пахаиня.
Влад., Даль.

1. Истбк, а, м. 1. Проток, свя-
зывающий два озера или озеро с ре-
кою. Перм., 1848. Из озера в озеро
исток бежит. Свердл. Урал. У бе-
рега есть промыв речки — это ис-
ток. . . от берега этого да вот в ка-
наву пойдет, вот и исток. Кемер.
Том., Приобье, Сиб. || «Так назы-
вают около Спасена и Старой Рязани
искусственное проведение воды из
одного озера в другое для рыбной
ловли». Ряз., Комисс. геогр. терми-
нов, 1846—1847.

2. Река, берущая начало в озере.
Пет истока у его (озера). Верхне-
Тоем. Арх., 1960.

3. Рукав небольшой реки. Перм.,
Даль. Урал., Енис.

4. Узкое место реки. Исток пере-
гораживают зельем. Сузун. Пово-
сиб., 1965.

5. Устье реки. Урал четырмя
истоками своими впал в море. Даль
[без указ, места]. Исток — это вот
где впадает. Шегар. Том., 1964.

6. Лесной ручей, не имеющий на-
звания. Сиб., 1858. Урал., Арх.

7. Родник, ключ. Ворон., 1914.
Пенз.

— Доп. [Знач.?]. Роман повел его
на исток; на истоке — небольшой

17 Словарь русских говоров, вып. 12
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ост; под мостом — сундук со всеми
вещами. . и две тысячи рублей. Са-
мар., Садовников.
jj-2. ИСТОК, а, м. 1. Жидкость,
выступающая из корчаги с квасом
во время его нагревания при приго-
товлении. Исток из хорошего квасу,
когда упреет в печи. Омск., 1968.

2. И с т о к и , мн. Второе сусло
с одного солода. Кадн. Волог., 189G.

Истока, и, ж. То же, что 1. Исток
(в 1-м знач.). Мостом через истоку.
Колпаш. Том., 1964. В истоку тоже
стрежь помене идет. Параб. Том.

Иетокапанный, а я, о е.
Очень похожий, точно такой же;
вылитый. Сольвыч. Волог., 1822.
Старший сын — истокапанный отец
и ростом и добротой, а умом —
истокапанная мать. Волог. Истока-
панный вышел батюшка. Олон. —
Ср. И с т о в а н н ы и, И с т о в й-
т ы и.

Иетокапелъный, а я, о е.
То же, что истокапанный. Кадн.
Волог., 1895. Петруха-то истока-
пелъный отец да и только. Волог.

Истекать, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. Трением сделать гладким;
сгладить. Вся палица уже истокана.
Медвежьегор. КАССР, 1970.

ИСТОКОЙНО, нареч. Точно, под-
линно, истинно, верно. Волог., 1822.
Уж будь покоен, я истокойно сделаю.
Волог.

Истокбйныи, а я, о е. То же,
что истокапанный. Волог., 1822.

1,^6-0 ИСТОКОННО, нареч. 1. То же,
что истокойно. Да, батюшка, правда
твоя, истоконно так, и отец духов-
ный говорит нам тоже. Вельск.
Волог., 1847. Волог. Истоконно я
тебе говорю, не вру. Арх.

2. Точно так же, точь-в-точь. Be-,
ликоуст. Волог., 1847. о И с т о-
к 6 н н о такой. Мишка-то исто-
конно такой, как и Федька. Ветл.
Костром., 1941. Перм.

3. Подробно, основательно. Исто-
конно так написано, как и у меня.
Пожалуйста, истоконнее разведай.
Великоуст. Волог., 1847.

Иетокбнный, а я, о е. 1. То
же, что истокапанный. Сольвыч. Во-
лог., 1821. Этот портрет — исто-

конный мой отец. Волог. Дочка-то —
исгпоконная мать. Арх. Перм.

2. Подлинный, истинный, настоя-
щий. Я видел не копию, а истокон-
ный указ. Великоуст. Волог., 1847.
Арх. Это истоконный товар. Ветл.
Костром. — Ср. И с т и х о н н ы й .

ИСТОК^л, а, м. Насмешник; му-
читель. Вот батька у нас истокул.
Черепов. Волог., 1967.

Иетолачивать, а ю, а е ш ь,
несов.; истолочйть, ч у, ч и ш ь, сое.;
перех. 1. Травить, вытаптывать, вы-
бивать посев, траву и т. п. (о жи-
вотных, скоте). Истолочйть траву.
Южн., Даль. Кони истолочили увесь
овес. Смол. || Сов. Вытоптать, из-
мять. Они таперь с Маринкой там
истолочат все. Кемер. Кемер., 1964.

2. Хорошо вымешивать, взбивать
(тесто). Медын. Калуж., 1849.

3. Мять, разминая; смешивать с
чем-либо. Глину с песком истолочили.
Медын. Калуж., 1849.

4. Бить. Медын. Калуж., 1849.
Иетолачиватъея, а е т с я,

несов.; истолочйться, и т с я, сов.
1. Вытаптываться животными, ско-
том (о посевах, траве). Южн., Даль.

2. Хорошо вымешиваться, взби-
ваться (о тесте). Калуж., Даль.

Истолкатъ, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. Истолочь. Взяла [старуха]
эти сухарьки, истолкала на мучку.
Белозер. Новг., Соколовы.

Иетолкн^тъся, н у т с я, сов.
Оттолкнуться друг от'друга. Онеж-
ские былины, 1948.

Истолкчй, ч у, ч и ш ь, сов.,
перех. Истолочь что-либо. Солъ-ту
надо истолкчи в ступке. Сиб., 1968.

Истолочйть. См. И е т о л а -
ч и в а т ь .

Иетолочйтьея. См. И с т о -
л а ч и в а т ь с я .

г,7о ИСТОМ, а, м. Постепенное, неза-
метное прекращение, исчезновение.
Вода, должно, так истомам сойдет,
т. е. не будет разлива. Боров. Ка-
луж., Чернышев, 1892.

Истома, ы, м. и ж. 1. Ж. Про-
должительное ожидание. Влад., 1820.

2. Истомленный, изнуренный че-
ловек. Тамб., 1852.

Истомёть, ею, е е ш ь, сов.,
неперех. 1. Почувствовать утомление,
слабость, тяжесть; истомиться. Слов.
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Акад. 1847. На легкий воздух выш-
ли — истомёли. Моск., 1901. || Сде-
латься вялым, ослабнуть (о живот-
ных). Скотина испомела от жары. ^
Рыба подо льдом истомела. Ростов.
Яросл., 1902.

2. Онеметь, затечь, застояться.
Ноги у меня истомёли, что все
время поджаты да придавлены (в ку-
зове автомашины с грузом). Уральск.,
1968.

Истомина, ы, ж. [Истома?].
Ты шли вести — мои радости, Ты
в безвестъе — сердцу манта, Ты вло-
жишь мне в очи лепоту, В ретиво
сердце — истомину. Яросл., 1891.

Истомиться, и т с я, сов. Ис-
сякнуть. Тетюш. Казан., 1858.

Истбмышный, а я, о е. Томя-
щийся от чего-либо; постоянно ною-
щий. «О детях больных и неспокой-
ных говорят: — Вишь он какой исто-
мышныйъ. Княгин. Нижегор., Бу-
турлин, 1852.

Истонкбй, а я, бе; и с т о-
н 6 к, н к а, б. Тонкий, сухоща-
вый, поджарый. Кирил. Новг., 1896.
Она истонка, высокая. Она белая,
румяная.Онеж. КАССР. Олон., Арх.

Иетонулъник, а, м. Тот, кто
постоянно ноет, плачет, жалуется.
Черепов. Новг., Слов. карт. ИРЯЗ.

Истбпатъ, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. Привести в негодность, изно-
сить, истоптать (обувь). Ботиночки,
косовички, У тятеньки истбпала,
Заведи, тятя, другие, Я с тобой
работала. Ветл. Костром., 1907.

Йетопель, ж. и ж. 1. То же,
что истоплево. = Й е т о п е л ь , п е-
л я, п е л ю и п л я, п л ю, м.
Кадн. Волог., 1883—1889. Дров еще
на два истопеля хватит. Волог.
Арх. Там дров на два истопля бу-
дет. Том. = И с т о п е л ь, п е л и и
п л и , ж. Шенк. Арх., Тамб., 1852.
Невелика истопелъ в пять полен.
Арх. «По окончании истопли, т. е.
времени, в течение которого дрова,
положенные в печь, обратятся в угли,
затворяли. . дверь». Тул., Слов. карт.
ИРЯЗ. Пенз., Иркут., Ср. Приир-
тыш. = Л/. или ж.? Влад., 1853.
Яросл. В загадке: Сто полен в за-
пасе, А на истопелъ не будет (зубья
в берде). Новг, Олон., Сев.-Двин,

2. [М. или ж.?]. Растопка. На
истопелъ вечером две-то чурки при-
несу. Верхне-Тоем. Арх., 1963—1965.
&ойетопень U. или ж.?]. То же,
что истоплено. Пошех. Яросл., 1898.
Яросл.

Жстопёться, сое. Истопиться.
Онеж. КАССР, 1933. Печка истопе-
ласъ. Ветл. Костром. Каргас. Том.,
Сиб.

Истбпина, ы, ж. Осадок в рас-
топленном масле. Капш. Ленингр.,
1933. .

1. Истопка и иетбпка, и, ж.
1. Небольшое отапливаемое помеще-
ние; курная избушка, о И с т о п к а .
«Истобка, правильнее истопка (от
топлю), то хатка, небольшой домик.
У Нестора встречаются слова: ис-
тобка и истопка». Волог. и др., Ма-
каров, 1843. Слов. Акад. 1847 [с по-
метой «стар.»]. «Изба, изббка, из-
бушка, избенка, кельеика, т. е. об
одном .покойчике, с печью». Новг.,
Волог., Даль. = И с т о п к а . «Истоп-
кой, стопкой называют небольшую
избенку в Новгородской, Вологод-
ской, Кировской областях». Бломк-
вист, 1954. || И с т б п к а. Избуш-
ка, расположенная на большом рас-
стоянии от жилья, служащая вре-
менным пристанищем для косцов,
пастухов, рыболовов, охотников
и т. д. Бурнашев [без указ, места].
«По устройству своему — совершен-
ная баня. В истопках парятся, но-
чуют». Волог., Буслаев, 1850. «Иног-
да эти истопки служат станциями на
больших проезжих волоках». Волог.,
Иваницкий. Каргоп. Олон. || И с-
т о п к а . Отапливаемая постройка,
кладовая для зимнего хранения ово-
щей, фруктов. Великолукск., Пек.,
Бломквист, 1954. || И с т о п к а
[удар.?]. «Избушка в пустоши». Ки-
рил. Новг., 1912.

2. Верхняя часть избы (между по-
толком и крышей); чердак. ° И с-
т о п к а . Каин. Том., 1896. «Чердак
под крышей, где открывается труба».
Златоуст. Челяб., Миртов. Костром.,
Яросл., Пенз. = И с т о п к а . Яросл.,
1852. Влад., Симб. «В XIX в. в ве-
ликорусской деревне сохранилось
еще выражение „на истопке", озна-
чавшее вес место под крышей — на

17*
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избном срубе поверх потолочного на-
ката, соответствующее нашему „на
чердаке". У северных великорусов
это выражение было отмечено в Твер-
ской, Ярославской, Симбирской,
Вятской губерниях, у южных вели-
корусов — в Воронежской, Орлов-
ской и Рязанской губерниях. Воз-
можно, что оно бытовало и гораздо
шире». Бломквист. = И с т у п к а.
Сузд. Влад., 1910.

2. Йетопка и истбпка, п, ж. 1.
То же, что истоплево. Даль [без указ,
места]. ° И с т о п к а. Симб., 1852.
Пошех.-Волод. Яросл. = И с т 6 пк а.
Олон., 1864. С одной истопки жарко.
Олон. Волог., Ряз.

2. И с т б п к а . Растопка. Каин.
Том., 1913.

3. И с т о п к а . Две жерди, укре-
пляемые над челом печи в курной
избе для сушки дров, лучины и т. п.
Симб., 1852.

4. Печь, о И с т о п к а [удар.?].
Яросл., 1898. « - И с т о п к а . Ма-
ленькая печь. Ср. Урал, 1964.

5. И с т б п к а . Место в печи,
где сжигают дрова; топка. Иди
в истопку дрова наложи, да вари
опешь ужин. Качуг. Иркут., 1970.

Йетопки и истопки, мн. Из-
ношенная, стоптанная обувь. ° И с-
т о п к и . Слов. Акад. 1847 [с поме-
той «в простореч.ъ]. Каин. Том.,
1913. •» И с т о п к и. Изношенные
лапти. Нижегор., Костром., 1931.

Йотопле, я, ср. То же, что
истоплево. Нижегор., 1860. При-
несла дров на истоплг. У меня дров-
то только на йстопле. Костром.
Принесу торху на два истопля,
один горит, другой подсыхает. Брян.
Олон., Прионеж. КАССР, Вят., Ки-
ров., Перм., Ср. Урал, Урал., Тю-
мен., Тобол., Том., Курган. Из
этого чурбана два истопля будет,
Заурал. Зап.-Сиб., Хакас. Красно-
яр., Иркут., Сиб. о П с т о п л е
дров. Притащил с улицы йстопле
дров! Каин. Том., 1913. Твер.

Йетоплево и иетбплево, а,
ср. Количество дров на одну топку
печи; охапка, которая укладывается
в печь; одна топка печи. = И с т о п-

л е в о. Дров еще будет на истоп-
лево. Нижегор., 1840. Принеси дров
на истоплево. Пепз. Влад., Твер.,
Яросл., Вят., Перм.° И с т 6 п л е-
в о. Перм., Архив АН. Дров-то на
одно истоплево. Буйск. Костром.,
1905—1921. Иван. У кого два, у кого
три беремя идет на истоплево.
Свердл. Ср. Урал, Том.

Йстоплевце, а, ср. Уменын.-
ласк. к истоплево. Йстоплевца на
два хватит. Юрьев., Покр. Влад..
1910.

Йстопло, а, ср. То же, что
истоплево. Сухолож. Свердл., 1964.

>vo Йстоплье, я, ср. То же, что
истоплево. Надо колоть дрова, а то
у меня колотых нет: наберется разве
на одно истоплъе. Перм., 1965.

Истопля, и и иетопля, и,
ж. То же, что истоплево. ° И с т о п-
л я. Слов. Акад. 1847. Охан. Перм.,
1854. Перм., Свердл., Ср. Урал, Ноло-
сиб.,Том., Кемер. Эта стара поговор-
ка — истопля. Беремя, охапка, вязан-
ка — все одно. Южн. р-ны Краснояр.
[с пометой «устар.»], 1967. Красно-
тур. Краснояр. Истоплю целу сожгла.
Тунк. Бурят. АССР. Амур., Горьк.,
Волог. о И с т о п л я дров. Прине-
си истоплю дров. Краснотур. Крас-
нояр., 1917. = И с т о п л я. Зырян.
Том., 1964. Ты, хозяин, ниче не ду-
мал, дров-то на истоплю осталось.
Братск. Иркут. ° И с т о ц л я [удар.?].
Свияж. Казан., Слов. карт. ИРЯЗ.

Иетоплянка. и, ж. Одна,
в один прием топка печи. Одно
беремя хватит на одну истоплянку.
Поставишь после истоплянки [кар-
тошку]. Ряз. Ряз., 1960—1963.

Иетопляночка, п, ж.
Уменып.-ласк. к истоплянка. Да я
тока принесла на одну истопляночку
дров если. Ряз. Ряз., 1960—1963.

ЙСТОПНЯ, и, ж. То же, что
истоплево. Ср. Урал, 1964. Мангаж.
Свердл.

ИСТОПНЯ, и, ж. Кухня, изба,
где готовят пищу. Ворон., Даль.

1. Йстопок и иетопок, п к а,
м. 1. То же, что истоплево. = И е т о -
п о к . Влад., 1852. = И с т б п о к.
Скоп. Ряз., 1852. Ряз.
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2. Истолок и истбпок, п к а,
м. Чердак. Ворон., Орл., Ряз.,
Твер., Даль. = И с т о п о к . Влад.,
1847—1848. Курск., Казаки-некра-
совцы, Миньяр. Челяб. = И с т о -
п о к [удар.?]. Скоп. Ряз., 1820.
Ряз. — Ср. И с т о б о к.

3. Иетопок, м. [удар.?]. Печная
труба. Ряз., 1843.

Йстополь и иетопбль, м. и
ж. То же, что истоплево. = И с т о-
ii о л ь, и, ж. Ср. Урал, 1964. Ман-
гаж. Свердл., Новосиб. Бывало охап-
ку дров на одну истополь и остава-
лось. Колы'в. Том. Южн. р-ны Крас-
нояр. ° И с т о п 6 л ь, я, м. Исто-
поль — беремя, охапка. Яшк. Ке-
мер., 1964,= И с т о п о л ь [м. или
ж.?]. Яросл., 1918.

?,1,оо Истбпочка, и, ж. Уменыл.-
ласк. к 2. Истопка (в 1-м знач.).
Шуйск. Влад., Водарский.

ИстбПОЧНЫЙ, а я, о е. Иду-
щий на дрова (о лесе). Дмитров.
Орл., 1905. г

Истоптать, т о п ч у , т о п -
ч е ш ь , сов., перех. Измять. Ты,
Аксанка, сними эту юбку-ma, а то
истопчешь. Ряз. Ряз., 1960—1963.

Истоптаться, т о п ч е т с я ,
сов. Устать до изнеможения (о ло-
шади). Пример. Арх., Крюкова.

Иетопчичка, и, ж. [удар.?].
То же, что истопщичка. У печи была
лебедушка истопчичкой, У квашни
была лебедушка мешенничкой. Олон.,
Агренева-Славянская.

Иетошцйк, а, .«. Истопник.
Шадр. Перм., 1922.

Иетбшцица, ы, ж. Женщина,
которая топит баню для невесты.
Каргоп. Олон., 1870. Идут баянны
истопщицы, Ключевой водя изно-
щицы. Пудож. Олон.

Истопщичка, и, ж. Уменьш.-
ласк. к истопщица. Дайте место
мне-ко, местечко. . Пройти байные
истопщички, Ключевой да еодоно-
шечки. Олон., Агренева-Славянская.

ИСТбШЦИЧКИ, мн. Уменьш.-
ласк. Истошцики, истопщицы. Пу-
дож. Олон., Богословский [с при-
меч. «банный причет»], 1927.

Иетопь'гритьея, р ю с ь,
р и ш ь с я, сов. Приготовиться,
Охан. Перм., 1930.

?*">,
ЙСТОПЬ [м. или ж.?]. То же,

что истоплево. Дайте дров на ис-
топь. Тотем. Волог., Слов, карт
ДРЯЗ.

ЙСТОПье, я, ср. То же, что
истоплево. Новоторж. Твер., 1852.
Калин., Борович. Новг., Заон. Олон.

Истброжить, ж у, ж и ш ь,
сов., перех. Истратить (деньги) бес-
порядочно, по мелочам. Трешнииу-
ту и не видал, как исторжил бог
знает куда. Буйск. Костром., 1905—
1921.

Иетбркать, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. 1. Сломать, разбить, повре-
дить ударами. Кадочку, пока везли,
всю исторкали. Шадр. Курган., 1964.

2. Износить, привести в негод-
ность. Быстро ты платье исторкала.
Портки-то уж исторкал, баловень.1

Хакас. Краснояр., 1966. •» Об обуви.
Все обутки исторкала. Верхот.
Свердл., 1964.

— Доп. [Знач.?]. Пристал, ровно
овин исхрястал. Проголодался, как
овин исторкал. Красноуфим. Перм.,
1913.

Иетбрник, а, м. Рассказчик.
Пек., 1970.

Истбрница, ы, ж. Женек, к ис-
торник. Пек., 1970.

Иетбрный, а я, о с . Забавный.
Шадр. Перм., 1930.
:ft ИСТОСКОвать, к у ю , к у е га ь,
сов., неперех. Истосковаться. Все
сердце изныло, все истосковало. Ко-
стром., 1904.

ИеТОСНуТЪ, н у , Н б тн ь, сов.,
неперех. Исхудать от тоски, горя.
Пек., Осташк. Твер., 1855.

ИСТОТЪ, и, ж. Подлинность,
сущность. Лгун прежде всего йстоть
свою пролыгает, а потом и совесть
теряет. Легко йстоть потерять, да
нельзя найти. Петров. Сарат., 1959.

''/ °Истоуритъея, р ю с ь,
р и ш ь с я, сов. 1. Уставиться на
кого-либо исподлобья, насупясь, с не-
довольным, мрачным видом. Что
больно истоурился, гляди прямо-то.
Пошсх. Яросл., 1850. Волог., Моск.,
Перм. Губки сжала, против ее ног
села, смотрит, заплакала, истоури-
лась. Каргас. Том., Том. слов.,
1964 [с пометой «неодобр.»]. || Устре-
мить на кого-либо пристальный или
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безучастный взгляд. Заурал., 1962.
Курган. У Всматриваться. Козьмо-
демьян. Казан., Воецкий. || Насу-
питься, «быть некрасивым на вид».
Тотем. Волог., 1883—1889.° И с т 6-
у р и т ь с я. Тотем. Волог., 1902.

2. Надуться, рассердиться; за-
упрямиться, воспротивиться чему-
либо. Пошех. Яросл., 1849.

Истоурка, и, м. и ж. Сердитый,
недовольный человек; упрямец. По-
шех. Яросл., 1849.

ИстоФЙритъея, р ю с ь,
р и ш ь с я, сов. 1. Всматриваться
внимательно, пристально. Что ты
на меня истофырился? Охан. Перм.,
1854.

2. Рассердиться, надуться; нахму-
риться, насупиться. Твер., Даль
[с вопросом к слову]. Буйск. Ко-
стром., 1896. •» Принять угрюмый
вид. Бежецк. Твер., 1852.

3. Ощетиниться, ощериться (о со-
баке). Такая злая собачонка! Подой-
дешь, дата вся вот и истофырится.
Буйск. Костром., 1896.

Иетофйрка, и, ж. «Употреб-
ляется шуточно для обозначения
того, что кому-нибудь не привозится
подарка, гостинца». Что тебе при-
везти с базара-то? Истофырку что
ли? Буйск. Костром., Второе Д'оп.,
1905—1921.

1. Источить, а ю, а е ш ь, не-
еов., перех. Извлекать, добывать (что-
либо жидкое). Березоеицу источают
весной из берез. Пек., Смол., Копа-
невич.

2. Источать, а е т, несов., пе-
рех. Фолък. Точить, истачивать. Тебя
с браком поздравляют, Меня в землю
опущают; Тебя дома-то стречают,
Меня черви источают. Тотем. Во-
лог., 1905.

Источен, ч к а и ч к у, м.
Уменып.-ласк. к исток. На запор
делъ нужна или ежли узкий источек.
Колпаш., Крив. Том., 1964.

Истбченка, и, ж. Умонын.-
ласк. к источня. Пудож. Олон., Рыб-
ников.

Источённый, а я, о е. То же,
что истокапанный. Борович. Новг.,
1900. Лешка твой, как сбычится,
так источённый батъко, Новг.,
Шольск. Волог.

Истачина, ы, ж. 1. Источник.
Онеж. былины, 1948.

2. Небольшой ручей. Конь-то озе-
ра и перескакиват, Малые источины
между ног пустит. Пудож. Олон.,
Рыбников. Арх.

3. Небольшая промоина, рытвина.
Бурнашев [без указ, места]. Да он
тут за огородом полой, промоина,
источина была. Колпаш. Том., 1964.

Vi>°Источника, и, ж. Уменып.-
ласк. к источина (во 2-м знач.);
ручеек. Течет винная реченька, Са-
харная источинка. Мезен. Арх., Ки-
реевский. Арх. Стал его добрый конь
поскакиватъ, Скоки давать с горы
на гору, Мелки источинки в шах
берет. Онеж., Гильфердинг. Сев.-
Двин.

ИСТОЧИТЬ, ч у, ч и ш ь, несов.,
неперех. Мастерить, делать, «хитро
налаживать». Тамб., Курск., Даль.

ИСТОЧИТЬ, т о ч у , т о ч и ш ь ,
сое., перех. 1. Изъесть, изгрызть,
искусать и т. п. Государыня жена!
Не до пиру, Комарики головушку
источили. Холмог. Арх., Якушкин.

2. Уничтожить, извести, истре-
бить. Эти змеи всех людей в городе
и источили, осталась одна царевна.
Арх., Ончуков. % Портки строченые
Да позолоченые. Красны девицы стро-
чили, Таракана источили. Вят., Зе-
ленин [с примеч. «песенница пояс-
нила: окончили песню о таракане»],
1903.

3. В бранных выражениях. О чтоб
тебя лихой источил. Жиздр. Ка-
луж., 1820. Храниц [сифилис] тебя
источи. Болх. Орл.

1. Источник, а, м. Родник, ко-
лодец, речка и т. д., из которых бе-
рут воду для питья, домашних на-
добностей. Источник близко, сама
все принесу воды-то, хоть и стара.
Хвойнин. Волог., 1937.

2. Источник и истошник,
а, м. 1. Мастер на все руки; дока,
и с к у с н и к . ^ И с т о ч н и к . Верейск.
Моск., 1852. Курск. [?], Тамб. [?],
Даль. Источник на всякое мастер-
ство. Ворон. Нет, я не источник —
при отказе. Перм. Забайк.= И с т о ш -
н и к . Пошех. Яросл., 1849. Истош-
ник большой играть на скрипку.
Курск. Смол. Гораз истошник на.
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сказки. Пек. Волог., Вят. Он на все
руки истошник. Алт. Перм., Том.

2. И с т о ш н и к . Бойкий, рас-
торопный, проворный, смышленый
человек. Пошех. Яросл., 1849.
Яросл., Волог.

3. И с т о ш н и к . Веселый, ост-
роумный человек; шутник, выдум-
щик. Пошех. Яросл., 1849. Яросл.,
Олон., Волог., Дилакторский [с при-
меч. «реже в смысле выдумщик»,
чем «расторопный, сметливый»]. Але
ты это сделал? Ну и истошник.
Вят. Ср. Урал. » «Выдумщик, ис-
кусник, чудак». Петергоф. Петерб.,
Булич, 1896.

4. И с т о ш н и к . Хороший рас-
сказчик. Шадр. Перм., 1895.

5. И с т - б ш н и к . Умный, на-
ходчивый человек. Волог., Грязов.
Волог., 1898.

6. И с т о ш н и к . «Ходок, быва-
лый». Алт., Вербицкий, 1858. Шадр.
Перм.

1. Иетбчница, ы, ж. Источ-
ник, ключ, родник. Валд. Новг.,
1877.

2. Иеточница и иетбшни-
ца, ы, ж. Женек, к 2. Источник
(в 1-м знач.). Обоян. Курск., 1859.
Шадр. Перм. = И с т б ч н и ц а . Уж
какая она истбчница, песни играть.
Обоян. Курск., 1858. Она истбчница
шить. Тамб. [?], Курск. [?], Даль.
п И с т б ш н и ц а . Тарус. Калуж.,
Марков. Тобол., 1911—1912.
•» Шутл., ирон. Уж ты, жена,
истдшница, Побирушка, кусошница.
Новое. Тул., 1897. Болх. Орл.,
Дон.

3. Истбчница и иетбшни-
ца, ы, ж. 1. И с т б ч н и ц а . На-
звание иконы божьей матери. Лаиш.
Казан., Слов. карт. ИРЯЗ.

2. И с т б ш н и ц а . [Знач.?]. Ца-
рица, красная девица, Христова ис-
тошница. . Смой, сокати с раба
божия (имя) в реки завистные (за-
говор). Пек., Копаневич.

1. Неточный и иетбшный,
а я, о е. 1. И с т б ч н ы и. Отно-
сящийся к истоку (роднику, ручью);
ключевой, родниковый. Неточная
вода, ключевая, родниковая, жив-
цовая. Даль [без указ, места]. Кровь
бежит из этой раны На неточный
на песок. Оренб., Мякутин.

2. И с т 6 ш п ы и. Находящийся
в истоке (в начале) реки, речки.
Ишим. Ткшен., Арканов.

3. Ставящийся на истоке — про-
токе, соединяющем два озера или
озеро с рекой (о рыболовных снаря-
дах). Истошный магай на реке мо-
еет стоять, но больше в исток идет.
Магай есь. Это фентилъ источный
с нахлабучкой. Крив. Том., 1964.

2. Иетбчный, а я, о е. Искус-
ный. Сам я вижу, милые мои де-
тушки, неточные казаки. Дон., 1893.
"̂3. Иетбчный, а я, о е. [Произ-

носилось чн?\. Громкий, отчаянный,
надрывный, истошный (о голосе). Ве-
рейск. Моск., 1852. Кричать в ис-
точный голос. Моск. Симб., Самар.,
Урал.

Иетбчня, и, ж. Разноцветный,
струйчатый пояс («цвета в нем идут
один за другим струями»). Кафтаны
на молодцах. . Источнями подпоя-
саносъ. Пудож. Олон., Рыбников.

1. Иетбшник. См. 2. И с т о ч-
н и к.

2. Иетошник, а, м. Колос с вы-
павшими зернами. Ср. Урал, 1964.

1. Иетошница. См. 2. Ис-
т б ч н и ц а .

2. Иетошница. См. 3. И с-
т б ч н и ц а.

3. Иетошница, ы, ж. Груст-
ное, плохое настроение. — Тошно
мне И грустно мне. — С чего ж
тошно, С чего ж грустно? Разойдется
истошница, Разойдется грустница.
Новое. Тул., 1897.

4. Иетошница, ы, ж. [Знач.?].
Как шел-перешел по небу светчел
месяц, Он чел-перечел за собой часты
звезды, Одной он недочелся звезды
истошницы. Арзам. Нижегор., 1850.

Иетбшничать, а ю, а е ш ь,
несов., неперех. Смеяться, дурить.
Гдов. Пек., Слов. карт. ИРЯЗ.

1. ИСТОШНЫЙ. См. 1. И с т 6ч-
J Ы И.

? °̂2. Истошный, а я, о е. Худой,
изнуренный. Охан. Перм., 1930.

Истощалый, а я, о е. Истощен-
ный, худой, слабый. Слов. Акад.
1847. Пек., Смол. Смол., Копаневич.

Йетощевать, а ю, а е ш ь, не-
сов., неперех. Тощать. Она стала
истощеватъ. Невьян. Свердл., 1964.
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ИетбЩНЫЙ, а я, о е. То же,
что 3. Неточный. Иетощный голос.
Самар., 1853.

ИСТОЯСИТЬ, с и тп ь, сое., пе-
рех. Утратить; уничтожить. В лад,,
Слов. карт. ИРЯЗ.

Истра, ы, ж. Точка (топоров,
ножей и т. п.). Якая эта йстра?
Дай-ка поистрю нож — ты не мо-
жешь. Смол., 1914.

Истрава, ы, ж. 1. Порча. Твер.,
1852. «Извод, порча, убыток, изъян».
Север., Сиб., Даль.

2. Потеря. Экая истрава! Сиб.,
1852. «Потеря, победушка». Север.,
Сиб., Даль.

3. Непредвиденный расход. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.

ИстравЙТЬ, т р а в и ш ь , сов.,
перех. 1. Произвести потраву, потра-
вить (посев, огород и т. п.). Соседи
все луга наши направили. Даль [без
указ, места]. Пек., Копаневич, Тул.

2. Израсходовать на корм скоту.
И сено и солому исправили, теперь
скота кормить нечем. Тамб., 1858.

3. Испортить. Вышневол. Твер.,
1820. Твер. » «Испортить, извести».
Арх. [?], Даль.

4. Повредить, покалечить, пора-
нить. Кем. Арх., 1847. Ден пять уж
лежит, истравил ногу как в лес по
дрова ездил. Арх. Твер.

Иетравйтъея, т р а в и т с я ,
сов. 1. Испортиться. Вышневол.
Твер., 1820. Твер. Все у его в амбаре
исправилось. Арх.

2. Израсходоваться. Пек., Ос-
ташк. Твер., 1855. Твер., Арх.

Иетрата, ы, ж. 1. Потеря, убы-
ток, расход. Слов. Акад. 1847. Ни-
колаев. Самар., 1854. Держали, сто-
ловую, да ничего не вышло: истрата
только. Хвойнин. Волог.

2. Полное израсходование чего-
либо. Перечиркал все спички до
истраты. Иван., 1931.

3. Преступно, незаконно растра-
ченная сумма, имущество; растрата.
За истрату судят больше. Хвойнин.
Волог., 1937.

;.-> Истратить, т и ш ь , сов., пе-
рех. 1. Погубить, уничтожить. Ис-
тратила она восьмерых молодцов.
Каргоп. Олон., Рыбников. Мачеха
дитенка истратила. Смол.

2. То же, что истравить (в 1-м
знач.). Не вломилась ли [на луга]
любимая скотинушка, Не истра-
тила ль траву нашу шелковую. Се-
вер., Барсов. Истратил мою пожню.
Олон.

3. Испортить, испакостить. Ис-
тратил уху, вся продымела. Сиб.,
Даль.

4. То же, что истравить (в 4-м
знач.). Чуть ногу не истратила.
Кокчет. Акм., 1928.

Истратиться, т и ш ь с я, сов.
1. Умереть, издохнуть, околеть (о жи-
вотном). Верхот. Ворон., 1852. Во-
рон., Смол. Лошадь истратилась.
Калуж. Козленочек один у нас истра-
тился. Куйбыш. || Умереть (о чело-
веке). Новое. Тул., 1896.

2. Заболеть. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

3. Обессилеть за долгие годы, стать
неспособным к работе. Старуха ста-
ла, истратилась я, ничего делать не
могу. Брас. Брян., 1961.

4. Преждевременно родить. Ба-
бенка истратилась — выкинула,
преждевременно родила. Морш.
Тамб., Стандровский, Архив РГО.

Иетратишка, и, ж. Уменып.-
уничиж. к истрата (в 3-м знач.).
Верно, истратишку сделал тоже
[приказчик в лавке], судить, бают,
хотят. Хвойнин. Волог., 1937.

Иетратки, мн. Издержки, тра-
ты. Женатый уезжает от именин,
что много истратков, а- холост —
куда ему деньги девать. Мещов. Ка-
луж., 1892.

ИетраФИТЪ, сов., перех. В бран-
ных выражениях. И с т р а ф и тебя
(те), чтоб тебя и с т р а ф и л о
и т. п. «Легкое не обидное бранное
выражение. Говорят также: трафи
тебя!» Камн. Том., Мотовилов, 1913.
Сиб.

Истрепка, и, ж. [удар.?]. Чер-
дак. Тамб., 1896.—Ср. 1. И с т о п к а .

Иетрёчковатый, а я, о е.
И с т р ё ч к о в а т ы й лен. Гру-
бый, «как шерсть». Том., Потанин,
1863.

Истрещинйть, н ю , н и ш ь,
сов., перех. Сломать, изуродовать.
Ему истрещинили руку, чачкнул по
голове. Шегар. Том., 1964.
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Истрйть, р ю, р и ш ь и ис-
ТрЙТЪ, р У, р Ы ш ь, несов., перех.
Делать острым, оттачивать. = И с т-
р и т ь. На камушку сидела, Иго-
лочки истрила, Мешечки шила.
Смол., 1890. <= И с т р ы т ь. Истрыть
его треба. Зап.-Брян., 1957.

Иетрожак, м. [удар.?]. «Древ-
ний порядок в Истобном». Ншкнедев.
Ворон., Поликарпов, 1893.

]^у<7 Истройть, р о ю , р о и ш ь,
сов., перех. Разделить на три части.
Истроила клеенку-ту. Истрой-ко ка-
равай-то пока. Верхот., Талицк.
Свердл., 1964.

Истрощйть, щ у, щ и ш ь, сое.,
перех. То же, что истрещинить.
А руку как истрощили, должно ре-
зать будут. Севск. Орл., 1947—
1960.

Иструб, а, м. 1. Сруб. Ряз.,
1955—1958. Пек., Тул. и др., Даль.
Калуж., Смол., Тамб., Курск., Куй-
быш., Южн. Урал, Том.° И с т р у б.
Заурал., 1962. •» Сруб избы, надвор-
ной постройки. Тул., 1820. Иструб
стоит, в нем ничего нету, жить
нельзя. Моск. Пек., Твер. Новы
иструб ены себе поставили. Брян.
Курск., Орл., Ворон., Дон., Свердл.
Иструб-то сколько, знать, все стро-
ятся. Хакас. Краснояр. •» Сруб ко-
лодца. Наурская Терек., 1907. Тул.
«Деревянный или каменный». Доп.,
Миртов. «Иструб - не всякий сруб,
а только колодезный». Междуречье
Оки и Прони, Руделев. Йонав.
Лит. ССР, Прейл. Латв. ССР. » Сруб
для колодца погреба. Нижнедев. Во-
рон., Поликарпов [с пометой «ис-
тор.ъ], 1893. — Ср. И з р у б, И с-
Р У б.

2. И с т р у б ы, мн. Бревна, со-
ставляющие сруб. One приехали за
иструбами. Южн. Урал, 1968.

3. Колодец. Пек. Пек., 1858.
4. Небольшие полати возле печи.

Междуречье Оки и Прони, 1955—
1957.

ИструббЦ, б ц а, м. Уменып.-
ласк. к иструб (в 1-м знач.). Колодец
копали, у нас на заимке три аршина
вода была; иструбец спустили, оди-
наковы стенки. Мариин. Кемер.,
1964.

Иетрубница, ы, ж. [Сруб?].
Осташк. Твер., 1936.

Иструбчик, а, м. Ловушка на
тетерева. Ловушки на косачей: ист-
рубчик и кош. Зырян. Том., 1964.

1. Иструга, и, ж. 1. Малень-
кое глухое озерко. Караси пойманы
в иструге. Великолукск. Пек., 1852.
Пек. «Небольшое, отдельное озерко
или болотце от местных ключей».
Пек., Даль [с вопросом к слову].

2. Старица, яма в старом русле
реки, ручья, заполненная стоячей
водой. Пек., Даль [с вопросом к сло-
ву]. Великолукск. Пек., 1904—1918.

3. Низкое место, поросшее лесом
и покрытое водой во время разлива.
Холм. Пек., 1852. Тороп. Пек.

4. Небольшое топкое место, болото
посреди твердого и сухого простран-
ства. Холм. Пек., 1846—1847.

2. Иетруга, и, ж. Беспокой-
ство. Осташк. Твер., 1858. Твер.
Даль [с вопросом к значению].

Истружитьея, ж у с ь,
ж и ш ь с я, несов. Беспокоиться.
Пек., Осташк. Твер., 1855. Пек.,
Твер., Даль [с вопросом к слову и
примеч. «труд?»].

ИструНёТЪ, ё е т, сов., неперех.
Сделаться ветхим, трухлявым;
сгнить, истлеть. Никол., Тотем. Во-
лог., Баженов. Никол., Тотем. Во-
лог., 1902.

З^эИетрупёршить, ш у, m и ш ь,
сов., перех. Размельчить, растереть
(что-либо рыхлое, рассыпчатое).
Твер., Даль. *• Разбить, растереть,
размельчить (сгнившее дерево). Пек.,
Осташк. Твер., 1855.

ИструпёТЬ, ё е т, сов., неперех.
1. Сгнить, истлеть. Утопленника вы-
ловили: иструпел совсем. Шенк. Арх.,
1852. Арх.

2. Разрушиться, испортиться. Чер-
на солома, вся иструпёла. Киров.,
1948. Зуб иструпел. Тропка-то ис-
трупёла, все дожжи дак. Киров.

3. Исхудать от болезни. Порх.,
Новорж. Пек., 1855.

Иструпёхнуть, н е т , сов., не-
перех. То же, что иструпеть. Твер.,
Пек., Даль. •» О дереве. Пек., Ос-
ташк. Твер., 1855.1 i»fcf!*SWfe. |и

ИструтЙТЬ, т и ш ь , сов., пе-
рех. Отравить. —• Уж струти ты
свого брата, Тогда~тебя*_буду сва-
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тать. — Я бы иструтила, Да не
знаю того зелья. Тул., Шейн.

Иетрутйться, и т с я, сов.
Прийти в ветхость, износиться, ист-
леть (об одежде, обуви). Плащ ис-
трутился. Борович. Новг., 1858.
Рубаха вся иструтиласъ. Север.,
Вост.

Иетрухёлый, а я, о е. Сгнив-
ший, трухлявый. Южн. р-ны Крас-
нояр., 1967.

Иетрухнуться, н е т с я, сов.
Превратиться в труху. Иструхлосъ
сено, трухой взялось. Пинеж. Арх,,
1961.

Иетрйть. См. И с т р и т ь.
ИетрАбнуТЪ, н е т , сов., непе-

рех. Стать дряблым. Репа истрябла
вся. Пинеж. Арх., 1961.

Иетрянуть, н у , н о ш ь, сов.,
перех. Оттачивая, несколько раз
провести, черкнуть по точильному
станку (топором, ножом). Истрянй
мне троху косу. Смол., 1914.

Tj'i^-o ИстрЯСТЙ, с у , с е ш ь, сов.,
перех. 1. Истратить (деньги). Слов.
Акад. 1847 [с пометой «в просторен.»].
Был Петрушка лоботряс, Много де-
нежек истряс. Кирил. Новг., Соко-
ловы. Истряс все деньги, а чего ку-
пил — ничего. Хвойнин. Во лог.

2. Бранно. Трясучка тебя истряси.
Лебед. Тамб., Архив РГО.

<х) В зубах истрястй (кого-либо).
Выместить зло; отомстить. Ну, попа-
дись он мне — в зубах истрясу. Кур-
ган., 1971.

Иетряетйть, т и ш ь , сов., пе-
рех. Сплести, соединить воедино (что-
либо различное). Беле — клубок,
Красе — клубок, Тряститъ нитки,
Истрястйть поясок. Моск., Шейн.

ЙСТУГО и Йетуга, нареч. Туго,
медленно, плохо. ° И с т у г а. Он
растет истуга. Медъш. Калуж.,
1849. У нее истуга идет ученье. Все
года истуга учится. Том. Перм.
= И с т у г о. Васильсур. Нижегор.,
1854.

Иотужечка, и, ж. Уменып.-
ласк. к истужка. Смол. Смол., Ко-
паневич.

Иетужйтьея, ж у с ь, ж и ш ь-
с я, сов. Фолък. Исстрадаться, изго-
реваться. Истужйлася девка вся, по-
сьнает (песня). Даль [без указ.

места]. По тебе, дружок Иваню
шечка, Истужйлася. Обоян. Курск.
1902.

Истужка, и, ж. Лента как
украшение (в косе, на рубашке).
Смол. Смол., Копаневич.

Истуль, нареч. Оттуда. Истулъ
и не вырвешься. Колым., 1901.

Иетурйтъ, р ю, р и ш ь, сов.,
перех. Выгнать. Даль [без указ,
места]. Тул., Марков.

Иетуреучитъ, ч у, ч и in ь,
сов., перех. Избить, исколотить. С ей
не связывайся — истурсучит всякого.
Терек., 1900.

ИстуФйритьея, р ю с ь,
р и ш ь с я, сов. Посмотреть при-
стально; уставиться. Екатеринб.
Перм., 1887. Перм.

?51гоИетухатъ, а е т, несов.; истух-
нуть, н е т , сов.; неперех. Гаснуть,
потухать. Слов. Акад. 1847 [с поме-
той щерк.ъ]. Даль [без указ, места].
Кап зорька истухает, милый посла
присылает. Терек., Соболевский.
Дон. Ночь ненастная, темная, она
одна луна истухает, другая заго-
рает. Ряз.

Истухнутъ. См. И с т у х а т ь .
Иетыватъ, а ю, а е ш ь, несов.',

истыть, сов.; неперех. Умирать; око-
левать, издыхать. Влад., 1820. Симб.

Йетывать, а ю, а е ш ь и ие-
ТЫВатъ, а ю, а е ш ь, несов., непе-
рех, 1. Й е т ы в а т ь . Плакать.
Каргоп. Олон., 1885—1893.

2. Й е т ы в а т ь . Назойливо кри-
чать, орать. Черепов. Во лог., 1961.

Иетывбтный, а я, о е. Тще-
душный, худой, слабый. Спас. Ка-
зан., 1855.

Иетйтнуть, н у , н е ш ь, сов.,
неперех. Очень озябнуть; перемерз-
нуть. Опоч. Пек., 1855. — Ср. О с-
т ы г н у т ь.

ЙСТЫЙ, а я, о е. Верный, обя-
зательный; «точный в слове, прав-
дивый». Твер. и др., Макаров.

Йстык и истин, а, ж. Желез-
ная лопатка для очистки лемеха сохи
от приставшей земли. ° И с т ы к .
Покр. Влад., 1905—1921. = И с ты к.
Ростов. Яросл., 1902.

Истйливатъ, а ю, а е ш ь, не-
сов,; и стыдить, л ю, л и ш ь , сов.;
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трех. Сжигать. Ветл. Костром.,
1933.

Иетйливатъея, а е т с я, не-
сов.; истылиться, л и т с я, сов. Сщи-
гаться. Ветл. Костром., 1933.

У( о Иетйлить. См. и с т ы л и-
в а т ь.

Иетй литься. См. И с т ы л и-
в а т ь с я.

Истйлый, а я, о е. Постылый,
опостылевший. Новооск. Курск.,
1852. Истылый муж. Курск. — Ср.
С т ы л ы й .

Истйть. См. И с т ы в а т ь .
Иетйчный, а я, о е. Жаркий,

горячий. Что за день седни истйч-
ный. Уральск., 1968.

ЖСТЬ и ЙСТИ, несов., перех.
Есть, кушать. Новг., 1900. Волог.,
Костром. Я истъ хочу. Валька,
исти иди. Свердл. Том., Краснояр.,
Сиб., Колым. = И с т ь. Осташк.
Твер., 1820. Твер. «Север., Зап. и
отчасти Юго-вост., например, Певз.,
Тамб.». Даль. Они стали истъ кала-
чиков. Онеж., Гильфердинг. Мур-
ман., Арх., Олон., С ев.-Д вин., Пе-
чор., Вят., Ленингр., Пек., Яросл.,
Нижегор., Тул., Ряз., Калуж., Смол.,
Орл., Ворон., Сталингр. Ишьте, по-
жалуйста, извиняйте. Дон. Казаки-
некрасовцы, Кубан., Прикам.,
Перм., Оренб., Акм., Урал., Тобол.,
Алт., Челяб., К ем ер., Еннс., За-
байк., Иркут., Якут., Амур. = И с т и.
Вят., 1858. Омск. Исти время.
Верхнелен. Краснояр., Удм. АССР.

Истйжатъ, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. Изрубить. Вышневол. Твер.,
1820.

Иетйшать, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. Износить, истоптать (обувь).
Южн., Даль.

Йстюшки. Есть, кушать (в раз-
говоре с детьми). Ой, да они истюш-
ки, гуси, хотят. Дон., 1929.

Истягать, а ю, а е ш ь, несов.,
перех. И с т я г а т ь время. Оття-
гивать время, намеренно медлить.
Охан. Перм., 1930.

•̂ 2о Иотягаться, а ю с ь, а е ш ь-
с я, несов. Томиться, мучиться. Вер-
хот. Перм., 1899.

Иетяжатьея, а ю с ь, а е ш ь-
с я, несов. Издеваться, измываться

над кем-либо. Урядник истяжался
над народом. Иркут., 1965.

ИСТЯЖНО, нареч. Продолжитель-
но. Ветл. Костром., 1907.

Иетяжный, а я, о е, иетяж-
нбй, а я, бе. 1. И е т я ж н ы й .
Длинный. Болх. Орл., 1901.

2. Высокий, стройный, статный.
Иетяжный парень. Карач. Орл.,
1905. Орл.

3. Высокий, прямой, без сучьев
(о дереве, лесе). Иетяжный лес.
Дмитров. Орл., 1905. Орл. Истяж-
ная береза. Ворон.

4. И с т я ж н б й . Сухощавый,
худощавый. Влад., 1858. •» «Сухо-
парый, долговязый, худощавый, ху-
дой». Влад., Даль.

5. И с т я ж н ы е песни. Протяж-
ные, хоровые, свадебные песни. Дми-
тров. Орл., 1905. — Ср. С т я ж-
н ы и.

Иетянутъ, т я н у , т я н е ш ь ,
сов., перех. Вытянуть; вытягивая
испортить. Даль [без указ, места].
Истянули, ребятишки, мотки. Ис-
тянули все сети. Вят., 1907.

Иетяпатъ, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. Изрубить. Даль [без указ,
места]. •• Изрубить (капусту).
Яросл., 1902.

Исуп, а и у, ж. Мясо, сваренное
с капустой и «подбивкой из яиц».
Слобод. Вят., 1881. Вят,

ИеФуговать, г у ю, г у е ш ь,
сов., перех. и неперех. Выстрогать
фуганком. Да тут немного, точить
трудно, отборка, вырвали, исфуго-
вать надо, и фуговать никто не
умеет, все сам переделал. Каргас.
Том., 1964.

ИеФуркать, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. Изорвать на много частей.
Взбучь меня, если не исфуркаю (ру-
баху) на чего-нибудь, т. е. для ка-
кого-нибудь употребления: на пе-
ленки и т. п. Вят., Зеленин, 1903.

Исхарчйтъея, ч у с ь, ч и ш ь-
я и исхарчиться, ч у с ь,

ч и ш ь с я, сов. Околеть, издохнуть,
пасть (о животном).а И с х а р ч й т ь -
С я. Лошадь-то, лошадь-то какая
у меня исхарчиласъ. Ряз., 1847. Во-
рон. Сибирка тоже болезнь очень
вредная, может исхарчитъся корова.
Моск. Оренб. о И с х а р ч и т ь с я .
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Пчелы исхарчилисъ, Морш. Тамб.,
1849. *• О насекомых. Пчелы, все
исхарчилисъ. Нижегор., Ряз.,
Даль. И И с х а р ч и т ь с я . Уме-
реть (о человеке). Чуть живой, то и
гляди исхарчится. Алекс. Куйбыш.,
1945-1964.

З '̂̂ о Иехатарничать, а ю, а е ш ь,
сов., перех. Истратить, израсходовать
без пользы. Скок денег им отец оста-
вил, и все исхатарничали, ничего не
сберегли, ну и дети. Уральск., 1968.

Иехваратьея, а ю с ь, а е ш ь-
с я, сов. Долго и тяжело проболеть.
Я приехала, а они все исхворалисъ.
Чулым. Новосиб., 1969.

Иехвостатъ. См. И с х в 6-
с т ы в а т ь.

Иехвостывать, а ю, а е ш ь,
несов.; исхвостать, а ю, а е ш ь, сов.;
перех. 1. Сов. Исхлестать, избить.
Яросл., 1929.

2. Хлестая, приводить в негод-
ность (веник, кнут и т. п.); исхле-
стывать. По три бани на день исто-
пити, По три веника исхвостыеати.
Сольвыч. Волог., 1896.

Исхйриться, р ю с ь, р и ш ь-
с я, сов. Ухитриться, умудриться.
Уржум. Вят., 1882.

ПОХИТИТЬ. См. П о х и щ а т ь .
ИСХЙтитьСЯ, т и т с я, сов. Ис-

портиться, изломаться. Уржум. Вят.,
1882.

Исхищать, а ю, а е in ь, несов.;
исхйтить, т и ш ь и исхитйть,
т и ш ь , сов.; перех. 1. Убивать,
умертвлять, губить. Може человек
в расстройстве растоскуется, може
чо и пометило, так человек себя и
исхищает. Ряз. Ряз., 1960—1963.
-* И с х й т и т ь . Напали же на мо-
лодца охотнички. . А хотят они
старшинушку обидети, исхитити.
Сызр. Симб., Киреевский. Волго-
Камьс. Увидала Ивана-царевича, хо-
тела его исхйтить. Перм. Свердл.
|| Уничтожать, истреблять. Соболь,
он же белку-ma исхищает, ловит.
Кирен. Иркут., 1970. = И с х и т и т ь.
Дубен. Тул., 1933—1960. = И с х и-
т и т ь. Этот сорняк надо до конца
исхйтить. Липец. Ворон., 1937.

2. И с х й т и т ь . Израсходовать,
истратить. Всю муку за неделю исхи-
тили. Дубен. Тул., 1933-1960.

3. Сов. Украсть. = И с х й т и т ь .
Даль [без указ, места]. = И с х и-
т и т ь. Ворон., 1937.

4. И с х и т й т ь . Спрятать; поте-
рять. Сосед исхитил куда-то нашу
пилу, и никак не может найти ее.
Ворон., 1937.

5. И с х й т и т ь . Испортить что-
либо. Челяб., 1914.

Исхлестать, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. Изрубить, измолоть. Уржум.
Вят., 1882.

Исхлестаться, а ю с ь,
а е ш ь с я, сов. Устать, измучиться,
утомиться. Пинсж. Арх., 1961. Се-
годня я шибко уробился, исхлестался.
Да попустисъ, и так уж исхлеста-
лась. Верхне-Уфал. Челяб., Верхо-
тур. Свердл.
^оИехлыстатъся, а ю с ь,
а о ш ь с я, сов. 1. Избегаться. Ниж-
иедев. Ворон., Поликарпов [с поме-
той «истор.»], 1893.

2. «Не жить дома, быть в бегах».
Нижнедев. Ворон., Поликарпов [с
пометой «истор.»], 1893.

Иехлюпатъ, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. Выплескать (воду). В корите
утенки исхлюпали уж воду-mil. Вят.,
1907.

Исхлйстать, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. Нося одежду, испачкать, за-
грязнить. Бею поддевку в грязи ис-
хлюстал. Смотрю, а пальто-ma ис-
хлтЬстанное, Дубен. Тул., 1933 —
1960.

Исхлюстаться, • а ю с ь,
а е m ь с я, сов. Испачкаться, за-
грязнить свою одежду. Исхлюстался
в лесе, мокро было. Дубен. Тул.,
1933 — 1960.

ИСХЛЯбЙТЬ, б Й ш ь, сов., пе-
рех. Уничтожить. Добрян. Перм.
1930. '

Исховатъ, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. Спрятать. Братец стакан,
выпивает, Он на ноженьки упадает.
Повезли брата до хаты: Покулъ
брата исховали, А ужу сестру зако-
пали. Смол., 1890.

Исход, а, м. И с х о д души.
Смерть. Добрян. Перм., Миртов
[с пометой «стар.»], 1930. оо На ис-
ход души сдышит кто-либо. Кто-
либо еле жив; на ладаи дышит. Доб-
рян. Перм., 1930.
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Исходить, х о ж у , х о д и ш ь ,
несов.; изойдйть, и з о и д у, и з о й-
Д е ш ь, сов.; неперех. 1. Сов., перех.
и неперех. Обойти пешком многие
места. В энтот день ходили за клюк-
вой, путались, путались, четыре бо-
лота изошли, все измаялись — ничего.
Ряз. Ряз., 1960—1963.

2. Несов. Покидать какое-либо ме-
сто, помещение; выходить. Слов.
Акад. 1847 [с пометой щеркл].
Когда она из дому-то исходит? Пи-
неж. Арх., 1960. Слов. Акад. 1956
[с пометой «устар.»}.

3. Исчезать, прекращаться, про-
ходить. Они (веснушки) в бабах ис-
ходят. Они исходят, а все равно —
пегастая. Шут с ним, изойдет (си-
няк) сам по себе. Ряз. Ряз., 1960—
1963.

4. Убавляться, уменьшаться (о лу-
не). Месяц исходит: то светит, а то
светить не будет. У-у, месяц-то
весь исшел. Ряз. Ряз., 1960—1963.

5. Сов. Окончиться, прийти к кон-
цу (о времени, сроке). Срок исшел
уже, требует новой замены (велоси-
пед). Ряз. Ряз., 1960—1963.

Исходйться, х о д и ш ь с я ,
несов. 1. Издеваться, насмехаться.
Они исходятся надо мной. Братск.
Иркут., 1957.

2. Заливаться (смехом, плачем, ла-
ем и т. п.). Илим. Иркут., 1969.

3. Замирать, заходиться (о серд-
це). Сердце исходится. Илим. Ир-
кут., 1970.

ИСХОДЧИК, а, м. Сборщик денег
на церковь. Чердын. Перм., Миртов
[с пометой «стар.»], 1930.

45 SO ИСХОДИ, предлог с род. над.
После, по окончании. Исходя заня-
тий заходи. Наверно, исходя ав-
густа, вот дак только. Колпаш.,
Крив. Том., 1965.

Исхбжа, и, ж. Выгон, пастбище.
Луж. Петерб., 1865. Корову на ис-
хожу выпусти. Ленингр. Новг.

Исхбжая, е и, ж. То же, что
похожа. Хвойник. Волог., 1937.

Иехождёние, ь е, я, ср. Снис-
хождение. Шадр. Перм., 1934. Па-
рень седьни шибко провинился, ду-
мала, что отец не сделает исхо-
жденья. Не было никакого исхожде-
ния. Свердл.

ЙСХОЛОДЬ, и, ж. 1. Прохлад-
ная, холодноватая погода. Все йсхо-
лодъ стояла (в конце мая 1900 года).
Ржев. Твер., 1910.

2. Холодный, прохладный воздух.
От земли-то все как будто йсхолодъ.
Тобол., 1911—1912.

Иехоредина, ы, ж. [удар.?].
«Может быть, городина (изгородн-
на) — часть хлева, отгороженная
кольями». Прикам., Серебренников,
нач. XX в.

Исхорббать, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. Много раз перевернуть. Охан.
Перм., 1930.

Исхрестать, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. Переломать. Все плуга исхре-
стали, поломали. Том. Том., 1965.

Иехреетйтъ, х р ё с т и ш ь ,
сов., перех. Завязать крест-накрест.
Пимушки шпагатом исхрещу, ис-
плету, и ходила так всю зиму.
Каргас. Том., 1964.

Исхрбпатъ, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. Разбить, расколоть. Курган.,
1971.

^<««>ИсхрЯпать, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. 1. Разбить, сломать. Махн.
Свердл., 1964. Всю посуду со зла
исхряпал. Южн. р-ны Краснояр.

2. Избить. Махн. Свердл., 1964.
Краснояр. Кто это тебя так исхря-
пал? Хакас. Краснояр.

Исхряпатъея, а ю с ь, а е ш ь-
с я, сов. Измучиться, устать от ра-
боты. Страда наступит, жнитво,
исхряпаешъся вся. Нижне-Сергии.
Свердл., 1964. Ох, и исхряпаласъ же
я с этой стиркой. Хакас. Краснояр.

Исхряетатъ, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. 1. Сломать со злостью. Кирил.
Волог., 1968.

2. Сильно искалечить. Сосед так
свою исхрястал, измял сильно, таки
побои нанес. Южн. р-ны Краснояр.,
1965.

— Дон. [Знач.?]. Пристал, роено
овин исхрястал. Проголодался, как
овин исторкал. Красноуфим. Перм.,
1913.

Иехряетатъея, а ю с ь,
а е ш ь с я, сов. 1. Изломаться на
несколько частей. Кунгур. Перм.,
Матер. Срезневского.

2. От длительной тяжелой работы
дойти до состояния слабости, исто-
щения; изработаться. Здоровье стало
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не больно хорошее, исхрясталась вся.
Кадуйск. Волог., 1968.

Исхудобить, б и ш ь, сов., пе-
рех. Уладить. Петрозав. Олон., Бар-
сов.

Исцапатъ, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. Вырвать из рук; отнять. На-
силу исцапали. Пек., Смол., Копа-
невич.

Иецарапкать, а ю, а е ш ь,
сое., перех. Исцарапать. Мещов. Ка-
луж., 1900.

Исцарапкаться, а ю с ь,
а е ш ь с я, сов. Исцарапаться. Ме-
щов. Калуж., 1910.

Йсцела, нареч. 1. Целиком по-
лучая (весь барыш, урожай и т. п.).
Кто исполу пашет, а он йсцела,
ничего не платит за землю. Твер.,
Пек., Даль.

2. По цельной ткани, не по шву
(разрезать, разорвать и т. п.). йс-
цела разорвал, а не в шов. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. Твер.

Исцелённый, а я, о е. 1. Це-
лый, небитый. Вят., Слобод,, Ко-
тельн. Вят., 1848. Вят.

2. Починенный, исправленный.
Посудину даве разбил, а она, гляди,
тепере исцеленная. Арх., 1885.

"У)"»*» Исцелить. См. И с ц е л я т ь .
Иецёльница, ы, ж. Женская

рубаха, сшитая из цельных полот-
нищ, идущих от ворота до подола.
Арх., 1956.

Иецёльный и йсцельный,
а я, о е. Цельный. Й с ц е л ь н ы й .
Соликам. Перм., 1905-1921. Ц Ис-
ц е л ь н ы й . Сделанный, сшитый
из одного куска ткани без сшивания,
без швов. В новой горенке все платьи-
це исцёлъно стоит. Арх., Григорьев.
Онеж. КАССР, Калуж.

Исцелять, я ю, я е ш ь, несов.;
исцелить, л ю, л и ш ь , сов., перех.
Делать целым; исправлять, почи-
нять. Витой посуды не исцелишь.
Даль [без указ, места]. Арх., 1885.

Иеценноеть, и, ас. [удар.?].
«Сцена, случай». Болх. Орл., Прогр.
АН № 237.

Иецеплятьея, я е т с я, сов.
Изорваться, растрепаться. Лапти-то
у меня все исцеплялисъ. Волог., 1902.

Иечабрить, р ю, р и ш ь, сое.,
неперех. То же, что исчавреть. «Ис-

чабрил — хилый». Касим. Ряз., Иль-
инский, 1897.

Исчавреть, ею, е е ш ь, сов.,
неперех. Зачахнуть, захиреть. Даль
[без указ, места]. Ряз., 1931. Если
человек болеет долго — весь исчаврел.
Исчаврел — ну, истощал. Ряз. Зап.-
Брян.

1. Исчезнуть, ну, не ш ъ, сов.,
неперех. Пропасть, исчезнуть. По-
шех. Яросл., 1849. Куда-то у нас
кот исчаз. Ульян. Печор. На заборе
сидело три птахи, одна исчазла.
Тобол. Открой дверь, и дым из избы
исчазнет. Ульян., 1969.

2. Исчезнуть, н у , н е ш ь,
сов., неперех. 1. Высохнуть, пере-
сохнуть. Вынь шаньги-то из печи,
а то исчазнут. Арх., 1858.

2. Похудеть, ослабеть, зачахнуть.
Эк ты, голубчик, исчаз. Арх., 1858.
Тобол.

&.Q Исчачкать, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. Запачкать, замарать. Вож-
гал. Киров., 1950.

Нечего, нареч. Почему, отчего.
Нечего же не купить, кода деньги есть.
Нечего ты заболел? Дубен. Тул.,
1933—1960.

ИСЧёЗТЬ, н у , н е ш ь, сов., не-
перех. Исчезнуть. Курск., 1900—
1902. ,

Исчёкать, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. Изругать. Исче'кала она меня
всю. Черепов. Волог., 1965.

Исчепушйть, ш у, ш и ш ь,
сов., перех. Изругать. Тим. Курск.,
1897. Дубен. Тул.

Исчерёдить, д ю, д и ш ь и
исчередйть, д ю , д й ш ь , сов.,
перех. 1 . И с ч е р е д й т ь . Привести
в порядок, подготовить. Вот исче-
редю хлеб, да старик поедет на
мельницу молоть. Иркут., 1970.

2. И с ч е р е д й т ь . Пригото-
вить, изжарить (мясо). Амур., 1913—
1914.

ИСЧёренуть, н е т , сов., непе-
рех. Зачерстветь. Испеку две булки,
исчерснет. Все не могу: хвораю.
Яшк. Кемер., 1970.

Исчертить, т и ш ь , сов., пе
рех. Изрезать, разрезать. Вытащил
он Додана Додоновича из кареты.
Был у него перочинный ножик, ис-
чертил он его всего в ленточки, а до
смерти не убил. Нарым., 1948.
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Исчерябатъ, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. Исцарапать. Все руки исчеря-
бал. Дубен. Тул., 1933—1960.

Исчерябаться, а ю с ь,
а е ш ь с я, сов. Исцарапаться. Где
ты так исчерябался, аи в кустах?
Дубен. Тул., 1933—1960.

?s>o Иечерябкать, а ю, а е ш ь,
сов., перех. Исцарапать. Я те всю
морду исчерябкаю. Дубен. Тул.,
1933—1960.

Иечерябкатъея, а ю с ь,
а е ш ь с я, сов. Исцарапаться. Ду-
бен. Тул., 1933—1960.

Иечёе, а и у, м. Чистый лен,
волокно. У меня одного исчесу боле
пуда буде. Петрозав. Олон., 1899.

Исчёски, мн. Кудель из отхо-
дов при обработке льноволокна. Даль
[без указ, места]. Исчески-то пря-
дешь на мешки. Крив. Том., 1964.

Исчйкать, а ю, а е ш ь, сов.,
неперех. «Исчйкать или чтоб те из-
дынять, или исчикай-те, издыняй-те,
смысл последних слов неизвестен».
Троицк. Оренб., Попов, 1847.

Иечйкатьея, а ю с ь, а е ш ь-
с я, сов. [Знач.?]. Вся исчикается,
ни скусу, ничего нет. Верхне-Кет.
Том., 1964. -j

Исчисляться, я ю с ь,
я е ш ь с я, несов. «Коверкаться».
Казан., Второе Доп., 1905—1921.

Иечихонйститъ, т и ш ь , сое.,
перех. Исхлестать, избить. Заурал.,
1962. Курган.

Йсчужа и ИСЧ^жа, нареч. Вчу-
же; со стороны. = И с ч у ж а. Даль
[без указ, места]. = Й с ч у ж а . Орл.,
1947—1960. Слов. Акад. 1956 [с по-
метой «у стар.ъ].

Исчужи, нареч. То же, что ис-
чужа. Что говорить: исчужи смеять-
ся будут. Орл., 1947—1960.

3£Ъ-^ Иечуманитъ, н ю , н и ш ь,
сов., перех. Покоробить. Верхот.
Перм., 1899.

Иечунйть. См. И с ч у н я т ь .
Иечунять, я ю, я е ш ь, несов.;

исчунйть, н ю , н и ш ь, сов.; перех.
Давать наставления, поучать, убе-
ждать; ругать. Исчунитъ его не могла,
убедить, унять. Иркут., Ровинский,
1873. Избаловался мой Тимошка и
курить где-то научился. Уж исчу-

няла его за это. Не слушает. Воров.
Новг.

Иечухпеть, е ю , е е ш ь, сов.,
перех. [удар.?]. Изругать. Исчухлею,
как свинью. Уржум. Вят., 1882.

Иечучкать, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. Измять. Вят., 1915.

Жсшавлить, л ю, л и ш ь, сов.,
перех. Истоптать, истрепать, изно-
сить (обувь). Яросл., 1896.

Жсшаврятъ, я ю, я е ш ь и
исшаврятъ, я ю, я е ш ь, сов.,
перех. То же, что исшавлить. = И с-
ш а в р я т ь. Яросл., Голанов и
Копорский, 1926. = И с ш а в р я т ь .
Яросл., Мельниченко [со ссылкой
на Голанова и Копорского], 1961.

Исшадрйть, р ю, р и ш ь, сов.,
перех. Исхлестать; исцарапать. Ох,
как исшадрило машину-ту. Курта-
мыш. Урал., 1962. Курган.

Жсшалётъея, ё ю с ь, ё е ш ь-
с я, сов. [Знач.?]. У тебя в дому не
по-старому, . .Там твоя жена исша-
лелася, У ней добры кони приезжены,
Платья цветные все прихожены.
Ветл. Костром., Шейн.

Иешаракшбльничатъ, а ю,
а е га ь, сов., перех. Изгадить. Ветл.
Костром., 1933.

f° Исшаракшёльничатьея,
а ю с ь , а е ш ь с я, сов. Изгадить-
ся. Ветл. Костром., 1933.

Иешататься, а е т с я, сов.
Склониться, наклониться от долгого
шатанья, качания; пошатнуться, по-
качнуться. Даль [без указ, места].
Примахалися ведь белы твои ру-
ченьки, Исшаталася ведь буйная го-
ловушка. Север., Барсов. Не глава
да исшаталася. Не кресты да нова-
лилися. Белозер. Новг., Шейтт.

ЖСШаЯТЪ, сов., неперех. По-
гаснуть. Прионеж. КАССР, I960.

Иешвйркатьея, а ю с ь,
а е ш ь с я, сов. Истереться. Не сто-
ит работы этот березняк, как репа
мягкая, исшваркается весь. Параб.
Том., 1964.

Жешвырять, я ю, я е ш ь, сов.,
перех. Расшвырять, раскидать. Ку-
рицы исшвыряли ее (кучу). Волго-
Камье, 1960.

Исшйбак, б к а, м. Расходы
(на свадьбу, крестины, поминки),
Духовищ. Смол., 1914,



Иешибить

ИСШИбЙТЬ, Ш И б ё Ш Ь, сое.,
перех. Сшибить, сбить. Даль [без
указ, места]. Том. Том., 1964.

Иешйньгатъ, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. Вырвать, выдергать все, без
остатка. Хакас. Краснояр,, 1967.

Иешйркать, а ю, а е ш ь, сое.,
перех. и пеперех. С трудом распилить.
Мы исширкали потихоньку. Сузун.
Новосиб., 1964.

ИСШИТЬ, И 3 О Ш Ь Ю, II 3 О-

ш ь б ш ь, сое., перех. Сшить. Ру-^
башечку исшила с косым воротнич-
ком. Жиздр. Калуж., 1896.

Исшлень [удар.?]. О том, кто
ломается, кривляется. Hour., 1911.

Исшлеться, е ю с ь, е е ш ь-
с я, несов. [удар.?]. Ломаться, крив-
ляться. Новг., 1911.

Исшбркатъ, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. 1. Ходя, стереть, износить
(обувь). Все подошвы исшаркала.
Вельск. Арх., 1957—1958.

2. Истрепать, износить. Исшар-
кала платье. Заик. Свердл. Не одне
рукавишки исшаркала. Ворхот.
Свердл., 1964.

Исшбркаться, а е т с я, сов.
Истрепаться, износиться. Исшоркал-
ся ли, перегнил прогон — норило
пошло, а невод остался. Табор.
Сиердл. Веник совсем исшаркался.
Гарин. Свердл., 1964.

Иешутйтъ, ш у т и ш ь , сое.,
перех. Шуточку и с ш у т и т ь. По-
шутить, отпустить шутку. Не умел
с девкой поиграть, И шуточку исшу-
тить. Обояп. Курск., Машкин.

Иешухатьея, а ю с ь, а е ш ь-
с я, сое. Повредить, испортить (свое
здоровье, красоту и т. п.). Она бед-
ная совсем исшухаласъ, т. е. испор-
тила свое здоровье, постоянно хво-
рает. Вят., Доп. Оп., 1858.

ИСЩвДрЙТЬ, Й т, сое., перех.
Сделать рябым, покрыть щербин-
ками (щедринками); испятнать. Эк,
его оспа-то исщедрила! Кади. Во-
лог., 1858. Волог.

ИсщвЛЯТЬСЯ, я е т с я, сое. По-
крыться трещинами, щелями; рас-
трескаться. Слов. Акад. 1847. Исще-
лялась дверь. Охай. Перм., 1930.
Печь-то, смотри-ко, вся исщеляласъ.
Сиб,

Иещепать, а ю, а е ш ь, сое.,
перех. Превратить в щепки. В во-
сточной стороне стоит. . белая бе-
реза; изрублю, исщепаю, выстружу
тридевять стрел (заклинание). Ко-
тольн. Вят., Майков.

Жсщеплять, я ю, я е ш ь, сов.,
перех. То же, что исщспать. Иван
у ворот Убивается, Избил ворота,
Исщеплял верею, Он просит свою,
Свою суженую. Зарайск. Ряз., Шейп.
*° Иещеплятъея, я ю с ь,
я о т ь с я, сов. «Потерятг> веселый
и приятный вид». Что ты как ис-
щеплялся. Кпягин. Нижегор., Вто-
рое Доп., 1905—1921.

Иещербаться, а е т с я, сое.
Покрыться щербинами, зазубрина-
ми; исщсрбпться. И у их востры-ти
сабельки исщ.ербалися. Мозеп. Арх.,
Григорьев. Печора и Зимний берег.

Итажитъея, ж у с ь, ж и ш ь-
с я, несов. 1. Находиться, быть где-
либо. Где ты до сих пор итажился?
Заурал., 1962. Курган.

2. Поддерживать знакомство, дру-
жить с кем-либо. Я с тобой больше
не итажусъ. Заурал., 1962. Кур-
ган. — Ср. В а т а ж и т ь с я.

Итак, нареч. На самом деле,
в действительности (употребляется
в конце предложения). Даль [без
указ, места]. Видно, мрачит (ка-
жется), что корова. Гусь итак. То-
тем. Волог., Бдемский, 1905. Девка,
приеди итак. Черепов. Волог.

Итальянка, и, ж. 1. Одноряд-
ная русская гармошка; тальянка.
Кашин. Твер., 1897.

2. Широкое (двойное) окно. Дон.,
1929.

Итальяночка, и, ж. Уменыи.-
ласк. к итальянка (в 1-м знач.).
В калифасоеой рубашке, Итальяночка
в руке. Епифан. Тул., 1896. Шуйск.
В лад.

Итальянщик, а, м. Тот, кто
играет па итальянке (тальянке).
Кашин. Твер., 1897.

Италъянщичек, ч к а, м.
Уменып.-ласк. к итальянщик. За-
кажу я другу-недругу италъянщичка
любить: когда вьюга, метелюга, надо
слушать выходить. Кашин. Твер.,
1897.

Итан, а, м. Украшение из би-
сера пли с бисером. » Украшение
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в виде цепочки из бисера. «Длинные
плоские цепочки из бисера (до 1,5 м)
надевались на шею и петлей спуска-
лись спереди до пояса или ниже
у южных великорусов». Маслова,
1956. «• «Поддуппшк или итан (ги-
тан) представляет из себя приставной
кумачный воротник, вышитый бисе-
ром, блестками, цветными камуш-
ками; к нему пришита спускающаяся
на грудь низаная бисером полоса».
Перемышл. Калуж., Шереме-
тева. 1929. — Ср. Г а и т и н, Г и-
т а н.

Йтвияа v итвйна, ы, ж.
1. И т в й н а . Прут, тонкая па-
лочка. Велозер. Новг., 1896. По-
шех.-Волод. Яросл. • Ивовый прут.
Новг., 1926.

2. И т в и н а. Поперечный брус,
соединяющий вверху полозья саней.
Пек., Смол. Смол., Копаневич. —
Ср. В и т в и н а.

-"' ИтвЛЙ, мн. «Есть люди с со-
бачьими головами, называемые ите-
ля, п с конскими копытами». Юго-
Зап. Том., Потанин, 1864.

ИтЙТЬ. См. И д т и т ь.
ИТКуСЙТЬ, к у с и ш ь, сов., пе-

рех. Укусить. Иткусит.за ногу. Ста-
рожил. Том., 1955—1958.

Итб и ЙТТО, частица. 1. И т 6.
В самом доле, в действительности,
так, точно, да. Орл., 1860. Ворон.,
Сарат., Тул. — Пора бы и домой
идти? — Ито. Челяб. А он ито
хочет ехать. Сиб.

2. И т б . Ладно, хорошо. Ну,
ито, веди уж! Сиб., 1968.

3. И т т о. Ну вот, что уж (ты).
Итто, Степан Иванович, не хошъ
миру послужити. Новг. Новг., 1904.

4. И т б . Неужели. Сарат., Ар-
хив РГО [с примеч. «иногда»].
о И т б ч т о . Вят., Архив РГО.

ЙТТО. См. И т б .
Ить. См. 1. И д ь.
Ионий, я я, е е и ЙФНЫЙ, а я,

о е. То же, что ихий.<= И ф н и и.
У ифнего отца попев много было.
Крапив. Кемер., 1964. = И ф н ы й .
Шенк. Арх., 1912.

Йханец, н ц а, м. Человек, при-
надлежащий их семейству. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.

|8 Словарь русских говоров, вып.

Йхать, а ю, а е ш ь, несов., не-
перех. 1. Повторять несколько раз
междометие их. Борович. Новг.,
1923—1928. || Переп. Восхищаться.
Борович. Новг., 1923—1928.

2. Вскрикивать. Уржум. Вят.,
1882.

Ихахакатъ, а ю, а е ш ь, не-
сов., неперех. Похохатывать [?]. Хо-
дил гожим — ихахакал, Вынул же-
ребий — заплакал. Курск., Елеош
екая.
(•ЛоИхахошка, и, ж. Частушка
(обычно с припевом: их-ах-ох-а, иха-
хоха). Коротояк. Ворон., 1905. Во-
рон. Я сыграю ихахошки Под милаш-
кины гармошки. Курск. Тамб., Ра-
ненб. Ряз.

Йхий, а я, о е; и х а, и х о,
[мн. и х и]. Принадлежащий им; их.
Уральск., 1858. По ихому счастью
бежит кораб. Перм. У отца одна
дочь — умрут, все ихо будет. Свердл.
Омск., Вост., Сиб., Том., Кемер.
Это еще дедушки ихи делали. Ср.
Прииртыш. Колым., Иркут., Са-
мар., Казан., Нижегор., Вят., Новг.,
Арх., В лад., Ряз., Иван.. Тул. Вот
йха изба. Ворон. = И х а, и х о (при
м. р. и х , а не и х и и). Ихо имение
находится подле нашего. Сарат.,
1858.

Йхинский, а я, о е. То же,
что ихий. Вят., 1892.

ЙХМа И ИХМЙ, междом. У ПО
требляется для выражения досады
недовольства и т. п.; охти. Тул.,
1852. Дубен. Тул.

Ихма, междом. Употребляется
в припевах песен; эхма. Ихма, от-
ломил (песня). Пек., Остатк. Твер.

ИХО, а, ср. Детская болезнь (та-
бугтстическоо название вместо «их
болезнь»). Вост.-Сиб., Зеленин.

Йховый, а я, о е; и х о в, а, о.
То же, что ихий. Ихов дом. Моздок.
Терек., 1900. Дон. Она им срод-
ст.венница, мы из йховой родни взяли.
Ряз. Свердл., Иркут. = И х о в, и х а,
о. Верещаг. Перм., 1930. — Доп.
С и х о в а [удар.?] вырос. «С ле-
шего, велик очень». Вят., Зеленин
[с вопросом к слову], 1901.

ИХОННЫЙ, а я, о е. То же, что
ихий. Да ихонное благородие нами

12
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знаемо не бывало. В лад. и др., Ма-
каров.

ИХОНЬКИ, междом. Употреб-
ляется для выражения восторга, вос-
хищения. Опечен. Новг., Шольск.
Волог., Горновский [с примеч. «упо-
требляется почти исключительно де-
вочками-подростками и девушками»],
1920. Борович. Новг.

ИхрбМ, а, м. Сильный ветер.
Луж. Петерб., 1871.

o Ихь-ну, частица. Употребляется
при желании привлечь внимание:
подь-ка, дай-ка. Сапожк. Ряз., 1928.

ЙЦО, а, ср. Яйцо. Свари мне
йцо или два. Ульян., 1969.

ЙЦЫКИ, мн. «Название одной
из недавних игр среди крестьян».
Смол., Копаневич.

Ич, частица. Ишь. Зан.-Брян.,
Расторгуев [с примеч. «редко, боль-
ше в городских говорах и чаще
иш»], 1967.

Йча, и, ж. Пищевод животных
(коровы, овцы и т. д.). «Когда колют
скот, то эту йчу отдают ребятам,
они его надувают, как и мочевой
пузырь, кладут в йчу гороху, чтобы,
когда высохнет — гремело. Надуты-
ми пузырями и йчей дети крестьян-
ские играют». Рыб. и др. Яросл.,
Костолевский, 1908—1928.

Ичиг и ичак, а, м. Железная
подставка, вилка для закрепления
лучины. Ичаг — железна развилка,
куда втыкается лучина. Кож. Том.,
Том. Слов. 1964 [с пометой «устар.»].

Йчаги. См. И ч и г и .
Йчеги. См. И ч и г и .
Йчежки. См. И ч и ж к и.
Йчетки. См. И ч и т к и.

° ЙЧ6ТСЯ, безл. Икается. Пошех.-
Волод. Яросл., 1929. Том. Ичется
мне, дома вспоминают? Краснояр.
Усть-Баргузин. Бурят. АССР.

Ичиги, йчеги и йчаги, мн.
1. Род кожаной мужской и женской
обуви без каблуков, на мягкой по-
дошве, с голенищами. = И ч и г и. Ир-
кут., 1817. «Легкие сапоги, спаль-
ные сапоги». Сиб., «Сын отечества»,
1840. «В Сибири простой народ но-
сит грубые ичиги или бахилы, кои
подвязываются под коленами, а нога

обувается в кенги или коты». Даль.
Хабар., Читин., Амур., Бнис., При-
ангар., Забайк., Байкал., Прнбай-
кал., Ср. Прииртыш., Новосиб. Ичи-
ги как чулки. В них на покосе удобно.
В сапоге нога вертится, а в них нет.
Том. Кемер., Уральск., Урал, Перм.,
Омск., Свердл., Чкал. Совсем черной
кожи. Черки и ичиги и сейчас есть.
Черки коротеньки, а ичиги с голяш-
ками. Тунк. Бурят. АССР. Хакас.
Краснояр. Слов. Акад. 1956 [с по-
метой «обл.»]. = И ч е г и. Урал., 1930.
Сиб., Королев [с примеч. «иногда
ичиги»], 1968. = И ч а г и . Сиб., 1893.
= И ч и г и. Сиб., Бурнашев. || И ч и-
г и. Охотничья кожаная обувь с вы-
сокими голенищами. Иркут., 1970.
II И ч и г и. Женские сапожки.
Дон., 1929. || И ч и г и. Меховые са-
поги. «Из козьей шкуры шерстью
вверх». Нерч. Забайк., Ноневич,
1896. Свердл., Слов. Ср. Урала 1964
[с примеч. «в некоторых деревнях»].

2. И ч и г и. Кожаные туфли без
каблуков и подметок. Краснояр.
Енис., 1904. Залар. Иркут., Кок-
четав.

Ичиги, мн. Созвездие Большой
Медведицы. Урал., 1896. = И ч и г и
[удар.?]. Тагил. Перм., 1930.

Йчижки и йчежки, мн.
Уменын.-ласк. к ичиги (ичеги).

<=> И ч и ж к и. Обуйся в ичижки. Ки-
рен. Иркут., 1970. = И ч е ж к и. Мул-
лов [без указ, места].

Ичижбнки, мн. Уменып.-уни-
чиж. к ичиги. Ичижонки худые, все
ноги промочил. Кирен. Иркут., 1970.

Йчитки и Йчетки, мн. То же,
что ичиги. Казан., 1896. || И ч е т-
к и. Сафьяновые вышитые башмаки.
«Носят гтатарки». Вят., Васнецов,
1907. || И ч и т к и. Женские сапож-
ки. Дон., 1929.

ЙЧКО, а, ср. Яйцо; яичко. Шенк.
Арх., Архив АН. Тунк. Иркут.,
1925. Под курицу надо класть чи-
стые йчка, а то потом все цыплята
задохнутся. Перм. Ма, дай ичка.
Дубен. Тул.

Йчница, ы, ж. Яичница. Урал.,
1930,
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Ишигён, а, м. Козленок. За-
байк., 1858. Сиб.

Ишигёнка, и, ж. Козья шкура.
Иркут., 1858. Иркут., Даль [с во-
просом к слову].

Ишилёйка, и, ж. Шуба, сши-
тая из козьих шкур. Сиб., Бурна-
шев.

ИшЙМИ. См. И ш и м ы.
ЙШИМКИ, мн. То же, что ишимы.

В ишимках кто победив ходил. Ишим-
ки с брезентовыми голяшками были,
дамно их нету. Тунк. Бурят. АССР,
1968.

Ишймы и ишЙми, мн. Баш-
маки (ичиги) с брезентовыми или
холщевыми голенищами. = И ш й-
м ы. «Коты с нашивными чулками».
Сиб., Опыт 1852. Вост.-Сиб. На
свадьбу в ишй.чах не ходили, Ново-
сиб. = И ш й м и . Енис., 1865. Зап.-
Сиб.

1. ЙШКО, частица. Видишь, по-
смотри. Тотем., Устюжн. Во лог.,
1911. Йшко тут порато грязно.
Верхне-Тоем. Арх.

2. ЙШКО, междом. Слово, кото-
рым отгоняют овец. Переясл. В лад.,
1853.

Ишкобой, я, м. [удар.?]. На-
звание пустоши. Черепов. Новг., Ге-
расимов, 1910.

ЙШЛ6, частица. 1. Ведь. На-
стась, ишле укусок-то никаких нет.
Орл. Вят., 1896.

2. Видишь, посмотри. Ишле она
ушла домой. Орл. Вят., 1896. Это
ишле оболоко. Медян. Киров. — Доп.
[Знач.?]. «Присловие без определен-
ного значения». Орл. Вят., Прогр.
АН № 42. Поеду ишле в город, дан
все изладить надо. Медян. Киров.

Иштать, а ю, а е ш ь, несов.
[удар.?]. Ловить рыбу на крючок.
Пек., 1896.

Иштилишник, а, м. [удар.?].
«Белые мелкие цветы на дороге».
Красноуфим. Перм., Прогр. АН
№ 137, 1896.

Ища, нареч. и частица. Еще.
Ища много осталось молотить. Опоч.
Пек., 1904—1918.

Йщадный, а я, о е; и щ а д е н,
и щ а д н а, о. Скупой; злой. Ищад-
на така старуха. Уральск., 1968.

Ищамай, я, м. Излишне береж-
ливый, скупой человек. Ты видишь,
какой он ищамай! Нижегор. Ниже-
гор., 1852.

Йщан, нареч. и частица. Еще.
Когда ищан придет? Юрьев. В лад.,
1910. Ищан этто есть. Сузд. Влад.
Моск. Моск.

Ищаул, а, м. 1. Скряга, вымога-
тель, обманщик. «Из скупости всегда
удерживающий несколько платы
у работников или недодающий за
купленную вещь». Чистоп. Казан.,
Воецкий, 1852. Казан.

2. Притворщик, обманщик. Экий
ты, Сергушка, ищаул. Спас. Казан.,
1855. Казан.

3. Зубоскал, насмешник. Ряз.,
Даль. — Ср. А щ е у л, Е щ е в у л,
О щ а у л, Щ а у л.

Ищаулить, л ю, л и ш ь , не-
сов., неперех. 1. Вымогать, недопла-
чивать, плутовать. Казан., Даль.

2. Лениться, бездельничать. Чи-
стоп. Казан., 1896. — Ср. А щ е у-
л и т ь.

Ищаулка, и, ж. 1. Женек,
к ищаул (в 1-м знач.). Казан., Даль.

2. Женек, к ищаул (в 3-м знач.).
Ряз., Даль.

— Ср. А щ е у л к а.
Ищаульник и ищеулъник,

а, м. 1. И щ а у л ь н и к. То же,
что ищаул (в 1-м знач.). Казан.,
Даль.

2. И щ а у л ь н и к. То же, что
ищаул (в 3-м знач.). Ряз., Даль.

3. И щ а у л ь н и к . Лентяй, без-
дельник. Чистоп. Казан., 1896.

4. И щ е у л ь н и к. Клеветник.
Вят., 1858.

— Ср. А щ е у л ь н и к .
Ищаулъничать, а ю, а е ш ь,

несов., неперех. 1. То же, что ищау-
лить (в 1-м знач.). «Выгадывать,
удерживать противу договора, хотя
что-нибудь в свою пользу». Чистоп.
Казан., Воецкий, 1852. Казан.

2. То же, что ищаулить (во 2-м
знач.). Чистоп. Казан., 1896.

— Ср. А щ е у л ь н и ч а т ь .
Ищевул, а, м. Летов и щ е-

в у л. Тот, кто хорошо собирает
грибы, ягоды. У, летав ищевул, где
уж ты и находишь грибы? Ветл. Ко-
стром., 1913.

18*
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о Ищев^льник, а, м. Лукавый
человек, плут. Оренб., 1849. — Ср.
Е щ е в у л.

Ищен, нареч. и частица. Еще.
Ты ищен контрольную не сделала?
Юрьев. Влад., 1969. = И щи и
[удар.?]. Егор. Ряз., 1910.

ИгценЙК, а, м. О пастухе, плохо
пасущем скот (которому часто при-
ходится искать разбредшуюся ско-
тину). Новорж., Порх., Пек. Пек.,
1855.

Ище^льник. См. И щ а у л ь-
н и к.

Ище^ЛЬНИЦа, ы, ж. Клевет-
ница. Вятч, 1858.

ИщёЯ, и и ищей, и, м. и ж.
Тот, кто любит что-
ищейка. Охан. Перм.,

1. И щ в я.
либо искать;
1930.

2. И щ е я. Бранное слово, «ко-
торому нельзя придать особого зна-

чения; соответствует словам: собака,
шельма, каналья, проныра». Эка
ищея бабенка-ma! Ах, ты ищея по-
ганая. Перм., Луканин.

ИЩК, нареч. и частица. Еще.
Колом. Моск., 1904.

Ийда, ы, ж. 1. Жадный, скупой
человек, скряга. Мещов. Калуж.,
1916.

2. Двуличный, коварный, ехид-
ный человек. Холмог. Арх., 1907.

ИЙЭДИН, а, о. со Июдино дерево.
Осина. Сев.-Двин., 1928.

ШЪльекий, а я, о е. И ю л ь -
с к о е светило. Месяц июль. Июль
называют, еще июльским светилом.
Ордын. Новосиб., 1965.

>1" Иода, ы, ж. Йод. Пинеж. Арх.,
1958—1969.

и

'" Ия, междом. «Из слов при обра-
щении к домашним животным». Кем.
Арх., Прогр. АН № 104, 1896.

, \А'
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1. К, КО, предлог. С дат. и твор.

лад. Сочетания с предлогами к (ко)
выражают:

I. Объектные отношения. С дат.
пад. (соответствует дат. над. без
предлога литературного языка). П$и-
гожусь-то я к тебе да все во все время.
Беломор., Марков. К нам касатель-
но. Шенк. Арх. Я к налогу не под-
лежу. Весьегон. Твер., Новоаннин.
Сталингр. Он к кучеру своему сказал.
Перм., Зеленин, о Предать к земле.
Похоронить. Что ты мертвого чело-
века жалешъ? Надо предать его к зем-
ле. Ставроп. Самар., Садовников.
о Учить, обучать к грамоте, к мо-
литве, к ремеслу и т. п. — К чему
же ты научишь моего сына? — Ко вся-
кому ремеслу могу обучить. Волог.,
1890. Учить к молитве. Шенк. Арх.
Его стала учить грамоте сама да
родна матушка, Научила хорошо его
все к святой грамоты. Беломор.,
Марков. К этому делу нелегко на-
учитси. Новг. Поучи-ко, богоданный
батюшка, Что меня-то да молоде-
шенъку Ко уму-ту да ко разуму
И ко работушке ко тяжелой (сва-
дебн. песня). Перм. Обучайся к чему-
нибудь, к ремеслу к какому-нибудь/
Перм., Зеленин, о Учить, выучить
к худу и добру. Отдай ты мне его
на три года: я выучу его к худу и
добру. Перм., Зеленин, о К суду
предать. Отдать под суд. К суду его
предали. Сев. Прииссыккулье Кирг.
ССР, 1953—1955.

II. Причинные отношения. С дат.
пад. Да и мне ли молодчику На мо-

розе стоюлечи, Ко морозу ножки сты-
нут. Малоарх. Орл., Якушкин. Тут
как начали его все-то разговаривать:
— Не тужи-ка, князь, ты по-пу-
стому. Разве к тому же болит рети-
во сердце, Что иранский князь все же
собирается Он на славный Киев он
войной идти? Белое море, Чужи-
мов, 1935. Часто зимни походы, они
нам не способны, казаку не спокойны,
Ко ружью ручки щиплет, к стремену
ножки зябнут. Юго-зап. Том.

III. Пространственные отноше-
ния. С дат. пад. — Были к нашей
царь-девице многие цари и царевичи,—
сказала баба-яга, — а назад в живых
не выезжали. Арх., Афанасьев. Во-
семь человек. . Они уходили и не
приходили к работе. Медвежьегор.
КАССР. Поеду я к торгу, куплю
рукавицы. Мещов. К а луж. Жалуйте
к нам в гости. Просим пожаловать
к нашими ко дворами. Пошех. Яросл.,
1853.

IV. В наречных выражениях.
о К душе кто-, что-либо. Кто-, что-
либо приятен, нравится кому-либо.
Шадр. Перм., 1895. Он к душе мне.
Заурал. Не ем я редъку-ту, пошто-
то не к душе мне она. Сиб. о К душе
(что-либо делать). С удовольствием.
К душе-то я песен попела. Заурал.
После баньки-то я к душе попил
чайку-ту. Сиб. о К едину духу.
(Пить, выпивать) сразу, залпом.
А принимает калика чару единой
рукой, Выпивает ведь он чару да
к едину духу. Мезен. Арх., Гри-
горьев, о К завтрею. К завтрашнему
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дню. Борович. Новг., 1968. о К но-
чи; к б дню. Ночью; днем. Вспоми-
нают покойника не к ночи, а ко дню,
т. е. днем. Землян. Ворон., 1849.
Я ведь на време старушка: день я
старая, а к ночи молодая живу.
Перм., Зеленин, о К о врёмю. При
случае, в случае надобности. Они
это вещи-то ко времю шибко нужны
быват. Юго-зап. Сиб., 1930. о Ко
двором. Домой. — Куда идешь? — Ко
двором. Колом. Моск., 1904. о Ко
смеху. Достойно насмешки, осмея-
ния. Пример. Арх., 1939—1941. о К
последу. В конце. Шкирд, к последу
он завершится. Южн. Урал, 1968.
о К примёрочу. Для примера, к
примеру. Ворон., 1912. о К ряду
говорить. Говорить хорошо, склад-
но. Брян., 1969. о К сердцу. Нра-
вится, по вкусу. Она мне не к сердцу.
Чулым. Новосиб., 1971. о К ужот-
кому. [Знач.?]. Ну, дочка моя! Ис-
топи печку жарко-на-жарко и зажарь
мне Чуфиль-Филюшку к ужоткому
(сказка). Липец. Тамб., Архив РГО.
о К утрому. К завтрашнему дню.
Моск., 1910. Дон. о К чему. За-
метно. Севодня много выжали ржи,
гораз к чему. Луж. Петерб., 1871.
о Лицо к лицу. Об очень похожих
людях. Котельн. Вят., Зеленин.

со К печи приговариваться. Си-
деть дома, не работать. Ты все к пече-
то приговаривасся, плохи у тея
бабы-те — ина дала бы тее на печи
лежать. Нижегор., Архив АН. К су-
ду прийтись. [Знач.?]. И наезжал-то
младый Дунаюшка на богатыря, И
тут-то оны съехались биться и ра-
тися; И однако Дунаю и не к суду
пришлось: И сронил поганого Тата-
рина со добра коня. Петрозав. Олон.,
Рыбников. К что ж! Так что же!
Ржев. Твер., 1897.

.2. К, постпозитивная частица.
о Было-к. Чуть было. Так было-к
пропал. Как ладно зажили было-к.
Было-к в драку кинулся. Дон., 1929.

1. Ка и КО, постпозитивная ча-
стица. I. Употребляется с повел,
наклонением глаголов (перед окон-
чанием). Погоди-ка-те меня. Не бра-
ни-ко-тесь. Помири-ка-тесь. Попей-
ка-те чайку. Кашин. Твер., 1902.
° К о . Да-ко-те. Ростов. Яросл.,

1868. Поди-ко-те. Балахн. Ниже-
гор. Робя, погляди-ко-те, какой заяц
катит. Костром. Пиши-ко-те, вер-
ти-ко-ся, поговорим-ко-те. Влад. Во-
лог., Арх., Новг., Моск., Симб.,
Вят. || При словах междометного ха-
рактера в знач. повел, наклонения.
п К о. Даль [без указ, места]. Лад-
но-ко, посиди сегодня дома. Полно-ко,
девушке, с-no миленьком тужить.
Вол or., Бдемский. Арх., Вят., Перм.,
Сиб. Слов. Акад. 1956 [с пометой
«обл.»]. || К о. При глаголах изъя-
вит, и неопределен, наклонений,
употребляющихся в знач. повел.
Возьмем-ко мы тугой лук И кла-
дем-ко мы колечушко серебряно во
чисто поле. Петрозав. Олон., Рыб-
ников. А пошел-ко прочь! Олон.
Идти-ко мне самому, видно! Схо-
дить-ко разве и мне. Вят. || При гла-
голах изъявит, наклонения. = К а.
Есю-ка (есть). Кирил. Новг., 1898.
Сходили со своих со добрых коней,
Привязали-ка своих добрых коней Ко
точеныем столбам, золоченым коль-
цам. Арх., Григорьев.°К о. Она
шъет-ко; принесли-ко. Ярен. Волог.,
1898.

II. Употребляется после наречия,
чтобы подчеркнуть его значение, об-
ратить на него внимание говорящего.
Даль [без указ, места]. Пудож.
Олон., 1915. = К а. Где-ка, здёся-ка
или здеся-ка. Великоуст. Волог.,
1847. Волог. Куды-ка. Олон. Он
идет ноньче-ка стрелочку пострели-
ват. Арх., Ончуков. Беломор., Пе-
терб., Новг., Костром., Север., Вят.,
Пек., Твер., Моск., Перм.,
Тобол., Том., Енис., Иркут., Сиб.
° К о. Север., Барсов. Олон., Во-
лог., Новг. Слов. Акад. 1910
[с пометой «обл.»]. || Употребляется
при частице нет. •=> К а. Когда наку-
пались, выходят на берег — все пла-
тьица целы, у одной нету-ка. Перм.,
Зеленин. ° К о. Нет-ки. Ярен. Во-
лог., 1898. Мне-ка, мол, и дела-то
нету-ка. Перм. Слов. Акад. 1910
[с пометой «обл.»]. || Употребляется
при слове «тпру», которым подзы-
вают коров, и К а. Тпру-ка, стой!
Подою, Мужу есть унесу (песня).
Никол. Волог., 1899.° К о. Тпру-кб,
mnpy-кб! Кирил. Новг., 1898. Сарап
Вят.
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£, III. Употребляется после личных
и возвратных местоимений (обычно
в дат. над.), когда на них падает
логическое ударение. Даль [без указ,
места]. Мне-ка. Демян. Новг., 1936.
"К а. Влад., 1820. Нам-ка. Ба-
лахн. Нижегор. Слов. Акад. 1907
[с пометой «обл.» и примеч. «крайне

<V редко при дат. п. мн. ч.»]. Яросл.,
) 1 Новг., Твер., Пек. Здесь мне-ка хо-
щ ^ рошо. Волог. Олон., Арх., Вят.
;,Ь' Мне-ка миленький сказал. Перм.

Том., Иркут., Колым. Якут. = К о .
Тебе-ко. Макар. Нижегор., Слов.

_Акад. 1907. Мне-ко мало показалось
(частушка). Волог. Слов. Акад. 1910
[с пометой «обл.»]. || К а. При место-
имениях в других падежах. О пгебе-
ка и ошметки-me звонят. Перм.,
1856. У меня-ка про тея-ка испечена
кулебяка — дразнят жителей. Ко-
стром. Он-ка сказал попу-ка. Заонеж.
Олон. Новг., Иркут., Якут. || К о.
При других местоимениях в им. пад.
Вот что-ко (вот что). Онеж. Арх.,
1896. Да никто-ко туды нонъ не
прохаживал, Кабы черной ле ворон
да не пролетывал. Арх., Ончуков.
Нижегор. Слов. Акад. 1910 [с поме-
той «обл.» и примеч. «случаи весьма
редки»].

IV. К а. Употребляется при су-
ществительном для усиления его
значения. Он-ка сказал попу-ка.
Олон., 1885—1898. Споем, стара~ка.
Перм., 1930.

V. К о. В сочетаниях с местоиме-
ниями к т о , ч т о и наречиями
к о г д а , к о л д ы образует н е -
определенно-личные местоимения и
наречия со значением неопределен-
ности. Дай же чего-ко. Вят., 1892.
Че-ко дай! А вдруг кто-ко навер-
нется (придет, зайдет). Вят. Кто~ко,
поди, и приехал уж? Что-ко ты и
выдумаешь. Перм. Слов. Акад. 1910
[с ПОяюТОЙ «сил.»].

VI. К о'. В сочетании с частицей
л и. Молчи-ко, он, вишь ли-ко, мне
бачил: я де приведу утре лошадей.
Котельн. Вят., 1896.

2. Ка, нареч. со Ка быть знает.
Как будто знает. Валуйск. Ворон.,
1901. Ка зна ще! Черт знает что!
Сарат,, 1961.

3. Ка, союз. 1. Чтобы. Слов.
Акад. 1906—1907 [с пометой «обл.»].
Он садил тоеда-де ей да за дубовый
стол, И как пити-де ка ись да ноньче
кушати. Печор. Арх., Ончуков.

2. Сравнительный союз, о К а
будто и к а будто. Как будто. Я ви-
дел ува сне, ка будто бабушка жива.
Судж. Курск., 1915. Шел это, ка
будто, и думал. Белозер. Новг.
о К а быть. Как должно, как сле-
дует. Парень ка быть стал (какой
следует стал). Сиб., 1921. о Словно
к а. Словно как. Боров. Калуж.
Слов. Акад. 1906—1907 [с пометой
«обл.»].

1. Каб. См. 1. К а б гл.
2. Каб. См. 2. К а б ы .
1. Каба, ы, ж. Небольшой, вби-

тый в землю кол. Вбить кйбу, при-
чалить за кабу. Тихв. Новг., 1848.
*• Такой кол, используемый для
причала судов. Тихв. Новг., Матер.
Веселаго. Новг., Пек., Олон. || Кол,
забитый в дно озера, реки. Пудож.
Олон., 1903.

2. Каба. См. 1. К а б ы .
Кабав, а, м. Баранина, нарезан-

ная тонкими кусочками и зажарен-
ная на вертеле. Астрах., 1840.
Крым., Кавказ., Закавказ. о Шиш-
к а б а в. Астрах., Закавказ., 1870.
о Люли-к а б а в. «Другой вид ка-
бава, когда мясо приготовлено не-
сколько иначе и посыпано сухим
барбарисом, называется люли-ка-
бав». Астрах., Кузмищев, 1840.
*• Казан-к а б а в. Жаркое из ба-
ранины, приготовленное в котелке.
Астрах., 1852.

Кабайдатъ, а ю, а е ш ь, не-
сов., неперех. Медленно работать.
Петрозав. Олон., 1918.

Кабайтать, а ю, а е га ь, не-
сов., неперех. [удар.?]. Царапать,
щекотать. Выпросил живого петуха
и принял петуха кабайтать. Север.,
Ончуков. — Ср. К б б а й д а т ь .

1. Кабак, а, ж. 1. Тыква. Южн.
Россия, Бурнашев. Дон., Рост.,
Краснодар., Крым, Оренб., Крас-
нояр. Слов. Акад. 1956 [с пометой
«обл.»]. «• Русский к а б а к . Не-
большая красная тыква. Дон., 1929.
*• Белый к а б а к . Большая белая
тыква. Дон., 1939,
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2. О глупом, неумном человеке.
Дон., Голубков, Архив АН. Усть-
Лабин. Краснодар. — Доп. К а б а к .
Прозвище человека. Оренб., Мои-
сеев, 1965.

2. Кабак, а, м. Малый тре-
угольный скат четырехскатной кры-
ши. У кого дом с князьком, а у кого
с кабаком. Ряз., 1955—1958. Между-
речье Оки и Прони. о Крыша к а-
б а к о м . С малым скатом. Ряз.,
1971—1972.

Кабака, и, ж. Тыква. Курск.,
Смол., Даль. Алт., Краснояр.

Кабала, ы, ж. 1. Долг. Меленк.
Влад., 1820. «Зовут кабалой и са-
мый долг. На мне кабала, долг».
Даль [без указ, места]. В копнах не
сено, в кабалах не деньги. Даль, По-
словицы. «Долг, в котором рабочий
остается перед хозяином, что-либо
не выполнив по условию или задель-
ному уговору». Чебокс. Казан., Слов.
Акад. 1906—1907. Волж. = К о б а -
л а. Яросл., 1852. «В к а б а л у
ввести. Ввести в убыток, заставить
нести ненужные расходы. Эх ты,
мать, в кабалу меня ввела, я бы не
стал покупать! Ряз. Ряз., 1960—
1963. о К а б а л у наедать. Вхо-
дить в долг за питание. «Бурлаки
рядились на Волге за известную
плату от места до Рыбинска с выче-
том из этой платы хозяину за харчи,
употребленные ими во время пу-
тины. Очень часто. . бурлаки про-
едали на харчах не только свою
ряду, но и наедали на себя кабалу,
которую должны отработать в сле-
дующем году». Слов. Акад. 1906—
1907.

2. Хлебный и денежный сбор
в мирские, общественные запасы.
Остров., Порх., Пек. Пек., 1855.
Пек. || Житницы, хранилища мир-
ских, общественных запасов хлеба.
Остров., Порх., Пек. Пек., 1855.
пек. т**

3. Работа, которую крестьяне вы-
полняли сообща по приказу властей,
найму и т. п. (косьба сена,|починка
дорог и др.). Рыб. и др. у. у.
Яросл.,'1908—1928. || В знач. нареч.
Выполнение крестьянами работ^сооб-
ща. Мы сегодничи косим коркориков-
ский рукав, кабалою и наборном;

сено разделили. Рыб. и др. у. у.
Яросл., 1908—1928.

4. Тяжелое положение, горе, беда.
Перм., 1848. Волж., Тул. Отдал^
свою душу_в^кабалу. Смол.

5. М. и экГТГчеловеке, представ-
ляющем обузу для кого-либо, затруд-
няющем кого-либо. Вот еще кабала
на мою голову навязалси; в больницу
его везти? Да разве с этой кабалой
можно хорошо жить? Дубен. Тул.,
1930—1963.

6. Прошение, которое суеверные
крестьяне оставляли на пне в лесу
в случае пропажи у них скоти-
ны. Соликам. Перм., Слов. 'карт.
ИРЯЗ.

7. Большое количество, очень мно-
го чего-либо. Вырастил кабалу де-
тей. Печор. Пек., 1965.

<х> Взвести на себя, на кого-
либо кабалу. Возвести на себя напрас-
лину. Слов. Акад. 1847. Перм.,
1848. Волж. Кабалы строить. Ин-
триги заводить. Колым. Якут.,
1901.

Кабалёный, а я, о е. Не по
праву захваченный, присвоенный.
Пек., Осташк. Твер., 1855.

Кабалить, л ю, л и ш ь , несов.,
перех. Приготовлять «свивки» для
сплотки леса — связывать попарно
макушка к макушке еловые прутья.
Борович. Новг., 1923—1928.

Кабалить, л ю , л и га ь, песов.,
перех. Отдавать, отправлять куда-
либо. Пошех. Яросл., 1849.

Кабалиться, л ю с ь, л и ш ь-
с я, несов. Ставить себя в зависимое
положение, лишать себя свободы.
Слов. Акад. 1814. Почто ж ты же-
нился, Почто кабалился (песня).
Шиздр. Калуж., Слов. Акад. 1906—
1907.

1. Кабалка, каболка и ка-
балка, и, ж. 1. Вереы«а, бечевка.
Яросл., 1918. *• К а б а л к а. Ку-
сок, обрывок бечевки, веревки. Ус-
тюж. Волог., 1883—1889. » Тонкая
бечевка. = К а б а л к а. Яросл., 1866.
Обуток нету, дак привяжи кабалки
(к лаптям). Весьегон. Твер. = К а -
б а л к а . Великоуст., Усть-Сысол.,
Никол. Волог., 1902.
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2. К а б о л к а . Короткие пряди
канатов или мочало, употребляемые
для связывания прутьев. Опечен.
Новг., 1920.

3. К а б о л к а . Работа по свя-
зыванию прутьев. Опечен. Новг.,
1920.

2. Кабалка, и, м. и ж. Об
очень смуглом, с черными волосами
человеке. Арх., Шешенин, 1887.

1. Кабалка, и, ж. Большой
треугольный поплавок, которым обо-
значается середина плавной сети.
Арх., 1885.

2. Кабалка, и, ж. Наглая,
дерзкая женщина. Влад., Слов. Акад.
1906—1907.

3. Кабалка, и, ж. Большой
кусок чего-либо. Экими кабалками
[ребенок] ходит, дак будет жить,
палкой не убьешь! Кадн. Волог.,
Слов. Акад. 1906—1907.

Кабалок, л к а, м. То же, что
кавалок (в 1-м знач.). Ср. Урал,
1971.

Кабалочка, кабалочка и
каболочка, и, ж. Веревочка. Че-
репов. Новг., Слов. Акад. 1906—
1907. Черепов. Новг.

Кабалышк, а, м. О батраке.
Обеспеченные урожаем крестьяне не-
охотно идут в кабальники, как на-
зывают иногда здесь батраков, Щигр.
Курск., Слов. Акад. 1906—1907.

Кабальница, ы, ж. Большая
шалунья; хулиганка. Шуйск. Иван.,
1924.

Кабалъничать, а ю, а е ш ь,
несов., неперех. Вести себя нахально,
дерзко; «безобразничать». Иван., Во-
дарский, 1924,

Кабальный, а я, о е. То же,
что кабаленый. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

1. Кабан, а, м, 1. Боров. Бугур.
Сам ар., Архив АН. Яросл., Ряз.,
Ставроп.

2. О человеке, занимающемся ка-
стрированием хряков. Ряз., Слов.
Акад. 1906—1907.

3. О толстом, здоровом человеке.
Олон., Слов. Акад. 1906—1907.

4. О ленивом, неповоротливом че-
ловеке. Эй, ты, кабан, проснись!
Олон., Слов. Акад. 1906—1907.

2. Кабан, а, м. 1. Кладка сена,
соломы, снопов; стог, скирд, кладь.
*• Кладка сена, соломы, снопов про-
долговатой формы. Вят., Даль.
» Стог сена; большой стог сена.
Вят., Слобод., Котельн. Вят., 1848.
Сено сгребают в копны и сметывают
в кабаны. Вят. «Сено наметывается
на один кол — жердь. Он круглый».
Вят., Васнецов [с примеч. «система
кабанной метки сена практикуется
более на юге Вятской губернии»].
Перм., Вост. Map. АССР, Ср. Урал.
Много ли кабанов наметали ныне.
Нолин. Вят. «• Кладка снопов; скир-
да. Вят. Вят., 1882. «Кабан хлебный
кладется круглый и с половины на-
чинает вершиться». Вят., Васнецов
[с примеч. «система кабанной кладки
хлеба практикуется более на юге
Вятской губернии»]. Вост. Map.
АССР, Ср. Урал.

2. Срубленные деревья, сложенные
и приготовленные для выжигания из
них угля. Сиб., 1854. Урал. || Кладка
дров для выжигания угля. •» «Уголь-
ный костер» (при выжигании угля).
Урал., Слов. Верехи, 1930. «В стоя-
чем угольном костре горизонтально,
внутри костра, положенные дрова».
Костер с кабаном. Уфим., Слов.
Верехи. «Дрова в кабан уклады-
ваются в виде пирамиды, обычно из
трех ярусов горизонтально постав-
ленных поленьев. Пирамида закла-
дывается дерном и засыпается зем-
лей. Подожженные дрова не горят,
а тлеют. Углежоги наблюдают, что-
бы в кабане не появилось пламя.
Если оно появляется где-либо, то
это место забрасывают землей и за-
делывают дерном». Южн. Урал, Сен-
кевич, 1968. || Небольшие балки,
приготовленные для выжига угля.
Белор. Ваши. АССР, 1955.

3. Угольная куча. Урал., Слов.
Акад. 1847. Свердл.

4. Плошадь, с которой срублен
лес для выжига угля. Урал., 1930.

3. Кабин, а, м. Большой кусок
льда, вырубаемый на реке для на-
бивки погреба. Слов. Акад. 1814.
Ледник набивать всегда кабанами,
то есть большими кубическими глы-
бами льда, а не мелкими кусками.
Волог., 1849. Олон., Арх., Яросл.,
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Костром., Петерб., Твер. Слов.
Акад. 1956 [с пометой «спец.»].

4. Кабан, а, м. Посуда для
продуктов, например солонины. Ка-
шин. Твер., Смирнов, 1897.

б. Кабин, а, м. Рыба пескарь.
Борович. и смежн. р-ны Новг.,
Поршняков.

Кабаний, ь я, ь е. 1. К а -
б а н ь и угли. Угли, полученные
из деревьев лиственной породы. Сиб.,
1893.

2. К а б а н ь я сечь (моча). Ра-
стение чернобыльник. Добрян-
Перм., 1930.

КабЙНИТЬ, н ю , н и ш ь, несов.,
перех. Резать. Козл. Тамб., 1849.

Кабанйть, н ю, н и ш ъ, несов.,
неперех. Выжигать уголь примитив-
ным способом с помощью костров —
кабанов, когда складываются целые
деревья в груды и зажигаются. Сиб.,
1854. Урал., Свердл.

Кабаничий, ь я, ь е. Свой-
ственный кабану (свинье). Слышится
кабаничье хрюканье. Ворон., Слов.
Акад. 1906-1907.

1. Кабинка, и, ж. Пивная бу-
тылка с резко сужающимся горлом.
Сарат., 1918.

2. Кабинка, и, ж. Куритель-
ная деревянная трубка с металли-
ческим украшением, изготовлявшая-
ся в г. Кабанске Забайкальской об-
ласти. Байкал., 1905.

Кабанник, а, м. Двор для сви-
ней. Верхнеуд. Забайк., Ратнер.

Кабйнный, а я, о е. 1. Относя-
щийся к сметыванию сена в кабаны.
Система кабанной метки сена и ка-
банной кладки хлеба практикуется
более на юге Вятской губернии.
Слов. Акад. 1906—1907.

2. Относящийся к примитивному
способу приготовления угля. «Пят-
ницкий изобрел углевыжигательные
печи, благодаря которым почти сов-
сем отошел в область преданий преж-
ний способ углежжения на Урале —
кабанный, крайне губительно отзы-
вающийся на лесах». Вят. губ. вед.,
1903. Перм.

Кабанбк, н к а, м. Поросенок
по второму году. Терек., 1902.

Кабанекий, а я, о е. Относя-
щийся к дикому кабану; кабаний.
Моск., 1968.

<х> Кабанская свинья. Бранно.
О грубом, неблагодарном человеке.
Ты — кабанская свинья! Ворон.,
Слов. Акад. 1906—1907.

Кабануха, и, ж. Самка дикого
кабана. Амур., 1913—1914.

1. КабЙНЧИК, а, м. Узкий про-
долговатый кирпич, употребляющий-
ся для внутренней кладки печи.
Яросл., Слов. Акад. 1906—1907.
Кабанчик и палистик — это кир-
пичи такие, они для печей; пали-
стик — тонкий, а кабанчик — по-
толще. Палистиком под выстилают,
а кабанчиком стены печи обклады-
вают. Моск., 1968.

2. Кабанчик, а, м. Неболь-
шой стог сена. Лонисъ я в заходке-ту
наметал сена-то всего-навсего один
кабанчик, а ноне зарод большущей
6 два стожара. Нолин. Вят., Слов,
карт. ИРЯЗ.

Кабйнщик, а, м. Угольщик,
занимающийся выжиганием угля ка-
банным способом. Урал., 1858. Ека-
теринб., Ср. Урал, Сиб.

Кабанье, я, ср., собир. 1. Ка-
баны (дикие). Кабанья у нас в лесу
уже давно не было. Моск., 1968.

2. Самцы домашней свиньи.
Шуйск. Иван., 1924.

КабанЙЖ, а, м. Суконный плащ
с капюшоном. Глушков. Курск.,
1947.

Кабанйтник, а, м. Место, где
водятся кабаны. Моск., 1968.

Кабарй, ы, ж. Ловушка на
медведя. А на медведя кабары ста-
вили. Жигал. Иркут., 1963.

Кабарги, и, ж. 1. Хребет, ске-
лет (животного). Овца с волком тяга-
лась, одна кабарги осталась. Моздок.
Терек., 1900. || Грудная кость птицы.
Павл. Ворон., 1858. Ворон. Аникей
грыз куриную кабаргу. Дон.

2. Тощая скотина. Павл. Ворон.,
1858. Ворон.

3. Внутренности животного, по-
троха. Аннен. Ворон., 1949.

4. Срезанное с костей свиное мясо,
отделенное от сала и шкурки. Ка-
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барга — обрезнина, мяса свиная без
шкурки, без сала, без всего. Кода
салу сымутъ, остается одна мяса,
называють кабарга. Аннен. Ворон.,
1949.

1. Кабарда, ы, ж. Выдра. Юго-
вост., Фасмер.

2. Кабарда, ы, ж. Горное жи-
вотное кабарга. Том., 1964.

Кабардинка, и, ж. Высокая
меховая четырехугольная шапка. Во-
рон., 1858.

Кабардйночка, и, ж.
Уменъш.-ласк. Казачья высокая ме-
ховая шапка. На коне-то сидел наш
полковничек, как ясмен сокол; На нем
шапочка-кабардиночка с бразумен-
тами. Дон., Соболевский. Что ты,
Ванюшка, невесел, Вуйну голову по-
весил, Кабардиночкой накрылся.
Терек., Соболевский.

Кабарёжка, и, ж. Спина. Гре-
мяч. Ворон., 1954.

Кабаржйна, ы, ж. Хребет,
скелет (человека, животного). Дон.,
1929.

Кабарлётка, и, ж. Кабриолет
(экипаж). Олон., 1885—1898. Фас-
мер [с пометой «народн.»].

Кабарожка, и, ж. 1. Спина,
спинной хребет. Нижнедев. Ворон.,
1893. Ворон. || Горб. Ворон., 1905.

2. Тощая скотина. Ворон., 1905.
3. Бранно. О человеке. Нижнедев.

Ворон., 1893.
Кабарбжник, а, м. Крупный

сазан. Дон., 1929.
Кабартма, ы, ж. Род блинчи-

ков. Казан., Фасмер.
Кабаручи, мн. Неодобр. О ру-

ках, которые все трогают, за все
хватаются. Волог., 1927.

Кабаруша, и, ж. Старая, по-
ношенная кухлянка (меховая ву-
башка у жителей Севера). Камч.,
1964—1965.

Кабйсь, м. 1. Поросенок. Дон.,
1929.

2. Ласковое обращение к кабану.
Дон., 1929.

3. Род игральных бабок. Дон.,
1929.

Кабаеь-кабаеь, междом. Сло-
во, которым подзывают свиней, Зап.-
Брян., 1957,

Кабат, а, кабат и коббат,
а, м. 1. К а б а т . «Употребляемая
в рабочую пору крестьянами и кре-
стьянками не разрезная, такого же,
как малица, покроя одежда вроде
длинной рубахи; она стягивается по-
верх ремнем и надевается, смотря по
времени года, или прямо на белье
или же на кафтан или полушубок».
Арх., Подвысоцкий, 1885. Я кабат
оболоку, обряжаюсь, воду занесу. Ка-
бата худы носили. Арх. Сев.-вост.,
Приангар.= К а б о т. Арх., 1885.
Преображенский [с пометами «обл.,
Арх., Волог.»].а К а б а т. Арх. Арх.,
1929. Вельск. Арх. «У великорусов,
сверх полушубка, отправляясь в до-
рогу, надевали тулуп или халат,
а уходя на работу сверх шубы или
полушубка — холщевую одежду (ка-
бат или балахон, верхбвицу, рядов-
ку и т. п.)». Арх., Маслова. Волог.
" К а б а т [удар.?]. Пинеж. Арх.,
1850. = К о б б а т. Кольск. Арх.,
1885.

2. К а б а т . Деревенское женское
платье. Волог., 1902. || К а б а т
[удар.?]. Сарафан с рукавами. Шенк.
Арх., 1854.

3. Род фартука с рукавами, наде-
ваемого через голову; употребляется
при грязной работе. = К а б а т. Пи-
неж., Мезен. Арх., 1885. Печор.
Арх.°К а б а т [удар.?]. Шенк. Арх.,
1854.

4. К а б а т [удар.?]. Блуза из
грубого холста. Пинеш. Арх., Слов.
Акад. 1906—1907. » К а б а т. Род
короткой кофты. Онеж. Арх. •» К а-
б а т. «Куртка, крутка, кофта».
Смол., Зап., Даль.

5. Лиф, надеваемый поверх со-
рочки, к андараку. °К а б а т. Росл.
Смол., 1852. Зап.-Брян., Брян.
*• К а б а т. «Шугай, коротайка, ко-
роткий шушун к поневе, андараку».
Смол., Зап., Даль.

6. К а б а т . Матерчатый пояс у
юбки. Кабат — это вот юбка, а к
ней сверху пришивают вроде пояса,
кабат из другого материала. Кыш-
тов. Новосиб., 1965.

— Белорус, к а б и т, укр. к а б & т.
Кабйта, ы, ж. Лиф, к которому

прикреплялась юбка. Что ближей
к телу: кашуля аи кабйта,? У кого
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шнуровка,
1890.

у кого кабата. Смол.,

Кабатейка, и, ж. 1. Рубаха,
надеваемая для работы. Пинеж., Ме-
зен. Арх., 1885. «Холщевая фуфайка
с короткою спинкою, прямым воро-
том и передником; прорехи нет, на-
девается через голову; насовка с пе-
редником». Арх., Даль. •» Женская
одежда вроде кофты с короткой
спинкой и длинным передником, во-
рот ее, как у мужской рубашки,
прямой. Пинеж. Арх., 1852.

2. Куртка, кофта. Зап., Преобра-
женский.

Кабатик, а, м. Уменын.-ласк.
к кабат (в 5-м знач.). Росл. Смол.,
1852. Смол.

— Ср. укр. к а б А т и к.

Кабатуха и кобатуха, и, ж.
То же, что кабатейка. Арх., Даль.
«Толстая, холщевая рубашка со сре-
занным воротником, обшитым крас-
ной оторочкой, с прорехой обыкно-
венно на левом боку и широкими ру-
кавами. Надевается сверх тонкой
рубахи во время летних работ».
Енис., Кривошапкин, 1865. Тунк.
Бурят. АССР, Вост.-Сиб. *• Женская
одежда вроде кофты с короткой
спинкой и длинным передником,
ворот ее, как у мужской рубашки,
прямой. Пинеж. Арх., 1852. Арх.
» К о б а т у х а . Короткая прямая
кофта из домотканного материала на
подкладке. Север., 1956. «• Женская
кофточка с узкими рукавами и глу-
хим воротом. Ачин. Енис., 1895.
» К о б а т у х а . Род верхней оде-
жды. Удерейск. Краенояр., 1965.

Кабатушка и кобатушка,
и, ж. Куртка, кофта. = К а б а т у ш -
к а. Зап., Преображенский. ° К о-
б а т у ш к а. Север., 1956.

Кабаучат, а, м. Маленькая
клеть под лестницей. По р. Свирь,
1885—1898.

Кабахнутъ, н у , н е ш ь, сов,,
трех. Дать, выдать (о деньгах).
Сколько мне там кабахнут. Верхот.
Перм., 1971.

Кабац, а, м. 1. Кабак. Ен по-
шел в кабац выпить горелки. Трубч.,
Карач., Брян. Орл., Сполохов. Слов.
Акад. 1906—1907 [с пометой «обл.»].

2. Представление во время свя-
точных игр. Смол., Слов. Акад.
1906—1907.

Кабацкий, а я, о е. 1. В соче-
таниях, -о К а б а ц к и й вар. Са-
пожный вар. Прикладывают на ве-
реда сапожный или кабацкий вар.
Пинеж. Арх., 1877. о К а б а ц к о е
пиво. О покупном, не домашнего
приготовления пиве. Слов. Акад.
1814. Охан. Перм., 1930. о К а-
б а ц к а я сажа. О сидельце; о пья-
нице. Охан., Перм., Соликам. Перм.,
Волегов. о К а б а ц к о е имя. Бран-
но. О продавцах водки и норвежцах,
продававших ром промышленникам
на Мурмане. Помор. Арх., 1885.
о К а б а ц к а я совесть. Об отсут-
ствии совести (как у кабатчика).
Волог., Грязов. Волог., 1898. о Под-
порина к а б а ц к а я . Кабацкий
завсегдатай. А и же ты, молодая
скоморошина, Ты кабацкая кака ни
е подпорина. Повен. Олон., Гильфер-
динг. Былины Севера, Астахова.

2. К а б а ц к и и, о г о, м. Ка-
батчик. Пример. Арх., 1939—1941.

Кабачарово, а, ср. Кабак. Пи-
неж. Арх., 1878. Слов. Акад. 1906—
1907 [с примеч. «пародия на Кара-
чарово былинной поэзии. Корш»].

КабачёЦ, ч ц а, м. Шутл. Ка-
бачок. Ходил в кабачёц, выпил на пя-
тачец. Кологр. Костром., 1896.

Кабачка, и, ж. Кабак. Дон.,
1929.

1. Кабачки, мп. Семена под-
солнуха. Хакас. Краенояр., 1967.

2. Кабачки, мп. Игра в бабки.
причем в этой игре бабки на кону
ставят четырехугольником, а пятую
посередине. Соль-Илецк. Чкал., 1955.

Кабачкой. о обкрыть хусту
к а б а ч к о й . Повязать на голову
платок так, чтобы похоже было на
шапочку. Красногор. Брян., 1969.

Кабачник, а, м. 1. Кабатчик.
Слов. Акад. 1814. Слов. Акад. 1906—
1907. Усть-Медв. Дон., Попов [с при-
меч. «однажды слышал от старой ка-
зачки»], 1911—1912.

2. Завсегдатай кабака. Ы! Пья-
ница! Кабашник! Углич. Яросл.,
Слов. Акад. 1906—1907.

Кабачница, ы, ж. Женщина,
много пьющая, часто бывающая в ка-
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баках. Углич. Яросл., Слов. Акад.
1906—1907.

Кабачничатъ, а ю, а е ш ь.
несов., неперех. 1. Часто бывать в ка-
баках, пьянствовать. Слов. Акад.
1847 [с пометой «простонар.»]. Тамб.,
1851.

2. Есть каждому из своей чашки.
Волог., 1883—1889.

КабачбНКО, а, м. Пренебр.
Кабак. Холмог. Арх., 1896.

Кабашок, ш к а, м. Кость из
ноги животного. Дон., 1920.

Кабе. Условно-предположитель-
ный союз. Кабы, если бы. Кабе я был
богат, все бы кашу с маслом ел. Вят.,
1907. Охан. Перм.

КаббЗЙТЬ, з и ш ь, несов., не-
перех. Лебезить. Он кабезйт около
меня. Ворон., Слов. Акад. 1906—1907.

Кабезйться, з и ш ь с я, не-
сов. Вести себя высокомерно, чван-
ливо. Он еще кабезится предо мною.
Ворон., Слов. Акад. 1906—1907.

Кабёйки, мн. Нижние части
ног, от колен, у крупного рогатого
скота. Вытегор. Олон., Слов. Акад.
1906-1907. - Ср. К а б ь и.

Кабе лек, л ь к а, ж. 1. Попла-
вок на сельдяной сети. Онеж., Кем.
Арх., 1885. — Ср. 1. К а б а л к а.

2. У рыболовного снаряда — де-
ревянная дощечка с дырочками, ко-
торая замыкается особым гвоздиком,
чтобы пришва не развернулась. Ли-
пец. Ворон., 1937.

Кабблки и кабёлки, л о к,
мн. 1. К а б ё л к и . «Подвязки» на
поплавки и грузила невода. Волж.,
Даль.

2. Сплетенные из хвороста боль-
шие кольца, которыми скрепляют
«трости» у борон, столбы у сараев
и т. п. Ворон., Пам. кн. Ворон, губ.,
1905.

Кабелька, и, ж. Огниво. При-
вязал он коня к якорю, Вырубал огня
из кабельки, Да из кабельки да из
вострой. Влад., Архив РГО.

Кабза, ы, м. и ж. О человеке,
занимающимся воровством. Ново-
оск. Курск., 1852. Зап.

— Ср. укр. к а б з а 'кошелка', польск.
k a b z а 'сумочка для денег, портмоне'.

\ Кабилёк, м. Траурное платье
\ старинного покроя. Дои., 1929.

Кабйца и кабйца, ы, ж.
1. Печь. Краснодар., 1968.

2. Летняя кухня под открытым не-
бом, земляная печь на дворе. Дон.,
1929.

3. Будка для собаки. Дон., 1929.
4. Логово зайца. Дон., 1929.
5. Балка, овраг. Дон., 1929.
— Доп. [Знач.?]. Сом стоит на

кабице, кода выпущает из себе икру.
Дон., Миртов, 1929.

— Ср. укр. к а б и ц я.

Кабйчка, и, ж. Небольшая
изба. Сузун. Новосиб., 1965.

КаблЙСТО, нареч., безл. сказ.
Смешно. Ну, чего тебе так каб-
листо? Хакас. Краснояр., 1967.

КабЛИТЬ, несов., перех. [удар.?].
Связывать. Нижегор., Слов. Акад.
1906—1907.

Кабловать, л у ю, л у е ш ь,
несов., перех. Портить. Ряз., Даль
[с вопросом к слову].

Каблуг, а, м., мн. к а б-
л у ж ь я. Каблук (сапога, туфли).
На каблужьях нога вертится. Па-
раб. Том., 1964.

1. Каблук, а, м. Задник са-
пога. Моздок. Терек., 1900.

со Каблук крыть. Скрывать следы,
укрывать кого-либо. Вор по воре
каблук кроет. Даль [без указ, ме-
ста]. Перм., 1914. Урал.

2. Каблук, а, м. Ворот ру-
башки. Никол. Волог., 1883—1889.
С ев.-Д вин.

Каблучитъ, ч у, ч и ш ь, не-
сов., перех. и неперех. Бить. Он каб-
лучил меня здоровенько. Ворон., Слов.
Акад. 1906—1907.

Каблучка, и, ж. 1. Кольцо,
перстень. Яросл., Костром., Даль.
|| Плетеное кольцо. Наплел я каблуч-
ков десять. Усол. Иркут., 1970.

2. Воловья упряжь. Дон., 1929.
3. Созвездие; хвост Большой Мед-

ведицы. Дон., 1929.
Каблушка, и, ж. Деревянный

остов седелки. На седелке две каб-
лушки, по сторонам крепятся, и
к каблушкам войлок пришивают.
Моск., 1968.

КабЛЙК, а, м. Каблук (у обуви).
Параб. Том., 1964.

Каболка. См. 1. К а б а л к а.
Кйболочка. См. К а б а-

д о ч к а .
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Каботажить, ж у, ж и ш ь, не-
сов., перех. Бить дубьем, палками.
Новорж., Порх., Пек., Пек., 1855.

1. Каботажитьея, ж у с ь ,
ж и ш ь с я, несое. Разгружаться.
Симб., 1859.

2. Каботажитьея, ж у с ь ,
ж и ш ь с я, несов. 1. «Таскаться
с дубьем». Пек., Осташк. Твер.,
Карпов, 1855.

2. Бегать, носиться, дурачиться.
Пек., Осташк. Твер., 1855.

Каботка, и, ж. То же, что ка-
бат (в 1-м знач.). «По словам А. А.
Макаренко, это старинная одежда,
бытовавшая еще в конце XIX—на-
чале XX в. в бывш. Ачинском и
Енисейском уездах, в селах, распо-
ложенных по Ангаре». Быт и искус-
ство рус. населения Вост. Сибири.

Каббтная, о и, ж. О женщине,
любящей ломаться, кривляться.
Дон., 1913.

Каббша, и, ж. Плетеный кузов
экипажа. Глушков. Курск., 1947.

1. Кабра, ы, ж. Кисть руки;
лапа животного. Олон., 1885—1898.
Вымой кабры-то! Олон.

2. Кабра, ы, ж. Первые ростки
ржи, овса и др. злаков. Пудож.
Олон., 1885—1898.

Кабрилёт, а, м. Кабриолет
(экипаж). Олон., Слов. Акад. 1906—
1907.

Кабрилётка и кабрылёт-
ка, и, ж. Двухколесная повозка.
Слов. Акад. 1847. Демян. Новг.,
Еремин. Слов. Акад. 1956 [с поме-
тами «устар., разг.»].

Кабрица, ы, ж. Первые ростки
ржи, овса и др. злаков. Пудож.
Олон., 1885—1898.

Кабричка, и, ж. Каблучок [?].
По борам ли, по борам-боречкам
Убита эта дороженька кабричкам,
Убита эта широкая кабричкам. Рус.
народи, песни, 1950.

Кабу, союз [удар.?]. Условно-
предположительный союз. Кабы, ес-
ли бы. Колым. Якут., 1901. — Ср.
К а бе.

Кабуша, и, ж. Конусообраз-
ный или круглый кусок творога или
сыра. Каргоп. Олон., 1892. Олон.,
Медвежьегор. КАССР,

Кабушек, ш к а, ж. То же, что
кабуша. Олон., Даль. Медвежьегор.
КАССР.

Кабушка и кабушка, и, ж.
То же, что кабуша. ° К а б у ш к а.
Слов. Акад. 1847. Олон., Даль. = К а-
б у ш к а. Петрозав., Каргоп. Олон.,
1885—1898. о К а б у ш к и, мн. Су-
хой творог, привозимый на продажу
в виде небольших скатанных комков.
Олон., 1858.

Кабушка, и, ж. 1. Растение
[какое?]. Пудож. Олон., Куликов-
ский [с примеч. «иначе пыхва?»
(гриб-дождевик)], 1885—1898.

2. Цветы клевера. Пудож. Олон.,
Слов. Акад. 1906—1907.

Кабушки, мн. Конопляные или
льняные жмыхи. Лодейноп. Олон.,
1927—1928.

1. Кабы, кабы, каб, каба,
каба, союз [может HQ иметь удар.].
1. Условно-предположительный
союз. Если бы. = К а б . И пононе
они есть, Возлюбили земну честь.
Каб земную честь забыли, Все б на
воздусех ходили (духовн. стих). Се-
вер., Барсов. Каб росли во рту бобы,
был бы не рот, а огород. Смол. Моск.,
Ворон., Куйбыш. = К а б а. А да
каба у нашего была у соседа Весела
была беседа. Смол., Добровольский,
1903. = К а б а, к а б а б. Пек., Ос-
ташк. Твер., 1858. Кабаб ты был
цитый (трезвый), я стал бы с тобой
говорить. Пек. Смол. || К а б а. Со-
юз, начинающий вопросительное
предложение с оттенком пожелания,
предположения. К аба кто у нас
сянни Устбнит раненъка? Наш Се-
мен уставал раненъка (песня). Сы-
чев. СМОЛ., ДобрОВОЛЬСКИЙ. <Х> ДИВЬЯ
кабы. Хорошо, если бы. Енис.,
1865. Кабы (кабы) (да) знатье.
Знать бы заранее, предвидеть бы.
Эх, кабы да знатье, дак разе б она
за его замуж пошла! Ворович. Новг.,
1923—1928. Ср. Урал. Кабы знатье,
дак я сам бы приехал за тобой.
Сиб.

2. Сравнительный союз. Точно,
словно, как, как бы. = К а б ы , к а-
б ы. Керен. Пенз., 1855. А и конь ли
под ним кабы лютой вверь, Он сам
на коне, как ясен сокол. Киреевский
[без указ, места]. Королевич выпил —
и поубавилось у него силы, кубы на
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седьмую часть. Ворон., Афанасьев.
= К а б ы. Арх., Тамб., Ворон, о К а-
6 ы сказать. Она, кабы сказать,
. .ничего, а се-таки то£__ДемдаЕит
Уадон. Ворон., 1916. ̂ Употребляет-
ся для выражения условно-предполо-
жительного сравнения. Как будто,
будто. ° К а б ы. Я кабы он. Влад.,
1858. о К а б ы - т о . Ен кабы-то
не мялси? Кирил. Новг., 1896.

3. Изъяснительный союз. Употреб-
ляется для выражения сомнения или
неуверенности в достоверности сооб-
щаемого. Будто бы, как будто,
о К а б ы, к а б ы . Не хорош-то мне
сон привиделся: Уж кабы у меня
у младешенъки На правой руке на
мизинчике Распаялся мой золот пер-
стень. Соболевский [без ука^мвсю]—

-Дечора и_3имнийбере£.|[йа первую
ночь мужик"увиШл сон: кабы ен нес
дрова, напал на его медведь и начал
давить. Пек., Смирнов. Горьк., Ка-
зан. =К а бы. Я наслышан, кабы
Демьян сына женит. Судог. Влад.,
1851. Кабы дождичек будет. Арх.
Тамб., Ворон., Олон., Костром.,
Сиб. о К а б ы будто. Я слыхала да
про Ставрову да молоду жену, Кабы
будто она полянка да преудалая.
Былины Печоры и Зимнего берега,
о К а б ы. Чуть ли не. Ты здрав-
ствуй, Дунай да сын Иванович!
Куды-то ты едешь, куды путь дер-
жишь? Кабы мне-ка ты приехал
в услуженъеце? Печор., Ончуков.
= К а б ы не, к а б ы ли не. Едва ли
не, чуть ли не. Куски-то кабы не
хрушки! Волог., Андреев. Кабы не
так. Пожалуй, что и так. Не он ли
это? Кабы не так. И то, ровно бы он!
Волог. Вон батюшка кого-то ведет;
Другая посмотрела и говорит:
—• Нет, кабы ли не нашего батюшка
кто-то ведет. Кадн. Волог. о К а-
б ы (к а б ы) не. . . Употребляется
при выражении опасения, боязни
чего-либо. А наглядывать нагляды-
вала: кабы он де не ковырнулси, не
упал. Ой, кабы в диру не упал! Ряз.
Ряз., 1969. Кабы он там чего не
сбедил. Сызр. Куйбыш. В лес идешь
одна, а говоришь, что сердце бо-
лит — кабы че не стряслось. Ильин.
Перм.

4. Изъяснительный союз. Что (при-
соединяет дополнительное придаточ-

ное предложение). Аи да жил-то Да-
нило сын Игнатьевич, Он при себе
да чадо милого, Молодого Луку сына
Данилова, Кабы возрастом был —
двенадцать лет. Печор. Арх., Он-
чуков.

5. Союз цели. Чтобы. Еще дюж
мой-от муж, выехал за речку; Я мо-
лила, кабы сдох. Я поставлю свечку.
Мезен. Арх., Соболевский. Арх.
В землю молился. ., кабы нашим бо-
гатырям господь пособил с теми.
Волог. Смол., Перм.°Каб. Моск.,
Слов. Акад. 1906—1907.

6. Фольк. В зачине народных пе-
сен, былин.=К а б а. [удар?]. Каба
в городе Саратове Проявилася проя-
винка, Проявинка не великая, Не
велика, ды и не малая, Что жена
мужа спотребила. Смол., Доброволь-
ский, 1890. = К а б ы . Натягивала
Настасья свой ведь тугой лук, Кабы
стрелила Настасья во чисто поле,
Да в ту же приметочку злачен пер-
стень, Прострелила Настасья свой
злачен перстень. Печор. Арх., Он-
чуков.

2. Кабы, кабЫ, Каб, частица.
1. Модальная частица. Чтобы, пусть.
Употребляется в выражениях, пред-
ставляющих собой недоброе пожела-
ние кому-нибудь, о К а б тее лихо-
манка схватила. Бранно. Лебед.
Тамб., Архив ИРЯЗ. о К а б ы ты
треснул! Смол., 1914. о К а б ы тя
изняло! Олон., Слов. Акад. 1906—
1907. Онеж. КАССР. о К а б ы тя
разорвало! Олон., Слов. Акад. 1906—
1907. о К а б ы тя соскало, кума!
Какая ты смехотница! Шенк. Арх.,
1893. о К а б ы те чирей в руки-то
сел! Шенк. Арх., 1844. Енот. Аст-
рах, о Как к а б ы тебя подхватила
вешница. Как кабы тя, болъша сва-
товца, подхватила тебя вешница
(лихорадка). (Свадебн. песня). Шенк.
Арх., 1920.

2. о К а б ы не так! Выражает
несогласие, возражение, отказ. Кабы
не так! Так и пойду, думаешь, замуж.
Пенз., 1960. о К а б ы. Как бы по
так. Оренб., 1849. Казан. Казан.

3. «Пусть бы» [?]. Каб-то человек
у бога, а хвалится. Смол., Добро-
вольский, 1914. о К а б а что. Ме-
жду прочим, при случае. Съездил бы



288 Кабыръга

я каба что а Починок а горелки при-
вез. Смол., 1914.

Кабыръгй., и, ж. Хребет, ске-
лет. Овца с волком тягалась — одна
кабыръга осталась. Гребен. Терек.,
1902. — Ср. К а б а р г а .

Кабйетъ, кабЁгеъ, союз.
1. К а б ы с ь. Условно-предположи-
тельный союз. Кабы, если бы. Даль
[без указ, места].

2. Сравнительный союз. Словно,
как будто. Кабыстъ ты в первой
раз. Коротояк. Ворон., 1905. Во-
рон. ° К а б ы с ь. Смол., Слов. Акад.
1906—1907.

3. Изъяснительный союз. Употреб-
ляется для выражения сомнения или
неуверенности в достоверности сооб-
щаемого. Будто бы, как будто.а К а-
б ы с ь. Кабысь погода проясняется.
Коротояк. Ворон., 1905. = К а-
б ы с т ь. Землян., Задон. Ворон.,
1916. Смол., Слов. Акад. 1906—1907.

1. КабЙТЬ, союз. 1. Условно-
предположительный союз. Кабы, ес-
ли бы. Скоп., Рапенб. Ряз., 1892.
Колом. Моск., Енис., Братск. Ир-
кут.

2. Сравнительный союз. Употреб-
ляется для выражения условно-пред-
положительного сравнения. Как буд-
то, будто. Кабытъ моего горя отве-
дал. Архив АН [без указ, места].
Братья сели и заплакали: — Эти
хлебцы кабытъ па молоке нашей ма-
тушки! Шенк. Арх., Афанасьев.
Я кабытъ ветки — веточка, молода
отростелиночка (причет.). Шейк.
Арх. Влад., Тамб., Ворон. Слов.
Акад. 1906—1907 [с пометой «обл.»].

2. КабЙТЬ, нареч. 1. Наконец,
слава богу, к счастью. Кабытъ от-
дал деньги. Кабытъ ожил, а мы уж
не чаяли. Сиб., 1854. Тобол., Амур.

2. Как следует, как быть должно,
совсем. Кабытъ все изладил. Перм.,
Сиб., Даль.

3. К а б ы т ь. Как-нибудь, так
себе (при ответе на вопрос: как по-
живаешь?). Верхоян. Якут., 1913.

3. КабЙТЬ, вводное слово. К то-
му же, при том, тем более что. Кадн.
Волог., 1895. Волог. || Как раз, весь-
ма удобно, кстати, хорошо, что.
Кадн. Волог., 1895. Волог., Иркут.

4. КабЙТЬ, частица. 1. Указы-
вает на неуверенность, предположи-

тельность высказывания, на сомне-
ние в его достоверности. Дон., 1848.
Он такой кабытъ дотошный. Дон.
Тамб. Она кабытъ ничего. Кабытъ
узнаю тебя и кабытъ, кто его знает,
може, и ошибаюсь. Ворон. Курск.,
Тул., Ряз., Новг. У Меркулыча ка-
бытъ девка хороша, женить бы Ва-
нюху. Арх. Сев.-Двин., Урал. °Ка-
б ы т ь. Холмог. Арх., 1907. Ка-
бытъ, все обошлось, выпустили его.
Тунк. Бурят. АССР.

2. Вопросительная частица. Упо-
требляется в риторическом вопросе
для выражения уверенности в про-
тивоположном ответе. Зачем ты взял
топор? Кабытъ он тебе нужен?
Коротояк. Ворон., 1905.

3. Как бы не так! Никол. Волог.,
1883—1889.

Кабыца. См. К а б и ц а.
Кй.бьи, мн. То же, что кабейки.

Вытегор. Олон., Архив АН.
Кав, междом. звукоподражатель-

ное. Обозначает звуки, которые из-
дают котята, щенки, галки и т. п.
Щеняты кав — жрать хочут. Чай-то
котеняты кав да кав. Смол. Ворона
каркает, а галка кавкает: кав, кав.
Смол., 1894.

. 1. Кава, ы, ж. 1. Кол, колышек.
Новг., Даль. Волхов и Ильмень,
Олон.

2. Кол, короткое бревно, вбитое
в землю на берегу реки или озера
для причаливания лодок, судов,
плотов. Новг., 1877. Пек., Север.,
Ленингр., Олон., Онеж. КАССР,
Волог., На Мариинской системе,
Костром., Волж. о К а в у вбить.
Яросл. Яросл., 1927—1928.

3. Свая. Кирил. Новг., 1903.
4. Столб для привязывания лоша-

дей. Олон., 1885—1898. Онеж.
КАССР.

5. Кол, служивший отметкой по-
душных участков поля или луга.
Онеж. Арх., 1911. Онеж. КАССР.

6. Столбик на тротуаре. Новг.,
1852.

7. Прозвище. Черепов. Новг.,
1910.

— Ср. 1. К а б а.
2. Кава, ы, ас. Кофе. Зап., Даль.
— Ср. унр., белорус, к а в а, из польск.

k a w а.
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Ка-ва и КО-В-а, постпозитив-
ная частица неударяемая. 1. Упо-
требляется после личных и возврат-
ных местоимений обычно в дат. над.
= К а - в а. И кабы мне-ка-ва, пе-
чальной головушке, И были крылышка,
горюше, бы гусиные. Север., Барсов.
А тебе-ка-ва, Настасья, воля воль-
ная. Олон., Киреевский. Арх., За-
онеж. Слов. Акад. 1906—1907 [с по-
метой <«.народно-поэтл\.° К о - в а. И
как мне-ко-ва удалу добру молодцу
И наб поехать со хоромного строеньи-
ца. Север., Барсов. Мне-ко-ва, тебе-
ко-ва. Олон. Печор. Слов. Акад. 1910
[с примеч. «гораздо чаще во всех
этих случаях употребляется -ка»].

2. К о - в а. Употребляется после
наречий. Этта-ко-ва — здесь. Онеж.,
Арх., 1896. Зде-ко-ва — здесь. Пу-
дож., Вытегор. Олон. Зде-ко-ва —
вот здесь. Соликам. Перм.

Кавадрат, а, м. Квадрат. Каин.
Том., 1913.

Кавадратный, а я, о е. Ква-
дратный. Каин. Том., 1913.

Кавадья, и, ж. Брюхо. — Я
худо здорова. — А что? — Да ка-
вадья болит. Арх., 1858. Арх., Слов.
Акад. 1906—1907 [с примеч. «ло-
парское»].

КаваЙ, я, м. Крестьянское проз-
вище. Черепов. Новг., 1898.

Кавала, ы, м. и ж. Прозвище
блаженного человека. Амур., 1913—
1914.

Каваларга, и, ж. [удар.?]. Ка-
натные фали, употреблявшиеся на
судах Черного и Азовского морей.
Матер. Веселаго. Слов. Акад. 1906—
1907 [с примеч. «итал.-греч.?»].

Кавалер, а, м. Солдат. Здрав-
ствуй, кавалер! Чухл. Костром.,
Прилуцкий, Архив АН. Волог. Со-
старела кавалера служба царъская
(песня). Новг., Соколовы. Этот
самой кавалер начал с ем барах-
таться, выхватил у него мечб и сек
ему голову. Перм., Зеленин.

Кавалерия, и, ж. Орденский
знак. Слов. Акад. 1814. Даль [с по-
метой «в простореч.1}]. о Во всей
к а в а л е р и и и во всем воинстве.
Шутл. В полной парадной форме.
Дон., 1863.

Кавалёрка, и, ж. Охотничье
ружье особого устройства. Ср. Амур,
1968. ^

Кавалёрчик, а, м. Цветок
астра. Дон.,„1929.j

1. Кавалка, "и, ж. 1. Кусок
замерзшей грязи, навоза. Вытегор.
Олон., 1858. Олон., Арх. j

2. Количество замешанной глины
для изготовления одного кирпича.
Соль-Илецк. Чкал., 1955.

2. Кавалка, и, ж. Гулящая
женщина, проститутка. Он в Москве
у кавалок весь заработок оставил.
Покр. Влад., 1905—1921. — Ср.
2. К а б а л к а . ц

Кавалнбгий, а я, о е. Насмеш-
ливо. О человеке, не имеющем паль-
цев на ногах и потому нетвердо сту-
пающем. Пинеж. Арх., 1878.

Кавалок и ковалок, л к а,
м. 1. Кусок, комок, большой кусок.
= К а в а л о к . Зап., Курск., Во-
рон., Южн., Пенз., Даль. Тамб.
Надо було их с пнёв завалить и на
кавалки порубить. Смол. Зап.-Брян.,
Расторгуев [с примеч. «преимущ.
кусок черного хлеба»], 1957. Пек.,
Йонав. Лит. ССР, Прейл. Латв.
ССР, Йыгев., Тарт. Эст. ССР. Ох,
какими большими кавалками мясо
порубили. Кавалок на все говорят:
можно сказать кусок или кавалок.
Зачем целую доску пилишь? Тебе
этого кавалка хватит. Южн., Зап.
Моск. Дай-ко мне кавалок глины.
Арх. Пенз., Ср. Урал, Каин. Том.,
Краснояр. Енис. = > К о в а л о к .
Влад., 1853. Волог. •» Большой ку-
сок чего-либо съестного.° К а в а-
л о к. Онеж. Арх., 1885. Пск.°К о-
в а л о к . Влад., 1847—1848. Ни-
жегор., Волог., Арх., Пек., Твер.
« • К а в а л о к . Кусок жареного
или вареного мяса. Дорогоб. Смол.,
1927. » Большой кусок хлеба. = К а-
в а л о к . Покр. Влад., 1910. Ду-
бен. Тул., Сиб. = К о в а л о к. Сев.-
Двин., 1928. Вашк. Волог. » К а-
в а л о к . Кусок замерзшей грязи,
навоза. Холмог. Арх., 1907. •» К а-
в а л о к . Кусок, обрубок бревна.
Кем. Арх., 1910.

2. К о в а л о к . Сверток чего-ли-
бо. Влад., 1853. Ворон.

3. К а в а л о к . Хутор. Пореч.
Смол., 1903.

19 Словарь русских говоров, вып. 12
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— Ср. укр. к а в Л л о к, белорус,
к а в а л о к, польск. k a w a i e k, чеш.
k a v a I e k.

Кавалочек, ч к а, м. Уменып.-
ласк. к кавалок. Росл. Смол., 1852.
Пек., Зап., Южн.

Каваль, я, м. «Так называют
на р. Амуре корейцев». Амур., Аза-
довский, 1913—1914.

Кавалэк, л к а, м. То же, что
кавалок (в 1-м знач.). Дай мне кава-
лэк хлеба. Смол., 1914.

Каванъки, мн. Заостренные
колья для изгороди. Лодейноп.
Олон., 1858. — Ср. 1. К а в а.

Кавара, ы, ж. Старинное назва-
ние древнего земляного вала в Пен-
зенской области; по преданию, ров
и вал пропахал сохой былинный
богатырь Микула Селянинович. Чем-
бар. Пенз., Зимин, 1965.

Каварга, и, ж. О худом, су-
хощавом человеке. Уржум. Вят.,
1882. — Ср. К а б а р г а .

Каварда, ы, ж. 1. Вяленые
ломти красной рыбы, балык.
Уральск., Слов. Акад. 1906—1907.

2. Густое кушанье, получающееся,
если в щи положить сухари, лук и
прочее. Тул., Слов. Акад. 1906—
1907.

3. Самогон, брага или пиво с ме-
дом. Перм., Даль.

4. Беспорядок, суматоха. Он та-
кую каварду заварил, что и не рас-
хлебать. Тул., Слов. Акад. 1906—
1907.

Кавардак, а и а, у и у, м.
1. Жаркое из мелко нарезанной пе-
чени и сердца барана. Нерч. Забайк.,
Боголюбский.

2. Кушанье из нарезанного гуси-
ного мяса. Верхоян. Якут., 1911.

3. Прокопченная теша красной ры-
1858.

То же, что каварда (во 2-м
знач.). Тул., 1820. Варят настоя-
щий кавардак вроде болтушки: в нее,
как в солянку, годится всякая всячина
и чем больше, тем лучше. Максимов,
Крылатые слова.

5. Род окрошки, селянки из мяса,
рыбы, муки и т. д. Тул., Даль.
Преображенский [с пометой «обл.»].
Слов. Акад. 1956 [с пометами «устар.,
обл.»].

6. Тюря; кашица. Тотем. Волог.
1898. *• Род тюри, получающейся,
когда хлеб накрошат в чугун, зальют
конопляным соком и поставят в печь.
Жиздр. Калуж., 1905—1921.

7. Жидкое кушанье, дурно приго-
товленное. Настряпала, матушка,
кавардаку, сама и ешь. Руз. Моск.,
Тамб., Симб., 1852. *• Болтушка.
Преображенский [с пометой «обл.»].
•» Смесь, болтушка, окрошка, мут-
ные подонки. Пек., Даль.

8. Пивная гуща, плохое пиво,
бурда. Слов. Акад. 1847. Тамб.,
1851.

9. О густо заваренном тесте для
затирухи. Какой кавардак заварила,
очень густо заварено тесто на зава-
риху. Вожгал. Киров., 1950.

10. Поджаренное картофельное
шоре. В кавардак надо масла поло-
жить. Иркут., 1970.

И. «На Волге кавардаком зовут
ловцы пшенную кашу, которую ва-
рят с рыбой». Сарат., Потехин.
Волж., Даль. Преображенский [с по-
метой «обл.»].

12. Водка, сваренная с клюквой,
медом и пряностями. Росл. Смол.,
1852. || Алкогольный напиток, род
пунша, сваренный из смеси пива,
водки с добавлением меда. Шадр.
Перм., 1848. Перм., Тамб. = Ко-
в а р д а к. Нижегор., 1852.

13. Дурной и мутный напиток.
Симб., 1852.

14. Сдобное хлебное изделие. Ка-
вардак как пирог, только без на-
чинки, большой такой, в черепках
пекут кавардаки. Моск., 1968.

15. Смесь; что-либо смешанное,
спутанное. Волог., Грязов. Волог.,
1898. Эк, ты все скомшил (смял,
скомкал), и вышел кавардак. Тарус.
Калуж.

16. Раздор, ссора. Яросл., 1852.
Вышел у них кавардак большей.
Смол. II Ругань, драка. Кашин.
Твер., 1904. Такую-то ли ономня
подняли палъщину — что всех богов
унеси, да всё-тко видно самогонки
налопались, да ведь подумай, дура,
ведь молодые бабы. Спервоначалу,
видно, разругались, а опосля драку
подняли, уж такой ли то устроили
две дуры кавардак — деревню сби-
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вали. Вот те Христос. Рыбин,
и др. Яросл., 1908—1928.

17. Чепуха, вздор. Даль [без указ,
места]. Преображенский [с пометой
<ю6щерусл\. Такой кавардак вышел,
что страх. Покр. Ила д., 1905—
1921.

18. «Замысловатые повороты».
Вашкин. Волог., Амосов, 1964.

19. Прозвище. Соликам. Перм.,
1853.

оо Кавардак загнуть. Больно уши-
бить, изувечить, изуродовать кого-
либо. Пошех. Яросл., 1849.

Кавардака, и, ж. 1. Вяленые
ломти красной рыбы, балык.
Уральск, казаки, Даль.

2. Род окрошки, селянки из мяса,
рыбы, муки и т. п. Тул., Даль.

3. Смесь разных кушаний. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.

4. Жидкое кушанье, дурно приго-
товленное. Даль [без указ, места].

5. У пивоваров: густая брага по-
следнего спуска. Даль [без указ,
места].

6. Рыбачья пшенная каша с рыбой.
Волж., Даль.

7. Алкогольный напиток, род пун-
ша, сваренный из смеси пива, водки
с добавлением меда. Тамб., Перм.,
Даль.

8. Чепуха, вздор; смуты, сплетни,
бестолочь; размолвки и ссоры по
сплетням. Даль [без указ, места].

9. Боль в животе, сопровождаемая
урчанием и поносом. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

Кавардачитъ, ч у, ч и ш ь, не-
сов., перех. Чинить, зашивать платье.
Осташк. Твер., 1858.

Каварзака, и, м. и ж. [удар.?].
О неопрятном человеке. Уржум.
Вят., Магницкий, 1882.

Каварзакать, а ю, а е ш ь, не-
сов., перех. и неперех. [удар.?]. Пач-
кать, марать; плохо писать. Уржум.
Вят., Магницкий, 1882.

Каварйга, и, ж. Каравай хлеба.
Арх. Арх., 1928.

Кавар^лить, л ю, л и ш ь , не-
сов., перех. и неперех. Караулить.
Осташк. Твер., 1855.

Каварулыцик, а, м. Карауль-
щик, сторона. Осташк. Твер., 1855.

КаваръАр, а, м. Рыбья икра.
Курск., 1848. — Ср. К а в ь я р.

Кивать, а ю, а е ш ь и ка-
вать, а ю, а е ш ь, несов., перех. и
неперех. 1. Неперех. Быть в страхе,
бояться чего-либо (неприятности, вы-
говора и т. п.). = К а в а т ь. Онеж.
Арх., 1885.° К а в а т ь. Каргоп.
Олон., 1937—1940.

2. К а в а т ь. Понимать дело,
уметь его вести. Он это дело кивает.
Пудож. Олон., 1885—1898.

Каватьея, а е т с я, несов., безл.
Приходить на память, вспоминаться.
О родине кавается. Каргоп. Олон.,
1885—1898. Север.

Кавача, и, м. [удар.?]. Прозви-
ще крестьянина. Черепов. Новг.,
Герасимов, 1898.

Каваш, а, м. 1. Утенок, гусе-
нок, вообще птенец всякой водяной
птицы. Арх., Мезен. Арх., 1852.
Арх. Летом оне [собаки] с успехом
охотятся за утиными выводками,
«кавашами», по местному говору Ар-
хангельской губернии. Михайлов,
Очерки природы и быта Беломор.
края.

2. Змееныш. Вот нашел змеиное
гнездо, змеи в гнезде не было, а ка-
ваши ее выползли наружу (сказка).
Мезен. Арх., 1950.

3. Детеныш белухи. Беломор., Жи-
линский.

— Ср. К а в ы ш.
Кавбат, а, м. Небольшое об-

лачко. Тотем. Волог., 1887. Волог.
Кавбух, а, м. Желудок (у че-

ловека и животных). У мене кавбуу
болит. Зап.-Брян., 1957. У кабана
на кавбухе жир есть. Брян.

Кавбухатый, а я, о е. С боль-
шим животом, желудком. Як у му-
жика большой живот, то подраж-
няют его: кавбухатый. Брян., 1968.

Кавбуховый, а я, о е. Отно-
сящийся к кавбуху, приготовленным
из него. Суп кавбуховый зварыла, хай
ядут. Брян., 1968.

Кавбушина, ы, ж. Большой
желудок. У коровы кавбушина во-он
яка! Брян., 1968. '=>

Кавбушбк, ш к а, м. Неболь-
шой желудок. А у коня кавбушок
совсем малый. Брян., 1968.

КавбЙТЬ, вводное слово. 1. Ка-
жется. Тюмен., Курган., 1899.

2. Как раз. Дева, я поханъкала
(пожалобилась), а си, кавбытъ, и

19*
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дал. Тобол., Слов. Акад. 1906—
1907.

3. Наконец, наконец-то. Но, кав-
бытъ, пришел, а то мы думали, уж
заблудился. Ой, кавбытъ, уснула. Ки-
рен. Иркут., 1960.

4. Хорошо, к счастью, слава богу.
Кавбытъ, собаки подоспели и угнали
медведя. Илим. Иркут., 1969. Иркут.

Кавбйш, а, м. То же, что ка-
ваш (в 1-м знач.). Помор. Арх.,
1885.

Каведь, и, ж., собир. Насеко-
мые. И увидел, что в саду летает
всякая каведъ и пищит всякими голо-
сами. Каки же этой каведи-певцам
прозванья? (легенда). Пудож. Олон.,
Шайжин.

— Ср. Г а в е д ь.
Кавеза, ы, ж. Скопище, шайка.

А я всю кавезу, всех чертей з воды
завезу! Ельн. Смол., 1891.

Кавезя, и, м. и ж. [удар.?].
О бестолковом человеке. Эка кавезя!
Корсун. Симб., Слов. Акад. 1906—
1907.

КавёЙНЙК, а, м. Кофейник. Ен
большой затейник: Продал соху и
борону, Ен купил кавейпик. Смол.,
Добровольский, 1890.

Кавёкуш, а, м. Ребенок; шут-
ливое обращение к ребенку. Запол-
зал по хате наш кавёкуш. Смол.,
Слов. Акад. 1906—1907.

КавелДЫ, мн. Кандалы. Ско-
вали у Иванушка резвы ножки Что-лъ

t. во трои и во двои во кавелды, Во руч-
\ ные, во ножные во заплетины. Кем.
\ Арх., Григорьев.

— Кавелйжечка, и, ж.
1. s-Уменып.-ласк. к кавелюжка.
Орл., Слов. Акад. 1910.

2. Царапинка, пятнышко. Она у
нас как яичко: пи кавелюжечки, ни-
чего. Дон., 1929.

Кавелйэжка, и, ж. Узор узкой
кружевной полоски, окаймляющей
кружева, которые изготовлялись в
городах Белеве и Одоеве Тульской
губ. Слов. Акад. 1910 [с пометой
«обл.»].

Каверза, ы и каверзи, ы,
м. и ж. 1. К а в е р з а, ж. Непри-
ятность. Завел каверзу. От него одна
каверза. Петров. Сарат., 1959. &Й

2. О человеке, делающем вред
другим, приносящем другим неприят-

ности. Пек., Осташк. Твер., 1855.
•» О сплетнике, клеветнике, о сплет-
нице, клеветнице. = К а в е р з а . Этот
человек страшный каверза. Этой ка-
верзе старушонке надо язык вытянуть
либо рот свинцом залить. Перм.,
1856. Олон.=К а в б р з а. Арх.,
1886—1887.

3. К а в е р з а . Шалун, проказ-
ник, портящий что-либо, вредящий
кому-либо. Ты такой каверза, не
пройдет мимо, чтобы чего не нака-
верзитъ. Тотем., Волог. Волог., Ба-
женов. Волог., 1898.

4. К а в е р з а . О назойливом,
надоедливом человеке. Отстань ты
от. его, каверзы, прочь. Вытегор.
Олон., 1891.

I со Каверзу сплесть. Сказать не-
управду, сплетню. Смол., 1914.
V — Ср. К 6 в е р з а.

Каверзить, а ю, а е ш ь, пе-
сов., перех. и неперех. 1. Делать
что-либо небрежно, кое-как. Пек.,
Смол., Даль.

2. «Городить, путать, дурно пи-
сать». Смол., Опыт 1852.

3. Неперех. Идти спотыкаясь. Ку-
бан., 1908.

4. Перех. Бить, колотить. Росл.
Смол., 1852.

Каверзёнистый и коверзё-
нистый, а я, о е. Неумеющий сде-
лать так, как нужно; неумелый.
Остагак. Твер., Пек., 1855.

Каверзёнь, з н я, м. и ж.
О плохом, каверзном человеке. Но-
вику селезень — его жена каверзень;
Егоровым требух — ен в речке про-
тух; Антоновым кишки — их двор
без покрышки. Смол., Добровольский,
1890.

Каверзёньки, мн. Уменьш.
ласк, к каверзни. Смол., Слов. Акад.
1910.

Каверзить, з и ш ь и кавер-
зить, з и ш ь, несов., неперех.
1. К а в е р з и т ь . Шалить, про-
казничать. Полно тебе каверзить-то,
пора бы уж и за ум взяться. Волог.,
1902.

2. Делать что-либо небрежно, кое-
как, без старания. = К а в е р з и т ь .
Пек., Осташк. Твер., 1855.° К а-
в'е р з и т ь. Пек., Смол., Даль.
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3. К а в е р з и т ь . Заниматься
чем-либо от нечего делать. Пек.,
Остаптк. Твер., 1855.

4 . К а в е р з и т ь . Блудить.
Каля. Волог., 1903.

Каверзитъея, з и ш ь с я, не-
сов. Шалить, дурачиться. Осташк.
Твер., Пек., 1855. — Ср. К б в е р-
з и т ь с я.

Каверзни, мн. Летние лапти на
босу ногу. Слов. Акад. 1906—1907
[без указ, места!. Фасмер. — Ср.
К б в е р з н и .

КЙверЗНИК, а, м. Вздорный
человек. Влад., 1905—1921.

Каверзничать, а го, а е m ь,
несов., неперех. Говорить вздор, не-
правду. Влад., 1905— 1921. ̂ Х

Каверзный, а я, о е. Задор-
ный. Юхнов. Смол., 1858. Каргоп.
Олон.

КавеРЗНЯ, и, ж. 1. Неправдо-
подобный или не заслуживающий
доверия рассказ. Пек., Осташк.
Твер., 1855. Твер.

2. Сплетня. Осташк. Твер., Пек.,
1855. Твер.

— Ср. К б в е р з н я .
! Каверзун, а, м. Шалун, про-

казник. Эдакий ты, Сашка, кавер-
зун: ничего нельзя на лавке оста-
вить. Смотри, чтоб каверзун опять
чего не накаверзил тут. Кадтт., Во-
лог., Грязов., Тотем. Волог., 1902.

Каверзъ, и, ж. 1. Дрянь, мер-
зость. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Твер.

2. О пустом, ничтожном человеке.
Пек., Остатпк. Твер., 1855.

Каверзянитъ, н ю , н и т ь ,
несов., перех. Заниматься чем-либо
от нечего делать. Остатпк. Твер.,
Пек., 1855.

Каверэянитьея, н ю с ь,
н и ш ь с я, несов. Возиться, пач-
каться. Осташк. Твер., Пек., 1855.

КаверИТЬ, р ю, р и тп ь, не-
сов., неперех. Болеть, недомогать;
кашлять. Сев.-Двин., 1928.

Кавербк, р к а, м. Фолък. Веер,
веерок. На головушке шалевый пла-
ток, А на ручке немецкий каверок;
Каверочком помахивав. Порх. Пек.,

.
авербчек, ч к а, м. Уменып.-

ласк. к каверок. Порх.'Пск., Шейн.1

Кавзак, а, м. Плохой, тупой
нож. Вытегор. Олон., 1891. Лодей-
ноп. Олон.

Кавзатьея, а ю с ь , а е ш ь с я ,
несов. «Выезжать на показ, показы-
ваться». Лукоян. Нижегор., Гуляев,
1875.

Кавзаченко, а, м. Уменьш.-
пренебреж. к кавзак. Захватите
в лес какой ни кавзаченко. Олон.,
1885-1898.

Кавз^ЛЬЯ, и, ж. Яичница-гла-
зунья. Нажарь-ка кавзулъи. Краспо-
гор. Брян., 1969.

Кавзйк, а, м. Дождевой червь.
Зап., Даль.

Кавила, ы, ж. Клюка у хро-
мых. Наумов"[без указ, места], 1874.

Кавинка, и, ж. Колышек, ты-
чек. Олон., Даль. ••• К а в и н к и,
мн. Маленькие колья. Лодейноп.
Олон., 1852. — Ср. 1. К а в а.

Кавиночка, и, ж. Уменып.-
ласк. к кавипка. Олон., Даль.

Кавйрза, ы, ж. Сплетня, кле-
вета. Ина такую кавйрзу сплела.
Смол., 1914.

Кавйтая, о'й, ж. Водка. Ты
не пей-ка, мой миленький, горелочки,
Ты не пей-ка, мой миленький, кави-
тую. Ты не люби-ка, мой миленький,
чужих женок! Смол., Добровойьский,
1890.

— Польск. о k о w i t а.
Кавйтые, ы х, мн. То же, что

кавитая. И эта вода дрянь. Нет ли
кавйтых? Смол., Добровольский,
1914.

КЙВИТЬ, в и ш ь , несов. [Знач.?].
Уж я кавила, письмо писала. Лука-
вила милому своему. Иван., Водар-
ский, 1924.

1. Кавка, и, ж. 1. Звукоподра-
жательное название галки. Зап.,
Даль. Кавка свила гнездо в трубе.
Смол.

2. Лягушка. Астрах., 1852.
3. Котка. Кадн. Волог., 1883—

1889.
— Ср. белорус. к а у к а, укр.

к и в к а, польск. k a w k а.

2. Кивка, и, ж. Подвижная
примостка к лавке, на которой сте-
лют постель. Взяла кровать, разгро-
мастила под им — молчит, кавку
з лавки выпила — молчит. Смол.,
1890.

>fo/L 273?
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3. Кивка, и, ж. Растение Ого-
bus vernus L. или Lathyrus vermis
Bernh., сем. бобовых; сочевичник
весенний. Калуж., Анненков.
• Кавканутъ и кавконутъ,
н у , п ё ш ь, сов., неперех. Про-
лаять, тявкнуть. = К а в к а п у т ь.
Шадр. Перм., Миртов, 1930.°Кав-
к о н у т ь. Олон., 1885—1898.

Кавканъе, я, ср. Мяуканье
(кошки). Устьян. Арх., 1958.

1. КЙВКать, а ю, а е ш ь, не-
сов.; кйвкнуть, ну, н е ш ь, сов.;
неперех. Л. Издавать звуки, кричать
звукоподражательно (о галке). Во-
рона каркает, а галка кавкает: кав,
кав! Смол., 1894. || Издавать звуки,
похожие на крик галки. Смол.,
Слов. Акад. 1906—1907. Кавкает
индюк. Красноуфим. Перм.

2. Мяукать (о кошке). Пинеж.
Арх., 1885. Кошка кавкат. Арх.
Сев.-Двин., Волог., Брян., Перм.,
Свердл.

3. Лаять, тявкать (о собаке). Ло-
дейноп., Петрозав. Олон., 1885.
*• К а в к н у т ь . «Отозваться» (о лае
гончей собаки по зверю). Даборка
пейде кавкпула. Смол., Слов. Акад.
1906—1907.

4. Издавать звуки. Кажется, кал-
кают уж на погосте (т. е. звонят).
Вытегор. Олон., Слов. Акад. 1906—
1907. || Пищать. Холмог. Арх., 1907.
= К а в н у т ь. Пе кивнула — не из-
дала ни звука. Кирил. Волог.'1

5. Кричать. Сев.-Двин., 1928. » О
слабом крике ребенка. Сиди тихо,
не кавкни мне. Детенок кавкает.
Смол., Слов. Акад. 1906—1907.

6. Тихо стонать. Помер тихо —
не кавкнул. Смол., Слов. Акад. 1906—
1907.

7. Очень тихо говорить. Чуть
жив, ледва кавкает. Смол., Слов.
Акад. 1906—1907.

8. Твердить одно и то же; много,
надоедливо говорить. Новорж.,
Опоч. Пек., 1902—1904. Каргоп.
Олон,

9. Кашлять. Великоуст. Волог.,
1847. Не знаю, что с Митькой де-
лать: все дни кавкает. Кадн., То-
тем., Волог., Грязов. Волог. Что ты
как кавкаешъ? Не даешь уснуть.
Яросл. Тобол., Енис., Сиб. •» Силь-

но4 кашлять, особенно сухим, чахо-
точным кашлем. Вост., Даль.

10. Просить. Тороп. Пек., 189SC..
II Надоедливо1 приставать с назойли-
выми просьбами (о детях). Зап.-
Врян., 1957.

11. Задираться. Хоть бы сильный
был, а еще кавкает. Бурит. АССР,
1965.

— Ср. белорус, к а у к а ц ь, укр.
к 4 и к п у т и.

2. Кавкать, а ю, а е ш ь, не-
сов.; кавнуть, ну, н е ш ь, сов.;'
неперех. Дуть (о ветре). Ветер кив-
нул — ветер подул. Петрозав. Олон.,
1898. —=

Кавкнуть. См. 1. К а в к а т ь .
Кавкнуть, н у , н ё ш ь, еоа.,

перех. и неперех. Выпить (вина,,
водки). Что, для праздника кавкнул?
Волог., Слов. Акад. 1906—1907.

Кавконутъ. См. К а в к - а . -
н у т ь.

Кавлйга, и, ж. Большой кусок
хлеба, мяса. Лунин. Пенз., 1953.

Кавнй., ы, ж. Канва (для выши-
вания). По кавне Танька шить мо-
жет. Брасов. Брян., 1956.

Кавнйк, а, м. Колдун, знахарь.
Ряз., 1852.

Кавнуть. См. 2. К а в к а т ь .
КаВОДНИ И КаВОДНЙ, нареч.

Неделю или месяц"" тому назад,
«когда знал да забыл день-от». Ко-
тельн. Вят., Карийская, 1927.

— Ср. К б в а д н и, К 6 п о д п и,
КаводнЙСЯ-Ка, нареч. То же,

что каводни. Котелън. Вят., 1922.
Кавознй, и, ж. Часть долбле-

ного улья. В колодке деревяшка на-
зывалась кавозня. Шегар. Том., 1964.

Кавонька, и, ж. Ласк. Кошка.
Холмог. Арх., 1907.

Кавочка, и, ж. Уменып.-ласк.
к 1. Кава (в 1-м знач.). Волхов и
Ильмень, Шамахов.

Кавбчка, и, ж. Уменып.-ласк.
к кавка (галка). Смол., Слов. Акад.
1906—1907.

Кавпйта, ы, ж. Речка; болото,
мокрое место, лужа. Не иди туды, —•
тамоть-ка кавпита. Красногор.
Брян., 1969.

Кавра, ы, ж. 1. Птица Podi-
-ceps cristatus; большая поганка.
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Гдов. Пек., Менвбир. Пек., 1912 —
1914.

2. Поплавок. Пек., 1912—1914.
*• Поплавок на сети. Пек., 1912—
1914.

Каврай, я, м. Икра. Нерехт.
Костром., Диев. — Ср. К а в ь я р.

Каврак, а, м. «Кафтан для вы-
хода из дома; надевается сверх ку-
белека (сарафана), застегивается
только до пояса». Броневсюш, Опис.
Дон. земли.

Каврёный, а я, о е. Клейме-
ный, тавреный. Лебед. Тамб., Цвет-
ков, Архив ИРЯЗ.

Каврёт, а, м. Пакет. Обоян.
Курск., 1859.

Каврушка, и, ж. Кукушка.
Великолукск. Пек., 1904—1918.

Кавскать, а ю, а е ш ь, несов.,
неперех. Стучать, греметь. Полно
тебе горшкамы-то кавскатъ. Петро-
зав. Олон., 1898. — Ср. 1. К а в-
к а т ь.

Кавтйх, а, м. 1. Помет, кал
какого-либо животного. Насбирали
себе кажный по полной сумке кон-
ских мерзлых кавтюхов. Смол., 1903.
Дивись, як к ей (курице) кавтюхи по-
примерзали. Зап.-Брян. — Ср. К о-
Т Я X.

2. О человеке небольшого роста.
Смол., 1914.

— Белорус, к а у ц ю х.
КавтюшбК, ш к а, м. Уменын.

к кавтюх. Смол., Слов. Акад. 1906—
1907.

— Белорус, к а у ц ю ш б к.
Кавун, а, м. 1. Арбуз. Слов.

Акад. 1847 [с пометой «обл.»]. Росл.
Смол., 1852. Навезли кавунов — толъ-
ки купляй. Смол. Брян. Тот-то му-
жик помер, какой с кавунами по де-
ревне ездил. Курск. Орл., Дон.,
Ставроп., Краснодар., Южн., Зап.,
Омск., Краснояр. Слов. Акад. 1956
[с пометой «обл.»]. — Ср. К а г у н.

2. Тыква. Южн., Даль. Ворон.,
Дон., Хакас. Краснояр.

3. Бирючиные к а в у н ы . См.
Б и р ю ч и н ы и.

— Ср. упр., белорус, к а в $ н 'арбуз'.
Кавуник, а, м. Уменын.-ласк.

к кавун (в 1-м знач.). Судж. Курск.,
1853. Курск.

Кавун6к, н к а, м. Арбуз, не-
большой арбуз. Курск., 1930. Слов.
Акад. 1956 [с пометой «обл.»].

Кавунчик, а, м. То же, что
кавуыик. Ворон., 1852. Курск.

Кавуренький, а я, о е. Ласк.
к кавурый. Шегар. Том., 1964.

Кавурко и ковурко, а, м.
Лошадь каурой масти; каурка. = К а-
в у р к о. Другой конь бурко, А тре-
тий кавурко (песня). Луж. Петерб.,
1871. = К о в у р к о. Перм., 1856.
Пришла из бани, поймала ковурка,
обседлала и поехала. Вят., Золении.

Кавурушко и ковурушко,
а, м. и ср. Ласк, к ковурко. = К а-
в у р у ш к о. Да поди-тко на ко-
нюшню на стоялую, Возьми там седе-
лышко черкаское, Уздай, седлай бу-
[>ушка-кавурушка. Потрозав. Олон.,
Гильфердинг. Скрицал он громким
голосом, Молодецким посвистом:
— Сивушко-бурушко! Вечное каву-
рушко! Кирил. Новг., Соколовы.
° К о в у р у ш к о . Улс он брал себе
бурушка-ковурушка. Арх., Григорьев.

Кавурчик-, а, м. Ласк. Каурка.
Ставчик, бурчик, Сам кавурчик
(детск. песенка). Влад., Шейн.

Кавурый и ковурый, а я,
о е. 1. Каурый (о масти лошади).
= К о в у р ы и. Перм., 1856. = К а-
в у р ы и. Луж. Петерб., 1871.

2. К а в у р ы й . Бурый. Луж.
Петерб., 1871.

3. К а в у р ы й . Мышиный (о ма-
сти лошади). Зырян. Том., 1964.

КавшЙК, а, м. Шумовка, пле-
теный из прутьев плоский ковш, для
выборки из котла пельменей. Перм.,
Сиб., Даль.

Кавыглаз, а, м. Буян, наглец,
обидчик. Смол., Даль. .

Кавыкать, а ю, а е ш ь, несов.,
неперех. Кашлять. Напился воды
холодной, вот и кавыкаешь.
Курган., 1971. —Ср. 1. К а в-
к а т ь.

Кавйрза, ы, м. и ж, 1. Водка.
Мещов. Калуж., 1916.

2. Шалун, пакостник. Пек., Ос-
ташк. Твер., 1855.

Кавырзянить, ню, н и ш ь,
несов., неперех. Класть маленькие
заплаты на платье. Пек., Осташк.
Твер., 1855.
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Кавырма и кывырма, ы, ж.
Мясо. На охоте кавырмы нажарим.
Турки не ели кавырму свининую.
Казаки-некрасовцы, 1969. || Мясная
поджарка. Казаки-некрасовцы, 1969.

Кавыш, а, м. Птенец чайки и
вообще водяных птиц. Арх., 1842—
1847. — Ср. К а в а ш.

Кавьяр, а, м. Соленая паюсная
икра. Яросл., 1846. » Икра паюсная
или зернистая. Южн., Даль. — Ср.
К а в а р ь я р.

Кавэк, в знач. сказ. Конец, не-
благополучный исход. Теперича бу-
дет ему кавэк. Смол., Слов. Акад.
1906 — 1907.

КаВЯЧИТЪ, ч у, ч и ш ь, несов.
Жалобно взвизгивать (о собаке).
Ворон., Слов. Акад. 1906 — 1907.

Kara, и, ж. и ж. 1. Дитя, мла-
денец, дитятко (в разговоре с детьми
о детях младшего возраста или ново-
рожденных). Перм., 1848. Дуня!
Посмотри-ка, мамка кагу принесла
(родила), тебе сестричку. Вася! Гля-
ди-ка, кага какая маленькая. Перм.
Вят., Сев. Урал, Приурал., Ср.
Урал, Урал., Челяб.

2. Ж. Кукла. Урал., 1955—1958.
Мам, чего она кагу берет мою. Ср.
Урал. Свердл.

Ка-га-га, междом. звукоподра-
жательное. Обозначает крик гусей.
Спрашивают у гусей скрозъ кораб:
— Ти естички? — Ка-га-га. — Ты
питички? — Ка-га-га! Смол., Доб-
ровольский, 1903. Калуж.

Кагагля, и, ж. Верхняя одежда
из грубых оленьих шкур; кухлянка
из меха собаки или россомахи.
Сиб., Камч., 1842.

Kara-Kara. 1. Междом. звуко-
подражательное. Обозначает крик
гусей. Алекс. Куйбыш., 1945—1964.
Гусь кагакая: кага-кага. Аннен. Во-
рон. || Употребляется в разговоре с
детьми для обозначения гусей. А вот
кага-кага пришли. Алекс. Куйбыш.,
1945—1964.

2. Междом. звукоподражательное.
Обозначает крик птицы крачки.
Оренб., Мензбир.

Кагаканъе, я, ср. Крик гусей.
Алекс. Куйбыш., 1945—1964.

Кагакать, а ю, а е ш ь и
к ч е т, ч е т , несов.; кагакнуть, и у,
и е ш ь, сов., неперех. 1. Издавать

звуки, кричать (о гусях). Летели
гусюшки, не кагакнули,^Толъкя дна
гусынюшка прикагакнула (песня). Ме-
щов. Калуж., Слов. Акад. 1906—
1907. Моск., Ряз., Тул., Тамб. Гусь
кагакая: кага-кага-кага. Ворон. Не
серые гусюшки кагачут, По-над пле-
сами они сидючи. Терек., Еланский.
Куйбыш., Пенз. « - К а г а ч е т . О
всякой домашней птице. Чей-то ку-
рица кагачет — наверно, с яйцом.
Ряз. Ряз., 1960—1963.

2. Громко разговаривать, говорить
одновременно многим, всем вместе.
Две-три бабы собрались, кагачим:
ета свое, ета свое. Ряз. Ряз., 1960—
1963.

Кагакнутъ. См. К а г а -
к а т ь .

Кагала, ы, ж. О многодетной
семье. Такую кагалу разе легко про-
кормить! Усть-Лабин. Краснодар.,
1965.

Кагалка, Кагйлка и ка-
голка, кагблка, и, ж. Птица
Aythya marila L.; морская чернеть.
° К а г а л к а и к а т а л к а . В о -
лог., Слов. Акад. 1906—1907. = К а-
г а л к а . Арх., 1885. ° К а г о л к а.
Слов. Акад. 1814.° К а г о л к а и
к а г б л к а . Арх., 1885.

Кагйлка, и, ж. Валек, которым
колотят белье. Судж. Курск., 1853.

Кагйлъник, а, м. Растение Су-
tisus biflorus auct., сем. бобовых;
ракитник русский. Дон., 1929.

Кагамат, а, м. Публичный дом.
Перм., Слов. карт. ИРЯЗ.

1. Каган, а, м. То же, что кага-
нец. Петерб., 1856. Болх. Орл.

2. Каган, а, л*
Кривошапкин.

3. Каган, а, м
скрепляют снопы па возу
Моск., 1948.

4. Каган, а, м. Озеро. При-
обье, 1971. •» Озеро
лугу. «В кагане не
рыбу, поэтому слово
узкого распространения». Том., Оль-
гович, 1963. «• Небольшое озеро,
пересыхающее летом. Том., 1964.

Каганец, нца и каганец,
н ц а, м. 1. Светильник в виде че-
репка, плошки, в которые наливают
сало или растительное масло и кла-
дут фитиль. Южн., Зап., Даль.

Лисица. Енис.,

Жердь, которой
Криванд.

на заливном
промышляют

это довольно
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= К а г а н ё ц. Курск., 1848. Ниж-
недев. Ворон., Усть-Лабин. Крас-
нодар., Болх. Орл. Запали каганец,
чего впотьмах сидишь. Брян. Смол.,
Пенз., Хакас. Краснояр., Краснояр.
Слов. Акад. 1956 [с пометой «обл.»].
= К а г а н е ц. Дмитриев. Курск.,
1851. Обоян. Курск., Краснодар.
Преображенский [с пометами «диа-
лектное» и Совск. Орл.].

2. Шутл. Об учителе начальной
школы. Наш каганец был там же,
дык вот вон и рассказал все, как было
дело. Щигр. Курск., 1902.

— Ср. укр. к и г а и е ц ь, польск.
k a g a n i c c .

Каганйшка, и, м. Уменып.-
уничиж. к каган (озеро). Том., 1964.

Кагйнишко, а, ср. Озеро на за-
ливном лугу. Том., 1963.

Каганок, н к а и каганбк,
н к а, м. К а г а п б к. Маленький
чугунок. Свердл., 1971. П кагапке
топят молоко. Ср. Урал. || К а г а-
н о к. Маленький чугунок или коте-
лок с утками, который вмазывается
в печь. Пек., Осташк. Твер., 1855. —
Ср. К у г у н б к.

Каганбчек, ч к а, м. Уменын.-
ласк. к каганец (в 1-м знач.). Южн.,
Слов. Акад. 1906—1907.

Каганчик, а, м. Уменын.-ласк.
к каганец. Зап.-Брян., 1957.

Каганька и кагонька, и,
м. п ж. Уменын.-ласк. к кага (в 1-м
знач.). а К а г а н ь к а . Каганъка
моя — дитятко мое! Чердын. Перм.,
Даль. Урал., Сев. Урал.0 К а г о н ъ-
к а. Перм., 1848. Урал., Сев. Урал.
Это кагонъки плачут, а ты ведь уж
большой. Ср. Урал.

Кагарва, ы, ж. [удар.?]. Расте-
ние Calluna vulgaris Salisb., сем.
вересковых; вереск обыкновенный.
Петерб., Слов. Акад. 1906—1907.

Кагат^ха, и, ж. Яичница, ом-
лет. Нажарила якойся кагатухи.
Красногор. Брян., 1969.

Кагать, а е т и кагать, а е т,
несов. Кричать, гоготать (о гусях).
" К а г а т ь. Гуси полетели — по но-
чам слышно кагают. Ср. Урал, 1971.
= К а г а т ь. Свердл., 1965.

Кагач, а и Кагач, а, м. 1. Есте-
ственный навес над стогом сена,
устраиваемый из ветвей деревьев,

год которыми расположен стог. = К а-
а ч. Онеж. Арх., 1885.
2. Два прута или две ветки, свя-

занные вершинами и положенные на
;тог сена для того, чтобы ветер не
)азносил сено; обычно на стог кла-
;ут несколько таких связок. = К а-

а ч. Повен. Ояон., 1885—1898. Вы-
тегор. Олон. = К а г а ч. Петрозав.
Элон., 1896. На вершину полагают 1
кагачй. Медвежьегор. КАССР. Онеж. <
Арх. v

Кагача, и, ж. Палка, дубина,
кол. Я как взял кагачу да начал ей
лупить. Вытегор. Олон., Слов. Акад.
1906 — 1907. . . -

Кагачй, мн. СозвездиеТГриона.
Южн., Даль. Тул. — Ср. К и г а ч и.

Кагачйна, ы, ж. То же, что
кагач (во 2-м знач.). Медвежьегор.
КАССР, 1970.

Кагёкать, т е ч ё т , несов., не-
перех. То же, что кагакать (в 1-м
знач.). Дон., 1929. По поднебезъю
орлы летят Да не серия гусюшки
кагечут. Дон., Листопадов.

КагерЙК, а, м. Теленок одного
года. Иркут., Якут., Корнилов, Ар-
хив АН. ***

КаГЙ-Кагб, междом. звукопод-
ражательное, обозначающее крик гу-
сей. Купим, купим гусынъку себе.
Гусенъка каги-каго. Колом. Моск.,
Соболевский.

Кагйкать, а ю, а е ш ь, несов.,
неперех. Кашлять. Походил на покос,
а росы-то холодные — теперь и ка-
гикает. Комарич. Брян., 1961.

Кйгинька, и, м. и ж. Грудной
ребенок, младенец. Урал., 1854. Вят.,
Приурал.

Кйгла, ы, ж. Печная труба.
Новорос., Даль.

Кйгнец, а, м. То же, что кага-
нец; фитиль в каганце. Карач. Орл.,
1905—1921.

Кагбкать, г б ч е т, несов.; ка-
гбкнуть, н у , н е ш ь, сов.; перех. и
неперех. 1. Неперех. Издавать звуки,
кричать (о гусях). Тул., Моск., Ряз.,
Горьк., Пенз., 1957.

2. Сов. Крикнуть. Орл., Горожан-
ский.

Кагбкнуть. С м . К а г б к а т ь .
Каголка, кагблка. См. К а-

г а л к а .
Кагонька. См. К а ' г а н ь к а ,
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Кагбра, ы, ж., собир. Почтовые
собаки, олени или лошади. Камч.,
Даль.° К а г о р ы , мн. Камч., Даль.

Кагочка, и, ж. То же, что ка-
ганька. Урал., 1934.

Каг^Н, а, м. Арбуз. Нижнедев.
Ворон., 1906. Курск., Дон. — Ср.
К а в у н .

Кагушка, и, м. и ж. 1. То же,
что каганька. Оксипъюшка! Дай ка-
гушке сосу — видишь, плачет. Перм.,
1856. Вят., Приурал., Урал.

2. Ласковое обращение к сыну
или дочери, дитятко. Ох, ты роди-
мая кагушка! Отец-от нас оставил.
Перм., 1856.

КагЫ-КЙТЫ, междом. звукопод-
ражательное. Обозначает крик гу-
сей. Ср. Урал, 1971.

Кадалбы, мн. [Знач.?]. Нас
вдов хутъ на кий (или: по дурах
тащи) веди, на кадалбы верни. Смол.,
Добровольский, 1890.

КадалИЩИ, мн. [удар.?]. В куз-
ницах для ковки гвоздей — окру-
жающая майдан (насыпь вокруг гор-
на) канава, в которую кузнецы ста-
вят свои ноги; в эту канаву часто
вставляют бездонные липовые кадки.
Кузнецы садятся в кадалищи левым
боком к майдану. Нижегор., Слов.
Акад. 1906—1907.

Кадама, ы, ж. Рыба елец. Чер-
номор., Золотницкий.

Кадач, а, м. Плоский железный
крючок, употребляемый при отдира-
нии мочала от луба и при плетении
лаптей; кочедык. Ветл. Костром.,
Слов. Акад. 1906—1907.

Кадачйк, кадочйк и кода-
ЧЙК, а, м. Уменьш.-ласк. к кадач.
= К а д а ч й к . Ветл. Костром., Сло-
варь Верехи. Кадачйк где-то засу-
пулся, не могу найти — надо бы
лапти сплести. Нолин. Вят. = К а -
Д о ч и к. Ерема-то взял шило, А Фо-
ма кадочйк, У Еремы-то не режет,
У Фомы не берет. Иран. Вят., Смир-
нов. = К о д а ч и к. Слобод. Вят.,
1899. Вят.

Кадит, а, м. Бочар, кадочник.
Влад., Ряз., 1852. Моск.

КадбрЙЛЬ, я, м. Крестьянское
прозвище. Сев.-Двин., Романов.

Кадё, нареч. Где. Росл. Смол.,
1852.'Яа9е же я был тогды? Трубч.,

Карач., Брян. Орл. Кадё кони?
Брян.

Кадевбй, а я, б е . К а д е в а я
рыба. Мелкая соленая рыба. Вят.,
Даль.

Кадевыи. См. Б р а н ь каде-
вая.

Кадёд, а, м. Репейник. Красно-
гор. Брян., 1969.

Кадёленка, и, ж. Уменьш.-
ласк. к 1. Кадца, 1. Кадка. Арх.,
1970.

Кадильница, ы, ж. То же,
что каделенка. Малмыж. Вят., 1897.
Слов. Акад. 1906—1907 [с пометой
«обл.»]. Арх.

Кадёлъный, а я, о е. Кадиль-
ный. Вы, попы, отцы духовные, Вы,
служахи-ли, служители церковные!
Не жалейте-тко свещей вы воску
ярова, Не жалейте-тко фильяна вы
кабельного! Олон., Агренева-Славян-
ская.

Кадёнка, и, ж. Полати. Брон.
Моск., 1897. -

Кадёнка, и, ж. Кладовка. Ка-
дёнка у меня хорошая. Петров. За-
байк., Читин., 1960.

Кадеты, мн. [удар.?]. Башмаки
«обыкновенные». Вязник. Влад., Го-
лышев, 1864.

Кадеха, и, ж. Мера пряжи —
половина мотка или две пасмы. Кем.
Арх., 1905-1921.

Кйдешка, и, ж. Уменьш.-ласк.
к кадеха. «В пасме считается 30 ни-
ток, а кадешек будет 60». Кем. Арх.,
Второе Доп. 1905—1921. ,

Кадиленка и кадилёнка, и,
ж. Маленькое домашнее кадило, упо-
треблявшееся обычно у старообряд-
цев. ° К а д й л е н к а . Слов. Акад.
1906—1907. Сиб., 1968. = К а д и-
л е н к а . Каргоп. Олон., 1885.

Кадйлина, ы, ж. Фольк. Уве-
лич. к кадило. Стоит батъка-поп,
я его кадилиной в лоб (сказка). Са-
рат., 1937.

Кадйличко, а, ср. Уменьш.-
ласк. к кадило. Поп над книгой усме-
•ается; Он кадиличком кадит, ка-
<ит. Пошех. Яросл., Соболевский.

Кадйлка, и, ж. Кадило. Зубц.
'вер., 1897. •» Маленький горшок,
употребляемый как домашнее ка-
йло. Ельн. Смол., 1914,



Кадол 29'J

^ , а , с р . <х> Раздуй к а -
дило. О человеке озорном, готовом
на выдумку. Твоя мамка тоже раз-
дуй кадило. Сиб., 1971. Раздуть ка-
дило. Начать говорить много, страст-
но, не слушая собеседника. Сиб.,
1971.

Кадйлушко, а, ср. Уменын.-
ласк. к кадило. Поп кадилушком ма-
хает. Твер., Водарский.

Кадйяъничать, ji ю, ua_o mj,,
песов., неперех. Чрезмерно льстить.
Ворон., Слов. Акад. 1906—1907. а

КаДЙНа, ы, ж. 1. Якорная цепь.
Азов., Кузнецов.

2. Втрое сплетенный _ якорный ка-
нат на рыболовной лодке. Азов.,
Кузнецов.

— Ср. укр. к а д и н а.
КаДЙТЬ, д Й ш ь, несов., перех.

и неперех. 1. Неперех. Дымить. Труба
испортилась, и печка кадит вовсю.
Южн. р-ны Краснояр., 1967. || Ку-
рить; дымить при курении. Курск.,
1930. Целый день кадйшъ — дышать
от дыму нечем. Да уж не кади боль-
ше. Волго-Камье. Курят — кадят,
а так дымят. Краснояр.

2. Неперех. Угощая, очень часто
наливать вина, пива. Что ты ка-
дишь без перестатку? Княгин. Ни-
жегор., 1852.

3. Экономно, расчетливо расходо-
вать что-либо; тянуть. Хлеба пол-
пуда дали. Надо кадить его цельный
месяц. Шуйск. Иван., 1924.

Кадица, ы, ж. Кадка. Южн.,
Слов. Акад. 1906—1907.

1. Кйдка, и, ж. 1. Небольшая
бочка, кадушка. Валуйск. Ворон.,
1901. Курск., Яросл., Арх., Юшц.
Ур л.

2. Деревянная квашня. Кашир.
Моск., 1946—1947. » Большая кваш-
ня. Михнев. Моск., 1948. Иван.

3. Мера в один четверик. Яросл.,
1926.

4. Деревянная шайка. Судог.
Влад., 1851.

5. Род ворота у рыбаков, частью
которого является бочка; служит
для вытаскивания невода. Волхов и
Ильмень, Шамахов.

6. Дно бутылки. Кто это кадку
у бутылки отбил? Зап.-Брян.,
1957.

7. Отверстие в стене печи для об-
жига кирпича; через него наклады-
вают кирпич. Орл., 1897.

8. Горло. В_бранном выражении:
Змея тебе в кадку! Каргоп. Олон.,
1885—1898. Фасмер [с пометой «диа-
лектное, бранно»}.

2. Кадка, и, ж. Кадык. Колым.
Якут., 1901.

8. Кадка, и, ж. 1. Утолщенный
конец рукоятки цепа, в котором
укрепляется ремешок. Яросл.,^1926.

2. Деревянная рукоятка цепа с
утолщенным верхним концом. Ржев.
Твер., 1897. Твер., Новг., ~0лон.
Надо бы вот кадку^купить, эта уже
расщелялась, того и гляди, что сло-
мится. Волог. Яросл., Иван., Влад.
Горьк., Морд. АССР, Сими., Ульян.
Тамб., Вят., Перм., Уфим., Свердл
Слов. Ср. Урала [с пометой «г/стар.»]
1971. Тобол., Барнаул. Том. слов
[с пометой «устар.»], 1964. За кадку
держишься рукам-то и лупишь дуб-
цом по снопам. Иркут. Тунк. Бу-
рят. АССР.

3. Било у цепа. Слов. Ср. Урала
[с пометой «г/стар.»], 1971.

Кадни и КЙДЬНИ, нареч. Не-
давно, на днях; несколько лет назад.
= К а д н и. Тобол., 1955—1958. Да
вот кадни в городе была. Курган.
Заур., Ср. Урал. = К а д ь н и. Урал.,
1934.

Кадний, я я, ее. К а д н е,
к а д н е е молоко, а) Молоко, скис-
шее без заквашивания и слитое
в кадку на корм скоту. Мезен. Арх.,
1885. Арх., Волог. б) Творог; сыр.
Арх., 1847. Грязов. Волог.
; „Кадниеь, кадъниеъ и кад-
НИСЯ, КаДЬНИСЯ, нареч. То же,
что кадни. = К а д н и с ь. Тобол.,
1955—1958. Каднись все мочило и
мочило, а теперь сушит. Каднись
ягоды сбирала, дак' всю искусали. Ср.
Урал. ° К а д н и с ь , к а д н и с я .
Тобол., 1897. Ср. Урал.°К а д ь-
н и с ь , к а д ь н и с я . Урал., 1934.

Каднися. См. К а д н и с ь .
Кадобенъ, м. Крестьянское

прозвище. Черепов. Новг., 1910.
Кадовь, и, ж. Большой чан.

Влад., 1852.
Кадбл, а, м. Шест колодезного

журавля. Олон., 1858.
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Кадола [удар.?]. «Бранное сло-
во». Вязник. Влад., Слов. Акад.
1906—1907.

Кадолб, а, м. Выдолбленный из
дерева сосуд, кадка. Даль [без указ,
места].

— Ср. укр. к а д о в б 'пень', 'кадка',
польск. k a d I u b 'пень, колода; сосуд,
долбленный из дерева; кузовок из коры
для сбора ягод'.

Кадолба, ы, ж. 1. Колода для
стока воды, особенно ключевой. Пол-
на кадолба воды. Смол., 1914.

2. То же, что кадолб. Кого надобе,
найдут и в кадолбе. Даль [без указ,
места]. *• Липовая кадка без дна,
вставленная в источник, ключ. Смол.,
1914.

3. О ленивой, любящей поспать жен-
щине. Во кадолба-то у их девка — ни-
чего не хочет пособить матке. Смол.,
1958.

— Ср. укр. к а д о в б, белорус, к £-
д о у б а.

Кадолбъ, и, ж. То же, что ка-
долб. Даль [без указ, места].

Кадомить, кадомить,
м и ш ь и кадомйть, м и ш ь, не-
сов., неперех. Ходить без дела из
дома в дом; слоняться, шататься,
убивать время. Сарат., Оренб., 1852.
Оренб., Сарат., Даль [с вопросом
к слову].

КадоцЙК, а, м. Инструмент для
плетения лаптей, кочедык. Городищ.
Пенз., 1852. — Ср. К а д а ч, К а-
д а ч и к.

КадочЙК. См. К а д а ч и к.
1. Кадочка, и, ж. Квашня; не-

большая квашня. Ступни. Моск.,
1948. Иссин. Пенз.

2. Кадочка, и, ж. 1. Утолщен-
ный конец рукоятки цепа, в котором
укрепляется путце. Бурнашев [без
указ, места]. Черн. Тул., 1850. Тул.
На конце кадочки просверлена дырка,
к кадочке привязывается молотилка.
Моск. Калин., Новг., Волог., Влад.,
Горьк., Ульян., Самар., Куйбыш.,
Вят., Киров., Перм., Горномар.,
Вост. Map. АССР, Подберез., Дрож-
жан. Тат. АССР, Сундыр. Чуваш.
АССР, Свердл., Ср. Урал, Урал.,
Кемер., Тобол. Том. слов, [с поме-
той «г/cmap.»]. Иркут., Хабар., Симб.

2. Отверстие в утолщенном конце
рукоятки цепа, в котором укреп-
ляется путце. Покр. Влад., 1905—
1921. Калин., Горьк., Иркут. = К а-
д о ч к а . Вадек. Горьк., 1949.

3. Било цепа. Конст. Моск., 1946.
Калин., Яросл., Влад., Чуваш.
АССР, Киров., Ср. Урал.

Кадочник, а, м. Дубовая клеп-
ка для кадок, ушатов и пр. Ниже-
гор., Казан., Астрах., Слов. Акад.
1906—1907.

Кадочничатъ, а ю, а е ш ь, не-
сов., неперех. Быть кадочником, бон-
дарничать. Сараи. Вят., Зеленин,
Слов. карт. ИРЯЗ.

Кадочничеетво, а, ср. Дей-
ствие по знач. глаг. кадочцичать;
производство кадок. Перм., 1869.

Кадочье, я, ср., собир. Кадки.
Холмог. Арх., Слов. Акад. 1906—
1907.

Кадошка, и, ж. Рукоятка цепа
с утолщенным верхним концом. Бол-
дов. Морд. АССР, 1949.

1. Кадра, ы, ж. Огороженное
место для загона домашнего скота.
Казан., 1847.

2. Кадра, ы, м. и ж. 1. Ж., со-
бир. Бранно. «Дрянь, говоря об из-
вестном сословии или классе людей».
Осташк. Твер., Карпов, 1855.
*• «Шваль, шушваль, дрянь — народ
(падера, падра? или катра, каторж-
ный?)». Твер., Даль.

2. Крестьянское прозвище. Дми-
тров. Орл., 1898.

Кадрёлечка, и, ж. Уменьш.-
ласк. к кадрель. Пошех.-Волод
Яросл., 1929.

Кадрёлить, л ю, л и ш ь , не-
сов., неперех. Танцевать. Сев.-Двин.,
1928.

Кадрёлка и кадрёлка, и, ж.
То же, что кадрель. = К а д р ё л к а .
Вытегор. Олон., 1894. Ильин. Перм.
° К а д р ё л к а . Урал., 1930. Кад-
релку танцуют обычно четыре чело-
века. Я в девках была, колда танце-
вали кадрелку. Ср. Урал, о К а д-
р 8 л к а танец. Холмог. Арх., 1907.

Кадрель, и, ж. 1. Танец кад-
риль. Олон., 1877. Срубил сосны,
срубил ели, Начинаются кадрели.
Волог., Елеонская. Арх., Онеж.,
Медвежьегор. КАССР, Мурман., Пе-
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терб., Ленингр., Новг., Пек., Моск.,
Курск., Яросл., Вят. На вечорках
кадрелъ пляшут. Киров. Перм., Ср.
Урал, Урал., Том., Иркут., Сиб.,
Йонав. Лит. ССР, Йыгев., Тарт.
Эст. ССР. о Ходить, пойти в к а д-
р ё л ь. Танцевать кадриль. Пер-
темъяна-то олени Нермушанкам на-
доели. Как затежана пришли, Дак
мы с нима в кадрелъ пошли. Онеж.
КАССР, 1933. Медвежьегор. КАССР.

2. Хоровод. Пришексн. Волог.,
1942.

оо Кадрёль выкинуть. Сделать что-
либо неожиданно, сделать сюрприз.
Болх. Орл., 1901. Вышла кадрёль.
Произошла неожиданность. Болх.
Орл., 1901.

Кадрёлъка, и, ж. Уменьш.
к кадрёль (в 1-м знач.). Наши мо-
лодцы сработали кадрелъ, Мне кад-
релька прилюбилася. Олон., 1877.

Кадрёлъный, а я, о е. К а д-
р ё л ь н а я песня. Песня, под ко-
торую танцуют кадриль. Онеж.
КАССР, 1933.

Кадрёлья, и, ж. Танец кад-
риль. Он взял ее за ручку и пошел
кадрелъю плясать. Перм., Зеленин,
1914.

Кадрёля, и, ж. То же, что кад-
релья. Свердл., 1930.

Кадрешка и кадрёшка, и,
ж. Шутливое название кадрили.
= К а д р ё ш к а . Пошех.-Волод.,
Яросл., 1929. = К а д р ё ш к а. Вол-
хов. Ленингр., 1938—1941.

Кадрик, а, м. Адрес. Меленк.
Влад., 1875.

Кадрйлка, и, ж. Танец кад-
риль. Ср. Урал, 1971.

Кадрухи, мн. О людях, кото-
рые постоянно, много работают.
Вельск. Арх., 1957.

Кадуба, ы, ж. Небольшая долб-
леная кадка для хранения соли.
Соль в падубе у нас. Смол., 1958.

Кадук, а, м. 1. Падучая бо-
лезнь, эпилепсия. Влад., Макаренко.
Смол., Преображенский [с пометой
((диалектное))},

2. Дьявол, злой дух. Коли б тебе
кадук побрал. Росл. Смол.^, 1852.
Преображенский [с пометой «диа-
лектное»].

3. Ругательное, бранное слово.
Зап.-Брян., 1957.

— Укр., белорус, к а д т? к 'несчастье,
злой дух', иольск k a d u k 'эпилепсия'.

Кадулъ, и, ж. Небольшая бочка,
кадка. Кадуль-ту полну натаскай.
Ср. Урал, 1971.

1. Кадулъка, и, ж. 1. Уменьш.-
ласк. к,кадуль, кадуля. Вят., 1848.
Перм. Это кадулъка — и воду в ей
держим и скотине мешам. Ср. Урал.
Яросл., Волог., Арх.

2. Мера больше ведра, но меньше
ушата. Кадн. Волог., 1895. Я нынче
капусты одну кадулъку нарубила
только. Волог.

2. Кадулька, и, ж. Деревян-
ная рукоятка цепа с утолщенным
верхним концом, в котором укреп-
ляется путце. Буин. Симб., 1897.
Яросл. Молотило состоит из ка-
дулъки и палки. Новг. Сарат.

Кад^ля, и, ж. 1. Небольшая
бочка, кадка. Вят., Даль. •» Неболь-
шая кадка для меда. Свердл., 1965.

2. Посуда для хранения муки.
Чердын. Перм., 1933.

1. Кадушечка, и, ж. 1. Не-
большая квашня. Иссин. Пенз.,
1946.

2. Посуда для опары. Терек.,
1958-1960.

2. Кадушечка, и, ж. 1. То же,
что 2. Кадулька. Криванд. Моск.,
1947. Моск., Влад., Горьк., Старо-
шайг., Чамзин. Морд. АССР, Пенз.,
Ульян., К у и быт.

2. Отверстие в утолщенном конце
рукоятки цепа, в котором укреп-
ляется путце. Вач. Горьк., 1949.

Кадушечники, мн. Члены сек-
ты хлыстов, живших в с. Елизаве-
тинском Ставропольской губ. Слов.
Акад. 1906—1907.

Кадушинка, и, ж. Небольшая
кадка (бочка). Осташк. Калин., 1946.

1. Кадушка, и, ж. 1. Квашня.
Вадин.» Пенз., 1928. Вост. Map.
АССР, Иван., Моск., Ворон.

2. Шайка для стирки белья. В этой
кадушке я белье раньше стирала.
Бурят. АССР, 1968.

3. Небольшой деревянный сосуд
вместимостью в один—два литра
для хранения молока. Медвежьегор.
КАССР, 1970.

4. Составная часть рыболовной
снасти — вектеря: обруч с натяну-
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той на него сеткой. Соль-Илецк.
Чкал., 1955.

5. О том, кто много пьет. Твер.,
1858.

2. Кадушка, и, ж. 1. То же,
что 2. Кадулька. Шенк. Арх., 1897.
Полог., Новг., В лад., Иван., Горьк.,
Ряз., Моск., Твер., Калин., Морд.
АССР, Пенз., Тамб., Симб., Ульян.,
Куйбыш., Вят., Барнаул., Том.
о Цепова к а д у ш к а . Тагайск.
Ульян., 1950.

2. Било цепа. Санчур. Киров.,
1950.

Кадушна, ы, ж. Квашня. Олон.,
1864.

Кадушник, а, м. Бондарь, бо-
чар. Енис., 1865. Ср. Урал, Сиб.

Кадуща, и, ж. [удар.?]. Часть
цепа, молотила. Мокш. Пенз.,
Прогр. АН_№ 232, 1899.

КаДУЩёНКа, и, ж. Пренебреж.
Маленькая, плохая кадушка. Гря-
зов., Волог. Волог., 1898. Сарап.
Вят.

1. Кадца, ы, ж. 1. Кадка (бочка).
Псрм., 1848. Огурьцей я насолил
три кадцы. Шадр. Перм. Прикам.,
Ср. Урал, Урал. Некуда уж лить,
кадца полнехонька. Вят. Оренб., Ко-
стром., Волог., Арх., Тобол. * Боль-
шая кадка, чан для воды п других
жидкостей. Кадн. Волог., 1896. Во-
лог., Сев.-Двин., Петрозав. Олон.
•» Кадка для муки. Шенк. Арх.,
1897. Арх. » Кадка, долбленная из
дерева. Южн. р-ны Краснояр., 1967.

2. Большой ушат. Арх., 1847.
Кадн., Волог. Волог.

2. Кадца, ы, ж. То же, что 2.
Кадулька. Шенк. Арх., 1852. Арх.,
Сев.-Двин., Волог., Олон., Новг.,
Влад., Ряз., Самар., Вят., Киров.,
Перм., Ср. Урал, Том.

Кадце, а, ср. То же, что 2. Ка-
дулька. Влад., 1946—1948. Черепов.
Новг., Вадин. Пенз.

КадЦИЯ, и, ж. Общественная
касса. Шадр. Перм., 1895.

КадЦЫ, мн. «Ловушки для зве-
рей». Свердл., Пашковский, 1965.

Кадчбнка, и, ж. Уменып.-пре-
небреж. к кадка (бочка). Валялася
тута кадчонка. Смол., Копаневич.

Кадык, а, м. Растение можже-
вельник. Остзейск., 1874.

1. Кадык, а, м. 1. Рот, горло
(в бранных выражениях), о К а-
д ы к продолбленый. О крикливом
человеке. Шуйск. Влад., 1854. Во-
лог. о Широкий к а д ы к . То же,
что кадык продолбленый. Яран.
Вят., 1896.

2. Брюхо, живот. Набил бы ты
кадык-то щам. Осташк. Твер., 1855.

3. О крикливом человеке. Где тебе
спорить с кадыком! Покр. Влад.,
1896.

4. Крик. Яросл., 1896.
оо Залить за кадык. Напиться

пьяным. Уж залил за кадык. Ворон.,
Слов. Акад. 1906—1907. Накиды-
вать что-либо на чужой кадык. На-
вязывать кому-либо что-либо. Слов.
Акад. 1906—1907 [с пометой «обл.»].
Налить кадык. Напиться пьяным.
Волог., 1902.

2. Кадык, м. В знач. сказ.
Кадык кому-либо. Конец, гибель.
Кубан., 1901—1905.

3. Кадык, а, м. Инструмент
для плетения лаптей, кочедык. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. Кокчетав.

Кадйка, и, ж. Кадык (выдаю-
щаяся вперед часть дыхательного
горла). У кого кадыка, тот над го-
лосом владыка, т. е. имеет от природы
хороший голос (поговорка). Ворон.,
Тростянский.

1. Кадыкать, ч у, ч е ш ь, не-
сов., неперех. Кашлять. Покр., Кир-
жач. Влад., 1910. Как он кадычет,
стало быть он в чахотке. Юрьев.
Влад.

2. Кадыкать, а ю, а е ш ь, не-
сов., неперех. «Кудыкать». Юрьев.
Влад., Микуцкий, Архив АН.

Кадыхать, ш у, ш е ш ь, не-
сов., неперех. Сильно кашлять. Влад.,
1870. Ты что это как тяжело ка-
дышешъ? Влад.

Кадыхатъ, а ю, а е ш ь, несов.,
трех, и неперех. Бить кулаками.
Осташк. Твер., 1855.

Кадьгчить, ч у, ч и ш ь, несоа.,
перех. и неперех. 1. Кричать. Кинеш.
Костром., 1846. Костром. Перестань
кадычитъ-то. Нижегор. Моск.,
Яросл., Казан. || Звать, горланить.
Вост., Даль. || Громко плакать, ре-
веть. Молог. Яросл., Симб., 1852.
Яросл. Что у вас ребенок всегда ка-
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дйчитР Твренг. Ульян., Дубровин
[с примеч. «чаще о детях»].

2. Назойливо, настойчиво про-
сить, требовать что-либо. Осташк.
Твер., 1855. *• Назойливо, надоед-
ливо выпрашивать, клянчить что-
либо. Холмог. Арх., 1907.

3. Бить кулаками. Осташк. Твер.,
1858.

КадЙШ, а, м. Бондарь. Влад.,
1852. Ряз.

КаДЙшаТЬ, несов., неперех.
Сильно кашлять. Сызр. Куйбыш.,
1968.

Кадыши, мн. Корни деревьев,
остающиеся в земле после вырубки
пней. Пни рубили, кадыши выкорче-
вывали. Краснотур. Свердл., 1971.

Кадышить, ш у, ш и ш ь, не-
сов., неперех. То же, что кадышать.
Привязался кашель — все кадышила.
Моск. Моск., 1901. Влад.

Кадйшка, и, м. и ж. Крестьян-
ское прозвище. Курск., 1900—1902.

1. Кадь, и, ж. 1. Большая кадка,
бочка. Кадь с водою. Слов. Акад.
1814. Бурнашев [без указ, места].
Ирбит. Перм., 1852. Я росл., Волж.,
Во лог., Тул. Переставь-ка эти кади
с места на место. Ворон., Афанасьев.
Свердл., Заурал., Курган., Том.,
Сиб., Бурят. АССР. Слов. Акад. 1956
[с пометой «стар.»]. •» Кадка вме-
стимостью три пуда зерна. Нерехт.
Костром., 1912. •» Кадка вместимо-
стью пять пудов зерна. Спас. Казан.,
1855. || Деревянная посуда вмести-
мостью более ведра, но менее ушата.
У меня кадь рассохлась — стала течь.
Волог., 1902.

2. Мера сыпучих тел (преимуще-
ственно зерна). Слов. Акад. 1814
[с примеч. «в старину называлась
торговая мера, составлявшая ны-
нешних четыре четверти»]. Любим.
Яросл., Балов [с примеч. «мера ста-
ринная»], 1900. Преображенский [с
пометой ^диалектное»]. Сиб., Коро-
лев [с "примеч. «раньше»], 1968.
•» Мера в один четверик. Влад.,
Слов. Акад. 1906—1907. » Хлебная
мера в два четверика. Влад., 1820.
Яросл. Ростов. Яросл., Секретова
[с'примеч. «встречается редко»], 1970.
«•Хлебная мера в три четверика.
Костром., 1852. Калуж. •» Мера (пре-
имущественно хлебная), равнявшая-

ся четырем четверикам (пудам). Тул.,
1820. Перм., Тобол., Курган., Том.
«• Хлебная мера в пять пудов. Ка-
зан., 1855. Екатеринб., Перм.,
Урал. «• Мера, равная десяти чет-
верикам. Чухл. Костром., Прилуц-
кий. •» Хлебная мера, равнявшаяся
десяти—двенадцати пудам. Сарат.,
Энц. слов. Брокг. и Ефр. •» Мера
хлеба или соли, равнявшаяся пяти-
десяти пудам. На Волге, 1914. «• Ме-
ра, равнявшаяся двадцати пудам
соли. Прикам., 1848. Перм.

3. О толстой женщине. Осташк.
Твер., 1855.

2. Кадь, и, ж. То же, что ка-
дуля (в 1-м знач.). Рузаев. Морд.
АССР, 1948.

Кадьни. См. К а д н и.
Кадышеъ, кадьниея. См.

К а д н и с ь.
Кадялка, и, ж. То же, что ка-

дилка. Под колокол схоронили; Ка-
дялкой покадили, Просвиркой помя-
нули (песня). Каргоп. Олон., Коло-
сов, 1877.

Кие, частица. Мол. Он, кае,
пишто, так собе. Курск., 1852.
Ворон., Даль [с примеч. «сокращ.
каже»].

— Укр. к а е .
1. Кае, междом. Дай, подай

(взглянуть на что-либо, посмотреть
что-либо), покажи. Рыльск., Судж.
Курск., 1849. Кае сюду оглоблю-ту!
Курск. Книгу кае сюда. Смол, "о К а е-
ка. Брян. Орл., 1904. Каё'-ка сюда
(дай-ка сюда). Мосал. Калуж.

2. Кае, нареч. Где, куда, отчего,
пока и пр. Кае у тебя топор-то?
Кае нет его? Кае встал, кае оделся
(пока). Кае пошел? Ряз., Калуж.,
Курск., Даль.

Каёжиться, ж у с ь, ж и ш ь-
с я, несов. Упрямиться, не согла-
шаться на что-либо, заставляя упра-
шивать себя. Моск., Слов. Акад.
1906—1907.

Каёк, к а и к а , м. 1. Палка,
которой убивают маралов и козуль
на охоте. Зап. часть Алтая, приле-
гающая к Иртышу, 1863.

2. Лыжная палка. Илим. Иркут.,
1969. ,

Каёкать, а ю, а е ш ь и к а е-
ч у, ч и щ ь, несов., неперел. 1. При-
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говаривать каё или кае. Даль [без
указ, места].

2. Произносить «к» мягко в та-
ких случаях, как Ванькя, Танькя.
Калуж. Калуж., Добровольский.

3. Страдать от изжоги, отрыжки;
икать. Каёчит. Том., 1964.

Каекнуть, н у , н е ш ь , сов.,
перех. и неперех. Крикнуть. Орл.,
1885. ,

КаёМИТЬСЯ, м и ш ь с я, лесов.
Церемониться; отказываться. Терек.,
1902. ,

Каёмка, и, ж. «Лихорадка, тря-
сучка». Уральские казаки, Даль.

Каёмочка, и, ж. К а е м о ч к а
речная. Берег реки, поросший осо-
кой. Волог., Слов. Акад. 1906—1907.

Каёмушек, ш к а, м. Кайма.
Том., 1930.

КаёТНЫЙ, а я, о е. Раскаиваю-
щийся, сожалеющий о сделанном.
Много каётных, да нет поворотных.
Пудож. Олон., Слов. Акад. 1906—
1907. ,

Каёшник, а, м. Мелкий торго-
вец, торгующий по деревням; коро-
бейник. Аткар. Сарат., Слов. Акад.
1906—1907.

Кажан. К а ж а в день. Каждый
день. Смол., 1914.

Кажандать, а ю, а е ш ь, не-
сов., неперех. Выть, плакать. Выте-
гор. Олон., 1885—1898. Волог.

Кажба, ы, ж. Чувашский го-
ловной убор из старинных серебря-
ных монет. Оренб., 1849.

Каждный, а я, о е. Каждый.
Южн., Даль.

КаждогбДКИ, мн. Погодки
(о детях). Мы были каждогодни —
одна за другой родились. Чулым.
Новосиб., 1969.

Каждоденный, а я, о е. Еже-
дневный. Даль [без указ, места].
Пойдем, дролечка, е бригаду, Будем
вместе работать — Каждодённое
свиданьице Не надо хлопотать. Ме-
зен. Арх. 1950.

Каждый, а я, о е. оэ Каждое
место. Любая вещь. Кем. Арх., 1910.
Цапали за каждо место, везде гра-
били. Пинеж. Арх. Каждый след.
По всякому поводу. Деньги надо
каждый след. Чулым. Новосиб., 1971.

КажвВНЫЙ, а я, о о. Исхудав-
ший. Кажевная кобыла. Опоч. Пек.,
1966.

КаЖвГОДНО, нареч. Ежегодно.
Кажегодно хожу по святым местам.
Смол., Слов. Акад. 1906—1907.

КаЖбДЗН, нареч. Каждый день,
ежедневно. Кажедён избу топит.
Обоян. Курск., 1858. Курск. Ну,
она туда, почитай, кажеден ходит.
Калуж. Орл., Смол.

Кажедённый, а я, о е. Еже-
дневный. Перм., 1856. о К а ж е-
д е н н а я чертяка. Бранное выра-
жение. Дон., Миртов, 1929.

Кажелётки, мн. Погодки (о де-
тях). Обоян. Курск., 1859.

Кажелётчинки, мн. То же,
что кажелетки. Обоян. Курск., 1859.

КаЖёЛКа, и, ж. Баранка. Тул.,
Иваницкая, Слов. карт. ИРЯЗ.

Каженик и каженник, а, м.
1. К а ж е н и к . Психически ненор-
мальный человек (особенно о мелан-
холиках, истеричных, больных эпи-
лепсией). Каженика (испорченного)
отчитывают на Малахию (третьего
января). Даль, Пословицы. Слов.
Акад. 1906—1907 [с пометой «обл.»].

2. К а ж е н и к . Идиот, чудак.
Слов. Акад. 1906—1907 [с пометой
«обл.»]. «Если по каким-либо слу-
чайным обстоятельствам он не пре-
вратился в идиота, известного под
деревенским названием каженика
(или боженика), то во всяком случае
он ненадежен в работе, неспособен
к усидчивому труду». Максимов,
Бродячая Русь. ° К а ж е н н и к .
«О каженниках думают, что они
обойдены лешим. Чтобы обра-
зумить каженника, надевают ему на-
выворот сорочку, сажают по зорям
подле верен, поят росою и окачи-
вают водой из нагорного студенца».
Афанасьев, Поэтич. воззрения сла-
вян на природу.

Каженный, каженный, ка-
жёный, кажбнный, а я, о е;
к а ж е н, к а ж 6 н, а, о. Каждый.
= К а ж ё н н ы й . А и каженный
день носил он сапожки шиты крас-
ным золотом. Мезен. Арх., Тихонра-
вов и Миллер. Волог., 1902. Яросл.
о К а ж о н н ы й . Кажбнный день
трипячусь. Пореч., Смол. Смол.,
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1914. Кожон, день в работе. Смол.
Яросл. = К а ж е н н ы и. Орл., 1850.
Новое. Тул., Боров. Калуж., Моск.
= К а ж е н . Кашин. Твер., 1896.
Медын. Калуж., Болх. Орл., Бра-
сов. Брян., Зап.-Брян. Я про тебе,
мой друг, кажен день тужу. Смол.,
1914. Петрозав. Олон., Самар., Но-
восиб. = К а ж е н н ы. Зап.-Брян.,
Расторгуев [с примеч. «каженны
реже»], 1957. <=> К а ж е н ы и. Смол.,
1852. = К а ж ё н ы и. Тотем. Волог.,
1887. Кажёное воскресенье малъцы
идут. Новорж. Пек.

— Ор. белорус, к & ж е п.
1. Кажёный и кажЗный, а я,

о е. Психически ненормальный,
взбесившийся. = Каженый. Орл.,
Тул., Даль, а К а ж ё н ы и. Взбе-
сившуюся собаку называют кажённая
собака. Судж. Курск., 1915. || В бран-
ных выражениях. ° К а ж ё н ы и.
В ссоре бранят друга друга: — Ах,
ты, каженый! — Ах, ты, каженая,
окаянная! — ругает мужик лошадь,
которую трудно поймать. Судж.
Курск., 1915.

2. Каженый. См. К а ж ё н-
н ы и.

КаЖбНЬ. Каждый. Кажепъ год,
каженъ день, каженьраз. Опоч. Пек.,
1852. Холм. Пек.

КаЖбТ, вводное слово. Кажется.
Примор. Арх., Былины Крюковой,
1939—1941. — Ср. К а з йт.

КаЖбТЦИТЬ, вводное слово. Ка-
жется. Егор. Ряз., 1913.

Нажилиться, л ю с ь, л и ш ь-
с я, несов. С трудом, с усилием де-
лать что-либо, напрягаться. Алт.,
1858. Да будет тебе, Ванька, кажи-
литъся понапрасну; все одно тебе не
поднять этого сундука. Каин. Том.
Том., Новосиб.

Кажинный, кажйнный,
кажйный и кажйный, а я,
о е; к а ж и н, а, о. Каждый. = К а-
ж и н н ы и. Мцен. Орл., 1898. Ка-
луж., Моск., Тамб., Новг., Арх.,
Перм. = К а ж й н н ы й . Кажинный-
от раз, как не пройдешь, все-то ты
не затворяешь дверь-ту! Ведь хо-
лодно! Пошех. Яросл., 1850. Яросл.,
Влад., Костром., Нижегор., Новг.,
Ленингр., Олон., КАССР, Арх., Во-
лог., Север., Твер., Пек., Ряз.,
Тул., Орл., Курск., Ворон., Симб.,

20 Словарь русских говоров, выц. 1?

Вят., Перм., Ср. Урал, Барнаул.,
Тобол., Том., Енис., Иркут., Сиб.
= К а ж й н . Луж. Петерб., 1871.
Нажин год теплу рад. Смол. ° К а-
ж и н н ы и [удар.?]. Костром. Ко-
стром., 1896. Муром. Влад., Казан.
= К а ж и н ы й . Том., 1964. ° К а-
ж и н ы и. Твер., 1820. Славк. Пек.,
Пореч. Смол. Он кажину копейку
выколачивае. Новг. Петерб., Ле-
нингр., Онеж. КАССР, Тотем. Во-
лог. Кажйный день его все дома
нету. Шуйск. Влад. — Ср. И к а-
ж и н н ы и.

КажЙЧИ, вводное слово. Каза-
лось бы. По тебе, моя кормилица,
Больно шибко стосковалася, Кажичи
бы тебя, мамонька, Через поле бы
увидела, Через речку слово молвила!
Север., Причитания.

Кажней, я я, ее. Каждый.
Орл., 1850. Кажней праздник фар-
тук разный — Сарафану смены нет
(песня). Волог., Онеж. КАССР, Ни-
жегор .

Кажний. См. К а ж н ы й .
Кажноврёменно, нареч. По-

стоянно, все время. И Иван-дурак
за этой свиньей все ухаживал, кор-
мил ее все кажноврсменно. Перм.,
Зеленин.

КажНОГбДНО, нареч. Ежегодно.
Кажногодно сто рублей платим об-
року. Клин. Моск., 1905—1921. Том.,
Колым. Якут.

КажнодЗн, нареч. Ежедневно,
каждый день. Карач. Орл., 1904.

Кажнодённый и кажнодйн-
ный, а я, о е. 1. К а ж н о д ё н -
н ы и. Ежедневный. Кажнодённые-
то пироги похуже. Нюкс. Волог.,
1956.

2. Кумушка к а ж н о д е н н а.
Лихорадка. Ачин. Енис., 1897.

Кажный, а я, о е и нижний,
я я, ее ; к а ж е н, ж н а, о. Ка-
ждый. Волог., 1822. У кажных во-
рот по три сторожа стоят. Волог.,
Соболевский. Ленингр., Новг., Пек.,
Йонав. Лит. ССР, Прейл. Латв. ССР,
Йыгев., Тарт. Эст. ССР, Моск., Ко-
стром., Влад., Казан., Симб., Уль-
ян., Перм., Урал., Ряз., Калуж.,
Курск., Ворон., Терек., Сарат.
° К а ж н ы и. jB кажной избушке
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свои поскребушки. Олон., Шайжин.
Мурмав., Арх., Печора и Зимний
берег, КАССР, Сев.-Двин., Яросл.,
Твер., Тул., Орл., Смол., Тамб.,
Краснодар., Пенз., Куйбыш., Вят.,
Златоуст. Челяб., Ср. Урал, Южн.
Урал, Свердл., Новосиб., Том., Ср.
Прииртыш., Алт., Иркут., Красно-
яр., Сиб., Амур., Колым. Якут.
= К а Ж н и и. Было у них, у две-
надцати дочерей, у кажней своя
келья. Ставроп. Самар., Садовников.
Нижегор.а К а ж е н, ж н а, о. Kd-
жен раз, день, час. Сиб., Вост.,
Даль. о За к а ж н ы й раз. Часто,
всякий раз. Ряз. Ряз., 1969. <• В
к а ж н о и ноче. Каждую ночь.
Анна-царевна в кажной ноче кольцо
свое брала в рот. Вят., Зеленин.
о К а ж н о время. Всегда, во вся-
кое время. Петрозав. Олон., 1885—
1898. о К а ж н ы и, к а ж н и и
час. Постоянно, не переставая, все
время. Я по своем миленьком Каж-
ный час по нем тужу. Арх., 1889.
Кажный час я о тебе думаю. Волог.
о За к а ж н о е время. В любое,
во всякое время. Заходи, за кажное
время заходи! Ряз. Ряз., 1969.
о К а ж н о г о года. Ежегодно, ка-
ждый год. Вода разоряет нас каж-
ного года. Дон., 1929. о К а ж н о г о
дня. Ежедневно. Дон., 1929. о К а ж -
н о г о дня. Каждый день, ежеднев-
но. Брян. Орл., 1911. о К а ж н о
место. Все. Перм., 1965. Где упомя-
нешь кажно место-то. Тоже кажно
место расспрашивали. Ср. Урал.
= К а ж н ы и, о г о, м.; к а ж н а я,
6 и, ж.; к а ж н о е , о г о , ср. За
кажным не угоняешься. Вуйск. Ко-
стром., 1896. Влад., Моск., Калуж.,
Ленингр., Север., Веломор. Лосей
не разрешают кажному бить. Арх.
Тул., Курск., Пенз., Ульян., Ср.
Прииртыш., Алт., Сиб. со В каж-
ный след (в кажном следу). Всегда,
во всякое время. Только для ветра
на двор у свекры не спрашиваются,
а то в кажный след. Надо им [де-
тям] ублажать чудочку. . не токма
чудочку, а е кажном следу. Ряз. Ряз.,
1969. — Ср. И к а ж н ы и.

— Ср. укр. н и ж н и й .
Кажнйрка, и, ж. Надкопыт-

ный сустав "ноги животного, упо-
требляемый для игры. Дон., 1920.

Кажнйк, а, м. Кто-либо (иду-
щий, едущий) один, в одиночку,
сам по себе, по своим делам. Каж-
няк бежит, т. е. не почта, а проез-
жий особо, по себе. Волог., Даль.

КаЖНЯКбМ, нареч. Порознь, по-
одиночке, особняком. Волог., Даль.
Кажнякбм приехать — приехать осо-
бо, не с другими. Волог.

КаЖбдна, нареч. Каждый день,
ежедневно. Попытай-ка, куды ен
это ходить кажбдна. Смол., 1914.

Кажбдный, а я, о е. Каждый.
Нижегор., 1858. Вост.

Кажбнка, и, ж. Часть избы за
перегородкой. Иркут., 1914.

Кажбнный. См. К а ж е н-
н ы и.

Кажук, а, м. [удар.?]. При-
стройка, защищающая мельничные
колеса. Мещов. Калуж., 1916.

Каз. К а з-маз. В приговорке
в детской игре «казлы»: Каз-маз,
запечатан глаз! Александр. Влад.,
Слов. Акад. 1906—1907.

Казавёйка, и, ж. Род верхней
женской одежды в виде полупальто.
Казавёйки боле полупольты. таки.
Йонав., Тарт. Эст. ССР, 1963. —
С р . К а ц а в е й к а .

1. Казак, а и а, м. 1. Одино-
кий, свободный человек. Пек., 1904—
1918. Дон.

2. О смелом, храбром, удалом че-
ловеке. Дает [мать] ему тут вели-
кое благословенъице По чисту полю
казаком гулять. Симб., Киреевский.
Арх., Ворон. » О женщине. Печор.
Арх., 1927. || Фольк. Постоянный эпи-
тет Ильи Муромца в былинах. То
младый Ермак да Тимофеевич Пре-
рвал у стары казак Ильи Муромца,
Прервал его храпы белые. Петрозав.
Олон., Гильфердинг. И говорит князь
столнокиевской: — Аи же вы рус-
ские богатыри: Во первыих — казак
Илья Муромец, В другиих — Добры-
нюшка Микитинич! Пудож. Олон.,
Гильфердинг. Уж те быть надо
всима в поли над богатырями, Надо
всема-то быть да атаманами. Рас-
порядителем быть, ты Илья Муро-
мец, Казаком ты над има, да сын
Иванович. Беломор., Марков.

3. Наемный рабочий, батрак в кре-
стьянском хозяйстве, Волог., 1822,
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Хозяин свистнул, а казак уже смыс-
лит (пословица). Волог., Дилактор-
ский. «Наемный работник с лошадью,
обязанность которого делать всю го-
довую работу в семье, где хозяин
ушел на заработки». Сольвыч. Во-
лог., Иваницкий. Теплых дней до-
ждусь, в казаки наймусь, В казаки
наймусь — три рубля возьму. Олон.,
Соболевский. Дождь дождит, хозяин
дрожит, а казак радуется (пого-
ворка). Арх. Онеж. К АССР, Сев.-
Двин., Север., Новг. На севере ка-
заками назывались люди совершенно
бездомовные, не имевшие постоянного
местожительства и переходившие по
найму от одного хозяина к другому,
из одного села в другое, Костомаров,
Ермак Тимофеевич. Твер., Калин.,
Пек., Ряз. Хоть дорого дать, Ка-
зака нанять Горы раскопать, Луга
притоптать (песня). Мцен. Орл.
Дон., Костром., Яросл., Вят. о Быть
в к а з а к а х . Работать наемным
рабочим, батраком (в крестьянском
хозяйстве). У нас сейгод Дарка Ло-
моноска в казаках. Онеж. КАССР,
1933. о Жить в к а з а к а х . То же,
что быть в казаках. Вят., 1847.
о Идти в к а з а к и . Наниматься
на лето в работники (в крестьянском
хозяйстве). Онеж. КАССР, 1933.
«• Наемный работник в рыболовец-
кой артели. Ну, а когда не набе-
рется тридцать два ловца, у кого
есть сети да лошадь, нанимают руб-
лей за десять серебром в зиму каза-
ков — так у нас зовут бездомных ра-
ботников. Новг., Якушкин. Олон.
•» О женщине. Онеж. КАССР,
1913.

4. Конный гонец, рассыльный.
Даль [без указ, места]. Соликам.
Перм., 1930.

5. Крестьянин — потомок военно-
служилых людей. Новое. Тул., Слов.
Акад. 1906—1907.

6. О приезжем из Перми, справ-
ляющем праздник с пивом и брагой.
Урал., 1930.

7. «Лесник». Сарап. Вят., Жив.
стар., XI. Вят., Зеленин, 1901.

8. «Доказчик, свидетель». Покрали
молодца, да казаков привел, нашли
всех. Слов. Акад. 1906—1907 [без
указ, места].

9. К а з а к и , мн. Игра горелки.
Осташк. Твер., 1855. Твер., Пек.
Игра в казаки. Ливен. Орл.

2. Казак, а, м. 1. Род поддевки
со сборами, крытой сукном. Грязов.,
Волог. Волог., Баженов. Волог.,
Новг., Казан.

2. Женская кофта в талию. Не-
ужели матка штофника не купит,
Неужели казака не заведет? Без
пальтишка никто замуж не возьмет!
Вытегор. Олон., Соболевский.
КАССР, Ленингр., Новг., Костром.
Казаки — несколько он весь раско-
шённый, весь в талью. Яросл. В лад.,
Твер., Пек. Кофта в талию — ка-
зак, в обтяжку, ни морщиночки, ни-
чего нет, рукава пышками, казаки
шили на косточках. Моск. Ряз., Ка-
луж., Курск., Сарат. о К а з и к
крестовый. Новорж., Остров. Пек.,
1902—1904. Ц Вид одежды, состоя-
щей из юбки и блузки. Моск., 1968.
|| Женское платье в талию. Кинешм.
Костром., 1897. Рыб., Тутаев.
Яросл. Длинное платье до пят —
это казак. Моск.

3. Женское пальто в талию. Но-
ворж., Опоч. Пек., 1902—1904. Тихв.
Новг. » Верхняя женская одежда.
Осташк. Твер., Еремин. Подпорож.
Ленингр.

3. Казйк, а и а, м. 1. Самец
животных и птиц. Усть-Цилем. Арх.,
1940. II Самец свиньи, кабан, боров.
Перм., 1848. Волог., Арх., Вят.,
Уфим., Свердл., Ср. Урал. «• Ка-
стрированный самец свиньи. Охан.
Перм., 1854. Ср. Урал. •» Некастри-
рованный самец свиньи. Вят., 1892.
II Поросенок-самец. Лешук. Арх.,
1949. II Самец дикой свиньи, вепрь.
Сарап. Вят., 1880. Слобод., Яран.
Вят., Ярен. Волог. || Лось-самец.
Вост.-Сиб., 1889. Казак от матухи
больше. Колым. Якут. || Самец мор-
ского зверя (моржа, белухи и т. п.).
Печор. Арх., 1856. Морж на льдины
идет, и ложатся казак с казачихой
кучиться. Помор. Арх. •» Старая ма-
терая белуха-самец. Арх., 1870. || Ры-
ба-самец. Верхне-Тоем. Арх., 1963—
1965. Печор. Арх. || Лебедь-самец.
Сев. Урал., Слов. Акад. 1906—1907.

2. Рыба лосось (Salmo salar). На
р. Печоре Арх., 1971.

20*
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3. Птица Plectrophanes lapponi-
cus L., лапландский подорожник.
Сиб., Даль. Ту pyx. Якут., Слов.
Акад. 1906—1907.

4. Казак, а и а, м. 1. Растение
Gentiana cruciata L., сем. горечав-
ковых; соколий перелет. Вят., Перм.,
Анненков.

2. Растение Trollius europaeus L.,
сем. лютиковых; купальница евро-
пейская. Арх., Анненков.

3. К а з а к и . Растение Plar tago
media et lanceolata L., сем. по;.о;;ож-
никовых; подорожник среан-nii и
ланцетолистный. Вльк Гмол , 1^г>3.

4. Растение Campanula sibiri^a L.,
сем. колокольчиковых; колокольчик
сибирский [?]. Казак-от от надсады.
Эту траву <>т родимца пьют. Ср.
Урал, 1971.

5. Гриб Boletus sealer. Даль [без
указ, места|,

— Доп. Лекарственная трава [ка-
кая?]. Есть трава казак, ото всего
хорошо пить. Яшк., Кемер., Кож.
Том., Том. слов. 1964. Казак тоже
от желудка. Велог. Амур.

5. КазйК, а, м. Мера дров, со-
держащая Vie кубической сажени.
Волхов. Орл., 1901.

Каза-каза, междом. Употреб-
ляется для подзывания гусей. Каин.
Том., 1910. Ср. Урал.

Казакатъ, а ю, а е ш ь , лесов.,
неперех. Кричать по-гусиному, гага-
кать. Даль [без указ, места]. II Бол-
тать без умолку, пустословить. Даль
[без указ, места].

Казакатьея, а ю с ь, а е ш ь-
с я и казакатьея, а ю с ь,
а е ш ь с я, несов. Важничать. = К а-
з а к а т ь с я . Тобол., 1852. = К а-
з а к а т ь с я. Ломаться, важни-
чать, молодцевать перед кем-либо,
петушиться. Сиб., Даль.

— Ср. К о з 6 к а т ь с я.
Казаки, 6 в, мн. Киргизы. Дон.,

1929. Чулым. Новосиб.
Казакйнка, и, ж. Род под-

девки (мужской и женской). Покр.,
Юрьев. Влад., 1905—1921. » Корот-
кая верхняя женская одежда. Покр.
Влад., 1910. — Ср. К а з а ч и н к а.

Казакйнт, а, м. Мужская одеж-
да казакин. Черепов. Новг., 1893.

Казаковать, к у ю , к у е ш ь
и казаковать, к у ю , к у е ш ь ,

несов., неперех. Фольк. 1. Быть ка-
заком, вести вольную жизнь ка-
зака; казачить. = К а з а к о в а т ь .
Поеду я, добрый молодец, Во чисто
поле поляковатъ, казаковать. Петро-
зав. Олон., Гильфердинг. Онеж.
КАССР, Мезен. Арх. = К а з а к о-
в а т ь. Ох, ты гой ecu, душа ли
красна девица! Ох, ты что една
в чистом поле казакуешь? Сызр.
Спмо., Киреевский. Дон.

2. Сражаться, биться, воевать.
= К а з а к о в а т ь . Шенк. Арх.,
1852. Былины Севера. ° К а з а к о-
в а т ь Шенк. Арх., 1885.

Казаковатьея, к у е т с я ,
несов., безл. То же, что казаковать
(в 1-м знач.). Ныне плохо казакуется.
Не дают или нельзя казаковать.
Даль [без указ, места].

Казаковна, ы, ж. Фольк. Дочь
казака. Маръюшка-казаковна, По
торгу она ходила, Ситца-решетца
купила. Волог., Соболевский.

Казалака, и, ж. Небольшая
двухколесная тележка со свободно
опрокидывающимся ящиком для пе-
ревозки песка, рыбы и др. Астрах.,
1904.

Казалатка, и, ж. То же, что
казалака. Астрах., 1870. Касп. || Та-
кая телега с одним колесом. Астрах.,
Даль.

Казамайка, и, ж. Женская
кофта, напоминающая покроем курт-
ку. Ростов. Яросл., 1902. Яросл.

1. Казамат, а, м. 1. Острог,
тюрьма. Муллов [без указ, места].
Курск., 1850. Мещов., Жиздр. Ка-
луж. Я сам главный атаман. . Мои
подданные ездили на разбой. . упло-
шали: перевязали, в казамат поса-
дили. Самар., Садовников. Ниже-
гор., Астрах. Засадили беднягу в ка-
замат. Вят. Перм., Сиб. II Тюрем-
ный замок. Нижегор., 1850. || Аре-
стантская при полиции. Мещов. Ка-
луж., 1905—1921. Сиб. || Изба, где
содержались провинившиеся кре-
стьяне. Бурнашев [без указ, места].

2. Помещение, где хранятся цер-
ковные деньги. Вят., 1882. Слышь,
сторож подломил казамат. Вят.
II О церковных деньгах. Воры от-
били замки у дверей [церкви] и унес-
ли церковный казамат под коло-
кольню. Вят., 1903.
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3. Сундук для денег. Вят., 1890.
4. Сосуд для хранения игральных

бабок; самые бабки. Вят., Зеленин.
5. Отгороженное место в углу из-

бы за печкой для поросят, ягнят
и т. п. Дубен. Тул., 1933.

2. Казамат, а, м, 1. Дом тер-
пимости. Муллов [без указ, места].
Сиб., 1854. У этой шкурехи каждый
вечор сходбище, ровно казамат. Перм.
Урал.

2. Веселая вечеринка молодежи,
иногда разгульного характера. До-
рогоб. Смол., Добровольский.

Казаматка, и, ж. 1. Тюрьма,
острог. Север., Конаневич. !| Аре-
стантская. Кадн. Волог., Шустиков.
Ты опять в казаматку попал? Вы-
тегор. Олон. Ворон., Колым. Якут.

2. Небольшая избушка. Хоть ху-
да, да все же своя казаматка. Выте-
гор. Олон., Филимонов. || Пристрой-
ка к лесной избушке для продуктов.
Жигал. Иркут., 1960.

Казаматная, о и, ж. Женщина
дурного поведения. Кунгур. Перм.,
Слов. Акад. 1906—1907.

Казаматный, а я, о е. Бран-
ное слово. Охан. Пгрм., 1930.

Казамбйка, и, ж. То же, что
казамайка. Яросл., 1896.

Казамые, а, м. Речной залив
на лугу. В казамысах-ти уток боле
живе. Арх., 1858.

Казан, а и а, м. 1. Большой ме-
таллический котел для варки пищи,
нагревания воды и т. п. Слов. Акад.
1814. Оренб., 1830. Сарат., Ново-
аннин. Сталингр., Тамб., Дон., Во-
рон., Терек., Кубан., Черномор.,
Курск., Орл., Тул., Зап.-Брян., Ряз.,
Моск., Холмог. Арх., Свердл., Соль-
Илецк. Чкал., Ср. Урал, Курган.,
Павлодар., Змеиногор. Том., Тунк.,
Усть-Баргузин. Бурят. АССР, При-
иртыш., Иркут., Краснояр., Сиб.
II Чугунный котел, вмазанный в печь.
Брян. Орл., 1904. || Медный бак для
воды. Холмог. Арх., 1896. || Желез-
ный бак, в который загружалась
смола при выгонке дегтя. Бежецк.
Твер., 1927. Борович. Новг.

2. Ведро. Дон., 1848. Казаки-
некрасовцы. На коромыслях казаны
цепляют по воду ходить. Роман.
Рост. Спас. Ряз.

3. Место в печи, куда кладут
дрова при выгонке дегтя. Дорогоб.
Смол., 1927.

4. Таган. Казан нужен, чтоб чугун
не падал, он вроде обруча на трех
ножках; подставка такая. Моск.,
1968.

5. Род тагана, железная решетка
для разведения огня при ночной
ловле рыбы острогой. Смол., 1914.

6. Бабка для игры. Курск., 1848.
Дон., Гжатск. Смол.

— Доп. «Из названий домашней
утвари». Дон., 1910. Орл. Вят., Ар-
хив АН, 1896. Акм., Прогр. АН
№ 75, Рубцов, 1895-1896. Барнаул.,
1910. Бийск. Том., Прогр. АН № 97,
Колмаков, 1895—1896. Каин. Том.,
Прогр. АН № 95 и 96, 1895—1896.
Змеиногор. Том., Архив АН, 1896.

оо Лов на казан. Лов рыбы для
еды, пищи. Азов., Кузнецов.

Казан-бухмй, ы, ж. Пель-
мени. Казан., Даль.

Казане. Ласковое обращение
к казаку (работнику). Поп казаку и
замолилса: — Казане, не знашь-ле
што сделать, хоть бы матушка меня
не дразнила. Север., Ончуков.

Казанёт, а, м. Полушерстяная
гладкая ткань. Урал., 1930.

Казанбц, н ц а, м. 1. Котелок
для варки пищи, чугунок. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.

2. Таган. Пек., 1855.
Казание, ь е, я, ср. Смотрины

(в свадебном обряде). ° К а з а н и е.
Котельн. Вят., 1862. = К а з а н ь е.
«Глядины, смотрины, смотренье,
смотр невесты. Иногда казанье бы-
вает втихомолку, до гласного смо-
тренья (пирушки у невесты до зару-
чин, сговора), если жених не виды-
вал невесты». Пижегор., Даль. Ка-
шин. Твер. У нас (нижегородцев)
такие порядки. Как сговорятся это
отцы с матерями, по рукам уда-
рятца, и бывает казанье. . А ка-
занье бывает таким родом: жених
с родными приезжает к невесте в дом,
садится в избе, а невеста с девками
в чулане, значит, за перегородкой.
Вот приоденется и выходит к же-
ниху. Потехин, На ночлеге.

Казанка, и, м. т ж. 1. Тщеслав-
ный, хвастливый человек, любящий
выставлять свои заслуги напоказ,
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говорящий на каждом шагу о своих
заслугах. Даль [без указ, места].
Казанка — ишъ! Казанка какая!
Ряз., Слов. Акад. 1906—1907.

2. Ж. Пустая, ни к чему негодная
вещь, служащая только для укра-
шения, в качестве детали обстанов-
ки. Даль [без указ, места]. || Ще-
гольская вещь, специально сделан-
ная напоказ. Даль [без указ, места].

1. Казанка, и, ж. 1. Низкорос-
лая лошадь татарской породы. Бур-
нашев [без указ, места]. Ряз., 1852.
Моск., Вят. Казанка, иначе татар-
ка — лошадь казанской породы, ма-
лорослая, плотная, долгогривая, cue-
расой или бурой масти, часто из
казанок бывают иноходцы. Печер-
ский, На Горах.

2. Лодка, изготовлявшаяся в Ка-
зани или подобная ей. Как по ма-
тушке, братцы, по Волге, по нагор-
ной стороне. Плывет лодочка, брат-
цы, казанка изукрашенная, Зелены-
ми-то парусами лодка изувешенная
(песня). Оренб., 1938.

3. К а з а н к и , мн. Татарские са-
ни. Моск., Ряз., 1852. Нижегор.,
Яросл., Ряз. || Сани вообще. Яросл.,
1896.

4. Сдобная булочка. Челяб.,
1962—1970.

2. Казанка, и, ж. Ведро. Дон.,
Слов. Акад. 1906—1907.

Казан-кабйв, а, м. Жаркое из
мяса, нарезанного кусочками и за-
жаренного в котле (казане) с луком
и перцем. Астрах., 1840. » Жаркое
из баранины, приготовленное в ко-
телке. Астрах., 1852.

Казанный и казаный, а я,
о е. Показанный (другим). Казаная
девка олово, не казанная золото. Даль
[без указ, места]. Казанной девушке
цена сто рублей, не казанной —
цены нет (пословица). Волог., Гря-
зов. Волог., Обнорский.

КазанбК, н к а, м. 1. Уменын.
к казан (в 1-м знач.). Белг. Курск.,
1891. Грайвор. Курск. Кулеш сва-
рили в казанку. Щигр. Курск., Зап.-
Брян., Дон., Терек., Кубан., Усть-
Лабин. Краснодар. Подай пазанок,
картошки в ем. Ср. Урал. Сузун.
Новосиб., Тунк. Бурят. АССР. II Не-
большой чугунок. Чугунки большие,

маленькие казанки. Комарич. Брян.,
1961. Хакас. Краснояр.

2. Большая кастрюля. Зап. Брян.,
1957.

3. Род железной печи, формою
похожей на опрокинутый котелок.
Южн., Слов. Акад. 1906—1907.

Казанбчек, ч к а, м. Уменьш.
к казанок. Кубан., Терек., Слов.
Акад. 1906—1907.

Казаночки, ч е к, мн. Ласк,
к 1. Казанка (в 3-м знач.). Ниже-
гор., 1860. Моск.

1. Казйнский, а я, о е. <х> Ка-
занский жулик. Брань. Уржум. Вят.,
1882. Казанское мыло. О ловком,
изворотливом, плутоватом человеке.
Кадн. Волог., Шустиков. Север.,
190о. Казанское солнышко. О ме-
сяце во время осенней жатвы. О, ка-
кое взошло казанское солнышко, жать-
то будет светло. Великоуст. Волог.,
1898.

2. Казанский, а я, о е. Фолък.
То же, что казарский. Положила
стремянки булатные, Пряжки меди
казанскоей. Петрозав. Олон., Гиль-
фердинг.

Казанчик, а, м. То же, что
казаночек. Принеси-ка, родименький,
казанчик водицы. Дон., 1862. Зап.-
Брян.

Казаншй, нескл. Кашевар. На-
урская Терек., Востриков, 1907.

Казаный. С м . К а з а н н ы й .
1. Казань, и, ж. 1. На к а-

з а н и. На виду. Его дело не за
дверьми, на всей Казани — ворочай,
как хошь. Ряз., Слов. Акад. 1906—
1907.

2. О каком-либо месте, городе,
селе, поражающем своей красотой
или своим безобразием. Село это
Казань на чудо, глаза просмотрел.
Ряз., Слов. Акад. 1906—1907.

2. Кйзань, и, ж. То же, что
казанье. Южн., Зап., Даль.

3. Казань, и, ж. Казнь. Ой же
ты, осударъ наш, Владимир князь!
Прикажи-тко-се мне да слово мол-
вити, Вез той ли без высылки без
далъныя, Без той ли без Казани
смертныя? Онеж. Арх., Киреевский.

Казйнь, и, ж. В сочетании.
1X1 Казйнь миновать. Уйти, убе-
жать очень далеко. — Чего ищешь по
кустоеью? — Да вот. . зайца стре-
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лил. . Сюды побежал. — Э-з, да он
уж, поди, Казань миновал! Борович.
Hour., 1923—1928.

Казанье и казанье, я, ср.
Проповедь, поучение, слова увеще-
ванья. = К а з а н ь е . Слов. Акад.
1814 [с пометой «простонар.»]. Слов.
Акад. 1847 [с пометой «обл.»]. Южн.,
Зап., Даль.= К а з а н ь е . Тут и ка-
занье ничего не помогает. Не слу-
шает парень казанъя. Смол., 1914.

— Ср. белорус. к а з а н н с; укр.
к a :t А н к я; польск. k a z a u i е.

Казанька, и, м. Уменып.-ласк.
к казак (работник). Ступай матуш-
ку привези, казанъка. Этто недалеко
съездить. Белозер. Новг., Соколовы.

Казанюшка, и, м. Ласк, к ка-
запя. Вот что, казанюшка. Ты
столько времени живешь, а твоего
имени не знаю. Белозер. Новг., Со-
коловы.

Казаня, и, м. Ласк. Петух.
Онеж. КАССР, 1933.

Казара, казара, ы и казара,
ы, ж. 1. К а з а р а . Птица Anser
albifrons Scop., белолобая казарка.
Урал., Мензбир. Тул., Шарип. Крас-
нояр., 1966—1967.

2. К а з а р а . Птица Anser егу-
thropus; пикулька. Сиб., Камч.,
1842. Курильск. и Алеут, о-ва, Бе-
лое и Касп. моря, Вост.-Сиб.

3 . Дикий гусь.=К а з а р а .
Маръя-казара на завалине спала.
Вязник. В лад., 1885.° К а з а р а.
Даль [без указ, места]. || К а з а р а.
Род малорослого дикого гуся с бело-
ватым носом. Гребен. Терек., 1902.

4. К а з а р а . Птица Nucifraga ca-
ryocatactes L., сем. вороновых; кед-
ровка, ореховка. Казара летает,
где шишки много, а если нету, то
ягоду ее, бруснику, али еще чо. Ка-
зара, она с большой кулак, пестренъ-
ка. Том., 1964.

5. К а з а р а . Хлебный жучок,
моль. Даль [без указ, места]. Тул.,
Шарип. Краснояр., 1966—1967.

— Доп. [Знач.?]. Вы подайте ка-
зару. . Не велику, не малу. Лукоян.
Нижегор., Мамакин, 1887.

Казара, ы, м. и ж. 1. м. Ры-
бак, отправляющийся в море впер-
вые. Сиб., Камч., 1842. Сиб., Ку-
рильск. в Алеут, о-ва, Белое В

Касп. моря. Еще я тогда был nasa-
рой. Вост.-Свб.

2. Ж. Собир. Об оренбургских
казаках. Челяб., 1930.

3. Ж. Собир. Об озорных, буйных
детях. Болх. Орл., 1897.

1. Казарка, и, ж. 1. Птица
Anser brenta Briss; казарка черная.
Петерб., Мензбир. Ворон.

2. Птица Anser ruficollis Pal].;
казарка краснозобая. Астрах., Слов.
Акад. 1906-1911.

3. Птица Anser Segetum S. F.;
гуменник. Перм., 1895. Ворон.

4. Птица Anser fimmarchicus Grun-
ner S. Заурал., Сабанеев. Иркут.

5. Птица Anser ruficollis Pall.,
сем. пластинчатоклювых; казарка
краснозобая. Кольск., Мезен. Арх.,
1885.

6. Птица Vulpanser tadorna L.,
Астрах., Слов. Акад. 1906—1907.

7. Всякий дикий гусь, пролетный,
не гнездящийся в этом месте. Ворон.,
Слов. Акад. 1906—1907.

8. Ворона. Казаки-некрасовцы,
1969.

9. Рыба сем. сиговых, водящаяся
в Кубенском озере. Кадн. Волог.,
1866. *• Рыба сем. сиговых, похожая
на нельму; водится в реке Сить.
Кадн. Волог., 1866.

10. Мелкая рыба, похожая на ха-
риуса. Бурят. АССР, 1965.

11. Насекомое, вредитель злако-
вых. Ковров. В лад., 1858. Даль
[без указ, места]. || Всякое насеко-
мое. Ставроп. Симб., Садовников
Тагил. Перм.

12. Личинка водяного червя, жи-
вущего в гнилых стеблях водных
растений. На казарку удят рыбу.
Вят., 1903.

2. Казарка, и, м. и ж. 1. Но-
вичок, неопытный в каком-либо
деле. Ты, брат, еще казарка, а я уже
зубы проел на этом деле. Сиб., 1854.
•» Рыбак, отправляющийся в море
впервые. Камч., Курил., Алеут, о-ва,
Белое и Касп. моря, 1846.

2. М. Насмешливо. Бурлак. Крас-
ноуфим. Перм., Нолин., Саран. Вят.,
1858.

3. Ж. Модница, щеголиха. Южн.
Урал, 1968.

3. Казарка, и, ж. Растение Су-
noglossum officinale L., сем. бурач-
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никовых; чернокорень аптечный.
Уфим. Перм., Анненков.

4. Казарка, и, ж. 1. Казарма.
Так мы и живем, как в казарке. Чу-
лым. Новосиб., 1969.

2. Землянка с деревянной над-
стройкой сверху. Р. Карай Балаш.,
Сарат., 1954.

5. Казарка, и, ж, Фолък. По-
стоянный эпитет меди в былинах.
Строчена была попона в три строки,
Перва строка была красна золота,
Другая строка чиста серебра, Третьи
медью-казаркою, Которая медь по-
дороже золота и серебра. Пудож.
Олон., Рыбников. Каргоп. Олон.

Казармыцкий, а я, о е. Жи-
вущий в общежитии для рабочих
(казарме). Нам не надо ничьих (пар-
ней), Только казармъщких, дай их!
(частушка). Пек., Копаневич.

Казарнб, а, ср., собир. Пре-
небреж. Казаки, казачня. Дон., 1929.

1. Казарочка, и, ж. То же, что
1. Казарка (в 9-м знач.). Кадн. Во-
лог., 1883-1889.

2. Казарочка, и, ж. Фолък.
Уменын.-ласк. к 5. Казарка. Кар-
гоп. Олон., Гильфердинг. Да как
дом бил крыт его медъю-казарочкой.
Арх., Марков.

КазарОКИЙ, а я, о е. Фолък.
Постоянный эпитет меди в былинах.
Да на кажной церкви по три ма-
ковки, Маковки ты были медные,
Дорогой меди все казарские. Каргоп.
Олон., Гильфердинг. Как у Дюка
двор на семи верстах, Крыт был
медью зеленою, Зеленою медью ка-
зарскою, Котора дороже красна зо-
лота. Арх., Тихонравов и Миллер. —
Ср. 2 . К а з а н с к и й .

Казаруш, а, м. Гриб Boletus
versipellis, подосиновик. Вязем.
Смол., 1913. Лебед. Тамб.

Казарушек, ш к а, м. То же,
что казаруш. Даль [без указ, места].

Казати, несов., перех. и неперех.
1. Говорить. Слов. Акад. 1814 [с по-
метой «старин.»]. Мне тебе нечего
казати. Ливен. Орл., 1850.

2. Петь (песни). Ливен. Орл., 1850.
Казатйн, а, м. 1. То же, что

казакинт. Росл. Смол., Доброволь-
ский. Твер., Черепов. Новг.

2. Женская поддевка. Ряз., 1892.
Каргоп. Олон.

Казатйна, ы, ж. То же, что
казакинт. Кирил. Новг., 1898.

Казатйнка, и, ж. То же, что
казакинка. Олон., 1897. Борович.
Новг., Каргоп. Олон., Слов. Акад.
1906—1907. Юрьев. Влад. » Род
женской поддевки. Ряз,, 1892. Солъ-
Илецк. Чкал.

Казатйночка, и, ж. Ласк,
к казатинка. Из волосъица да из ку-
дерок Казатиночку милый шьет, Ка-
затинку стегал милый сибирку (пес-
ня). Олон., 1897.

Казатбк, т к а, м. Рыба Phoxi-
nus phoxinus; гольян. По р. Каме,
1971.

1 . Казать, к а ж у и к а ж у ,
к а ж е ш ь, несов., перех. и неперех.
1. Говорить, сообщать, рассказы-
вать. Курск., Орл., Тул., Калуж.,
1840. Стал я казатъ им про дела,
а аны толъки смеются. Калуж. Перш
думай, тады кажй — спачала думай,
потом говори. Брян. Разум кажетъ,
что пора до двора; А безум ка-
жетъ: еще посидим, На людей погля-
дим! (песня). Смол., Добровольский.
Дон. Кажй мне басню (сказку), а я
буду дремать. Ворон. Про когой-то
вы кажитя? Про кого это вы гово-
рите? Тамб. Юяш., Зап., Черномор.
Я че видела, то кажу. Ряз. Твер.
Вокруг лесу, вокруг лесу, Вокруг мо-
чевинки, Я не видел, я не чуял Ника-
кой девчинки. Хотя видел, хотя чуял,
Не буду казати (песня). Новг. По-
мор. Арх., Николаев. Самар. На
р. Карай Балаш. Сарат., Ср. Урал,
Кокчетав., Омск., Алт., Читин.
= К а з а т ь, сов. Я тебе казал ведь
вето — я сказал тебе ведь это.
Трубч., Карач., Брян. Орл., Споло-
хов. Чтоб школьнички знали, Всему
миру казали (духовн. стих). Дмитров.
Орл., Добровольский. Орл., Смол.
А коли ты ужо кажешь, дак и я те-
перь не буду молчать. Зап.-Брян.
Микоян. Курск., Ворон., Бобр., Рос-
сош. Ворон. Кажй — скажи. Дон.
Касим. Ряз., Онежские былины.
Я тебе казал запречъ мерина смире-
ного. А ты чё? Новосиб.

2. Доказывать, уверять. Холмог.
Арх., 1907.

3. Учить, указывать, советовать.
Уж я казал, казал ему, так не кте-
мяшитъ. Пек., Осташк. Твер., 1855,
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Мал малышок, а мудры пути кажет
(загадка, о пере). Шенк. Арх. Дон.

4. Лесов, и сов. Велеть, приказать.
° Несов. Осташк. Твер., Пек., 1855.
Я ему настрого казал. Пек., Даль.
Пане хозяин, не кажи томить, При-
кажи дарить! (песня). Смол., Доб-
ровольский, о Сов. Духов. Смол.,
1853. Делай, як казана. Смол. Пек.,
Осташк. Твер. Нарбас-от правлен-
ской, никому не казана давать-то
его. Шенк. Арх.

5. Петь. Девки кажут песни. Обо-
ян. Курск., 1858. Курск. Кажуть
песни на улице. Кто умея, каже.
Новое. Тул. Стой, мил корогод,
Стой не расходися, Ой а ли лой
Подсобляй казати (песня). Орл.,
Добровольский. По этой по дорожке
многи ходят-ездят, Много проезжают,
а про милого сё кажуть (песня). За-
дон. Ворон., Тростянский.

6. К а ж е, в знач. частицы. Мол,
де. Лебед. Тамб., Цветков. //, каже,
в работу не пойду. Смол., 1914.

со Казать зубы. Хохотать. Мать
не велела зубов казатъ (поговорка).
Волог., 1883. Не кажи ты мне со-
ловья на сосне. Не говори небылицы.
Иркут., Ровинский.

— Ср. укр. к а з & т и 'говорить'.
2. Казать, к а ж е т , несов., не-

перех. 1. Показывая что-либо только
с одной стороны, с лица, стремиться
выдать за лучшее, более ценное и
дорогое, чем оно есть на самом деле.
Нерехт. Костром., 1905—1921.

2. Иметь какой-либо вид, произ-
водить какое-либо впечатление. Боры
подложены, ветошкой, ну и не кажут
так толсты. Покр. В лад., 1896.
Худа она, дак и кажет высокая.
Буйск. Костром. Волог. Усть-Ци-
лем. Арх. И вдруг подреже тут по-
бедно ретливо сердце И постылая
каже родинка! Север., Причитания.

3. Выдавать себя за кого-либо.
Уж как этот-то, собака, вздумал по
Руси гулять, Вздумал по Руси гу-
лять, а себя царем казать. Боров.
Калуж., Киреевский.

4. Виднеться. Там что-то кажет:
не наши ли едут? Вытегор. Олон.,
Филимонов.

5. Везл. Представляться вообра-
жению, мысли, чувствам, казаться.
Уже шесть прошло учетных неделю-

шек, Мне-ка за шесть-то учетных
кажет годиков. Север., Барсов. Как
вам кажет? Это мне так кажет.
Волог. Тако душно мне кажет в избе.
Я дак дочерей сё замуж далеко не
норовила, тоскливо мне кажет. Арх.
Луж. Петерб. = К а з у е т. Что, вно-
го казует? — Что, много кажется.
Кирил. Новг., 1896. ° К а з а л о,
в знач. вводного слова. Казало, дорога
вела на небо. Усть-Цилем. Арх., 1953.

1. Казаться, к а ж у с ь , ка-
ж е ш ь с я , несов. 1. Обещать, на-
мереваться что-либо сделать. Ка-
зался придти, да и теперъ-ка не-
тути. Пек., 1855.

2. Петься. У нас так-то песня
кажется. Новое. Тул., Орл., 1902.

2. Казаться, к а ж у с ь , ка-
ж е ш ь с я , несов. 1. Становиться
видным, виднеться. Ко крылечушку
я стал да подвигатися, Со пути стала
лошадушка казатися. Север., Бар-
сов. || Быть видным. Своя худоба ни-
кому не кажется (пословица). То-
бол., Ивановский.

2. Представляться чем-либо, рав-
ным чему-либо. Слов. Акад. 1906—
1907 [с пометами «стар.» и «обл.»].
За досаду речь казалася, За досаду
за великую (песня). Петров. Сарат.,
Зеленин. День живет, два живет,
год живет, ему кажется все за не-
делю (сказка). Верхне-Кет. Том.,
1964.

3. При игре в бабки: состязаться
на приз. «Большинство принимается,
когда кажутся, т. е. бросают битки
наугад, как случится им упасть».
Пинеж. Арх., Ефименко, 1877.

4. Нравиться. Эта вещь, работа
ему не кажется. Слов. Акад. 1814.
Нижегор., 1850. Эта баба мне не
кажется. Покр. Влад. Яросл. Рань-
ше-то ему и ета невеста казалась.
Буйск. Костром. Былины Печоры
и Зимнего берега. Моск., Лунин.
Пенз., Симб., Теренг. Ульян. Стали
искать за него невесту. Найдут де-
вушку. . — отцу не хороша; отец
найдет невесту — жениху не ка-
жется. Ставроп. Самар., Садовни-
ков. Шигон., Новобуян. Куйбыш.,
Белеб. Уфим., Перм. Слов. Акад.
1906—1907 [с пометами «стар.» и
«обл.»]. Урал. Хлеб аи не кажется?
Кокчетав. Акм.
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5. Хотеться. А ему этто пуще
кажется. Былины Печоры и Зим-
него берега.

6. В знач. утвердительной ча-
стицы. Да, верно, так. Арх., Даль.

Казацкий, а я, о е. В выраже-
ниях. о К а з а ц к а я вода. Поло-
водье после таяния снега в низовьях
Дона. Дон., Водарский. о К а з а ц-
к а я ярмарка. Время перед лет-
ними полевыми работами, когда кре-
стьянами нанимаются работники. «В
с. Колемежском собирается ко вре-
мени страды значительное число на-
нимателей и желающих наниматься
работников; это время называется
там казацкая ярмарка». Мезен. Арх.,
Подвысоцкий, 1885.

Казаченек, н ь к а, м. Фольк.
Ласк. Казак. Казаченек молодой,
Слышь, поедешь во поход, Возьми
меня с собою (песня). Олон., 1870.
На коне-то сидит млад казаченек,
Млад казаченек, генеральский сын.
Сарат., Соболевский. Перм. Слов.
Акад. 1956 [с пометами «народно-
поэт, и обл.»}.

Казаченец, н ц а, м. Фольк.
Ласк. То же, что 1. Казак (в 1-м
знач.). Дойду, младешенъка, в торг
торговати; Найму казаченца в скрып-
ку играти. Соболевский [без указ,
места].

Казачонка, и, ж. Род одежды
[какой?]. Едет миленький мой На
лошадке вороной, В казаченке во но-
вой, В рубашечке шерстяной (песня).
Грязов. Волог., Костром. Этногр.
сб., III.

Казаченька, и и казачень-
КО, а, м. Фольк. 1. То же, что каза-
ченек. Калинушку ломала, . .Каза-
ченьку бросала. Казаченько молодой!
Слышь, поедешь во поход. Вят., Собо-
левский. = К а з а ч е н ь к а . Пере-
ясл. В лад., Бодров. Дон. Умер каза-
ченъка, Умер молоденький (песня).
Терек., Водарский. Чебоксар. Ка-
зан., Сарат., Оренб., Котельн. Вят.
Пошлю казака по воду. Ни воды
нет, ни казаченьки, Ни воды нет,
ни молодчика! Уральск., Соболев-
ский. Молчан. Том. Слов. Акад. 1956
[с пометами «народно-поэт. и обл.»].
= К а з а ч ё н ь к а . Вы вставайте,
казаченьки, Седлайте все коней.
Русск. вар. песни. Засвистали ка.

заченьки Во поход с полуночи (песня).
Терек., Водарский. = К а з а ч е н ь -
к о. Я пошлю ли казака за водой,
Я пошлю ли молодого за водой. Ни
воды нет, ни казаченька. Казан.,
Соболевский. Симб. Как для нас-то,
казаченъков, Кабачки все будут рас-
творены. Терек., Соболевский. Дон.,
Ворон., Курск., Юго-зап.

2. Ласк. Ребенок казака. Дон.,
1893.

Казачеекий, а я, о е. Казачий.
Я не со Дону казак, Да не казаческой
сын, Да я со Камы со реки (песня).
Тотем. Волог., 1904.

Казйчеетво, а, ср. Фольк. За-
мужняя жизнь женщины по сравне-
нию с девичеством (обычно в свадеб-
ных причитаниях). Ладож. Петерб.,
1865.

Казачий, ь я, ье. 1. Относя-
щийся к 1. Казаку (в 3-м знач.).
Солнышко за лес — казачья радость
(пословица). Пошех. Яросл., Эти.
сб., II. о К а з а ч ь е солнышко.
Луна. Казачье солнышко зайдет —
казак с работы уйдет. Сев.-Двин.,
1928.

2. В сочетаниях. о К а з а ч и й
Дон. Территория Усть-Медведицкого
округа, территория низовьев Дона.
Дон., 1929. о К а з а ч ь я вода.
Раннее половодье, половодье в ни-
зовьях Дона в отличие от разлива

рховьев. Дон., 1929.
Казачин, а, м. 1. То же, что

казакинт. Пошех.-Волод. Яросл.,
1929. Казачины сукном поволочены,
опоясками повязаны. Вельск. Арх.
Каин. Том., Амур. » Род верхней
женской одежды. Котлас. Арх., 1957.

2. Женская кофта в талию, с пыш-
ными рукавами. Пошех.-Волод.
Яросл., 1929.

Казачина, ы, ж. 1. То же, что
казакинт. Сольвыч. Волог., 1883-—
1889. Черепов. Новг., Яросл., Кыш-
тов. Новосиб. •» Род верхней жен-
ской одежды. Котлас. Арх., 1957.

2. Длинная кофта. Великоуст. Во-
лог., 1912.

Казачинка, и, ж. Ласк. Ка-
зак. Уж ты, батюшка да благоаер-
ный царь. . Что не я то воровал, не
я разбой держал. . Воровали твои
да донски казаки. . Допеки казаки да
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все казачинки (песня). Царев. Ка-
зан., 1847.

Казачйнка, и, ж. То же, что
казакинка. Великоуст., Усть-Сысол.
Волог., 1902.

Казачйнчик, а, т. Короткая
форменная одежда казаков. Амур.,
1913—1914.

КазЙ/ЧИТЪ, ч у, ч и ш ь , несов.,
неперех. 1. Работать в крестьянском
хозяйстве наемным рабочим, батра-
ком. Слов. Акад. 1847. Hour., Даль.
Олон., Арх.

2. Водить (в детских играх). Ме-
щов. Калуж., 1910.

3. Гулять. Перм., 1930.
4. Перех. Убивать. Олон., 1885.
Казачитъея, ч у с ь. ч и ш ь-

с я, несов. То же, что казачить.
Нерехт. Костром., 1850.

1. Казачйха, и, ж. 1. Наемная
работница в старом крестьянском
хозяйстве. Волог., 1822. Ну все-
таки я казачйхой в чужой роботке
не бывала. Арх. Сев.-Двин., Онеж.
КАССР, Олон., Петерб., Новг., Се-
вер., Яросл., Твер., Пек., Ряз.,
Урал. || Работница в помещичьем име-
нии. Пек., 1904—1918.

2. Жена лесника. Саран. Вят.,
Слов. Акад. 1906—1907.

2. Казачйха, и, ж. 1. Самка
морских зверей. Морж на льдины
идет, и ложатся казак с казачйхой
кучиться. Помор. Арх., 1885. » Сам-
ка моржа. Арх., Даль.

2. Сорока. Казачйхи-то весь лук на
грядках выкорчевали. Верхне-Тоем.
Арх., 1963-1965.

Казачйшка, и, ж. То же, что
1. Казачйха (в 1-м знач.). Онеж.
КАССР, 1933.

1. Казачка, и, ж. 1. То же, что
1. Казачйха (в 1-м знач.). Шенк,
Арх., 1844. Новг., Твер., Пек.

2. Казйчка, и, ж. 1. То же, что
2. Казак (в 1-м знач.). Бурнашев
[без указ, места]. Льгов. Курск.,
Архив АН. Судж. Курск., Зап.-
Врян., Казан., Ср. Амур.

2. То же, что 2. Казак (во 2-м
знач.). Дергач. Сарат., 1948. Хол-
мог. Арх., Том., Приангар. •» Жен-
ская кофта свободного покроя. Чу-
лым. Новосиб., 1959.

3. Детская игра, в которой одна
часть играющих бьет палкой по

заостренной палочке, стараясь вы-
бить ее из круга, а противная сто-
рона бросает эту палочку снова
в круг. Мещов. Калуж., 1905—1921.

4. Ручка у плуга. Даль [без указ,
места].

3. Казачка, и, ж. 1. К а з а ч-
к и [удар.?]. Растение Plantago me-
dia L., сем. подорожниковых; подо-
рожник средний и Plantago lanceo-
lata L., сем. подорожниковых; подо-
рожник ланцетолистный. Нерехт.
Костром., Смирнов, 1853.

2. Ягоды черного паслена, имею-
щие светлую окраску. Алекс. Куй-
быш., 1945—1964.

Казачничать, а ю, а е ш ь, не-
сов. То же, что казачить (в 1-м знач.).
Твер., Даль. || Наниматься на ра-
боту. Вышневол. Твер., 1820.

1. Казачбк, ч к а, м. 1. Ласк,
к 1. Казак (в 1-м знач.). Пожил, по-
жил под неволей, Теперь вольный ка-
зачок: Я у своей родимой маменьки —
Поел да на бочок (песня). 1903 [без
указ, места].

2. Ласк, к 1. Казак (во 2-м знач.).
Удаваласе женитьба трем богаты-
рям: Еще старому казачку да Ильи
Муромцу,. А и молоду Добрынюшки
Никитичу, А и молоду Чурилы
щапы Пленковичу. Пудож. Олон.,
Гильфердинг.

3. Наемный рабочий-подросток
в крестьянском хозяйстве. Холмог.
Арх., 1907.

4. Игра в горелки. Петрозав.
Олон., 1899. о Игра к а з а ч к о м .
Олон., 1898.

2. Казачок, ч к а, м. 1. Муж-
ской пиджак. Иркут., 1960.

2. То же, что 2. Казак (во
2-м знач.). Онеж. Арх., 1896. Арх.,
Олон., Волог. Наши девушки вабеси-
лися, В казачки все нарядилися.
Наши девушки гуляют в казачках;
Золотые кольца носят на руках
(песня). Костром. Север., Ряз.,
Тамб., Сарат., Дон., Кокчетав.,
Омск., Новосиб., Ср. Прииртыш.,
Иркут. || Вид женской одежды, со-
стоящей из кофты и длинной широ-
кой юбки. Кадуйск. Волог., 1969.

3. Род ранца, который носили ка-
заки. Урал., Слов. карт. ИРЯЗ.

3. Казачбк, ч к а, ж. 1. Поро-
сенок-самец. Бурнашев [без указ.
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места]. Ярен. Волог., 1847. Волог.,
Перм. || Самец свиньи. Енис. Енис.,
1906—1907.

2. Самец кабарги. Сиб., Слов.
Акад. 1814.

3. Самец куропатки. Омск., 1863.
4. Селезень, гоголь, самец птицы

Fuligula clangula L., Арх., Даль.
5. Селезень дикой утки Anas crae-

са. Арх., 1885.
6. Рыба Proxinus laevis Agass.,

гольян. Казан., Слов. Акад. 1906—
1907. Камск.

7. Полевая блоха. Ср. Урал, 1971.
4. КазаЧбК, ч к а, ж. 1. Расте-

ние Gentiana amarella L., сем. го-
речавковых; горечавка язычковая,
пазушная. Кунгур. Перм., Аннен-
ков.

2. Растение Iris Pseudacorus L.,
сем. касатиковых; касатик желтый.
Ворон., Анненков.

3. Лекарственное растение [ка-
кое?]. Казачок хорошо от живота
помогает. Омск., 1968.

5. Казачбк, ч к а, м. То же,
что 5. Казак. Слов. Верехи [без
указ, места]. Тул., Кайгородов.

КазачбНКО, а, м. Фолък. Пре-
небреж. к 1. Казак (в 3-м знач.).
Дрозд-от у их казачонка: Колья-
жердъе подбирав, Выгороди подпирав.
Каргоп. Олон., Гильфердинг.

КазачбНОК, н к а, м. 1. Маль-
чик-подпасок. Пек., Порх., Ново-
ржев. Пек., 1855. Пек.

2. Мальчик-боронильщик. Никол.
Волог., 1899.

Казачбнушка, и, м. Фолък.
То же, что казачонок. Казачонушка,
боюсь (я) худой славы (песня). Бонч-
Бруевич, Матер, раскола и сект,
[без указ, места].

Казачбшка, и, м. То же, что
казачишка. Помер, помер казачошка
(песня). Вельск. Смол., Слов. Акад.
1906—1907.

Казачушка, и, м. Фолък. Ка-
зак. А мы скатерти ему постелим —
вольны пули, На закусочку поста-
вим — каленых картечь; Угощать
его будут — канонерушки. Прово-
жать его будут — всё казачушки.
Ефрем. Тул., Киреевский. Сими.,
Перм.

Казгйрь, я, м. Небольшая же-
лезная лопата для рытья земли.
Гребен. Терек., 1902. Терек.

Казеван, а, м. Грубый неоте-
санный человек; деревенщина. Эй,
ты, казеван, что рот-то разинул/
Пенз., 1920.

Казёй, я, м. Лодыжка, голено-
стопный сустав. Дон., 1848.

Казёйка, и, ж. То же, что ка-
зей. Дон., 1852.

Казёкатьея, а ю с ь, а е ш ь-
с я, несов. Упрямиться, стоять на
своем. Тороп. Пек., 1899. Что казё-
каешъся-то? Ступай, как веля! Вы-
тегор. Олон.

Казематка, и, м. и ж. 1. ж.
Тюрьма, острог. Даль [с примеч.
«в народе»]. Придется ему в казе-
матке посидеть. Шуйск. Иван., Во-
дарский.

2. Прозвище человека, сидевшего
в тюрьме. Кадн. Волог., 1899.

Казематчик, а, м. Бранно.
То же, что казематка (во 2-м знач.).
Мещов. Калуж., 1892.

Казёметь, е ю , е е ш ь, несов.,
перех. Ругать, бранить. Морш. Тамб.,
Стандровский.

1. Каззнка, и, ж. 1. Ларец,
шкатулка для денег. Даль [без указ,
места]. Волн;., 1914.

2. Шкаф, ящик для хранения
чего-либо. Кашин. Твер., 1897.
•» Шкаф, ящик в церкви для хране-
ния денег и свечей. Кашин. Твер.,
1897. Бежец. Твер. Ц Открытый
шкаф, устраиваемый в углу избы.
Чердын. Перм., 1900.

3. Столик, шкаф для приготовле-
ния пищи с дверками и с полками
внутри для посуды. Макар. Ниже-
гор., Даль.

4. Кладовая, чулан для хранения
имущества, продуктов (в доме1. Слов.
Акад. 1814. Слов. Акад. 1847 [с по-
метой чпростонар.ъ}. Сиб., 1837. Во-
лог., Твер., Пек., Ряз., Тамб.,
Пенз., Волж., Нижегор., Казан.,
Вят., Перм., Вост. Казёнка у нас
в сенях сечас. Ср. Урал. Урал., За-
урал., Тобол., Курган., Тюмен.,
Акм., Вост.-Казах., Омск., Алт.,
Новосиб., Том., Приангар., Енис.,
Бурят. АССР, Байкал., Иркут., За-
байк., Приангар., Краснояр., Сиб.,
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Амур. || Кладовая в подполье. Вят.,
1907. Казан. || Церковная кладовая
«мне храма». Волог., 1866.

5. Отгороженное место за печкой
с ходом в подполье, где хранились
ценные вещи и деньги. Казан., 1852.
«Это кладовая или крытый ход за
печку с дверью к западной стене.
Некоторые из крестьян-домохозяев
блюли вдревне в оной домашние
деньги, от чего она получила наиме-
нование казенки. Ныне же кре-
стьяне устраивают казенки для дру-
гого употребления: в зимнее время
загоняют кур, уток, телят, ягнят,
если нет в доме теплого хлева, а ле-
том кладут домашние вещи, как-то:
ведра, коромысла, заплетенные лап-
ти, лыки, колодки и пр.» Спас.
Казан., Фанагорский, 1855. Пенз.,
Вят., Перм., Том. || Помещение за
печью, где зимой содержались моло-
дые животные. Инсар. Пенз., 1899.
Сарат.

6. Помещение за печкой, исполь-
зуемое в качестве спальни. Тунк.
Бурят. АССР, 1968.

7. Пространство между стеной и
печью в избе. Яран. Вят., 1896.

8. Подполье. Зажгла она свечку,
открывает подполье, а мальчик
и говорит: — Не лазяй в подпол: за-
лезла казарка (красная козявка} в ка-
зёнку.1 Она не поняла. Ставроп. Са-
мар., Садовников. Вят. Вят,, Ку-
мен. Киров., Вост. Map* АССР.
II «Погребок при печке». Смол., Втор,
доп., 1905—1921.

9. Дверь, ход в подполье. Сарап.,
Яран. Вят., Слов. Акад. 1906—
1907. Вят., Урал. || Помост над ла-
зом в подполье. Тамб., Даль.

10. Помост, лежанка у печки; под
ним зимой помещался молодой скот
и птица. Спать на казенке. Слов.
Акад. 1814. Слов. Акад. 1847 [с по-
метой «простонар.ъ]. «Связанная с
опечком пристройка сбоку печи, раз-
личной высоты в различных райо-
нах (голбец, каржина, казёнка, ле-
нйвка, лежанка), внутри которой
устраивают спуск в подполье, ее
верхняя поверхность служит для
спанья». Бломквист. Влад., 1847.
Нижегор., Казан., Пенз., Тамб.,
Смол., Брян., Орл., Курск., Калуж.,
Тул., Моск., Ряз., Симб., Вят.,

Перм., Том., Тунк. Бурят. АССР.
|| Полати. Брон. Моск., 1897.

11. Кровать. Волхов. Орл., 1897.
Орл.

12. Приступок у печи. Перм.,
Даль.

13. Поверхность печи, где лежат,
спят. Ложисъ-ко, дедушка, на ка-
зёнку. Уфим. Оренб., 1852.

14. Подпечек, где зимой поме-
щаются куры. Мокш. Пенз., 1899.
Сергач. Нижегор., Тунк. Бурят.
АССР.

15. Отгороженная часть избы, где
помещается печь; кухня. Холм. Пек.,
1897. Пек., Перм., Тобол. || Ком-
ната, отгороженная в кухне. Енис.,
1865. || Отгороженная часть избы на-
против печи. Перм., Охан., Соликам.
Перм., Волегов. ••• Эта часть избы,
используемая в качестве спальни.
Тюмен. Тобол., 1898. Тунк. Бурят.
АССР.

16. Отгороженная комната в избе.
Холм. Пек., 1852. Урал., Тобол.,
Тюмен., Енис.

17. Перегородка в избе. Оренб.,
Перм., 1830. Вят. Казёнка-то тон-
кая больно. Ср. Урал. Дон., Том.,
Енис., Приангар., Иркут.

18. Скамейка, лавка в избе. Дон.,
1929. Смол. ••• Скамейка у печи.
Росл. Смол., Арбузов. Яросл. *• Не-
большая скамейка у дверей под по-
латями. Нижегор., 1861. || Лавка у
печки в виде ящика, крышка кото-
рого закрывает вход в подполье.
Кирил. Новг., 1910. || Закрытая лав-
ка, род сундука, ларя у дверей,
при входе в избу. Макар. Нижегор.
Даль. || Скамейка, на которую са-
дятся, когда доят коров. Смол., 1853.

19. Небольшое помещение на суд-
не, барже, плоту для хранения иму-
щества, для жилья (обычно хозяина,
лоцмана). Слов. Акад. 1814. Слов.
Акад. 1847 [с пометой «простонар.»].
Кинешм. Костром., 1846. Арх.,
Волж., Волог., Твер., Сарат., Урал.,
Перм. || Помещение на судне под
палубой. Нижегор., Веселаго.

20. Баржа с таким помещением
на ней. Моск., Слов. карт. ИРЯЗ.
Взял ее с собой, увез на казёнке с то-
варами. Перм., Зеленин. Урал.,
Южн. Урал.



318 Казенка

21. Перегороженная кормовая
часть у лодки. Яросл. Яросл., 1927.

22. Перегородка из теса в барке.
Волог., 1853. Твер.

23. Надворная постройка. Каин.
Том., 1895—1896. Том., Свердл. Не-
чаянно увидел в казенке (в клети, ам-
барушке) подвешенную к потолку
неободранную куницу. Черкасов, Зап.
охотн. Вост. Сиб.

24. Небольшая деревянная по-
стройка, будка в степи, на огороде.
— Казенка-то на мостушке стоит —
для купанья, видно (говорит казачка,
показывая на купальню). Дон., 1929.
Роман. Рост.

25. Веранда. Летом в казёнке мы
спим. Бурят. АССР, 1968.

2. Казёнка, и, ж. Станичный
карцер (у казаков). Дон., 1848.
II Каморка для содержания арестан-
тов. Дон., Даль.

3. Каззнка, и, ж. Казенная
квартира. Они живут в казёнке.
Курск., 1904.

Казёнко, а, ср. Часть избы.
Малмыж. Вят., 1897.

1. КазЗннИК, а, м. 1. Госу-
дарственная винная лавка. Тороп.
Пек., 1902—1904.

2. Государственный, казенный лес.
Дмитров., Моск. Моск., 1910. Моск.,
Калин., Хакас. Краснояр. Слов.
Акад. 1956 [с пометой «обл.»].

2. КазЭнНИК, а, м. Ученик,
воспитанник в учебном заведении,
находящийся на казенном обеспече-
нии. Много ли казёнников в классе?
Сарап. Вят., Слов. Акад. 1906—
1907.

3. Каз'^ННИК, а, м. Сарафан.
Вят., 1848.

4. Казз'нНИК, а, м. Кулик-со-
рока, морская сорока. Астрах., Даль.

КазЗнница, ы, ж. То же, что
1. Казна (в 11-м знач.). Курган.,
1971.

КазЗнничать, а ю, а е ш ь, не-
сов., неперех. У учеников — прогу-
ливать уроки и вообще плохо учить-
ся. Южн., Слов. Акад. 1906—1907.

Казенно, а, ср. Водка, вино по-
купные, не своего изготовления,
а бывшие в государственной продаже.
Урал., 1930,

Казённый, а я, о е. 1. Находя-
щийся на государственной службе.
Сударушка, набор великий, Одино-
ких будут брать. Я мальчишечка
казенный, Мне того не миновать.
Рус. частушки, 1956.

2. Общий; общественный. Сев,-
Двин., 1928. Казённый лес. Дубен.
Тул. || Принадлежащий какому-либо
учреждению, не частный. Хлеб у нас
казённый (монастырский). Моск.
Моск., 1910.

3. В сочетаниях. « - К а з ё н н а
бабушка, к а з ё н н а я бабка. Аку-
шерка из больницы в отличие от де-
ревенской повитухи. " К а з ё н н а я
бабка. Никол. Волог., 1904. = К а-
з о н н а бабушка. Сарап. Вят.,
Курган., Перм., 1930. Велеб. Уфим.
о К а з е н н о е ведро. Мера жид-
кости, равная примерно десяти—
одиннадцати литрам. Даль [без указ,
места]. Южн. Урал, 1968. « - К а -
з е н н а я вода. О водке. Казённая
вода не делает вреда (поговорка).
Новоторж. Твер., 1916. « - К а з ё н -
н а я десятина, а) Мера земли, рав-
ная 12 загонам (один загон равен
десяти соткам). Кыштов. Новосиб.,
1965. б) Мера земли, равная 2400 кв.
саженям. Аткар. Сарат., Слов. Акад.
1906—1907. Сарап. Вят. о К а з е н-
н ы и дом. а) Острог, тюрьма. Ельн.
Смол., 1914. б) Казарма. Пек.,
1902—1904. в) Винная лавка. Бобр.
Ворон., 1849. « - К а з е н н а я ме-
ра. Приспособление для измерения
роста рекрутов. Повели меня, дети-
нушку, в солдатску приемку И по-
ставили меня в казенную меру, В ка-
зенную меру я, удал молодец, вышел.
Самар., Соболевский. Олон. •» К а-
з е н н ы и обед. Обед в 11—12 ча-
сов дня. Шадр. Перм., Слов. карт.
ИРЯЗ.

4. Взятый на воспитание крестьян-
ской семьей из приюта (о ребенке).
Борович. Новг., 1900. Луж. Пе-
терб. Дочь не родная, казённая.
Моск. Моск.

оо Казенная песня. О крике «ка-
раул». У нас больно много грабите-
лей расплодилось: почти каждую
ночь казённую песню слышно. Влад.,
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Слов. Лкад. 1906—1907. На казён-
ный счет. Бесплатно, даром. Ворон.,
Слов. Акад. 1906—1907.

Казёновый, а я, о е. К а з ё-
н о в ы й щуруп. Казенный шуруп
ружейного, орудийного ствола. От-
верзи от меня, от раба божия (имя
рек), всякого злого лихого человека,
от моей сгпрелъчей пищали, от щу-
рупа казенового (заговор). Арх., Тр.
этногр. отд., V.

Казёнок, н к а, м. Обращение
к лошади, когда понукают ее, за-
ставляя идти быстрее. Ну, казёнок!
Боров. Калуж., 1910.

1. Казёночка, и, ж. 1. Ласк,
к 1. Казёнка (в 3-м знач.). Молчан.
Том., 1962.

2. Ящик в сенях для хранения
одежды и продуктов. Брас. Брян.,
1956.

3. Уменып.-ласк. к 1. Казёнка
(в 10-м знач.). Казёночка около печки.
Дмитров. Моск., 1910.

4. Уменып.-ласк. к 1. Казёнка
(в 17-м знач.). Параб. Том., 1962.

— Доп. К а з е н о ч к и . [Знач.?].
Ох, казеночки идут Румянешенъки,
Лицо бело принадуло, Веселешеньки!
Яросл., Великорус, частушки.

Казёнщин, а, м. Продавец, си-
делец в винной лавке. Моск., 1968.

Казёнщина, и, ж. Казна, го-
сударственное имущество. Для ка-
зёнщины работают. Клин. Моск.,
1905—1921.

1. Казень, м. Прозвище хваст-
ливого человека. Черепов. Новг.,
1910.

2. Казень, и, ж. Казнь. А по-
вели его на казень-ту па смертную.
Олон., Гильфердинг. Арх. — Ср.
3 . К а з а н ь .

Казенька, и, ж. Кукла. Ср.
Урал, 1971.

1. КазЙК, а, м. 1. Время, пора,
наиболее подходящие для чего-либо;
что-либо сделанное, проявившееся
кстати, вовремя. В самый казак
приехал. Костром., Даль.

2. Очередной ночлег пастуха в ка-
ком-либо крестьянском доме. Па-
стух теперь ходит на казик к та-
кому-то. Новолад. Петерб., 1885.

2. КазЙК, а, м. Кизяк (кирпич
из навоза). Нижнедев. Ворон., 1893.
Казйк из назьма. Соль-Илецк.
Чкал. Ордын. Новосиб.

Казикйн, а, м. Мужская одеж-
да казакин. Пинеж. Арх., 1885. —
Ср. К а з а к и н т .

Казймый, а я, о е. Красивый.
Ты, девша, не гляди на оклажь-ту
(внешность), не хухнай (не хули) до
время-ma, что хоть не казима! Крас-
ноуфим. Перм., 1913. Охан. Перм.

Казйнчик, а, м. Глиняный
кувшин. Зап.-Брян., 1957.

Казйетый, а я, о е. 1. Благо-
приятный, выгодный, полезный. Де-
ло-то его не больно казисто. Буйск.
Костром., 1896. Влад. Калуж.

2. Гордый, имеющий важный вид,
чванливый. Великоуст. Волог., 1847.
Обоян. Курск., 1858.

КазЙТ, вводное слово. Кажется.
Кирил. Новг., 1896. Сегодня, казит,
день простоит без дождя. Кадуйск.
Волог. — Ср. К а ж е т.

Казйтельно. Заметно, видно
Луж. Петерб., 1871.

1. КаЗЙТЬ, з и ш ь, несов., пе-
рех. Портить, повреждать, искажать.
Слов. Акад. 1814 [с примеч. «вышед-
ший из употребления»]. Ворон., 1852.
Слов. Акад. 1906—1907 [с пометами
«стар.» и «обл.»].

— Ср. укр. к а з и т и; белорус, ка-
з i ц ь.

2. КаЗЙТЬ, 3 Й ш ь, несов., не
перех. 1. Виднеться. Туча там ка-
зит, наб (надо) скуряе убирать сено,
Вытегор. Олон., 1896. Черепов.
Новг.

2. Иметь вид, казаться. С виду
казйт нова (вещь), а межу тым ена
стара е. Олон., 1897.

3. Бросая бабки-битки, устанавли-
вать очередность (при игре в бабки).
Чья перва, робята, казит? Арх.,
1858.

3. КаЗЙТЬ, з и ш ь, несов., пе-
рех. и неперех. Кричать. Че казишъ
опять? Ср. Урал, 1971.

1. Казйтьея, з и ш ь с я, не-
сов. 1. Кривиться (о человеке). Том.,
1964.

2. Шалить, баловаться, вести себя
буйно. Не успеешь со двора выйти,



320 Казиха

как они пазиться начинают. Усть-
Лабин. Краснодар., 1966.

3. Шумно, бурно выражать свое
негодование, недовольство чем-либо.
Ишъ, пазится! И не подойди — бо-
дука даст (забодает). Тул., Слов.
Акад. 1906-1907.

4. Сходить с ума, терять рассудок.
Ворон., Тул., 1852. Южн.

Казиха, и, ж. Лавка, которую
входящий в избу видит первой. Ко-
стром., Слов. карт. ИРЯЗ.

Казйчка, и, ж. Кисет для та-
бака, кошелек для денег (делались
из мочевых пузырей животных).
Нижнелом. Пенз., 1890.

КазЙЧНИК, а, м. Сарай, где
сушатся и хранятся кизяки. Тамб.,
Еремин.

КазЙШНИца, ы, ж. Поленница
из кизяков. Нижнедев. Ворон., 1893.

Казна, и, ж. Сказка. Онеж.
Арх., 1896. Новг., Волог., Влад.,
Ряз., Тул., Курск. [Жена] страсть
как любила казки. Орл. Смол., Брян.

Казла-мазла, ы, ж. Детская
игра в клюшки или дубинки. «Эта
игра иначе называется шала-мазла,
например: шала-мазла, запечатана
казна». Самар., 1854.

Казло, а и казлб, а, ср. Углуб-
ление в земле, ямка в различных
играх, особенно в мяч. а К а з л о.
Ямка в детской игре в «казлы». Ее
запечатывают со словами «каз-маз,
запечатан глаз». Александр. Влад.,
Слов. Акад. 1906—1907. •= К а з л 6.
Яросл., 1852. Чур, мое казло! Юрьев-
Польск. Влад. •» К а з л 6. Ямка,
на которой стоит одной ногой играю-
щий в клюшки. Покр. Влад., 1905—
1921. Влад. » Каждая из неболь-
ших ямок, вырываемых невдалеке от
круга при игре в городки. = К а з л о.
Игра в казлы. Александр. Влад.,
1900. = К а з л о . Горох. Влад., 1873.

— Ср. К о з о л-мазел (см. 1. К о-
з ё л).

Казлы, мп. Детская игра [ка-
кая?]. Александр. Влад., Слов. Акад.
1906—1907.

Каз-маз. [Знач.?]. «Ее [ямку
в детской игре в «казлы»] запечаты-
вают со словами „каз-маз, запечатан
глаз"». Александр. Влад., Слов.
Акад. 1906—1907.

1. Казна, ы, ж. 1. Клад. Здесь
кудеярова казна зарыта. Сарат., 1918.

2. Большое количество, много де-
нег. Новооск. Курск., 1852. || К а з-
н а чего-либо. Много чего-либо. Мы
бы тя пустили, родима, ночевать,
у нас хлеб квашня, да ребят казна.
Егор. Ряз., Смирнов.

3. Место, где хранятся ценности,
деньги; ящик, мешок для хранения
денег и т. п. Волог., Баженов. Са-
рап. Вят. *• Ящик, сундук, где хра-
нятся церковные деньги. Вят., 1869.
В казну спустил. Сарап. Вят., Слов.
Акад. 1906—1907. || Блюдо в церкви,
куда кладутся деньги. В казну поло-
жить. Волог., Грязов. Волог., 1898.
Бежецк. Твер.

4. Кладовая, чулан в доме для
хранения имущества, продуктов.
Даль [без указ, места]. Иркут., Слов,
карт. ИРЯЗ. Алт., Енис., Бломк-
вист.

5. Отгороженное место за печкой,
где хранились ценные вещи и деньги
(там был ход в подполье). Тамб.,
1852.

6. Подполье. Ряз., 1955—1958.
7. Помост, лежанка у печки (под

ним зимой помещался молодой скот
и птица). Касим. Ряз., 1820. Ряз.,
Калуж., Тамб. || Полати возле печи.
Ряз., 1955 — 1958.

8. Связанная в узел веревка. Бу-
рят. АССР, 1967. || Рыбацкий узел.
Усть-Баргузин. Бурят. АССР, 1968.
II Утолщение на веревке, канате.
Перм., 1848.

9. Все выигранные бабки при игре;
место хранения выигранных бабок
при игре. Я сбил шестеро, пара на
кон, а четверо в казну. Волог., 1852.
Калуж.

10. «Игра в айданчики или в день-
ги, при которой очерчивают кон
(казну) около стенки; чей айданчик
или монета попадет в казну, тот
выигрывает; также кон в этой игре».
Дон., Миртов, 1929.

И. Игра в клюшки с шаром: один
старается клюшкой загнать шар
в казну (ямку, лунку), а другие ста-
раются отбить его клюшками; ямка
в этой игре. Каин. Том., 1913.

12. Игра в мяч: игроки делают
около себя в земле ямку, у одного
из них кладется в ямку мяч, кото-
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рым он старается попасть в других
бегущих игроков. Мещов. Калу ж.,
1905-1921.

2. Казна, ы, ж. 1. Завод.
Свердл., 1965. Ср. Урал.

2. Угодья, принадлежащие заводу.
У нас одинацать тысещ гектар каз-
на. Ср. Урал, 1971.

3. Казенный лес. Малмыж. Вят.,
1897. Нижегор., Лодейноп. КАССР,
Моск.

3. Казни, ы, ж. К а з н а ша-
тающая. Бродячая корова, которую
все стараются подоить. Камышл.
Перм., 1930.

4. Казни, ы, ж. Порох. При-
бавь казны. Север., Барсов. Олон.
Слов. Акад. 1906—1907 [с пометами
«стар, и обл.»]. о Пороховая (поро-
хова) к а з н а . Запас, склад по-
роха. Собирались с пушками, Со
всей пороховой казной. Звенигор.
Моск., Киреевский. Симб.

Казначёиха, и, ж. Птица Ра-
rus major L.; большая синица. Вят.,
1888.

Казнёние, ь е, я, ср. Казнь;
наказание. Благослови мне слово мол-
вити Вез скорого без казнения. Шенк.
Арх., Киреевский. Егор. Ряз., Бар-
наул. Том., Кемер.

Казнивать, а ю, а е ш ь, не-
сов., перех. 1. Многокр. Казнить
(подвергать смертной казни). Много
казнивал я князей-бояр, Не казни-
еал рода царского. Шенк, Арх., Ки- .
реевский.

2. Мучить, терзать. Теперь будут
девки колоть невесту иголкой: Сказы-
вай, как жениха зовут. Ну, скажет
там: зовут Иваном хоть. — Нет!
Опять колоть начинают. Это все
в бане ее казниют. . Ну скажет:
миленький, хорошенький. Хода мыть
начинают. Чердакл. Ульян., 1952.

Казник, а, м. То же, что 2. Каз-
на (во 2-м знач.). В пазнике лес-от
рубят. Ср. Урал, 1971.

Кйзниться, н ю с ь, н и ш ь-
ся и * казниться, н ю с ь,
н и ш ь с я, несов. 1. К а з н и т ь -
с я, несов. Бояться, опасаться (де-
лать что-либо). Пошех., Молог.
Яросл., 1849. Нерехт. Костром.,
1853. Други ба казнились: нет, мол,
не пойдем. Кемер., 1964.

21 Словарь русских говоров, вып.

2. К а з н и т ь с я , несов. Стра-
дать, мучиться нравственно. Сарат.,
1918. Сарат. Мы-то на них (кроли-
ков, которым нехватало пищи) каз-
нились. Алекс. Куйбыш.

3. К а з н и т ь с я , несов., страд.
Фольк. Подвергаться казни. Слов.
Акад. 1814. А у нас де иари-ти да не
казняться нонъ, Не казнятьсе они,
да всё тут вешаютьсе. Мезен. Арх.,
Григорьев. Олон.

Казнйха, и, ж. Место казни.
Пинеж. Арх., 1961.

Казнодёй, я, м. Человек, ра-
ботающий исключительно из-за де-
нег, но не скряга. Осташк. Твер.,
1855. II «Человек оборотливый, тру-
долюбивый, наживающий и сбере-
гающий». Твер., Даль.

Казны, мн. [удар.?]. Играль-
ные бабки. Твер., 1820. — Ср.
2 . К о з н и .

Казня, и, ж. 1. Казнь; мучение,
страдание. Ты виноват, а я за тебя
казню принял. Бонч-Бруевич, Матер,
раскол, и сектант.

2. Просьба. Если третью казню
сделает, то мы тебя выпустим.
Казаки-некрасовцы, 1969. Чердакл.
Ульян.

Казовой, а я, бе. Яркий, вид-
ный. Свердл., 1965.

Казбк, з к а, м. Показ. Сделай
на казак. Что возьмешь за казак?
Взглянуть разок. Даль [без указ,
места].

Казбкать, а ю, а е ш ь, несов.,
неперех. Вести себя надменно, чва-
ниться; куражиться. Пек. Пек., 1850.

Казбкаться, а ю с ь, а е ш ь-
с я, несов. 1. Ломаться, кривляться.
Гдов. Петерб., 1905—1921.

2. Зазнаваться, вести себя над-
менно. Гдов. Петерб., 1905—1921.

3. Стоять на своем, упрямиться,
не соглашаться с кем-, чем-либо.
Тороп. Пек., 1899.

4. Вести себя задиристо, спорить.
Что-то Фока казбкается: не хотит
жить вместе. Терек., 1900.

5. Браниться, ссориться. Будет
вам казбкаться-то! Кадн, Волог.,
Слов. Акад. 1906—1907.

6. Драться. Мещов. Калуж., 1916.
Казонка, и, ж. [удар.?]. Не-

большая тесовая перегородка в бар-
12
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ке. Никол., Устюж., Тотем. Волог.,
1866.

КазонЪКИ, междом. Слово, ко-
торым подзывают гусей. Тобол.,
Слов. Акад. 1906—1907.

Казбра, ы, ж. Птица Garullus
glandarius L.; сойка. Южн., Даль.

Казбря, и, ж. То же, что ка-
зора. Росл. Смол., 1914.

Казбтитьея, несов. Жеманить-
ся, ломаться, кокетничать, красо-
ваться, охорашиваться. Даль [без
указ, места].

Казотка, и, ж. Кокетка, же-
манница. Даль [без указ, места].

Казбтливый, а я, о е. Жеман-
ный, кокетливый. Даль [без указ,
места].

Казбха, и, ж. Рыба Blicca
bjoerkna; густера. Переясл. Влад.,
Сабанеев.

КЙЗОЧКа, и, ж. Уменын.-ласк.
к казка. Смол., Слов. Акад. 1906—
1907.

— Ср. укр. к А з о ч к а; белорус, к а-
з о ч к а.

Казра, ы, ж. Телка. Хакас.
Краснояр., 1967.

Казульник, а, м. Растение,
ягоды которого напоминают голу-
бицу. Жигал. Иркут., 1963.

Казуля, и, ж. О чем-либо вы-
ступающем над поверхностью, под-
нявшемся. Петрозав. Олон., 1864.
|| О животе беременной женщины.
Заонеж. Олон., 1864.

Казуня, и, м. «Пренебрежи-
тельно о казаке, казаках». Дон.,
Миртов, 1929.

Казуятка, и, ж. Жилетка.
Росл. Смол., Слов, Акад. 1906—
1907.

1. Казы, мн. 1. Колья в рыбо-
ловном заграждении (заборе, езе).
Р. Сыр-Дарья, Аму-Дарья, 1968.

2. Указатели, метки на рыболов-
ной снасти — самолове. Казы — при-
вязывают меты на самоловах. По-
ехали глядеть, не обрезали казн.
Каргас. Том., 1964—1965.

2. Казы-КаЗЫ, междом. Слово,
которым подзывают гусей. Тобол.,
1899. Том., Тюмен., Курган.,
Свердл., Вост. Урал, Самар.

КазЙЛ, а, м. Растение Spi-
raea L., сем. резанных; спирея, та-
волга. Иркут., 1873.

Казылбашй, е и, мн. [ед. к а-
з ы л б а ш и н , а, м.]. Перс, пер-
сиянин. Ставроп. Самар., 1850-е гг.

Казылец [?], м. [удар.?]. Расте-
ние Scabiosa arvensis L., сем. вор-
сянковых; короставник полевой. Пе-
терб., Слов. Акад. 1906—1907 [с во-
просом].

Казылйна, ы, ж. Прут крас-
нотала, который охотники исполь-
зуют в качестве шомпола или нани-
зывают на него беличьи шкурки для
просушки. Эта деревина называется
у нас казылйна. Иркут., 1968.

Казыльник, а, м. То же, что
казыл. Иркут., 1873.

— Доп. Растение [какое?]. Во-
ронья ягода на казйльнике, кусты
небольшие ростичком. Жигал. Ир-
кут., 1960.

КазЁШ, а, м. Туземец. Свердл.,
Пашковскпй, 1965.

Казынька, и, ж. Танец каза-
чок. Казынька-казачок, Казак ми-
ленький дружок (песня). Оренб., Мя-
кутин. Из числа молодежи один за-
писной гуляка. . достал балалайку и
стал наигрывать. . залихватского ка-
зынъку. Железнов, Уральцы.

КаЗЬфа, ы, ж. Теленок, у кото-
рого уже прорезались рожки; двух-
летний теленок. Минус. Кипе., Хо-
мутников. Телят. . казырой назы-
вали. Южн. р-ны Краснояр., 1967.

1. Казь, и, ж. Разъяснение; на-
каз, приказ. Никакой у нас казн
нетути. Пек. Пек., 1902—1904.

2. Казь, и, ж. Дрянь, пакость,
мразь. Во саду, в самом заду. Березка
раскудрявиласъ; Я сама себе див-
люсь: Какая казьпонравилась. Новг.,
Елеонская. •» «Падаль, нечистота».
Кем. Арх., Александров, 1910.

1. Казйж, а, м., собир. То же,
что казяк. Переясл. Влад., 1849.
Топить печь казюком. Обоян. Курск.

2. КазЙЖ, а и у, ж. 1. Рабочий
Тульского оружейного завода. «Ка-
зюками в Туле (более в насмешли-
вом, бранном смысле) называют ору-
жейников, т. е. . .прикрепленных
к казенному заводу работников.
. .Местные жители производят слово
казюк от слова казна, казенный, ка-
зенная принадлежность, казенник,
казёшка, казюшка, отсюда уж неда-
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лек переход к объясняемому слову».
Тул., Шейн, 1873. Тул.

2. Житель города Тулы. Тул.,
1933.

3. Бранно. Чернорабочий. Кашин.
Твер., 1896.

4. Устар. Городской хулиган,
проныра, жулик. Смотри, кабы ка-
зюкй у тебя лошадь не украли. Ка-
вюкй любят драться. Тул., Филин,
1933.

5. Шутливое прозвище жителей
Казани. Казан., 1911, Лихтенштадт.

Казйхчка, и, ж. 1. Женек,
к 2. Казюк (в 1-м и во 2-м знач.).
К ним тульская казючка приехала.
Не бери замуж казючку. Дубен.
Тул., 1933.

2. Женек, к 2. Казюк (в 3-м
знач.). Ну, казюк! А ты попробуй:
казючку тронь — перья полетят. Ка-
шин. Твер., 1896.

Казява, ы, м. и ж. Разиня,
растяпа. С этой казявой чо поймаешь;
на ходу спит. Сев.-Байк. Бурят.
АССР, 1965.

КазЯК, а и у, м., собир. Высу-
шенный навоз, используемый в ка-
честве топлива; кизяк. Раньше труд-
но жили, казаком топили или соло-
мой. Каргас. Том., 1964. Раньше
казяком топили, из назьму его де-
лали. Новосиб.

КазЯХЙ, мп. То же, что казяк.
Амур., 1930.

Каивадни и каивй дни.
Как-то, недавно, коего дня. °Каи-
в & д н и. Том., Рамзевич, 1913.
<= К а и в а д н и. Сиб., Селищев,
1921.

Каиватьея, а ю с ь, а е ш ь-
С я, несов,, многокр. Каяться (не
однажды, много раз). Я об этом грехе
богу не маливаласъ, я отцу-то духов-
ному не каивалась. Рыб. Яросл.,
Слов. Акад. 1906—1907.

Каига, и, ж. Обшивка, оторочка
полушубка или шубы. Иркут., Слов.
Акад. 1906—1907.

Кайз, а, м., собир. Мелкие ветки
деревьев. Урал., Мартынов, Слов,
карт. ИРЯЗ.

Каинит, а, м. «Ребенок». Ецит
[кричит] каинит. Касим. Ряз., Слов.
Акад. 1906—1907 [со ссылкой на
Добровольского].

Кйинов, а, о. В сочетаниях.
о К а и н о в сын. Бранное выра-
жение. Вытегор. Олон., Слов. Акад.
1906—1907. « - К а и н о в а рожа.
«Каинова рожа, ночное солнышко —
так называют иногда месяц». Кологр.
Костром., Прогр. № 58, 1896.

К&ИТЪ, к а ю, к а и ш ь, несов.,
перех. и неперех. 1. Говорить. Холм.
Пек., 1852. Пек., Даль [с вопросом
к зная.]. Пек. Ен каит: Не буду.
Смол. Орл., Курск.

2. «Значить». Тороп. Пек., Копа-
невич, 1902—1904.

— Ср. белор. к 4 и ц ь.
Каичка, и, ж. Уменъш.-ласк.

Лодочка. ̂ Дон., 1929.
1. Кай, я, м. 1. Раскаяние, по-

каяние. Мосал. Калуж., Доброволь-
ский. Арх., 1950.

2. Месяц-к а и. «Первые месяцы
после свадьбы, когда молодые, ввиду
обычной здесь поспешности при бра-
ке, разочаровываются друг в друге
и „каются".» Пошех. Яросл., Слов.
Акад. 1906—1907.

3. Слово, договор, обет, зарок.
Ряз., Даль, о К а и положить. До-
говориться о чем-либо. Положили
они меж собою кай. Ряз., Даль,
о На к а ю стать. «Договаривать-
ся». Ряз., Даль.

•— Доц. Ловля — кай и неловля —
кай. Волхов и Ильмень, Шамахов
[с примеч. «устар.»], 1950-е.

2. Кай, нареч. Удобно, хорошо.
С Онеги воду нам не кай носить,
там коряжья большие. Медвежьегор.
КАССР, 1970.

3. Кай. В сочетаниях, о К а и
быть. Как быть. Иркут., Ровинский,
1873. о К а й-будь. а) «Как сле-
дует, хорошо». Голова кай-будъ [здо-
рова] стала. Кай-будъ [хорошо, лад-
но], у меня живи! Колым. Якут.,.
Селищев, 1921. б) «Изрядно, как
следует». — Сееогодний год прому-
сол-от кай-будъ. — Каково добули?
— Да, кай-будъ! Колым. Якут., Бо-
гораз, 1901. оэ Кай нож, кай усов!
«Восклицание удивления или недо-
умения». Черепов. Новг., Гераси-
мов, 1910. — Ср. К о и.

Кайбенки, мн. Рукавицы из
оленьей шкуры, сшитые вверх шер-
стью. Арх., Кузмищев [с примеч.

21*
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«вещь и слово, занятые от лопарей»],
1847. — Ср. К 6 и б е н и ц ы, К 6 й-
б е н к и , К б й б е н ц ы .

Кайбоватъ, б у ю , б у е ш ь,
несов., неперех. 1. Рассуждать, суда-
чить. Уж они кайбовали да кайбовали
между собой. Черепов. Hour., 1910.
11 Беседовать. Осташк. Калин., 1946.
Яросл. || Говорить. Пошех. Яросл.,
Слов. Акад. 1906—1907.

2. Удивляться. Молог. Яросл.,
1866. Яросл.

3. Горевать, сожалеть; раскаи-
ваться. Черепов. Новг., Слов. карт.
ИРЯЗ. Молог. Яросл., Слов. Акад.
1906—1907.

Кайбытъ, вводное слово [удар.?].
«К счастью, кстати». Тобол. Тобол,,
Лопарев, 1896.

Кайван, а, м. 1. Обычно мн.
В дореволюционное время — презри-
тельное прозвище карелов и чуди.
Кайваны в Олонец не бывали. Даль,
Пословицы. Олон., 1885—1898.

2. Обычно мн. Насмешливое проз-
вище вепсов. Тихв. Новг., 1895.
Капш., Оят. Ленингр.

3. О здоровом, толстом, пухлом
ребенке. Ах ты, кайван ты мой эда-
кий! Вытегор. Олон., Слов. Акад.
1906—1907. || «О взрослых детях».
До чего (до какой поры) кайванам
спать-то? Вытегор. Олон., Слов.
Акад. 1906—1907.

Кайванитъ, н ю , н и ш ь , не-
сов. , неперех. Говорить по-карельски.
Лодейноп. Олон., 1885—1898.

Кайванекий, а я, о е. Относя-
щийся к кайвану (во 2-м знач.).
В. . кайванских деревнях женщины и
дети вовсе не знают русского языка.
Тихв. Новг., 1895.

Кайвара, ы, ж. Птица Oide-
mia fusca L.; турпан. Курган., Слов.
Акад. 1906—1907.

Кайга, и, м. и ж. Об упрямом,
несговорчивом человеке. Олон., 1874.

Кайда, ы, ж. Рыболовный сна-
ряд, верша. Кайда горловая из пру-
тиков, веревочками к тычкам привя-
зывается по течению, чтоб быстро-
той надувало. Ср. Урал, 1971.

Кайдал, а, м. 1. Стадо, гурт.
Дон., 1852. Войско Донское. » Стадо
овец. Дон., 1929. •» Стадо быков.

Дон., 1929. = К а й д а л ь [?]. «Стадо
рогатого скота». Дон., Слов. Акад.
1906—1907.

2. Толпа, шумное сборище людей.
Терек., 1907. Дон.

3. Множество детей. Дон., 1929.
4. Место, где пасутся волы. Дон.,

1929.
5. Хутор в степи, при котором

есть земля и скот. Ахтуб. Астрах.,
1908. Царев. Сталингр.

6. Название урочища. Дон., 1929.
Кайдалы, мн. Кандалы, оковы,

цепи. ГОжн., Зап., Даль.
Кайда лыцик, а, м. 1. Пастух.

Дон., 1848. Войско Донское. » Па-
стух, пасущий овец. Дон., 1929.

2. Сравнительно зажиточный кре-
стьянин, имеющий «кайдал» — ху-
тор в степи с наделом земли и ско-
том — и живущий там большую часть
года. Ахтуб. Астрах., 1908. Царев.
Сталингр.

Кайданник, а, м. Арестант,
узник в колодках; колодник. Южн.,
Слов. Акад. 1906—1907.

Кайданы, мн. Кандалы, оковы,
цепи. Слов. Акад. 1847. Зап., Южн.,
Даль. Заковали в кайданы. Смол.,
Слов. Акад. 1906—1907.

— Укр. к а и д а н и.
Кайдаш, а, м. [удар.?]. Между-

речье, покрытое лесной и кустарни-
ковой растительностью, или про-
странство между рекой и озером.
Кольск., 1959.

1. Каика, и, ж. 1. Маленькая
лодка. Дон., 1929.

2. Корма такой лодки. Дон., 1929.
2. Каика, и, ж. 1. Раскаяние.

Волчья каика, да лисья незнайка.
Даль [без указ, места].

2. К а и к и , мн., нескл., в знач.
сказ. Гибель, конец; капут. Ну,
брат, отцу каики! — т. е., навер-
ное, умрет, не выздоровеет. Петро-
зав. Олон., Куликовский, 1885—
1898. Сев.-Двин., Новг.

1. Каика, и, ж. [удар.?].Рыба
Salmo lagocephalus Pall.; кета. Ир-
кут., Слов. Акад. 1906—1907.

2. Каика, и, м. и ж. [удар.?],
ранное слово. Ой ты, пьяная каика!

{аргон. Олон., Слов. Акад. 1906—
1907.
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Кайкатъ, а ю, а е ш ь, несов.,
неперех. 1. Горевать, печалиться о
чем-либо. Пинеж., Холмог. Арх., 1852.

2. Говорить, толковать о чем-либо
громко, возбужденно, с удивлением;
судачить. Я вышла на улицу и слы-
шу, у соседа кайкают; прихожу —
а у них окончина выбита. Пинеж.
Арх., 1852. Кирил. Новг. — Ср.
К 6 и к а т ь.

3. Мяукать (о кошке). Шенк. Арх.,
1893.

КЙ.ЙКИ, мн. Насмешливое проз-
вище чуди; вепсов. Лодейноп. Олои.,
1885—1898. Лодейноп., Оят. Ле-
нингр.о К а и к а, и, м. Лодейноп.
Ленингр., Еремин.

КаЙКЙ, мн. Костыли. Председа-
тель хромой, на каиках ходит.
Крив. Том., 1964.

Кайковало, а, м. О нереши-
тельном человеке. Арх., 1878.

Кайковать, к у ю , к у е ш ь ,
кайковать, к у ю , к у е ш ь и
койковать, к у ю , к у е ш ь , н е -
сов., неперех. 1. Горевать, тужить,
печалиться о чем-либо. <= К а и к о-
в а т ь. Все по дочке плачет, да что
кайковатъ-то, не поможешь; покай-
ковала, да и руки опустила. Арх,.,
1885. = К о й к о в а т ь . Слобод.
Вят., 1898. || К а и к о в а т ь [удар.?).
Говорить о своем горе, печали. Да
что они тут по пустякам^то кай-
куют. Холмог. Арх., 1878.

2. Сожалеть, раскаиваться в чем-
либо. = К а и к о в а т ь . Не послу-
хаешъ теперя меня — опосля будешь
кайковатъ. Арх., 1885.° К о и к о-
в а т ь. Вят., 1890.

3. Сомневаться, быть в нереши-
тельности, раздумывать. = К а й к о -
в а т ь . Арх., 1878. = К а й к о в а т ь .
Черепов. Новг., 1910.

4. Удивляться, недоумевать.
= К а и к о в а т ь . Арх., 1878. = К а й-
к о в а т ь . Кайковали да кайковали,
отчего их долго нет. Черепов. Новг.,
1910.

5. К а й к о в а т ь . Толковать,
судить о чем-либо, распространять
молву. Холмог. Арх., 1907.

6. К а й к о в а т ь [удар.?]. «Го-
ворить, хвастать». Олон., Барсов.

Каику. Рыба Oneorchynchus
Keta; кета. Камч., 1971.

Кайлать, а ю, а е ш ь, несов.,
перех. 1. Долбить, скалывать (лед,
землю и пр.) кайлом. Лед кайлаешъ.
Иркут., 1970. || Отбивать породу кай-
лом. Свердл., 1965.

2. Пригребать землю к стеблю ра-
стения. Свердл., 1965.

3. Взрыхлять (землю). Землю-то
к весне кайлаем. Ср. Урал, 1971.

Кайлище, а, ср. [удар.?]. Кайло.
Урал., Бирюков [с пометой «горное))].

КаЙЛб, а, ср. Бранно. О масте-
ровом горных заводов. Муллов [без
указ, места]. Перм., Слов. Акад.
1906—1907.

Кайловник, а, м. О том, кто
работает кайлом; кайловщик. Урал.,
1930.

Кайлушка, и, ж. [удар.?].
[Знач.?]. [Отец] сбил одного японца.
Как они налетели на его с кайлуш-
ками, кайлушки у их такие. Как
налетели с кайлушками. Ну, думал
он, мине и смерть будет. Сахалин,
Браславец, 1963.

Кайма, ы, ж. «В некоторых ме-
стах так называется союз сапожный
[нашивка, заплата из кожи, которая
накладывается снаружи на перед-
нюю часть сапога]». Бурнашев.

Кайма, ы, ж. [удар.?]. Пастбище
для оленей. Тобол., 1895.

Каймак, а и у, м. 1. Особым
образом приготовленные сливки (из
кипяченого, топленого или парного
молока). Ростов-на-Дону, Бурнашев.
Рост., Дон., Терек., Сарат., Оренб.
«Разница между сливками и кайма-
ком та, что сливки снимаются с сы-
рого, а каймак с вареного или кипя-
ченого, по уже остывшего молока».
Урал., Карпов. У них с чаем каймак.
Соль-Илецк. Чкал. •• Сливки, запе-
ченные после суточного отстоя цель-
ного молока в гончарной посуде —
«кубатке». Каймак из кубатки-ти —
одно объедение, язычок проглонешь!
Алекс. Оренб., 1969. || Плотная пен-
ка из сливок, образовавшаяся на по-
верхности топленого молока.
Уральск., 1890. Волог. Каймак-то
он любит, да за коровой смотреть
не хочет. Усть-Лабин. Краснодар.
Дон. » Топленые сливки, состоящие
из одних пенок. Кочет. Дон., 1897.
Слов. Акад. 1956 [с пометой «обл.»-];.
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2. Молоко, приготовленное осо-
бым способом, а) «На Урале так
называется упаренное до густоты мо-
локо, со сливками и густыми пен-
ками». Урал., Бурнашев. б) «Заква-
шенное молоко, приготовленное осо-
бым способом и затопленное в рус-
ской печи». Новочеркасск Дон., По-
хлебина, конец XIX в.

3. Сметана. Камышев. Дон., 1920.
Урал. «• Густая сметана. Наурская
Терек., 1907. •*• Сметана, снятая с
топленого молока. Дон., 1856.

4. Масло. Челяб., Турбин [с при-
меч. «. .жители, старые и молодые,
имеют в своем словаре ряд башкир-
ских слов, хотя редко ими поль-
зуются»], 1946—1950.

5. Творог. Челяб., Турбин [с при-
меч. «. .жители, старые и молодые,
имеют в своем словаре ряд башкир-
ских слов, хотя редко ими поль-
зуются»], 1946—1950.

— Доп. Кушанье [какое?]. Кеда-
бек. Азерб. ССР, 1950—1958.

Кайман, а, м. [удар.?]. Сливки.
Ростов-на-Дону, Бурнашев.

Кайматка, и, ж. Дощатая по-
стройка возле дома, в которой спят
летом. Ряз., 1955—1957.

Каймачный, а я, о е. Относя-
щийся к каймаку. Дон., Казан.,
Орёнб., Даль.

Каймачбк, ч к а, м. Топленые
сливки, употребляемые с чаем. Доп.,
Казан., Оренб., Даль.

КаЙМЙТЬ, м и ш ь, несов., пе-
рех. Помечать (деревья). Найми де-
ревья. Ворон., Слов. Акад. 1906—
1907.

1. КаЙМОЧКа, и, ж. Ласк. Кае-
мочка. Шел дорожкой мостовой. На-
шел платочек носовой: Беленькие кай-
мочки, Не моей ли дамочки? (песня).
Новг., Слов. Акад. 1906—1907.

2. КаЙМОЧКа, и, ж. Берестя-
ное кольцо у входа в плетеную
«морду» — конусообразный снаряд
для ловли миноги. Пек., 1912—1914.

Каймы, мп. Тезки. Твер., 1904—
1914.

Кайнёнъе, я, ср. [Знач.?]. Ветл.
Косгром., 1933.

Кайноетъ, и, ж. Раскаяние.
Молодость — буйность, а под ста-
рость — кайностъ. Смол., 1890.

Кайсара, ы, ж. [удар.?]. Хищ-
щая речная птица скопа, питающаяся
рыбой (а иногда хватающая и зазе-
вавшихся утят или цыплят). Смол.,
1890.

Кайстра, ы, ж. Мешок, сумка,
торба. «Из нее кормят лошадей овсом
в дороге». Смол., Матер. Срезнев-
ского. Смол., 1914. Юго-вост. Вы-
сыпь его [пшено] в кайстру. Брян.

— Белорус, и укр. к & и с т р а.
Кайстрочка, и, ж. Сумочка из

холста, предназначенная для хозяй-
ственных надобностей. Кайстрочка
из полотна была, али< за сахаром
ходить, али што ссыпать дома,
Чулым. Новосиб., 1969.

Кайтан, а, м. Шнур, гайтан.
Нижнеуд. Ирку т., 1850.

КаЙтаШИК, а, м. Уменын.-
ласк. к кайтан. Нижпеуд. Иркут.,
1850.

КаЙТЙТЬ, т и ш ь , несов., перех.
[Знач.?]. Вот ёна отцу говорит:
— Соберу всех старых, и малых,
и убогих, чтоб колечко кайтйть.
Старорус. Новг., 1946—1950.

Ка-Ка-Ка, звукоподражательное
междом. Обозначает кудахтанье ку-
рицы. Осташк. Твер., 1936.

1. Как, корец. 1. По мере воз-
можности, насколько возможно; в
полную меру. Тогда сняли с его пер-
стень, сняли, посылают посланников,
чтоб непременно как поскорее пре-
доставить [царскую дочь]. Перм.,
Зеленин, 1914. о К а к можно. То-
тем. Волог., 1892. о К а к мога.
Шадр. Перм., 1896. о К а к ни
можно. Старайся как ни можно.
Дон., 1929. Как ни можно потолще
напряди. Параб. Том.

2. В сочетаниях, о Бознать к а к .
Очень, весьма. Дубен. Тул. Болели
зубы у мине, бознать как болели.
Он в женихах-то пил бознать как.
Ряз. Ряз., 1960—1963. » К а к-буде.
Как-то, каким-то образом. Как-буде
ушел из тюрьмы-то. Петрозав.
Олон., 1885—1898. о К а к будто.
Определенно, наверняка. Муж-то
у меня (здесь, в селе же) как будто
в ларьке служит. Добрян. Перм.,
1930. о К а к було не було. Как-
никак, как бы то ни было. Как було
не було крепись, как можно, догребай
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берегу! Колым. Якут., 1901. Слов.
Акад. 1906—1907 [с пометой «обл.»].
о К а к быть, а) Как следует, как
должно. Холмог. Арх., 1907. б) Впо-
ру, как раз. Как быть пришлось —
в самую пору. Арх., 1847. Мне
твои-то сапоги как быть ладны.
Перм. в) Довольно, достаточно, в со-
ответствии с желаемым. Тамб., 1852.
Холмог. Арх. о Как-быть. Как буд-
то. Каковы сей год промыслы? Есть
как-быть. Много ли получил денег?
Как-бытъ. Мезен. Арх., Тамб., 1852.
о К а к быть тут. Внезапно, неожи-
данно, вдруг. Енис., 1865. о К а к
«сть быть [удар.?]. Впору, как раз.
Слобод. Вят., 1881. о Как ё с ь.
Непременно, обязательно. Барин на-
градит тебя как есъ! (сказка). Перм.,
1914. Урал. « К а к жак [удар.?].
«Как же». Ворон., Путшщев, 1912.
о Как зря и как зря. а) Бес-
порядочно, небрежно, как попало,
кое-как. Как зря на люди пойду.
Брас. Брян., 1961. Нехай так
висят часы, их в сутки раз
подтягивают, а не как зря. Лес
валяется как зря. У нас коровы как
зря ходят. Сегодня все как зрЛ.
Брян. б) К а к зря. Попусту. Испор-
чена она была, кричала как зря.
Брас. Брян., 1961. о Или к а к ли.
Употребляется для выражения пред-
положительности, неточности. Недель
шесть или как ли, а потом соберешь
да на местечко. Запорно еозеро мы
перекрывали, рыба запиратся в нем
или как ли закрыватся. Параб.,
Колпаш. Том., 1969. о К а к ли.
а) Или как-нибудь иначе. Продал ли,
как ли, все одно, надо подать нахо-
дить. Колым. Якут., 1901. Сарап.
Вят., Слов. Акад. 1906—1907. б) Как-
нибудь, как-либо. Арх., 1847. Как ли
да сделаю. Арх. Сверху ли бросали
руду как ли. Южн. Урал. Слов.
Акад. 1906—1907 [с пометой «обл.»].
о Ли к а к . Употребляется для
выражения предположительности,
неточности. Надо квитанцию нес-
титъ ли как? Зырян., Колпаш.
Том., 1969. о Ли к а к ли. То же,
что ли как. Литра три ли как ли
будет. Материк ли как ли его на-
зывают. Может, в плену ли как ли.
Том., 1969. о К а к ли что. Так ли?
Верно ли? Порх., Новорж. Пек.,

1855. Слов. Акад. 1906—1907 [с по-
метой «обл.»]. о Как м 6 г а. Не-
пременно. Тул., JJ а ль. о К а к мож-
но. Очень, изо всей силы, как
только возможно. Как можно тор-
нулся. Волог., 1902. о К а к надоть.
Как следует, как должно, как поло-
жено. Я говорю, уберись как на-
дотъ, ., а он грязнущий ходит. Ряз.
Ряз., 1960—1963. о К а к не так.
Как будто не так, как следует (де-
лать что-либо). Вы, как не так ме-
ряете. Тихв. Hour., 1854. о К а к
не то. Как-никак, как бы то ни было.
Как не то, господь поможет! Ба-
лахн. Нижегор., 1901. о К а к ни
больше. Как можно больше, в боль-
шом количестве. Дон., 1929. о К а к
попадя. Как попало. Дубен. Тул.
Где он знает? Расшвыривает, как
попадя. Ряз. Ряз., 1960—1963.
о К а к след быть. Как следует,
как должно. Борович. и смежн.
Новг., XX в. о К а к следоват,
в знач. сказ. Как следует, как долж-
но. Деревнюшка была как следоват,
хоть неболъша. Церкви как следоват.
Колпаш. Том., 1964. о К а к слёдно
быть. Как следует, как должно.
Сиб., 1968. о Как что. Как-ни-
будь. Новорж., Порх. Пек., 1855.

2. Как, союз. 1. Сравнительный
союз: чем. Клин. Моск., 1910. По-
больше, как триста. Помепе, как
кило. Пек. Два раза сена больше,
как раньше, было. Волог. Том., Ср.
Прииртыш., Йонав. Лит. ССР.

2. Сравнительный союз: словно,
будто, как будто. Ему как нехорошо
и сделалось; он отца с матерью и
поцеловал в уста (сказка). Перм.,
Зеленин, 1914. о К а к быть. На
улице идет парень, как быть наш
Ванька. Тихв. Новг., 1858. Шенк.
Арх., Тул. Дитятко! Вот придут
вечером к нам гости, придет и твой
жених; смотри поярчее, я положу
у порога иглу с ниткой, а ты как
быть видишь. . Минус. Енис. о К а к
все одно. Долетит, как все одно
пташечка. Молчан. Том., 1964.
II Употребляется для выражения ус-
ловно-предположительного сравне-
ния. И приходит как к ему черт.
Устюжн. Волог., 1887. о К а к бы.
Пошел за уткой, как бы утка тут и
дожидает его. Котельн. Вят., 1896.
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3. Условно-уступительный союз:
если не (обычно в сочетании с чис-
лительным), о К а к не. Грыбое сто
будет, как не больше. Человек нас
двадцать, как не слишком. Ряз. Раз.,
1960 —1963. Годика два прошло, как
не три. Том. о К а к если не. Де-
вица сказала: — Иду я за тебя с ве-
ликою охотой, как если не моргуешъ
мною; согласна (сказка). Перм., Зе-
ленин.

4. Условно-предположительный
союз: если бы, кабы. Как бы чарочку
горелки, Я бы пьяна напилася. Собо-
левский [без указ, места]. Как бы
знала. Не ломала виноград не выз-
ревши. Тихи. Hour., Слов, кар'1.
ИРЯЗ.

5. Условный союз [?]. Сколь про-
сишь? Двадцать, как продать. Дон.,
1929.

со Как блин со сковороды. Очень
быстро, мгновенно, молниеносно. Она
выскочила с лошади, как блин со
сковороды. Медвежьегор. КАССР,
1970. Как будто на разуме был.
Словно предчувствовал, предугады-
вал что-либо. Перм., Слов. карт.
ИРЯЗ. Как вороньи ягоды (яйца)
ела. Об умении точно предугадать
что-либо. Иркут., 1967. Как в рот
положить. Хорошо рассказать что-
либо. Она рассказала — как в рот
положила. Медвежьегор. КАССР,
1970. Как гуща, а) О ком-, чем-либо
сильно вымокшем, промокшем. Я ны-
не пришла как гуща, ниточки сухой
на мне не было. Запотел как гуща.
Намочил штаны как гуща. Ряз.
Ряз., 1960—1963. Дубен. Тул. б) Об
очень сильном проливном дожде.
Стоишь под дубом, весь мокрый,
дожж проливенный, тикет, как гуща.
Ряз. Ряз., 1960—1963. Как дыхнет,
так брехнет. О человеке, который
беспрестанно лжет. Моздок. Терек.,
1900. Как из скорлупки выщелк-
нуться. Модно одеться. Хакас. Крас-
нояр., 1967. Как крыса язык съест.
Молчит, не отвечает, словно оне-
мел. Никто не итвечает, как
крыса язык съест. Медвежьегор.
КАССР, 1971. Как на блюде ка-
таться. Очень хорошо жить. Крас-
нояр., 1968. Как на варганах.
О ком-либо, отличающемся быстро-
той движений, подвижностью.

У Катьки девка уж сейчас идет как
на варганах, бойкая. Головой трах-
нет, прямо вся как на варганах.
Ряз. Ряз., 1960—1963. Как на вред.
Как на зло. Как на вред. . делает.
Чулым. Новосиб., 1969. Как нёмога
поскорее. Как можно скорее. Чере-
пов. Новг., 1910. Как пить дать.
(Сделать что) быстро и с легкостью.
Ен сбегал — как пить дал. Ему это
сделать — как пить дать. Обоян.
Курск., 1869. Ветл. Костром. Как
рукой подать. Рассказать, истолко-
вать что-либо точно, верно. Сон рас-
судила, как рукой подала. Медвежье-
гор. КАССР, 1970. Как спать лечь.
Совершить что-либо предосудитель-
ное, не испытывая при этом ни колеба-
ний, ни угрызений совести. Соврала
она как спать легла. Кож. Том.,
1964. Киснуть, как на опаре, а) Пол-
неть, толстеть (о детях). Хакас.
Краснояр., 1967. б) Буйно расти
(о злаках, овощах). Хакас. Крас-
нояр., 1967.

3. Как, частица. 1. Служит для
выражения утверждения: да, так,
конечно, разумеется, о К а к да!
Чего, покочуешь на низ? Как да!
По первой забереге на проход поко-
чуем! Колым. Якут., 1901. « - К а к
же. — Вы были у обедни? — Как же.
— Не муж ли это ваш? — Как же.
Великоуст. Волог., 1847. — Вы, се-
годня имянинник? — Как же! Во-
лог.

2. Служит для выражения несо-
гласия, возражения, отказа: как бы
не так! о К а к быть! Как бы не
так! Каргоп. Олон., 1885. Слов.
Акад. 1906—1907 [с пометой «обл.»].
о К а к тебе не так! Холмог. Арх.,
1907.

3. Усилительно-предположитель-
ная частица: а вдруг, а что если.
о К а к да! А дедушка да баушка
говорят: — Куды! Как да заблуди-
тесь! Волог., Слов. Акад. 1906—
1907.

4. Употребляется в народной поэ-
зии, в начале стиха, о Уж к а к
к а к же. Уж как как же. . Говорили
все про меня, про молодехоньку. .
Пошех. Яросл., 1896.

5. К а к ино. См. 1. И н н о.
4. Как, вводное слово, а также

в составе вводных сочетаний. 1. Слу-
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жит для выражения утверждения:
конечно, разумеется. Матка как не
знала! Черепов. Волог., 1950. о К а к
не. — Сразу приехали? — Ну, как
не, сразу. — Ну, как не обратно.
— Ну, как не промышляли. Том.,
1964.

2. К а к быть. Служит для выра-
жения сомнения, колебания, предпо-
ложения: вероятно, по всей вероят-
ности. Холмог. Арх., 1907.

3. К а к тебе. Употребляется при
колебании, затруднении характери-
зовать что-либо, ответить на что-
либо и т. п.; как сказать. Много раз
намеревался я, да, как тебе, не то
выходит. Холмог. Арх., 1907.

5. Как. [?]. К а к есть. «Как
есть — выражение это придается поч-
ти всеми городскими и деревенскими
жителями после каждой речи — или
в виде дополнения к предшествовав-
шему слову или по одной пустой
привычке. Например: Он умен, как
есть. Сделаю вещь, как есть, хорошо.
Не обману, как есть». Чебокс. Ка-
зан., Кроновский, Архив АН.

Какаича, местоим. Какая.
Моск. Моск., 1901. Моск.

КакаЙДЫ, мн. [Знач.?]. Ка-
кайды — они с камасих делались, из
саетых, из оленьих, у эвенков брали.
Жигал. Иркут., 1963.

Какакать, а е т, несов., пепе-
рех. Кудахтать. Какакает курица.
Демян. Новг., Слов. карт. ИРЯЗ.

Какал, а, м. Грецкий орех.
Тифлис., Сигнах., Телав. Тифлис.,
1909.

Какалуша, и, ж. Черемуха.
Брян., 1897. Як сильно цветет се
лета какалуша. Брян. — Ср. К а-
л а к а л у ш а .

Как-анабудь, нареч. [удар.?].
Как-то, как-нибудь, каким-то обра-
зом. Новохопер. Ворон., 1908.

Какаруша, и, ж. Замерзший,
затвердевший помет, навоз. Выте-
гор. Олон., 1858. Олон. Какарушей
ребята ударили одного малого, так
болел долго, по голове, а жестоки
были, как картошка. Медвежьегор.
КАССР.

Какаты, мн. Башмаки, спле-
тенные из лыка или березовой коры.
Смол., 1852. «Ступни, босовики, по-

столики; коряные, берестовые до-
машние лапти без обор, на босу
ногу». Южн., Зап., Даль.

Как-да-НИбудь, нареч.
[удар.?]. 1. Беспорядочно, небрежно,
кое-как, как попало. Смол., Слов.
Акад. 1906—1907.

2. К ак-да-неб у д ь. Как-то, каким
бы то ни было способом. Падемте,
ребята, еще к Ваське Большеголо-
вому! . .сживать надо его как-да-не-
будъ (сказка). Перм., 1914.

Какенькбй, а я, бе, местоим.
Какой. Какенькая шепетенъкая! Ко-
лым. Якут., 1901.

КаКЙ-КОСЯ, местоим. неопре-
делен. Какие-то. Чердын. Перм.,
1930.

Какйца, ы, ж. Заячье логово,
нора. Дон., 1929. — Ср. К а б и ц а.

Как-нибушный, а я, о с,
местоим. неопределен. Какой-нибудь.
Где же это могло быть? Вот ежели
бы как-нибушные знаки были! Бе-
лозер. Новг., Соколовы.

КаК-НИНабуДЬ, нареч.
[удар.?]. 1. Беспорядочно, небрежно,
кое-как, как попало. Холмог. Арх.,
1907.

2. Как-то, каким бы то ни было
способом. Холмог. Арх., 1907. Сиб.

Како и какб. Как. = К а к о.
Луж. Петерб., 1871. Како далече.
Како время буде. Како тако. Изба
так вот како стена. Ленингр. Урал.
= К а к 6. Ой, како невесело; уехал
милый. . (частушка). Мурман., 1920.
= К а к о [удар.?]. Пудож. Олон.,
1915. Слов. Акад. 1906—1907 [с по-
метой {щерк. и обл.»].

Каков, а, 6, местоим. Употреб-
ляется в функции соотносительного
слова, о К а к о в а — таково. Ка-
кова сладка малина — Таково мне
жить за ровней. Нижегор., Соболев-
ский.

Каково, нареч. 1. Как много,
сколько [?]. Вчера каково нанесли
ягод? Пинеж. Арх., 1970.

2. В сочетаниях. « К а к о в о бы?
Не угодно ли, не изволите ли? Камч.,
1848. о К а к о в 6 бы сделать то-
то? Не сделать ли то-то? Якут., 1886.
о К а к о в 6 нашла? Не нашла.
Онеж., Слов. Акад. 1906—1907 [с по-
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яснением «в риторическом вопросе,
имеющем смысл отрицания»].

Каковой, а я, б е ; к а к о в , а,
б, местоим. 1. К а к 6 в-та. Какой-
то. У какбвтава мужика. Щигр.
Курск., Слов. Акад. 1906 — 1907.

2. В сочетаниях, о К а к о в а не-
мера. В случае, на случай. Позови
его ко мне, а какова немера он не
пойдет, то скажи ему, что плохо
ему будет. Я объявляю вам для
того, что какова немера будет какое
несчастье, то чтобы я не был в от-
вете. Обоян. Курск., Машкин. о Ни
к а к о в а , ни чева, хоть бы що.
Ничего, пустяки, пройдет. Пек., Ос-
ташк. Твер., 1855. о К а к о в а-
пора. В случае, в • зависимости от
обстоятельств. Шенк. Арх., 1844.
Какова-пора я сделаю то-то. Шенк.
Арх.

Каковйка, и, ж. Неряха, гряз-
нуля, неаккуратная женщина. Ни-
чего хорошо сделать каковяка не мо-
жет, все у нее разбросано, грязь
еезде. Каковяка — плохая хозяйка,
неряха, ничего не умеет. Моск.,
1968.

КаковАча, и, м. и ж. Неуклю-
жий, неповоротливый человек. Како-
вяча — это неуклюжий'человек, у ко-
торого телосложение нескладное, как
медведь. И по комнате каковяча прой-
ти не может, что-нибудь да свалит,
заденет. Так и на мужчину и на
женщину говорят — каковяча, нелов-
кий кто. Моск., 1969.

Какбг ли, мн. На к а к б г л я х .
[Знач,?]. Дивны дела твои, господи,
на какбглях! Болх. Орл., 1960.

1. КаКОЖДЫ, нареч. Фольк. Как,
каким образом, как же. И тут захо-
телось доброму молодцу сходить в по-
кои, посмотреть: какожды спит
в полуденное время Царь-девица,
Марья-краса, Долга коса? (сказка).
Заонеж. Олон., 1897. Слов. Акад.
1906—1907 [с пометой «обл.»].

2. КаКОЖДЫ, союз. Фольк. К а-
к о ж д ы, . .и такожды. Господа ге-
нералы и графы! Какожды у меня
дети выращены, до полного возрасту,
и такожды, — говорит, — никто не
нашелся моих цветов поломать и сле-
дов поискать! (сказка). Заонеж.
Олон., 1897.

Какой, а я, 6 е, местоим. 1. Ка-
кой-то, первый попавшийся, любой.
Поймал третяка медведь. Ну, я
взял со двора какое оружие. Южн.
Урал, 1968.

2. С отрицанием не. а) Обозначает
отсутствие чего-либо (какого-либо
качества, свойства, предмета). Ты,
милашка, не гордись: Не кака в тебе
корысть, Не кака в тебе краса, Не
кудрявы волоса! (песня). Новг., 1896.
Не с какой хитростью сказала. Ме-
щов. Калуж. б) Обозначает невысо-
кое качество чего-либо; не бог весть
какой. Не какд масло у вас самых.
Вознес. Ленингр., Еремин, в) Не
у к а к 6 г о. У какого-то. Не у ка-
кого царя было три сына. Онеж.
Арх., 1897.

3. В сочетаниях. — К а к 6 г о ви-
хора. Бранно. Зачем? Для чего?
Да какого вихора вам велели сюда
его посадить? Ряз. Ряз., 1969. Ду-
бен. Тул. о К а к 6 и да не на то.
Какой-то. Какой да не на то учи-
тель. Ветл. Костром., 1919. -^Ка-
к о г о дела. Вот какое дело, вот
что. Брян. Орл., 1911. о К а к у ю
дирю. Бранно. Зачем, для чего.
Какую дирю ты возишься, возишься,
домой не идешь?! Какую дирю при-
вязалси ко мне?! Ряз. Ряз., 1969.
о К а к 6 и кобель. См. К о б е л ь ,
о К а к 6 е колотье. См. 2. К 6-
л о т ь е . о К а к б место. Вон
сколько, как много. Добрян. Перм.,
1930. Вишь, какб место дров-то
навезли наши соседи, на всю зиму
хватит! Ср. Урал, о К а к а я не-
воля. См. Н е в о л я . о К а к а (я)
не меня. В случае чего, в случае
крайней необходимости; какая нуж-
да, какая необходимость. Не бойся,
я уж, кака не меня, дак и сам приеду,
помогу. А кака не меня, тащиться-
то тебе таку даль? Сиб., 1968. о К а-
к 6 й-никакой. а) Какой бы то ни
было. Он говорит, что у жены моей
очень характер тяжелый. ., я жить
не буду с ней. ., какую-никакую, ну,
буду менять жену, жить не буду. . .
Ряз. Ряз., 1969. б) Какой-нибудь,
всякий. Уж каких-никаких обнов ей
ни справляли! Курск., Даль, о К а-
к 6 и паралик. См. П а р а л и к.
о К а к б е-петь дело! Что за важ-
ность! Подумаешь, какое дело! По-
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шех. Яросл., 1850. о К а к и м по-
бытом. См. П 6 б ы т. о Каким п о-
м ы т о м . С м . П о м ы т . « К а к о й
рай. См. Р а й . о К а к й м родом.
Как, каким образом. У ней сестра
была в плену, каким родом она по-
пала, не знаю. Ряз. Ряз., 1969.
о Ни в к а к и е силы. См. С и л а .

Какбй-ли, а я -ли, 6 е -ли, ме-
стоим. Какой-либо. = К а к а-ле. Ох
ты, волчья сыть, травяной мешок,
Видно, чуешь каку-ле невзгодушку. . .
Печор., Ончуков. Слов. Акад. 1906—
1907 [с пометой «обл.»].

КаКОЙ-НИ, местоим. неопред.
Какой-нибудь, любой. Я спрашиваю
у рожаницы, где-ка бы найти. су~
дешко какд-ни вымыть младеля. За-
онеж. Олон., Рыбников. По какому-
ни месту по другому. Медвежьегор.
КАССР. Вытегор. Олон., Новг., Ле-
нингр. Слов. Акад. 1906—1907 [с по-
метой «обл.»].

КаКбЙ-НИНабуДЪ, местоим.
неопред. Какой-нибудь. Холмог.
Арх., 1907. Новг. Везде ведь надо
дозор. — не дозришъ какую-нинабудь
штуку — ничего толку не выйдет.
Вят. Ряз., Перм.

КаКбЙНО, местоим. вопросит.
Какой. Какбйно народ, откулъ? Пе-
чор. Арх., 1968.

КаКбЙ-СЯ, местоим. неопред.
Какой-то. Прыехал какой-ся дядька.
Кубан., 1960.

КакбЙ-ТО-СЯ, местоим. неоп-
ред. Какой-то. Охан. Перм., 1854.

Каконибушный, а я, о е.
Какой-нибудь, любой. Велозер.
Новг., Слов. Акад. 1906—1907.

Какора, ы, ж. Бранно. Карга,
ведьма. Эй ты, какора стара, ведь-
ма! Холмог. Арх., 1910.

Какорма, ы, ж. [удар.?]. Ват-
рушка. Войско Донское, 1897. —
Ср. К о к у р м а.

Какорожник, а, м. [удар.?].
Растение Asparagus officinalis L.,
сем. лилейных; спаржа аптечная.
Астрах., Слов. Акад. 1906—1907.

Какбсики, мп. К а к 6 с и к и
желтые. Растение Pulicaria dysente-
rica Gaertn., сем. сложноцветных;
блошница дизентерийная. Дон.,
1929.

КаКОСЬ, союз. Когда, как. Ка-
кось напьется, пропало дело. Крас-
ноуфим. Перм., 1971.

КаКОСЬКОЙ, а я, о е, местоим.
Какой. Устюжн. Новг., 1903.

КаКОТаТБ, ч е т , несов., непе-
рех. Кудахтать. Какочет курица.
Осташк. Твер., Слов. карт. ИРЯЗ.
Куйбыш., 1943.

Какбтья, мн. Ветви дерева.
Стародуб. Брян., 1912.

Какбхнуть, ну, н е ш ь, не-
сов. и сов., перех. и неперех. 1. Сов.,
неперех. Тяжело вздохнуть. Не ка-
кбхнет неродная мати по чужому
дитяти. Брян., 1897. Зап.-Брян.

2. Несов., неперех. Стонать от боли.
Стародуб. Брян., 1912.

3. Сов. Сильно ударить. Зап.-
Брян., 1957.

Какрак, а и у, ж. Замерзшая
земля. Земля тала, а потом ее мо-
розом схватит, вот и какрак. Крив.
Том., 1964.

Какрасик, нареч. Точно, впору,
как раз. Я ему сошью рубаху какра,-
сик. Алекс. Куйбыш., Бондалетов
[с примеч. «малоупотребительно»],
1945—1954.

Какслёдно, нареч. Как надо,
как следует. Надо какслёдно изла-
дити. Сиди какслёдно! Верховин.
Киров., 1957.

Кактирюзы, мн. Когти. Сиг-
нах., Телав. Тифлис., 1909.

Какукать, а ю, а е ш ь, несов.,
неперех. Испражняться. Казан., Бо-
дуэн де Куртенэ [с примеч. «детск.»].

КакуЛЬЯ, и, ж. Рука. Ка-
кульи у тебя не на том месте вы-
росли. Медвежьегор. КАССР, 1970.

Какуры, мн. [удар.?]. «Скоп-
ления речных отложений, сдвину-
тые во время заторов льдом на рас-
стояние до 200 м. от берега и взгро-
можденные до мощности в 10 м.;
разновидность речных галечников».
Сиб., Техн. энц., 1927—1947.

Какутать, а ю, а е ш ь, несов.,
неперех. Испражняться. Казан., Вто-
рое Доп. [с примеч. «детск.»], 1905—
1921.

Какутать, а ю, а е ш ь, несов.,
перех. [удар.?]. «Из глаголов с поня-
тием запирать». Осташк. Твер., Слов.
Акад. 1906—1907.
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Какущий, а я, ее, местоим.
Какой. Дон., 1929.

Какша. См. 1. К 6 к ш а.
Какшара, ы, ж. Растение Rho-

dodendron chrysantum Pall., сем.
вересковых; рододендрон. Нижнеуд.
Иркут., Виноградов.

КакЙЙ, местоим. Какой. Теперь
какыи грыбы! Мосал. Калуж., Доб-
ровольский. Калуж. — Почему по-
дати не платите? — Какие? Карач.
Орл. Слов. Акад. 1906—1907.

Какйхатъ, а ю, а е ш ь, ве-
сов., неперех. Кашлять. Старые ста-
ли, дед какыхает, какыхает. Кома-
рич. Брян., 1961.

1. Кала, ы и кали, ы, ж. Не-
чистоты, кал, помет. = К а л а . Смол.,
1903. = К а л а . Вят., 1915.

2. Кала, ы, ж., собир. Трид-
цать штук чего-либо. Я купил три
калы за пять берлинок с вердпем.
Остзейск., Слов. Акад. 1906—1907.

1. Кала, ы, ж. 1. К а л ы, мн.
Род игры. Покр. Влад., 1895—1896.

2. Короткая толстая палка, упо-
требляемая в игре «в калы». Покр.
Влад., 1895—1896.

2. Кала, ы, ж. Форпост, укреп-
ление, небольшая крепость. Встре-
пенулись все текинцы, . .Дожидались
у калы. . Артиллерия лихая Разби-
вала толстый вал, Впереди, пред
казаками, У текинских малых кал
(песня). Орснб., Мякутин.

Калаба, ы, ж. Брюква. Шадр.
Перм., Бирюков.

Калабак, а, м. [удар.?]. Кара-
вай хлеба. Влад., Розов. — Ср. К о-
л о б о к .

Калабалй, мн. Сплетни, вздор,
пустые разговоры. Влад., Яросл.,
Даль.

КалабалЙК, а, м. Суматоха,
суета, беспорядок. Даль [без указ,
места]. Новорос., Слов. Акад. 1906—
1907. || Семейная неурядица. Дон.,
1897.

Калабан, а, м. Прозвище. Чере-
пов. Новг., Герасимов, 1910.

Калабандать, а ю, а е ш ь, не-
сов., неперех. Стучать, колотить; сту-
чаться. Лодейноп. Олон., 1852. Олон.

Калабар [?], а, м. [удар.?].
«Цвет». Симб., Орлов, 1858.

Калабашек. См. К о л о б а -
ш е к .

Калабашка. См. К о л о -
б а ш к а .

Калабашник. См. К о л о-
б а ш н и к.

Калаблашка, и, ж. Обрубок
дерева, небольшая деревяшка. Пе-
трозав. Олон., Слов. Акад. 1906—
1907. Лодейноп. Ленингр.

КалаббЛЬ, и, ж., собир. Карто-
фель. Яран. Вят., Слов. Акад. 1906—
1907.

Калабра, ы, ж. [удар.?]. Расте-
ние Calluna vuglaris Salisb., сем.
вересковых; вереск обыкновенный.
Олон., Петерб., Слов. Акад. 1906—
1907.

1. Калабрбд, а, м. 1. Бездель-
ник, бродяга. Вытегор. Олон., Слов.
Акад. 1911.

2. Проказник, озорник. Шуйск.
Влад., 1854.

— Ср. Ка л о б р 6 д, 2. К о л о -
б р о д .

2. Калабрбд, а, м. «Производ-
ство калабродов — станоп». Шуйск.,
Влад., Зеленин.

Калабрбда, ы, м. и ж. 1. Без-
дельник, бездельница. Кирил. Новг.,
Слов. Акад. 1911.

2. Тот, «кто колобродит». Экая
какая калаброда! Грязов. Волог.,
Слов. Акад. 1911.

Ср. 2. К о л о б р б д а.
КалабрбДИТЬ, д и in ь, несов.,

неперех. Говорить много лишнего.
Свердл., 1965.

Калабрбдиться, д и ш ь с я,
несов. 1. Шататься без дела, без
цели, проводить время в праздности.
Девчонки, что вы калабродитесь?
Шли бы вы, дуры, да потрепали лен.
Данил. Яросл., 1926.

2. «Водиться за кем-нибудь» [?].
Устюжн. Новг., Судаков, 1903. Слов.
Акад. 1911 [с пометой «обл.»].

Калабрбдница, ы, ж. Легко-
мысленная, ветреная женщина. Ур-
жум. Вят., 1882. Слов. Акад. 1911
[с пометой «обл.»].

Калабрбдничать, а ю,
а е ш ь, несов., неперех. Повесничать,
вести себя беспутно; производить
шум, беспорядок; колобродить. Вят.,
1907. Волог. Где ты до сих пор ка-
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лабродничал? Вытегор. Олон. — Ср.
К о л о б р о д н и ч а т ь .

Калабродный, а я, о е. Буй-
ный, неугомонный. Пьяный-то он
калабрбдный был. Братск. Иркут.,
1957. — Ср. К о л о б р о д н ы й .

Калаброды, мн. [удар.?].
В ткацком стане — приспособление
для навивания цевок. Ветл., Ко-
стром. Костром., 1924.

Калабрушка, и, м. и ж.
[удар.?]. Человек, слоняющийся без
чела. Яран. Вят., 1896.

Калабудка, и, ж. Шалаш для
защиты от солнца. Ворон., 1852.
» Будка, шалаш, сторожка. Южн.,
Даль.

1. Калабуха. См. К о л о б у -
х а.

2. Калабуха, и, ж. Большая
лодка. Дон., 1929.°К а л а б у х а
1удар. так?]. Кубан., 1929.

Калабушка. См. 1. К о л о-
б у ш к а.

Калабушок, ш к а, м. Миска,
чашка. Сев.-Двин., 1929.

Калаванка, и, ж. Низкая гли-
няная посуда с расширяющимся вер-
хом. Бухтарма Том., 1930. — Ср.
К а л ы в а н к а , К о л о в а н к а ,
К о л ы в а н к а .

Калаваночка, и, ж. Уменып.-
ласк. к калаванка. Бухтарма Том.,
1930.

Калавэрт. См. К о л о в е р т .
Калавур, междом. Караул.

Зап.-Брян., 1957.
Калавурить, р ю, р и ш ь, не-

сов., перех. Сторожить, караулить.
Сиб., 1893. Ну, гляди ж, я таперь
буду его калавуритъ. Зап.-Брян.

Калага, и, ж. Икра судака, за-
консервированная сухой солью це-
лыми ястыками (неразрезанными яич-
никами рыб-самок). Днепр., Астрах.,
1968.

1. Калага, и, ж. [удар.?]. Рыба
Hemilepidotus Guv.; получешуйчатый
бычок, камчатский бычок. Камч.,
Слов. Акад. 1906—1907.

2. Калага, и, ж. [удар.?]. Лу-
жа. Макар. Нижегор., Слов. Акад.
1906—1907. С р . 1. К а л у г а ,
К а л у ж а.

Калагйрь, я, м. 1. Священник.
Олон., Барсов. Сев.-Двин., Романов

[с примеч. «в ругательном смысле»],
1928.

2. Капризный, заносчивый, недру-
желюбный человек. Кадн. Волог.,
1866.

3. «Шутник-старичок; рассказчик-
старичок». Соликам. Перм., Слов-
цов, 1853.

— С р . К а л у в ё р , К а л у г е р ,
К а л у г у р.

Калагуз, а, м. Мешок. Полный
калйгуз наловил рыбы. Добрян.
Перм., 1930.

Калагурка, и, ж. Женщина,
уединенно живущая в отдельной из-
бушке, занятая молитвами и постом;
келейница. Ставроп. Самар., Слов.
Акад. 1906—1907 [с примеч. «вместо
калогёрка»].

Каладрат, а, м. Взять к а-
л а д р а т. Умножить длину на ши-
рину. Болх. Орл., Сахаров, 1901.

Калинина, ы, ж. Лужа. Ветл.
Костром., 1907. — Ср. 1. К а л у-
ж и н а , К а л ю ж и н а .

Калажка, и, ж. То же, что
1. Калага. Камч., Слов. Акад. 1906—
1907.

Калайдак, а, м. О человеке,
любящем много говорить. Осташк.
Твер., 1855.

Калайдака, и, м. и ж. Гово-
рун, краснобай, болтун, болтунья.
Даль [без указ, места].

Калайдакать, а ю, а е ш ь,
несов., неперех. Разговаривать, бол-
тать. Дон., 1852.

Калайдать, калайдать и
колайдать, а ю, а е ш ь и ка-
лайдать, а ю, а е ш ь, несов., не-
перех. 1. Стучать, колотить. = К а-
л а и д а т ь. Кем. Арх., 1907. = К а-
л а и д а т ь. Кем. Арх., 1885. = К а-
л а и д а т ь. Кем. Арх., 1852. = К о-
л а и д а т ь. Кем. Арх., 1885. = К о-
л а й д а т ь [удар.?]. Онеж. Арх.,
1878. = К а л а й д а т ь [удар.?]. Кем.
Арх., 1847. Арх.

2. Стучаться. = К а л а й д а т ь .
Арх., Д а л ь . ° К а л а й д а т ь . Кем.
Арх., 1852. = К о л а и д а т ь. Кем.
Арх., 1 8 8 5 . ° К а л а й д а т ь [удар.?].
Кем. Арх., 1866.° К о л а и д а т ь
[удар.?]. Онеж. Арх., 1878.

3. К а л а й д а т ь . Лязгать, сту-
чать (зубами от холода). Зубы ка-
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лайдают. Кем. • Арх., Архив АН.
Г. Архангельск, 1887.

4. Звенеть; звонить, °= К о л а й-
д а т ь. Яа-ык колайдает в колоколе.
Лед на рукавах намерзнет, а пой-
дешь. . — колайдает, сосульки-то.
Медвежьегор. КАССР, 1970. II К а-
л а и д а т ь. Звонить с большими
интервалами. Петрозав. Олон., Фе-
дорков. Ц К а л а й д а т ь . Брен-
чать, позвякивать (чем-либо звон-
ким). Вытегор. Олон., Слов. Акад.
1906—1907.

5. Говорить, разговаривать. ° К а-
л а и д а т ь [удар.?]. Кем. Арх.,
1866. || К о л а и д а т ь. Говорить
скороговоркой. Онеж. Арх., 1885.
» К о л а й д а т ь [удар.?]. Гово-
рить быстро и невнятно. Онеж. Арх.,
1878.
• Калййдатьея, а е т с я, несов.

Дрожать, трястись. А рука-то у ме-
ня калайдается сильно от нервов-то.
Медвежьегор. КАССР, 1970.

Калайдахать, а ю, а е ш ь,
несов., неперех. То же, что калайда-
кать. Дон., Даль.

Калайдачить, ч у, ч и ш ь,
несов., неперех. Заниматься пустыми
разговорами; судачить, болтать. Ос-
ташк. Твер., 1855. Твер.

Калак, а, м. Нёбо. Сольвыч.
Волог., 1883—1889. — Ср. А л а к 6.

Калакай, я, м. [удар.?]. Прес-
ная пышка. Уральск. Казач., 1955.

Калакал^та, и, ж. Черемуха.
Пореч. Смол., 1914. — Ср. К о л о-
к о л у х а.

Калакалуша, и, ж. Черемуха.
Когда калакалуша затеетет, бели
холст: будет хорошо. Смол., 1890.
Брян. — Ср. К а к а л у ш а , Ко-
л о к о л у ш а.

— Ср. укр. к а л а к а л у ш а .
Калами, ы, ж. Кошелек с день-

гами, мошна. Волог., Баженов. Ве-
лика ли у тя калама-то? Волог.,
1902. = К а л а м а [удар.?]. Углич.
Яросл., 1926.

Каламага, и, ж. Свадебный
поезд; повозка, в которой едет не-
веста. Дон., 1929.

Каламажка и каламашка,
и, ж. 1. Род дощатого кузова (в виде
бочки со срезанным боком) для пере-
возки свежей рыбы, переложенной

льдом. = К а л а м а ж к а . Азов.,
Слов. Акад. 1912. = К а л а м а ш к а .
Слов. Акад. 1912 [без указ, места].

2. К а л а м а ш к а . Двух- или
трехколесная тележка, таратайка.
Свердл., 1965. || Небольшая тележка
для земляных работ. Виньковец.
Хмельн., 1954.

— Ср. К о л о м а ж к а, К о л ы -
м а ж к а .

КалаМйЖНИКИ, мн. Поезжане
(в свадебном поезде). Дон., 1929.

Каламай, я, м. [удар.?]. Проз-
вище. Повен. Олон., 1931.

Каламарчик, а, м. Пузырек,
небольшая аптечная склянка. Дал
ен мне каламарчик с каплями. Зап.-
Брян., 1957.

Каламарь, я, м. Чернильница.
Зап. Новорос., Южн., Даль.

— Ср. белорус, к а л а м а р, укр.
к а л а м & р ь.

Каламас, а, м. [удар.?]. 1. Сорт
яблок. Вят., Слов. Акад. 1906—1907.

2. О румянце. Вят., Слов. Акад.
1906—1907.

Каламашка. См. К а л а -
м а ж к а .

Каламашник, а, м. Взяточ-
ник. Котельн. Вят., Слов. Акад.
1906—1907.

Каламбучить, ч у, ч и ш ь,
несов., перех. Вызывать раздор, сму-
ту; баламутить. Каламбучит народ.
Ворон., Слов. Акад. 1906—1907.

Каламбучка, и, ж. Смута,
раздор. Ворон., Слов. Акад. 1906—
1907.

Каламблнышко, а, ср. В дет-
ской песне — эпитет солнца. Радуга-
дуга, не давай дождя, давай сол-
нышка-каламолнышка. Перм., 1930.
— Ср. К о л о к о л н ы ш к о .

Каламбн, а, м. Тот, кто сло-
няется без дела; бездельник. Чере-
пов. Новг., 1898.

Каламонить, н ю , н и ш ь, не-
сов., неперех. Бездельничать, сло-
няться без работы. Только и дела,,
что каламонитъ. Черепов. Новг.,
1898.

Калам^ка, и, ж. Поплавок.
У нас поплавок мало говорят, все
больше каламука да наплав еще. Крив.
Том., 1964.

Каламит, а, ж. 1. Человек, вно-
сящий несогласие, вызывающий раз-
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дор, беспорядок; баламут. Обоян.
Курск., 1850.

2. Раздор, беспорядок, несогла-
сие; ссора. Таки ены каламут под-
няли. '. . Зап.-Брян., 1957.

Каламутить, т и ш ь , иксов.,
перех. и неперех. 1. Перех. Мутить
(воду). Ворон., Слов. Акад. 1906—
1907. Зап.-Брян.

2. Вызывать раздор, смуту, бала-
мутить. Она целым домом каламу-
тат. Обоян. Курск., 1859. Начто
ты их каламутишъ? Екая табе
в том корысть? Зап.-Брян.

— Ср. укр. к а л а м т ? т и т и , бело-
рус, к а л а м ^ ц и ц ь .

Каламутка, и, ж. Женек, к ка-
ламут. Обоян. Курск. 1850.

Каламйзить, з и ш ь, несов.,
неперех. Шалить проказничать.
Свердл., 1965. Ну, ты, чо каламы-
зишъ? Ср. Урал.

Каламйтка, и, ж. Понос. На
жирную мясу-ma ня налагай, а то
каламытка прохеатя. Землян. Во-
рон., 1904. Слов. Акад. 1906—1907
[с пометой «обл.»].

Каланййка, и, ж. Пощечина,
оплеуха. Петрозав. Олон., 1896.
<>К а л а н а й к у дать. Ударить,
дать пощечину. Вытегор. Волог.,
1970. — Ср. К а л а п а и к а.

1. Каланда, ы, м. и ж. Бранно.
О человеке: дубина, болван. Ворон.,
1852. Ворон., Даль [с вопросом
к слову].

2. Каланда, ы, ж. Богатство.
Молог. Яросл., 1853. Яросл. со Кала-
нду набить. Разбогатеть. Молог.
Яросл., 1853. Яросл.

Каландать и каландатъ,
а ю, а е ш ь, несов., неперех. 1. Зве-
неть, звонить, бренчать, греметь.
= К а л а н д а т ь . Вытегор. Олон.,
1885—1898. = К а л а н д а т ь. Ка-
ландает колокольца на ошейнике.
Нюкс. Волог., 1970. ° К а л а н д а т ь
[удар.?]. «. .этот. . глагол прила-
гается для обозначения звона не-
больших колокольчиков, напр., при-
вязываемых на шею домашним жи-
вотным.» Олон., Лесков, 1892.

2. К а л а н д а т ь . Случать, ляз-
гать зубами (от холода). Р. Онега
Олон., 1885Т1898.

— Ср. К б л а н д а т ь .

КалаНДЙТЬ, д и m ь, несов., пе-
рех. и неперех. Экономить. Лектрику
надо каландйтъ (электричество надо
экономить). Красногор. Брян., 1972.

Каланёц, н ц а, м. Устар.
Тюрьма. Горьк., Захаров, 1967.

Калинка, и, ж. Рыба уклейка.
Пенз., 1968.

Калантйрь, я, м. Род безмена.
Поп живет алтарем, а купец калан-
тарем (пословица). Орл., 1885. —
Ср. К а н т а р ь.

Калантырь, я, м. [удар.?].
[Знач.?]. Новооск. Курск., Кудряв-
цев, 1852.

Каланца, ы, ж. Устар. То же,,
что каланец. Матри, посадят в ка-
ланцу! Починк. Горьк., Захаров,
1967.

Каланчи, и, ж. 1. Сторожевая
вышка во фруктовом саду (для отпу-
гивания птиц). Бурнашев [без указ,
места]. Влад., 1905—1921.

2. Проток в низовьях Дона. «У
устья этого протока были турецкие
военные бяшни — капанчи». Дон.>
Миртов, 1929. .

Каланчуга, и, ж. Место на
гумне или навес за гумном для необ-
молоченных снопов. Каланчугу де-
лают на гумне или по-за гумну. Пи-
неж. Арх., 1961.

Калапайка, и, ж. Пощечина,
оплеуха. Север., Барсов. Олон., Во-
лог. о К а л а п а й к у дать. Уда-
рить, дать пощечину. Повен. Олон.,
1885—1898. || Легкий удар, шлепок.
Олон., 1896. — Ср. К о л о п а и к а.

Калапйшка, и, ж. Небольшая
деревянная миска, чашка. Пудож.
Олон., 1885—1898.

Калапйшка, и, ж. О полной,
здоровой женщине, девушке. Онеж.
КАССР, 1933.

Каласенка, и, ж. Калачнпца.
Ище мать-то у Дюка была кала-
сенка, Да пекла она у его калачики.
Беломор. Арх., Слов. Акад. 1906—
1907 [с пометой «народно-поэтич.»].

Калатйть, а ю, а е ш ь, несов.,
неперех. «Колотить, брякать». Пошла
болтать, языком калататъ. Кологр.
Костром., Слов. Акад. 1906—1907.

— Ср. укр. к а л а т а т и.
Калататьея, а ю с ь, а е ш ь-

с я, несов. [удар.?]. Стучаться. Хто
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в воротиках калатается? Диснин.
Виден., Слов. карт. ИРЯЗ.

Калатбрить, р ю, р и ш ь, не-
сов., перех. и неперех. Говорить
очень быстро, тараторить. Свердл.,
1965. Калаторит, калаторит, не
знаю, что говорит! Ср. Урал.

Калауж, а, м. Кожаная дорож-
ная сума, задергиваемая ремнем;
киса. Сиб., Камч., 1842. о Неболь-
шая котомка с лямкой, надеваемая
через плечо. Положила молока. ., да
хлеба, да сметаны наклала. ., да все
положила в калауж, да он и отпра-
вился у меня. Кирен. Иркут., 1960.

Калаужина, ы, ж. Дождевая
лужа. Во время дождя в калаужинах
по воде вскакивают пузыри — дождя
будет много. Чебокс. Казан., 1885.
Теренг. Ульян., Ставроп. Самар.,
Волго-Камье. — Ср. К а л у ж а, 1.
К а л у ж и н а .

Калауз и калауз, а, м. 1. Не-
большой мешок, сума, котомка. •= К а-
л а у з. Перм., 1848. Ср. Урал,
Волог. = К а л а у з . Перм., Волегов.
= К а л а у з [удар.?]. Тюмен.,
Ишим. Тобол., 1896. •» Дорожный
меток, котомка. = К а л а у з . Ка-
лауза, калауза не забудьте! Тобол.,
Ивановский, о К а л а у з [удар.?].
Сиб., 1837. * К а л а у з. Охотни-
чья сумка. Ср. Урал, 1971. || К а-
л а у з. Небольшой мешок (вмещаю-
щий около пуда зерна), в котором
носят зерно на мельницу для раз-
мола. Перм., 1930. *• К а л а у з. Не-
большой мешок зерна или муки.
Слава те восподи, три калауза на
мельницу увезли. Перм., 1969.

2. К а л а у з . Небольшой мешо-
чек для иголок, ниток и других швей-
ных принадлежностей. Южн.-Сиб.,
1847.

3. К а л а у з . «Сундук, мешок,
сума, пазуха, вообще все, во что
кладут». Чево досталось, клади в ка-
лауа! Перм., Луканин. 1856.

4. К а л а у з . Узел с поклажей.
Том., 1852. Волог.

5. Карман (обычно большой). = К а-
л а у з. Перм., 1848. Экой у тебя ка-
лауз-то! С полпуда уйдет орехов-то!
Перм. Волог., Том. = К а л а у з.
Перм., Волегов. Перм., 1930.

6. К а л а у з . Капитал, состоя-
ние. У него калаиз-тп велик. Том.,
1852.

Калаузик, а,м. «Мешок с опуш-
кой, стягиваемый шнурком, с пуд
вместимостью; употребляется в до-
роге для вещей, особенно стару-
хами». Между Барнаулом и Том-
ском, Потанин, 1863.

Калаузок, з к а, м. Мешок
вместимостью до пуда веса. Тобол.,
1930.

Калаум, а, м. Охотничья сумка.
Енис., 1865.

Калаур, междом. Караул.
Смол., 1910. — Ср. К а л а в у р.

Калауритъ, р ю, р и ш ь. Сто-
рожить, караулить. Самар., 1854.
Солдат не спал, чтоб калауритъ яе,
як она полетить. Смол. — Ср. К а-
л а в у р и т ь .

Калаус, а, м. 1. Небольшой
мешок, сума, котомка. Волог., 1902.
Ср. Урал. » Мешочек из холста или
ряднины («русской ткани»). Колым.
Якут., Богораз, 1901. » Охотничья
сумка. Полный калаус, бывало, уток
приносил. Ср. Урал, 1971. • «Зепь,
карман; калита, сума, мешок, киса;
чемоданчик, ранец». Волог., Сиб.,
Даль.

2. Узел с поклажей. Волог., Сиб.,
Даль.

3. Карман. Волог. [?], Сиб. [?],
Даль. Ветл. Костром., 1933.

Калаусовый, а я, о е. Кар-
манный. Ветл. Костром., 1933.

Калауш, а, м. 1. Небольшой
дорожный мешок, котомка (иногда
кожаная). Калауш на плече; и видно,
что писарь волостной с бумагами
идет; лучше бы ему вместо калауша
взять кису. Великоуст. Волог., 1847.
Волог., Тобол., Иркут., Сиб.°Ко-
л о у ш. Великоуст. Волог., Дилак-
торский, 1902. «• Охотничий ме-
шок. Енис., Слов. Акад. 1906—
1907.

2. Узел с поклажей. Том., 1852.
Волог., Сиб.

3. Карман. Том., 1852. Волог.,
Сиб.

4. Чемоданчик. Великоуст. Волог.,
1847. *• Чемоданчик, ранец. Волог.,
Сиб., Даль.

5. Кошелек. Иркут., 1970.
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6. Капитал, состояние. Том., 1852.
Волог., Сиб.

Калаушек и калаушек,
ш к а, м. Небольшой мешок, сума,
котомка. « К а л а у ш е к . «Мешок
с опушкой, стягиваемый шнурком,
с пуд вместимостью; употребляется
в дороге для вещей, особенно стару-
хами». Омск., Потанин, 1863. » К а-
л а у ш е к. Сума, мешок из холста.
Сев.-Двин., 1928.

Калаушка и калаушка, и,
ж. Пыжиковая шапка с ушами. = К а-
л а у ш к а. Он ныне калаушку хо-
чет купить. Тотем. Волог., 1902.
о К а л а у ш к а . Тотем. Волог.,
1883—1889.

Калахбточки, междом. Упо-
требляется при укачивании, убаю-
кивании ребенка. Татбски мои, да
калахдточки мои! Мосал. Калуж.,
Добровольский.

Калахта, ы, ж. 1. Сушеные
рыбьи кости и головы, которые тол-
кут и всыпают в пойло коровам;
«приправа эта практикуется лишь
зимою». Повен. Олон., Куликов-
ский, 1885—1898.

2. Кушанье, приготовленное из
разных продуктов (так что нельзя
точно узнать, из чего оно сделано).
Каку таку калахту ты наварила?
Вытегор. Олон., Слов. Акад. 1906—
1907.

— Доп. К а л а х т а [удар.?].
[Знач.?]. Слопала, калахта, учите-
леву курицу. Барнаул., Слов. карт.
ИРЯЗ.

1. Калач и колач, а, м. 1. Бе-
лый хлеб (в отличие от черного).
= К а л а ч. «Всякий белый хлеб
в восточной Руси». Бурнашев. Аст-
рах., Курск. Аржанойхлебушкакалачу
дедушка. Калуж. Куйбыш., В л а д.,
Чкал., Урал., Сиб. = К о л а ч. Слов.
Акад. 1956 [с пометой «обл.»]. Хлеба
(т. е. черного, ржаного) али калача
(т. е. белого, пшеничного) надо? Бе-
леб. Уфим., Слов. Акад. 1906—1907.
о Баварский к а л а ч . Белый хлеб,
купленный на базаре. Соль-Илецк.
Чкал., 1955. о К а л а ч как на
воздусях. Пышный, высокий белый
хлеб. Калачи удались как на возду-
сях. Соль-Илецк. Чкал., 1955. о К а-
л а ч и обварные (обарные). «Эти
калачи отличаются особенною фор-

22 Словарь русских говоров, вып.

мою и тестом. Они имеют крутой и
толстый животок и маленькую ручку
и губку; очень круты тестом и сильно
разбухают в чаю; чрезвычайно пита-
тельны и приятны на вкус; черствые
весьма рассыпчаты. Способ, как об-
варивать их при печении — секрет
Калашников. Такими калачами сла-
вится в особенности Тула». Бурна-
шев. || К а л а ч. Хлеб конусообраз-
ной формы. Шадр. Пери., 1930.
|| К а л а ч. Хлеб из просеянной
пшеничной муки (не обязательно
круглый), выпеченный в форме или
без нее. Южн. Урал, 1968.

2. Печеные изделия из муки (обыч-
но в виде жгутов, колечек, витушек
и т. д.). « К а л а ч . Белый пше-
ничный хлебец в виде кольца. Том.,
1971. « К о л а ч . Витушка из кис-
лого пшеничного теста. Калачи зи-
мой испекем да в чулан. Тамо они
замерзнут, а как йстъ, так в печку
положишь, они опять жо мягки ста-
нут. Галк. Курган., 1950—1951.
» Небольшой белый хлеб в виде
толстого жгута. Кашин. Твер., 1897.
» Баранка; сушка; бублик. Арх.,
1885. = К а л а ч. Нижнедев. Ворон.,
1893. «Сушка из крутого кислого
теста». Нынче калачи с медом завтра-
кали. Алекс. Куйбыш., Бондалетов.
Иркут., Новосиб. = К о л а ч. Грудку
сахару положила, расколупала, мас-
линка положила в калачи. Калачей
цела тарелка, есть надо. Печор.
Коми АССР, 1961—1963. « Крен-
дель. Арх., 1885. = К а л а ч. Лебед.
Тамб., Цветков. Липец., Балахн.
Нижегор., Сарат., Ряз. = К о л а ч .
Великоуст. Волог., Бобровский.
«• Крендельки из гороховой муки
в виде колец, витушек, змеек. Ни-
кол. Волог., 1932. •» Разновидность
пресного печенья (домашнего или
покупного). ° К а л а ч. Нерехт. Ко-
стром., 1917—1927. = К о л а ч. Вят.,
1907. Арх. « К а л а ч . Хлебец из
ржаной муки, начиненный просом.
Олон., Круковский, Слов. карт.
ИРЯЗ. — Доп. К о л а ч . «Из ква-
шеного и неквашеного теста стря-
пают колачй и оляпыши». Вохом.
Волог., Герасимова, 1941.

3. К а л а ч и , мн. Свадебное уго-
щение (пряники, орехи), которое
сваха раздает ребятишкам у церков-

12



338 Калач

ной ограды (чтобы они не пели не-
пристойную песню — «гогону»). То-
бол., 1899. о Свадебные к а л а ч и .
Свадебное угощение: «дружко и по-
дружье, отправляясь с поездом к вен-
цу, надевают на левую руку по 5—6
специально испеченных калачей.
Угощая всех встречных водкой, они
дают на закуску кусочки калачей».
Дон., Миртов, 1929.

4. Молить к а л а ч и . Древний
обряд, совершаемый в спасов день
1-го августа (ст. ст.) артелями рыба-
ков и слобожанами, с молитвами и
угощением вином и белым хлебом —
калачами; обряд этот, по суеверным
представлениям, должен был при-
нести удачу во время рыбной ловли.
Галич. Костром., 1914.

2. Калач и колач, а, ж. 1. Де-
ревянное или металлическое кольцо,
с помощью которого затягивают ве-
ревку, скрепляющую сено на возу.
= К а л а ч . Ср. Урал, 1971.<= К о-
л а ч. Сев.-Двин., 1928. Арх.

2. Часть хомута: набитая соломой
кожаная подушка, которая прикреп-
ляется ремнями к «клещам» хомута.
= К а л а ч . Белозер. Новг., 1896.
Твер., Яросл., Костром., Новосиб.
= К о л а ч . Кадн. Волог., 1896.
Слов. Акад. 1911 [с пометой «обл.»].

3. К а л а ч и , мн. Случайные уз-
лы на нижней бечеве невода. Дон.,
1929.

4. Кольцеобразный речной проток
(впадающий в ту же реку, откуда
получил свое начало); речная излу-
чина, круто огибающая остров или
полуостров, о К а л а ч. Даль [без
указ, места]. Весьегон. Твер., Слов.
Акад. 1906—1907. = К о л а ч . Са-
рат., Слов. Акад. 1906—1907.

3. Калач, а, м. Лодка, подняв-
шая парус по окончании лова. Пек.,
1912—1914.

Калача [?], и, ж. [удар.?]. Рыба
Hemilepidotus Guv.; получешуйча-
тый бычок, камчатский бычок. Камч.,
Слов. Акад. 1906—1907 [с вопро-
сом]. — Ср. 1. К а л а г а,

Калачи, мн. Резиновая обувь.
В дождь мы, надеваем калачи. Каза-
ки-некрасовцы, 1969.

1. Калачик и колачик, а,
м. 1. К а л а ч и к . Хлеб (любой —
черный или белый). Новосиб., 1970.

Ср. Урал. •» Черный или белый хлеб
из крутого теста, имеющий форму
толстого кольца. Параб. Том., 1948—
1949. Калачик как большая баранка,
черный и белый, какой испечешь.
Том. Ц Белый хлеб. Врой. Моск.,
1935. Калачики из пшеничной муки
стряпали. На столешнице его [тесто]
раскатаешь — ив под, в русскую
печь. Новосиб. » Белый (пшенич-
ный) хлеб, испеченный в виде тол-
стого кольца. Урал., 1934. Сиб.

2. Печеные изделия из муки (обыч-
но в виде жгутов, колечек, витушек
и т. д.). •» Баранка.°К а л а ч и к.
Хозяин принес мне тарелку с баран-
ками, называемыми здесь калачиками.
Печор. Арх., Максимов, 1856. = К о-
л а ч и к. Арх., 1885. » К а л а-
ч и к. Изделие из теста (обычно
пресного), имеющее форму баранки.
Баранки варишь, а потом кладешь
на листы, . .а калачики сразу кла-
дешь на листы и ставишь в печь.
Калачик —• баранка, сушка. Том.,
1971. Ср. Урал. •» Пресные к а л а -
ч и к и . Небольшие изделия из теста,
жаренные на масле или сале. Тунк.
Иркут., 1928. «• Крендель.»К а л а-
ч и к. Арх., 1885. Минус. Енис.
= К о л а ч и к . Вельск. Арх., 1953.

— Доп. [Зпач.?].= К а л а ч и к. Не
соленые калачики царицынские, А ви-
тушкою калачики камышинские. Аст-
рах., Соболевский. Возьми калачик
на дорогу, а то есть захочешь! (сказ-
ка). П е р м . а К о л а ч и к . — А мно-
го ли у вас Илья хлеба-соли ест?
— А хлеба-то он ест по калачику.
Мезен. Арх., Григорьев. Арх., Слои.

2. Калачик, а, м. 1. Мн. На-
звание различных видов растения
Malva L., сем. мальвовых; просви-
рняка. Слов. Акад. 1956. « Malva
L.; просвирняк. Ср. Приобье, 1971.
•» Malva pusilla Sm.; просвирняк
низкий. Даль [без указ, места].
Судж. Курск., 1915. Т о м . ° К о л а-
ч и к и. Том., 1964. •» Malva neg-
lecta Wallr.; просвирняк пренебре-
женный. Слов. Акад. 1847. Дон.,
1929.

2. Название различных видов ра-
стения Trifolium L., сем. мотылько-
вых, клевера. Мещов. Калуж., 1905—
1921. « - К а л а ч и к и , мн. Кле-
вер красный. Нижегор., 1860. *• К а-
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л а ч и к и, мн. Trifolium pratense L.
Нижегор., Яросл., Анненков. *• Tri-
folium repens L.; клевер ползучий,
дятлина белая. Мещов. Калуж.,
Слов. Акад. 1906—1907.

3. Растение Geranium, сем. гера-
ниевых; герань. Ставроп., 1957. Бе-
логор. Амур.

4. К а л а ч и к и , мн. Растение
Calceolaria L., сем. норичниковых;
кошельки. Тамб., Анненков.

— Доп. К а л а ч и к и , мн.
[Знач.?]. «Название растения. Кала-
чики — трава калачная, хто как на-
зывает». Новосиб., Федоров, 1965.
«Название травы. Калачики — трава
с белыми цветочками». Чулым. Ново-
сиб., Кошелева, 1969. «Полевое ра-
стение». Свердл., Пашковский, 1965.

Калачик, м. Инструмент для
плетения лаптей. Яран. Вят., 1915.
Для лаптей надо калачик один да
деревцо. Киров. Тюмен.

— С р . К о д о ч й г , К о л о ч й г .
Калачичек, ч к а, м. Уменью.-

ласк, к 1. Калачик; хлеб, испечен-
ный в форме кольца. Златоуст. Че-
ляб., Бирюков.

Калачкй [?], мн. [Знач.? Куски
хлопчатобумажной материи, не об-
работанные дубильными веществами
или глиноземными солями?]. У нас
много калачкбв есть. Аршин оста-
нется. Новоаннин. Сталингр., 1948—
1953.

1. Калйчник, а, м. 1. Сухари
из белого хлеба, размоченные в мо-
локе и поджаренные. Влад., Водар-
ский.

2. Сдобная запеканка. Калачник —
это еда, приготовленная из белого
хлеба, молока, сахара, яиц и масла и
запеченная в печи. Моск., 1968.

2. Калачник, а, м. 1. Назва-
ние различных видов растения Mal-
va L., сем. мальвовых, просвирняка.
•» Malva pusilla Sm.; просвирняк
низкий. Ворон. Слов. Акад. 1906—
1907. » Malva silvestris L.; просвир-
няк лесной, зензивер. Гребен. Терек.,
1902. *• «Просвирняк круглолис-
тый». [?]. Алекс. Куйбыш., Бондале-
тов, 1945—1954.

2. «Трава, похожая на клевер» [?].
Трава растет калйшпик, красеньки
калачики и беленьки калачики у нее,
сверху, . .калашник похож на клевер.

но это не клевер. Моск., Иванова,
1968.

Калачница, ы, ж. Рыба [ка-
кая?]. Урал., 1930.

Калачничатъ и калйчни-
чать, а ю, а е ш ь, несов., неперех.
Стряпать, заниматься кухонной ра-
ботой. Вытегор., Петрозав. Олон.,
Слов. Акад. 1906—1907.

Калачный, а я, о е. 1. Относя-
щийся к 1. Калач (в 1-м знач.).
Калачная корка. Калачная мука.
Соль-Илецк. Чкал., 1955.

2. В сочетаниях. о К а л а ч н а я
доска. Доска для приготовления
теста. Кокчетав., 1961. о К а л и ч-
н а я корзина. Бельевая корзина,
в которой носят полоскать белье на
реку (раньше в таких корзинах тор-
говки носили пироги, крендели и
другую снедь). Влад.-Сузд., 1962.

3. Трава к а л а ч н а я . Растение
[какое?]. Калачики — трава калач-
ная, хто как называет. Новосиб.,
Федоров, 1965.

Калачбк, ч к а, м. Фольк. Ка-
лачик. Разложила [девица] бел-кру-
пичат калачок (песня). Пек., 1912.

Калачбчек, ч к а, м. [Кусок
хлопчатобумажной материи?]. Иде
мы с тобой кроить будем? На столе?
Это я табе калачбчек принесла скро-
ить вот из этой — вота. Новоаннин.
Сталингр., 1948—1953.

Калбй и колба, ы, ж. 1. Вид
дикорастущего лука, по вкусу и
запаху напоминающего чеснок; че-
ремша. В окрошку вместо луку
можно порезать колбу. Хакас. Крас-
нояр., 1966. Сиб. = К а л б а . Ке-
мер., 1965. = К о л б а. Камч., Даль.
Том. Колбй — чеснок дикий, едова
трава-то. Новосиб. Новокузнецк.
Кемер. = К б л б а [удар. так?]. Усть-
Канск. Горно-Алт., 1963. »К о лба.
Растение Allium victoriale L.,
лук победный, черемша. Минус.
Енис., Хомутников. Сиб., 1968.

2. Растение Allium ursinum L.;
сем. лилейных, лук медвежий. = К а л-
б а. Калба в лесу растет, в тайге.
С палец толщиной, она скусная, как
полевой чеснок. Том. = К а л б а
[удар.?]. Зап., Сиб., Даль.

Калбалык, а, м. Семейная не-
урядица. Доп., 1897. — Ср. К а л а-
б а л ы к .

22*
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1. Калбан, а, м. Войлочная
шапка, колпак. Смол., Слов. Акад.
1906—1907.

2. Калбан, а, м. 1. Толстый
обрубок дерева, чурбан. Урал., 1934.

2. О ленивом, неповоротливом че-
ловеке, лежебоке, лентяе. Шадр.
Перм., 1930. Урал.

— Ср. К о л б а н.
Кйлбас, а, м. Колбаса. Волог.,

1897. Шенк. Арх.
Калбасина, ы, ж. [удар.?].

Лежачее гнилое дерево (или его
часть). Привез бы хоть калбасин.
Петрозав. Олон., 1896. Заонеж.
Олон., Куликовский [с примеч. «вер-
нее, быть может, калбатина»].

Калбатйна, ы, м. 1. Тяжелый,
пропитанный водой обрубок дерева,
чурбан. Вытегор. Олон., 1885—1898.
Петрозав. Олон.

2. М. и ж. О ленивом, неповорот-
ливом человеке, лежебоке, лентяе.
Вытегор. Олон., 1885—1898.

— С р . К о л б а т й н а
Калб&шка, и, ж. 1. Неболь-

шой круглый хлеб. Поставила кал-
башку в печь. Дон., 1929. Дубен.
Тул.

2. Обрубок дерева, полено. Ряз.,
1955—1958.

— Ср. К о л о б а ш к а .
Калббк, а, м. 1. Пень. Ряз.

Ряз.. 1960—1963. || Чурка, чурбан.
Ряз. Ряз., 1960—1963.

2. То же, что калбешка (в 3-м
знач.). Ряз. Ряз., 1960—1963.

Калббка, и, м. 1. Пень. Ряз.
Ряз., 1960-1963. || Чурка, чурбан.
Ряз. Ряз., 1960—1963.

2. То же, что калбешка (в 3-м
знач.). Ряз. Ряз., 1960—1963.

Калбёха, и, ж. Обрубок дерева.
Усть-Медв. Дон., 1911—1912.

Калбёшечка, и, ж. Уменып.
к калбешка (во 2-м и 3-м знач.). Сы-
нок, калбешечку брось, ручки по-
жгешъ. Ряз. Ряз., 1960—1963.

Калбешка, и, ж. 1. Обрубок
дерева. Усть-Медв. Дон., 1911—1912.

2. Головешка, обуглившееся по-
лено. Ряз., 1959. Калбешка — какая
в печке не догорит, водой заливают,
а на утро опять в печку. Ряз. => К о л-
б ё ш к а. Пенз., 1960. Ряз.

3. М. и ж. О глупом, бестолко-
вом, некультурном человеке. Кал-
бешки, пра калбешки бесталанные!
Ряз. Ряз., 1960—1963.

Калбйна, ы, ж. Небольшое
озеро. Калуж., 1841.

Калбовать, б у ю , б у е ш ь,
несов., неперех. [удар.?]. Рвать кал-
бу — дикий лук, черемшу. Алт.,
1863.

Калббс, а, м. То же, что 1. Кал-
ббска. Костром., Сарат., Даль.

КалббСИТЬ, С и Ш ь, несов., пе-
рех. Сцеплять вагонетки (в шахте).
Дон., 1929.

1. Калббска, и, ж. Твердая
основа из сложенной в несколько
слоев бумаги, которая подклады-
вается под девичий головной платок
для придания ему определенной фор-
мы. Бобр. Ворон., Кремер. •» «Бу-
мажный клобучек под девичью по-
вязку, род косника». Костром., Са-
рат., Даль. — Ср. К о л б а с а ,
К о л б а с к а .

2. Калббска, и, ж. 1. Дей-
ствие по знач. глаг. калбосить.
Дон., 1929.

2. Механизм для сцепления ваго-
неток в шахте. Дон., 1929.

Калбук, а, м. Каблук (у обуви).
Боров. Калуж., Касим. Ряз., Слов.
Акад. 1906—1907. Ряз., Моск.,
Танб., Пенз. Туфли купила, кал-
бук широкий. Ворон. Дон., Том.

— Ср. К а б л ы к.
Калбучбк, ч к а, м. Уменьш.-

ласк. к калбук. Туфельки на высо-
ких калбучках. Тамб., 1920—1949.
Ряз., Том.

Калбешка, и, ж. Обрубок (де-
рева). Перм., 1914. Свердл. — Ср.
К о л б у ш к а .

1. КалбЙТЬ, нареч. Как, ка-
ким образом. Калбыть вы живете?
Калбыть вы съездили? Ср. Урал,
1971.

2. КалбЙТЪ, вводное слово.
1. Хорошо, к счастью, слава богу.
Я ему отправила с Марусей, кал-
бытъ, отправила-то, а то бы он
рассердился. Иркут., 1970.

2. К а л б ы т ь . Как будто, ви-
димо, по всей вероятности. Сиб.,
1968.

Калбйха, и, ж. Чурка, палка.
Жиздр. Калуж., Добровольский.
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Калбйшка и колбйшка, и,
ж. 1. Чурочка, небольшой обрезок
бревна, доски, жерди. = К а л б ы ш-
к а. Сиб., Королев [с примеч. «не
везде»], 1968. = К о л б ы ш к а. Ср.
Урал, 1971.

2. К а л б ы ш к а. В игре в го-
родки — бита. Челяб., Бирюков.

3. К а л б ы ш к а . «Игра, состоя-
щая в том, что между шестнадцатью
„калбышками" — городками, рас-
ставленными в шахматном порядке,
ребята катают чугунный шарик, ста-
раясь при этом не сбить городки;
в эту игру играют обычно на пасху,
причем раньше вместо шарика ис-
пользовались яйца». Златоуст. Че-
ляб., Бирюков.

4. К о л б ы ш к а. Било цепа.
Ср. Урал, 1971.

Калбйк и колбйк, а, м.
1. К о л б я к. Обрубок дерева; по-
лено. Сарат., 1848. Сарат., Даль
[с вопросом к слову]. || К а л б я к.
Чурка, чурбан. Калбякй — отрез-
ные толстые чураки. Ряз. Ряз.,
1960—1963. || К а л б я к. Пень. Хо-
рошие дерева срежут, а калбяк-то
оставляют, коренья-то, кому они
нужны. Ряз. Ряз., 1960—1963.

2. К а л б я к. То же, что кал-
бешка (в 3-м знач.). Ряз. Ряз., 1960—
1963.

КалбАн и колбйн, а, м.
1. То же, что 2. Калбан (в 1-м знач.).
= К а л б я н. Лукоян. Нижегор.,
1850. => К о л б я н. Сарат., 1852.
Пенз.

2. К о л б я н. О толстом, непо-
воротливом человеке. Петров. Са-
рат., 1959.°К а л б я н. Пенз., 1963.

1. Калга, и, ж. Оленья шкура
с шерстью. Онеж. КАССР, 1933.

2. Калга, и, ж. Стойбище, поле-
вой загоп для скота. Неси обед отцу
на калгу. Лукоян. Горьк., 1969.

1. Калгй, и, ж. 1. Грубо выте-
санная из дерева самодельная миска,
чашка. Твер. [?], Ряз. [?], Тамб. [?],
Даль.

2. То же, что 2. Калган (во 2-м
знач.). Твер., Моск., Даль.

2. Калга, и, ж. Бранное слово.
Ой ты, калга проклятая! Каргоп.
Олон., Слов. Акад. 1906—1907.

Калга, и, ж. [удар.?]. Лекар-
ственная трава с желтыми цветами;

корни этой травы. Моск., 1959—
1968.

1. Калган и колган, а, м.
1. Растение Potentilla erecta Hampe.,
сем. резанных; лапчатка прямая;
корень этого растения, употребляе-
мый в народной медицине. ° К а л-
г а н. Твер., 1869. Влад., Петерб.,
Новг., Пек., Волог. = К о л г а н
[удар.?]. Луж. Петерб., Твер., Слов.
Акад. 1906—1907. « - К а л г а н ди-
кий. Твер., Даль. « - К а л г а н —
корень [удар.?]. Волог., 1919.
о К 6 л г а н-корень [удар. так?].
Кблган-корепъ. . трава така то-
ненъка, долгонька, квет желтенький,
при сыром месте. Медвежьегор.
КАССР, 1970. = К а л г а н. «Лекар-
ственная трава, собственно, коренья
травы, имеющей желтенькие цве-
точки». Моск. Моск., Чернышев,
1901. — Доп. = К о л г а н. «Растение,
похожее на зеленую елочку с ма-
ленькими желтыми цветочками из
четырех лепестков». Медвежьегор.
КАССР, Слов. карт. ИРЯЗ, 1970.

2. Растение AlchimilJa vulgaris L.,
сем. розанных; манжетка обыкно-
венная, о К а л г а н-трава, дикий
к а л г а н . «В некоторых местностях
России». Энц. Слов. Брокг. и Ефр.

3. Растение Polygonum bistorta L.,
сем. гречишных; горлец, змеиный
корень, рачьи шейки; корень этого
растения, употребляемый в народной
медицине. = К а л г а н. Олон., 1885—
1898. = К о л г а н. Р. Мета Новг.,
1955.

— Доп. Растение [какое?]. = К а л-
г а н. «Корень болотной травы, упо-
требляемый в лечебных целях (на-
пример, при родах). Пек. Пек.,
Слов. карт. ИРЯЗ, 1902—1904. Пек.
«Пьют вместо чая, лечат от поноса».
Соликам. Перм., Миртов, 1930. «Тра-
ва». Свердл., Пашковский, 1965.
«От удушья». Нижнеуд. Иркут., Ви-
ноградов. = К о л г а н. «Лекарствен-
ное растение». Кологр. Костром.,
Аристов, 1896. «Народное название
некоторых травянистых растений и
их корней, имеющих лекарственное
применение». Слов. Акад. 1956.

2. Калган и колган, а, м.
1. К о л г а н [удар.?]. Толстый об-
рубок дерева, чурбан. Горьк., 1939.
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2. Деревянная миска, чашка, блю-
до (обычно самодельные). Морш.
Тамб., 1849. Тамб., Ворон. = К а л -
г а н. Влад., Слов. Акад. 1911.
Ряз. Ряз., Калин., Дон., Кокчет.
II К а л г а н. Миска грубой работы,
из которой едят домашние живот-
ные. Сарат., 1848. || К о л г а н.
«Грубой выделки посудина разного
вида: ведерко, коновка из толстых
клепок, деревянный ковш; деревян-
ная вытесанная чаша (не точеная)
для валянья хлебов; глиняная чаш-
ка, в которой пекут хлеб и коровай;
округлое корытце для пойки телят
и пр.» Твер., Влад. и др., Даль.

3. Самодельный ковшик, выдолб-
ленный из древесного корня. = К а л-
г а н. Твер., 1860. « - К а л г а н . Са-
модельный деревянный долбленый
ковш, которым пьют на пчельниках
медовый квас. Ставроп., Самар.,
Слов. Акад. 1911. *• К о л г а н. Ков-
шик. Влад., Судог. Влад., 1847.
Влад.

4. К о л г а н. Круглый глиня-
ный сосуд с ручкой (для молока,
кваса и т. д.). Целый калган сусла
вересового берегу от праздника. Са-
дисъ-ко: выпей с дорожки-то! Весье-
гон. Твер., 1936.

5. Горшок с высоким горлом (осо-
бенно недобитый, ветхий). = К а л-
г а н. Верейск. Моск., 1852. Твер.,
Моск., Даль. ••• К о л г а н. Горшок.
Пудож. Олон., Слов. Акад. 1911.

6. К а л г а н. Санки-ледянки,
плетеные или сделанные из решета,
дно которого вымазано коровьим
навозом, залито водой и заморожено.
На калгане катаются ребята зимой
с гор. Ливен. Орл., 1900.

7. К а л г а н . Деревянная колод-
ка, используемая при шитье муж-
ских шапок — ушанок. Том., 1960.

8. О голове. Соликам. Перм., Лоф-
гаген. Перм., 1930. Том., Хакас.
Краснояр.а К а л г а н . Лунин.
Пенз., 1945—1950. Разве на твой
калган шапку найдешь. Пенз. Куй-
быш., Ульян., Моск., Свердл., Ср.
Урал, Краснояр. Калган здорову-
щий, как казан. Кокчетав. Акм. ||
К а л г а н . Затылок. Спас. Пенз.,
1928. Пенз.

9. К а л г а н . Глупец, дурак.
Калган, такого дурака не видала

еще! Алекс. Куйбыш., 1945—1964.
Ср. Урал.

10. К а л г а н . Бранное слово.
Ах ты, калган пустой! Ряз., Слов.
Акад. 1911.

11. К а л г а н . Прозвище. Ду-
бен. Тул., 1935—1950.

— Доп. К а л г а н . «Какая-то
посудина». Дубен. Тул., Филин,
1935—1950.

3. КалгЁШ, а, м. Икра судака,
законсервированная сухой солью це-
лыми ястыками (неразрезанными яич-
никами рыб-самок). Слов. Акад.
1906—1907 [без указ, места]. Аст-
рах. [?], Днепр. [?], 1968. — Ср.
К а л а г а.

4. Калган, а, м., в знач. сказ.
Гибель, конец, капут. Ему калган
будет. Амур., 1913—1914.

Калгйна, мн. «Жители с. Кан-
далакши в Кем[ском] у. на западном
побережье Белого моря». Арх., Под-
высоцкий, 1885.

Калганитъ, н ю , н и ш ь, не-
сов., неперех. [удар.?]. [Болтать по-
пусту, судачить, шуметь?]. Вот. .
народ стал! Так бы собирался, так
бы и калганил! Ряз., 1931.

Калганитъея, н ю с ь,
н и ш ь с я, несов. Капризничать,
упрямиться, ломаться. Если будешь
калганитъся, придется тебя на-
драть. Ср. Урал, 1971.

Калганка, и, ж. 1. Деревянная
или глиняная чашка, миска (обычно
самодельная). Ворон., 1905.

2. Деревянное блюдо, в котором
толкут сало для щей. Дмитриев.
Курск., 1900.

КалганнИК, а, м. Насмешли-
вое прозвище старообрядцев (кото-
рые не пьют и не едят из одной по-
суды с православными, а носят с со-
бой в гости собственные миски —
калганы). Ставроп. Самар., Матер.
Срезневского. Брон. Моск., 1936.
•» Старовер, старообрядец. Брон.
Моск., 1928.

КалганнИК, а, м. [удар.?]. Ра-
стение Calystegia sepium R. Вг.,
сем. вьюнковых; повой заборный.
Влад., Слов. Акад. 1906—1907.

Калгановка, и, ж. 1. Водка,
настоенная на корне калгана. Обоян.
Курск., Слов. Акад. 1906—1907.
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2. Лекарство, употребляемое от
холеры, главной составной частью
которого является калган. Терек.,
Слов. Акад. 1906—1907.

Калганбк, н к а, м. Неболь-
шое деревянное блюдо грубой руч-
ной работы. Ворон., Тростянский.

Калганчик, а, м. 1. Неболь-
шой глиняный горшок. Черепов.
Hour., 1898.

2. Небольшое деревянное блюдо
грубой ручной работы. Ворон., Тро-
стянский.

Калгашка и колгашка, и,
ж. 1. Деревянное самодельное блюдо
грубой работы, чашка, миска. Курск.
Курск., 1849. Потолкла сало в кол-
гашке и опять бросила в щи. Курск.
Том. = К а л г а ш к а. Тамб., Ряз.,
Даль. Твер. •» К а л г а ш к а . Са-
модельная чашка, выдолбленная из
корня дерева. Твер., 1860. «• К а л-
г а ш к а. Деревянная или глиня-
ная миска, плошка для еды. Из кал-
гашек едят: каменного блюдца не-
ту ти. Мещов. Калуж., 1892. || К о л-
г а ш к а. Деревянная чашка в виде
полушара, в которой месят тесто для
выпечки ржаного хлеба. Меленк.,
Муром. Влад., 1847—1848. || К а л-
г а ш к а. Чашка, миска, черепок
(иногда в виде небольшого корытца),
из которого кормят домашних жи-
вотных (кошек, поросят и т. д.).
Старицк. Калин., 1955. Где тут кал-
гашка, молока налить Мурке надо.
Разбилась кринка, теперь она кал-
гашка, в ней только кошке давать.
Моск. || К о л г а ш к а . «Грубой вы-
делки посудина разного вида: ве-
дерко, коновка из толстых клепок;
деревянный ковш; деревянная выте-
санная чашка (не точеная) для ва-
лянья хлебов; глиняная чашка, в ко-
торой пекут хлеб и коровай; округ-
лое корытце для пойки теляти пр.».
Твер., Влад. и др., Даль. Слов.
Акад. 1911 [с пометой «обл.»].

2 . К а л г а ш к а . Деревянная
кружка, ковш с ручкой. Старинные
долбленые калгашки. Ельн. Смол.,
1914.

3. К а л г а ш к а. То же, что
2. Калган (во 2-м знач.). Твер.,
Моск., Даль.

4. К а л г а ш к а . Сапожная ко-

лодка. Калгашку вытясывали из де-
рева и подбирали по ноге, когда
шили обувь. Подберешь калгашки и
всовываешь внутрь, чтоб сапог по
ноге был, мал не получился. Моск.,
1968.

5. М. ж ж. К а л г а ш к а . Глу-
пец, дурак. Без ума голова — кал-
гашка. Мещов. Калуж., 1892. Курск.

Калги, калгй, кблги и ко л-
Гй, мн. Разновидность лыж. = К а л-
г и. Идем на калгах кататься!
Кольск. Арх., 1932. = К 6 л г и (ед.
к 6 л г а). Кадуйск. Волог., 1969.
«• Лыжи, не подбитые кожей. ° К а л-
г и. Мезен. Арх., 1852. = К а л г и.
Мезен. Арх., 1847. А р х . ° К а л г и
[удар.?]. Арх., 1842—1847. = К а л-
г а, ед. Арх., Даль. °К о лги (ед.
к о л г а). Арх., Даль. ••• К а л г а,
ед. [удар.?]. «Лыжа, подбитая ко-
жей из оленьих лап для удобнейшей
ходьбы по горам». Кем. Арх., Ком-
повский, 1866. *• К а л г и. Широ-
кие и длинные лыжи, подбитые тю-
леньей кожей, края которой завора-
чиваются наверх (они прикрепляют-
ся к ноге двумя ремнями — на
подъеме и сзади ноги; употребляются
на Терском берегу охотниками на
моржей и тюленей). Арх., 1885.
*• К о л г и. Длинные дыжи. Арх.,
1850.

Калгйска, и, ж. Чашка. Дай
калгйску. Ельн. Смол., 1914.

Калгунка, и, ж. Грубо сде-
ланная деревянная посудина вроде
корытца. Кошачья калгунка. Петер-
гоф. Петерб., Булич, 1896. = К о л-
г у н к а. Слов. Акад. 1911 [с по-
метой «обл.» и ссылкой на Булича].

Калгуша, и, ж. Деревянное
блюдо, из которого едят крестьяне.
Ворон., Матер. Срезневского. Курск.,
1893.

Калгушечка, и, ж. 1. Само-
дельная деревянная чашечка. Ряз.,
Слов. Акад. 1911.

2. [Знач.?]. Стряхнуть — сши-
бить тебе калгушечку-то. Пенз.,
1960.

КалгушвЧКОЙ, нареч. То же,
что калгушкой. Пенз., 1960.

Калгушка и колгушка, и,
ж. 1. Деревянная чашка, миска,
выдолбленная вручную из дерева
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или древесного корня. Курск., 1850.
= К а л г у ш к а . Твер. [?], Ряз. [?],
Тамб. [?], Даль. Дон., 1929. Свердл.
Калгушка деревянная была, она из
корня вырубленная. Калгушкой чашку
звали, они долбленые. Сейчас блюды,
тарелочки стали. Новосиб. = К о л-
г у ш к а. Нерехт. Костром., Диев.
Вязник. В лад., 1867. Ворон. » К а л-
г у ш к а. Большая самодельная де-
ревянная чашка. Ряз., 1847. •» К а л-
г у ш к а. Выдолбленное из дере-
вянного чурбана блюдо, миска, в ко-
торой толкут сало для щей. Обоян.
Курск., Машкин. Курск. *• К а л-
г у ш к а. Грубо сделанная дере-
вянная посудина, похожая на чашку.
Тамб., 1852.

2. Самодельная деревянная посу-
дина вроде корытца грубой ручной
работы, из которой едят домашние
животные. а К а л г у ш к а . Петер-
гоф. Петерб., 1896. = К о л г у ш к а .
Твер.', Влад., Даль. || Черепок, мис-
ка (из которой едят домашние жи-
вотные). Налей молока в колгушку;
видишь, кошка есть хочет. Свердл.,
1971.

3. К о л г у ш к а . Небольшой
ковш. Яросл., 1853. *• Деревянный
ковш. Твер., Влад. и др., Даль.

4. К о л г у ш к а . «Ведерко, ко-
новка из толстых клепок». Твер.,
Влад. и др., Даль.

5. Кадка для воды. Свердл., 1965.
6. К а л г у ш к а. То же, что

2. Калган (во 2-м знач.). Твер.,
Моск., Даль.

7. К о л г у ш к а . Глиняная по-
суда, в которой приготовляют тесто
для выпечки хлеба. Судог. Влад.,
1847. Влад. » «Глиняная чашка, в
которой пекут хлеб и каравай».
Твер., Влад. и др., Даль. || «Дере-
вянная вытесанная чашка (не точе-
ная) для валянья хлебов». Твер.,
Влад. и др., Даль.

8. К а л г у ш к а . Глиняная по-
суда для хранения масла. Чучков.
Ряз., 1962.

9. К а л г у ш к а . Деревянный
пестик, которым толкут сало или
зелень при приготовлении пищи.
Курск., 1900—1902. Лунин. Пенз.

10. К а л г у ш к а . Половина ар-
буза, дыни и т. п. Моздок. Терек.,
Караулов, 1900. || Корка от поло-

винки арбуза (используемая вместо
плошки). В калзушку воды цыпля-
там. Соль-Илецк. Чкал., 1955.

11. К о л г у ш к а . Высокая
круглая шапка. Влад., Слов. Акад.
1911.

12. К а л г у ш к а . Солдатская
каска. Соль-Илецк. Чкал., 1955.

13. К а л г у ш к а . Репродуктор
круглой формы. Соль-Илецк. Чкал.,
1955.

14. К а л г у ш к а . Ягодицы. Ру-
башка по калгушке. Соль-Илецк.
Чкал., 1955.

КалгУшКОЙ, нареч. Концами
назад (повязывать платок). Вадия.
Пенз., 1928.

1. КЙ.Лда, ы, ж. 1. Огороженное
место, загон для скота. Ставроп.
Самар., Архив АН. Пенз., Симб.,
Сарат., Даль. Коров загнал в кйлду.
Пенз. Куйбыш., Краснояр. •» Ого-
роженное место для коров. Сызр.
Симб., 1912. •» Огороженное место
для коров или овец. Новобуян. Куй-
быш., 1939. » Загон для свиней.
Балаш. Сарат., 1954. || Загон для
скота во дворе. Кошк. Куйбыш.,
1948. Балтайск. Сарат., 1946—1949.
«• Летний загон во дворе для скота.
Куйбыш., 1957—1961. Челяб. » Лет-
ний загон за селом (для обществен-
ного скота). Шигон. Куйбыш., 1957—
1961.» Летний огороженный загон для
скота в поле, в степи, в лесу. Самар.,
1854. Куйбыш. «Место. . выбирается
на берегу пруда, озера или реки,
так, чтобы часть ее [калды] была
в воде и коровы могли бы пить воду,
когда им вздумается». Нижне-Ло-
мов. Пенз., Зимин. *• Огороженный
загон для овец в поле. Дергач. Са-
рат., 1948. ]| Летнее стойло для скота
под навесом — сараем с легкими до-
щатыми или плетеными стенами. Ср.
Поволжье, 1953. || Место за двором,
куда в зимние солнечные дни выпу-
скают скотину (летом там сажакм
овощи). Куйбыш., 1957.

2. Скотный двор. «Особый скот-
ный двор для кормления скота в вос-
точной России». Бурнашев. Никол.
Самар., 1853. Пенз., Симб., Сарат.
Скот весь день стоял на калде.
Пенз.

— Ср. К а р д а .
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2. Калда, ы, ж. Долбленая де-
ревянная колода, в которой месят
корм для лошадей. Сарат., 1858.
Пенз. [?], Симб. [?], Даль.

Калдаба, ы, ж. [удар.?]. О во-
левой, властной старухе. Щацк.
Тамб., 1934—1950.

Калдабашина, ы, ж. Глубо-
кая яма с водой (образовавшаяся
во время половодья, дождя и под.).
Ряз., 1842—1847. Тамб., Тул. || Яма,
омут в реке. Ряз., Тул., Даль.
» Ухаб на колеистой дороге, зали-
тый водой. Ряз., Тул., Даль. —
С р . К о л д ы б а ш и н а .

Калдай, я, м. 1. Палка с шаро-
образным утолщением на одном кон-
це. Щацк. Тамб., 1849. Тамб. » «Пал-
ка с корневищем, коковка». Тамб.,
Даль. || Род кистеня. Тамб., Даль.

2. Дубинка с загнутым и утол-
щенным концом, которым ударяют
по шару в разного рода играх, дли-
ной соответствующая росту игрока.
Ряз. Ряз., 1902.

3. Било цепа. Сасов. Ряз., 1946.
4. Ручка, рукоятка цепа. Сасов.,

Можар. Ряз., 1946.
5. Нарост на дереве. На березе

такие-то калдаи растут. . . Ее в ап-
теки принимают. Ряз., 1960—1963.

6. О бестолковом человеке. Кал-
дай-та — это несоображенный чело-
век, не соображает он, чего сказать,
бестолковый. Ряз., 1960—1963.

7. О тупом, отсталом человеке.
Балаш. Сарат., 1954.

Калданитъ, н ю, и и ш ь, не-
сов., перех. и неперех. Ловить рыбу
сетью, сделанной в виде метка.
Урал., Миртов, 1930.

Калданщик, а, м. Рыбак, ко-
торый ловит рыбу сетью, сделанной
в виде мешка. Урал., Миртов, 1930.

Калдас и калдас, а, м. 1. То
же, что 1. Калда (в 1-м знач.).
" К а л д а с . Пенз., Симб., Сарат.,
Даль. = К а л д а с. Городищ. Пенз.,
1945. •» Огороженное место, куда за-
гоняют и где кормят овец. Сарат.,
Слов. А к а д . 1906—1907.

2. То же, что 1. Калда (во 2-м
знач.). Пенз., Самб., Сарат., Даль.

Калдаеик, а, м. Било цепа.
Спасов. Ряз., 1946.

Калдаш, а, л*. 1. Палка с шиш-

кои па конце, сделанная нз корал
дерева; палица. Мещера Ряз., Ост-
ровский. Двое из сумы вылезли —
таки молодцы, с большими калда-
шами, и начали его бить (сказка).
Тамб.

2. Било цепа. Ижев. Ряз., 1945.
3. Ручка, рукоятка цепа. Чучков.

Ряз., 1947.
4. Деревянный шест с широким

плоским концом для глушения рыбы.
Когда лед застывает, чистый, без
снегу, рыба плавает по краю, ее ви-
дят. . Тут калдашбм ее бьют. Ряз.
Ряз., 1960—1963.

5. Нарост на дереве. Трудовица —
это береза текет, во какой калдаш
натекет. . Ряз. Ряз., 1960—^963.

6. О физически крепком, здоровом
человеке. Щацк. Тамб., 1934—1950.

Калдашник, а, м. Било цепа.
Сасов. Ряз., 1957.

Калдая, и, ж. Нарост на де-
реве. Он так-то вот на березе на-
растает во время сока. Сок, он те-
кет, а где-нить береза треснута, он
и нарастает. . Вот это жагор. .
и калдая — это одно и то же. Ряз.
Ряз., 1960-1963.

Калдёй, я, м. Било цена. Спас.
Ряз., 1948.

Калдовая, 6 и, ж. Кладовая.
Новое. Тул., 1897. Твер., Влад.
Калдовая при дому сложена, а анбар
врозь. Анбар деревянный, а калдоеая
при дому — каменная. Ряз. Ниже-
гор., Дон. — Ср. К о л д о в а я,
К о л е д о в а я .

Калдбвка, и, ж. Кладовая.
Перм., Слов. карт. ИРЯЗ. Дон.,
1929.

Калдубай, я, м. Прозвище.
Курск., 1900—1902.

Калдубанина, ы, ж. Яма, за-
полненная водой или жидкой грязью;
глубокая выбоина, ухаб на дороге,
залитый водой. Обоян. Курск., Маш-
кин. < = > К о л д у б а н и н а . Слов.
Акад. 1911 [с пометой «обл.»].

Калдубань, и, ж. 1. То же, что
калдубанина. Обоян. Курск., Маш-
кин.

2. Вымоина на дороге, лужа. Дон.,
1929.

Калдубина, ы, ж. Ямка, углуб-
ление в ручье. Жиздр. Калуж., Доб-
ровольский.
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Калдуг, а, м. Открытый (без
крыши) хлев для коров. Сарат.,
Опыт, 1852. Слов. Акад. 1906—1907
[с вопросом к слову]. — Ср. К а л-

КаЛДУГ, а, м. [удар.?]. Неболь-
шой нерасчищенный участок поля,
поросший орешником. Городищ.
Пенз., 1932. - Ср. К а л т у г.

КаЛДУЖИНа, ы, ж. 1. Углуб-
ление, яма, заполненные водой.
Смол., Добровольский.

2. Низкое место в поле (не забо-
лоченное, «без воды»). Пореч. Смол.,
Добровольский. — Ср. К а л у ж а,
1 . К а л у ж и н а .

Калдужинка, и, ж. Уменын.-
ласк. к калдужина (во 2-м знач.).
Смол., 1956.

Калдуе, а, м. 1. То же, что
1. Калда (в 1-м знач.). Пенз., Симб.,
Сарат., Даль. » Открытый (без
крыши) хлев, загон для скота. За-
гнать лошадей на калдус. Сарат.,
1858.

2. То же, что 1. Калда (во 2-м
знач.). Пенз., Симб., Сарат., Даль.

Калдыбажина, ы, ж. 1. Рыт-
вина, выбоина на дороге; колея, вы-
битая колесами телеги. Ворон., 1903.

2. Яма, заполненная водой. Но-
вооск. Курск., 1852.

3. Глубокая яма на дне реки;
омут. В калдыбажине утонул. Соль-
Илец. Чкал., 1955.

— Ср. К а л д а б а ш и н а , К а л -
д у ж и н а .

Калдыбажинка, и, ж. Ма-
ленькое озеро. Бузул. Самар., Слов.
Акад. 1906--1907.

Калдыбан, а, м. Ухаб, ямка
на дороге (летом). Лебед. Тамб.,
Цветков.

Калдыбаша, и, ж. Место, где
стирают белье. Курск., 1848.

КаЛДЙК, а, м. В детской игре
в лодыжки — слово, которым играю-
щие дразнят и отвлекают бросающего
кость игрока. Курск., 1900.

Калдыкатъ, а ю, а е ш ь, не-
сов , неперех. В детской игре в ло-
дыжки — произносить под руку иг-
року, уже поднявшему руку для
удара, слово «калдык», отвлекая
этим внимание игрока и дразня его.
Курск., 1900. «• Отвлекать внимание
игрока' бросающего кость, от цели

каким-нибудь резким окликом, воз-
гласом. Курск., Слов. Акад. 1906—
1907.

Калдйх, а, м. Нарост на де-
реве. Береза — калдйх мы 'зовем,
. .он от жалудка. Ряз. Ряз., 1960—
1963.

Калдйгш, а, м. Нарост на де-
реве. Вот сосна, вишь наросло, кал-
дыши-то какие! Ряз. Ряз., 1960 —
1963.

Кале, ж. [?]. Таможня. Была на
границе одна кале, и был там царь
калиянский. Казаки-некрасовцы,
1969.
Калебан и колебан, а, м.

Булочка, лепешка. У нас седни
добры калеваны стряпаны. Зайков.
Свердл., 1971.

Калебанка и колебанка, и,
ж. Булочка, лепешка. Зайков.
Свердл., 1971.

КалебЙНИТЪ, и т, несов., бевл.
Морозить. На улице здорово калебя-
нит. Теренг. Ульян., 1970.

1. Калева и калива, ы, ж.
1. Ничтожно малое количество чего-
либо; крошка, капелька. Смол., Ка-
луж., Даль. = К а л е в а. Мосал. Ка-
луж., Слов. Акад. 1906—1907.

2. К а л е в а . Зерно (одно). Мо-
сал. Калуж., Слов. Акад. 1906—1907.

3. К а л е в а . Ягода (одна). Сорви
мне калеву, там па вишне еще не-
много осталось. Брян., 1970.

— Ср. 2. К а л е н о .
2. Калева и калива, ы, ж.

1. К а л е в а . Куст картофеля.
Зап.-Брян., 1957. — Ср. 2. К а л и-
в о.

2 . К а л е в а и к а л и в а , ы,
ж- [удаР-?]- Растение [какое?]. Брян ,
1968.

3. К а л и в а [?]. Стебелек. Вот
как взошла эта гречиха, дак кой-где
только калива. Смол., Слов. Акад.
1906-1907.

Ка Левин а, ы, ж. Лужа, стоя-
чая вода, бочаг. Смол., Зап., Даль.

1. Калевка, и, ж. Брюква. Ос-
ташк. Твер., 1895—1897. Твер., Пек.,
Новг., Петерб., Ср. Урал. — Ср.
1 . К а л и в к а .

2. Калевка, калёвка, ка-
лёвка и каливка, и, ж. 1. Нич-
тожно малое количество чего-либо;
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крошка, капелька. ° К а л е в к а .
Калуж., Смол., Даль. Нема ни ка-
левки! Я б тебе дала! Зап.-Брян.,
1957. = К а л ё в к а. Смол., 1852. И
калёвки во рту не было. Смол. = К а-
л е в к а. Калуж., Смол., Даль.
^ Н а л и в к а . Путивл. Курск.,
1886.

2. К а л и в к а. Бусинка (одна).
Потеряла каливку. Росл. Смол.,
Слов. Акад. 1906—1907.

3. К а л и в к а. Ягодка (одна).
Орл., Даль. Прян., Орл., 1964.

4. М. к ж. К а л и в к а . Дружо-
чек, миленький, миленькая. Каливка
ты моя! Росл. Смол., 1890-е.

— Ср. белорус, к 'А л и в к а.
1. Кйлево и каливо, а, ср.

1. Н а л е в о . Кал, испражнения;
навоз. Порх. Пек., 1855. Пек.

2. Задний проход. Пек., Даль.
° К а л е в о . Новоржев., Порх.
Пек., 1855.

2. Налево и каливо, а, ср.
1. Ничтожно малое количество чего-
либо; крошка, капелька. = К а л е-
в о. Да нема масла ни палева. Зап.-
Брян., 1957. а К а л и в о. Росл.
Смол., 1852. Калуж., Смол. || К а-
л и в о, в знач. нареч. Немного. Хоть
калива подожди мене. Юхнов. Смол.,
Слов. Акад. 1906—1907. || С части-
цей ни: ничего, нисколько. = Ни к а-
л е в а. Калуж., Смол., Даль. Ты
мне не должна ни калева. Смол., 1890.
Вода не согрелась ни калева. Мосал.
Калуж. = Ни к а л и в а . Ельн.
Смол., 1905—1921.

2. Мелкое зерно (одно).° К а л е-
в о. Ни одного калева не взошло на
поле — так пустует. Смол., 1853.
= К а л и в о . Смол., 1914. Я б на
твоем месте ни одного калива не
дала на посад. Иркут.

— Ср. белорус, к и л ив о, к а л ь в о,
польск. k а 1 i w о.

3. КЙ.Л6ВО. <х> Калево задать.
Умереть. Мещов. Калуж., 1916.

Калевб, а, ср. Шест, которым
ударяют по воде, пугая рыбу, бо-
тало. Галич. Костром., 1897.

Калево, а, ср. [удар.?]. Силки,
капкан для ловли зайцев. Новооск.
Курск., 1852. || Род петли для зим-
ней ловли зверей. Кавказ., Энц.
слов. Брокг, и Ефр.

Калевбй, 6 г о, м. Прозвище
отчаянного человека. Черепов.
Новг., 1910.

Калевочна, и, ж. Веревочка,
шнурок. Гребен. Терек., 1902.

Калёвочна и наливочка,
и, ж. Ничтожно малое количество
чего-либо; крошка, капелька. = К а-
д е в о ч к а . Калуж., Смол., Даль.
< = > К а л и в о ч к а . В кадке нет ка-
ливочки воды. Пек., Смол., Копане-
вич.

— Ср. белорус. к а л ! в а ч к а .
Калёвры, мн. Мягкая обувь

без каблуков типа чувяков. Обут я
в калёвры. Казаки-некрасовцы, 1969.

Калевце, а, ср. Уменын.-ласк. к
2. Калево (в 1-м знач.). Не может
ходить ни калевца. Зап.-Брян., 1957.

Кйлевый, а я, о е. В красиль-
ной промышленности — получаемый
при использовании окиси калия.
о К а л е в а я краска. Калевая
краска желтого цвета, идущая на
ситцы. Нижегор., Слов. Акад. 1906—
1907. о К а л е в а я прикрышка.
Темно-синий цвет. Александр. Влад.,
Слов. Акад. 1906—1907. о К а л е-
в ы и цвет. Чисто-голубой цвет.
Александр. Влад., Слов. Акад. 1906—
1907.

1. Калега, и и калега, и, ж.
1. Брюква.° К а л е г а. Вят., 1843.
Я пойду за калегой и за морковью.
Вят. Волог., Новг., Ленингр., Ко-
стром., Перм., Свердл., Ср. Урал,
Урал., Уфим., Хакас. Краснояр.,
Карсовайск. Удм. АССР. ° К а л е-
г а. Тотем. Волог., Баженов. = К а-
л е г а [удар.?]. Грязов. Волог.,
1896. Ишим. Тобол.

2. Репа-саксонка. Соликам. Перм.,
1853. Перм.

3. Растение Brassica campestris L.,
сем. крестоцветных; капуста поле-
вая, сурепица. Вят., 1892.

Ср. 1. К а л и г а, К а л я , К а-
л я г а , К б л е г а .

2. Кйлега, и калега, и и ка-
лига, и, ж. Слякость, мокрый снег,
непогода. <=> К а л е г а и к а л е г а .
Сольвыч. Волог., 1819. Волог. = К а-
л е г а. Перм., 1822. Вят. Калега —
это колды снег с дождем идет. Ка-
лега, колда слякотно, метель мокрая
осенью. Зайков. Свердл. Влад., Ни-
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жегор., Усть-Канск. Горно-Аят.°
= К а л и г а . Влад., Нижегор.,
Даль. = К а л и г а [удар.?]. Алт.,
1858. «• К а л е г а. Грязь (на до-
роге в непогоду). Эдакая калега под
ногами-то! Бухтарма Том., 1930.
— 1. Ср. К а л я г а , К о л е г а,

3. Калега и калега, и, ж.
1. Невод для ловли камбалы и дру-
гой мелкой рыбы, ° К а л е г а. Онеж.
Арх., 1852. Арх., Олон. || Маленькая
сеть. Петроаав. Олон., Слов. Акад.
1906— 1907. = К а л е г и, мн. Мел-
кие сети — калеги. Это старинное
название, сейчас калегами и не зовут.
Арх., 1948. « К а д е т а . Особого
рода сеть для рыбной ловли. Лодей-
ноп. Ленингр., Калинин. |[ К а л е-
г а. Невод. Капроновые калеги при-
везли. Со дна озера можно камни
поднимать, не только рыбу. Арх.,
1971.

2. Место в море, где ловят кам-
балу. Арх., 1842—1847.

Калега, и, ж. Бранное слово.
Шадр. Перм., 1856.

Кал'Зга, и, ж. Кошелек. Арх.,
1858. Таки не мало же у тя в ка-
лёге-то денег! Арх.

Калеган, а, м. «Вьюн» [?].
Охан. Перм., Миртов, 1930.

Калеганить, н ю , н и щ ь, не-
сов., неперех. «Лежа, двигать ногами
в разные стороны». Волог., Дилак-
торский, 1902.

Калеганитьея и каляга-
НИТЬСЯ, н ю с ь, н и ш ь с я, не-
сов. 1. К а л е г а н и т ь е я . Упря-
миться, капризничать, ломаться (о
детях). Моск., Яро ел., 1858. По лев.
Свердл.

2. То же, что калеганить. = К а-
л е г а н и т ь с я . Волог., Грязов.
Волог., Обнорский. •» К а л я г а -
н и т ь с я. «О младенце, когда он
поднимает вверх ручки и ножки».
Волог., Иваницкий, 1883—1889.

3. К а л е г а н и т ь е я . Притво-
ряться калекой. Свердл., 1971.

— Ср. К а л г а н и т ь , с я .
Калегный, а я, о о. Относя-

щийся к 1. К а л е г а . Свеколъна
хрепа, калегна. Новолад. Ленингр.,
1955.

а, м. Канун крещения.
Козл. Тамб., Слов. Акад. 1912.

1. Каледа, калида, ы, и ка-
лида, калида, каляда, Ка-
ляда, ы, ж. 1. = К а л я д а. Обря-
довые песни, которые пелись в ка-
нун рождества (иногда — в канун
крещения или Нового года); припев
к отим песням. Мы ходили, мы хо-
дили По святым вечерам. Каляда,
карачун! Болх._ Орл., 1913—1917.

2. К а л я д а . «Стихотворение на
25 декабря». Белозер. Новг., Его-
ров, 1896.

3. Обряд величанья хозяев пес-
нями в канун рождества (иногда —
крещения или Нового года), причем
поющие получают угощение и день-
ги, а К а л и д а. Рождественская ка-
лида. Енис., 1886—1912. Прикам.
II К а л е д а. Хождение ребят с пес-
нями под Новый год. Черепов.
Новг., 1910.

4. Канун рождества (24 декабря
по ст. ст.). а К а л и д а. Горбат.
Нижегор. 1890. = К а л е д а [удар.?].
Касим. Ряз., 1822. Ряз. о К а л я д а
[удар.?]. Ряз., 1898. Пришла каляда
накануне рождества. Моск. || К а-
л ё д ы и к а л я д ы. Народное
название рождества. Зап.-Брян., 1957.

5. К а л е д а [удар.?]. Народный
праздник 14 ноября. Данил. Яро ел.,
Смол., Слов. Акад. 1912.

6. М. и ж. К а л е д а . Попро-
шайка. Волог., Даль.

7. М. и ж. К а л е д а. Проказ-
ник, проказница. Петр. Свердл.,
1971.

— Ср. К о л я д а .
2. Каледа, ы, ж. Кошелек;

казна. Волог., Баженов. Волог.,
1902. — Ср. 1. К а л и т а .

Каледа, ы, ж. [удар.?]. 1. Ра-
стение Melandrium album Garcke.,
сем. гвоздичных; дрема белая. Влад.,
Слов. Акад. 1906—1907.

2. Растение Lychnis dioica DC.,
сем. гвоздичных; горицвет. Влад.,
Анненков.

КалвДИ [?] [удар.?]. «Смешки».
Симб., Орлов, 1858.'

КалеДЙТЬ, д и ш ь, несов., пе-
рех. и неперех. 1. Клянчить, попро-
шайничать, назойливо просить. Во-
лог., Даль.

2. Неперех. Проказничать, Петр.
Свердл., 1971.

— Ср. К о л ё д и т ь с я .
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Каледйтьоя, д и ш ь с я, не-
сов. Лениться, проводить время в
праздности, сидеть сложа руки. Арх.,
Даль. ,

Калёдка, и, ж. Лепешка, ко-
торую пекут в канун рождества.
Тетка, лебедка, подай калёдку, не-
мазану, сухую (песня). Влад., 1857.

Калёдь, и, ж. Дерево, упавшее
в воду и перегородившее реку. Ка-
лёдь — это когда дуб или другое
дерево поперек реки лежит. Пек.,
1968.

Калежелыцик, а, м. Рыбак,
который ловит рыбу калегой — осо-
бого рода сетью для ловли камбалы
и мелкой рыбы. «В теплые тихие
дни выезжают калежелыцики на
ловлю». Олон., Слов. Акад. 1906—
1907.

Калеженье, я, ср. Действие
по знач. глаг. 2. К а л е ж и т ь.
Олон., Слов. Акад. 1906—1907.

Калежина, ы, ж. Брюква (од-
на). Калежины по кулаку. Вожгал.
Киров., 1950. — Ср. К а л и ж и н а.

1. Калежитъ, и т, несов., безл.
О ненастной погоде, когда идет мок-
рый снег, снег с дождем. Належит —
несет сверху погода. Ветл. Ншке-
гор., 1861.

2. Калежитъ, ж у, ж и ш ь ,
несов., перех. и неперех. Ловить рыбу
калегой — особого рода сетью для
ловли камбалы и мелкой рыбы. За-
онеж., Повен. Олон., 1885—1890.
Калежитъ рыбу начинают с ранней
весны. Калежил всю ночь попусту.
Олон. » Ловить камбалу на отме-
лях в морской губе. Кем. Арх.,
1929.11 Загонять рыбу в сеть. Петро-
зав. Олон., Слов. Акад. 1906—1907.

В. Калежитъ, ж у, ж и ш ь ,
несов., перех. и неперех. Клянчить,
выпрашивать. Заонеж., Повен.
Олон., 1885.

1. Калежка, и, ж. 1. Брюква.
Ср. Урал, 1971. — Ср. К а л и ж к а.

2. Каша из вареной брюквы. Охан.
Перм., 1930.

2. Калежка, и, ж. Рыболовная
сеть, которую ставят в воду верти-
кально. Петрозав. Олон., 1885.

3. Калежка, и, ж. Рябь на
воде от легкого ветра. Смотри, ка-
лежка иде от стока (востока). .

Петрозаь. Олон., Слов. Акад. 1906—
1907.

4. Калежка, и, ж. Нога. Был
у меня шлык, под воротню шмыг да
калежку сшиб, и таперя больно.
Новоторж. Твер., Афанасьев. — Ср.
2. К а л я ж к а, 1. К л я ж к а.

Калежник, а, м. Картежник
[?], азартный игрок. Урал., Сиб.,
Даль [с вопросом]. = К а л ё ж н и к .
Урал., 1858.

Калежница, ы, ж. Густой суп,
похлебка из брюквы. Калежница —
как каша жидкая. Медян., Вожгал.
Киров., 1950—1954.

1. Калежный, а я, о е. Брюк-
венный. Калежна хряпа. Волхов.
Ленингр., 1954. || Приготовленный
из брюквы или с брюквой. Калежны
шанежки были, калежны паренки.
Ср. Урал, 1971.

2. Калежный, а я, о е. К а-
л е ж н ы е снасти. Снасти для лов-
ли камбалы. Арх., Даль.

КалбЙЩИК, а, м. Продавец
кальи [особого рода похлебки?].
Бобр. Ворон., Кремер. Верхотиш.
Ворон., 1852.

Калзк, м. Цветок [какой?]. Мо-
лог. Яросл., 1866.

Калека, и, ж. Брюква. Новг.,
Новолад. Петерб., Слов. Акад.
1906—1907. • Особый сорт брюквы.
Калека — настояще-то надо брюк-
вой называть, такое же лисье, как
у редьки. Волхов. Ленингр., 1938—
1941.

1. Калбка, и, м. и ж. Бранно.
О неуклюжем, нерасторопном, не-
ловком человеке. Сиб., 1893.

2. Калека, и, ж. Рыба Lota
vulgaris Guv.; налим. Черномор.,
Даль. Росл. Смол.

3. Калека, и, ж. Фолък. Стран-
ник, паломник. Да пришло-то три
калеки перехожие, У калек-то ла-
потки на ножках семи шелков. Онеж.,
Гильфердинг. Аи же борзая калека
перехожая! Ты откуль грядешь, куда
путь держишь? Север., Барсов. —
Ср. 3. К а л и к а .

Калекенький, а я, о е.
Уменьш.-ласк. к калекий. Подайте
христову милостиньку слепенькому,
калекенъкому! Боров. Калуж., 1892.
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КалёКИЙ, а я, о е. Искалечен-
ный, увечный. Даль [без указ, ме-
ста]. Мещов. Калуж., 1892. Смол.,
Свердл., Омск., Новосиб. У него
жена калекая была. Она еще с дет-
ства калекая: маленько, была, в ба-
рабан попала, ей так и, оторвало
лапосъ. Том. Хакас. Краснояр.
II Больной с детства, хронически,
постоянно. Ср. Прииртыш., 1967.

Калёковатый и калёкова-
ТЫЙ, а я, о е; о в а т, а, о. То же,
что калекий. = К а л ё к о в а т ы й .
Пек., Осташк. Твер., 1858. = К а л ё-
к о в а т ы и. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

Калёкуша, и, м. и ж. Калека.
Кем. Том., 1964.

1. Калема, ы, ж. 1. Пустая
болтовня, сплетни. Холмог. Арх.,
1896.

2. М. и ж. Косноязычный, нераз-
борчиво произносящий слова, бор-
мочущий человек. Холмог. Арх.,
1907.

2. Калема, ы, ж. Уродливая
рука. Талицк. Свердл., Марков,
1930. ,

Калема, ы, ж. Плохо, неряш-
ливо одетая женщина. Шенк. Арх.,
1898. — Ср. 3. К у л ё м а.

Калемага, и, м. и ж. Калека.
Петров. Сарат., 1959.

Калемажный, а я, о е. То же,
что калекий. Калемажный ходит на
деревянной ноге. Петров. Сарат.,
1959.

Календарь, я, м. Комнатное
растение с широкими листьями. Са-
ран. Вят., Слов. Акад. 1906—1907
[с примеч. «вместо каляндра — Со-
riandrum?»]. Свердл. •» Комнатное
растение из сем. бегониевых. На ок-
нах-то у них ерани, календари, пу-
шок. Дожж будет, маленъки ка-
пельки на календаре. Камен. Свердл.,
1971.

Календуха и колендуха,
и, ж. 1. К о л е н д у х а. Гладкий
лед, удобный для катания на конь-
ках. Шенк. Арх., 1885.

2. К а л е н д у х а . Каток на не-
большом озере. Онеж. К АССР, 1933.

— Ср. 1. К о л е д у х а .
Каленёцкий, а я, о е. Фольк.

К а л е в ё ц к а я стрела. Каленая

стрела. Летит стрела каленеикая
через три города немецкие. Елаб.
Вят., Слов. Акад. 1906—1907 [с при-
меч. «слово искусственного образо-
вания»].

Каление, я, ср. Жар. Шуйск.
Иван., 1925. •» Повышенная темпе-
ратура тела. Во всем теле каление.
Иван., 1934.

Каленйка и калянйка, и,
ж. 1. Деготь самого низкого каче-
ствам К а л е н и к а. Даль [без
указ, места]. = К а л я н й к а . Ли-
вен. Орл., 1850. = К а л е н и к а.
Бурнашев [без указ, места]. || К а-
л я н и к а. Густой деготь на оси
повозки. Нижнедев. Ворон., 1893.
— Ср. К о л о н й к а , 2. К о л о н й -
ц а.

2. К а л е н й к а . Осадок, остаю-
щийся в чубуке трубки при курении
махорки. Калуж., Борщов.

Каледина, ы, ж. То же, что
каленика (в 1-м знач.). Наумов [без
указ, места].

Калёнка, и, ж. 1. Маленькая
железная печь. Охан. Псрм., 1930.
Ср. Урал, Башк. АССР, Свердл.,
1965. «• Печка в поле для сушки
груш. Ворон., 1852. Ворон., Даль.
II Печка в бане, каменка. Даль [без
указ, места].

2. Собир, Печеные яйца. Покр.
Влад., 1905-1921.

3. Каленая стрела. Тул., Слов.
Акад. 1906—1907. » Детская игру-
щечная стрела. Тул., 1852. «Детская
стрела для лучка; она деревянная,
но кончик обжигается, закаляется».
Даль [без указ, места].

— Ср. К а л я н к а.
Каленная, о и, ж. [удар.?].

Растение Dracocephalum tnymiflo-
rum L., сем. губоцветных; змееголов-
ник. «От родимца». Тюмен. Тобол.,
Скалозубов, 1913.

Калено, нареч., безл. скаэ.
1. Жарко; горячо. Помаленьку пей —
калено, мотри, обожгесся! Кинеш.
Костром., Слов. Акад. 1906—1907.
Сегодня тепло, калено. Ветл. Ко-
стром. Сев.-Двин.

2. К а л е н о [удар.?]. Смешно.
Симб., 1858.

3. [Знач.?]. «Огнь они у себя вы-
терли и прогнали через него ско-
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тину, но после этого скоро заметили,
. .что еще каленее стала пасть ско-
тина. Тогда они дня через 2—3 ре-
шили применить иной способ защиты
от падежа». Ветл. Костром., За-
войко, 1914—1916.

КаленУшник, а, м. Плохо ис-
печенный хлеб, пирог (с закалом,
недопеченный или подгоревший). Али
каленушники испекла? Хлебы-то у
нас сегодня каленушники. Ветл. Ко-
стром., 1913.

1. Калёный, а я, о е. 1. Горя-
чий. Кинеш. Костром., 1846. Чай-то
калёный. Костром. Смол., Новг.,
Сев.-Двин. Руки у нее таки калёны.
Вят. Перм., Варнав. Костром, о К а-
л 8 н а я вода. Кипяток. Бежали
овцы по деревянному мосту и пали
в калёную воду (отгадка: пельмени).
Перм., 1899. Шигон. Куйбыш.

2. Непослушный, упрямый, норо-
вистый. Стой ты, калёный! — кри-
чат па коня, который не стоит на
месте. Пек. Пек., 1902—1904.

3. Рыжеволосый. Пошех. Яросл.,
Архив РГО.

4. К а л ё н а я печка. В сказ-
ках — фантастическое существо. Ка-
леная печка поймает тебя. Верхне-
Салд. Свердл., 1971.

5. Стальной. Принесу да тут гре-
беночку каленую, Учешу твои жем-
чужные кудерышки. Олон., Барсов.

6. Жесткий. Кружовник калёный.
Барсов. Брян., 1961.

2. КалёНЫЙ, а я, о е. Фолък.
Калиновый (обычно — эпитет моста).
Пудож. Олон., Рыбников. Ты мости
мосточки каленые, Усыпай песочками
желтыми, Утяни все сукна багрецо-
вые, Убивай гвоздъем шеломчатыим.
Онеж., Гильфердинг. Сам поехал
ведь он ко калену мосту, Заезжает-
то он да на калёной мост. Беломор.
Арх. Север. — Ср. К а л и н ы и.

Калепа, ы, ж. Гнездо соболя
в куче валежника. Гарин. Свердл.,
1971.

Калетка. См. К а л и т к а .
Калётка, и, ж. 1. Женское по-

лупальто. Егорпг. Свердл., 1930.
2. Жакет. Свердл., 1965.

Калётор, а, м. Стеарин. Калё-
тором облилась. Углич. Яросл.,
Слов. Акад. 1906—1907.

Калёторекий, а я, о е. Стеа-
риновый. Углич. Яросл., Слов. Акад.
1906—1907 [с примеч. «в 1860—
70 гг.»].

Калётекий, а я, о е. Стеари-
новый. Калетские свечи. Покр. Влад.,
1930.

Калец, л ь ц а, м. Веревочная
петля у ворот, служащая запором.
Урал., 1930.

Калеча [?], и, ж. [удар.?]. Сля-
коть, мокрый снег. Ветл. Нижегор.,
1861. — Ср. 2. К а д е т а.

Калёческий, а я, о е. Фолък.
[Знач.?]. Мы того будем судить да
своим судом, Своим судом мы кале-
ческим: Как глаза-то добудем мы
сквозь темени, Язык-говорун вырвем
с кореням (былина). Печора и Зим-
ний берег, 1961.

Калёчина, ы, ж. и ж. В дет-
ской шутке, дразнилке. Калечина-
малечина, много часов до вечера?
Щигр. Курск., 1900—1902. Влад.,
Моск. — Ср. К а л я ч и н а.

Калечить, ч у, ч и ш ь, несов.,
перех. и неперех. 1. Бить. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.

2. Перех. Наказывать. Не мели,
что не следует-то, а то бог-то бу-
дет тебя калечить на горящей ско-
вородке. Осин. Перм., 1930.

3. Перех. Лишать последнего, де-
лать нищим. Смол., 1914.

4. Неперех. Плохо, нестройно петь.
Отстаньте калечить-то, я уж по
денежке дам вам. Кадн. Во лог.,
1854.

Калечиться и калечиться,
ч у с ь , ч и ш ь с я , несов. Подни-
мать тяжести не по силам, надсажи-
ваться. Пек., Остагак. Твер., 1855.

Калёчище, а, ср. Уродливый
человек, урод. Шуйск. Влад., 1854.

Калёчка, и, ж. Уменып.-ласк.
к 2. К а л е к а . Калёчку уловил —
поймал налимчика. Росл. Смол.,
1914.

Калечный, а я, о е. К а л ё ч-
п ы и двор [Знач.?]. Гречиха стоит
как купчиха, а хватит мороз —
вези на калечный двор (поговорка).
Пек., Копаневич.
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Кйлечь и калбчь, и, м. и ж.
1. Калека, больной, увечный человек.
Рыльск., Судж. Курск., 1849.° К а-
л е ч ь. Влад., 1912. Дон. = К а л е ч ь
[удар.?]. Еп жа савсим калечь не-
счастная! Куды ты дивилась?! Зап.-
Брян., 1957. = К и л е ч ь, собир. Обо-
ян. Курск., 1859. Влад.°=>К а л ё ч ь,
собир. Рыльск., Судж. Курск., 1852.
•» К а л е ч ь [удар.?]. «Худой те-
лом». Павл. Ворон., Архив РГО.

2. К а л е ч ь . Больная, заезжен-
ная лошадь, кляча. Белг. Курск.,
1891.

3. К а л е ч ь, собир. Хлам, старье.
Моздок. Терек., 1900.

Калёчье, я, ср. 1. Свойство,
состояние калеки. Смол. Смол., 1890.

2. Уродливый человек, урод. Та-
кое калёчье да еще жениться соби-
рается. Влад., Слов. Акад. 1906—
1907.

КЙЛ6Я, и, ж. Колея (дорожная).
В свою к&лето запорхонул. Вельск.
Арх., 1956.

КалеА, и, ж. Брюква. Порхов.
Пек., 1911.

Калженйка, и, ж. Красная
смородина. Корсун. Симб., Слов.
Акад. 1906—1907.

КалжёНЫЙ, а я, о е. К а л ж ё-
н ы е лыжи. Лыжи, подбитые снизу
оленьей шкурой (шерстью вниз) и
служащие для хождения в горы.
Онеж. КАССР, 1933.

Калзак, а, м. Плохой (надби-
тый, ветхий) горшок. Петрозав.
Олон., Слов. Акад. 1906—1907.

1. КИЛИ. Брюква. Яросл., 1961.
2. Кили, мн. О неловких, негну-

щихся руках. Рука-то у тебя как
кили! Как все равно мертвый! Руки —
кали, рогач в руках не гнется. Ряз.
Ряз., 1960—1963.

3. Кили, оо Дать кали. Обдать
только что выкупавшегося человека
песком, пылью, грязью. Дон., 1897.

Калйбер, а и у, м. 1. Размер,
форма, сорт каких-либо предметов;
калибр. Охан. Перм., 1854. Арх.,
Твер., Костром, Влад. Семена свеклы
разного калиберу. Ворон. Илим. Ир-
кут.

2. «Образ, способ». Тамб., Якимов,
1849.

3. О категории людей разного
имущественного, общественного по-
ложения, различной значимости
и т. п. Человек не такого калиберу.
Смол., Слов. Акад. 1906—1907. о Не
мизерного к а л и б е р у . «Из при-
вилегированных». Медын. Калуж.,
Слов. Акад. 1906—1907.

4. Фамильное сходство (по харак-
теру, душевным качествам). Все дети
одного калиберу. Олон., 1885—1898.

— Доп. [Знач.?]. Us такого кали-
беру Себе девки не выберу (песня).
Волх. Орл., Кондратьева.

1. Калйберка, и, ж. Простые
рессорные дрожки. Моск., 1858.

2. Калйберка, и, ж., собир.
Вещи одного сорта, стандартные.
«Сапоги, по понятиям здешних са-
пожников, разделяются на два рода:
на заказные и „калиберку" (продаж-
ные). .». Слобод. Вят., Вят. губ. вед.,
1861.

Калйберник, а, м. Извозчик
на простых рессорных дрожках.
Моск., Даль.

Калйберный, о г о, м. Извоз-
чик на простых рессорных дрожках.
Моск., 1858.

1. Калина, ы, ж. Брюква.
Новг., 1852. Пек., Твер.

2. Калина. См. 1. К а л е в а.
3. Калина. См. 2. К а л е в а .
1. Калинина, ы, ж. Брюква.

«Русская диалектология» [без указ,
места], 1964.

2. Калинина, ы, ж. [Ничтожно
малое количество чего-либо; крош-
ка, капелька?]. Мещов. Калуж., 1916.

1. Калинка и калинка, и,
ж. Брюква. Новг., Пек., Твер.,
Даль. = К а л и в к а . Великолукск.,
Опоч. Пек., Осташк., Ржев. Твер.,
1852. Твер., Пек., Влад., Калуж.,
Остзейск., Йонав. Лит. ССР, Прейл
Латв. ССР. Калиеку мы не садим,
больше лук. Йыгев., Тарт. Эст. ССр.
= К а л й в к а . Курган., 1964. — Ср.
1. К а л е в к а .

2. Калинка. См. 2. К а л е в-
к а.

1. Каливо. См. 1. К а л е в о.
2. КЙЛИВО, а, ср. 1. Ботва, ко-

рень и стебель огородных растений.
Красногор. Брян., 1969.

2. Куст огородного растения (на-
пример, картофеля). Булъбовое ка-
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ливо вырвала — куст картофеля выр-
вала. Красногор. Брян., 1969.

3. Каливо. См. 2. Н а л е в о .
4. Каливо, а, ср. Углубление,

неровность на дороге; колея от те-
лежных колес. Пек. Пек., 1902—
1904.

5. Кйливо, а, ср. Укол, а затем
гнойничок при прививке оспы.
Жиздр. Калуж., 1928.

Каливо, а, ср. [удар.?]. Ряд
рыболовных орудий — сидебок (от
50 до 100), расставленных на льду
для лова белорыбицы. Касп., Слов.
Акад. 1906—1907.

Кйливочка. См. Калёвочна.
Каливье, я, ср. Ботва брюквы.

Себеж. Великолукск., 1951.
Калйвья, и, ж. Картофельная

ботва. А се лето каливъя большущая
у картофеля. Хакас. Краснояр.,
1967.

Калиг, а, м. Насекомое-паразит
(вошь, клещ), водящийся на рыбе
(преимущественно на камбале). Арх.,
Даль.

1. Калига и калига, и, ж.
Брюква. = К а л и г а. Уржум. Вят.,
1882. Киров., Свердл., Волог., Ле-
нингр., Новг., Пек., Твер., Map.
АССР, Ковык. Морд. А С С Р = К а -
л и г а. Том., 1858. Перм., Иван.,
Горьк.^К а л и г а [удар.?]. Новг.,
1854. Новосиб., Алт. *• К а л и г а.
«В д. Цыганово калигой называют
крупную репу, в д. Губин Угол и
окружающих — хороший сорт брюк-
вы и свеклы. . Сейчас в кимрских
говорах слово это выходит из упо-
требления. . Некоторые жители вспо-
минают, что для калиги прежде были
специальные семена, что калигой
назывался сорт брюквы». Кимр. Ка-
лин., Виноградова, 1945—1952.

2. Калига. См. 2. К а л е г а.
1. Калига, и, м. и ж. 1. Ка-

лека, убогий. Охан. Перм., 1930.
2. Странник, паломник; калика.

Навстречу ему калига перехожая
(былина). Колым. Якут=, 1901. —
Ср. 3. К а л е к а .

2. Калига, и, ж. 1. Болезнь
«кила». Калига мучит меня. Ко-
тельн. Вят., Слов. Акад. 1906—1907.

2. Слово, выражающее досаду,
гнев. Котельн. Вят., Слов. Акад.
1906-1907.

Калигатъ, а ю, а е ш ь, несов.,
неперех. Хромать. Смол., Слов. Акад.
1906—1907.

Калигва, ы, ж. Брюква. Пек.,
Твер., Даль. Новг.

Калигвы и калйгвы, мп.
То же, что к а л и г и . = К а л и г -
в ы. Новоторж., Ржев. Твер., 1852.
Твер., Север. || Обувь для покой-
ника (обычно из холста). = К и л и г-
в ы. Южн., Даль. ° К а л й г в ы .
Судж. Курск., 1915.

Калиги и калЙГИ, мн. Баш-
маки. = К а л и г и. «Башмаки, чан-
гуры, чакчуры, выступки, черевички,
обутки; сандалии или поршни; обувь
косцов, пастухов; обувь странников,
лоскут кожи, затянутый по подъему
ремнем». Волог., Даль.° К а л и г и .
Шуйск. Влад., 1854. || Обувь для по-
койника. °К а л и г и. Волог., 1902.
= К а л и г и. Великоуст. Волог.,
Слов. Акад. 1906—1907. = К а л и-
г и [удар.?]. Грайвор. Курск., 1897.
II К а л и г и [удар.?]. Домашняя
обувь, плетеная из бересты. Вят.,
1859. — Доп. К а л и г и [удар.?].
Обувь [какая?]. Змеиногор. Том.,
1896. Том., Акм.

Калйговка, и, ж. 1. Всегда
скучная, печальная девушка. Ос-
ташк. Твер., 1855. Твер., Даль
[с вопросом к слову].

2. Сиротка. Осташк. Твер., 1855.
Твер., Даль [с вопросом к слову].

Кй лиговки и ка лйговки,
мн. То же, что калиги. ° К а л и-
г о в к и. Новоторж., Ржев. Твер.,
1852. Твер., Север. || Матерчатая
обувь для покойника. ° К а л й г о в -
к и. Обоян. Курск., 1859. •= К а л и-
г о в к и [удар.?]. Сшили калиговки
из сукна — это тапочки такие.
Рыльск. Курск., 1967.

Калида. См. 1. К а л е д а.
Калйдка, и, ж. Ватрушка иа

ржаной муки с начинкой из толче-
ного картофеля. Калйдка раньше,
таперъ ватрушка. Печор. Пек..
1965. — Ср. 6. К а л и т к а (во 2-м
знач.).

Калйдовка, и, ж. Ватрушка
с начинкой из творога или толченого
картофеля. Пек. Пек., 1852. Пек.

Калйдовочка, и, ж. Уменын.-
ласк. к калидовка. Пек. Пек., 1852.
Пек.

23 Словарь русских говоров, вып. 12
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Калидбвщик, а, м. Тот, кто
ходит по домам накануне рождества,
распевая величальные песни и по-
здравляя с праздником (обычно —
мальчик). Сиб., 1916. Бнис.

Калидруека, и, ж. Калийная
соль, калийное удобрение. У нас все
и без калидруски хорошо растет.
Лит. ССР, 1968.

Калйец, и и ц а, м. Рабочий,
занятый в калийной промышлен-
ности. Соликам. Перм., Лофгаген.

Калижйна, ы, ж. Брюква (од-
на). Боров. Hour., 1923—1928.
— Ср. К а л е ж и н а .

Калижка, и, ж. Брюква. Ка-
зан., 1894. Осташк., Ржев. Твер.
— Ср. 1. К а л е ж к а.

Калижки, калйжки, ж е к,
и кйлишки, калйшки, ш е к,
мп. (ед. к а л и ж к а , к а л й ж к а ,
к а л и ш к а, к а л й ш к а ) . 1. Баш-
маки. ° К а л и ж к и . Тамб., 1852.
Нижегор. = К а л й ж к и . Кашин.
Твер., 1897. = К а л и ш к и [удар.?].
Шуйск. Влад., 1850. » К а л и ш-
к и. Выворотные башмаки. Ростов.
Яросл., 1926.

2. Обувь, сшитая из цельного кус-
ка кожи; кожаные поршни (но, в от-
личие от поршней, эта обувь шьется
иногда из нескольких кусков кожи).
Новг., Петерб., Вязник. Влад.,
Слов. Акад. 1906—1907. = К а л и ж-
к и. Тамб., Нижегор., Даль.°Ка-
л и ш к и . Ростов. Яросл., 1902.
Твер., Петерб.<= К а л и ш к и. Луж.
Петерб., Булич. « К а л й ж к и .
Легкая обувь, сделанная из одного
или нескольких кусков кожи или
бересты, стянутых вокруг щиколо-
ток шнуром. Опорки да калйжки
носили, вроде тапок теперешних,
обвертывали, веревкой перехлястыва-
ли, чтоб не съезжали. Они из кожи
или ив бересты, с ремешками. Ка-
лижки на манер лаптей. . Ходили
рожь собирать в калижках, их еще
поршни называют, это все равно.
Моск., 1968. « К а л й ш к и . Бере-
стяные лапти. Старицк. Твер., 1911.
II К а л и ж к и [удар.?]. Туфли из
бересты. Слобод. Вят., 1899. II К а-
л и ш к а , ед. Обувь, употребляе-
мая пастухами. Бурнашев [без указ,
места]. « К а л и ж к и и к а л и ш-
к и [удар.?]. «Обувь из кожи, на

сборках и ремнях; заменяет в летнее
время лапти; носят ее пастухи».
Новг., Влад., Рост., Вахрос, 1959.
II К а л и ш к и. Женская легкая
обувь из сукна. Холмог. Арх., 1907.
Лунин. Пенз. || Опорки. = К а л и ш-
к и. Волог., Грязов. Волог., Обнор-
ский. Волог., 1902. Яросл. Никак не
найду калйшек. Влад. Ряз.иКа-
л и ж к и [удар.?]. Темник. Тамб.,
Слов. Акад. 1906—1907. = К а л и ш-
к и [удар.?]. Твер., 1904—1914.
|| К а л и ш к и. Женская обувь:
низко обрезанные башмаки. Ахтуб.
Астрах., 1908. 11 Легкая домашняя
обувь.°К а л и ж к и. Пенз., 1967.
= К а л й ш к и . Шуйск. Влад., Слов,
карт. ИРЯЗ. Нашили всем калйшек.
Пенз., 1960. » К а л и ш к и. Об-
носки, старая сношенная обувь, ис-
пользуемая как домашние туфли.
Юрьев. Влад., 1968. « К а л й ш к и .
Старая обувь. Ростов. Яросл., 1970.
|| К а л и ш к и. Тапочки. Ростов.
Яросл., 1970.

3 . К а л и ж к и и к а п и ш к и
[удар.?]. Валенки. Влад., Вахрос,
1 9 5 9 . ° К а л и ш к и [удар.?]. «Ва-
ленки (обувь вообще)». Влад., Розов.

4. Обувь (полотняная, кожаная,
бумажная), надеваемая на покойни-
ка. = К а л и ж к и. Перм., 1856.
= К а л и ш к и и к а л й ш к и .
Холмог. Арх., 1885. «Умершего по-
верх рубахи одевают в длинный
до пят портяный халат, а женщину
в такой же сарафан и портяные ка-
лйшки». Арх., Тр. Этн. отд.°Ка-
л и ш к и . Нижегор., 1860. Твер.,
Онеж. КАССР, Белогор. Амур. = К о-
л и ш к и . Уральск., 1908. = К а л и ж-
к и [удар.?]. Сиб., 1968. « К а -
л й ш к и . Чулки [?], сшитые для
покойника. Белогор. Амур., 1966.

5. Часть обуви. Мышк. Яросл.,
Слов. Акад. 1906—1907.

— Доп. Из названий обуви. Том.,
Акм., Слов. Акад. 1906—1907.

Кализвор, а, м. [удар.?]. В ча-
совой промышленности — длинное
четырехгранное шило, которым вы-
правляют просеченное зубилом от-
верстие. Моск., 1882.

1. Кйлика, калика и ка-
ликка, и, ж. 1. Брюква. ° К а-
л и к а. «В Санкт-Петербургской и. .
в ближайших к остзейским губер-
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ниям местах». Бурнашев. Ленингр.,
Новг., Пек., Калин., Смол., Ср.
Урал, ЭССР, Лит. ССР, Латв. ССР.
" К а л и к а . Валд. Новг., 1959.
Ср. Прииртыш. = К а л и к к а . Ямб.
Петерб., Ивашщкая. Петергоф. Пе-
терб.

2. К а л и к а . Свекла [?]. Со-
лецк. Новг., Ратнер, 1934.

2. Калика, и, ж. Коленкор.
Остзейск., Слов. Акад. 1906—1907.

3. Калика и калика, и, м. и
ж. 1. Нищий. = К а л и к а. Нижне-
дев. Ворон., 1893. Тут богатый че-
ловек, он никогда не подает, и он
ненавидит этих калик. Лодейноп.
Ленингр. = К а л и к а. Лодейноп.
Ленингр., Еремин. = К а л и к а
[удар.?]. Вельск. Арх., 1862. •» К а-
л и к а. «Нищий, распевающий сти-
хи, псалмы, духовные песни». Север.,
Даль.

2. Юродивый; убогий. = К а л и к а.
Холмог. Арх., 1907. = К а л и к а
[удар.?]. Пошех. Яросл., 1850.

3. Калека. = К а л и к а. Южн.-
Сиб., 1847! Арх., Онеж. КАССР,
Ленингр., Ворон. Вы молодые, куска
хлеба себе достанете, а я калика, да
еще трое. Дон. = К а л и к а [удар.?].
Пошех. Яросл., 1850.

4. К а л и к а [удар.?]. Ханжа.
Пошех. Яросл., 1850.

5. Ж. К а л и к а . Старушка [?].
Архив АН [без указ, места и года].

Калйкать, а ю, а е ш ь, не-
сое., перех. и неперех. Назойливо
просить что-либо, клянчить. Кадн.
Волог., Слов. Акад. 1906—1907.

Калйкать, а ю, а е ш ь, несов.,
неперех. «Калйкать, куликать — в
этих глаголах, а также в существи-
тельных каличенька и кулйченька,
по-видимому, смешаны два понятия:
о калике перехожем, пробирающемся
по полю, и птице кулике, кричащей
в поле. Не каличенька в поле кали-
кала, Князь Галиченька по лугу гу-
ляетъ. Смол., Добровольский,
1914. — Ср. 1. К у л и к а т ь .

КалЙКИЙ, а я, ое. Искалечен-
ный, увечный. Твер. Твер., 1910. —
С р . К а л е н и й .

Каликка. См. 1. К а л и к а .
Каликовый, а я, о е. Колен-

коровый. Остзейск., Слов. Акад.
1906-1907.

КаликУла, ы, ж. Одетый в ма-
скарадный костюм, ряженый (во
время святочных игр). Кем., Кольск.,
Мезен. Арх., 1885.

Калйкуша, и, м. и ж. Фольк.
Странник, паломник; калика. Ста-
новилася каликуша да во зеленой луг.
Онеж., Гильфердинг.

Калинушка, и, м. и ж. Фольк.
То же, что каликуша. Прискакала
каликушка ко городу, Аи ко слав-
ному ко городу ко Киеву. Онеж.,
Гильфердинг. Каргоп. Олон.

Калила, ы, м. и ж. Человек,
живущий за счет подаяния, сделав-
ший нищенство своей профессией и
побирающийся не в одиночку, а вме-
сте с целой группой таких же ни-
щих. Саран. Пенз., Слов. Акад.
1906—1907.

Калйлка, и, ж. Приспособле-
ние для подсушивания, поджарива-
ния кедровых орехов. Колпаш. Том.,
1964.

Калиман, а, м. Хитрец, плут [?].
Кашин. Твер., Смирнов, 1897.

Калимой, ы, ж. Определенное
количество замороженной рыбы.
В калимое 30 чиров, или 200 сельдей.
Колым. Якут., 1901.

Калина, К а л и н а песня.
«Долгая [длинная? протяжная?] пес-
ня. Эта песня калина». Медвежье-
гор. КАССР, Попов, 1970.

Калин-баба. Игра [?]. Махнев.
Свердл., Слов. Ср. Урала [с вопро-
сом], 1971.

1. Калина, ы, ж. 1. Растение
Lonicera xylosteum L., сем. жимо-
лостных; жимолость пушистая. Ко-
стром., Анненков.

2. Кушанье из калины, род ки-
селя. Жиздр. Калуж., Доброволь-
ский. 11 Кушанье из солода и ягод
калины. Трубч. Брян., 1957. Курск.

3. Кушанье, приготовляемое из
теста с ягодами калины, паренного
в печи. Ряз. Ряз., 1902. •» Кушанье
из пареного теста с калиной или
другими ягодами. Калина дюже вкус-
ная, душистая. Фатеж. Курск., 1967.
II Запеканка из ржаной муки и яб-
лок. Завариваем ржаную муку ки-
пятком и томим в печке с яблоками,
вот и калина. Моск., 1968. || Ржаное
запаренное тесто. Сапожк. Ряз., 1912.

23*
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4. В свадебном обряде — окрашен-
ная кровью рубашка новобрачной
(свидетельствующая о ее невинности).
Рыльск. Курск., Шейн. — Доп. «Ка-
лина [в народной поэзии]. . символ
женственности в обширном смысле.
Вся духовная жизнь женщины —
ее девичество, невинность, любовь,
замужняя жизнь, радости, горести,
родственные чувства — все находит
себе применение в калине». Костома-
ров, История, знач. южнорусского
песнетворчества.

2. Калина, ы и калина, ы,
ж. Сильный нагрев, накал, жар.
<=>К а л и н а [удар.?]. Волог., Слов.
Акад. 1906—1907. о В к а л и н у ,
до к а л и н ы, в знач. нареч. До-
красна. = В к а л и н у . Истопляла
она умыльню парку байну, В калину
нажгла валючее каменъе. Арх., Гри-
горьев, о До к а л и н ы . Парну баен-
ку топила, Горюч камень нажигала
до калины, Онеж., Гильфердинг.
Олон.

КалЙНИК, а, м. Рыба АЬга-
mis brama; крупный лещ. «Нере-
стится во время цвета калины».
Твер., Вениаминов. Калин., 1970.

Калинина, и, ж. Фолък. Ка-
лина. И травушку, муравушку всю
притопчу, Калйнику, малинику при-
ломаю (песня). Путивл. Курск., Слов.
Акад. 1906—1907.

Калинина, ы, ж. 1. Куст ка-
лины. Опоч. Пек., 1852. Пек.,
Новг., Петерб.

2. Ягода калины. Моск., 1910.
Калйнинька, и, ж. Фолък.

Кустик калины. На горе росла мали-
нинъка, А под горою калининъка.
Пек., Слов. Акад. 1906—1907.

Калйница, ы, ж. Фолък. 1. Куст
калины. Я калинииу ломала, В пу-
чочки вязала. Смол., 1890. Слов.
Акад. 1906—1907.

2. Ягода калины. Клевала сорока
ягоду калину. Горько мне, горько ка-
линицу кушать — Горчей того не-
вестке со свекром жить. Краен.
Смол., 1890.

— Ср. белорус. К а л й н и ц а .

КалЙНИЧНЫЙ, а я, о е. Фолък.
Калиновый. Калинична у пирога об-
гибочка, Пашаничная начиночка (пес-
ня). Смол., Слов. Акад. 1906—1907.

Калинка, и, ж. Печь. Подъ,
принеси трух [дров], я раздую ка-
линку. Зубц., Кашин. Твер., Черны-
шев, — Ср. К а л е н к а.

1. Калинка, и, ж. 1. Пирушка
на второй день свадьбы, когда при-
сутствующим показывают свадебную
сорочку новобрачной, свидетельст-
вующую о ее невинности, а роди-
телей новобрачной угощают калино-
вой настойкой. Оренб., Слов. Акад.
1906—1907.

2. Распивать к а л и н к у . Об-
ряд, совершаемый на третий день
свадьбы, когда присутствующие по-
очередно подходят к молодым и
кладут в рюмку, которую держит
новобрачная, несколько ягод кали-
ны; молодой наливает в рюмку
водку; каждый подошедший должен
выпить водку и съесть ягоды ка-
лины. Нижнедев. Ворон., 1906.

3. К а л и н к у петь. Исполнять
народную песню о калинке, сопро-
вождая ее разнообразными припев-
ками. Смол , Слов, Акад. 1906—
1907.

2. Калинка, и, ж. Коринка,
мелкий сушеный изюм (который при-
возили на базар г. Златоуста из
Средней Азии). Златоуст. Челяб.,
Бирюков.

3. Калинка, и, ж. О чем-либо
сильно, докрасна накаленном. А в пе-
пельнице камни были, калйнка-ка-
лйнка! Медвежьегор. КАССР, 1970.

4. Калинка, и, ж. 1. Рыба
Cyrpinus alburnus; уклейка. Слов.
Акад. 1847. » Рыба Alburnus luci-
dus Heck; уклейка обыкновенная.
Пенз., Сабанеев. •» Рыба Alburnus
alburnus. Пенз., 1971.

2. Рыба Squalius leuciscus; елец.
Ворон., Сабанеев. •» Рыба Leuciscus
leuciscus; елец Ворон., 1970.

3. Рыба Blicca bjoerkna; густера.
Пенз., 1971.

КалЙНКИ, мн. Зарницы. Ка-
линки играют. Нижне-Сергин.
Свердл., 1971.

КалЙННИК, а, л*. 1. Калина.
Верховаж. Волог., Шайтанов.

2. Собир. Цветы или ягоды кали-
ны. Калйнник-от запарят, сушат и
пирог ладят. Зайков. Свсрдл., 1971.
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3. Пирог с калиной. Тамб., 1858.
Ряз., Вят., Ср. Урал, Вост.-Казах.
» Пирог с калиной, приготовляемый
из солодовой муки. Южн.-Сиб., 1847.
II Пирог с калиной или свеклой. Лу-
нин. Пенз., 1945—1950. || Хлеб, вы-
печенный из ржаной муки с калиной,
сахаром и черемуховым листом в за-
крытой глиняной посуде. Ревд.
Свердл., 1971. Слов. Акад. 1956
[с пометой «.обл.»]. II Пирог (любой).
Свердл., 1965.

4. Лепешка с калиной (или из ка-
лины). ••• Лепешка из ржаного теста,
начиненная калиной. Краснослобод.
Пенз., 1931. «Тесто, замешанное на
воде, ставят на три дня парить
в печь и полученную кулагу валяют
в муке, делают круглые лепешки,
начиняют их калиной». Пенз., Ко-
леганов. » Лепешка из сладкого, на
солоде, теста с пареной калиной.
Симб., 1858. Пенз. •» Лепешка из
калины. Симб., 1859. Пенз. •*• Ле-
пешка из вываренных и протертых
ягод калины, запеченных между ка-
пустными листьями. Пенз., Энц.
слов. Брокг. и Ефр. Слов. Акад.
1956 [с пометой «обл.»].

5. Кушанье из муки с ягодами
калины. «Простонародное яство, со-
стоящее из ягод калины, которую
парят в печи, положа муки и разведя
ее водою наподобие теста». Бурна-
шев. Борисоглеб. Тамб., Козлов,
1853. *• Кушанье, приготовленное из
ржаной муки и калины. Южн. Урал,
1968. Слов. Акад. 1956 [с пометой
«обл.»].

6. Любитель калины. Тамб., 1858.
Темниковцы зовут деревенских ка-
линниками по обилию калины в лесах
и за любовь их к этим ягодам. Тамб.,
Слов. Акад. 1906—1907. || Прозвище
жителей Великих Лук за их при-
страстие к жидкой каше, приготов-
ляемой из ягод калины. Остров.
Пек., Зеленин.

7. Птица, питающаяся ягодами ка-
лины (чаще всего — снегирь). Ты за
калиной идешь — ее всю калинники
склевали. Вост.-Казах., 1967.

Калинника, и, ж. 1. Ку-
шанье из пареного ржаного, на со-
лоде (или солодового) теста с яго-
дами калины. Ср. Урал, 1971. » Род
кушанья. Свердл., 1965.

2. Птица [какая?]. Свердл.. Гло.
КалЙННИКИ, мн. 1. Зарницы,

сполохи (по народному поверью,
способствующие созреванию хлебов).
«Названы так по имени св. Кали-
нина, чествуемого церковью 29 ию-
ля». Перм., Опыт, 1852. Вост.,
Свердл., Челяб. Вот сейчас цветет
пшеница, а от неба калинники иг-
рают. Ср. Урал. Урал., Волог.
< = > К а л й н и к и . Шадр. Перм.,
1895. Перм. ° К а л и н и к и. Иг-
рают калиники тогда, когда поспе-
вают хлеба. Перм., 1971.

2. Северное сияние. Перм., 1848.
= К а л и н и к и. Охан. Перм.,
1854.

3. Преждевременные заморозки,
которые, по народным приметам,
случаются 23 или 19 июля и губи-
тельно отражаются на дозревании
хлебов. Арх., Бурнашев. Волог.,
Север., Твер., Ворон. •» Августов-
ские заморозки. Арх., 1949. *• Дни 1,
6 и 15 августа, когда преждевремен-
ный иней портит хлеб, еще не убран-
ный с поля. Енис., 1886—1912.
•» К а л и н н и к . День 1-го ав-
густа. Енис., 1886—1912. * Второй
К а л и н н и к . День 6 августа (вто-
рой спас), когда, по народным при-
метам, второй раз выпадает иней.
Енис., 1886—1912.

4. Первый иней, выпадающий по
мелким рекам Алтая. Алт., Слов,
карт. ИРЯЗ.

Калйнница, ы, ж. 1. Ку-
шанье из ягод калины, паренных
с сахаром или медом. Глубок. Вост.-
Казах., 1967.

2. То же, что калинник (в 5-м
знач.). Калину начистит, муки ар-
жаной насыпет, пожиже разведет и
парит калинницу. Глубок. Вост.-
Казах., 1967.

Калйннички, мн. Уменьш.-
ласк. к калинники (в 1-м знач.).
Калиннички играют — хлеба нали-
ваются. Режев. Свердл., 1971.

Калийный, а я, о е. Калино-
вый. Не нашел себе доли, А нашел
куст калинный, Другой сымородин-
ный. Курск., Слов. Акад. 1906—
1907. Нижнеуд. Иркут.

Калиннйг, а и а, м., собир,
Заросли калины. В калиннюге вали,
да только ничего там нету, все



358 Калиннюк

обобрано. Йыгев., Тарт. Эст. ССР,
1963.

КалиННЙЖ, а и а, м., собир.
Заросли калины. Яны, в калиннюку
прятались. Йонав. Лит. ССР, 1963.

Калиннйг, а и у, м., собир.
Заросли калины. Пек., Осташк.
Твер., 1855. Калиннягу много там,
у реки. Метин. Новг.

Калинник, а, м., собир. За-
росли калины. Пек., Твер., Даль.
Прионеж. КАССР.

Калиновка, и, ж. [удар.?].
Рыба Blicca bjorkna Art.; густера,
тарань. Река Сура, Сабанеев.

Калйновцы, мн. Наименова-
ние одной из сект, возникшей в 20-х
годах XIX века и названной по
имени своего основателя Калины
Ефимова. Демян. Новг., Энц. слов.
Брокг. и Ефр.

Калйновщина, ы, ж. Одно из
направлений старообрядчества, по-
следователи которого учат, что Хрис-
тос был распят на калиновом (а не
кипарисовом) кресте. Чистоп. Ка-
зан., Слов. Акад. 1906—1907.

Калиновый, а я, о е, к а л и -
н о в , а, о. Фольк. В сочетаниях как
эпитет, о К а л и н о в ы й мост.
Петров. Сарат., Киреевский. Самар.,
Курск., Арх., Волог. Прищипало
мои ножки резвые, Ко мосту да ко
калиновому, Прищипало мои ручки
белые Ко скобе да ко железною.
Перм. Том. — Доп. «Калиновый
мост — символ молодой, здоровой,
веселой жизни». Костомаров, Исто-
рич. знач. южнорусск. песнетвор-
чества. ^ К а л и н о в а я стрела.
Ты лети, лети, калинова стрела.
Якушкин [без указ, места], 1884.
И подайте-тко тугой лук Раарыв-
чатый, Поскорее нову стрелочку ка-
линовую! Каргоп. Олон., Слов. Акад.
1906—1907. « - К а л и н о в ы й
о г о н ь . Огни кладут калиновые.
Курск., Афанасьев. Там огонь горит
калиновый, Дымочек идет малино-
вый. Смол.

Калинуха, и, ж. То же, что
калинник (в 5-м знач.). Калинуху
едим: напарят калину с солодом, да
и мачут. Алап. Свердл., 1971.

Калинушка, и, м. и ж. «Смир-
няга?» Все ребята диковаты, Я один

калинушка. Не за то ли девки лю-
бят, Что я сиротинушка? Слобод.
Вят., Зеленин [с вопросом к знач.],
1903.

Калинушка, и, ж. [удар.?].
Утка-морянка. Яросл., 1926.

Калйный, а я, ое; к а л и н и
к а л и н, а, о. Фольк. 1. Калиновый.
Онеж., Гильфердинг. Горька, горька
калиная ягодка. Смол, о К а л и н
мост (мостик). Эпитет моста. Ко-
тельн. Вят., 1848. Перм., Уфим.,
Ряз., Орл. Ой ты сгой ecu, матушка
Дарья-река! Еще есть ли по тебе
броды мелкие? Еще есть ли по тебе
калины мосты? Том. о К а л и н -де-
рево. Дерево калины. Вырезал я
тросточки С калин-дерева, Стру-
гал же я стружечки С малин-дерева.
Смол., 1914. — Ср. 2. К а л ё н ы й .

2. Алый [цвета калиновых ягод?].
На нем голевой кафтанец. . Мать ка-
линая рубашечка алеется. Верхоян.
Якут., 1913.

Калйплики, мн. Вышитая
обувь. Сиб., 1921. || Домашние са-
поги из «ровдуги» (выделанной кожи
оленя или лося), расшитые шелком.
Камч., 1842. || Вышитая женская
обувь. Колым. Якут., 1901.

Калиет и калйет, а, м. Аист.
= К а л и с т. Пек. Пек., 1902—
1904. Пек. = К а л и с т. Новоржев.
Пек., 1904. Новоржев., Порх.,
Пушк. П с к . ° К а л и с т [удар.?].
•••Калиет. Ciconia alba Briss.;
аист белый. Петерб., Мензбир.

Калиетик, а, м. [удар.?]. Птица
Fringilla montifringilla Briss.; юрок.
Олон., Мензбир.

Калистовка, и, ас. [удар.?].
То же, что калистик. Олон., Менз-
бир.

1. Калита, и, ж. 1. Род
кошелька, кожаный мешочек для де-
нег и разного рода мелочей (гребён-
ки, огнива и т. п.), который обычно
подвешивается к поясу. Смол., 1852.
Орл. и др., Маслова. Яросл., Енис.
•» «Кошелек, сума». Волог., Дилак-
торский, 1902.

2. Карман. Волог., 1822. Новг.
3. «Род саквояжа на двух ушках

с крышкой, застегивающийся пуго-
вицами, с перегородкой для докумен-
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тов и для денег». Пореч. Смол., Доб-
ровольский, 1914.

<Х1 Одна душа и налита. Все об-
щее. Кадн. Волог., Слов. Акад.
1906—1907.

— Ср. К а л т а.
2. Калита, ы, ж. Ватрушка.

Олон., Слов. Акад. 1906—1907.
3. Калита, ы, ж. 1. Часть па-

хотного поля. Новг., Слов. Акад.
1906-1907.

2. Лес, расположенный в непо-
средственной близости (менее кило-
метра) от деревни. Сколько сегод
ягод в калите наросло! Харов. Во-
лог., 1946—1950.

Калитарочка, и, ж. Ласк.
Кожаная сумочка. Смол., Слов.
Акад. 1906—1907.

Кйлитка и калетка, и, ж.
Брюква. = К а л и т к а . Вышневол.
Твер., 1852. Твер., Новг. = К а л е т-
к а. Демян. Новг., Слов. карт.
ИРЯЗ.

1. Калитка, и, ж. 1. Ворота;
передние ворота. Старицк. Калин.,
1955. » «Передние воротца для хода
на крыльцо» [?]. Твер., Преображен-
ский.

2. Наружная дверь крестьянского
дома, ведущая с крыльца в сени.
В сени ведет калитка с запаркою.
Пошех. Яросл., 1853. Яросл., Ко-
стром. Как всходишь, первая калит-
ка, а потом уж дверь в избу. Моск.

3. Деревянная крышка, закрываю-
щая ход в погреб. Дубен. Туп., 1933.

4. Форточка. Дон., 1848.
5. Навес [?]. От ворот до окон

идет калитка. Мещов. Калуж., Ко-
согоров [с вопросом], 1916.

2. Калитка, и, ж. То же, что
1. Калита (в 1-м знач.). Брян. Орл.,
1904. Орл., Калуж., Самар. » К а-
л ы т к а. Кошелек. Белг. Курск.,
1910. || Кожаный мешок для бумаг.
Касим. Ряз., 1875.

3. Калитка, и, ж. Неболь-
шой земельный участок, выгорожен-
ный особо среди земельного угодья
одного хозяина или же отделенный
межой в пределах одного обода —
земельного владения, принадлежа-
щего нескольким хозяевам. Арх.,
1885. *• Название поля. Каргоп.
Арх., 1928—1930.

4. Калитка, и, ж. Блок.
Волж., Даль, о Двойная к а л и т -
к а. Двухшкивный блок. Волж.,
Даль, о Простая к а л и т к а . Од-
ношкивный блок. Волж., Даль.
|| Блок, при помощи которого
поднимают парус на судах. Бурна-
шев [без указ, места].

5. Калитка, и, ж. Незрелый
стручок гороха. Верхне-Тоем. Арх.,
1963.

6. Калитка, и, ж. 1. Пирог,
пирожок (обычно из ржаной муки,
открытый) с начинкой из картофеля,
моркови, пшена, ячменя и т. д.
Онеж. Арх., 1902. Волог., Белозер.
Новг., Медвежьегор. КАССР, Под-
порож. Ленингр., Моск. •» Пирог из
пресного теста с начинкой из карто-
феля или крупы (иногда — разведен-
ных на молоке или простокваше).
Пинеж. Арх., Слов. карт. ИРЯЗ.
Волхов. Ленингр., 1933. Арх. » Пи-
рог, пирожок из пресного теста с на-
чинкой из толокна (обычно разве-
денного молоком). Петрозав. Олон.,
1896. Кирил. Волог. *• Пирог из
теста, приготовленного из смеси ржа-
ной, ячменной и овсяной муки и на-
чинённый толокном со сливочным
маслом. Волог., Слов. карт. ИРЯЗ.
•» Пирог из ячменной муки. Выте-
гор. Олон., Слов. Акад. 1906—1907.
«• Сдобный пирожок с узором из
горизонтальных полосок (в виде ка-
литки). Прионеж. КАССР, 1966.

2. Род ватрушки (не обязательно
с творогом), лепешки, сочня или
шаньги с начинкой из толченого
картофеля, крупы, каши, творога,
ягод, толокна и т. д. Тихв. Новг.,
1848. Новг., Пек. Картофная ка-
литка, калитка ягодна, с творогом
калитка. Гороховы калитки напе-
кут. Ленингр. Волог., Арх. Калитки,
если защипаны, а не защипаны, то
пресна шаньга. Печор. Коми АССР.
Олон., Онеж. КАССР. » Ватрушка,
лепешка из ржаной или ячменной
муки (иногда на молоке) с начинкой
из толченого картофеля (иногда с яй-
цом), смазанная сверху топленым
маслом или обильно политая смета-
ной; ее едят обычно горячей. Шенк.
Арх., 1885. Волог., Новг., Ленингр.
•• Ватрушка, лепешка с начинкой
из ячменной, рисовой, гречневой,



360 Калитник

манной и т. д. крупы (иногда разве-
денной молоком) или каши (в кото-
рую добавляется масло, сметана или
простокваша); после выпечки такая
лепешка обычно поливается маслом.
Олон., 1846. Напеку да настряпаю. .
рисовых калиток. Калитка — сочень
выскут, заспу положат, загнут кру-
гом. Арх. Онеж. КАССР, Новг.,
Ленингр. *• Простая к а л и т к а .
Ватрушка, лепешка с начинкой из
ячменной крупы. Олон., 1896. *• Ват-
рушка, лепешка с начинкой из то-
локна (иногда смешанного с кислым
молоком). Олон., 1885. «При помин-
ках употребляется». Пек. Пек., Ко-
паневич. Ленингр. •» Ватрушка, ле-
пешка из теста, замешанного на мо-
локе, с начинкой из гороховой муки;
после выпечки смазывается маслом.
Капш. Ленингр., Калинин. » Ват-
рушка, лепешка весом до пятя фун-
тов с начинкой из смеси ржаной,
житной и овсяной муки. Вельск.
Арх., 1895. Волог. » К а л и т к а ,
Лепешка из ржаной муки или какой-
либо крупы с картофельной начин-
кой. Из всякой крупы калитки,
только тоненъки, сверху наливается
картошка, спекется — маслом сма-
жется. Медвежьегор. КАССР, 1970.
II Род ватрушки или лепешки, сма-
занной маслом, сметаной и т. п.;
шаньга (но обычно не круглая, а че-
тырехугольная) . «Четырехугольная
ватрушка, шаньга, лепешка с ка-
шей и со сметаною или с творогом».
Север., Даль. Холмог. Арх., 1952.
Верхне-Тоем. Арх., Усть-Цилем. Ко-
ми АССР.

3. Лепешка, блин (иногда смазан-
ный сметаной, маслом и т. д.). Кем.
Арх., 1910. «• Лепешка из тонко рас-
катанного теста. Олон., 1812—1817.
•» Тонкая пресная лепешка из ячмен-
ной муки, которую пекут на помин-
ках. Пинеж. Арх., 1961. •» Ячмен-
ная лепешка (иногда на молоке и
масле) с сухой коркой сверху.
Пинеж. Арх., 1850. Онеж., ХолМ|
Арх. •» «Лепешка из житной муки,
смазанная сметаной. Выпекают их
на маленьких сковородочках. Тесто
замешивают в обожженном горшке».
Холмог. Арх., Пирогова, 1952.
» Тонкая лепешка из пресного ржа-
ного теста смазанная тонким слоем

белого теста. Каргоп. Арх., 1928.
•• Лепешка из ячменной муки, поля-
тая сверху мукой, разведенной в сме-
тане или молоке, и испеченная на
поду. Каргоп. Олон., Светлов, 1892.

4. Гороховая к а л и т к а . Не-
большой хлеб продолговатой или
круглой формы, выпеченный из го-
роховой муки. Олон., 1845.

оо Калитку съесть. Получить от-
каз родителей невесты (при сва-
товстве). Тихв. Новг., Слов. Акад.
1906—1907.

Калитник, а, м. Парень, ко-
торый бродит у калитки в ожидании
своей возлюбленной. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

Калйтовка, и, ж. То же, что
6. Калитка (во 2-м знач.). Север.,
Даль. «В г. Кашине выпекают осо-
бые булки — калитовки, четырех-
угольные, в виде ватрушек с кашей,
со сметаной и творогом». Кашин.
Твер., Максимов, Куль хлеба, 1894.

Калитбн, а, м. Приспособление
для очистки зерна, усовершенство-
ванная веялка. Веялки были, потом
уже калитоны, у них уж двое стояли,
быстрые такие. Ордын., Колыв. Но-
восиб., 1964—1965.

1. Калйточка, и, ж. Уменын.-
ласк. к 2. Калитка. А на шубочке
поясочек, А на поясочке калйточка,
А в калиточке семь семяшков [мел-
ких монет]. Дмитриев. Курск., 1900.

2. Калйточка, и, ж. Уменьш.-
ласк. к 6. Калитка (во 2-м знач.).
Тихв. Новг., 1848. Новг. С пирожка
съела начиночку, Со калиточки —
ощипочки. Олон. Дак это таки вот
калиточки стряпали, крупы накла-
дывали,, як тоненький-тоненький ли-
сточек. Мурман.

3. Калйточка, и, ж. [Знач.?].
Тут белила (белье) в калиточке
у меня. Мурман., Меркурьев, 1971.

Калйтушка, и, ж. Фолък.
Ласк. Небольшая дверца в заборе,
в воротах, в стене; калйточка. Вдоль
по улице прокатился, Проти кали-
тушки становился. Жиздр. Калуж.,
Шахматов. Слов. Акад. 1906—1907.

Калитушки, л», [удар.?]. Пи-
роги без начинки, намазанные сме-
таной и посыпанные овсяной крупой.
Белозер. Новг., Соколовы.
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КаЛИТЫ, оо На наших кйли-
тах. На нашей памяти. Лебед. Тамб.,
Цветков.

1. Калить, л ю, л и ш ь , несов.,
перех. и неперех. 1. Греть, согре-
вать; нагревать. Белозер. Новг., Со-
коловы. Я калила, калила ногу-ту.
Южн. Урал, 1968.

2. Неперех., безл. О сильном сол-
нечном жаре: палит, жжет. Вытегор.
Олон., Слов. Акад. 1906—1907. Ну,
калит сегодня на улице-mol Ветл.
Костром. || О высокой температуре
тела (при простуде). Крепко калит.
Влад., Слов. Акад. 1906—1907.

3. Перех. Топить (печь). Мезен.
Арх., Слов. Акад. 1906—1907.

4. Перех. Кипятить (воду). Ветл.
Костром., 1920.

5. Перех. К а л и т ь яйца. Запе-
кать яйца в закрытом горшке, без
воды, в печке. Малмыж. Вят., 1903.

6. Неперех., безл. Подмораживать.
Едешь в море, и начинает калить.
Волхов и Ильмень, Шамахов.

7. Ругать, бранить; браниться.
Ряз., 1852. Влад., Нижегор. Ка-
лит — на чем стоит, и все у него
виноваты. Сарат. Кольск. Арх. Так
ю и калит! Олон. Перм. || Делать
кому-либо строгое замечание. Са-
ран. Вят., Слов. Акад. 1906—1907.

8. Перех. Зубрить (урок). Ветл.
Костром., 1930.

9. Бойко отвечать заданное (на
уроке). Натешили учителя сегодня —
до того калили все ловко. Петрозав.
Олон., Слов. Акад. 1906—1907.

10. В игре в мяч — попадать мя-
чом в игрока противоположной пар-
тии. Волог., Баженов. Волог., 1902.
Костром., Перм. || Ударять шаром
по палке. Молог. Ярое л., 1853.
Яросл.

11. В игре в бабки —ставить на
кону лишнюю бабку (если противник
промахнется, то поставивший лиш-
нюю бабку забирает себе все гнездо,
к которому эта бабка поставлена).
Перм., Муллов.

с«о Калить зубы. Смеяться. Ветл.
Костром., 1900.

2. КалЙТЬ, л ю, л и ш ь, несов.,
неперех. Попрошайничать. Саран.
Пенз., Слов. Акад. 1906—1907
[с примеч. «на языке калунов —

профессиональных нищих Пензен-
ской губ.»]. II Молча просить подач-
ки. Волог., 1891.

Калиться, л ю с ь , л и ш ь с я
и калиться, л ю с ь , л и ш ь с я ,
несов. 1. Испражняться.0 К а л и т ь -
с я. Слов. Акад. 1814. Енис. Енис.,
1902. Т о м . ° К а л й т ь с я . Шенк.
Арх., 1852. Колым. Якут. = К а-
л и т ь с я [удар.?]. Алт., 1858.
•••Калиться. О животных. Моск.,
1931.

2. К а л и т ь с я . Совокупляться.
Луж. Петерб., Слов. карт. ИРЯЗ.

Калйха, и, ж. Ненастная по-
года (дождливая, с мокрым снегом).
Гжат. Смол., Слов. карт. ИРЯЗ.

Калица и калйца, ы, ж.
Брюква. Вельск., Кадн., Волог. Во-
лог., Дилакторский, 1902. °Кали-
ц а. Чухл. Костром., Слов. карт.
ИРЯЗ. Пск.°К а л и ц а. Кадн. Во-
лог., 1858. Волог. = К а л и ц а
[удар.?]. Сев.-Зап., 1968.

Калицёя, и, ж. Пирушка. На-
варил пива на всю неделю И зазвал
калицею (песня). Смол., 1890.

Калйцкий, а я, о е. Фолък.
Принадлежащий, свойственный ка-
лике — страннику, паломнику. Ме-
зен. Арх., Григорьев. Арх. Скидавай
ты свое платье калицкое, Надевай
ты мое платье богатырское (былина).
Колым. Якут., Слов. Акад. 1906—
1907.
г Калйцы, мн. Будничная лет-
няя обувь из кожи (наподобие та-
пок), сшитая из старых голенищ и
закрепляемая на ноге веревкой. Уг-
лич. Яросл., 1958.

1. КаЛйЧ, а, м. Калека. Во-
рон., Даль.

2. Калич, а, м. 1. Комель де-
рева, нижняя толстая часть бревна.
Пек., 1902—1904.

2. Прозвище крестьянина. Чере-
пов. Новг., 1898.

Калйченька, и, ж. Фольк.
«. .В существительных каличенька и
куличенька, по-видимому, смешаны
два понятия: о калике перехожем,
пробирающемся по полю, и птице
кулике, кричащей в поле». Не кали-
ченъка в поле каликала. . Смол., Доб-
ровольский, 1914.

КалЙчеСКйЙ, а я, о е. Фолък.
То же, что наличии. И скидывае ка-
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лика платье калическо. Онеж. Арх.,
Гильфердинг. Печора и Зимний бе-
рег.

КалЙЧИЙ, ь я, ь е. Фолък. При-
надлежащий, свойственный калике —
страннику, паломнику. Шенк. Арх.,
Киреевский. Арх., Олон., Печора и
Зимний берег, о По -к а л и ч ь е м у,
нареч. Закрычали калики. . по-ка-
личьему. Шенк. Арх., Киреевский.

1. Каличина и калйчина,
ы, ж. Старая, заезженная лошадь;
кляча. Порхов. Пек., 1902—1904.

2. Калйчина и калйчина,
ы, ж. Один плод брюквы. Демян.
Новг., Слов. карт. ИРЯЗ. Новг.,
1923—1928. = К а л и ч и н а. Пек.,
Твер., Даль. Пек., Прейл. Латв.
ССР.

Калйчина, ы, ж. [удар.?].
Брусника. Новг., 1911.

КалЙЧИТЬ, ч у, ч и ш ь, несов.,
перех. и неперех. Просить, выпраши-
вать, клянчить. Пошех. Яросл., 1849.
Сколько не каличь, а не дам же! Во-
лог. Арх., Олон. |! Просить милосты-
ню, попрошайничать. Шенк. Арх.,
1878. Калйчили раньше здорово, хри-
старадницы ходили, сиротины. Арх,

Калилки и калйчки, мн.
1. К а л й ч к и . Башмаки. Влад.,
Даль.

2. К а л й ч к и . Уменып.-ласк.
к калицы. Углич. Яросл., 1958.

Калйчки, мн. [Знач.?]. Тяну,
тяну [невод], Рыбы ловлю. . Плот-
нички на калйчки (песня). Лодейноп.
Ленингр., 1928.

Каличнйца, ы, ж. Брюквенная
похлебка. Р. Мета Новг., 1955.

Каличный, а я, о е. Брюквен-
ный. Р. Мета Новг., 1955. Свеколъна
хряпа, калична. Новоладож. Ле-
нингр.

Каличный, а я, о е. Фолък.
То же, что каличий. Онеж., Слов.
Акад. 1906—1907.

Калишки и калйшки. См.
К а л и ж к и.

Калишнйца, ы, ж. Брюквен-
ная похлебка. Р. Мета Новг., 1955.

Калйще, а, м. Фолък. Увелич.
к калика (странник, паломник). И
отдал же Илья Муровец коня ка-
лйщу прохожему. Петров. Сарат.,
1908.

КалЙЩИТЬ, щ у, щ и ш ь, не-
сов., перех. и неперех. Просить, вы-
прашивать, клянчить. Шенк. Арх.,
1898.

Калиянокий, а я, бе . К а-
л и я н с к и й царь [Знач.?]. Была
на границе одна кале, и был там царь
калиянский. Казаки-некрасовцы,
1969.

Калка, и, ж. 1. Закаливание
(металла, металлических изделий).
Калка шомпола. Вят., 1888. Перм.

2. [Знач.?]. Плата за калку скота.
Покр. Влад., Чернышев, 1910.

Калкаман, а, м. У сибирских
казаков — бранное прозвище кре-
стьянина (не казака). Акм., Слов.
Акад. 1906—1907.

Калкан, а и а, м. Твердый жи-
ровой нарост на затылке у животного
(обычно кабана, свиньи). Гребен.
Терек., 1900. Дон.

Калканиетый, а я, о е. Имею-
щий калкан, с калканом. Калкани-
стая корова. Моздок. Терек., 1900.

Калкатъ, а ю, а е ш ь, несов.',
калнуть, н у , н ё ш ь, сов.; неперех.
Звонить (в колокол). Повен. Олон.,
1885.

Калкачй, мн. Парные мужские
половые железы — яички, а также
мошонка. Петрозав. Олон., 1885.

КалКИ, мн. Отдельные неболь-
шие озера, озерки. Пек., 1912—1914.

Калкон^тъ, ну, н ё ш ь, сов.,
неперех. Ударить (в колокол). Не
успела колконуть (ударить раз-дру-
гой в колокол), уж и служба кончи-
лась. Вытегор. Олон., Слов. Акад.
1906—1907.

Калкун, а, м. Индюк. Бурна-
шев [без указ, места]. Рижск.,
Слов. Акад. 1906—1907. ° К о л к у н
[удар.?]. Сузд. Влад., 1820. Слов.
Акад. 1906—1907 [с пометами «стар.»
и «обл.»].

Калк^нка, и, ж. Индюшка.
Бурнашев [без указ, места]. Рижск.,
Слов. Акад. 1906—1907.

Калма, ы, ж. Рыба Acerina асе-
rina Guv.; ерш-бирючок. Южн., Слов.
карт. И Р Я З . а К а л м а [удар.?].
Р. Остра, Никольский. => К а л ь м а.
Даль [без указ, места].

Калмак, а, м. Калмык. Тобол.,
Ивановский.



Калоша 363

Калман и калъман, а, м.
То же, что калма. Черномор., Даль
[3-е изд.].

Калманка, и, ж. [удар.?]. Сорт
яровой пшеницы. Каин. Том., Слов.
Акад. 1906—1907.

Калманбгий, а я, о е. Хро-
мой, колченогий. Куды ей! Ёна кал-
маногая! Зап.-Брян., 1957.

Калманы, мп. Род обуви, лапти
из кожи. Тифлис., Ворчал., Сигнах.,
Телав. Тифлис., 1919.

Калмачка, и, ж. Калмычка.
Тобол., Ивановский.

Калмоватъ, м у ю, м у е ш ь,
несов., неперех. Колдовать, ворожить.
Том., Слов. Акад. 1906—1907. —
С р . К а м л а т ь .

1. КалмЙГК, а, м. Колдун.
п К а л м ы ц ы, мн. У пришивают
вас не вредить молодому, калмыцы,
Смол., Слов. Акад. 1906—1907.

2. КалмЙК, а, м. «Замочный
кирпич (камень) в арке или своде».
Яросл., Мельниченко, 1891.

3. КалмЙК, а, м. оо Калмык
давить. Дремлется, хочется спать.
Ну, . уж бросай свою работу, иди,
ложись: тебе, я вижу, калмык да-
вить. Мещов. Калуж., 1892. Кал-
мык на шею сел. Дремлется, хо-
чется спать. Ворон., 1892.

КалмЙСНКа, и, ж. Сорт аромат-
ной дыни. Цариц. Сарат., 1918.

Калмйгтка, и, ж. Толстая и
жесткая ременная плеть. Иркут.,
Слов. Акад. 1906—1907.

Калмйцкий, а я, о е. В соче-
таниях. о К а л м ы ц к а я десяти-
на. Мера земли (100 саженей в длину
и 40 в ширину). Ставроп. Самар.,
1900. « > К а л м ы ц к и й ладан. Ра-
стение Tamarix galica L., сем. гре-
бенщиковых; гребенщик. Астрах.,
Анненков, о К а л м ы ц к о е мыло.
Растение Lychnis viscaria L., сем.
гвоздичных; смолка. Тамб., Аннен-
ков. о К а л м ы ц к а я овца. По-
рода овец, дающих хорошую смуш-
ку. Астрах., 1900. о К а л м ы ц к а я
овчина. Самый плохой сорт овчины.
Арзам. Нижегор., 1880. о К а л-
м ы ц к и и сапог. «В Сарапуле вы-
рабатывался еще калмыцкий сапог —
небольшого размера, с высоким каб-
луком. Этот сорт сапога шел на

Дон». Сарап. Вят., Ончуков, 1927.
о К а л м ы ц к и й цвет. Растение
Senecio paludosus L., сем. сложно-
цветных; крестовник болотный. Са-
рап. Вят., Слов. Акад. 1906—1907.

Калмйчина, ы, ж. Грязь, чад,
нечистота в доме. Что у вас за кал-
мычина? Дон., 1929.

Калмйчка, и, ж. 1. Лошадь
калмыцкой породы. Липец. Ворон.,
1928.

2. Женский головной убор. Кал-
мычка без кички. Верхнеуд. При-
байкал., 1925.

Калмйшки, мн. Комки грязи
[?]. Боров. Калуж., Чернышев [с во-
просом к знач.], 1910. — Ср. К о л-
м ы ж к а, 1. К о м л ы ш к а .

Калнуть. См. К а л к а т ь.
Кало, а, ср. Кал, навоз. Коровье

кало. Енис. Енис., 1921.
Калб, а, ср. В игре «в ше-

лугу» — ямка, лунка в земле. Сузд.
Влад., 1912.

Калобрбд, а, м. Бранно. О че-
ловеке с грязными ногами. Кем.
Арх., Слов. Акад. 1906—1907.

Калобрбда, ы, м. и ж. Частый
и назойливый гость, который по-
долгу засиживается в гостях, ведя
бесконечные разговоры. Верховаж.
Волог., 1849. — Ср. 2. К о л об р о д а.

Каловншш, мн. Рыбаки-эстон-
цы, промышляющие рыбу особым
рыболовецким снарядом — калы.
Пек., 1912-1914.

Калончаковый, а я, о е
[удар.?]. К а л о н ч а к о в ы й т о -
вар. Белая мягкая кожа (неокрашен-
ная). Казан., 1856.

Калбчьи, мн. Галоши. А у ней
вот калбчьи обуты. Казаки-некра-
совцы, 1969.

Калбш, а, м. Галоша. Один ка-
лош. Мещов. Калуж., Слов. Акад.
1906—1907. Твер. Это та барышня,
которая тебя калошем вдарила.
Дон. Урал. Правый калош порвался.
Прейл. Латв. ССР, Йонав. Лит. ССР,
Тарт., Йыгев. Эст. ССР. = К о л б ш.
Уолош потеряла. Арх. Арх., Чер-

няев.
Калоша и колоша, и, ж.

Круглая корзина из ивовых прутьев.
К а л о ш а . Амур., Лунев. = К о -

л 6 ш а. Забайк., Боголюбский.
К о л о ш а . Круглая корзина с
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ручкой для рыбы или мяса. Амур.,
1913—1914. « К а л о ш а . Неболь-
шая корзина, в которой хранят
уголь или выносят мусор. Нерч.
Забайк., 1896.

Калошва, ы, ж. Одна поло-
винка шаровар. Судж. Курск., 1915.

Калошевйна, ы, ж. Штанина.
В калошевйну не попал ногой. Смол.,
1958.

1. Калбши, мн. Род обуви.
•» [Кожаные калоши с завязками?]
Калоши толстые, зовут их бахи-
лами. Кумен. Киров., 1950. » Жен-
ская обувь из сукна. Бабы калоши
носили суконные, покупали на рынке,
сами не делали. Медвежьегор.
КАССР, 1970. » Праздничная кре-
стьянская обувь. Макар. Кост-
ром., 1895—1896. *• Валяная обувь.
Свердл., 1965. о К а л 6 ш и высо-
кие. Кожаные [сапоги?] на меховой
или суконной подкладке. Сарап.
Вят., 1927. о К а л 6 ш и лыковые.
Лапти без завязок. Калоши лыковые,
без оборок дак. Ср. Урал, 1971.

2. Калбши и колбши, мн.
1. Штанины. Южн., Даль. = К а л 6-
ш и. Новорос., Даль. Курск., Смол.,
Приангар., Дон.° К о л 6 ш а, ед.
Влад. || Нижние части штанов, брюк,
кальсон (от колена). Южн., Даль.
° К а л 6 ш и. Орл., Брян., Споло-
хов. Новорос., Даль. Курск. || К а-
л 6 ш и. Детские штанишки. Ново-
рос., Южн., Даль, оо Калбши на
улицу. Штаны навыпуск (не заправ-
лены в сапоги). Вельск. Смол., Слов.
Акад. 1906—1907.

2. Род женских чулок из холста.
° К о л 6 ш и. Бежец. Твер.,
1905—1921. Зубц. Твер. || К а л 6-
ш и. Холщевые гамаши, которые но-
сят женщины и девушки. Весьегон.
Твер., 1904—1914. « К о л о ш и .
«Наголенники, сшитые из полотнища
белого холста, перегнутого пополам.
Их носили с обувью (и без нее)
преимущественно русские северо-за-
пада (например, в Калининской об-
ласти)». Маслова, 1956. « К о л б -
ш а, ед. «Холщовые паголенки, шта-
нинки, которые носят карелки, чу-
вашки и пр.». Даль [без указ.
места].

3. К а л б ш и . Черные шерстя-
ные онучи. Керен. Пенз., Слов.
Акад. 1906—1907. Вадин. Пенз.

4. К а л б ш и . Перья на ногах
у птицы. На нарушат, бывало, гля-
дим: идут все в грязи; калоши все
задрибаны. Дон., 1929.

5. К о л о ш а , ед. Добыча пчелы,
взяток (который она уносит на лап-
ках). Курск., Даль.

КалбШИКа, и, ж. Уменьш.-
ласк. Галошка. Иван., Водарский.

Калбшина и колбшина, ы,
ж. Штанина. ° К а л б ш и н а . Дон.,
1 9 2 9 . < = > К о л о ш и н а . Колбшина у
штанов. Что ты колошину разорвал?
Краснин. Челяб., 1962—1970.

КалбШИЦа, ы, ж. Ласк. Га-
лошка. Ты взойдешь на красен кры-
лец — Ты снимай с ног калошицы.
Сарат., Соболевский.

КаЛОШЙШКИ, мн. Пренебреж.
Галоши. Чьи-то калошйшки там
валяются. Алекс. Куйбыш., 1945—
1954.

Калбшка и колбшка, и, ж.
1. Корзинка. = К о л б ш к а . За-
байк., Вейнбаум. « К а л б ш к а .
Корзинка, сплетенная из тальника.
Верхнеуд. Забайк., 1927.

2. К а л б ш к а . Сетяной мешок,
которым обтягивается рыболовный
снаряд (наротка). Пек. Пек., 1912—
1914.

1. Калбшки, мн. Низкая ва-
ляная обувь. Сарап. Вят., Слов.
Акад. 1906—1907.

2. Калбшки и колбшки, мн.
1. К а л б ш к а , ед. Штанина. Ка-
рач. Брян., Зюкова. || Мн. Детские
штанишки. Южн., Новорос., Даль.
« • К а л б ш к и . Штанишки, панта-
лончики девочек. Бежец. Твер.,
1905—1921.

2. К а л б ш к и . Холщевые чул-
ки без ступней, надеваемые женщи-
нами во время жатвы. Твер., 1904—
1914.

3. Место на лапках пчелы, куда
она собирает цветочную пыльцу и
нектар. ° К о л 6 ш к а, ед. Пек.,
1904—1918. || Добыча пчелы, взяток
(который она уносит на лапках).
= К о л б ш к и . Пчела летит с ко-
лошками, с обножъю. Пчела понесла
с маку обножъ — колошки. Рыльск.
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Курск., 1849. Нижегор. = К о л 6 ш-
к а, ед. Курск., Даль.

КалбШНИК, а, м. 1. Скуцщик
старых калош. Кубан., 1905—1921.
Иван. «• Скупщик старых калош, за-
нимающийся их починкой. Шуйск.
Влад., 1920—1924.

2. Обладатель галош (носить ко-
торые считалось признаком особого
шегольства, франтовства). Мо-ет ми-
ленький у папеньки один, Все калош-
ницы забегали за ним. Не калошник,
не калошник, девки, я. Не калошница
и любушка моя. Онеж. Арх., 1933.

Калбшница, ы, ж. Женек,
к калошник (во 2-м знач.). Онеж.
Арх., 1933.

Калбшничек, ч к а, м.
Уменып.-ласк. к калошник (во 2-м
знач.). Не жалей, мамаша, треш-
ничка, Выдай в замуж за калбшничка
(песня). Шенк. Арх., Слов. Акад.
1906-1907.

Калбшь, и, ж. Бельевая кор-
зина с двумя ручками. Байкал.,
1905.

КаЛбЩИКИ, [?], мн. Уменьш.-
ласк. Галоши [?]. Справился подши-
вало, обул калошики не ражие, и
отправились с хозяином на пир к ко-
ролю. Белозер. Новг., Соколовы.

Калпарка, и, ж. Брюква. Ха-
кас. Краснояр., 1966.

Калетово, а, ср. «Пожня». Че-
репов. Новг., Герасимов, 1910.

1. Калтй, ы, ж. То же, что
1. Калита (в 1-м знач.). Уральск.,
1908.

2. Кал та, ы, ж. Рыба Cottus
gobio; бычок-подкаменщик. Оренб.,
1971. о К а л т а-рыба. Уральск.,
1908.

Калтак и колтак, а, м. Мел-
кий плавучий лед и снежные комья;
шуга. = К о л т а к . Арх., Даль.
» К а л т а к. Мелкая льдина на
море. Арх., 1842—1847.

Калтака, и, м. и ж. Прозвище
косноязычного человека. Амур.,
1913—1914.

1. Калтан, м. То же, что кал-
так. Арх., Даль.

2. Калтан, а, м. Летний соболь.
Енис., 1865. Сиб.

В. Калтан, а и а, л». 1. Верхняя
мужская одежда; .кафтан. Мещов.
Калуж., 1902. Калуж. Будто Ва-

нюшка пришел. ., В зеленом калтапе.
В бушовном колпаке. Дмитров. Орл,
Калтаны долги носили. Южн, Урал.

2. Род женской одежды. ° К а л т а-
н ы, мн. Лихвин. Калуж., Будде,
1898.

Калтанчик, а, м. Уменып.-
ласк. к 2. Калтан. Сиб., Слов. Акад.
1906—1907.

Калт&рый, а я, о е. Каурый
(о масти лошади). Забайк. Енис.,
1960.

Калтать. См. 2. к о л т а т ь.
Калташйха и колташйха,

и, ж. Большой котел (в котором ки-
пятят воду, приготовляют пищу, теп-
лое пойло для скота, варят рыбу на
рыбных промыслах, кипятят при
стирке белье и т. д . ) . ° К а л т а -
ш и х а. Сиб., Тобол., Даль [с во-
просом к слову]. Тобол. У нас сейчас
в бане вмазана калташиха. Они чу-
гунные. Все калташихой зовут. Том.
= К о л т а ш й х а . Верхне-Тавд.,
Ирбит. Свердл., 1971. = К о л т а ш и -
х о [?]. Тюмен., Тобол., Овчинни-
кова, 1896.

Калтбшки, мн. Кушанье из
сваренного в кожуре картофеля (ко-
торый едят, очистив и разрезав на
мелкие кусочки, поливая маслом).
Ельн. Смол., 1914.

Калти [?], мн. Берестяные лапти
без обор, которые носят на босу
ногу. Вят., Даль. Слов. Акад. 1906—
1907 [со ссылкой на Даля, вопросом
к слову и примеч. «возможно, что
это — неправильно прочитанное Да-
лем калиги»].

Калтбн, а, м. Берестяная коро-
бочка, табакерка (употребляемая
иногда для хранения разных мело-
чей). Сиб., Камч., 1842.

Калтбнка, и, ж. 1. То же, что
калтон. Сиб., Даль.

2. Круглый берестяной короб с
плотной крышкой; туесок. Сиб.,
Даль.

Калтбнчик, а, м. Уменып.-
ласк. к калтон. Сиб., Камч., 1842.

Калтбп, а, м. Рыболовный сна-
ряд, род бредня из редкого холста.
Глазов. Вят., 1853.

Калтуг, а, м. [удар.?]. Неболь-
шой нерасчищенный участок поля,
поросший орешником. Городищ.
Пенз., 1932. — Ср. К а л д у г.
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Калтук, а, м. Заросли кустар-
ника. Лунин. Пенз., 1945—1950.

Калтуе и калтуе, а и а, ж.
1. Болото. = К а л т у с. Иркут., 1953.
Там калтус большой, в обход идти
надо. Усть-Баргузин. Бурят. АССР.
= К а л т у с [удар.?]. Зап.-Сиб.,
1857. Южн.-Сиб., Вост.-Сиб., За-
байк. *• Болото, покрытое сверху во-
дой. = К а л т у с. Калтус значит
топь или займище, на котором по-
стоянно держится вода, лес не ра-
стет и торчат одни кочки. Забайк.,
1849. Мезен. Арх. = К а л т у с. Ми-
нус. Енис., Хомутников. = К а л т у-
с ы, мп. [удар.?]. Печор. Арх., 1856.
» К а л т у с . Топь, болото, с коч-
ками и кустарником, березняком и
сланцем. Арх., Сиб., Даль. » К а л-
т у с. Торфяное кочковатое болото.
Мезен. Арх., 1850. Нерч. Забайк.
• К а л т у с. Болото в гористых
местах. Байкал., Комис. геогр. тер-
минов. » К а л т у с. Топкое болото
в пойме реки, поросшее кустарником.
Калтус — сыро место, трава есть,
лесинки, ива растет. Усть-Цилем.,
Печор. Коми АССР, 1953. || К а л-
т у с. Сырое и низкое заболоченное
место. Амур., 1913—1914. Бурят.
АССР, Иркут.. Арх. Старик идет
палтусом, рячкается, там сыро очень.
Усть-Цилем. Коми АССР. •» К а л-
т у с. Сырое заболоченное место
в пади, поросшее травой. Нерч. За-
байк., Боголюбский. •» К а л т у с.
Заболоченный луг, покрытый коч-
ками и местами заросший тальником.
Кйлтусья. Колым. Якут., 1901. За-
байк., Печор. || К а л т у с. Трясина.
Байкал., Станиловский, 1912.

2. К а л т у с . Ущелье, располо-
женное между двумя хребтами и пе-
реходящее в болотистую долину.
Жигал. Иркут., 1963.

3. К а л т у с , Кочка на болоте.
Княжника в калтус^ растет. Бу-
рят. АССР, 1968. || Островок среди
болота, поросший кустарником или
покрытый мелколесьем. Забайк.,
1960.

4. К а л т у с . Кустарник, расту-
щий на болоте. Мезен. Арх., 1847.
о К а л т у с [удар.?]. Арх., Бори-
чевский, 1842—1847. || Мелкий ку-
старник. Сходите, ребятишки, в кал-

тус и нарубите прутьев на метлу.
Иркут., 1970.

5. К а л т у с . Чаща леса. Мезен.
Арх., 1885.

6. К а л т у с . Небольшая гора.
За калтус мы часто бегали. Бурят.
АССР, 1968.

7. К а л т у с . Пустошь. Лешук.
Арх., 1949.

. Калтусина, ы, ж. [удар.?].
Сырое заболоченное место [?]. Если
же в тех местах озер мало, а речки
неглубоки, то сохатые ложатся про-
сто в воду, в мелкие горные речушки,
болотины, лывы, калтусины и проч.
Черкасов, Зап. охотника Вост. Сиб.

Калтушечный, а я, о е. К а л-
т у ш е ч н ы й цвет. Ярко-желтый
цвет. Сев.-Двин., 1928.

Калтушки, мн. Ярко-желтые
цветы, растущие в сырых местах.
Сев.-Двин., 1928.

Калтйк, а и а, м. 1. Кадык.
Перм., 1856. Вят., Иван., Арх.,
Сиб., Енис. Калтык у Кольки на-
шего. . скоро будет. Иркут. Бурят.
АССР, а К о л т ы к. Ср. Урал, 1971.

2. Горло. Перм., Волегов. Перм.,
Слов. Акад. 1906—1907. Прикам.
|| Дыхательные пути, дыхательное
горло. Вост.-Сиб., Слов. Акад.
1906-1907.

3. Углубление под нижней че-
люстью лошади. Калтык — ямочка
под санками у лошади. Кыштов. Но-
восиб., 1965.

4. К а л т ы к и, мн. Горловые
хрящи животных, идущие в пищу.
Пенз., 1965.

Калтьгчбк, ч к а, м. Кости
грудных плавников, сходящиеся у го-
ловы рыбы. Касп., 1968.

КалтЙШНИК, а, м. Скряга,
скупец. Экой калтышник! Не усту-
пил нисколько, взял с меня за бахилы
семь рублей. Перм., 1856.

Калтйшничать, а ю, а е ш ь,
несов., неперех. Скряжничать, быть
жадным, скупым до мелочности.
Калтышничал, калтышничал, а
умер — с собой тоже не унес ничего.
Перм., 1856.

Калувёр, а, м. Старовер. Ка-
луж. Калуж., Слов. Акад. 1906—
1907.

1. Калуга и калуга, и, ж.
1. Топь, трясина; грязное заболо-
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ченное место. " К а л у г а . Слов.
Акад. 1847. «• Топь, болото. Ко-
стром., Твер., Даль.

2. Пойма, поемный луг. Твер.,
Костром., Даль.

3. К а л у г а [удар.?]. Стоячая
вода. Костром., Калин., 1959.

4. К а л у г а . Лужа. Саран.
Пенз., 1910. Болыне-Вьясск. Пенз,.
•• Большая лужа. Влад., Розов.
•»• Лужа, образовавшаяся после до-
ждя или оттепели. Саран. Пенз.,
Слов. Акад. 1906—1907. « - К а л у г а
[удар.?]. Вымоина, яма с водой. Са-
ран. Пенз., 1910.

5. Полуостров. Калуж., Тул.,
Даль. = К о л у г а [удар.?]. Мур-
заевы [без указ, места], 1959.

6. Рукав реки, речная излучина,
огибающая полуостров. Калуж.,
Тул., Даль . °Ко л у г а [удар.?].
Мурзаевы [без указ, места], 1959.

2. Калуга и калуга, и, м.
Деревянный ящик, садок с проре-
зями, сделанный в виде лодки и при-
меняемый для перевозки живой ры-
бы (по воде). = К а л у г а. Арх. Арх.,
1870. в К а л у г а. Холмог., Шенк.
Арх., 1885. » К а л у г а. «Живо-
рыбный сплавной садок, прорезь».
Арх., Даль.

3. Калуга и калуга, и, ж.
Млекопитающее семейства дельфи-
нов; белуха. Вост.-Сиб., Даль.

1, Калуга, и, ж. Фолък. В за-
говоре. Щука-к а л у г а. Есть в оки-
ан море златыръ-камень, под тем
под алатырем-камнем стоит щука-
калуга, ключи и замки подхватила.
Влад., Майков, Великорус, закли-
нания. Камышл. Перм., 1930.

2. Калуга, и, ж. 1. Тесто из
солода, служащее для приготовле-
ния кваса. Ростов. Яросл., 1902.

2. Смесь солода, муки и мякины,
употребляемая в качестве сусла в пи-
воварении. Нерехт. Костром., 1820.

3. К а л у г а [удар.?]. «Род ка-
лужского теста». Оренб., Кудряшов,
1830.

3. Калуга, и, ж. Брюква. Пе-
стяк. Иван., 1950.

Калугёр, а, м. Монах. Старуха
отвечала ему: — Молчи, долговоло-
сый калугер! Я умру, так тебя
вспомню. Арх., Слов. Акад. 1906—

1907 [с примеч. «вм. калогёр*]!..
= К а л у г е р . Слов. Акад. 1847.

КалугУр, а, м. Старообрядев;»
старовер. Васильсур., Нижегор. Ни-
жегор., 1910. Петров. Сарат.

КалУжа, и, ж. Стоячая вода,
тина, грязь. Бурнашев [без указ,
места]. Южн., Даль.

Калужанка, и, ж. Сорт груши.
Фасмер [с пометой «диалектное» и
примеч. «от местного названия Ка-
луга»].

Калужика, и, ж. [удар.?]. Бо-
лото, лужа. Бурнашев [без указ,
места].

1. Калужина и калужйна,
ы, ж. 1. Лужа. Ср. Урал, 1971. = К а-
л у ж и н а. Муллов [без указ, места].
Южн., Даль. Дождик прошел тут,
еще по всей деревне калужины стоят.
Весьегон. Твер., 1936. Яросл., Ки-
ров., Урал. ;js Калужина крови. Лю-
бим. Яросл., 1926. = К а л у ж и н а.
Кологр. Костром., Соколова. Что-
вон там за калужйна? Голубок ку-
пается. Что мой милый за скотина —
С каждой занимается. Кост-
ром., Блеонская. •= К а л у ж и н а
[удар.?]. Нижегор., Соловьев,
Архив РГО. Куйбыш. » Лу-
жа после дождя. = К а л у ж и н а .
Из калужины, напился. Чембар.
Пенз., 1912.° К а л у ж й н а . Дождь-
то сколько калужйп наделал. Ветл..
Костром., 1914. « - К а л у ж и н а . .
Небольшая лужа. Нижегор., 18401..
Ну и мороз-то сегодня! Все калу-
жйна, вымерзли дочиста! Костром.,
Щигр. Курск. •• Большая лужа.
= К а л у ж и н а . Свердл., Охан.
Перм., 1930.° К а л у ж и н а. Вят.,
1907. Перм. = К о л у ж и н а. Перм.,
Зеленин, 1914. = К а л у ж и н а
[удар.?]. Влад., Розов. || К а л у ж и-
н а. Слияние, соединение несколь-
ких луж в одну большую лужу с из-
вилистыми краями. Ох ты гой ecu,
реченька! . . Хуже озера стоячего,
Поганой калужины. Сызр. Симб.,,
Киреевский. Ц Яма, впадина, запол-
ненная водой. = К а л у ж и н а . Чем-
бар. Пенз., 1912. Свердл., Охан.
Перм. ° К а л у ж и н а [удар.?].
Куйбыш., 1950. || К а л у ж и н а.
Грязное, мокрое место; топь, тря-
сина. Слов. Акад. 1847. Ветл. Ко-
стром., 1907. || Стоячая вода. = К а-



Калужина

л у ж и н а. Южн., Даль. <=> К а л у-
ж и н а. Вят., 1907.

2. К а л у ж и н а . Ухаб, яма, вы-
боина на дороге. Яросл., 1961. •» К о-
л у ж и н а [удар.?]. Яма с водой
на дороге. Нижегор., Даль.

3. К а л у ж и н а . Светлое сол-
нечное пятно, просвет в тучах. Ср.
Урал, 1971.

2. Калужина, и, ж Л. Дерево,
сгнившее в воде. Вытегор. Олон.,
1858. || Дерево, бревно, затонувшее
в воде. Олон., 1885.

2. Обрубок гнилого сухого дерева.
Петрозав. Олон., 1896.

3. К а л у ж и н а [удар.?]. Ко-
ряга. Каргоп. Олон., 1892. || Боль-
шой кусок, обломок дерева. Олон.,
1885. Вытегор. Волог.

4. Бревно, из которого вытесывают
«потоки» — желоб, идущий вдоль
нижнего края крыши. Калужины
в лесу ему не вырубить. Оят. Ле-
нингр., Калинин.

5. «Конец палки, щепка». Петро-
зав. Олон., Федорков.

3. Кал^жина, ы, ж. Кусок
мерзлого лошадиного помета. Повен.
Олон., 1885. Вытегор. Волог.

Калужинка и калужйнка,
и, ж. 1. Лужица. Ср. Урал, 1971.
= К а л у ж й н к а . Яран. Вят.,
Слов. Акад. 1906—1907.

2. Небольшая яма, наполненная
водой. ° К а л у ж и н к а. Урал.,
1931. » К а л у ж и н к а [удар.?].
Небольшая ямка. Он тут же во
льду, вблизи проруби, выдолбил но-
жом небольшую ямку (калужинку),
наподобие чашки. Вят., Слов. Акад.
1906—1907.

3. К а л у ж й н к а . Плохо уна-
воженное, сухое (но низкое) место
в поле. Углич. Яросл., 1956.

4 . К а л у ж й н к а . Уменьш.-
ласк. к 1. К а л у ж и н а (в 3-м
знач.). Ишъ, ведренная калужйнка!
Ср. Урал, 1971.

Калужиетый, а я, о е. Топ-
кий, низкий, со множеством луж,
со стоячей водой. Южн. [?], Даль.

Калужка и калужка, и, ж.
1. К а л у ж к а . [Лужа?]. «Неболь-
шая калуга». Амур., Азадовский,
1913—1914.

2. К а л у ж к и, мн. Небольшие
участки земли на сенокосных угодь-

ях, где вырастает плохая редкая
трава. Будешь валы разбивать, в ка-
лу жпи и пригребем маненько. Кимр.
Калин., 1945—1952.

Калужка, и, ж. 1. Палка, по-
лено. Кадн. Волог., 1883—1889.

2. Депевянное самодельное долб-
леное блюдо. Лебед. Тамб., Цветкоь.

Калужница, ы, ж. Растение
Trollius europaeus L., сем. лютико-
вых; купальница европейская. Во-
лог., 1883—1889.

КалужбНОК, н к а, м. Рыба се-
мейства осетровых, которая водится
в больших реках бассейна Амура.
Калужбнок на сотню килограмм.
Калужонка поймали длиной метра
полтора. Амур., 1960.

КалУЖСКИЙ, а я, о е. К а-
л у ж е н и е чулки. Русские чулки,
вязанные на пяти спицах. Влад.,
1853.

Калужье, я, ср., собир. Выкор-
чеванные пеньки, мелкие и обгорев-
шие сучья и т. п. в лесу (на лесных
подсеках или лесосеках). Бурнашев
[без указ, места]. Петрозав. Олон.,
1896. = К а л у ж ь е [удар.?]. Даль
без указ, моста, с вопросом к сло-
ву]. — Ср. 2. К а л у ж и н а .

1. КалуЖБЯ, мн. 1. Большие
куски, обломки дерева. Вытегор.,
Каргоп. Олон., 1885.

2. Обрубки сухого гнилого де-
рева. Привеа по пути калужъев на
истопъе. Заон. Олон., 1896.

— Ср. 2. К а л у ж и н а .
2. Калужья, мн. Куски мерз-

лого лошадиного помета. Повен.
Олон., 1885. — Ср. 3. К а л у ж и н а .

Калуз, а, м. [удар.?]. Растение
Triticmn durum Desf., сем. злаков;
пшеница твердая, колосовая арна-
утка. Новорос., Анненков.

Калуки, мн. [удар.?]. Рыба Aci-
penser orientalis, разновидность
осетра или белуги. Иркут., Слов.
Акад. 1906—1907.

Калумаги, мн. Свадебные ве-
личальные песни, обращенные
к дружке и свахе. Бирюч. Ворон.,
Богословский [с указ. 1850 г. и
примеч. «вероятно, связано со сло-
вом калым „выкуп, кладка"»], 1927.




