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П Р Е Д И С Л О В И Е

Двадцать пятый выпуск «Словаря русских народных говоров»
о-держит слова о т о т ч у р и т ь д о п е р в а ч о к .

Выпуск составили: А. Ф. Марецкая ( о т ч у р и т ь — о х-
s о с т ь е), Е. Н. Этерлей ( о х в ы с т н у т ь — о х м ы -
.. я т ь с я), О. Г. Порохова ( о х м ы н а т ь — о ч у т и т ь с я ) ,
Л И . Балахонова ( о ч у х а р е т ь — о я т с к и й , п е л е н —
п е р в а ч о к), Н. И. Андреева-Васина ( п а — п а л а в а, п а-
х у ч и с т ы и — п е л е м я н н ы и), И. А. Попов (п а л а з —
п а п о р к и), Н. В. Попова ( п а п о р н и к — п а р я ) ,
Ю. Ф. Денисенко ( п а с — п а х у ч и й ) .

Выпуск отредактирован Ф. П. Сороколетовым (руководитель
работы) и О. Г. Пороховой.

Техническая обработка рукописи и подготовка' ее к печати
-ч уществлена Н. А. Романовой.

Редакторы Словаря воспользовались замечаниями официаль-
ных рецензентов Г. П. Князьковой и В. А. Козырева.

В двадцати пяти выпусках Словаря помещено 132119 слов, не
с ч и т а я 7064 ссылочных. Из них существительных 64454, прила-

1ателышх 15811, местоимений 111, числительных 25, глаголов
Ы133, наречий 6566, предлогов 183, союзов 281, частиц 287,
ые/кдометий 806, грамматически не определенных слов 1041.





о
Отчуритъ, pro, р и ш ь, сов.,

перех. [удар.?]. Отрезать. Мещов.
Калуж., Архив РГО.

Отчурекнуть, п у, п о ш ь,
сое., перех. Иыпить немного, часть
чего-либо, отпить. Лико, как полно
налил, отчурскни скорей, а то по-
бежит через край. Перм., 1973.

ОтчуФрынить, то, н ц ш ь,
сое. пере,, [удар.?]. Сильно отругать,
выбранить, выругать. Остапш.
Твер., Преображенский, 1897.

Отчухатъ, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. Отчесать, сильно поскрести.
Отчухать спину. Южн., Даль.
Курск.

Отчихаться, а ю с ь, а е ш ь-
с si, сов. 1. Кончить чесаться (чу-
хаться). Южн., Даль. Курск.

2. Прийти в чувство, в сознание,
опомниться. Его пока до дому довезли,
так и отчухался. Попав. Лит. ССР,
J903. Так побили оногОысъ, чуть
отчухался. Ирспл. Латв. ССР. Йы-
гев., Тарт. Ост. ССР.

Отчучулить, л ю, л п ш ь,
сов., перех. Отколотить, побить. Ос-
тагнк. Твер., 18Г)Г). Твер.

Отшабаркатъ, а ю, а е ш ь,
сов., перех. Отскоблить, отчистить.
Отшабаркать крыльцо ладо от ^ряяи.
Алап. Свердл., 1981. А ты юбочку
маленько отшабаркай. Кушвпп.
Свердл.

Отшабашевать и отшаба-
шеватъ, сов., перех. Отпраздновать
субботу, шабаш (о евреях). = О т-
ш а б а ш с в а т ь. Отшабашевали и
покатили в Хаславичи. Смол., 1914.
= О т m а б а ш е в а т ь. Даль [без
указ, места].

Отшабашить, ш у, ш п ш ь,
сов., перех. 1. То же, что отшабаше-
вать. Даль [без указ, места]. Смол.
Смол., 1919-—1934. •• Кончив отдых,

браться за работу. Слов. Акад.
1847. Даль [без указ, места].

2. Кончить какую-либо работу.
Вят., 1890. Картошки нарыть, и
хотца их се отшабашить скорей.
Ряз. Ряз.

ОтшаВКатЪ, а е ш ь, сов., пе-
рех. н пеперех. Кончить говорить,
болтать. Пу ты свое отшавкала.
Осташк. Калин,, 1946.

Отшамать, а ю, а е ш ь, сое.,
перех. То же, что отгаарахать. От-
шамал от лепя зайца. Смол., 1914.

Отшамшйть, in у, ш и ш ь,
сов., перех. «Оттискать, отмять, от-
колотить». Осташк. Твер., Карпов.
1855.

Отшануть, н у , п е т ь , сое.,
перех. и пеперех. 1. Перех. Отодви-
нуть (засов), отпереть. Ты лиг

Марья, отвори, Степановна, отша-
пи! Новг., 1905.

2. Неперех. Отойти, унтн. Отша-
нула вся дружииушка чоробрая. Пе-
чор., Опчуков.

Отшанутьея, н у с ь, и 6 ш ь-
с я, сое. 1. Отойти, уйти. Пи;., Даль,
Отшаннсъ-ка от окна, не засти света.
Пек., Смол. Смол., 1919- 1934.
Отиюнитссь, публики. Пек.

2. Прервать связь, отношения
с кем-либо; отчудиться. Тут от-
шапулся. а туда не приткнулся.
Пек., Даль. !] Уклониться от какого-
либо дела, 1розящего неприятно-
стями. П«:., Осташк. Твер., 1855.

3. Открыться, приоткрыться. Гдов.
Пек. Слов. карт. Ш'ЯЗ.

Отшарапорить, р ю, р и ш ь,
сов,, перех. 1. Побить; высечь. Смол.,
1900.

2. Обдать водой, вымочить (о дож-
де). Дожйъ отшарапорил. Смол.,
1914.



Отшарахать

Отшарахать, а ю, а е ш ь,
сов., перех. Отогнать, отпугнуть шу-
мом, треском. Собака отшарахала
зайца. Смол., 1914.

Отшарахнуть, н у , н е ш ь,
сов., перех. 1. Отрезать. Отшарах-
нули много полотна. Смол., 1914.

2. Израсходовать. Отшарахнули
много хлеба. Смол., 1914.

Отшарйшить, ш у, ш и ш ь,
сов., перех. То же, что отшарахать.
Отшарашил ты от меня лисицу —
надо б стоять тихо, лепко. Смол.,
1914.

Огшаркивать, а ю, а в ш ь,
чесов.; отшбркать, а ю, а е ш ь,
сов; перех. 1. Отчищать, оттирать,
отскабливать. Вымочим дресвлинку
да веничком отшоркаем его хоро-
шенько. Ппнеж. Арх., 1961. Вы его
так там замусолите, что потом
не отшоркаешь, не отстираешь ни-
как. Арх. Отшоркала голиком, все
я тут отмыла. Перм. Теперь от-
шоркать надо мочалкой. Нижнета-
гил. Свердл. Отшъркиваешъ, отшар-
киваешь, опять грязь. Чв ты глину-то
сидишь отшаркиваешь от «тены-то
Нпжнетавд. Тюмен.

2. Отметать, отодвигать в сторону,
шаркая рукой. Ночвы одной рукой
держишь, нчклонно, — г о р о г . круг-
лый, он катится, а сор-то отшар-
киваешь, он не круглый, так оста-
ется. Перм., 1973.

Огшаркиватьея, а е т с я,
несов.: отшэркаться, а е т с я, сов.
Отчищаться, оттираться, отскабш-
ваться. Не мо.;ло пятно-rno отшар-
каться. Нияше-Тавд. Тюмен., 1981.
Оно почто будет отшгркиваться,
надо постирать. Свердл. Чусов.
Перм.

Огшаровать и отщуровать,
р у ю, р у е ш ь, сов., перех. От-
чистить, отскобчить; вымыть чисто,
о О т ш у р о в а т ь . Велозер.
Новг., Соколовы. Детанка положила
в корыто и отшчровала — будет хо-
дить холънгнький. Смол., 1914.
Кольки не тру, нилк не отшурую.
Зап. Врян. а О т ш а р о в а т ь .
Смол., 1914. Пол две недели нз мыли,
чуть-чуть отшировала. Йояав.
Лит. ССР. Прэйл. Латв. ССР.

Отшарпётить, т и ш ь , сое.,
перех. То же, что отшарапорить.
Смол., 1900.

Отшарпнуть, н у , н е ш ь,
сов., перех. 1. Отрезать, отврвать.
отрубить. Отшарпнул косом юлову
у вутки. Смол., 1914. Собяка от-
шарпнула цельную полу кафтана.
Пек., Смол.

2. Сжать, скосить (большую пло-
щадь). Отшарпнули батраки хлеба.
Отшарпнули косцы лугу. Смол., 1914.

Отшархать, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. Сжать, скосить. Отшархали
мы пану половину лугу. Смол., 1914.

Отшархнуть, н у , н е ш ь,
сов., перех. То же, что отшарпнуть
(в 1-м знач.). Кравец отшархнул ку-
сок полотна. Смол., 1914. Курица
лежит, а голова у ей отшархнута,
Смол.

Отшаенуть, н у , н е ш ь, сов.,
перех. 1. Отпугнуть. Криком отшас-
нул коня. Смол., 1914.

2. «Отхватить невероятно большое
количество чего-либо». Смол., Доб-
ровольский, 1914.

Отшаенуться, н у с ь, н ё ' ш ь -
с я, cos. Отскочить, отшатнуться.
Замахнулся на меня сусед дубиной,
а я ледва отшаснулся. Смол., 1914.

Огшатать. См. О т ш и т ы -
в а т ь.

ОтшатЙТЬ, т и ш ь , cos., перех.
1. Отклонить, отвести в сторону.
Слов. Акад. 1847 [с пометой «просто-
нар.ъ]. Мне отшатить свои могучие
плечи От стены да тесу белого.
Белочер. Новг., Шейн. Холмог. Арх.

2. Приоткрыть. Отшятил окошко.
Тулун. Иркут., Виноградов.

Огшатйться, т и т с я и от-
шатитьея, т и т с я, сов. 1. О т-
ш а т й т ь с я . Наклониться, откло-
ниться. Отшатилося крылечко пере-
пое От чтого хоромного строеньица,
Разрешгтились новы сени решетчаты.
Север., Барсов. Никол. Волог.

2. Отступить, отойти в сторону,
назад; посторониться. = О т ш а-
т и т ь с я. Яран. Вят., 1886. Волог.,
Apt. Потом, как лапой заденет,
по зеръкалу съехал лапой, отшатился
от зеръкала. Петрозав. Олон. Стой-
те, братцы, отшатитесъ, дайте
девицу мне взять. Новг. С арат.,
Пенз., Ря*., Урал. В бане к стене
подтянули, и скричал народу: —
Отшлтитесь сажен на двенадцать.
Свердл. Тюмен., Курган., Заурал.,
Алт. Отшатись-ко, князе бояре! Еще



Отшвычкать

дайте путь дороженьку Из кути
да в подокошечко. Нижегор., Шейн,
= О т ш а т и т ь с я . Заонеж. Олон.,
1885—1898. Север., Барсов.

3. О т ш а т и т ь с я . Прекратить,
прервать отношения с кем-либо.
Тамб., 1851. Отшатилися архан-
делы. Олон. Арх. С того раздору
и отшатилисъ все от сенатора.
Свердл. Урал. После той гулянки
я отгиатился от их. Заурал. Кокче-
тав. || Отстраниться, отдалиться от
чего-либо. Отшатился от правой
«еры. Слов. Акад. 1822. Слов. Акад.
1847 [с пометой «простонар.»]. От-
шатиться от дела. Кашин. Твер.,
1897. Отшативши хозяева ото всего.
Вознес. Ленингр. Сиб. II Отказаться
от кого-, чего-либо, оставить кого-,
что-либо. Мать-то моя, сам знаешь,
отшатилась от меня. Кашин.
Твер., 1896. Отшатитъся от дома.
Твер. Урал. От родной дочери отша-
тился. Отшатитъся недолго, а как
дальше жить будем? Сын-то у меня
отшатился, е Алапаевске сейчас.
Свердл. о О т ш а т й т ь с я от
(своих) слов. От своих же слов отша-
тился. Нижне-Тавд. Тюмен., 1981.

4. Отстать, потеряться, отойдя
в сторону, отбиться. Он отшатился,
и мы его долго искали. Отшатился он,
заблудился — едеа-едва нашли. Ка-
мышл. Свердл., 1981. Скотина да-
леко не отшатится. Отшатилась
ведь куды-то корова, не могли никак
найти. Свердл. •= О т ш а т и т ь с я .
Корова отшатиласъ куда-то, другой
день ее ищем. Даль [без указ, места].
Отшатиласъ от стада. Ставроп.
Самар., 1897. и О т ш а т и т ь с я .
Костром., 1930.

5. О т ш а т и т ь с я . Удалиться,
уйти откуда-либо. В самых глухих
тайгах стоит только поселиться
человеку, как всякий зверь тотчас
отшатится подальше. Вост.-Сиб.,
1856—1863. Сиб. Тому Борис боярин
устрашился, На те дубравы зеленые
отшатился. Барнаул. Кемер.,
Свердл., Самар., Арх. С берегов
рыба отшатилася. Олон. Новг.

6. О т ш а т и т ь с я . Перестать
надоедать, докучать; оставить в по-
кое; отстать. Долго ходил он за
мной. . — Отшатисъ ты от меня, —
говорю. . Отшатился потом. Перм.,
1973. Тамб., Козлов, 1951.

Отшатнуться, н у с ь,
н ё ш ь с я, сов. Уйти, удалиться.
Удалимся от родимой лучше родинки,
Отшатнемся от хоромного строень-
ица, Мы от своего витого от гнез-
дышка. Север., Барсов. Отшат-
нись — уйди! Роман.-Борис. Яроел.,
Архив РГО.

Отшатывать, а ю, а е ш ь,
несов.; отшатать, а ю, а е ш ь, сое.,
перех. Качать, убаюкивать. Кирил.
Новг., Соколовы. Медвежьегор.
КАССР, 1970.

Отшахать, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. 1. Оттолкнуть, отпихнуть [?].
Холмог. Арх., 1907.

2. Отогнать. Перм., 1848.
3. Удалить, отослать. Холмог.

Арх., 1907. Сев.-Двин.
4. Вытеснить. Перм., 1848.
5. Обыграть (в карточной игре),

Соликам. Перм., 1853.
Отшахатъея, а ю с ь, а е ш ь-

с я, сов. Отделаться, отвязаться.
Сев.-Двин., 1928.

Отшваритъ, р ю, р и ш ь, сов.,
перех. Отогнать. Алешка! Отшкаръ
скотину-то от ворот. Асбест.
Свердл., 1981.

Отшваркатъ, а ю, а е ш ь,
сов., перех. 1. Отскрести, оттереть.
Половики истоптали до той поры,
дак едва отшеаркала веником на реке,
шваркала, шеаркала Ва еще мыла пе-
чатку изничтожила. Сапоги-то си-
май в сеняи: KfacKy всю отшеаркала.
Ирк>т., 1970.

2. Побить. Ниче, отшваркатъ раз,
другой, так поймет, че можно, че
нельзя. Иркут., 1974.

ОтшвЙрНИК, а, м. Картофель-
ная оладья. Ешь отшеырники с мо-
локом. Новозыбк. Брян., 1970.

ОтШЕЙрОК, р к а, м. Epomei-
ная, негодная Еещь, отброшенная
часть чего-либо. Даль [без указ,
места]. II Остаток недопитого чая
(в стакане). Отшвырка было почти
полстакана, и она мне в этот отшвы,-
рок налила теплыйчай. Воды не было,
отшвырком лекарство выпил. За-
байкал., 1980.

ОтШВЙЧКатъ, а ю, а е ш ь,
сое., перех. 1. Небольно выпороть
прутом. Вят., 1907.

2. Наскоро съесть что-либо, при-
хлебывая. Вят., 1907.



Отшевеливать

Отшевёливатъ, а ю, а е ш ь,
несов.; отшевелйть, в е л ю , ве-
л и ш ь и в е л и ш ь , сов., neper.
Шевеля, отделять. Отшевеливай
льдины от берега, не давай им тут
застаиваться. Даль [без указ, места].
Дом большой ведь, и крыша, гвоздъ-то
отшевелило. Пинеж. Арх., 1959.

Отшеверн^тъ, н у , п о ш ь,
сов., перех. Отломить. Он мне, паря,
вот такую сатину отшевернул. Су-
зуп. Новосиб., 1964.

Отшев^рничать, а ю, а е га ь,
иесов., иеперее. Насмехаться. Тобол.,
1930.

Отшввьгрнуть, п у, н е ш ь,
сов., перех. Оттолкнуть; отогнать.
Меня ты от себя не отшевырнегиъ.
Шуйск. Иван., Водарский.

Отшёйник, а, .«. Часть мяспой
туши, при гогающяи к тпое, ошеок.
Подбрюшипу давно съели, только от-
шейника несколько Ki/сков осталось.
Попав. Лит. ССР, 19(53.

Отшэл^нный, а я , о е. EOJ-
лгодшяп. Отпиленная деревня стала,
отчаленная, гостей мало. Пшгож.
Ар\., 1975.

Отшэлепетитьея, т и т с я,
сов. Оттопыриться. Карман-от от-
шелс/гсти гея. Во.кгал. Киров., 1950.

Отшзлок, л к а, м. Маленькое
ущелье. Пгсык-Ку 1ьск. Казак. ССР,
195;].

Отшэндить, д ю. д и ш ь, сов.,
персе. Выставись за 1;ворь, питать.
Попав. Лиг. ССР, 11101.

Отшепёливать, а ю, а е щ ь,
песов., иеперсг. l loi 'msit l i io уводить,
убегать, опасаясь ногопп: улопеты-
пать. Иск., Осташк. Твер., 1855.
Твер.

Отпшнёрива гь. а ю. а о ш ь.
п , i < 1 I ' • i',"1 ' ' 1 , > Ч Т "[ ',,

сов.; 7 u j / ' ' i . 1. О го j i u i r a r r . в сторону.
Ну-па. вот этот стол отшеперивай,
Бо1дап. Свердл.. 1931. Отшепе-
рила она сундук, п он под сцндцком.
ИВДРЛ. Свердт. Отшт'ръ половик-
то. Краспоуфшг. Норм.

2. Отгибать. Не отменернваи ру-
кава-то. Камея, (твердя., 1981.

3. Расширять, увеличивать (пло-
щадь). Усадьбу нонче отшеперили
нам. Суксун. Иерм., 1981.

Отшепёрить. См. О т ш о п е-
р и в а т ь.

Отшепётить, т и ш ь , сов., пе-
рех. То же, что отшлепетить. Вят.,
1907.

Отшиб, а, м. 1. Удаленность.
Только плохо, отшиб большой. Про-
дать ничего некуда, далеко. Тунк.
Б>рят. АССР, 1968.

2. Участок леса, вдающийся в по-
ле. Смол., 1890. Пачули ены: зверья
дюже много в отшибе, в лесу. Волки
в этом отшибе. Смол.

Отшибать, а ю, а е ш ь, не-
сов.; отшибить, ш и б у, ш и б б ш ь,
сов.; перех. 1. Сов. Отсечь, отрубить,
Отшибите у Котенка буйну голову:
По Хатенки отыску не будет же.
Мезон. Арх., Григорьев. Он махнул-
то же саблей вострою, Он отшиб
у ей-то шесть хоботов змеиных-то.
Былины Печоры и Зимнего Берега.
Федор 1JI//IMUKUH натянул свой лучок,
пустил (, идолища, отшиб ему го-
лову. Нерм., Золении.

2. О г делить, удалять (пустую по-
роду при промывке золотоносной
руды). Урал., 1930.

3. Сов. Отделить, отрезать участок
земчп при рачдоле. Отшибут, про-
кос сделают; отшибут, на любка
(на выоор), они уж в замер не входят.
Солг.-Ичоцк. Чкал., 1955. Мещов.
К а луж.

4. Сов. Отнять, оттягать, присво-
ить чго-дгюо. Л ныне отшиб у него
сотню pi/блей во время торговли.
Чобокс. Казан., Архив АИ.

5. Неперех. Резко пахнуть; ши-
багь. Скверный дух так и отшибает.
Иск., Смол., 1919—1934.

0. Сов. Дать отпор, оказать реши-
тельна противодействие кому-либо.
Это alii такая сгалистая, отшибет,
а Гальк! и> может. Ря!. Ря:!.,

7. Отнимать, отрывать. Не разма-
нишь свои ясны эти очушки. От сер-
дечка белых рук не отшибаешь, От
белой груди ты их не подымаешь!
Север.. 15арсов.

8. () т in и б и т ь сердце (у не-
весты, жоппха), сов. Охладить, сде-
лать спокойным, равнодушным [?].
«Так называется при свадьбе обык-
новение во время красного стола
за последним кушаньем (кашей) не-
чаянно бросить горшок па полати,
что значит — отшибить у молодой
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сердце, т. е. чтобы она была по серди-
та, не капризна и т. п.». Слов. К е п-
п е н а [бея указ, места]. Благослови-
те его (жеинха). . в салки ступить,
сердечко не отшибить, в санки
сесть, умом подымать. Покр. Влад.,
Шешг.

Отшибаться, а ю с ь, а е ш ь-
с я, несов.; отшибиться, б у с ь,
б и HI ь с я, сов. 1. Отдалиться от
чего-либо. Раз по весне собирал он
по деревням, что бог пошлет, и как-
то далеко отшибся от дому. Семен.
Ннжегор., А р х и в РГО.

2. Поворачивать, сворачивать в
сторону. Речка идет все под лесом,
а супротив усадьба отшиблась, в бок
пошла. Даль [без указ, места]. Про-
тока Быстрая от Парыму идет, она
третья. Обь отшиблась в болотну
сторону. Параб. Том., 19С4.

Отшибахатъ, а ю, а е ш ь,
сов., пере^. Завершить, закончить
что-либо. Отшибахали дела, пошли
ьсе врозь. Ельн. Смол., 1914.

Отшибашитъ, m у, ш и ш ь,
сов., перех. То же, что отшпбахать.
Смол., 1914.

Отшибёнить, и ю, н н ш ь,
сов., перех. Отбить, отколотить, от-
шибить. Осташк. Твер., 1855. Твер.

Отшибить. См. О т ш и б а т ь .
Отшибиться, См. О т ш и-

б а т ь с я.
Отшибйха, и, ж. На о т ш и-

б и х е. На отшибе. Поставить по-
рядки (рыболовные сети) на отши-
бихе. Он живет на отшибихе.
Астрах., 1840. Каетт.

Отшйбок, б к а, м. 1. То же,
что отшибиха: отшиб. Соргач. Ни-
жегор., Даль.

2. Отказ. Он бы рад за нее сва-
таться, да боится отшибок полу-
чить. Коротояк. Ворон., 1905.

ОтШЙбЧИ, сов., перех. 1. От-
шибить. Холмог. Арх., Граидилев-
скпй, 1907. Сиб. о О т ш и б ч и па-
мять. Лишить памяти. Холлюг. Арх.,
1907.

2. Сильно ушибить. Холмог. А р х . .
1907.

Отшивать, а ю, а е m ь, не-
сов.; отшить, о т о ш ь ю, о т о -
ш ь ё ш ь , сов.; перех. и неперех.
1. Перех. Обнищать что-либо чем-
либо. Л сидела па (.иамеиье, Отши-

вала простыню (частушка). Костром-
Костром., Копаневич. => О т ш и -
т ы й , а я, о е, в знач. прил. Белах
косыночка, Из Питера посылочка:
Отшитые кончики, От милого по-
клопчики. Волог., Елеоыская.

2. Перех. Вышивать что-либо.
Волог., 1883—1889. Балаш. Сарат.,
Керен. Пеиз. о О т ш п в а т ь , от-
ш и т ь гладью что-либо. Рубашку
колепкорову гладью отошью. Пек..,
1919—1934. Смол., Твер., Тамб.
= О т m и т ы и, а я, о е, в знач.
прил. Вышитый. Балаш. Сарат.^
1954.

3. Сое. Запретить кому-либо что-
либо, отказать в чем-либо. Отшили
ему (извозчику) стоять на бирже,
Слобод. Вт.,' 1903.

4. Сов., перех. Отстранить от чего-
либо. Отшили (его) от мельницы.
Валд. Новг., Феноменов. Я всему
хозяин, тебе хочется меня ото всего
отшить, но еще рано. Ряз., 1931,
Урал, Курск.

Отшиваться, а ю с ь, а е ш ь-
с я, несов.; отшиться, о т о ш ь -
ю с ь , о т о ш ь ё ш ь с я , сов. 1. От-
деляться. Ираш отшивается от бра-
та. Смол., 1914.

2. Сов. Освободиться; отделаться-
от чего-либо. Юго-зан. Том., 1864.
Челяб., Волог. Слава богу, я от его
отшился. Смол.

3. Получив отпор, быть вынужден-
ным замолчать или удалиться. «От-
шился — сказал невпопад пли по-
лучил неприятный ответ, сконфужен
и принужден молчать пли удалиться».
Смол., Добровольский, 1914. От-
шился говорить— замолчать. Смол.

ОтшЙВКа, ж. Вышивка. Вороты
навершпика отшиты синей бумажной
тесьмой, возле ее кумач отшит от-
шивками из красной бумаги. Пенз.,
Архив РГО. Балаш. Сарат., 1954. Ц,
Отделка на платье, белье. Я выши-
вала и мышки (./ямки) и отшивки-
Ппнсж. Арх., 1962.

Отшйвница, ы, ж. Жепскаи
pj башка с вышитой отделкой. От-
шиапицы были, рубахи, отшивки
узепьки к им шили. Пинеж. Арх. Т

1902.
ОтШЙПеТЬ, п и Т, сов., иеперех,

Отделиться, отстать от берега (о льде).
Лед отшипел. Охан. Перм., 1930.
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Отшйрить, р ю, р и ш ь, сов.,
перех. Развести шире концы невода.
Грузильщик командует загребалъ-
щику влево ли, вправо, отузить или
отширитъ. Пинеж. Ар*., 1962.

Отшйркать, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. Отпилить. Гака пила худая,
кое-как отширкали чурку дров. Жи-
гал. Иркуг., 1970.

Отшить. См. О т ш и в а т ь .
Отшиться. См. О т ш и в а т ь -

с I.
Отшихать, а ю, а е ш ь, соя.,

перех. [удар.?]. Оттеснить. Охан.
Перм., 1930.

Отшишкарйть, р ю, р и ш ь,
сов., неперех. Закончить собирание
кедровых шишек. Как отшишкарили,
так сразу домой пришли. Отшишка-
рили рано, а кто еще не отшишка-
рил, того в тайге снег захватил.
Забайкал., 1980.

1. Огшйшкать, а ю, а е ш ь,
сов., неперех. То же, что отшишка-
рить. Мы с ним вместе отшишкали.
Кода он отшишкал, то ко мне при-
шел и говорит: — Ты что, брателъ-
ник, тоже отшишкал? — Я ему го-
ворю: —- Ноне не шишкал, потому
и не мог отшишкатъ. Забайкал.,
1980.

2. ОтШЙШКать, а ю, а е ш ь,
сов., перех. Отогнать, прогнать. Этот
тебя отшишкал, другой отшишкал.
Осташк. Калин., 1946.

Отшиишовать, к у ю , к у -
е ш ь , сов., неперех. То же, что от-
шишкарить. Рано отшишковал. От-
шишковатъ дадут или нет? Отшиш-
коватъ не придется, а жалко. За-
байкал., 1980.

Отшкляпать, а ю, а е ш ь,
сов., перех. О т ш к л я п а т ь уши.
Оборвать, оторвать уши. Отшкля-
паю уши-те. Суксун. Перм., 1981.

Отшлепать. См. О т ш л ё п ы-
в а т ь.

Отшлзпатьея, а юс ь, а е ш ь -
с я, сов. Запачкаться, выпачкаться.
Вся отшлепалась в огороде-то. Сук-
сун. Перм., 1981.

Отшлепбтить, т и ш ь , сов.,
перех. Выпятить, оттопырить. От-
шлепетитъ губу (рот). Отшлепе-
титъ зад. Мерин-от как отшлепе-
тил брылу. Вят., 1907. — Ср. О т-
ш е п ё т и т ь .

Отшлепнуть, н у , н е ш ь ,
сов., неперех. [удар.?]. Отскочить,
отпрыгнуть. Отшлепнула лягушка
попрыска три. Тотем. В о лог., Коло-
сов.

ОтшлЗПЫватъ, а ю, а е ш ь,
несов.; отшлёпать, а ю, а е ш ь,
сов.; перех. и неперех. 1. Неперех.
То же, что отшепеливать. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. Твер.

2. Сов., перех. Запачкать, испач-
кать грязью что-либо, загрязнить.
Эк ты отшлепал свою шинель. Слов.
Акад. 1847 [с пометой «простонар.»].
Отшлепать пол. Вят., 1907.

ОтшлЬстать, сов., перех. Вы-
мочить, загрязнить. Мещов. Калуж.,
1916.

Отшлифовать, ш л и ф у ю ,
ш л и ф у е ш ь , сов., перех. Хорошо,
чисто освежевать. Убили поросят
и отшлифовали. Смол., 1914.

Отшмавйривать, а ю, а е ш ь,
несов., перех. Отталкивать. Яросл.,
1926.

Отшмаривать, а ю, а е ш ь,
несов.; отшмарить, р ю, р и ш ь,
сов.; перех. 1. Старательно делать
что-либо. Уржум. Вят., 1882.

2. Сов. Прогнать, заставить уйти.
Чухл. Костром., Прилуцкий. Я вот
отшмарю, чтобы твой приятель не
затаскивал своих ног к нам. Ветл.
Костром., 1910. Калуж.

3. Сов. Выругать, отругать. Она
его так отшмарила, больше не при-
дет. Калин., 1972.

4. Сов. Высечь, поколотить, по-
бить. Пек. Пек., 1852. Отшмарить
хворостиной. Пек., Осташк. Твер.
Возьму дубец да так отшмарю;
тогда вот и опознаешь, как не почи-
тать родителей! Костром.

1. Отшмарить, р ю, р и ш ь,
сов., неперех. Перестать ухаживать
за девушками. Отшмарил в моло-
дости — отухаживал за девушками
в молодости. Кто скажет, когда от-
шмарить надо? Забайкал., 1980.

2. Отшмарить. См. О т ш м а -
р и в а т ь .

Отшмонуть, н у , н И ш ь, сов.,
перех. Оттереть, отскоб шть. От-
шмонуть веником в бане. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. Твер.

Отшмуковать. См. О т ш м у-
к б в ы в а т ь.
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Отшмукбвывать, а ю,
а е ш ь, песов.; отшмуковать, к у ю ,
к у е ш ь , сов.; перех. Присваивать
материю (экономия при кройке).
Петерб., Водарскпй.

Отшмудевать, л м> ю, л ю-
е ш ь, сов., перех. Отчистить, отсти-
рать; чисто вымыть. Забузовано было
белье — мы его отшмулевали. От-
шмулевала матка детепка в корыте.
Смол., 1914.

Отшмйгать, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. 1. Отшлифовать. У посеввчки
ручка отшмыганпая, ровненькая.
Дон.. 1976.

2. Обтрепать, истрепать, испач-
кать. Он ходит отшмыганпый, обор-
ванный. Дон., 1976.

Отшмякать, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. 1. Отшлепать, надавать шлеп-
ков. Отшмякала матка детепка.
Смол., 1914.

2. От ш м я к а т ь белье. Поко-
лотить, побить вальком белье при
полоскании. Отшмякала пралъпи-
ком белье. Смол., 1914.

Отшоркатъ. См. О т ш а р к и-
в а т ь.

Отшбркатъся. См. О т ш а р-
к и в а т ь с я.

Отшоснуть, н у , н е ш ь, сов.,
перех. Отрезать, отделить. Землемер
целый окраек леса отшоснул от на-
шей деревни. Смол., 1914.

Отш охнуть, н у , н е ш ь, сов.,
перех. Оттолкнуть. Как он отшохнул
меня, я вместе с девкой на дрова
упала и стать не могу. Перм., 1973.

Отш охрить. См. О т ш 6 х-
р я т ь.

Отшбхрять, я ю, я е ш ь и
ОТШОХрЯТЪ, я ю, я е ш ь, несов.;
отшохрить, р ю, р п ш ь и отшох-
рйть, р ю, р И Hi ь. сов.; перех.
Снимать (верхний слой коры). Урен.
Горьк., 1970.

Отшпантбрить, р ю, р и m ь,
сов., перез. Высечь, выпороть. Белг.
Курск., 1891. К>рск.

Отшпариватъ, а ю, а о ш ь,
песов.; отшпарить, р ю, р п ш ь.
сев.; перех. п неперех. 1. Ilenepej.
Идти быстро. Отшпариваешь боси-
ком по depose прежде. Медвежьегор.
К АССР, 1970. Курск.

2. Сов., перех. ВЫСРЧЬ, выпороть.
Пек., Осташк. Твер., 1855. Твер.,
Зап. Брян. Отец меня отшпарил

за непослушание — не пошел в цер-
ковь. Его отшпарили до полусмерти.
Тереньг. Ульян. Курск.

Отшпарить. См. О т ш п а р и-
в а т ь.

ОтШПбТИТЪ, т и ш ь , сов., пе-
рех. Выругать, отругать. Влад.,
1852. Влад., Даль [с вопросом
к слову].

Отштолкнутъ, ну, н е ш ь,
сов., перех. Оттолкнуть. Начто ты.
его отштолкнул? Зап. Брян., 1957.

Отштормоватъся, м у ю с ь,
м у е ш ь с я, сов. Выдержать
шторм. — Отштормуемся, — он го-
ворит, — а там прямым курсом код
Святой Нос, да на ходу в Архангель-
ска, Это, говорят, опять, стехея,
кабы природа, пужатъся нечего. Мур-
ман., 1928.

ОтштУрхать. См. О т ш т у р-
х и в а т ь.

Отштурхиватъ, а ю, а е иг ьг

несов.; отштурхать, а ю, а е m ь г

сое.; перех. 1. Отбрасывать, откиды-
вать, отталкивать. И давай вн от-
ттурхиватъ от себя пьяных. Смол.,
1914.

2. Отгонять, отпугивать. Отштур-
хал от меня зайца. Поставил болвана
в огороде отштурхиватъ воробьев.
Смол., 1914.

Отштурхнуть, н у , н е ш ь
и Отштурхнуть, н у , н И ш ь,
сов.; перех. 1. О т ш т у р х н у т ь .
Оттолкнуть, отбросить. Ен отштур-
хнул меня. Пек., Смол., 1919—
1934. Зап. Брян.

2. О т m т у р х н у т ь. Отогнать,
отпугнуть. Отштурхнул курей от
огорода. Заяц бегит мимо, отгятурх-
нутый собакою. Смол., 1914.

ОтШТУрХОВаТЬ, сов., перех.
То же, что отттурхивать. Смол.,,
1914.

Отшунйть, я ю, я е ш ь, сов.,
перех. Побранить, попенять; отру-
г а т ь . Отшунял его, зачем вчера драл-
ся. Дубен! Тул., 1933—1960.

ОтшурОВЙТЬ. См. О т ш а р о-
в а т ь.

Отшушивать, а ю, а е ш ь,
песок., персх. По суеверным пред-
ставлениям — ворожбой, колдов-
ством внушать ненависть, отвраще-
ние к кому-либо. Козл. Тамб., 1897.

Отщевурничать, а ю, а ешь,
несов., неперех. Насмехаться, наде-
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ваться над ком-либо. Тобол., 1852.
ОтщёЛИНКа, и, ж. Уменьш.

Щель. Хошь, отщелинку покажу
в том заборе? Мохон. Курган., 1981.
Алан. Свердл.

Отщелйть, л ю, л и ш ь , сое.,
перех. Раздвинуть, образовать щель.
Ты отщели топором доски, а я всуну
паклю. Покр. Влад., 1905—1921.

Отщелйться, л и т с я, сов.
Раздвинуться, отойтп, образовав
щель. Отщелиласъ доска. Дачь [без
указ, места].

Отщ^лкатьея. См. О т щ е л -
к и в а т ь с я .

Отщзлкиватьея, а ю с ь,
а е щ ь с я, несов.; отщвлкаться,
а ю с ь, а е ш ь с я, сое. 1. Несов.
Отделяться, отслаиваться (о коре,
и т. п.). Когда вылежится, костра
отщелкивается. Зырян. Том., 1904.

2. Сов. Истратить все деньги, по-
тратиться. Я уж отщелкалась совсем.
Коптел. Свердл., 1981.

Отщёлкнуться, н б т с я, сов.
Обтянуться. Руба,га-то оказалась ему
мала, вот пузо его все и отщелкну-
лось. Бобр. Ворон., 1907.

ОтЩёЛНуТЬСЯ, Н е т С я, соя.
Отслоиться, отвалиться (о коре,
краске и т. п.). Подойник в дырочках
весь, отщелнулась малировка. Пгшеж.
Арх., 1959. '

Отщёп, а, м. Расщеп [?]. «На
дереве сделать защешшу, или от-
щеп, т. е. отщепнуть щепу». Самар.,
Слов. карт. ИРЯЗ.

Отщепёнитьея, н ю с ь,
н и ш ь с я, сов. Потерять связь,
порвать с кем-, чем-либо. В нашей
•вере он стал отщепенцем. От нашего
•дела отщепенился. Пенз., 1960.

Отщёпина, ы, ж. Осколок,
щепка. Другой раз дерево сломается,
-она отдирается —• отщепипа, или
•иверенъ. Прикамье, 1961.

Отщепить. См. О т щ е п л я т ь .
Отщепиться, щ е н и ш ь с я ,

сов. Отделиться, выделиться. Сын
отщепился от батьки. Смол., 1914.

Отщёпливать, а ю, а е ш ь,
несов., перех. То же, что отщеплять.
Отщёпливать двери. Зап. Брян.,
Расторгуев.

Отщеплять, я ю, я е ш ь, не-
•сов.; отщепить, п и HI ь, сов.; перех.
1. Отворять, открывать (дверь, за-

пор и т. п.). Вельск, Смол., 1852.
Смол., Пек. Отщепить двери. Зап.
Брян. Южв. Давай ему ворота от-
щеплятъ, а то он и не отщепил.
Чулым. Новосиб.

2. Сов. Оторвать, отбить. Да ты,
святой Егорий, свят и храбрый,
Да натягивай свой тугой'лук, Да на-
кладывай стрелочку каленую, Да опу-
щай окаянному царю во челюсти,
Да отщепи ему легко с печенью.
Иран. Вят., Истомин.

Отщёпок, п к а, м. Осколок де-
рева, щепка. Отщепком ранило.
Слов. Акад. 1892. Зарайск. Ряз.,
1897.

Отщёрбить, б и ш ь и от-
ЩербЙТЬ, б и ш ь, сое., перех. От-
ломить, отбить кусок, часть какой-
либо посуды. От стакана-то от-
щерблен край-от. Красноуфим.
Свердл., 1981. а О т щ ё р б и т ь .
Екатерина. Перм., 1887. <=> О т -
щ е р б и т ь . Даль [без указ, места].
Курск., 1930.

Отщербйтъся, и т с я, сое.
Отбиться, отколоться, выщербиться.
Даль [без указ, места]. Курск., 1930.

Отщёриватьоя, а о т с я, сое.
Выделяться из ниток основы фигур-
ным рисунком или линией. Скатерки
раньше ткали, нитки отщериваются,
один ткет, другой перебрасывается,
рисунок выбивает. Колыв. Новосиб.,
1970.

Отщетёнец, н ц а, м. Нелю-
димый человек, дикарь. Влад.,
1905—1921.

1. ОТЩИПАТЬ, сов., перех., безл.
Вызвать ощущения, подобные тем,
которые возникают от мороза. Руки
отщипало. Илим. Иркут., 1969.

2. Отщипать. См. 1. О т щ и -
п ы в а т ь .

Отщипнуть. См. 2. О т щ и -
п ы в а т ь .

1. Отщипывать, а ю , а е ш ь ,
несов.; отщипать, сов., перех. и
неперех. 1. Играть па балалайке,
мандолине. Моск., Водарский [с по-
метой «шутл.»], 1962.

2. Перех. Отрезать по ячеям (о се-
тях). Если много ядра (сети), то от-
щипываем ядра. Ядра надо отщи-
пать. Волхов и Ильмень, Шамахов.

3. Сов., перех. Отвязать (о парусе).
Помор. Арх., 1885. о О т щ и п а т ь
бинет. Отвязать узкий парус в ниж-
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ней части мачты. Арх., 1844. Бело-
мор.

2. Отщипывать, а ю а е ш ь,
несов.; отщипнуть, п у, н е ш ь,
сов.; перех. То я!е, что отщеплять
(в 1-м знач.). Отщипни-ка калитку,
Кубаи., 1901—1905.

Отщитйться, т и т с я сов.
Щиты о т щ п т и л п с я. Фолък.
Щиты открылись. — Закатите-ка
катом улицу, Защитите-ка щитом
вороты\. . — В с е каты откатилися,
Все щиты отщитипися, . Лужи
люди в(о) двор въехали. Каляз.
Твер., Шейн.

Отъегозйть, з и ш ь, сов., пе-
перех. Перестать егозить. Даль [без
указ, места]. Кирпл. Волог., 1896—
1920.

Отъеданъе, я. ср. Откорм.
Слов. Акад. 1847. Скот гоняют на
отаву, на отгон, па отъеданъе.
Ппнеж. Арх., 1959.

Отъеданьице, а, ср. Ласк.
Фолък. Еда. Я иду, бедна горюшица,
Я не ради отъеданъица, Иду ради
повиданъица. Север., Барсов.

Отъедать, а ю. а с ш ь, песов.:
отъесть, о т ъ е м , о т ъ е ш ь, сов.;
перех. п неперех. 1. Сов. Поесть,
отведать что-либо. Ти ен кады у вас
отпил, щи отъел? Смол., 1914.
ix> Ум отъешь. О чем-либо очень
вкусном; язык проглотить. Так
вкусно, что и ум отъешь. Волог.,
1890.

2. Сов., безл. Отделить. Лед от бе-
рега уже отъело. Казан., Водарскпй.

3. Неперех. Надоедать требовани-
ями, требовать. Сам не отдашь де-
нег, так буду отъедать, если память
худа. Арх., 1976.

Отъедаться, а ю с ь. а е ш ь-
с я. несов.; отъесться, ё м с я, ё m ь-
с я, сов. I. Отбранпваться, отбре-
хиваться. Слов. Акад. 1822 [с поме-
той чв просторечий»} Каргоп. Олон.,
1846. Не отъедаться со старшими.
Вот народ пошел — едва с семерыми
отъелся (пословица, о сварливом
человеке). Усть-Цплем. Коми АССР.
Мать ругается иногод-, а тот отъ-
едается, отговариват, скажет:—За-
гунъ, замолчи, заткнись, околей, за-
давись. Много отъедаться стали.
Арх. Кадн. Волог., Чухл. Костром.

2. О т ъ е д а т ь с я с поводка.

Срываться с крючка (о рыбе). Пой-
мал щуку, а она и отъелась с поводка.
Новоснб., 1979.

Отъединиться, я ю с ь,
я е ш ь с я, несов. Отличаться.
Брычка отъединяется от курлянки:
курлянка — как простая телега,
только крылышки есть от грязи,
а брычка — на лисорах. Попав. Лит.
ССР. Журавины отъединяются от
брусниц. Прейл. Латв. ССР, 1963.
Том. — Ср. О т д е л я т ь с я .

Отъёдки, мп. Остатки от еды;
объедки. Какой бесшабашный мужик:
есть ладом не умеет, всегда остав-
ляет отъедки. Перм., 1973. п О т ъ-
е д о к, ед., м. «Отрезок, оглодок,
отъеденный кусок». Даль [без указ,
места]. — Ср. О т m в ы р о к.

Отъезд, а (и у), м. То же, что
отъезжапе. Смол., 1914.

Отъёздины, мн. Фолък. На
о т ъ (> з д п п а х. Перед отъездом,
перед отправлением в путь. На отъ-
еядипах ты гостя не употчевал,
Па отъездинах гостя не учествовал.
ЛТезен. Арх., Григорьев.

Отъездить. См. О т ъ е з-
ж а т ь.

Отъездное, 6 г о, ср. Подарок
при отъезде на прощание. Даль
[без указ, места]. Получил отъезд-
ног о рублишку. Пек., 1919 —1934.

Отъезднбй, а я, бе . Отдален-
ный (такой, куда приводится оздить).
У пас отъездпой покос в лесу зовут
дубравой, ездят туда. Верхотур.
Свердл., 1981.

Отъезжане, мн. В свадебном
обряде — гости из дома жениха.
«После княжего стола в Юхновском
уезде собираются из невестина дома
в дом жениха приезжие гости (20 —
30 человек); эти гости при отъезде
оставляют в доме жениха 2—3 за-
ложника. На завтра собираются
гости из дома жениха, гости птп на-
зываются отъезжанамп». Смол.. Доб-
ровольский, 1914.

Отъезжать, а ю, а е ш ь, не-
сов.; отъездить, е з ж у , е з д и ш ь,
сов.; перех. п неперет. 1. «Получать
долг у рыбаков рыбой (о богаче)».
Волхов и Ильмень. Шамахов.

2. «Скупать рыбу за слаз» (о ры-
баке). Волхов и Ильмень, Шамахов.

3. Отрабатывать (долг, заом) лов-
лей рыбы. Если ватаман взял деньги,
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рыбак должен отъезжать. Богач
даст нам сотню, и после отъездят.
Волхов и Ильмень, Шамахов.

4. О т ъ е з ж а т ь на подкрай-
нице. Отчаливать от берега с по-
мощью короткого ввела — подкрай-
ницы — во время рыбной ловли по-
ездом. «Работать подкрайницей от
берета, когда садятся на плаве, за-
тем отъезжать друг от друга для
плава». Волхов и Ильмень, Шамахов.

Отъезживать, а е т, не<,ов.,
неперех. Отъезжать, уезжать. Он
по три soda от ворот не отъезжи-
вает, от окна не отхаживает; она
замуж не идет. Пинеж. Арх.. 1959.

Отъезжий, а я, е е . 1. Отъез-
жающий, отправляющийся в путь.
Отъезжий гость. Слов. Акад. 1822.
Курск., 1900. Отъезжая наша ео-
ипюшка Лизаеетушка, Una отъехала
прочь от батюшки. Дмитров. Орл.

2. Заработанный на отхожих про-
мыслах, в отъезде (о деньгах). Даль
[без указ, места]. Домашняя копейка
лучше отъезжего рубля (пословица).
Шенк. Арх., Матер. Срезневского.

3. О т ъ е з ж и й стол. В сва-
дебном обряде — угощение в доме
невесты перед отъездом в церковь
к венчанпю. Яросл., Якутшш.

Отъ9м, а, л. 1. Ухват. Ниже-
гор., 1850. Горы;., Влад. В углу
отъемы-то стояли. Вичуг. Иван.
Вост.

2. Участок леса, отделенный от
другого просекой или окруженный
полем. Бурнашев [без указ, места,
с пометой «у охотников»]. Новг.,
1853.

3. Лучшее вино. Слов. Акад. 1822.
Бурпашев, Даль [без указ, места].

4. Скипидар, полученный первым
при перегонке. Вольск. Волог.,
1883—1889.

5. Искусственно отделенный рой
пчел. Островский [без указ, места].

ОтъёМЛИТЬ, л ю, л и ш ь , не-
с»в. п сов. [?], перех. Убирать, от-
ставлять что-либо откуда-либо. Ни-
жегор., Даль [с указ, «иногда»].

ОтъЗмник, а, м. Большой,
стоящий особняком участок леса.
Даль [без указ, места]. Крестец.
Новг., 1881. Костром. || О т ъ ё м-
н и к леса. Участок леса, вдающийся
в поле. Смол., 1914.

ОтъЭмный, а я, о е. 1. Из-
вестный плохими качествами, отъяв-
ленный. Даль [без указ, места].
Он отъемный мошеник. Сарат., 1858.

2. Глупый, бестолковый, упрямый.
Холмог. Арх., 1907.

ОтъёМОК, м к а, м. Детеныш
животного, отнятый от матки. Вол-
чицу убили, отъемка домой принесли.
Забайкал., 1980.

ОтъЗмыш, а, м. То же, чтв отъ-
емок. Бурнашев [без указ, меета].
Холмог. Арх., 1885. Вят., Арх.,
Волог., Твер., Пек., Тул., Казан.,
Самар., Кубан., Том. Отъемыша
в малуху принесли. Свердл.

Отъёрничатъ. См. О т ъ е р-
н и ч н в а т ь.

ОтъЗрничатъ, а ю, а е ш ь,
сов., неперех. Перестать распутни-
чать, мошенничать, дурно вести себя.
Отъерничал Никитка, попался с под-
дельными костьми. Даль [без указ,
места]. Пек., 1919—1934.

Отъёрничивать, а ю, а е ш ь ,
несов.; отъёрничать, а ю, а е ш ь .
сов.; перех. Бить прутьями (ерником).
Сломи ерник и отъерничай его хо-
рошенько. Ежли так будет дальше
ее отъерничиеать, то толку и житья
тебе с ней не будет. Забайкал., 1980.

Отъесть. См. О т ъ е д а т ь .
Отъесться. См. О т ъ е д а т ь -

с я.
Отъехать. См. О т ъ е з ж а т ь .
Отъёхатьея, о т ъ е д у с ь ,

сов. Отъехать, а О т ъ ё д у ч н с ь ,
дееприч. в знач. сказ. Отъехав. Сва-
тался на Домнушке князь Митрий
Васильевич По три зимы, по три
летика, От окошечка не отойОучись,
От воротец не отъедучисъ (былина).
Арх., Григорьев.

Отъюмашивать, а ю,
а е ш ь , несов.; отъюмашить, ш у,
ш и ш ь, сов.; перех. и неперех.
1. Перех. Отмаливать. Ветл. Кост-
ром., 1916.

2. Сов. Отпраздновать; отпраздно-
ваться. Отъюмашили первое мая.
Ветл. Костром., 1916.

Отъюмашиватьея, а ю с ь,
а е ш ь с я, несов.; отъюмашиться,
ш у с ь, ш п ш ь с я, сов. 1. Отма-
ливаться. Ветл. Костром., 1916.

2. Сов. Отпраздноваться. Ветл.
Костром., 1916.
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Отъюмашить. См. О т ъ ю-
м а ш и в а т ь .

Отъюмашитьея. См. О т ъ-
ю н а ш и в а т ь с я .

Отъявйтьея, я в л ю с ь ,
я в и ш ь с я , сов. Явиться, объя-
виться; доложить. Даль [без указ,
места]. Уржум. Вят., 1882. Отъя-
вйться начальству. Вят. Я бабушке
отъявиться должен, чтоб знала жон-
ка, где бал. Ппнеж. Арх. Слов.
Акад. 1959 [с пометой «remap.»].

Отъявленный, а я, о е. О т ъ-
я в л е н н ы й мужик. В дореволю-
ционное время — крестьянин, ли-
шенный голоса на сходке за дурное
поведение. Тул., Даль.

Отъявный, а я, о е и отъ-
ЯВНрЙ, а я, б е . То же, что отъ-
емный (в 1-м знач.) ° О т ъ я в н ы й .
Слов. Акад. 1847. Златоуст. Урал,
Бирюков. Слов. Акад. 1959 [с поме-
той «г/стар.»]. = О т ъ я в н б й .
Даль [без указ, места].

Отъ&МНИК, а, м. Неглубокая
яма, в которую насосом откачивают
воду из погреба. Кашин. Твер., 1901.

ОтъЯНЙТЬСЯ, н и т с я, сов.
Объягниться (об овце). Наши овечки
уже отъяпилися. Пек., Копаневич.

Отъярбниватъ, а ю, а е га ь,
несов.; отъяронить, н ю , н и ш ь,
сов.; перех. Откатывать. Ветл. Ко-
стром.. 1916.

Отъярониватьея, а ю с ь,
а е ш ь с я, несов.; отъярониться,
н ю с ь, н и ш ь с я, сов. Откаты-
ваться. Ветл. Костром., 1916.

ОтъярбНИТЬ. См. О т ъ я р б -
н и в а т ь .

ОтъярбНИТЪСЯ. См. О т ъ я -
р о н и в а т ь е я .

Отъярыжиться, ж у с ь,
ж и ш ь с я, сов. Обманом или под-
купом выпутаться из трудного поло-
жения. Пек., Осташк. Твер., 1855.

Отъяеачить, ч у, ч и ш ь,
сов., перех. Of резать большой кусок
чего-либо. Уральск., Слов. карт.
ИРЯЗ. Ничего отъясачил хлеб, боль-
шой кусок. Верхний Урал, 1962 —
1970. Челяб.

Отъяснйться, н и т с я, сов.
Стать бл'стящим. Они были ржавые,
а теперь отъяснились. Ряз. Ряз.,
1960-1963.

Отыграть, а ю, а е ш ь, еов.,
перех. и неперех. 1. Перех. О т ы -

г р а т ь свадьбу. Сыграть свадьбу.
Свадьбу отыграли. Пинеж. Арх.,
1968.

2. Неперех. Кончить разливаться
о воде в половодье). Вода отыграла
весною] и стала спадать. Вят., 1903.

Отыграться, а ю с ь, а е ш ь-
с я, сов. Перестать, кончить петь
песни. Пойдем домой, поздно, девки
уж отыгрались, корогода нет. Дубен.
Тул., 1933—1960. Курск.

Отыгрывать, а ю, а е ш ь,
несов., перех. и неперех. Играть, на-
игрывать. Музыканты здорово оты-
грывают. Шуйск. Влад., 1920—1924.
Иван.-Вознес.

Отыгрышка, и, ж. Отыгрыш.
Пек. Пек., 1902—1904.

Отыкать, т ы ч у , т ы ч е ш ь ,
сов., перех. Ударив, искалечить. На
час покличут, да на век колом отычут.
Боррвич. Новг., 1848.

Отыкатъея, а ю с ь, а е ш ь-
с я, несов. 1. Спорить, упорствовать,
не повиноваться. Алт., 1858.

2. Опасаться, быть осторожным.
Шадр. Перм., 1895.

3. Воздерживаться, отказываться
от чего-либо. Как табак подорожал,
народ стал втыкаться. Сольвыч.
Волог., 1898.

Отыковатый, а я, о е; в а т,
а, о. Опытный; осторожный, разбор-
чивый. Верховаж. Волог., 1849.
Отыковат мужик-от: не вдруг ку-
пит. Волог.

Отыкушка, и, ж. Рыболовная
снасть верша. Арх., 1885. — Ср.
О т у л ь н и к.

Отылёние, я, ср. Ожирение.
Кирпл. Волог., 1896—1920.

Отылетъ, е ю , е е ш ь и оты-
ЛёТЪ, ею, ё е ш ь, сов., неперех.
Растолстеть, пополнеть. ^ О т ы-
л е т ь. Даль [без указ, места].
° О т ы л ё т ь . Кприл. Волог.,
1896—1920. — Ср. О т ы т ь.

Отылый, а я, о е. Толстый,
располневший. Волог. Волог., Ба-
женов. Волог., 1902.

Отымалка, и, ж. 1. Тряпка
для подхватывания горячих горш-
ков и т. п., кухонная тряпка. Слов.
Акад. 1822. Арх., 1847. Калуж.
Из печки отымалкой все тащим.
Отымалка —• тряпка такая, этой
тряпкой берут горячую посуду, стол
можно стирать отымалкой. Моск.
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Орл., Курск., Ворон., Сарат.,
Пенз., Ряз., Твер., Калин., Яросл.,
Влад., Нижегор., Костром., Волог.
Не ожгись, возьми отымалку. Свердл.
Сиб., Тобол., Том., Кемер., Но-
восиб., Алт., Нарым., Енис., При-
ангарье. Прихвати отымалкой, а то
обожжешься. Краснояр. Пркут.,
Читин., Тунк. Бурят. АССР. Гор-
шок-то не рукавицами тащи, спа-
лишь, а отымалкой. Па то отымалка
на столе. Забайкал. Слов. Акад.
1959 [с пометой «обл.»].//Тряпка;
грязная тряпка. Скоп. Ряз., 1820.
Ряз., Тул., Калуж. Я получше наря-
жусь: Сарафан белый надену, Оты-
малкой повяжусь (частушка). Орл.
Курск., Тамб., Пенз., Моск.,
Влад., Костром., Твер., Яросл.,
Волог., Арх., Казан. Привозят Ва-
нюшку к королю во дворец. Доклады-
вают царевне: — Привезли Ванюш-
ку. — Она подгадит, снимает у него
отымалки с головы. . Повели Ванюш-
ку в баню. Вымыли, одели его. На-
рым. Краснояр., Иркут., Тунк. Бу-
рят. АССР, <= В сравн. Как отымал-
ками, чертями помыкает. Арх., 1847.
У тебя рубаха. ., как отымалка
стала. Иркут. Ручник грязный, как
отымалка. Курск. / / Т р я п к а для вы-
тирания рук. Повесь чистую оты-
малку для вытирания рук. Отымалку
нужно выстирать. Ветл. Костром.,
1918.

2. О грязной, старой одежде. Слов.
Акад. 1822. Переясл. Влад., 1853.
Что ты какую отымалку надела?
Моск. Что же я в праздник такую
от.ымалку носить буду, чем я хуже
других, — и мне купите новое платье.
Калуж. II Ненужная старая вещь.
Отымалку в чулан брось! Усть-Кут.
Иркут., 1970.

3. О женщине в грязной одежде,
грязнуле. Слов. Акад. 1822. А жена
он его дура. ., отымалка. Новооск.
Курск., Соболевский. Ряз., Свердл.
Чисто втымалка: хоть бы одежу-то
выстирала. Читин. о Ходить, пой-
ти о т ы м а л к о й . А ты чего ж
такой отымалкой пойдешь? Ряз.
Ряз., 1960—1963. В угороде полола,
эка грязь, вот весь день отымалкой
и хожу. Да не ходи ты отымалкой.
Свердл.

4. О женщине легкого поведения.
Шуйск. Влад., Архив РГО.

5. О бесправной женщине. Оты-
малкой я в твоих руках не буду.
Хватит, была отымалкой, деревня
меня так вскормила. Отноне из баб
отымалок не сделаешь. На то царя
свернули, чтобы бабам воля была,
чтобы они из отымалки равноправ-
ной стали. Забайкал., 1980.

6. Стиральная доска. На оты-
малку белье ототрешь. Отычалка
хороша. Смол., 1958.

7. Шумовка. Вят., Даль.
— Ср. О т н н м а и к а, О т н и-

м а л к а .
Отымалки, мп. Рукавицы,

в которых вынимают горшки из печи.
Кабан. Бурят. АССР, 1967. Рука-
вицы, в которых с печи чугунки сни-
мают, чтоб не горячо было, ^mo оты-
малки. Пнпеж. Арх.

Отымалок, л к а, м. \. То же,
что отымалка (в 1-м знач.). Ряз.
Ряз., 1957.

2. То же, что отымалка (во 2-м
знач.). Брян., 1900.

Отымалочка, и, ж. Уменып.-
ласк. к отымалка (в 1-м знач.).
Встань, мой муж, пробудись! Па
тебе помойцев — умойся! Па тебе
отымалочку — утрися! Нижнеуд.
Иркут., Шейн.

Отымалъник, а, м. То же,
что отымалка (в 1-м знач.). Волог.,
1883-1889.

Отымать, а ю, а е m ь, несов.,
перех. Разъединять. Нитки отымать
стану. Сухолож. Свердл., 1981.
оаГлаза отымать. .Привлекать вни-
мание. Дон., 1976.

Отыматься, а ю с ь, а е ш ь-
с я, несов. 1. Терять чувствитель-
ность, неметь. Ручей там холодный-
холодный, выпьешь, горло отымается.
Под Хаймусовым есть родник мерт-
вый, как попьешь, так сразу все оты-
мается, долго болеешь. Пинеж. Арх.,
1972.

2. Отнимать. Кого отымаетесь?
Сиб., 1921.

Отымка, и, ж. То же, что оты-
малка (в 1-м знач.). Шепк. Арх.,
Матер. Срезневского. Арх., Даль.
Обоян. Курск. Да отымки мыла. .
Горшки-то надо чем-нибудь взять,
прихватить. Он больно сальный [чу-
гун], и все вон отымки — и те никак
не отмываются. Ряз. |1 Маленькая
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тряпка, тряпочка. Порем. Смол.,
1914.

Отымкать, а ю, а е ш ь, не-
сов., перех. Отмыкать. Да по двору
.содит, Да ключики носит, Мараты
отымкает, Гостей зазывает? Смол.,
1890.

ОТЫМКИ, ми. То же, что оты-
малктт. Холмог. Арх., 1952.

ОтЙМОК, м к а, м. 1. То же,
что отымалка (в 1-м знач.). Верхнс-
тоем. Арх. , 191)3—1965.

2. О грязном человеке. Верхне-
гоем. Арх., 1963 — 1965. II Прозвище
грязного человека. Верляетоем.
Арх., 1963 — 1965.

ОтыМОМ, парен. Силон, о О т ы-
м 6 м отымать. Как тебя красну де-
вицу боем отбивают, отымем оты-
мают (прпчпт.). Шенк. Арх., 1895.

Отымчивый, а я, о е; ч и в,
а, о. Такой, который можно двигать,
отодвигать: подвижной. Доски от су-
сека были отымчивы и намертво
в стенку не вделаны. Стенка у дивана
отымчива. Забайкал., 1980.

Отындра, ы, ж. Зимняя оленья
шкура. Шубы сшили из отындры.
Раз из отындры, то износа ей не бу-
дет. Шуба из отындры, то она шиб-
ко серебрится, ежели нет, то сжелта
выглядит. Забайкал., 1980.

Отындровый, а я, о е. Сши-
тый из отындры. Ты че думать,
ежели пришел в отындровой дохе,
то и девки на колени падать начнут.
Отындрову шубу от других шуб
можно отличить. Забайкал., 1980.

Отыней, парен. Отныне. Не за-
быть тебя нам будет век-по-веку
И отыней не забыть да будет до веку.
Север., Причитания.

Отынивать, а ю, а е ш ь, не-
сов.; отьшить, н ю, н и ш ь и оты-
нйть, н ю, н и ш ь, сое.; переи. Об-
носить тыном, забором. = О т ы н и-
в а т ь, о т ы и и т ь. Отыниеатъ,
отынить двор. Даль [без указ,
места]. Отынить не успел, и часть
земли отрезали. Кругом поле оты-
нили, протравы не будет. Забайкал.,
1980. = О т ы н п в а т ь, о т ы -
н и т ь . Слов. Акад. 1822. Как Лек-
сеев двор весь тыном отынен, Кольцом
обведен. Михаил. Ряз., Шейн. Дед
отипйл сад. Смол., 1914. Пек.
о О т ы н и т ь [удар.?]. У ней двор

2 Словарь русских говоров, вып.

отынеп кругом (песня). Оренб., Мя-
кутин.

Отынить и отынить. См.
О т ы н и в а т ь.

Отынок, н к а, м. 1. Огорожен-
ное место. Пек., Твер., Даль.

2. Место около тына, забора.
Пек., Остагак. Твер., 1855.

3. Тропинка вдоль тына, забора.
Иойдем-кч в церковь! Да, вишь,
грязно!. . Разве уже отынком про-
браться! Пек., Твер. [?], Даль.

Отынуды, парен. 1. Иногда,
по временам. Холмог. Арх., 1907.

2. С другого места, с другой сто-
роны. Слов. Акад. 1847. Холмог.
Арх., 1907.

Отынь,парен. Отныне. Вят.,1915.
Отйнье, я, ср. 1. Собир. Колья

пзгородп. Опшнъе — колья от ого-
рода это. Бежецк. Калин., 1972.

2. То же, что отынок (во 2-м знач.).
Пек., Твер., Даль.

3. То же, что отынок (в 3-м знач.).
Пек., Твер., Даль.

Отыск, а, м. Отыскание, ро-
зыск. Слои. Акад. 1847. Отшибите
у Хатенка буйну голову, По Хо-
тенки отыску не будет же. Мезен.
Арх., Григорьев.

Отыскаться, о т ы щ у с ь ,
о т ы щ е т ь с я , сов. О т ы с к а т ь -
с я к рождеству. Возвратиться из
(длительной) поездки. Юго-зап.
Том., 1864. Челяб.

Отыть, о т ы н у , о т ы н с ш ь,
сое., пеперех. 1. То же, что отылеть.
Гляди, как он отыл. Даль [без указ,
места]. Волог., Грязов. Волог., 1896.
Волог.

2. Облениться. Ишъ, о тыла, и те-
ленка лень загнать. Нерч. Иркут.,
1896. Волог.

3. Остолбенеть, окаменеть; стать
нечувствительным к окружающему.
Шадр. Перм., 1930. Урал.

Оть, частица. 1. Хотя, хоть.
о О т ь куда. В любое место, хоть
куда. Поеду за ним оть куда. Дон.,
1976.

2. Вот. Оть чудок, недалеко тут.
Дон., 1976.

Отътечко, а, ср. Отчество. По
отътечку называть. Краен. Смол.,
1914. — Ср. 6 т е ч к о.

Отэвонде, парен. 1. Вон оттуда.
Холмог. Арх., 1907.

25
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2. Вон откуда. Холмог. Арх., 1907.
3. Отсюда. Холмог. Арх., 1907.
Отйтулитка, нареч. Отсюда.

Отэтулитка я бег не помнивши души.
Смол., 1914.

ОТЭТУЛЬ и ОТЭТУЛЯ, нареч.
1. Оттуда. •=> О т э т у л ь . Петрозав.
Олон., 1898. Арх., Урал. •=> О т э-
т у л я. Оспн. Перм., 1914.

2. О т э т у л ь . Отсюда. Перм.,
Даль. Опмтулъ скоро не выберешься.
Смол., 1914. Арх. || Вот отсюда.
Сиб., 1968.

Отэтуть, нареч. 1. Оттуда. Хол-
мог. Арх., 1907.

2. Отсюда. Холмог. Арх., 1907.
Отнэг, а, м. Утюг. Чусов.

Перм., 1946—1953. Отюг можно
включить да сарафан погладить. Пи-
неж. Арх.

ОтЙЖИТЬ, ж у, ж и ш ь, песов.,
перех. Гладить утюгом, утюжить.
Устюжн. Новг., 189Р>. Отюга нет,
не отюжц белье. Пинеж. Арх.

Отйжковатый, а я, о е.
1. Неаккуратный. Тотем. Волог.,
1892.

2. Неправильной формы. Тотем.
Волог., 1892.

Отйка, и, м. и ж. Тот, кого
много бранят. Пек. Пек., 1902—
1904. Пек.

Откжаник и отюканик, а,
м. 1. То же что отюка. = О т ю к а -
н и к . Опоч. Пек., 1852. Пек.
<= О т ю к а н п к. Пек. Пек., 1902 —
1904.

2. О т ю к а н п к. Тот, кто не бо-
ится угроз. Пек. Пек., 1905—1921.

Отйжанный и отйканый,
а я, о е. Набитый, затюканный.
= О т ю к а н н ы й . Отюканный па-
рень. Пек. ['], Даль. = О т ю к а -
н ы и. Отюканый малец. Пек.,
1904—1918.

Отйжать, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. 1. Обтесать. Отюкатъ камень.
Даль [без указ, места]. Кирил.
Волог., 1896—1920.

2. Осмеять; отругать. Уж ты отю-
кана, отюкана, а все в тебе толку
мало, а все не слушаешь. Опоч. Пек.,
1852. Ставроп. Самар., Кубан.

ОтЙЖЫШ, а, м. 1. То же, что
отюка. Пек., 1904—1918.

2. Непослушный ребенок. Но-
ворж. Пек., Чернышев.

Отюрюхаться, а ю с ь,

а е ш ь с я, сов. 1. То же, что отер-
хаться. Отюрюхался и надеть не-
чего. Обоян. Курск., 1859. — Ср.
О т е р ю х а т ь с я .

2. Обнищать (от мотовства, пьян-
ства). Так отюрюхался, что и за-
цепиться не за что. Обоян. Курск.,
1859.

Отйшиться, ш у с ь, ш и ш ь-
с я, сов. Обезуметь. Морш. Тамб.,
Архив РГО.

Отя, н, м. и ж. 1. Ж. Лень.
Выаа лень заберет, отя. Отя —
ото уж совсем лихо, не хочу и все.
Отя сама уж последняя лень. Пинеж.
Арх., 1975.

2. Лентяй, лентяйка. Арх., Пек.,
1962.

Отябелъ, я, м.; и, ж. 1. Бес-
стыдник, бесстыдница. Влад., 1847 —
1848.

2. Неряшливый, неопрятный че-
ловек. Яросл., 1918—1924.

3. Грубый, дерзкий человек.
Яросл., 1961. || М. Наглец; отчаян-
ный человек. Влад., Даль.

4. Хитрый, плутоватый человек.
Яросл., 1961.

5. Шалун, шалунья; озорник, озор-
ница. Уж такой у меня парнишка-то
отябель, не знаю, что и делать.
Шуйск. Влад., 1905—1921.

Отябельный, а я, о е. Бес-
стыдный, нахальный, дерзкий.
Влад., 1847—1848.

бтяг и отйг, а и у, м. 1. Сила,
мочь; здоровье. Стар, а отягу не
нарушил. Недавно с постели стал,
мало еще отягу-то. = О т я г. Шадр.
Перм., 1897. Перм. Про бессильную,
вялую лошадь говорят: — У ней и
отягу совсем нет. Челяб. Отягу-то
никакого нет, залогу ли, Свердл.
Урал, Зауралье. После лихорадки
отягу нет, ослаб. Тобол. Старуха
уж, силы, отягу нет готовить-то.
Иркут. о б т я г у нет в чем. Отягу
в руках нет, делаю, делаю, да от-
пущу их, помашу. Зауралье, 1962.
= О т я г, Белояр. Свердл., 1952.
Все плечи ободрала; страмно гля-
деть. Никакого отягу нет. Хоть
падаю, а иду. Том.

2. Об очень ленивом человеке.
Кирен. Иркут., 1960. Ее еть заста-
вить-то ничего нельзя сделать, отяг
такой, так только но. Иркут.
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ОтАга, и, ж. Вбитая наклонно
в дно жердь в рыболовном заколе.
Онеж. КАССР, 1931.

1. Отягать, а ю, а е ш ь, некое.,
перех. 1. Обтягивать, обивать. Хо-
дит по домам, матрасы отягает.
Коптел. Свердл., 1981. Дедушка-то
колесо вон ободом отягает. Талпцк.
Свердл.

2. Облегать (об одежде). Юбка ее
Htn как отягает. Байкал. Свердл.,
1981. Глянъ-ко, ведь платье меня уж
отягает. Верхотур. Свердл.

2. Отягать, а ю, а е m ь, не-
сое., перех. и неперех. 1. Быть тяже-
лее, перетягивать. Отягаешъ ты его
на два кыло. Махнев. Свердл., 1981.
Твой воз моего отягает. Алп. Свердл.

2. Неперех. Беременеть. Что не
год, те отягает. Верхотур. Свердл.,
1981. Что это у его баба не отягает?
Свердл.

3. Перех. Превосходить сплои; по-
беждать. Стал я его отягатъ, да за-
пнулся и пал. Зайков. Свердл., 1981.
Отягатъ отца стал, известно, моло-
дое дело, отягает. Свердл.

ОтАгиватъсЯ, а е т с я, несов.
Вытягиваться, растягиваться. Даль
[без указ, места]. Простые [не шер-
стяные] кофты ведь втягиваются.
Ряз. Ряз., 1960—1963.

ОтАглыЙ, а я, о е. Обложен-
ный тяглом, тягловый. Семья вся
чпяглая. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Твер.

ОТЯГООТЙТЬ, и ш ь. сов., перех.
Отяготить. Отяеоститъ их. Тутаев.
Яросл., 1928.

Отяготеть, ею. в с ш ь. сов.,
неперех. О т я г о т е т ь спать. За-
хотеть (сильно) спать. Он после обеда
отяготел спать. Кирил. Новг., Со-
коловы.

Отяжелеть, е ю , ё е ш ь, сое.,
неперех. 1. Стать старым, постареть.
Она уж отяжелела — стара стала.
Шегар. Том., 1964. Марпин. Кемер.

2. Забеременеть. Слов. Акад. 1847.
Хозяйка отяжелела, родила сына,
да с тех родов и померла. Афанасьев
[без указ, места]. Ростов. Яросл.,
1902. Пек. Гуляла все с робятам,
да и отяжелела. Вят. Новг., Ле-
ниигр. Слов. Акад. 1959 [с пометой
«просшореч.»].

Отяжёливать, а ю, а е ш ь.
несов., перех. То же, что отяжелять

(в 1-м знач.). Не отяжеливай дюже-
коня. Смол., 1914.

Отяжелить. Си. О т я ж е -
л я т ь .

Отяжелйтьея, л ю с ь,
л и ш ь с я, сов. Стать беременной,
стельной. Корова отяжелиласъ.
Смол., 1914.

ОтЯЖелАтЬ, я ю, я е ш ь, не-
сов.', отяжелить, л ю, л и ш ь , сов.',
перех. 1. Перегружать. Дюже ты,
коня отяжелил. Смол., 1914.

2. Обременять, затруднять.
Смол., 1914. Облегчили они себя,
а меня отяжелили. Волхов. Ленингр.

Отяй, я, м. Прозвище [какое?].
Черепов. Новг., Герасимов, 1910.

Отянутъ, т я н у , т я н е ш ь ,
вое., перех. Оттянуть, вытянуть. Пи-
неж. Арх., 1967. = Безл. А тяжело
ведра нести, руки отянет. Ппнеж.
Арх., 1967.

ОтАпа, ы, м. и ж. 1. Несклад-
ный, неуклюжий человек, недотепа.
Даль [без указ, места]. || Прозвище
неуклюжего человека. Черепов.
Новг., 1910.

2. М. Нечистая сила, черт. Сиб.,
Даль [с пометой «бранно»].

Отяпать. С м . О т я п ы в а т ь .
ОтАпкать, а ю, а е ш ь, сов.,

перех. Надуть, обмануть. Твер.т

Даль.
ОтАпки, мн. Щепки, обрубки.

Пси., Осташк. Твер., 1855.
ОтАпочКИ, мн. Ласк, к отяпки.

Топим отяпочками. Даль [без указ,
места].

ОтАпЫВать, а ю, а е ш ь, не-
сов.', отяпать, а ю, а е ш ь, сое.;
перех. 1. Окучивать (картофель).
Отяпал пол-огорода, а другую поло-
вину баба отяпает. После паужины
хотел отяпать картошку, да друг
зашел. Я ему и говорю: — Помоги
отяпатъ гряды две. Забайкал., 1980.
Свердл.

2. Сов. Сделать что-либо наспех,
кое-как. Борович. Новг., XX в.

3. Сов. «Обработать, поставить
в неловкое положение». Урядник
его отяпал. Перемышл. Калуж., Вто-
рое Доп., 1905—1921.

ОтАпыЙ, е г о , м. Нечистая
сила, черт, Сиб., Бурнатпев. — Ср.
О т я т ы и.

1. ОтАпыш, а, м. Толстый,
тучный, с нездоровой полнотой че-

2*
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ловек (чаще о ребенке). Волог.,
Баженов. Волог., 1902. — Ср. б т о-
л о п е и ь, О т е л е п о к, О т е-
л о п ы in.

2. Отйпыш, а, .«. Шлепок,
удар но телу. Да снимал он Доб-
рынъку да со добра коня, Да и дал
он. . по отяпышу, Печор., Ончуков.

Отйпышек, ш к а, м. Ласк,
к 2. О т я п ы ш. Схватил его за
черны кудри, Вытащил его из cede-
лышка, . . положил два отяпышка.
Былины Печоры п Зимнего Берега,
1961.

Отйрпкнуть, н у, н е ш ъ,
сов., неперех. Потерять чувствитель-
ность, онеметь, одеревенеть. Вят.,
1892. — Ср. О т е р п н у т ь.

Отйеыватъ, а ю, а е ш ь, не-
сое., перех. Отесывать. Топорами де-
рево отясыеают. Хакас. Краснояр.,
1967.

Отята, ы, м. [удар?]. Прозвище
крестьянина. Черепов. Новг., Ге-
расимов, 1898.

Отйтый, а я, о е н отятбй,
а я, б е . Бранно. 1. Проклятый.
= О т я т ы Й. Арх., 1847. «Отять —
отъявленная лень, безделье. . От-
сюда ругательное выражение; о т я-
т ы и — и смысле: отверженный,
проклятый». Онеж. Арх., Подвысоц-
кнй, 1885. Нижегор. = О т я т б й .
Вят., Даль. Арх., Перм., Урал.
° О т и т ы и, о г о, .«., в знач.
сущ. Арх., 1847. Ничто ему, пьянице,
ни в прок, ни в толк не идет. Совсем
отятый сбился с пути. Нижегор.

2. Лень о т я т а я. Об очень ле-
нивом человеке. Кприл. Волог., 1968.
Волог.

3. В знач. сущ. Отъявленный не-
годяй. = О т я т ы и. Арх., 1847.
= О т я т б й . Вят., Даль.

Отять. См. б т е т ь.
ОтЙТЬ, нареч. Опять. Вот она

приходит к последней дочери', отятъ
и та спрашивает также: — Зачем,
мамонька, пришла? Кирил. Новг.,
Соколовы.

Отяурить, р ю, р и ш ь, сов.,
перех. [удар.?]. Ушибить. Слобод.
Вят., Шишкин п Куроптев, 1881.

6у, частица. Обозначает вопрос
или отклик на чьп-лпбо слова:
а. Холмог. Арх., 1907.

ОУДЬ, и, ж. Яровая рожь. Тихв.
Новг., А р х и в МДК.

ОФалить, л ю, л и ш ь , сов.,
перех. Надуть, обмануть. Нижегор.,
1852. Казан.

Офалиться, л ю с ь , л и ш ь-
с я, сов. Ошибиться, обмануться.
Офалиться недолго. Казан., 1(S53.
Нижегор.

Офанбс, ц, лг . Игра в жмурки.
Каргой. Арх.. Сев.-вост.. 1928. —
Ср. Л ф а н а с.

ОФараФбнить, н ю , н н ш ь,
сое., перех. Надуть, обмануть. Меня
так офарафонили, асе растащили.
Сухолож. Свердл., 1981.

ОФарФбшить, in у, ш и ш ь,
сов., перех. 1. Устыдить, сконфузить,
унизить. Оренб., 1849.

2. Устыдиться, сконфузиться [?].
Рида кофточку кроила, Рида окоро-
тила. Рида милого любила, Рида
офарфошила. Амур., Азадовскпй,
1913 — 1914.

ОФ6Й, ю, .и. Кофе. Чаю, чаю —
накачаю. офею — паохаю. Осин.
Перм., Мпртоп [о пометой «шутл.»],
1930.

ОфёНЯ, н, ль и ж. Бранно.
1. Плутующий, нечестный торговой.
Спб., ' 1854.

2. Глупый, бестолковый человек.
Шадр. Перм., Яштпна.

ОФИЛЙекивать, а ю, а е ш ь,
несов.. перех. 1. Обыгрывать. Ко-
стром.. Слов. карт. ИРЯЗ.

2. Преуспевать в какой-либо ра-
боте. Костром., Слов. карт. ИРЯЗ.

ОФиетбнить, н ю , н и ш ь,
сов., пере.г. «Ввинтить затравку к
ружью». Ппкот. Волог., Иваннцкий,
1883 — 1889. Волог.

ОФИЦ6ЙН, а, м. Официант
(в трактире). Вят., 1915.

Официает, а, м. Дружка на
свадьбе. [Дружка] не более как офи-
циаст свадьбы, бывалец, знающий
все порядки. Шенк. Арх., Матер.
Срезневского.

ОФКать, а ю, а е ш ь, несов.,
неперех. Ойкать, охать. В загадке:
Баба офкает, пряфкает. Безволосую
голову на место кладет (тесто месят).
Садовников [без указ, места].

ОФЛбтина, ы, ж. Верхняя часть
шпангоута. Астрах., 1840.

ОФОФан, м. Детская игра [ка-
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кая?]. о Играть в о ф 6 ф а н. Мы
в девках были, matt и в офофан играли.
Верхнепышм. Свердл., 1981.

ОФрунтйть, т и ш ь и ОФрун-
ТИТЬ, т и ш ь , сое., перех. То же,
что офарфошпть. а О ф р у п т н т ь .
Никол. Волог., Баженов. Волог.,
1902. Зауралье. || Обругать, = О ф-
р у н т и т ь. Волог., 1852. о О ф-
р у н т и т ь . Шадр. Перм., 1856.
а О ф р у н т п т ь [удар.?]. Волог.,
1822. « • О ф р у н т п т ь . Обидеть.
Шадр. Перм., 1856.

ОФрунтовать, т у ю, т у е ш ь ,
сев., перех. Отрезать, оторвать п т. п.
У него-то ты все пуговицы офрунто-
вала. Тотем. Волог., 1892. Волог.

Офукать, а ю, а е тп ь, сое.,
перех. 1. Надуть, обмануть. Остагак.
Твер., Пек., 1855. Твер.

2. Обыграть в карты. Порх. Пек.,
1919—1934.

Офуркать, а ю, а е га ь, сое.,
перех. Осмеять, высмеять. Ильин.
Перм., 1969.

ОфуркатъеЯ, а ю с ь, а е ш ь-
с я. сов. Испачкаться (о детях).
Чисто весь офуркался в песке. Нпжне-
тавд. Тюмен., 1981.

ОФурманить, н ю, н и ш ь,
сое., перех. Сконфузить, пристыдить.
Буйск. Костром., 1852.

ОФЙркаться, а ю с ь, а е ш ь-
с я, сое. Привыкнуть. Пек., Остатпк.
Твер., 1855. Твер.

Ох, междом. 1. В сочетаниях,
о О х маченьки. Восклицание, вы-
ражающее недоумение, удивление,
сожаление и т. п. Все знали, что она
в Сибирь куды-то уехала; гляжу:
оно ведь это идет, ох маченъки, от-
кулъ ты взялася? Ох маченъки, не
уехать мне, видно, седни, поезд
скоро уж пойдет! Перм., 1973.
о О х ты мнёченьки. Употребля-
ется при выражении удивления,
страха, неудовольствия п т. п. Ох ты
мнёченьки (ох, что такое случилось).
Саран. Вят., 1880. — Ср. М н е -
ч е н ь к п .

2. О х, а, м., в знач. сущ. Жалоба,
оханье. Со стороны горе, с другой
море, с третьей болото да мох,
а с четвертой — ох! (пословица).
Даль [без указ, места]. Голенький ох,
а за голенького бог (поговорка).
Болх. Орл., Кондратьева, оо Оха

поймать. Начать охать, горевать,
оказавшись в затрудниiильном поло-
жении. Перм., 1809. Урал. Тут они
оха и поймали. Хватали самородки
некрупнее, а как с ними объявиться.
Урал. Летом ничего не робил, а зи-
мой-то оха и поймал. Ср. Зауралье.
Курган.

3. О х, а, .11., в знач. сущ. « С к а -
зочный герой». — Ох, боже мой!. .
А ох тот, як тут и был. Смол.,
Добровольский, 1914.

4. О х бить, со70з. То есть, то
бишь. Устюжн. Hour., 1848. Вели-
коуст. Волог.

5. В песнях — при обращении или
для восполнения размера. А да
плыло-выплывало да тридцать кораб-
лей. Ох, они плыли-заплывали да
в Урепъ реку. Мезен. Арх., Гри-
горьев. Яросл. Все сударушку бра-
няти. Ох за худые за дела. Ох за ху-
дые за дела Сударушку бранят.
Смол. Терек., Перм., Урал. Ох, по-
слушайте советны-дружны подружки.
Север., Барсов, о О х, да. . . Ох,
да никто-то, никто, Or. к тому
чисту полю Никто не привернет.
Терек., 1891. Ох, да не стружки
стружил удал добрый молодец. Эх
да брала стружки, ох, да красна де-
вица. Мезен. Уфим., Соболевский.
о И, о х. И, ох, раздумаюсь, не-
вольна красна девушка. Север., Бар-
сов, о О-о х, о-о х. В припеве
К песне. Мужик пашенку пахал,
Сам на солнышко глядел: О-ох, о-ох,
охохошешки мои. Моск., Киреев-
ский, о О х ты (вы). . . Обращение
к кому-либо, выражающее упрек,
укоризну, насмешку, чх ты (вы).
Тпхв. Новг., 1852, Ох вы, братцы мои
мои, неприятели! Не охотник я
у вас овец пасти: Покажите мне до-
роженьку По Чернигов град проехати.
Моск. [?], Киреевский. Симб., Вят.
Ох ты, Незнаюшко, ничего не знаешь,
ничего не ведаешь! Перм. « - О х уж
(вы). Ох уж вольные вы дети само-
вольные. Север., Барсов. Слов.
Акад. 1959 [с пометой «народно-
поэтл].

Охаб, а и у, м. Ухаб. В посло-
вице: Мели, мели, военный: па печи
охаб. Онеж. КАССР, 1933.

Охабазнуть, н у, н е ш ь, сое.,
перех. п неперех. Стукнуть, ударить.
Свердл., 1965. Отойди, охабазну
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тебя. Чуть не чхабазнул ведь.
Свердл.

Охабанивать, а ю, а е ш ь,
несое., перех. и неперех. 1. Быстро
и жадно есть что-либо, уплетать.
Осташк. Твер., Пек., 1855.

2. Неперех. Объедаться. Осташк.
Твер., Пек., 1855. Твер.

Охабатитъ, т ю, т и ш ь , сое.,
перех. и неперех. То же, что охабаз-
нуть. Красноуфим. Свердл., 1981.

Охабень, б н я, м. 1. Длинная
и широкая крестьянская одежда
(обнчно холщовая пли сермяжная)
разного покроя. Сольвыч. Волог.,
1819. Яросл., Костром., Самар.,
Перм. || О слишком широкой п длин-
ной одежде. Бузул. Самар., Не-
больсин.

2. Сарафан с рукавами. Велико-
лукск. Пек., 1852. Пек. || «Худой
сарафан». Пошех. Яросл., Архан-
гельский, 1849.

3. Широкая юбка из домотканого
полотна. Потех. Яросл., Волог.
Волог., Черепов. Новг., 1853.

4. О медлительном, неповоротли-
вом человеке. Солигал. Костром.,
1847. Петрозав. Олон.

1. Охабень, б н я, м. Большой
ухаб, выбоина на дороге. На дороге
охабень на охабне. Вот это охабень,
чуть телега не перевернулась. За-
байка л., 1980.

2. Охабень, б н я, м. Скверно-
слов. Пришел сам в дом охабень и та-
кое стал наговорить, что все девки
из дома разбежались. Все знали, что
он охабень, но и охабню должна
быть мера. Собрание было, так
охабню досталось. Забайкал., 1980.

Охабистый, а я, о е. Жадный.
Осташк. Твер., 1855. Твер.

ОхабИТЬ, б и ш ь, сов., перех.
Обнять, схватить в охапку. Долго
ходил, быеа там, и охабил каку
на реке-то. Пинсж. Арх., 1973.

Охабитьея, б п ш ь с я, сов.
Обняться. Шенк. Арх., Матер. Срез-
невского.

Охабка, и, ж. В сочетаниях.
о В о х а б к у (взять, снести и т. п.).
Взять на руки, нести на руках.
Детище взяла в охабку да пошла.
Ппнеж. Арх., 1974. о (Спать) в
о х а б к у . (Спать) в обнимку, об-
нявшись. На кровати она спит

в охабку. В обнимку спят она.
Пинеж. Арх., 1972.

Охабник, а, м. Сквернослов.
Такой охабник, что сидеть с ним
рядом стыдно. Охабника в дом не
пускаю. Забайкал., 1980.

Охабничатъ, а ю, а е ш ь, нв-
сов., неперех. Вести себя непристой-
но, грубо, сквернословить, похабни-
чать. На вечерке стал охабничатъ.
его ребята вывели. Не место при
людях охабничатъ. Забайкал., 1980.
Охабничал, да отучили. Читпн.

Охабок, б к а, м. Охапка.
Свердл., 1965. — Ср. О х а п о к .

Охабочек, ч к а, м. Уменьи.-
ласк. к охабок. Свердл., 1965. —
С р . О х а п о ч е к .

Охабочка, и, ж. В сочетаниях.
« В о х а б о ч к у бороться, схва-
титься. Бороться, обхватив друг
ДРУга руками. Схватились бороться
е охабочку, в охабочку бороться
по-медвежьему. Мезен. Арх., Гри-
горьев. Они бросили тут бой да
о сыру землю. ., Да схватились-
тогда они в ихабочку. Они бились-
боролись да третьи суточки. Бы-
лины Печоры и Зимнего Берега.
оВ о х а б о ч к у взять (нести
и т. п.). Взять на руки, неетн на ру-
ках. Детюшка в охабочку взяла мо-
лодушка и пошла, у горы она упосе-
лиласъ. Пипеж. Арх., 1974. о В о х а -
б о ч к у (ходить, сидеть л т. п.).
В обнимку, обнявшись. Арх., 1959.
В охабочку молоды ходят. Арх.
о Поздороваться в о х а б о ч к у .
Поздороваться, обняв. Она в оха-
бочку поздоровалась со мной. Арх.,
1967. — Ср. О х а п о ч к а .

Охабйздыватъ, а ю, а е ш ь,
несов., перех. и неперех. То же, что
Охабанивать. Курган. Тобол., 1896.

Охабйзнуть, н у , н е ш ь,
сов., перех. То же, что охабазнуть.
Охабызну, так поотговариваешъся
у меня. Нпжнетавд. Тюмен.. 1981.

Охавать, а ю, а е m ь. сов.,
перех. Захватить силой, присвоить
чужое. Кирши. Ленингр., 1980. —
Ср. О х а п а т ь.

Охаверник, охавёрник,
охбверник и оховёрник, а. м.
Бесстыдный, нахальный и oisoj ной
человек. ° О х а в е р н п к и о х а -
в ё р н и к. Он ругается, хулиганит,
вот и зовут его охаверпик, все гогврит
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он про нехорошее да бузит. Моск.,
1968. = О х а в е р н и к . Руз.
Моск., 1852. Моск., Ряз., В лад.,
Курган. Ишь тя, охаверник! Оха-
верник такой, глаза бы не глядели.
€вердл. Иркут. Слов. Акад. 1959
[с пометой «обл.»]. = О х а в ё р-
я и к. Верхотур. Перм., 1899.
= О х б в е р н и к . Волог. Волог.,
1902. о О х о в ё р н и к . Ряз.,
Даль. Вот оховерник, нельзя ничего
•сказать — выдразнит. Калин., 1972.
о О х о в е р н и к [удар.?]. Волог.,
Баженов. — Доп. О х а в е р н и к
1удар.?]. «Из крестьянских прозва-
ний». Шадр. Перм., Прогр. АН,
1897.

— Ср. А х а в е р н и к , А х а-
в ё р н и к.

Охаверница и охаверница,
ы, ж. Женек, к охаверник. Манъка —
такая уж охаверница, прям, страсть,
курит, как мужик. Моск., 1968.
= О х а в е р н и ц а . Руз. Моск.,
1852. Моск., Ряз., Новосиб. Слов.
Акад. 1959 [с пометой «обл.»]. —
С р . А х а в ё р н и ц а .

Охаверничать, охавбрни-
чать и охбверничать, а ю,
а е ш ь, несов., неперех. Вести себя
бесстыдно; озорничать. = О х а в е р -
н и ч а т ь и о х а в ё р н и ч а т ь .
Он охаверничатъ здоров. Ох, что ж
это за человек, каждый день охавер-
ничает, шумит, скандалит. Охавер-
ничать — это говорить нехорошие
слова, ругаться; любит вон Матвей
наш охаверничатъ. Моск., 1968.
" О х а в е р н и ч а т ь . Руз. Моск.,
1852. Моск., Ряз., Яросл. Они оха-
верничают, ругаются скверными сло-
вами. Влад. Слов. Акад. 1959 [с по-
метой «обл.»]. = О х б в е р н и ч а т ь .
Клин. Моск., 1910. — Ср. А х а-
в ё р н и ч а т ь.

бхаверно и охаверно, пареч.
1. Быстро, но плохо (сделать что-
либо). = б х а в е р н о . Все делает
шутя да охаверно, Белозер. Новг.,
1926.

2. Противно, грязно. = О х а-
в е р н о . Охаверно сделалось в избе,
не видно уж ни стен, никого. Бага-
ряк. Челяб., 1981. До чё охаверно
стало. Тугулым. Свердл.

Охаверный и охбверный,
а я, о е. Бесстыдный, нахальный,

озорной. Волог. Волог., Баженов.
Волог., 1902. Слов. Акад. 1959
[с пометой «обл.»].

Охаверть и охаверть, нареч.
Совсем, вовсе. = О х а в е р т ь .
Погаех.-Волод. Яросл., 1929.
= О х а в е р т ь . Отдай охаверть!
Черепов. Новг., 1858. Охаверть ра-
зорился. Новг., Волог. — Ср. В 6-
х о в е р т ь.

ОхавбрНИК, а, м. То же, что
охаверник. Перм., 1930.

Охавбрница, ы, ж. Женек,
к охаворник. Перм., 1930.

Охавячить и оховячить,
ч у, ч и ш ь, сов., перех. Ударить.
Дубен. Моск., 1933. = О х а в я-
ч и т ь . Орл., 1885.

Охадивать, а ю, а е ш ь, не-
сов., перех. Бить, колотить, отхажи-
вать. Охадивать недруга. Олон.,
1864.

Охаживать, а ю, а е ш ь, не-
сов., перех. Есть с аппетитом. А он
сидит да охаживает. Сузд. Влад.,
1912.

Охаживаться, а е т с я, несов.
Становиться стельной. Яловуха ко-
рова, случаем, случаем, а она не оха-
живается, не обгуливается. Пинеж.
Арх., 1971. — Ср. О б г у л и -
в а т ь с я .

Охайма, ы, м. и ж. Озорник,
озорница, шалун, шалунья. Посте-
лил лен, да боюсь, все спутают охай-
мы ребятишки. Ах ты охайма,
баловник, куда ж ты залез, упадешь,
убьешься. Моск., 1968.

ОхаЙЩИК, а, м. Тот, кто сме-
ется над всеми, всех ругает. Холмог.
Арх., 1907. Онеж. КАССР.

Охайщица, ы, ж. Женек,
к охайщик. Олон., 1885—1898. ||
Сплетница. Олон., 1885—1898.

Охал, а, м. Нахал. Вот ведь
какой охал! Нижнетурин. Свердл.,
1981.

1. Охала, ы, м. и ж. 1. То же,
что охайма. Симб., 1852.

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

2. Охала, ы, ж. Хвост. •> О х а-
л о и мазнуть. Махнуть хвостом.
Свердл., 1965. — Ср. О х а л о .

Охалаха, и, м. и ж. [удар?].
Обманщик; обманщица. Ветл. Ко-
стром., Архив РГО.
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Охалда, ы, ж. Бранное слово.
Эки гчы ora.ida, кик те не стыдно
n;'U нароое-то с парням-то коро-
бонь'нъся-то. Рыб. Яросл., 1918 —
1928.

Охаледина [?] [удар.?].
[Знач..1]. Шенк. Арх., Лысков, 1854.

бхаленки, мн. О х а л е н к и
есть. Охать от болп, досады, сожа-
ления и т. п. Ты, видать, испытала
же оту жизнь-то, охала. . . Каки
охаленки-те ела! Перм., 1973.

Охалёть, е ю , е е in ь, сов.,
неперех. 1. Угореть; почувствовать
голопокружешге. Судог. Влад., Даль.
Влад., Яросл.

2. Разболеться, сильно и надолго
заболеть. Ты мне, девка, голову не
засоряй, она у меня и так дырява,
скажи- правду, ошалел он или моро-
фонит. Забайкал., 1980.

3. Сойти с ума. Что вы охалели'-1

Данил. Яросл., 1926. Яросл.
4. Внезапно умереть. Шуйск.

Влад., сер. XIX в.
Охалиетый, а я, о е. 1. Боль-

шой. Ахтуб. Астрах., 1908.
2. Слишком мягкий. рыхлый.

Снегу нанесло охалистого. . глубок
больно, нигде не влезть. Такие (кро-
вати) с матрасами-то дорогие, а
с сетками больно охалистые, низкие.
Ряз. Ряз., 1969.

ОхаЛИТЬ, л Ю, л и ш ь, несов.
и сов., перех. Бесчестить, позорить.
Перестань охалитъ других, сам хам.
Брось охалитъ честных людей, они
не виноваты. Петров. Сарат., 1959.
Зря е:о только охалили, он тут сов-
сем не при чем был. Лонав. Лит. ССР.

Охало, а, ср. Хвост. У лисы,
у ей охало, вертит, следы отводит.
Нпжнетагпл. Свердл., 1981. Тугу-
лым., Красноуфпм. Свердл. со бха-
лом мызнуть. Сбежать, оыстро уйти.
Оставила детей, а сама мызнула
охалом, только ее и видели. Красно-
уфим. Свердл., 1981. — Ср. 2. О х а-
л а.

Охаловать, л у ю, л у е ш ь,
несов., неперех. Лениво работать;
ничего не делать. Тотем. Волог.,
1892. Волог.

Охалок, л к а, м. Короткая
палка. Орл., 1885. Моск., Пек.

Охалом и охалом, нареч.
Очень сильно, интенсивно (литься).

Кадушка-то рассохлась, не двгля-
дела, ишь вода-то охалом бежит.
Кирен. Иркут., 19(50. Че дождъ-то
какой хлещет: с потока,-то оча.ю.м
побежачо. Пркуг.

Охалпёлъш, а я, о е. Обалде-
лый. Лунин. Пеня., 1959 — 1910.

Охалпёть. С м . О х о л п б т ь .
Охалщйнка, и, ж. На о х а л-

щ и н к у. На даровщинку. !• го
брать с собой не нужно, он все хочет,
на охалщинку проехаться, больнв
ловок. Волог., Баженов. Волог.,
1902.

Охально, нареч. Грубо, неак-
куратно. Кольпо охально отесываешь.
Тамб., Даль.

J . Охальный, а я, о е. Усерд-
ный, старательный, ретивый. Паши
казаки дюже охальные работать,
жадные на работу: скоро дюже ра-
ботают. Гребен. Терек., 1902.

2. Охальный, а я, о е. Слиш-
ком большой. Эко ты какой охальный
кусок говядины отрезал. Морш.
Тамб., 1849. Охальный ломтище.
Тамб.

Охальщина, ы, ж. 1. Участок
земли, полоса, оставшаяся неско-
шенной. Он все охальщину собирает.
Все концы облазеет. Калин., 1972.

2. Беспорядок, грязь. Там така
охальщина •— все три комнаты при-
шлось белить. Амур., 1983.

бхалыцица, ы, ж. В свадеб-
ном обряде — одна из женщин-пе-
сенниц, которые подходят к спальне
молодых п вызывают их криком
(«охают»), чтобы получить угоще-
ние. Ппнеж. Арх., 1877. Арх.

Охальщица, ы, ж. [удар.?].
[Знач.?]. Да есть охалъщицы, об-
манщицы. Новг., Лшгова, 1904.

ОхаЛЯПИТЪ, И ш Ь, сов., перех.
Обнять кого-либо. Роман.-Борис.
Яросл., Даль.

Охамянуться, охомянутъ-
ОЯ, н у с ь , н о ш ь с я и ОХОМЙ-
нуться, н у с ь , н е ш ь с я, сое.
Одуматься опомниться. Озамяпись,
что ты делаешь? Жиздр. Калуж.,
Добровольский. Дон., 1929.

1. Охан, а, м. 1. Нахал; плут,
обманщик. Меленк. Влад., 1820.
Влад., Иван.-Вознес. Охаиы вин ка-
кие тутока живут. Вон тынок-то
уронили. Ах ты, охан ты бесстужий!
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Свердл. С ним ухо востра держите,
on такой охап. Южп. Сиб., Сиб.,
Ирнут. |1 Тот, кто ворует на глазах,
в чьем-либо присутствии. Сольвыч.
Волог., 1883—1889. Волог.

2. Развратник. Охап он был, та-
кой пьяница, прилипало. Нижпе-
турпн. Свердл., 1981.

3. Прозвище трусливого человека.
Черепов. Цовг., 1898.

2. Охан, а, м. 1. Рыболовная
сеть (ля крупной рыбы. О ханами ло-
вят тюленей, белуг и вообще крас-
ную рыбу. Астрах., 1810. О ханы, ста-
вят в глубокие места i lli/бепского
озепа для ло<>т сигов. Волог. Вчад.,
Каш. II Большая сплавная ceib.
Ox in — сама болъиш сеть, сплавная
сеть, ловят ставом. Амур., 1983. —
Ср. Л х а п.

2. Рыболонпып сачок. Кирш.
HO.U'., 1897.

Охандыкивать, а ю, а о ш ь,
несов., ne/iejc. Го /ко. что охабанпвать.
Захар. 1'яз., 1952.

Оханивать прош. о х а н и-
в а л, л а, л о. песов., неперех.
Мпогокр. к 1. Охапигь. Дня не оха-
нивал. Kor.iac. Арк., 1957.

Оханик, а, м. [удар.?]. Пода-
рок; угощение. «Родственники, со-
седи п знакомые приносят родиль-
нице oxaimim на зубок, или па кашу
(по ir jMBiii i , пироги сладкие и рыб-
ные, б.пшы [[ нр.)>>. Че[)дын. Перм.,
Попои, 1927.

1. ОхйНИТЬ, и ю, н и гп ь. не-
кое., неперег. П р и т в о р я т ь с я боль-
ным. j K t o r m n c b or работы; бе!дель-
нпчать. лодирничагь. — Он болен. —
lidt;oe болен' Только осапит, чтобы
не пабптать. Кажется .мне, он оха-
ни ,i. Усполиг. Полог., 1817. Волог..
м",,

-i. ОханИ'1 Ь. н Ю. н И ш ь, не-
си*., п'-персх. Д о в п т ь pi.i6y 6oiii>irioii
п i.uiiioii сегыо —• очаноч. Па боль-
пни речах 01 1нят. рыба прямо с, aiaii
udfii. Амур,, 1983.

Оханитьея, [?|, н ю о ь.
н и ш ь г я. сов. Обняться. Оганим-
ся, jinO:ni-ii U лад., Om>u 1852.
Дай, [без ука!. места, с примеч.
«В (;тов. Акад. ошибочно о х а-
п н г ь с я, им. о х а п и т ь с я»]. —•
Ср, О х а п н т ь с я.

Оханка, п, ж. Протяжная песня

с повтором О-ох-хо-о. Опять свою
охапку затянули. Перм., 1953.

ОхйНЛИВЫЙ, а я, о е. Нахаль-
ный, наглый, бесстыдный. Бабы,
и те оханливые стали. Камыгал.
Свердл., 1981. Он у их шибко охан-
ливый был. Свердл.

ОхйННИК, а, м. Тот, кто при-
творяется больным, уклоняясь от ра-
боты; бездельник. On с измалетства
охаппик: лишь бы от дела прочь.
Яреп. Волог., 1847. Это ведомый
оханпик, как работу, так у него и
коль в боку. Волог.

Оханный, а я. о е. Очень ма-
лепышп. Иск., Остагпк. Твер., 1855.
Твер.

ОхйННЫЙ, а я, о е . О х а н-
н а я сеть. То же, что 2. Охап (в 1-м
знач.). Астрак., 1840. — Ср. А х а н-
п ы п.

Оханов. [Знач.?]. Урал, Мир-
тов, 1930.

Оханщик, а, м. То же, что
1. Охан (в 1-м знач.). — Мы ездим
не оханщики, не обманщики, — . .го-
ворит Оружии, войдя в ui6ij к тестю.
Южн. Сиб.. 1847.

ОхаНЩЙна, ы, ж. Даровщина.
Ты надеешься па оханщииу. Он живет
все гоханщииой. Олои., 1852.

Охань, п, ж. Оханье. Одна
окань и слышно. Кнриш. Ленингр.,
1970.

Охань, ц, ж. То же. что 2. Охап
(п 1-м .Н1.1Ч.). Кади. Волог., 1913.

Охапать, а ю, а е ш ь п оха-
лаТЬ, а ю. л е та ь, сов., трех.
1. Обнять. = О ч а н а т ь. Слов.
Акад. 1822. Зап.. Север. [?], Даль.

2. Обобран,, забрать что-либо; ог-
рабить, обокрасть. = О х а п а т ь .
Слов. Акат;. 1847. ° О х а п а т ь .
Зап., Север. [?] Даль. Он всп одежд;/

пестно ni/r)a. 1хпрпл. Волог..
1920. — Ср. О х а в а т ь.

Охапень, п н я , м. Охапка.
Стов. Акад. 1822 [с толкованием
«слово низкое»]. Слов. Акад. 1847
[с пометой «обл.»]. Otanrnii гою.ич.
Даль [без указ, места].

Охапина, ы, ж. Охапка: боль-
шая охапка. Пошох.-Полод. Яросл.,
192'1. Ленингр. ,о Повг.

Охапистый, а я. о о . Завист-
ливый; присваивающий чу/кое. Ос-

Твер., ПРК.. 18S").
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Охапить и охалйть. См.
О х а п л я т ь .

Охапитъея, п н ш ь с я и оха-
ПЙТЬСЯ, п и ш ь с я, сов. 1. О х fi-
ll и т ь с я. Обняться. Слов. Акад
1822 [с пометой «стер.»]. Охапимся,
родимая! Сольвыч. Перм., 1822.
Петрозав. Олон., Волог., Арх.

2. О х а и и т ь с я. Схватиться
за кого-, что-либо. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

Охапка, и, ж. Горсть чего-либо.
Вот вам курка. Вот вам утка.
Охапка творогу. Повен. Олон., Он-
чуков.

Охаплять, я ю, я е ш ь, не-
сов.; охапить, п ю (п л ю), п и ш ь
и охапить, п ю (п л ю), п и ш ь,
сов.; перех. 1. Обхватывать, обни-
мать. «= О х а п л я т ь , несов. Пу-
дож. Олон., 1864. = О х а п и т ь и
о х а п и т ь , сов. Осташк. Твер.,
1858. = О х а п и т ь , сов. Медведь
добычу охапил лапами. Слов. Акад.
1822. Слов. Акад. 1847 [с пометой
щерковн.ъ]. Казан., 1847. Ворон.,
Волог. ° О х а п и т ь , сое. Охапил
детенок матку ручками. Смол., 1914.

2. О х а п и т ь , сов. Постигнуть,
охватить, понять. Осташк. Твер.,
1855. Ти сумеешь ты все это своим
разумом охапитъ? Зап. Брян.

3. О х а п и т ь , сов. Овладеть
кем-либо, захватить (о мыслях, чув-
ствах и т. п.). Охапила всех охота
идитъ на Украину. Смол., 1914.

4. О х а п и т ь , сов. Наступить,
начаться. Охапила ночь. Смол., 1914.

Охапок, п к а, м. Охапка. На-
брал охапок сена. Смол., 1914. Оха-
пок сена, соломы. Пек. Южн. Крас-
нояр. Охапок дров принесла. Сигнах.
Груз. ССР. — Ср. О х а б о к.

ОхЙПОЧвК, ч к а, м. Уменып.
к охапок; то же, что охапок. Несет
баба охапочек травы. Смол., 1914.
Дай коню охапочек сена. Пек. Перм.,
Урал. Наберу небольшой охапочек и
положу в сторону. Амур. — Ср.
О х а б о ч е к .

Охапочка, и, ж. В сочета-
ниях. о О х а п о ч к о й бороться,
побороться. То же, что в охабочку
бороться. Ах, Соколик Соколиков,
выйдем с добрых коней, слезем вон,
поборемся мы охапочкой. Петрозав.
Олон., Ончуков. о Во о х а п о ч -
к а х (схватиться). То же, что

в охабочку бороться. Не поверили
старому станичники, Не поверили
его речам богатырскиим, Сошлись
они да сразилися Во чистом поле
да во раздолъице. Сняли старого они
со добра коня, И схватились они
да во охапочках. Былины Печоры
и Зимнего Берега, 1961 г. — Ср.
О х а б о ч к а .

Охапуживание, я, ср. Наве-
дение глянца. «Когда язык никаких
более неровностей не ощущает, при-
ступают к наведению на гребень
лака, или охапуживанию его, что
производится натиранием гребня зо-
лой посредством туго свернутого
куска войлока — хапуга». Богород.
Моск., 1907.

Охапунитъея, н ю с ь,
н и ш ь с я, сов. Приобрести одеж-
ду, приодеться. Лишь к осени, когда
деньжата завелись, все охапунилисъ,
И хорошо — зима была суровой. Но-
восиб., 1979.

Охараетйтъ, р ащу, с т и ш ь ,
сов., перех. Ушибить, зашибить. Ки-
неш. Костром., 1846. Костром.

Охаратина, ы, ж. «Обломок,
нож». Болог. Калин., Филин, 1937—
1940.

Охаратки. См. О х о р а т к и .
Охараток, т к а, м. Бранно.

Об озорном, шаловливом мальчу-
гане. Ах ты, охараток ты этакий,
сядешь ли на место. Весьегон. Твер.,
1936.

Охараточки, мн. Уменып.-
ласк. к охаратки. Белозер. Новг.,
1926.

Охаратъе, я, ср., собир. Старье,
ветошь, рухлядь. Волхов. Ленингр.,
1933. Кириш. Ленингр. || Ненужные
домашние вещи, которые можно про-
дать. Волхов. Ленингр., 1933.

Охаратьишка. См. О х о р а-
т ь и ш к а.

Охарётъ, ею, ё е ш ь, сов.,
неперех. То же, что охолпеть. Оха-
рели, выпустили медведя-то. Пинеж.
Арх., 1961.

Охаркатъ, а ю, а е ш ь, сое.,
перех. Оплевать,обхаркать. Новг. [?],
Даль. Кирил. Волог., 1896—1920.
Соликам. Перм., Урал.

Охарковъе, я, ср. Мокрота
при харканье, кашель с мокротой.
У тебя охарковъе али сухой (кашель)?
Демян. Новг., 1936.
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Охармать. См. О х а р м ы-
в а т ь.

Охармовать, м у ю , м у е ш ь
и охармоватъ, м у ю , м у е ш ь,
вое., перех. 1. О х а р м о в а т ь
[удар.?]. Обругать. Алт., Вербпц-
К1Ш, 1858.

2. Охаять, опорочить; осмеять.
=> О х а р м о в а т ь . Охармовали
парня-то. Буткин. Свердл., 1981.
Ояармовали меня, а за что — сами
не знают. Свердл. Отеи-от охармо-
еанпый ушел оттуля, за че на его
насказали эк? Тюмен. <=• О х а р м о -
в а т ь [удар.?]. Тобол., Малярев-
ский, 1917.

3. О х а р м о в а т ь. Забраковать.
Свердл., 1965.

4 . О х а р м о в а т ь . Испортить,
изорвать что-либо. Соликаи. Перм.,
1852. Шадр. Перм.

Охармывать, а ю, а е ш ь,
несов.; охармать, а ю, а в ш ь, сое.;
neper. Охаштть, порочить; осмеи-
вать. Каждого охармывают, а на себя
и не посмотрят. Сл.-Турин. Свердл.,
1981. Охармал мою коровешкц.
Свердл. || Грубо ругать. Есть вся-
кие, бывает така страмовка, охар-
мыеает тебя как есть. Новоспб.,
1979.

Охарчёнье, я, ср. Обеспечение
продуктами, харчами. На приисках
с охарченъем дело не простое. Itmo
сумеет охарчитъся, тот и с золо-
тишком приходил. Вез охарченъя что
наробишь. Забайкал., 1980.

Охарчина, ы, ж. Мокрота при
харканье. Тнхв. Новг., 1858. Новг.

Охарчйгь, ч у, ч и ш ь, сов.,
перех. Снабдить, обеспечить хар-
чами. Не надолго нас охарчили, а мы
просили, чтобы, нас охарчили на все
ле-по. Забайкал., 1980.

Охарчйгьея, ч у с ь, ч и ш ь-
с я, сов. Запастись харчами. Охар-
читься успели, зимовать можно. Ба-
унг. Бурят. АССР, 1980.

Охарйзина, ы, ж. Большая
панка; жердь. Новорж. Пек.. Копа-
невич.

Охарйтки. См. О х о р а т к и .
Охать, а ю, а е ш ь, несов.,

неперех. 1. Болеть. Кадн. В о лог.,
1854. Волог.

2. Стонать. Охан. Перм., 1854.
•» «Кричать». Арх., Ефименко, 1877.

3. Начинать о х а т ь . В свадеб-
ном обряде — подходить к спальне
молодых, вызывая их криком, чтобм
получить угощение (о женщжнах-
песешшцах). Арх., 1885.

Оха^лышк, а, м. Хулиган;
бездельник, лодырь. А атот-то оха-
улъник — драчун. Охаульник — это
уже, ну, пьет, хулиганит, работать
путем не хотит. Амур., 1983.

Охаха, и, м. и ж. 1. Неимущий
человек; бобыль. Новг., Тул., Пенз.,
Даль. || Оборванец. Валд. Новг.,
Михайловский.

2. Хапуга; обирала. Пенз. Пенз.,
Тихв. Новг., 1852. Новг., Влад.,
Тул. Охаха найдет себе, что надо.
Пенз. Дон. о О х а х а-мученик.
Экий ты охала-мученик! Все б брал
да брал, отдавать не любишь.
Курск., 1859. |1 Тот, кто живет на
чужой счет. Новг., Твер., Пенз.,
Даль. Дон. || О х а х а-блинник. Об-
манщик. Влад., 1853. Новг. Ах ты
эдакий охаха-блинник! Сарат.

3. Гуляка. мот. Новг., Тул.,
Пенз., Даль.

4. Высокий здоровый человек, вер-
зила, «косая сажень в плечах».
Смол., Расторгуев, 1960.

— Доп. [Знач.?]. Моздок. Терек.,
Караулов, 1908.

— С р . А х а х а , А х б х а ,
О х 6 х а.

Охачиватьея, о х а ч и в а л -
с я. л а с ь, л о с ь , несов. Многокр.
к охотиться. Да не охачивался я.
Зайков. Свердл., 1981.

Охваливать, а ю, а е ш ь, не-
сов.', охвалйть, лю, л и ш ь и л и ш ь ,
сов., перех. Расхваливать. Даль [без
указ, места]. Охваливают девушку:
хороша работница. Крив. Том., 1964.

Охвалйть. См. О х в а л и -
в а т ь .

Охвастать, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. 1. Сделать известным для
многих, всех. Пек., 1855.

2. Оклеветать кого-либо, насплет-
ничать на кого-либо. Пек., 1855.

Охвастатьея, а ю с ь, а е ш ь-
с я, сов. 1. Обмануться; ошибиться.
Пек., 1855.

2. Не успеть выполнить что-либо.
Пек., 1855.

Охват, а, м. Охапка. Принеси
охват сенца. Пек., Твер. [?], Даль.
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Охватать. и ю, л о in ь, сов.,
перех. Быстро собрать, хватая. /'/>о-
ды с . . кустов они быстро пхиата.ги.
Кпрпл. Волог.. 1891! —1020.

Охватить. См. О х в а т ы -
в а т ь .

1. Схватиться. См. О х в а-
т 7,1 в а т ь с я.

2. Схватиться, х в а ч у с ь,
х в а т и т ьс я, сов. Хватиться,
спохватиться. Киртгл. Волог., 1801! —
1920. Говорит-то ведь конь da та-
ковы слова' — Уж та гой ecu, со-
зяип мой великий же, Не могу я по
ситъ двух богатырей. — Охватился
Светогор да видит в кармане своем,
Вынимает тут Илью да из кармана
же. Былины Печоры и Зимнего
Берега.

3. Схватиться, х в а ч у с ь,
х в а т п ш ь с я, сов. Умыться, об-
литься. Побыстрей охеатисъ водич-
кой да и беги догоняй. Пшгеж. Арх.,
1904.

Охватный, а я, о е. Толстый,
толщиной в обхват. Даль [без указ,
моста]. Парень дубы таскает, охват-
ные дубы, возьмет — с места па ме-
сто переносит. Нушк. Пек., 1927.
Охватный лес. Поворж. Пек. Кряжи
вот такие толстые, охватные. Ряз.
Риз.

Охваток, т к а, .к. Охапка.
Охваток сена. Осташк. Твер., Пек.,
1855.

Охватывать, а ю, а е ш ь, пе-
сов.; охватить, х в а ч у , х в а -
i л HI ь, сов.', перех. 1. Быстро что-
либо делать, быстро работать. Арх.
Арх., 1929. Скосим, подксску делать
не будем, тюдей не хватит, сер(дину б
огватить. Арх. || Сов. Быстро, па-
скоро вммыгь, ополоснуть. Мыться,
так их много, а байню охватить —
никого. Ниной;. Арх., 1964. Чашку-
то обмой, немного охвати и хватит.
Арх.

2. То л;о. что охабанпвать. Кар-
гоп. Ар\'., 11)28. Гляжу, он сидит
за стылом и так охватывает, будто
три дни не ел. Лунин. Пенз.

3. О х в а т ы is а т ь кусочки.
Жить, собирая милостыню, подая-
ние, нищенствовать. Жпздр. Калуж.,
Добровольский.

4. Сое. Приобрести, получить, от-
хватить. — Много ты на извозе cie-
пег охватил? — Да нет, немного. —

Смотии. Иасиль Леонов какую щуку
откатил. Дубеп. Тул., 1933 — 1900.

5. Сов. Обокрасть. Тамб. Тамб. г
Сатин.

0. Заключать в объятия, обни-
мать. Слои. Акад. 1822. Осташк.
Твер., Пек., 1855. Невеста как про-
щается, по очереди всех охватывает.
Луж. Нетеро. Ленингр., Новг.,
Пек. Петр Kifn/.иыч Анну Матве-
евну охватил, Охватил, миловал,
спрашивал. Орл.

Охватываться, а ю с ь,
а е т ь с я. несов.', схватиться, х в а-
ч у с ь, х п а т и in ь с я, сое. Об-
ниматься. Даль [без указ, места].
Нот охватываются, целуются, o6oi
пьяные. Белозор. Hour., Соколовы.
Hour. Сидят пгяатиешисъ. Ленингр.

Охвоитъ, х в 6 ю, х в о и га ь,
сов., перех. 1. Ударить кого-либо,
стегнуть чем-либо. Куягур. Перм.,
1898. Перм., Урал. Бот охват, так
будешь знать. Сверил. Новг.

2. Съесть пли выпить за один
прием много чего-либо. Котел щей
охвоил. Полхлеба охвоил. Боровпч.
Повг.,^1968.

3. Убрать. Ты около себя не охео-
ишь, как тебе не стыдно. Лпвен.
Орл., 1850. Зарайск. Ряз.

Охворыенутъ, п у, н е ш ь,
сов., перех. 1. Ударить, хлестнуть
хворостиной. Шуйск. Влад., Гаро-
лпн.

2. Сказать что-либо неприятное
или обвинить кого-либо в чем-либо
Шуйск. Влад., Гарелнн.

ОхвбСТ, а. м. Сплетши;. Экой
ты, Пашка, охеост, стыОу у mi
нетути. Иск. Пек., 1855.

Охвостать, сов., перех. 1. Уда-
ряя, хлеща, очистить от чсю-либо.
Охлостать (сник. Пек.. Осташк.
Твер.. 1855. Иск.. Твер.. Даль.

2. Гбтпь. лда.чть j д а р а м и . Нгооь-
то дождем охвостало, побило. Пи
иеж. Арх., 1970.

3. Сорвать, оборвать. HLC цссты
охвостили ребятишки. Ппнс'и;. Арх.,
197 4.

1. Ударшь острогою рыбу по
ошибке в хпост. Кннс., 1805. Онсж.
КАССР.

5. Убить. Охвостайте муху, она
uiycmjia, не сзять ее. l lniiejK. Арх.,
1974.
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(i. Обры.иагь грязью (об одежде,
обул и) , .'(о ж lib пошел и вес штаны
man охвостал, что снимать при-
шлось. Цажс баба всю юбку охяо-
ctna.ia. I сапоги <io того охвостал,
что не узнаешь. Забайкал., 1980.

Охвостаться, а ю с L, а е ш ь-
с я, сое. Обрызгаться грязью. На-
рень-то весь освостался, и лица
не видно. Забанкал., 1980.

ОхВОСтень, т ц я, .и., собир.
То же, что OVBOCTI.O (во 2-.м знач.).
Тогуч. Повоснб., 1979.

1. Охвбстина, ы, ж., собир.
Отходы при веянии зерна. Пек.,
1855. Твер., Повг. •=> О х в 6 с т н-
н ы, мн. Калин., 1972.

2. Охвбетина, ы, ж., собир.
Нижние пнтп, за которые привязы-
вается веревка-хвост к бумажному
змею. Яроел., 1920.

3. Охвоетина, ы, ж. Сплет-
ница. Пек., 1855.

ОхВОСТЙТЪ, с т и ш ь, сое., пе-
ре.г. 1. То же, что охвостать (в 4-м
знач.). Ответить рыбу. Сиб., Даль.
Онеж. КАССР, 1933.

2. О х в о с т и т ь змея. Привя-
зать веревку-хвост к бумажному
змею. Сиб. ['.'], Даль.

3. Промахнуться (при стрельбе).
Ил-им. Пркут., 1969.

1. Охвбстка, и. ж., собир.
1. То же, что 1. Охвосиша. Пек.,
1855. Твер.. Новг. ^ О х в 6 с т к и,
ми. Пек., 1855. После того, как
зерно обмолотят, мякина оставалась
и охвостки, мелкие зерна. Тогуч.
Новоснб.

2. Плохие, не дающие взяток кар-
ты. Чем я noutly, когда у меня на ру
ках одни нтвостпи. Боров. Калуж.,
Чернышев.

2. Охвоетка, и, ж. Сплетница.
Пек., Осташк. Твер., 1855. Твер.

Охвбетница, ы, ж. Сллотница.
Пек., О с и п н и . Твер., 1855. Твер.

Охвоетн;у"тъ, ц у, и е т ь,
сов., пере.г. X icci i iy ib . Вят., 1907.
Охвостиул лошадь и помчался. Счпс
тебя так oxcocmni/. че толкаешься.
Южн. Краснояр.

Охвбетный, а я, о е . 1. Низ-
косортный, с примесью м я к и н ы , гора
(о зерне). Ответная рожь значит
рожь самая легкая, гуди я. Верховаж.
Волог., 18i9. Опеж.'КАССР. Петро-
зав. Олон. о О х в о е т п а я мука.

Мука из низкосортного зерна; мука
с отрубями, оставшаяся при просе-
ивании. Охвостная мука бывала для
скота. Том., 1904. Мешанину де-
лали в говенье скотине-то — муки
охвистной намелют да сена с содой.
Сухолож. Свердл.

2. Приготовленный из мякины.
Охвостпый норм. Волог. [?], Даль.

Охвбетоватый, а я, о е.
С толстым комлем и тонкой верши-
ной, тт потому неудобный для исполь-
зования в постройках (о дереве).
Тамб., 1852. Охвостоватый лес.
Тамб.

Охвбстыши, мн. Печенье из
сдобного па меду тоста, нарезанного
в форме треугольников, ромбов п
т. д. (приготовляется обычно на
свадьбу или в большие праздники).
Костром., 1858.

Охвоеть, н, ж. 1. Солома.
Сиб., 1901. Охвости на всю зиму хва-
тит. Охвоеть в корме тоже под-
спорье. Забайкал., 1980.

2. Низкосортное легковесное зер-
но с примесью шелухи, соломы,
остающееся после обмолота. Забай-
кал., 1900. Охвостъ всю в кучу сгребли.
Сверху охвость покрыли па зиму со-
ломой. Забайкал.

Охвостье, я, ср., собир. 1. От-
ходы при обработке льна. Поворос.,
Порч. Пек., 1855. Лен теребилкой
теребят, потом трепют. вон ох-
востье и летит. Моск. Яросл.

2. Отруби [?]. Пек., Осташк.
Твер., Карпов, 1855.

3. Остатки зерна в закромах.
Нишь, какого охвостья мне па посев
продал,. . а я по знакомству пона-
деялся. Тобол., 1920.

4. Плохая, негодная для корма
трава. Челяб., 1914.

5. Погодные остатки чего-либо.
Доп.. 1970. 1| Отрепье, отрепкп. Ка-
jro'i ты, однако, хитрый: себе ото-
брал самые лучшие вещи, а мне дал
что пи .гуже, иип~. охвостье одно.
Лпиел. Ворон.. 1937.

(i. Па о \ \\ 6 с т ь е (быть). Па са-
мом последнем, пеипдном п невы-
годном меое. Этой бы гостье место-
то на огвостъе. Ярен. Волог., 1847.
ВиЛО! .

7. Мелкий рс.чкпй лес. Что это
за лес. мелкий, охвостье mahou лес
зг/,"л. Мое.;.. 19(18.
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8. Узкая болотистая полоса земли
вдоль берега реки. Днепр., по р. Бе-
резине, Матер. Веселаго.

9. Сенокосная земля при озерах,
болотах и болотистых местах. Арх.,
1877.

— Доп. Из названий частей поле-
вых растений в обработанном виде.
Весьегон. Твер., Прогр. АН № 122.

Охвйетнутъ, н у , н е ш ь и
•охвыетнуть, н у , н ё ш ь, сов.,
трех. 1. О х в ы с т н у т ь . Уда-
рить, хлестнуть (прутом, хворости-
ной). Вят., 1907. Ветл. Костром.

2 . О х в ы с т н у т ь . Вознагра-
дить за что-либо; подарить что-либо.
Не знаю, чем меня охвыстнут! Ветл.
Костром., 1937.

3 . О х в ы с т н у т ь . «Отрясin»
1?]. Уржум. Вят., Магницкий, 1882.

Охётать, а ю, а е ш ь, cos.,
перех. 1. Привести в порядок; убрать,
прибрать. Охетать гумно, избу.
Тамб, 1852. Насилу все по домаш-
ности охетала! Пенз. о О х ё т а т Ь
себя. Что, она себя охетать не мо-
жет? Грязью заросла! Нгокне-Ломов.
Пенз., 1965. — Ср. О х и т и т ь.

2. Утеплить на зиму. Тамб.,
Пенз., Даль. Избу на зиму охетал,
будет, тепло. Пенз.

Охетоваться, сов. [удар.?].
Отелиться. Алт., Вербицкий, 1858.
Том., Том. губ. вед. 1862.

ОХИ, мн., в знач. сущ. Любовные
частушки. Тамб., 1917.

ОхЙДНЫЙ, а я, о е. Чистый,
непорочный. Уржум. Вят., 1882. —
Ср. А х и д н ы и.

Охикать, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. [удар.?]. Кричать, оповещать,
созывая, собирая [?]. Полну улицу
накликала, еще бы, охикала, да не-
куда кликать. Ворон., Памяти, кн.,
1892.

ОХИЛИСТИТЬ, т и ш ь , сов., пе-
рех. [удар.?]. Очаровать, околдовать.
Шуйск. В лад., Борисов, 1844.

ОХЙМИСТИТЬ, и ш Ь, сов., пе-
рех. Очаровать, околдовать. В лад.,
Даль.

Охинаться, а ю с ь, а е ш ь-
с я, несов.; охинуться, н у с ь ,
н е ш ь с я, сов. Наклоняться, скло-
няться. Дерево охинается на .->тот
-бок. Елочка ты, сосенка, охинисъ

и туды и сюды, на все четыре ото-
роны! Духовщ. Смол., 1914.

Охинбть, н е ю , н ё е ш ь, сов.,
неперех. 1. Разбогатеть. Слов. Акад.
1822 [с пометой «простонар.»]. Ново-
торж. Твер., 1852. Твер., Новг.
о О х и н ё т ь чем-либо. В Желт-
цах так многие охинели сеном. Луж.
Петерб., Булич.

2. Изумиться при виде обилия
чего-либо. Борович. Новг., Гарнов-
ский [с примеч. «иногда*}. — Ср.
А х и н ё т ь.

Охинёться, ё ю с ь , ё е ш ь с я ,
сов. То же, что охинеть (в 1-м знач.).
Что же ты бахвалишься, что охи-
нелся? Петергоф. Петерб., Булич.

Охиней, и, ж. Большое коли-
чество чего-либо. Эку охинею воды-
то сдержал ты! Ладож. Петерб.,
1865.

Охйнить, ню, н и ш ь, сое.,
перех. Дурно отозваться о ком-либо,
опорочить кого-либо; охаять. Шенк.
Арх., 1852. Арх.

Охинйться, н ю в ь , н й ш ь с я ,
сов., неперех. Разбогатеть (занима-
ясь каким-либо прибыльным делом).
Кадн. Волог., 1896.

Охиния, и, м. и ж. [удар.?].
Бранное слово. В каталажку его,
охинию, живодера! Красноуфим.
Перм., Гладких, 1913.

Охинуться. См. О х и н а т ь-
с я.

Охирять, я ю, я е ш ь, несов.
и сое., неперех. [удар.?]. Поправ-
ляться, выздоравливать. «Охиряет,
т. е. поправится». Черепов. Новг.,
Барсов.

Охитиохйт, а и у, л. 1. О х и т .
Уборка, мытье, чистка (дома и до-
машней утвари). Север. [?], Вост.
[?], Даль.

2. О х и т. Порядок, чистота
(в доме). Север. [?], Вост. [?], Даль.
Тотем. Волог., 1883—1885.

3. О х и т. Утепление пзбы к зиме.
Север. [?], Вост. [?], Даль.

1. Охйтить. См. 1. О х и чат ь.
2. Охйтить. См. 2. О х и ч а т ь.
Охйтитьея. См. 2. О х и-

ч а т ь с я.
Охитйться. См. 1.0 х и ч а т ь -

с я.
Охйтка, и, ж. То же, что охит
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(в 1-м и 3-м знач.). Север. [?], Вост.
[?], Даль.

ОхЙТНО, нареч. Чисто, опрятно.
Вят., 1847. Кто не охитно избу гоит,
у того и блохи. Киров.

Охйтный, а я, о е. Аккурат-
ный, опрятный, чистоплотный. Охит-
ная баба. Сиб., Даль. То охитная
баба: всегда себе доброго мужика най-
дет. Забайкал.

ОхЙТОК, т к а, м. Чистота, по-
рядок, опрятность. Вят., 1847. По-
судинка охиток любит. Киров. Сиб.,
Читин. В доме у них всегда охиток.
Охиток от юаяйки зависит. Кабан.
Бурят. АССР.

ОХИТЬ, и, ж. Мягкий рыхлый
снег на ветвях деревьев. Петрозав.
Олон., 1885—1898. «Старожилы при-
мечают, что если охити на лесу много,
то к урожаю хлеба». Вытегор. Олон.,
Филимонов.

1. Охичатъ, а ю, а е ш ь, не-
сов.; охйтить, х и ч у, х и т и ш ь,
сов.; перех. 1. Сов. Спрятать. Чере-
пов. Новг., 1910.

2. Похищать (невесту). Кияш
Олон., 1885—1898.

3. Сов. Испортить, съесть что-
либо (о мышах, крысах). Крысы все
охитили. Параб. Том., 1964.

— Ср. О х у ч а т ь.
2. Охичать, а ю, а е ш ь, не-

сов.; охйтить, т и ш ь , сое.; перех.
и неперех. 1. Мыть, чистить, очищать
что-либо; убирать, прибирать (по-
мещение); содержать дом, хозяйство
и т. п. в порядке. Вят., 1847. Киров.,
Север., Вост. Охичатъ посуду. Охи-
чать хлев. Оберем, охитим грязь.
Арх. Охитъ грязь с ног. Усть-Цплем.
Коми АССР. Олон., Сев.-Двин.,
Сиб., Том., Тобол. Нужно горенку
охичать к празднику. Енис. Зап.
Сиб. Мы к празднику-то уж весь дом
охитили. Вост. Сиб. Избу-то охи-
тила, а на печи три калоши сору
наберешь. Забайкал. Колым. Якут.
Ц О х й т и т ь кого-либо, сов., пе-
рех. Вымыть, привести в порядок
кого-либо. Охититъ ребенка. Ир-
кут., 1873. Робятка побежали, всего
(Ивана-царевича) омыли, охитили
(сказка). Печор. Сколько песку в под-
глазницах было, мати-то охичала.
Арх. || Перех. Вытирать (слюну и
т. п.). Охитъ бороду-то, черт слю-

нявый! Краснояр. Енис., 1904.
Охитъте сопли! Арх. •» Подтирать,
убирать (нечистоты) за кем-либо.
Каргой. Арх.. 1928. Арх. Надоело
за вам охичатъ! Твер. Иркут.

2. Перех. Очищать от шелухи,
кожицы, сора и т. п. Охититъ пше-
ницу — вымыть и вывеять. Том.,
1863. Грибы охичу, замочу, потом
варю. Кажну рыбку все выпороли
да охитили. Я. . ягоды охичала.
Усть-Цилем. Арх. Хлеб на мельницу
охичатъ. Иркут.

3. Перех. Мять, трепать (лен, ко-
ноплю). Лешук. Арх., 1949. После
беления лен охичаем, мнем, треплем,
в куделю приводим. Ты и конопли-то
не умеешь охичатъ! Арх.

4. Перех. Полоть, пропалывать.
Маша ушла на поле картошку охи-
чать: колюхи много. Робята капусту
охитили в колхозе. Усть-Цилем. Арх.,
1953.

5. Сов., nepej. Утеплить (избу,
сарай и т. п.), обложив соломой
п обвалив навозом, землей. Север.,
Вост., Даль.

6. О х п т и т ь [удар.?], сое. На-
рядиться. Уржум. Вят., Магницкий,
1882.

7. Ухаживать, заботиться (о жи-
вотных, птицах) [?]. Сев.-Двин.,
1928. Под порогом сойка, пусть бы
у нас жила, мы бы охитили. Печор.
Пошли его охититъ в конюшне. Том.

— Ср. У х и т и т ь .
1. Охичатьея, а ю с ь,

а е ш ь с я, несов.; охититься,
т и ш ь с я, сов. Прятаться, скры-
ваться. Заонеж. Олон., 1879. Онеж.
Арх.

2. Охичатъея, а ю с ъ,
а е ш ь с я, несов.; охититься, т и ш ь-
с я, сов. 1. То же, что 2. Охичать
(в 1-м знач.). Тобол., 1850. Охича-
лисъ к празднику. Дева, а ты к празд-
нику-то охичаласъ? Тобол. Курган.,
Иркут., Север., Новг., Вост., Даль.
Молодка пришла бы да охитиласъ,
да подпахаласъ. Арх. ° О х и ч а т ь -
с я [сое.?], [удар.?]. «Прибраться,
очиститься». Тобол., Васильев, 1896.

2. Сов. Нарядиться. Уржум. Вят.,
1882.

Охичивать, а ю, а е ш ь, не-
сов., перех. То же, что 2. Охичать
(во 2-м знач.). Лешук. Арх., 1949.
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ОхЙЧИТЪ, ч у, ч п ш ь, сов.,
перех. Хищнически истребить (жи-
вотных). 1)се время там был зверь.
Теперь до того охичили, что и мыши
не водятся. Забайкал., 1980. 1| Опу-
стоггшгь, истребив зверя. Охичили
тай?;/ в том .месте дочиста. Забай-
кал.,' 1980.

Охйчка, и, ж. 1. Уборка жи-
лища (мытье нолов, болонье стен,
скобленьо деревянной посуды и т. п.).
Тобол., 1850. «Сюда н х о ш г н с с п р к а
белья». Тобол., Мпрюв. Пркут.

2. Угонлотше (избы, хлеиа н т. ч.
к зиме). Север. [?], Вост. [?], Даль.

— Ср. У х п т к а.
Охищатъ, а ю, а о m ь, несов.,

перех. Ухаживать за скотом — кор-
мить, чнстпть. Скотину огищан т.
Нппож. Арх., 1901.

Охкануть н охконуть, Н У ,
н ('• щ ь, rws., пеперег. Охнуть.
= О х к т н у т, ь. О Than ч,1 вор Ма-
мьта. Попеи. Олоп., Опчукок.
ч О х к о п у 1 ь. Мурман., 1979.

Охканьё, ья. с;>. [удар.?]. Дси-
СТВНР но зпач. глаг. очкать. Олон.,
Рыбников.

Охкать, а ю. а о ш ь, лесов.,
непера. Охагь. Пстрозав. Олон.,
1885- 1898. Новг.

Охконуть. См. О х к а н у т ь.
ОхламбН, а, .и. О высоком

неи.\говом человеке. Рыб. Яросл.,
1920. Курск.

Охлануть, п у, н 6 ш ь, сой..
иеперех. Стать холодным, остыть.
Свердл., 1!ЮГ>. — Ср. О х о л о и у т ь.

Охлапок, н к а. м. 1. Льняные
охлопья, очосыь Смол.. 1914.

2. Пр;ы;а п > .ir.ujnii.iv охлопьев,
оческов. Смол.. 1914.

Охлащнвать, „ ю. а о ш ь.

лпоо < / к и д т к HI] /. 1 ч
ЧРСГВО. Ни Jfi.lOU ЧЧШЬ.
]1пне;к. Лр\.. Т.ылппи

Охлёб [?]. а п у. м.
Иовг., Михайловский.
л о н.

Охл?ба, ы. .п. н ж
живущий пи 'ly/i.oii с
I'm, и др.. Макарон,

2. Плут, обманщик,
yitai. места].

Охлебай, я. м.
Пек.. Остатк. Твер.. 1

J t i . H I O M 1\0 I I I -

(илащивпип.
( онера. 1951.
. Хлев. Валд.

- - Ср. О х

. 1. Человек,
ici; дармоед.

1840 — 1848.
Даль [без

1. «Невежа»,
iapiion, 1855.

2. Неблагодарный человек. Пек.,
Остагак. Твер., 1855.

3. Человек, который «тотчас вы-
ражает свое неудовольствие». Пек.,
Осташк. Твер., Карпов, 1855.

Охлебанье, ь я, ср. «Объеде-
ние» [обжорство?]. Тулун. Иркут.,
Виноградов, Черных, 1924.

Охлебаться, а ю с ь, а е га ь-
с я, сои. 1. Выпить, съест!, слишком
много чего-либо. Яровски девки охле-
балися горошницы. Шадр. Перм.,
Соболевский. Ему киселем подави-
тися, Молоком охлебатися, Па печи
заблудитися (спадебн. прнчпт.). Во-
лог. Была 1/ него корова-то жадная,
Как помои-то хлебала, оллебалася.
(былина). Ворхояп. Якут.

2. Стать привычным в результате
длительною употребления (о ку-
шанье, ложке и т. д.). С нова и ложка
красна, а огребается — поо лавкой
наваляется. Даль. Пословицы. Пак
оглебиешся поиебка — так и вкусна.
Ворон., 1892.

Охлебёнить, п ю. н и ш ь,
сое., nepei. Сильно хлестнуть, уда-
рить кого-либо; огреть. Снмб., Даль.

Охлебеснуть, п у, п е ш ь,
сов., перех. То же, что охлебенить.
Яросл., Влад., Даль.

Охлеб5етка, н. ж. Удар, ту-
мак. Волог., Даль. Он такую ему
охлебсстку дал, что тот почесался.
Волог.

Охлебёетьтвать, а ю. а е m ь,
песое,.. перех. п пеперег. 1,сть с жад-
постыо, уплетать. Южн. Сиб., 1847.

Охлёбетень, т н я, .и. [удар.?].
Т\ное п неповоротливое животное.
Саран. ISiii., 15ят. календ.. 1880.

Охлебёчить. ч у. ч и ш ь,
счг.. i n / a t . ' Jo ;ке. чю охпоиячпть.

" '' ' чп1;1,
v.,1011. l u l | U . J r l ' i U i .

Охл?би. . У Н . Остатки непромы-
тою лолоюпо! ною песка около про-
мынальпьп машин. Забайкал., 1980.

Охлебйна и охлёбина, ы,
м. н ж. 1. О v л е б j'i ц а. Пелклю-
жпп человек с плохим телосложе-
нием. Влт... 1858.

2. О х л е б н п а. ж. Плохая ло-
шадь. ^ стгожп. Повг., 1851.

Охлёбино, а, ср. [Знач.?]. Ай-
оате на охлебипо пировать! Волго-
Камье. Матер, п неслед., 1901.
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Охлёбины, мн. Запасы хлеба.
Пек., Осташк. Твер., 1855.

Охлёбитьея, и ш ь с я, сов.
Запастись хлебом. Даль [без указ.
места]. Не охлёбишъся (не приобре-
тешь хлеба, не разживешься хлебом).
Туп, брат, не охлёбишъся! Вят.,
1907.

ОхлёбКИ, мн. Остатки, объедки
какого-либо жидкого кушанья. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. Нате доедайте
охлебки! Костром. Сев.-Двин., При-
онеж. КАССР. Пьяные мужики хле-
бани, остались одни охлебии. Южн.
Урал. Курск.

Охлёбнуть, н у , н е ш ь, сов.,
неперех. 1. Сильно проголодаться.
Кирчл. Волог., 1968.

2. Ослабеть от голода. Охлебла,
ходить не могу! Устала, охлебла вся,
еле (Юшла. Черепов. Волог., 1950.

ОхлЗбок, б к а, м. [Знач.?].
Даги похлебку в три охлебка. Даль,
Пословицы.

Охлзбочки, мн. Остатки жид-
кого кушанья. Как сиротны малы
детушки Едят щички охлебочки.
Олон., Барсов. Курск., 1934.

Охлебячить, ч у, ч и ш ь,
сов., трех. Побить, ударить кого-
либс. Рыб. Яросл., Слов. карт.
ИРЯЗ. Рост. Яросл., 1926.

Охлёв^а, м. Хлев. Новг., 1849.
Петерб., Йонав. Лит. ССР, Пек.,
Олон., Урал. Ладил в избу, а угодил
в с-слев. Перм. Свердл., Новосиб.
Из оерева теплый охлев на мху
(зимний), есть и холодный охлев.
Ну, а уж свиньям-то —• охлев, со-
лоны накидаешь да соломой и кро-
ешь. Южн. Краснояр. Охлевм из ка-
мыииг делали. Болыненарым. Вост,-
Казах. Славк. Пек.

Охлевать, а ю, а е ш ь, несов.,
Henefex. Голодать. Дон., 1929.

ОхлевЙК, а. м. Небольшой
утешенный двор для мелкого скота.
Вост.-Казах., Прииртышье. 1961.

Охлевйшко, а, ср. Уничиж.
Хлев. Новг., 1910.

Охлевок, в к а и охлёвок,
в к а, .и. Небольшой хлев. ° О х л е -
в о к . Понав. Лит. ССР, 1961. Охле-
вок маленький. Поросят держали
там, кур. В охлевке курицы, корова
через перегородочку. Небольшой это
хлев. Краснояр. = О х л ё в о к .

3 Словарь русских говоров, выл, 25

Пек., Осташк. Твер., Доп. Оп.
1858. Твер.

Охлбзнуть и охлйзнуть,
н у , н е ш ь, сов., неперех. Покрыть-
ся слизью, ослизнуть. Новг., Даль.

Охлематъея, а ю с ь, а е ш ь-
с я, сов. Выздороветь, прийти в себя;
оклематься. Колпаш. Том., 1964.

1. Охлёст, а и у, м. Грязный,
забрызганный или рваный подол
одежды. Так и ходит с охлёстом.
Даль [без указ, места].

2. Охлёет, а и у, м. 1. Обидчик;
дерзкий человек. Ряз. и др., 1846—
1848.

2. Униженный, всеми осмеянный
человек. Такой охлест, что и слово
молвить с ним стыдно. Р™0 ч пп.5

1846—1848.
Охлестать. См. О х л ё с т ы -

в а т ь . ,
Охлёстки, мн. Отходы при об-

работке льна, пеньки; очески. Мало-
арх. Орл., 1914.

Охлестнуть,ну, н ё ш ь,сов.,
перех. Облить, окатить водой. Вят.,
1907.

1. Охлёсток, т к а, ж. Полоса,
клин (земли). Огород-от у меня
охлеспгок большущий. Соликам.
Перм., 1973.

2. Охлёсток, т к а, л. О про-
ворном, расторопном человеке. Бе-
гат-бегат этот Ваня. . Ох, и охле-
сток же он; дак ведь он всем все
успеет сделать. Соликам. Перм.,
1973.

Охлёетыванье, я, ср. Дей-
ствие по глаг. охлестывать (в 3-м
знач.). Влад., 1930.

Охлёстывать, а ю, а е ш ь,
несов.; охлестйть, сов., перех.
1. Хлестать (ветвями). Волог., 1915.
Охлещет глаза — хлестнет по гла-
зам (ветка). Перм.

2. Оббивать (веник и т. п.). Перм.,
1914. о О х л е с т ы в а т ь от чего-
либо. Веник-от охлещем от сухих
листьев. Перм., 1930. || Хлеща, об-
бивать, разбивать конец бича, хво-
ростины, веревки. Слов. Акад. 1847.
Вят., 1907.

3. Обмолачивать (снопы первый
раз, выколачивая только полновес-
ное зерно для посева). Влад., 1930.
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4. О х л е с т а т ь [удар.?], сов.
Сильно запачкать, облить. Так все
кровью исхлестал. Кинеш. Костром.,
Водарский.

5. Пить, есть много, с жадностью.
По три выти зараз охлестывает.
Даль, Пословицы. Свердл., 1965.

Охлёетыш, а, м. 1. Ребенок,
бегающий без дела. Ср. Урал., 1963.

2. Человек с плохой репутацией.
Свердл., 1965.

Охлеушка, и, ж. [Знач.?].
Ветл. Костром., Марков.

Охлёятъ, ею, е е ш ь и охле-
ЯТЪ, е ю , е е ш ь, сое., неперех,
Поправиться, выздороветь; окле-
маться. = О х л ё я т ь . Думала, сме-
ретушка пришла, а то ен охлеял.
Олон., 1885—1898. «= О х л ё я т ь .
Твер., Даль.

Охлйвато, нареч. Мешковато.
Иркут., 1974.

Охлйзнутъ. См. О х л ё з-
н у т ь.

ОХЛИК, а, м. 1. Небольшой
окунь. Пек., 1912—1914.

2. Малек судака. Пек., 1912—
1914.

Охлиматъ, а ю, а е ш ь, весов.,
перех. и неперех. Пить, есть много,
с жадностью; уплетать. Охлимай! —
Ешь скорее! Чердын. Перм., 1930.

Охлинатъ, а ю, а е ш ь, несов.,
перех. и неперех. То же, что охми-
нать. Южн. Сиб., 1847.

Охлобелъ, я, м. Укрепленный
на столбе длинный шест, служащий
рычагом, с помощью которого от-
крываются ворота. Охлобелъим во-
рота закрывают. Канат один конец
за охлобель привязывают, другой аа
ворота. Они сами закрываются.
Тунк. Бурят. АССР, 1968.

Охлобблда, ы, м. и ж. Чело-
век, любящий поесть за чужой счет.
Кем. Арх., Шешенин.

Охлоббша, и, ж. Толстая не-
поворотливая женщина. Твер., Слов,
карт. ИРЯЗ.

Охлобутный, а я, о е. О х-
л о б у т н о е бревно. То же, что
охлупень (в 1-м знач.). Бежецк.
Твер., 1925. — Ср. О х л у п н ы й .

1. Охлобучивать, а ю,
а е ш ь, несов.; охлобучить, ч у,
ч и ш ь, сов.', перех. 1. Опрокиды-
вать вверх дном. Охлобучъ, девка,

горшки для просушки. Яросл., Даль,
Том.

2. Прикрывать чем-либо массив-
ным. Сузун. Новосиб., 1965.

2. Охлобучивать, а ю,
а е Ш ь, несов., перех. и неперех.
То же, что охминать. Сел аа стол
да так и охлобучивает! Колым.
Якут., 1901.

Охлобучиватъея, а е т с я,
несов.; охлоб>читься, ч и т с я, сов.
Опрокидываться вверх дном. Бот
охлобучился. Яросл., Даль.

Охлобучить. См. 1. О х л о -
б у ч и в а т ь .

Охлобучитьея. См. О х л о-
б у ч и в а т ь с я .

Охлобучка, и, ж. Чугун, гор-
шок, служащий крышкой при варке
самогона. Иркут., 1974.

Охлобушка, п, ж. [удар.?].
Продольная планка у ворота рубаш-
ки. Рще-то раньше в полугумажных
рубахах венчались; рукава вышьют,
охлобушку вышьют. Соликам. Перм.,
Беляева, 1973.

Охлобйстень, я, м. Удар,
тумак. Ряз. [?], Калуж. [?], Ворон.
[?]. Даль. Во лог.

Охлобйстнуть, н у , н е ш ь,
сов., перех. Сильно ударить, огреть.
Как я тя охлобыстну, так не будешь
больше дразнить! Нижегор., Олон.,
1852. Новг., Перм., Ворон., Рян.,
Калуж.

Охлобыетнутьея, н у с ь,
н е ш ь с я, сов. [удар.?]. Упасть,
растянуться. Онеж. Арх., Подвы-
сопкий, 1885.

Охлбдь [род?]. Тонкий прут.
Астрах., оАрхив АН.

Охлбй, а я, бе. Изворотливый,
способный на обман, плутовство.
Калязин. Твер., 1852 ° О х л о й
[?], я, м., в знач. сущ. Ловкий плут,
дошлый, изворотливый мошенник.
Твер., Даль [с вопросом].

Охломень, я, м. То же, что
охлупень (в 1-м знач.). Енпс. Енис.,
1903.

Охломецкий, а я, о е. Не-
удобный. У меня ведь есть очки-то
каки охломецки, толстящи. Пинеж.
Арх., 1960.

Охломоетйтъ, т и ш ь , сов.,
перех. Обобрать, ограбить. Весьегон.
Твер., Даль.
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Охломбтье, я, ср., собир,
Рвань, отрепье. Черепов. Волог.,
Чайкина.

ОХЛОН, a n y , . Скамья. Пав-
лов. Ворон., Архив РГО. — Ср. О с-
л 6 н.

Охлопать, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. Отрясти, отряхнуть. Уржум.
Вят., 1882.

Охлбпаться, а ю с ь, а е ш ь-
с я, сов. 1. Стряхнуть с себя пыль.
Ох.юпайся, потом за стол садись.
Баргузин., Баунт. Бурят. АССР,
1980. Читин.

2. Промокнуть, вымокнуть. Сиб.,
1901. Где ты сумела так охлопатъ-
ся — и на дворе будто сухо! Бурят.
АССР. Читин.

3. Оббиться, отрепаться. Сара-
фаны широкие, шатутся, подолом
не охлопает-ч. Пинеж. Арх., 1965.

бхлопень. См. О х л у п е н ь .
Охлбпина, ы, ж. Очень боль-

шая лошадь. Свердл., 1965.
Охлбдок, п к а, м. 1. Ло-

хмотья, изношенная одежда. Му-
ром. Влад., Влад. губ. вед., 1879.
Уж как шла лиса по тропке, Нашла
грамотку <? охлопке. Влад., Шейн.

2. Перен. Об очень плохом чело-
веке. Ветл. Костром., 1909. || Об
озорном, не в меру шаловливом
подростке. Ах ты, охлопок эдакой,
яте задам! Весьегон. Твер., Еремин.

Охлопотатьея, сое. Добиться
чего-либо хлопотами: выхлопотать.
Охлопочутся — способие (пособие)
получают. Свердл., 1960.

Охлопотйть, т и ш ь , т и т,
сов., перех. Доставить кому-либо
много хлопот, причинить излишнее
беспокойство. Извините, что охло-
потила вас. Пек., Копаневпч.

Охлопбтка, и, м. и ж. Чело-
век, освобожденный в результате
хлопот от каких-либо обязанностей.
Чердын. Перм., 1930.

Охлопбтье, ь я, ср. То же,
что охлупень (в 1-м знач.). Урал,
Даль.

Охлопье, я, ср., собир. Пакля.
Вят., 1907. Киров.

бхлубень, б н я, м. То же,
что охлупень (в 3-м знач.). Два стол-
ба, охлубень на воротах. Оконешн.
Омск., 1972.

Охлубь, и, ж. 1. Жердь, слега.
Вост., Слов. Верехи.

2. Ивовый шест, употребляемый
при рыбной ловле. Астрах., 1883.

Охлудина, ы, ж. [удар.?]. Хво-
ростина. Терек., Востриков, 1907.

бхлудь и охлудъ, и, ж.
1. Жердь, слега. ° б х л у д ь .
Вост., Даль. = О х л у д ь [удар.?].
Вост., Слов. Верехи.

2. О х л у д ь [удар.?]. Ивовый
шест, употребляемый при рыбной
ловле. Астрах., Кайгородов, 1883.1!
О х л у д ь . «Очен, перевес, пере-
чеп па козелках, для блесны, закид-
ной уды». Вост., Даль.

3. О х л у д ь . Жердь, прижимаю-
щая соломенное покрытие крыши.
Вост., Даль.

4. О х л у д ь . «Груз, привеска».
Астрах., Доп. Оп. 1858.

бхлуп и охлуп, а, м. 1. 6 х-
л у п. То же, что охлупень (в 1-м
знач.). Шенк. Арх., Даль. Не ста-
вай на охлуп: упадешь! Арх.

2. Крыша, кровля. = О х л у п .
Шенк. Арх., 1852. Охлуп. Арх.,
Холм., Шенк. Арх., 1885.

3. б х л у п . Дверная притолока.
Переел. Влад., 1923.

— Доп. б х л у п . «Гребень, верх-
няя часть, ребро чего-либо». Урал,
Миртов, 1930.

Охлупать, а ю, а е ш ь, не-
сов., неперех. [?]. Класть в стену
первое бревно над потолком при по-
стройке дома. Петрозав. Олон., Фе-
дорков.

Охлупень, бхлопень, ох-
лупень, п н я и охлупень,
п е н я , м. 1. Бревно (обычно вы-
долбленное снизу в виде желоба)
на гребне двускатной крыши, кото-
рое прижимает концы тесин кровли,
а также бревно, покрывающее его
сверху. а О х л у п ь н ь п о х л у -
п Р н ь. Арх., 1807. = О х л у п е н ь .
Южн. Сиб., 1847. Конек и князек —
это одно и то же. Он еще охлупень
называется. Тунк. Бурят. ССР. За-
байкал., Иркут., Енис., Южн. Крас-
нояр. Уж почти кончили стройку-то:
под самый охлупень подвели. Новосиб.
На круглой крыше — конек, на про-
дольной — охлупень. На кем тес кла-

3*
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дут — это конек, а охлупенъ — это
желоб. Князек шпунтовый, а охлу-
пенъ — как корыто. Том. Тобол.,
Кемер., Сиб., Челяб., Норм., Урал,
Вят., Киров., Вост., Север. «Чтобы
тес не съезжал с крыши, его при-
гнетают охлупнем». Во лог., Авер-
киев, 1939. Сев.-Двин., Олон.,
Новг. и О х л у п е н ь . Иркут.,
Тобол., 1852. Том., Сиб., Перм.
А самая верхняя переводина — охлу-
пенъ. Арх. = О х л у п е н ь . Енис.,
1865. Вят., Во лог., Арх. = О х л у -
п е н ь [удар.?]. Вят., Боричевский,
1842—1847. Прикамье, Серебрен-
ников, нач. XX в. «• Застреха [?].
•= О х л у п е н ь . Никол. Волог.,
Баженов. = О х л у п е н ь [удар.?].
Уржум. Вят., Магницкий, 1882.
= б х л о п е н ь . Перм., Волегов.
Енис. Енис., 1909; Охлопенъ делают,
чтобы мочь не попадала в избу.
Перм. А охлопенъ •— то самое верх-
нее бревно, под конем. Его пилят
пополам да середку всю выдалбливают.
Пинеж. Арх. Урал., Курган. Без
охлопеня крыша не кроется. Баргу-
зин. Бурят. АССР. Лунатик ходил
по самому охлопню и не свалился.
Трезвый человек и то по охлопеню
не пройдет. Бичур. Бурят. АССР.
Забайкал. = О х л о п е н ь [удар.?].
Березин [без указ, места], 1853.
«• «Перекладина на крыше». Иркут.,
Якут., Корнилов, 1849.

2. О х л у п е н ь . Возведенная,
завершенная крыша [?]. Когда кры-
шу накроют, тогда охлупенъ назы-
вают. Пинеж. Арх., Симина, 1958. II
О х л у п е н ь . Жердь, прижи-
мающая соломенное покрытие кры-
ши. Уфим. Оренб., 1852.

3. Верхняя перекладина над во-
ротами (иногда в виде навеса),
о О х л у п е н ь и о х л у п е н ь .
Ишим. Тобол., 1930. о О х л у -
п е н ь . Тобол., 1848. Охлупень —
широкая распорка, она, чтобы для
крепости столбов. Новосиб. Раньше
ворота ставили: два столба, а на верх
ложился горбыль, или плаха — это
охлупень. Южн. Краснояр. Охлупенъ
на воротах лежит. Тунк. Бурят.
АССР. Амур., Свердл., Влад. о О х-
л у п е н ь. Каин. Том., 1913. = О х-
л у п е н ь [удар.?]. Ветл. Ниже-

гор., Нпжегор. губ. вед. 1681.
Переел. Влад., Феоктистов. 1920.
Волог., Грязов. Волог., Обнорский.
= О х л о п е н ь . Коло! f . Костром.г

1896. Охлопень — это сверх еорот.
Новосиб.

4. Выдолбленное снизу в^ виде
желоба бревно, прикрывающее ры-
бину — четырехугольный брус, ко-
торый поддерживает крышу барки.
Енис., Матер. Веселаго.

5. О х л у п е н ь . Дверная при-
толока. Переслав. Вла .. 1923.

6 . О х л у п е н ь . Украшенная
резьбой поперечная доска над он
нами на фронтоне крестьянского
дома. «Она прикрепляется на один
аршин ниже князька к краям кры-
ши». Кадн. Волог., Ивашщкив.
Кадн. Волог., 1902.

7. О х л у п е н ь . Часть^ мялки:
палка, которой мнут пучсл льна;
било. Охлупенъ с ручкой в .чялку
входит, притаркивает горсть сухого
льна им. Ордын. Новосиб.,* 196Н

8. О х л у п е н ь . Ье^клнжпй че-
ловек, увалень. Волог., 1902. IIii-тко
ты, охлупенъ, подымайся-кс'^ Арх.

I I О х л о п е н ь [удар.?]. Разиня.
Охлопенъ ты, охлопенъ! Чуйки: та-
баку у меня нет! Олен., Молчанов.

9. О х л у п е н ь . лентяй, иез-
дельник. Вишь, старый охлупенъ:
и стола-то не накрыл! Волог..| Ба-
женов. Волог., 1883—1889. Лентяй,
дак охлупенъ зовут. Перм. = OJx-
л о п е н ь. Волог., Грязов. Волог.,
1902.

10. Тупой, малоподвижный, с тру-
дом соображающий человек; олух.
Кадн. Волог., Охан. ,Перм., 1914.

— Доп. [Знач.?]. о О х л у п е н ь .
Ветл. Костром., Марков. = б х л у-
п е н ь [удар.?]. Байкал., Стани-
ловский.

— С р . К н я з е к . К о н ё к .
Охлупить, и ш ь и охду-

ПЙТЬ, и ш ь, сов., перех. 1. О х л у-
п и т ь. Закончить покрытие крыши,
положив верхнее бревно — охлу-
пень. Охлупитъ избу. Шенк. Арх.
[?], Даль.

2. О х л у п и т ь. При г островке
дома — «покрыть следующим дере-
вом врубленные в стену концы балок»
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[?]. Балки охлупили. Осташк. Твер.,
Слов. карт. ИРЯЗ.

Ох ЛУП НИК, а, м., собир.
[удар.?]. Горбыль, используемый для
дополнительных потолочных пере-
крытий. «Изба прежде была покрыта
охлушшком — горбушами до по-
толка, т. е. для тепла имела два по-
толка». Вят. Вят., Матвеева, 1925.

Охлупное, о г о и охлуп-
Нбе, 6 г о, ср. Угощение для плот-
ников при завершении строитель-
ства дома (перед возведением кровли
или после того, как крыша скреп-
лена последним, верхним бревном —
охлупнем). Шенк. Арх., 1852. Арх.

Охлупный, а я, о е и охлуп-
Нбй, а я, 6 е. В сочетаниях, о О х-
л у п н о е бревно [удар.?]. То же,
что охлупень (в 1-м знач.). Бежецк.
Твер., Еремин, 1925. о О х л у п-
н 6 е дерево. «Верхняя чердачная
обвязка сруба — дерева». Завтра из
утра положим охлупное дерево, а доле
видно будет. Осташк. Твер., Рома-
шов, 1924.

Охлупь, и, ж. 1. 'ю же, что
охлупень (в 1-м знач.). Шенк. Арх.
[?]. Даль.

2. Дверная притолока. Переслав.
Вляд., 1923.

Охлуша, и, м. и ж. 1. Человек
со слишком длинными волосами;
длинноволосый, косматый человек.
Пек., 1855.

2. Бранное прозвище духовных
лип. Пек., 1855.

Охлйнец, н ц а, м. 1. Обман-
щик, мошенник. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

2. Неблагодарный человек. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.

ОхлЙННИК, а, м. 1. Обман-
щик, мошенник. Калязин. Твер.,
1852. Твер., Пек.

2. Дармоед. Борович. п смежн.
Новг., нач. XX в.

3. Неблагодарный человек. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.

Охлйнница, ы, ж. 1. Женек.
к охлыннпк (в 1-м знач.). Пек.,
1855. Твер.

2. Женек, к охлыннпк (в 3-м
знач.)> Пек., 1855.

Охлйнничатъ, а ю, а е ш ' ь ,
несов., неперех. 1. Жить обманом,
мошенничеством. Пек., 1855. Твер.
[?1, Даль.

2. Бездельничать, лодырничать.
Что ты охлынничаешъ целый день,
делал бы, что! Моск., 1968.

3. Проявлять неблагодарность.
Пек., 1855.

1. ОХЛЙНУТЪ, н е т , сов., не-
перех. Стать холодным, остыть. Сиб.,
Даль. Перм. Груадянка схлынула,
ешьте. Новосиб. Заварные калачики
пекли, масло сперва вскипятишь,
муку теперь спускаешь, схлынуло —
оно, ато тесто, оно холодное стало,
не так холодно, а середне. Кемер.
Том. •= О х л ы н у т ь [удар.?].
Свердл., Паншовский, 1965. II За-
мерзнуть. Мясо в кадцах оттеплело.
Я уж его вынула. Пусть схлынет так:
на улице-то холоднее. Южн. Крас-
нояр., 1967. — Ср. О х о л о н у т ь .

2. Охлйнутъ, н у , н е ш ь,
сов., перех. Обмануть, провести кого-
либо. Даль [без указ, места].

Охлйнщик, а, м. То же, что
охльшец (в 1-м знач.). Твер., Даль.

Охлйнщина, ы, ж. Женек,
к охлын 1 гк. Твер., Даль.

Охлынь, ж. [?]. Волна прилива.
Даль [без указ, места, с вопросом
к слову]. = О х л ы н ь [удар.?].
Арх., Маштаков, 1931. — Ср. А л ы м ,
А л ы н ь.

ОХЛЙНЯ, и, л», и ж. 1. Человек,
умеющий бойко и занимательно рас-
сказывать, врать. Молог. Ярое!..
1866.

2, Бездельник, бездельница. При-
няла мужа » дом, а он такой охлы-
ня — ничего делать не хо^т. Моск.,
1968.

Охлыстатъ, а ю, а е ш ь п
х л ы щ у , соя., перех. Оббить. Ветер
опять раздувается — все бабки (ук-
ладка снопов) охлыщет. Котельн.
Вят., Юберов. I! Обмолотить, уда-
ряя снопы обо что-либо. Две сотни
охлыстали ржи. Моск. Моск., 1901.

Охлйстнуть. См. О х л ы с -
т ы в а т ь .

ОхлИСТЫЕатъ, а ю, а е ш ь,
несов.', охлыстщть, н у , н е ш ь,
сов.; перех. 1. Хлестать, охлестывать.
А то есть дерево, езжи/и корень его,
схлестнуть человека им и сказать: —
Будь зверь, — будет зверем. Каля-
зпн. Твер., Смирнов. «Поезжане
входят в избу с кнутьямп и здесь
прежде г.сего охлестывают все че-
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тыре угла избы». Спасск. Ряз.,
Архив РГО, 1850.

2. Сов. Озадачить, изумить, ого-
рошить чем-либо. Пек., 1855. Олон.

3. Сов. Обмануть. Пек., 1855.
Охлйть, х л ы н у , н е ш ь ,

сов., неперех. Озябнуть, замерзнуть.
Верхотур. Перм., 1899.

Охлй)эвато, нареч. Мешковато.
Платье. . сидит на вас охлюевато.
Вост. Сиб., нач. XX в. Полушубок
охлюевато сшит. Черепов. Новг.,
1910. » Неаккуратно. Сио., Ивашщ-
кая.

ОхлЙЮВЫЙ, а я, о е. Мешко-
ватый (об одежде). Кемер.. 1976.

Охлйшать, а ю, а е ш ь,
сов., трех. Запачкать, забрызгать
(грязью). Охлюпал нов'ле штаны.
Йонав. Лиг. ССР. Охлюплга платье—
страм ноеить! Прейл. Латв. ССР,
Йыгев.. Тарт. Эет. ССР, 1959. —
С р . О б х л ю п а т ь .

Охлкэпатьея, а ю с ь, а е ш ь-
с я, сов. Запачкаться, забрызгаться
(грязью). Муллов [без указ, места].
Забайкал., 1906. Новг., Онеж.
КАССР. Ты не могла найти, по су-
хому, а пошла по грязи, вся охлю-
палась! Прейд. Латв. ССР. Йонав.
Лит. ССР, Йыгев., ГаРт. Эст. ССР.

ОХЛЮПКИи jXaiOIIKII, нареч.
Без седла (ехать верхом). Дон.,
1976. а 6 х с ю п к и. Кочет. Дон.,
1897.

ОхлЙПКОЙ, нареч. Без седла
(ехать верхом). Охлюпкой дома ei-
диют. Вэшэн. Ростов., Никулин.
Дон., 1976. Слов. Акад. 1959 [с по-
метой «облл]. || Подпрыгивая на
лошади (ехать верхом). Терек., Во-
стрпков, 1907.

ОХЛЮПЬЮ, нареч. Без седла
(ехать верхом). Кочет. Два. , 1897.

ОХЛЮПЯ, нареч. Bs'i ч;ла (ехать
верхом). Дон., 1976.

Охлйютать, а ю, а е ш ь, сов.,
nepeic. Запачкать, забрызгать
(грязью). Дать [без указ, места].
Охлюстъла подол-то. Покр., Юрьев.
Влац., 1910.

Охлйзтатьзя, а ю с ь, а е ш ь-
с я. сов. Запачкаться, забрызгаться
(грязью). Тогам. Вэ1»г., 1892. Вла^,

Охлябатьея, а ю с ь, а е ш ь-
с я, сов. Обэссилегь, сильно устать.
Север., Далт.

Охлябйна и охлябина, ы,
ж. 1. О х л я б й н а . Большая и
костлявая лошадь. На атаку охля-
бину кладет! Оят. Лешшгр., 1930.

2. М. и ж. Долговязый, неуклю-
жий человек. Нижегор., Даль. || О х-
л я б и н а. Большого роста, здоро-
вый, но ленивый человек. Соликам.
Перм., 1973.

3. О х л я б й н а . Мешковато
сшитая одежда. Скинь, Васька, свою
охлябину! Ветл. Костром., 1902.

II Слишком длинная одежда. Ветл.
Костром., 1898.

Охлябиетый, а я, о е. Сла-
бый физически, быстро устающий.
Баунт. Бурят. АССР, 1980. = В знач.
сущ. С охлябистым в тайгу не пой-
дешь. Охлябистяй пусть дома у печ-
ки, сидит. Куда там с охлябистлм
в доро'у пускаться! Чигин., 1980.

ОхЛЯбИТЬ, и т, сов., неперех.
То же, что охлябнуть (во 2-м знач.).
Помор. Арк., 1885. = [Сов. н несо*,?].
Север., Клыков, 1968.

ОхлАбИТЬСЯ, и ш ь с я, сов.
То же, чго охлябнуть (в 1-м знач.).
Арх., 1842-1847.

Охлябнуть, н у , н е ш ь , сов.,
неперех. 1. Ослабеть физически, обес-
силеть. Лошгдища, кажись, большая,
а охлябнула так, что едва дотащи-
лась до ночлега. Тихв. Новг., Олон.,
1852. Север. Веда, ежели охлябнет!
Ленингр. Перм.

2. Перзстать дуть, стихнуть (о вет-
ре). Ветер то. . усилится, то ох-
лябнет. . — уменьшится. Север.,
Максимов, Год ,на Севере, 1856. По-
мор. Арх.

ОХЛЯбь, и, ж., в знач. нареч.
Без седта (ехать верхом) [?]. Хоть
охля^ъ, дъ верхом. Вэсг., Даль.
о Ехать в 6 х л я б ь. Бураашэв
[без указ, места].

Охлябью, нареч. Вез седла
(ехать верхом). Да что там сед-
лать — чай, недалеко, в^ляй прямо
охляЗью! Тамо., сер. XIX в.

Охлядлйаый, а я, о е. Не-
рящ-швый, пзопрятНоШ. Она, брат,
такая охлядливая, что стыдно. Ба-
унг. Бурят. АССР, 1980.^ Охлядли-
вого нг надо, Охлядлияый опостыл
(частушка). Кабан. Бурят. АССР.

ОХЛЯЛЫЙ, а я, о е. Ослабев-
ши физически, оэессилевшлй. Дан
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куды ён годится — ён сусим охлялый!
Зап. Брян., 1957.

Охлйнда, ы, ж. О х л я н д у
дать. Ударить. Охлянду дал, так я
полетел! Б . св. Брян., Петрова.

Охлйпъе, я, ср. О старом,
едва держащемся на ногах человеке.
Шуйск. Влад., Архив РГО.

ОхлЙСТЫ, мн. Пренебр. Ноги
(иногда руки) человека, обычно слиш-
ком большие и малоподвижные.
Прикамье, : 9 1.

Охлйс'хыватъ, а е т, несов.,
перех. Заносить в сторону при езде
(о санях, телеге и т. п.). <= Бегл.
Сани, бывает, на повороте охлясты-
вает, могут с дороги слететь, если
быстро едут Пинеж. Арх., 1972.

Охлйетываться, а ю с ь,
а е ш ь с я, несов. 1. Хлестать себя
чем-либо. Корова хвостом охлясты-
вается. Покр. Влад., 1910.

2. Оправдываться, выгораживать
себя. Шадр. Перм., 1930. Не охля-
стывайся, виновата дак! Зауралье.

ОхлЙСТЬ, сое., неперех. То же,
что о х л я б н л т ь (в 1-м знач.). Зап.
Брян., 1957".

ОхлЙТЪ, я ю, я е ш ь, сое., не-
перех. 1. Обессилеть; исхудать.
Обоян. Курск., Машкин. Кум сов-
всем охлял после болезни. Курск.,
1858. Вон як ён охлял, встать не мо-
жет. Зап. Брян. Скотина от такой
бескормицы совсем охляет. Свердл.

II Одряхлеть. Путпвл. Курск., 1900—
1902. Сам хозяин охлял, а хозяйка
куда с добром — ядреная, здоровая.
Лет-то ему немного, пошто так
скоро. . охлял! Нерч.-Завод. Читин.
Кяхтин. Бурят. АССР.

2. УТОМИИСЯ, устать. Кпрпл.
Новг., 1897. Что охляла? Брян.

Охма и охма, междом. Выра-
жает досаду, сожаление, горечь,
разочарова! iг . = О х м а . Охма,
приятель, худо выходит! Нижегор.,
Новг., Олон., Симб., 1852. Перм.
•= О х м а . Даль [без указ, места],
о О х м а ах! [удар.?]. Кунгур.
Перм., Матер. Срезневского, о О х-
м а - хма! «Выражает печаль». Охма-
хма! Как мне быть, как мне жить —
ума не приложу! Обоян. Курск.,
Машкин. — Доп. [Знач.?]. Влад.,
Бодров, 1853.

бхмак, междом. То же, что
охма. Симб., 1852. Твер., Пек.

Охмарить, р ю, р и ш ь, сов.,
перех., безл. 1. Затянуть тучами
(небо). Даль [без указ, места].

2. Рассердить кого-либо, заста-
вить хмуриться. •— Что это тебя
охмарило. твоя милость. . — Что
ты говоришь?. . — Да, сишъ, тебя
схитил кто, осерчал что ли? — За-
думался. Север., Максимов, Год на
Севере, 1856. Надо быть, не удалосе
ему: еишь, его охмарило. Помор.
Арх.

Охмаритъея, р ю с ь, р и ш ь-
с я, сов. 1. Затянуться тучами
(о небе). Все небо охмарилосъ. Даль
[без указ, места].

2. Нахмуриться, насупиться, рас-
сердившись. Охмарился он тепере,
не подходи. Помор. Арх., 1885.

Охмаста, междом. [удар.?].
То же, что охма. Влад., Дмитрев-
ский, 1820.

ОхмачеНЪКИ, междом. Выра-
жает изумление, сожаление, испуг.
Соликам. Перм., 1979.

Охмелёвье, я, ср. То же, что
охмелки. Орл., Даль.

Охмелйтьея. См. О х м е-
л я ь о я.

Охмблки, мн. В свадебном об-
ряде — вечеринка для стариков п
старух после рукобитья (сватанья).
Даль [без указ, места], => О х м е л-
к и [удар.?]. Орл., Иваненко, 1905.

Охмелъе, ь я, ер. Опьянение.
Пек., Осташк. Твер., 1855. Надо
пить так, чтобы охмелъе небольшое
получилось, а пьяному не бывать.
Влад.

Охмелйнье, ь я, ср. В свадеб-
ном обряде — званый обед в доме
невесты для родных п знакомых.
Обоян. Курск., Машкпн. Обоян.
Курск., 1858.

Охмелйтьея, я ю с ь, я е ш ь-
с я, несов.; охмелшься. л ю с ь,
л и т ь с я , сов. 1. Опохмеляться.
Слов. Акад. 1822. Приходит домой,
высыпается, охмеляется кеасом. Мо-
лог. Яросл., 1853. Поди в кабак,
охмелися, Выпей рюмочку винца.
Ковр. Влад., Соболевский. Тул.
Вставав, охмеляться надо! Моск.
Соснул, а плова-то плохо, надо охме-
ляться. Ряз. Напился бедами, а ох-
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мелился слезами (поговорка). Яросл.
Тамб., Ворон.

2. Сов. «Купаясь, окунуться в во-
ду». Покр. Влад., Муханов.

— Доп. [Знач.?]. Кирил. Во лог.,
конец XIX—нач. XX вв.

Охметать, а ю, а е ш ь, несов.,
перет. Есть с жадностью, уплетать.
Курган., 1930.

Охметя, и, м. и ж. 1. Обжора.
Что ты какой охмътя, смотри,,
сколько слопал! Волог. Волог., Ба-
женов. Кадн. Волог., 1883—1889.

2. Неуклюжий, неповоротливый
человек. Кприл. Новг., 1852. *• «Не-
проворный, бестолковый, беспро-
кцй». Пошех., Молог. Яросл., Ар-
хангельский, 1840.

3. Неаккуратный человек; неря-
ха. Кирил. Новг., 1852.

4. Человек, прикидывающийся
дурачком. Кадн. Волог., 1883—1889.
Волог.

5. Разиня, ротозей. Новг., Яросл.,
Даль.

Охшшала, ы, м. и ж. О х м и-
н а л а-мученик. Обжора. Каин.
Том., 1912.

Охминало, л м. Обжора.
Перм.. 18т2. Экой OXMUHIIO! Волог.
Зауралье, о О х м и н а л о - муче-
ник. Красяояр. Енис., 1904.

Охминать и охмыиать, а ю,
а е пт ь, несов. neper, п н,еп<-.р"х.
Есть с жадностью, уплетать. ° О т-
м и н а т ь . Юкн. Сио., 1847. За-
байкат. Охччнает парень, как будто
овин молотил. Иркуг. Эк их как ох-
минают — ровно три дня не емши!
Енче. От дак охминают, сердеш-
н<ле — ажио за ушами у их пищит:
должно, три дня не ели! Том. За-
уратье, Урат, Четяб., Сверил. Ос-
MUHiu, охминай, да чашчу н» съеш^!
Перч. Вят., Арх., Вэл^г. => О х м ы-
н а т ь. Колым. Якут., 19 Л. » О х-
м и и а т ь. Жадно есть, уплргать
<хл''б|. Си5., 1988. » 0 х ч и н а т ь .
Есть. Нокш. Вят., 1897. Арч.,
Сверит.

Охминачивать, а ю, а е ш ь,
тс'1ч.. пепех. п неперех. Tt) №.<>, '1ТО
о^\пшать. К а и н Том.. 19И. За-
vpaibe. •» Есть. CsepiJ., 1965.

Охмияачигь, ч у, ч и ш ь, «<?-
гО'>., перех. п чепер г. То 4{J, что
охмпиать. Капа. Той., 1912.

ОХМОр, а и у, л. Обморок.
Вят., Ш8.

ОхмуЛиться. См. О х м ы -
Л Я Т Ь С Я.

Охмур, а и у, м. Столбняк
[сосюяние неподвижности, оцепеп^-
»1пя:']. Орл. Вят., Аркпп АН, 1897.
•» О х м у р [удярл]. «Столбняк, ту-
пик, беспамятстве». Вят., Вят. ка-
ленд.., 1880.

Охмурь, и, ж. [удар.?]. То же,
что охмур. Орл. Вят., Архив АН,
1897.

Охмуряться, я ю с ь, я е ш ь-
с я. несов. Слоняться без дела. Усть-
Лабия. Краснодар., 1965.

Охмйздать, а ю, а е ш ь, сое.,
трех. 1. Обобрать, собрать (ягоды,
орехи и т. п.). Доколе вы спали, мы
всю малину охмыздали. Шуйск. Влад.,
1933.

2 . О х м ы з д а т ь [удар.?]. Рас-
трепать, выщипать (хвост лошади).
Охмыздан (о хвосте лошади). Яросл.,
Мельниченко, 1961.

Охмыздаться, а е т с я, сов.
[удар.?]. Оборваться, растрепаться
(об одежде, конце веревки, хвосте
/кивотного). Яросл., Мельниченко,
1961.

Охмьхзнуть, н у, н е ш ь, сов.,
перех. Взять с кого-либо лишнее.
Эко он здорово с тебя охмызнул —
два с полтиной! Шуйск. Влад.,
1925. 1| Обмануть с корыстной целью,
облапошять. Здорово он тебя охмыз-
нул: шесть целковых за телку!
Шуйск. Влад.. 1925.

Охмызнуть, н у, н е ш ь, сов.,
перех. Съесть дочиста. Целую та-
релку щ?й охмызнул, а все голодный!
Лунин. Пенз., 1955—1960.

Охмйлитьея. См. 1. О хм и-
л и т ь с я .

Охмьшо, а, м. Человек, зло
насмехающийся над кем-либо. Твер.,
1852. а О х м ы л о [удар.?]. Ряз.
и др., Макаров, 1846—1848.

ОхмЙЛЬЦевыЙ, а я, о е. Хи-
трый, себе на уме. Волог. Волог.,
1883—1889.

1. Охмылятьея и охму-
ЛЯТЬСЯ, я ю с ь , я е ш ь с я , н е -
сов.; охмылиться, л ю с ь , л и ш ь-
С Я И ОХЧЬШГГЬСЯ, Л Ю С Ь , Л И Щ Ь-
с я, соч. 1. Усмехаться, ухмыляться.
= Ох м у л и т ь с я , несов. Перм.,
1848. Сиб. Только зубы скалит.
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охмыляется. Киров. Арх., Новг.,
Ленивгр., Ряз. •= О х ы л я т ь с я ,
несов. Соликам. Перм., Муллов. Со-
ликам. Перм., 1852. = О х м ы-
л п т ь с я . Олон., 1885—1898.
= 0 х м ы л й т ь с я . Даль [без указ,
места]. || Улыбаться, смеяться. Вят.,
1847. Перм. 1| Сов. О х м ы л и т ь -
с я [удар.?]. «Выразить неудоволь-
ствие, оскалить зубы». Белозер.
Новг., Соколовы.

2. Смеяться, насмехаться над кем-,
чем-либо. Вят., 1845. Перестань,
зубоскал, охмыляться надо мною!
Перм. Пек., Твер., Орл. — Ср. О х-
м у л я т ь с я .

3. О х м ы л й т ь г я , сов. Нахмурить-
ся, нас\питься. Бежец. Твер., 1852.

2. О'хмылятъея, я ю с ь,
я е ш ь с я, несое. Отлынивать. Ну-
ну, не охмыляйся уж, нечего там!
Моздок. Терек., 1900.

Охмын&ть. См. О х м и н а т ь .
Охмырёть, е ю , ё е ш ь, сов.,

неперех. Понуриться. Охмырела коза
чего-то, наверно, заболела. Дон.,
1976.

Охмыряло, а, м. Обманщик,
плут. Дорогоб. Смол., 1927.

Охмыенутъ. См. О х м ы с т-
н у т ь.

Охмыенутъея, н у с ь, н ё ш ь-
с я, сое. Стать чистым, гладким
после обтирания, очистки. Симб.,
Пенз., Сарат., Даль.

Охмйстатъ. См. О х м и с т о-
в а т ь.

Охмйетатъея. См. О х м ы-
с т о в а т ь с я .

Охмыетитъ, м ы щ у, м ы с -
т и ш ь , сое., перех. [удар.?]. Обор-
вать. Симб., Орлов, 1858.

Охмйстка, и. ж. 1. Действие
по знач. глаг. охмыстать, охмыст-
нуть. Симб., Пенз., Сарат., Даль.

2. Мн. Остатки, обрывки, отбро-
сы при очистке, обдирании чего-либо.
Симб., Пенз., Сарат., Даль.

Охмыетнутъ и охмыенутъ,
н у , н ё ш ь, сое., перех, 1. О х-
м ы с н у т ь. То же, что охмыстатъ
(см. О х м ы с т о в а т ь). Охмыст-
ни-ка ременъ-ит дегтярной тряпи-
цей. Симб., Пенз., Сарат.. Даль.

2. О х м ы с т н у т ъ. Съесть все,
без остатка, дочиста. Целую тарелку
щей охмыстнул, а есе голодный.
Лунин. Пенз., 1959.

Охмйетовать, с т у ю, с т у-
е ш ь, несов.', охмыстать, а ю,
а е ш ь, сов.; перех. Шмыгая, обить,
очистить. Симб., Пенз., Сарат.,
Даль. || Обтирая, очищая, делать
гладкой, ровной или чистой поверх-
ность чего-либо. Симб., Пенз., Са-
рат., Даль.

Охмйетоватьея, с т у-
е т с я, несов.', охмыстаться, а е т с я,
сов. Обиваться, обшмыгиваться
(о зерне, листьях). Овес под косой
охмыстуется. Симб., Пенз., Сарат.,
Даль.

Охмяетнуть, н у , н ё ш ь,
сов.; перех. То же, что охмыстнуть
(во 2-м знач.). Слов. карт. ИРЯЗ
[без указ, места].

ОХМЯТЬ, сов. [Знач.?]. Урал,
Бирюков, 1967.

Охнарики, мн. Щепки от сруб-
ленного дерева. Охнариков-то посби-
рай на растопку. Тамб., Слов. карт.
ИРЯЗ.

ОХНУТЬ, ну, н е Ш ь, сое., не-
перех. 1. О быстром движении чего-
либо. Як охнула речка и покрыла
плотину. Смол., 1914.

2. Не о х н у т ь . Не огорчиться,
быть спокойным, не волноваться.
По матке и не охнула наша Кулина.
Смол., Н4. Курск.

бхНЫШ, а, м. Цыпленок, кото-
рый не смог проклюнуть яйцо и за-
дохнулся. В прошлом году у меня
три охныша получилось. Вот же го-
ворят, что при курице охнышей
не бывает, а только при инкубаторе.
Забайта,- , 1980.

ОХО, а, (р. Молва [?]. Девка-то
хорошая, да охо-то худое. Онеж.
КАССР, Калинин, 1933.

ОХО-СХО, междом. Ох-ОХ. Охо-
охо, дело плохо, Неметеная изба,
Рано печку скупала — С миляшкой
дело спутала. Русские частушки
[без указ, места].

Охобака, и, м. и ж. 1. Провор-
вый, расторопный человек. Володя-
то шибко охобака растет: куды
мужики робить идут, он уж не оста-
нется; бойкий ладится, к дому
шибко приналегает. Соликам. Перм.,
1973.

2. Нахальный человек, склонный
к обману, плутовству, воровству.
Охобака мужик-от был, жадный да
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бойкий: все бы воровал да, плуто-
вал да. Старик умер, дак баба все
рубахи утащила, охобака была, шиб-
ко уж бойкая. Все ему надо много,
все хватает он, охобака-та. Соли-
кам. Перм., 1973.

Охобачивать, а ю, а е ш ь,
несов.; ох65отить, т и ш ь и охобо-
тйть, т и ш ь , сов.', перех. и иеперех.
1. Есть много, с жадностью. Южн.
Сиб., 1847. Пек., Костром. Про-
работаешъся и давай охабачиватъ
все, кашицу, любую похлебку. Моск.
Перм., Калуж., Олон. Пробегался
Володъка, так хлеб охабачиеал. Арх.
Сиб., Иркут., Забайкал., Урал.,
Свердл., Нижегор. Эк как он охоба-
чивает! Только ложка звенит. Вят.
Твер., Калин., Волог., Новг., Ни-
жегор., Курск. = О х о б о т й т ь .
Волог., 1920. Дунька, да ты никак
все щи охоботила? Новг.

2. Перех. Бить, стегать, хлестать
кого-либо. Нижегор., 1852. Ишь,
как он его охобачивает', охобачиватъ —
это когд г кто с кем дерется и один
другого сильно бьет. Моск. Хватил
как Алешу за желты кудри, Через
стол бросил на череду (пол) кирпич-
ную Да начал шалыгой охобачиватъ.
Онеж., Гильфердинг. Волог., Новг.,
Яросл., Перм., Свердл. = О х о б о -
т й т ь . Екатеринб. Перм., 1893.
= О х о б о т й т ь . Волог., Даль.
Онеж. КАССР. Охоботи его поле-
ном! Новг., Перм.

3. Неперех. Делать что-либо с усер-
дием, быстро, ловко п хорошо.
Крестец. Новг., 1895. Делать много,
хорошо — значит охабачиватъ. Ишь,
как он охобачивает, за ним и не по-
спеешь. Моск. Арх. Возьмешь гор-
бушу-то и охобачиваешъ с утра
до вечера, косишь. Перм.

4. Несов., неперех. Ехать, бежать
быстро, с задором. Урал, 1934.

5. Несов., перех. «Захватывать
с жадностью». Пек., Осташк. Твер.,
Доп. Оп. 1858.

6. Несов., перех. Называть, звать.
Живет она с Володъкой, а ее охоба-
чивают Васихой. Соликам. Пери.,
1973.

Охобачить, ч у, ч и ш ь, сое.,
перех. [удар.']. Съесть с жадностью.
Черепов. Новг., Чудской краевед,
926.
Охббиетый, а я •> е. Суровый;

гру,бый. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Охобни и бховни, мн. Ма-

ленькие сани для перевозки дров.
Любим. Яросл., 1926.

Охоббт, м., собир. 1. Листья
и стебли огородных растений; ботва.
Станем картошку рыть, сперва ско-
сим охобот, чтоб не мешал, охобот
сушили и скоту давали. Моск., 1968.

2. То же, что охоботь. Когда веют
хлеб, охобот отлетает. Моск., 1968.

Охоботи, мн. То же, что охо-
ботье. Можайск. Моск., 1925.

Охоботина, ы, ж. [удар.?].
Удар по чему-либо. Борович. Новг.,
Гарновский, 1968. — Доп. [Знач.?].
Олон., Историч. Вестник, 1903.

Охоботйть. См. О х о б а ч и -
в а т ь .

Охоббтка, и, ж. То же, что
охоботье. Дай лошади охоботку-ту,
пока завтракаем. Весьегон. Твер.,
1936.

Охоббток, т к а, м. То же, что
охоботье. Весьегон. Твер., 1936.
|1 Остатки соломы при молотьбе.
Можайск. Моск., 1927.

Охоббть [род.?]. То же, что
охоботье (в 1-м знач.). Ржев. Твер.,
1891.

Охоботье, охоботье, я г
охоботье, я, ср., собир. 1. Остатк
от веяния — мелкие, легкие зерш
смешанные с мякиной; охвосты ,

=> О х о б б т ъ е . Пошех., Молог.
Яросл., 1843. Идти хоть подать
Карьку-то охоботья. Костром. Твер.,
Вост. Охоботье — самые плохие зер-
нышки, легонькие, отлетают, когда
зерно веешь. Моск. = О х о б о т ь е .
Бурнашев [без указ, места]. = О х о-
б о т ь е [удар.?]. Перм., Волегов,
1850. Костром., Твер.

2. О х о б о т ь е . Колосья зерно-
вых культур. У меня охоботъе на
печи сохнет. Брасов. Брян., 1950.

3. О х о б б т ъ е . Объедки корма
в яслях. Белозер. Новг.. 1920.
Возьмите охоботъе от коровы, от-
дайте овцам; а то и объедки скажут.
Моск.

4. Тряпье, старье. < = > 0 х о б о т ь е .
Пек. Пек., 1902—1904. Дон. = О х о-
б б т ь е. Шуйск. Влад., Архив РГО.
Архив РГО. Ветл. Костром., 1907.
Уберите все это охоботъе. Костром.
Пек., Волог. Охоботъе — это
тряпье, обноски, все поношенное;
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вот я свое охоботъе бросил, оно уж
в дело не годится, рванье. Моск. Сиб.

— Доп. О х о б о т ъ е . [Знач.?].
Вывалили все охоботъе тут в гаражу.
Холмог. Арх., Комшилова, 1952.

— Ср. X о б 6 т ь е.
Охоботъя, мн. То же, что охо-

б о т ь е. Мещов. Калуж., 1916. Охо-
ботъя •— no-старинному, теперь спа-
хоеины овса. Осташк. Калин. II Ос-
татки от обмолота овса. Осташк.
Калин., Слов. карт. ИРЯЗ.

Оховерник и оховёрник.
С м . О х а в е р н и к .

Охбверничать. См. О х а-
в е р н и ч а т ь .

Оховерный. См. О х а в е р-
н ы и.

Оховёретъе. В о х о в ё р с т ь е .
Совсем ничего, начисто. Волог., 1820.
У них в оховерстъе ничего нет.
Волог. — Ср. В о х о в е р е т ъ е .

бховни. См. 6 х о б н и.
Оховячитъ. См. О х а в я-

ч и т ь.
бход, а, м. 1. «Пищеварение

и все к нему относящиеся отправле-
ния и части тела». Север., Вост.,
Даль. || Желудок; живот. Оход под-
вело. Слов. Акад. 1822 [с примеч.
«слово низкое»]. Ешь, пока вход
свеж. Слов. Акад. 1847 [с пометами
ч.прогтонарл и «обл.»]. Бурнашев
[с примеч. «слово простонародное»].
Нижегор., 1852. Влад., Север.,
Вост., Пек. о б х о д набить. На-
есться. Шуйск. Влад., Архив РГО.
|| Прямая кишка. Холм. Пек., 1916.
II Задний проход. Пек., Осташк.
Твер., 1855. Север., Вост.

2. Задняя часть тела, зад. Вят.,
1847. Оход не дает садиться. Ветл.
Костром. Нижегор.

3. Испражнения. Север., Вост.,
Даль.

4. «Кишка, выходящая у коров
после отела». Пек. Пек., Копане-
вич, 1902—1904.

5. Аппетит. Шуйск. Влад., Архив
РГО.

со Старый бход. Бранно. Старик.
Влад., 1853.

Охбд, а, м. Лентяй. Охан.
Перм., 1930.

Охбдары, мн. Ноги. Галич.
Костром., 1852. — Ср. X о д а р ы.

ОхбДНЫЙ, а я, о е. Относящий-

ся к желудку, пищеварению, пище.
Даль [без указ, места].

Охбдня, и, ж. 1. То же, что
бход (в 1-м знач.). Север., Вост.,
Даль. || Желудок; живот. Нижегор.,
1852. Север., Вост. || Задний про-
ход. Север., Вост., Даль.

2. Испражнения. Север., Вост.
Даль.

Охожа, и, ж. Пастбище. Тихв.
Новг., 1910.

Охозн^ТЪ, н у , н е ш ь, сое.,
перех. Хлестнуть, стегнуть, ударить.
Вят., Даль.

Охолаживать, е т, несов., пе-
рех. Поглощать (деньги, средства).
Шенк. Арх., 1852. Деньги-то у нас
охолаживают самые эти свадьбы да
крестины, да похороны. Шенк. Арх.

Охолащивать, а ю, а е ш ь,
несов.; охолостить, с т и ш ь, соь.;
перех. 1. Выпивая содержимое, опо-
ражнивать что-либо. ° О х о л а -
щ и в а т ь . Слов. Акад. 1959 [с но-
метоп «обл.»]. ° О х о л о с т и т ь .
Сегодня в двух охолостили четверть
вина. Курск., 1850. Охолостить
чашку чаю. Иркут. || Выпивать все
без остатка, много. Сиб., 1968.
Слов. Акад. 1959 [с пометой «обл.»].
= О х о л о с т и т ь . Ишъ, что (ско-
лько) винца-то охолостил, пропойца
эдакий. Кашин. Твер., 1897.

2. Сов. Съесть все без остатка;
съесть много. Касим. Ряз., 1822.
Ряз. Целую тарелку кислого молока
охолостил. Лунин. Пенз.

3. Сов. Обстричь. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

4. Сов. Обмануть, надуть. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.

ОхбЛИТЪ, л ю, л и ш ь , сов.,
перех. 1. Остричь. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

2. Почистить, погладить (лошадь).
Не охолив коня, на показ не выводят,
Даль [без указ, места].

3. Очистить, выпотрошить (рыбу).
Если нужно, я леща тебе охолю.
Покр. Влад., 1905—1921.

4. Обокрасть, обчистить. Касим.
Ряз., Слов. карт. ИРЯЗ. Пока он
пьяный валялся, у него карманы и
охолили. Покр. Влад., 1905—1921.

— Доп. [Знач.?]. «Очистить [?]».
Меленк. Влад., Добрынкин, 1875.

ОХОЛОД&ТЬ, а е т, сов., непе-
рех. 1. Охладиться, остыть. Не охо-
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лодал ли чай-от? Суздал. Влад.,
1910. Борщ охолодил, мотри, надо
подогреть. Сигнах. Груя. ССР.

2. Кровь о х о л о д я л а . Кровь
остыла. Кровь-то охолодала вся
(у г-тарухи). Покр. Влад., 1910.

ОХОЛОДЕТЬ, е е т, сов., неперех.,
безл. Похолодать. К вечеру охолодеет.
Помор. Мурман., 1979.

Охолодить, л о ж у , д и ш ь,
сов., перех. Выстудить (жилое поме-
щение). Затворяй дверь, охолодишь
избу. Вят., 1907. Закрывай дверь-от,
охолодишь ведь, и так в амбарпике-то
не жарко. Медян. Киров.

ОхОЛОДНёТЬ, сов., неперех.
«Похолоднеть». Кем. Арх., Алек--
сандров, 1910.

1. ОХОЛОДЬ, и, ж. 1. Холодное
дуновение ветра. И красно бы. на
улице-то, а все еще как-то с охо-
лодыо. Галич., Кологрив., Вуйск.
Костром., 1897.

2. Озноб. Что-то охолодъ берет,
никак не согреюсь. Калин., 1972.
Моск.,

2. ОХОЛОДЬ, нареч. Немного
прохладно. Пек., Остагак. Твер.,
1855. Твер.

Охоломйгься, м и ш ь с я,
ro/i. Обеднеть. А р ч . [?], Олон., Ни-
конов, 1823.

Охолонёть, е ю , ё е ш ь, cos.,
неперех. 1. То же, что охотодать
(п 1-м знач.). Молоко ещ; не охоло-
нело, парное не пьет. Забайкал.,
1980.

2. Озябнуть. Ноги охолонели, а
руки нет. Забайкал., 1980.

3. Простудиться. Где же ты по-
среди лета мог охолонеть? Осень рано
началась, обуток добрых не было,
вот и охолонела. Долго ли охолонеть.
Забайкал., 1980.

Охолонётьея, ё ю с ь,
ё е ш ь с я, сов. Остыть, прохла-
диться. Омлонеться не успели, кри-
чат: —• Вставай, дальше марш. Охо-
лонётьея можешь потом, не сва-
ришься. Забайкал., 1980.

Охолонить [?], н ю , н и ш ь,
сов., неперех. [удар.?]. Охладить,
остудить. Охолонить молоко в по-
гребу. Орл., Жив. стар., 1905. Дон.

Охолонйться, н ю с ь,
н и ш ь с я, сов. Освежиться на воз-
духе, в воде. Открой дверь, оголо-

ниться надо. Тунк. Бурят. АССР,
1968. Жарко было, а охолонитъся
негде было. Забайкал.

Охолонуть, ну, н е ш ь и
охолонуть, ну н 5 ш ь, сов.,
перех. и неперех. 1 . О х о л о н у т ь ,
неперех. То же, что охолодать (в 1-м
знач.). Даль [без указ, места]. Мо-
локо на мосту постоит и охолонит:
охоложенное молоко вкусное. Моск.,
1969. Дон. Ешь, он уже давно охо-
лонул. Новосио., Свердл. Слов.
Акад. 1959 [с пометой «обл.»]. » «Ох-
ладеть». Обоян. Курск., Машкин,
1859. II Застыть, загустеть на хо-
лоде. Студень уже охолонул. Усть-
Лабин. Краснодар., 1965.

2. Неперех. То же, что охоло-
штться. = О х о л о н у т ь . Ворон..
1929—1937. Слов. Акад. 1959 [с по-
метой «обл.»]. = О х о л о н у т ь .
Рожениц при трудных родах выно-
сили зимой в сени, чтобы, охолонуть.
Холм. Пек., 1902-1904.

3. О х о л о н у т ь , перех. Ока-
тить холодной водой. Холм. Пек.
1902—1904.

4. Неперех. Успокоиться, остыть
от гнева, волнения. Опять поруга-
лись, теперь долго не охолону. Охо-
лонул наконец-то, заговорил. Татар.
Новосиб., 1979.

5. О х о л о н у т ь , перех., безл.
[удар.?]. Ударить, сильно ушибить.
Банька, кап меня охолонуло! Никол.
Волог., 1899.

Охолонуться, н у с ь, н б ш ь-
с я, сов. 1. То же, что охолодать
(в 1-м знач.). Обоян. Курск., 1859.
Енис. Енис., Забайкал.

2. То же, что охолонпться. Терек.,
1907. Си5. Да я /польки охолонулась.
Дон. Охолонись попробуй, ведь холод-
ная, как охолонешься. Ряз. Ряя.

3. То же, что охолонуть (в 4-м
знач.). Поште ты шибко баешь
и баешь, погоди — охолонись. Никол.
Волог., 1920. Охолонъся поди, а то уж
больно сердитый стал. Хакас. Крас-
нояр.

Охолоенуть, н у , н е ш ь,
сов., перех. Выпив содержимое, опо-
рожнить что-либо. Втроем ополос-
нули, целую четверть вина. Обоян.
Курск., 1858.

Охолостить. См. О х о л а -
щ и в а т ь .
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_jOxono уметь, м е е ш ь, сов.,
lenepex. 1. Сойти с ума. Ряз., 1842 —

1847.
2. Стать безрассудным, ошалеть.

Ряз.. 1842—1847.
Охолоушить, ш у, ш и ш ь,

сои., неперех. [удар.?]. Сойти с ума.
Ряз., Дпттель, 1898.

Охолпёть и охалпёть, ё ю,
ё е ш ь, сое., неперех. 1. О х о л-
п ё т ь. Поглупеть. Сарат., Водар-
СК[Щ.

2. То же. что охолоумить (во 2-м
знач.). = О х о л п ё т ь . Сарат.
Иван.-Вознес., Водарский. ° О х а л-
п ё т ь. Пьяный очумел, охалпел, на-
чал голову мыть щами. Моск., 1910.
Влад., Иван. Он, видно, совсем охал-
пел, не видит, куда едет. Пеня.

3. О х а л п ё т ь . Опьянеть. Вы-
пил натощак пиво и сразу охалпел.
Покр. Влад., 1895—1897.

Охомзза, ы, м. и ж. Обжора.
Ирбпт. Перм., 1852.

Охомутать, а е т, сов., перех.,
безл. Окружить песчаным наносом,
засыпать песком (судно). Охомутало
судно. Арх., 1885.

1. Охомутать, а ю, а е ш ь,
сов.. неперех. Сбиться с дороги, за-
плутаться. Эк тебя! как ты охому-
тал' Вят., 1907.

2. Охомутать. См. О х о м у-
т ы в а т ь.

ОХОМУГИТЬ, м у т и т , сов., пе-
рех. 1. Обрубить. Свердл., 1965.

2. Безл. То же, что охомутать.
Даве на стре же суд но стояло, а теперь
гляди, кап его охомутило. Арх. ,
1885.

Охомутывать, а ю, а е ш ь,
несов.; охомутать, а ю, а е ш ь, сов.;
иерех. 1. Надевать хомут на лошадь,
запрягая ее. Вят., 1847. Волог.
= О х о м у т а т ь . Молодого же-
ребца насилу охомутали. Слов. Акад.
1847. Охомутать лошадь — хомут
надеть. Верхяекет. Том., 1964. Том.
Охомутал я лошадь на лугу. Чулым.
Новосиб. Снб.

. 2. Сов. Завязать, подвязать что-
либо чем-либо. Веревкой охомутаешь
лапти. Маслян. Новосиб., 1979.

3. Сов. Уговорить кого-либо сде-
лать что-либо. Шенк. Арх., 1898.

4. Сов. Подчинить кому-либо, по-
ставить в зависимость от кого-лпбо;

закабалить. Он его совсем охомутал.
Даль [без указ, места]. Контрак-
том так меня охомутали, что при-
шлось мне почти задаром работать
лет пять, иначе грозила каторга. —
Как же ты его, такого мужика, охо-
мутала? Я своего никак не могу охо-
мутать. Забайкал., 1980.

5. Сов. Обмануть. Уржум. Вят.,
1882.

6. Сов. Соблазнить. Она и охо-
мутала моего мужика. Чанов. Ново-
сиб., 1979.

Охомяга, и, ж. [удар.?]. Хо-
мяк [?]. Из ящика выскакивают три
животинки, три зверька: горносталь,
жук и охомяга (сказка). Мезен.
Арх., Рыбацкие песни и сказки, 1950.

Охомйка, и, м. и ж. Ленивый,
вялый человек, увалень. Круглолиц,
белолиц — Тот песен петь горазд.
Толстота, охомяка — Воду волочить.
Пинеж. Арх., 1877. Арх., Соболев-
ский. — С р . Х о м я к , Х о м я к а .

Охомйнуться и охомя-
нутьея. См. О х а м я н у т ь с я .

Охомята, ы, м. и ж. Обжора
[?]. Толстой — охомята, Толки и
мели И кашу вари. Арх., Архив
РГО.

Охомятка, и, ж. [удар.?].
«В охомятку — борьба». Арх. и Во-
лог., Архив АН, 1890—1893.

Охомячивать, а ю, а е га ь,
несов.; охомячить, ч у, ч и тп ь, сов.,
neper. Съедать все без остатка, много,
с аппетитом. Все варенье оломячил
и еще не наелся. Иркут., 1965.

Охомячить. См. О х о м я -
ч и в а т ь .

ОхбННЫЙ, а я, о е. Безнрав-
ственный, плохой, дурной (о чело-
веке). Моск., 1968.

Охбный, а я, о е. Изъявляю-
щий желание, готовность к чему-
либо, охочий. Стала две косы плести,
Стала одна воля да невольная, Гу-
лять не охоная (песня). Холм. Пек.,
1919—1934.

Охорат, а, м. Худощавый, то-
щий человек. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

Охоратки, охаратки и оха-
РЯТКИ, мн. 1. Объедки. = О х о-
р а т К и. Что ты роешься, как со-
бака в охоратках? Каргоп. Олон.,
1852. = О х а р а т к и . Петрозав.
Олон., 1885—1898. Олон., Волог.
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Все и охаратки подобрали. Новг.
= О х а р а т о к, ед. Прионеж.
КАССР, 1966. о О х а р я т к и. То-
роп. Пек., 1899.

2. О х а р а т к и . Старье, старые
вещи, рухлядь. Тихв. Новг., 1854.
Кириш. Левингр. = О х а р а т о к ,
ед. Тихв. Новг., 1854. Новг., Даль
[с вопросом к слову].

Охоратьишка и охаратъ-
ИШКа, мн. Пренебр. 1. О х а-
р а т ь п ш к а . То же, что охо-
ратки (в 1-м знач.). Олон., Даль.

2. О х о р а т ь и ш к а . То же,
что охораткп (во 2-м знач.). Олон.,
1896.

Охораш, а, м. То же, что охо-
рат. Пек., Твер., Даль.

Охорашивать, а ю, а е ш ь,
несов.; охорбшять, ш у, ш и ш ь ,
сов., перех. Хорошо обработать что-
либо. Огурцы охорашивать опоздали.
Брон. Моск., Архив АН. Огород-то
надо охорошитъ. Ветл. Костром.,
1910.

Охорашиваться, а ю с ь,
а е ш ь с я, несов. 1. Наряжаться.
Я не умею охорашиваться. Ветл.
Костром., 1924. •» «Подлаживаться
(о наружности, одежде)». Олон.,
Левин, 1896. *• «Заниматься собой».
Судог. В лад., Бережков, 1851.

2. Становиться хорошим. Ветл.
Костром., 1931.

Охорашки, мн. Объедки.
Олон., Даль.

Охбрки, мн. Мокрота. Тул.,
1858.

Охоробрйтъея, р ю с ь,
р и ш ь с я, сов. Расхрабриться.
Охоробрился да приступил, ровно
в драку/ Даль [без указ, места].

Охорбна, ы, ж. Защита. Ста-
рый муж молодой жонке плохая охо-
рона. Смол., 1914.

Охоронйть. См. О х о р о-
н я т ь.

ОхОрОНЯТЬ, я Ю, Я е Ш ь, не-
сов.; охоронйть, ню, н и ш ь, сов.;
перех. 1. Защищать, охранять, обе-
регать. Лес плохо схоронен. Собака
охороняет стадо от волка. Смол.,
1914.

2. Прятать. Смол., 1914.
Охоронятьея, я ю с ь,

я е ш ь с я, несов. 1. Защищаться.
Смол., Добровольский, 1914.

2. Прятаться. Охоронялисъ от

хранцуза в лесе и в болотах. Смол.»
1914.

Охорошйтъ. См. О х о р а ш и-
в а т ь.

Охбсать, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. Разведать, найти (скопление
морского зверя). Охосатъ тюленей.
Арх., 1885.

1. Охбта, ы, ж. 1. В сочетани-
ях, о В о х о т у , а) С удоволь-
ствием, в охотку. Голодному Федоту
и репа в охоту. Архив АН СССР
[без указ, места]. Не в охоту им
(детям) тут ночевать. Ряз. Ряз.,
1969. б) Вволю, сколько хочется.
Наскачетесь в охоту. Наплачется моя
матушка в охоту без меня. Смол.,
1914. В охоту было хлеба. Ряз.
о До о х 6 т ы. Вволю, сколько хо-
чется. Кабы был у тя, голубушка,
Твой родимый-то батюшка, . . До
люби бы насиделася. До охоты нагу-
лялася Со своими-то подружками.
Во лог., Шейн. Да спала от свету
до свету у кормилицы-жалостницы,
до любы до охоты (свадебн. причит).
Шенк. Арх. Бее. . плачу. ., до охота
наплачуся. Зап. Бряи. о Не о х о -
т о ю , не с о х о т ы . Без желания,
нехотя. (Он) зашел . . . не охотою,
Великою неволюшкой. Олон., Собо-
левский. Не с охоты плачет, не хочет,
а вишь — надо плакать. Венгер.
Новосиб., 1979. о По о х о т ы
( о х о т и). Добровольно, по соб-
ственному желанию. Все нужно толк-
нуть, а по охоти ничего не сделаешь.
Мещов. Калуж., 1916. Они вздумали
меня замуж выдати. . Не по охоты
да ума-разума, Споневоли честных
родителей. Север., Причитания. ||
В знач. сказ. Захотеться, о Бро-
сить в о х о т у . Захотела, бросила
в охоту съесть. Дон., 1976 о О х 6-
т а бросила (шибанула). Стоит ка-
кое дело, пока охота бросила, да сде-
лала. Охота шибанула сделать бли-
нов. Дон., 1976. со Охота на работу!
Приветствие работающим. Волхов.
Орл., 1901.

2. Объект любви, заботы, развле-
чения. Сиб., 1854. Моск. Тебе меня
не унять за охотою гулять, За охо-
той за такой, аа девичьей красотой.
Соболевский [без указ, места].

2. Охбта, ы, ж. 1. В сочета-
ниях, о За о х б т о й (за о х о т а -
м и) (ходить, ездить и т. п.). (Хо-
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дить) на охоту. А дома царя не слу-
•чилося,А уехал он в поле за охотами.
Мезен. Арх., Григорьев. За охотой —
на охоту. Шенк. Арх., 1912. И стал
он ходить за охотой и птиц стал
носить царю (сказка). Белозер.
Новг. В лесу. . охотники ходят за
охотою. Костром. Четыре сыночка
за охотою ходют. Смол. Как пова-
дился муженюшка За охотою хо-
дить — Перепелушек ловить. Тул.
Вот Иван-царевич ездил за охотой
кажный день в чисто поле, в широко
раздолье. Перм, Ходил он за охотой
(охотился) в лесу (сказка). Тавд.
Свердл. Померли, кто за охотой
ходил. Ср. Прииртышье, о О х 6-
т а на пик. Охота на коз с инстру-
ментом — пищиком, звук которого
похож на крик козленка. Сиб.,
1898. о О х 6 т а на трубу. Охота
на изюбра с использованием трубы,
в которую трубят, подражая его
реву. «Охотник, вооруженный осо-
бого рода деревянною трубой, кри-
чит (ревет) в трубу, подражая го-
лосу самца. Изюбр никогда не прой-
дет мимо, а как по шнуру, выйдет
прямо на предполагаемого сопер-
ника — охотника». Амур., Карпов,
1909. о О х 6 т а собачьей ногой.
Охота по насту, который держит
собаку, а зверь проваливается в снег.
Урал, 1926. о О х 6 т у поднимать.
Охотясь, искать зверя. Откудова
бывши наскочили охотники. Стали
охоту подымать, подняли козу с коз-
линятами: стали гонять, убили козу.
Смол., 1890.

2. Поиски (полезных ископаемых
п т. д.). Поехали на охоту. . —
алмаз искать. Йонав. Лит. ССР,
1961.

3. Бега рысистых лошадей на
льду. Сиб., 1854.

Охбтенький, а я , о е. С не-
опр. формой глагола. Имеющий
склонность, особое расположение
к чему-либо, охочий. Вася малень-
кий малехонький Плясать охотень-
кий (песня). 'Олон., Архив РГО.

ОхбТвТЬ, т и ш ь , сов., перех.
Желать, хотеть. Охан. Перм., 1930.

Охотники, мн. Ходить, ездить
на о х о т н и к и . Охотиться. Ива-
нушка рябчий Ездил на охотинки.
Курск., Жив. стар., 1908.

Охбтинекий, а я, о е. Охот-

ничий. Охотински рукавицы. Онеж.
КАССР, 1933. У нас собаки не охо-
тински. Параб. Том.

1. ОхбТИТЬ, т и ш ь , несов.; пе-
рех. 1. Желать, хотеть. Он охотит
учиться-то, да толку мало. Вят.,
1858. Твер. Парень у нас охотит
жениться, да невест не дают. Новг.
Арх., Сев.-Двин., Олон. Не охотило
сердечко мило дитятко Ходить-ез-
дить по унылыим по свадебкам (при-
чит.). Север. Сиб.

2. Возбуждать в ком-либо охоту,
желание к чему-либо. Даль [без
указ, места]. Холмог. Арх., 1907.

2. ОХОТИТЬ, т и ш ь , несов., пе-
рех. Охотиться. Он охотит (охо-
тится). Новг., Пек., Вят., Даль.
Арх. Чего тут охотить? Клин.
Моск.

Охотка, и, ж. В сочетаниях.
о Нет о х о т к и . Нет желания.
Нет охотки у девушки ни к чему.
Юрьев. Влад., 1910. У меня охотки
нет. Шуйск. Влад. о По о х о т к е .
Как хочется. Не все по охотке,
живет и по неволъке. Вят., 1891.
о С о х о т к о й . С чувством удо-
вольствия (главным образом о пище).
Урал, 1930. Щи с охоткой хлебали.
Ряз. Ряз. о О х 6 т к у сбить, а) От-
бить охоту. Ныне (ей) охотку сбили,
три набирки набрала (очень устала).
Ряз. Ряз., 1969. б) То же, что охотку
сшибить. Поел свеженьких грибов,
дак сбил охотку-ту. Ветл. Костром.,
1907. о О х 6 т к у сшибить, сте-
шить, снести. Насладиться чем-либо
вдоволь, удовлетворить охоту к че-
му-либо. Я сегодня охотку снес
(например, наигрался на вновь куп-
ленной гармонике). Сольвыч. Волог.,
1883—1889. Волог., Костром. Ну,
и принялся Данилушко за этот ка-
мень, Пи дня, ни ночи не знает.
А Прокопъич помалкивает. Может,
угомонится парень, как охотку сте-
шит. Бажов, Каменный цветок,
о О х б т к у тешить. Добиваться
чего-либо желаемого. Охотку те-
шить — не беда платить (поговор-
ка). Вят., 1907. Ну-к чо тебе, ето
он свою охотку-ту тешит, Урал.
со Охотку с хлебом съешь. Потерпи.
Волог., Обнорский. Охотка не хля-
бай. [Знач.?]. Кадн. Волог., Попов.

Охотливый, а я, о е; л и в,
а, о. Приученный охотиться, способ-
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ный к охоте (о собаке). Нотора охот-
ливая собака, сразу спокоится, когда
придешь, а другая глупая, все лает
и лает. Собака охотлива, умная,
винтом ходит вокруг кедрача — сле-
дит, чтобы не ушел (соболь). Юяш.
Краснояр., 1967.

Охотненький, а я, о е. Ласк.
Имеющий склонность, особое распо-
ложение к чему-либо; охочий. Катя
маленькая, Малехотненъкая, Гулять
охотненъкая, Пройди, Катя, горен-
кой, Топни, правой ноженькой.
Новг., Киреевский.

ОХОТНИКИ, мн. [удар.?]. Наз-
вание игры [какой?]. Пошех.-Волод.
Яросл., Копорский, 1929.

ОХОТНИНСКИЙ, а я, о е. От-
носящийся к охоте. Охотнинский
патронташ. Сигнах. Груз. ССР,
1977.

ОхбТНО, нареч. 1. Приятно,
весело. Во Казани-то жить при-
вольно. Жить привольно, гулять охот-
но, У нас денежек предоволъно. Арх.,
Соболевский. Моск., 1904. Пойдем
вместе, охотней будет. Костром.
Все будет охотней нам, все веселей.
Ряз.

2. Вводное слово. Наверное [?]. —
А сколько лет твоему деду? — Да
сто-то лет будет, охотно. Иркут.,
Ровинскпй, 1873.

3. В знач. безл. сказ. Хочется,
охота. Жарко, а холодного-то охотно
(хочется). Твер. Твер., 1910.

1. Охбтный, а я, о е; т е н,
т н а, о. 1. Изъявляющий желание
что-либо делать. Слов. Акад. 1822.
И мы бы наняли охтна добра молодца,
И слободили бы бурлацкую голо-
вушку. Север., Барсов. Хоть сна-
ряжаешь свою скаченую жемчужинку
И ты не в славны города да понизо-
вые. И не в извозчички, горюша,
ты в охотные, И не в бурлакушки,
горюша, ты во вольные. Север.,
Причитания. || Имеющий склон-
ность, особое расположение к чему-
либо; являющийся любителем чего-
либо, о О х о т н ы й до чего-либо.
Охотный он больно до водки. Моск.,
1968. о О х б т н ы й на что-либо.
Вот охотный был на рыбу ловить.
Демян. Новг., 1936. <=> С неопр. фор-
мой глагола. Попить-то я охотна
чайку. Демян. Новг., 1936. Охотный
он ходить в лес, грибы любит соби-

рать. Я была охотная хороводы
водить. Моск. Слов. Акад. 1959
[с пометами «устар.» п «обл.»].

2. Выполняемый по желанию, доб-
ровольный. И нет сердечных надеж-
ных у меня детушек, И не распущены
по чужой сторонушке, И по охот-
ноей бурлацкой по работушке И на-
живать да золотой казны бессчетной.
Север., Барсов. Слов. Акад. 1959
[с пометами «устар.» и «обл.»].

2. ОхбТНЫЙ, а я, о е. 1. Охот-
ничий. Охотная собака. Покр. Влад.,
1910. За зайцем, за белкой ходили
охотные собаки. Мне дед привез
us городу охотное ружье, у нас тут
хорошо охотиться. Где мои охотные
сапоги? Моск. Урал. о О х о т н ы й
двор. Двор, где содержались охот-
ничьи собаки. В лесу. . охотники. .
убьют меня заместо зверя, кожу с ме-
ня сдерут, а кости на охотный двор
отнесут. Костром., Киреевский.
Охотный двор держал, собак двад-
цать пять и поболее было. Комарич.
Брян., 1961. Слов. Акад. 1959 [с по-
метой «обл.»]. || Подсадной (о птице).
Охотная — это домовая утка, ее бе-
рут для охоты, ее на долгий шпагат
привязывают, и к ней подлетают ди-
кие утки. Охотная птица — это до-
машняя птица, они выводы, а при-
летная птица—дикая. Моск., 1968.

2. Промысловый. Глухарь — боль-
шая рябая птица, охотная птица,
на нее охотятся. У нас лес хороший,
зверей охотных много, зайцы есть,
лисицы. Охотну птицу стрелять
пора. Моск., 1968.

3. Такой, в котором имеется много
дичи. Места-то у нас охотные.
Лес этот охотный, есть зайцы, лоси.
Моск., 1968.

ОхбТО, в знач. сказ. Хочется.
Осин. Перм.. 1896. Спать охото.
Забайкал.

ОхбТОЧКа, и, ж. Ласк. Охота,
желание. Иван.-Вознес., 1933.
° С неопр. формой глагола. Охоточка
за это рассказывать. Дон., 1976.
«•В о х б т о ч к у . а) Охотно,
с удовольствием. Мы с ней квас хле-
бали,. . чо-то надоело все пресное
и пресное. . я похлебала в охоточку.
Ряз. Ряз., 1968. б) Кому-либо хо-
чется (что-либо). В охоточку хорошо
свеженькой рыбки. Ряз. Ряз., 1969.
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ОхбТОЧКИ, междом. Ох. Ох ты,
ох ты, охоточки, Полюбился в коф-
точке (частушка). Твер., Симаков.

Охотский, а я , о е [удар.?].
О х о т с к и й провиант. Пшенич-
ная мука. Камч., Головин, 1810.

1. Охбтушка, и, ж. Фольк.
Ласк. (Не) своей о х б т у ш к о й .
(Не) по своему желанию. Принуж-
дают силою дружка любить, Силою,
неволей-неволюшкой. Не своей охотой-
охотушкой (песня). Арх., Архив
РГО. Он не сам зашел, не своей охо-
тушкой, Не охотою. . Великою не-
волюшкой. Олон., Соболевский.

2. Охбтушка, и, ж. Ласк.
Охота. В сочетаниях: о В о х 6-
т у ш к у . Пошел, поехал мой .иг/ж
в охотушку (песня). Жиздр. Смол.,
Шахматов, о За о х б т у ш к о й .
Он отъехал во путь во дороженьку,
Во путь во дороженьку, в лес за охо-
тушкой, За лютым зверем, за льви-
цею. Корсун. Снмб., Шейн. Не охоч
родимый тятенька Был ходить да за
охотушкой. Добрян. Перы. о По
о х о т у ш к е . Ен поедет в чистые
поля, В чистые поля по охотушке.
По охотушке ен езживал, Дичинушку
ен любливал. Смол., 1830.

ОхбТЧИЙ, а я, ее. Охотничий.
Ружье дали, сапоги охотчие, в Москву
на слет возили. Ряз. Ряз., 1969.

ОхбТЫ, в знач. безл. сказ. Хо-
чется. Тотем. Волог., 1892

ОхбТЫВатъ, а ю, а е ш ь, ке-
сое., неперех. Охотиться. — Как и
где-то наш братец Иванушка? —
Он уехал в поле охотывать. Астрах.,
Соболевский.

Охбтъ, и, ж. Охота, желание;
страсть. Охоть у него к картам.
Смол., 1914. о (Не) своей о х о ть ю,
в знач. нареч. Девка пошла замуж
не своей охотъю. Смол., 1914.

Охбтъе, я, ср. То же, что охотъ.
У его большое охотъе к картам.
Смол., 1914.

О-ХО-ХбЙ, междом. Присловье.
О-хо-хой, сам плохой, дети малы.
Онеж. КАССР, 1933.

ОхохбНИ, мн. Раскольвики-ду.
хоборцы, «чтущие ыолптву п пока-
яние только во ввдохе». Ялутор.
Тобол., Даль.

Охохониватъ, а ю, а е ш ь,
несов., перех. Охорашивать, укра-
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шать. Кологрив. Костром., Слов,
карт. ИРЯЗ.

ОхохбННИКИ, мн. То же, что
охохони. Ялутор. Тобол., Даль.

Охохбнцы, мн. То же, что
охохони. Ялутор. Тобол., Даль.

Охохбнюшки, мн. Женские
груди. Волог., 1852.

ОхохбНЮШКу, междом. Выра-
жает чувство сожаления, досады,
печали, горя, болп. Даль [без указ,
места].

1. Охбца, ы, м. В дореволю-
ционное время — рыбак, не имею-
щий орудий лова, нанимающийся
на рыбную ловлю на сезон. Беломор.,
1929.

2. Охбца, ы, ж. На о х 6 ц у,
в знач. нареч. Наудачу, на авось.
Южн. Беломор., 1923.

Охбче, нареч. Охотно. Забай-
кал., 1906. Верховин. Киров.

Охбченъкий, а я, о е.
Уменьш.-ласк. Охочий. Онеж. Арх.,
1877. с С неопр. формой глагола,
Вася маленький, Вася коротенький,
Плясать охоченъкий.^ Онеж. Арх.,
Соболевский.

ОхбЧИЙ, а я, е е; о х 6 ч, а, е.
Делающий что-либо по собственному
желанию, добровольно. — Охочий
ты али тебя послали? — Меня никто
в армию не брал, я охочим_в солдаты
пошел. Забайкал., 1980.

Охбчливый, а я, о е. То же,
что охотливый. Пск.,'0сташк. Твер.,
1855.

Охработье [удар.?]. См. О у
р о б 6 т ь е.

Охрана, ы, ж. В суеверных
представлениях — заговор от сглаза,
порчи, болезни. Даль [без указ,
места].

Охранноеть, и, ж. Опека;
охранение. Ваяли ее под свою охран-
ностъ. Маслян. Новосиб., 1970.

Охранный, а я, о е. О х р а н-
н а я стража. В дореволюционное
время — стража, охранявшая ста-
ницу. Охранная стража была из си-
дельцев. Была она при правлении.
Дон., 1976.

Охраныш, а, м. Тот, кто охра-
няет кого-либо. Даль [без указ,
места].

бхрап, а, м. Наглость. С охра-
пом увойшел батрак. Смол., 1914.
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Охрапёть, ею, ё в ш ь, сов.,
неперех. Охрипнуть. Вят., 1907.

Охрапожить, ж у, ж и ш ь,
сов., перех. и неперех. [удар.?].
Ударить; хватить. Охан. Перм.,
Миртов, 1930.

Охрапоток. См. О х р о п 6-
т о к.

Охратель, я, м. Стражник,
охранник. Я соберу всех своих саль-
ных богатырей, всех охрателей (сказ-
ка). Арх., 1921.

Охрачный, а я, о е [удар.?].
О х р а ч н ы и кашель. «Кашлей
три вида: охранный — от желудка.
сухой — от печени и удушливый —
от селезенки». Черепов. Новг., Ге-
расимов, 1898.

Охреба, ы, ж. [удар.?]. Род
торбы — кусок холста, подвязан-
ный к оглоблям перед мордой ло-
шади. Уржум. Вяг., Магницкий,
1882.

Охребётник, а, м. Дармоед,
лодырь, захребетник. Пек., Осташк.
Твер., 1855. Твер. Он такой охре-
бетник, от него подмоги нету.
Калин.

Охребётница, ы, ж. Позво-
ночник. Печор. Арх., 1927.

Охребётье, я, ср. О нерасто-
ропном человеке, разине. Яросл.,
1852. *• Бранно. Эъо ты, охребетье!
Роман.-Борис. Яросл., Архив РГО.

Охреббток, т к а, м. Толстый,
сильный, неуклюжий человек. Во-
лог., Бодуэн-де-Куртенэ.

Охребтйтьея, и ш ь с я, сов.
Устать, работая внаклонку или неся
что-либо тяжелое. Охребтился ягодл
бравши (значит, много ягод собрал).
Вельск. Смол., Кр. прогр. XVII.
Охребтился, несши жита, ажно в ро-
те ,горько стало. Смол., 1914.
Охредь, охридь н бхрядь,

я, м. н ж. 1. Нечистоплотный, гряз-
ный человек или животное. = О х-
р е д ь. Перм., Сиб., Даль. Тобол.,
Тюмен., Бнпс. = б х р я д ь . Кур-
ган. Тобол., Архив РГО. Соликам.
Перм., 1852. *• О х р п д ь. Бранно.
Шенк. Арх.. 1885.

2. О х р е д ь . Глупый, недогад-
ливый человек. Енис. Еннс.. 1906 —
1907. ,

3. О х р н д ь. Бранно. Необра-
.зованный, невоспитанный, грубый

человек. Енис. Енис., 1902. Вот
охридь на мою навязался голову.
Забайкал. || В знач. собир. Му-
жичье, деревенщина. ° О х р е д ь .
Тобол., 1897. = О х р и д ь . Енис.,
1902.,

4. О х р и д ь . Непорядочный че-
ловек. В белой-то армии этих охри-
дей било тьма-тьмущая, добрые-то
сраяу из нее убегали. Забайкал., 1980.

Охремка, и, ж. [удар.?]. В ох-
ре.мку. То же, что в охряпу (см. 3.
О х р я п а). Маслян. Новосиб., Фе-
доров., 1964—1965.

ОхрЗмка, и, м. и ж. Неразви-
тый, невоспитанный и малоподвиж-
ный человек. Настоящее дело ох-
ремкг не доверишь. Петров. Сарат.,
1959. Среди людей я выглядит-то
охреикой. Пенз.

ОхрЗмок, м к а, м. То же, что
охрёмка. Так какой-то охрёмок.
Пенз., 1960.

Охр'ЗНКа, и, ж. Нагольный
полушубок. Кунгур. Перм., Мир-
тов.

ОхрЗныЙ, а я, о е. Дубленый.
Полушубки овчинные охреняе. Царе-
вококш. Казан.. Зеленин [с вопро-
сом к знач.], 1850. — Ср. О х р я -
н ы й .

Oxplna и охрёпа, ы, м. и ж.
Неряшливый, грязный человек; обор-
ванец. = О х р В п а. Вост. |Сиб.,
Даль. Ты чо оборки-ma распустила,
охр'ёпа? Кирен. Иркут. — Т л от-
кель будешь, охрёпа? — Я не охрёпа,
с каторги бегу. — Ну все равно ох-
рёпа. отколь бы ни был. Забайкал.
= О х р ё п а . Перм., Сиб. [?], Даль.

ОхрЗСТОК, с т к а, м. 1. Пере-
кресток. Охрёсток будет те, иди
налево. Покр. Влад., 1910. II Место,
где дорога пересекает межу двух
полей. Покр. Влад., 1910.

2. Околица, изгородь у дороги
в месте, где чья-либо усадьба при-
мыкает к полю. Покр. Влад., 1910.

Охрёть, е ю , ё е ш ь, несов.,
неперех. Болеть, чувствовать недо-
могание. Как чуть что, так он на-
чинает охреть. Охреть начал давно,
да никак не оклемаюсь. Забайкал.,
1980.

Охреян п охриян, а. м.
1. О х р и я н . В дореволюционное
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время — название казака-запорож-
ца, жерешедшего в магометанство.
Дон., Левочкин, 1913. || Отступник,
ренегат. Дон., 1929 •» «Полуласка-
тельное, полуругательное выраже-
ние». Дон., Левочкин, 1913.

2. То же, что охрена. = О х р е-
я н. Сиб., 1954. Колым. Якут.
о О х р и я н . Дон., 1900. Ох ты,
супостатов охриян. пойди умойся.
Дон. *• О х р и я н. Оборванец и за-
бияка. Нижнедон., 1929.

3. О х р е я н. Необразованный
и грубый человек. Бурнапгев [без
указ места]. II Необразованный, гру-
бый и нерасторопный человек. Слов.
Акад. 1922 [с примеч. «слово низкое»].
Охреян охреяном. Слов. Ак,ад. 1847
[с пометой «простонарл]. Соликам.
Пери., 1853. Перм., Вят. !1 Грубый
и несговорчивый человек. Влад.,
1905-1921.

4. Ленивый человек. ° О х р е-
я н. Перм., 1853. Вят. = О х р и-
я н. Перм., 1848. Наш охриян только
полати давит. Ах ты, охриян, леже-
бок, с голоду пропадет и робитъ не-
охота. Перм. II Охреян. Неповорот-
ливый человек. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

5. О х р и я н . Неумный человек.
Уржум. Вят., Архив РГО.

6. О х р и я н . Озорник, проказ-
ник. Перм., 1930. *• «Повеса». Кочет.
Дон., Калмыков, 1897.

7. О х р и я н . Храбрый, смелый
человек. Охриян — такой бедовый,
ничего не боится. Дон., 1976.

Охрейнить и охрийнитъ,
ню, н и ш ь, песок.; неперех. 1. Ле-
ниться. Урал., 1930. = О х р е й -
н и т ь . Перм. Перм., 1852. Лошадь
охреянит (отстает в паре, лукавит,
ленится). Перм.

2. Громко хохотать. Перм., 1930.
Охрейнка, и. ж. Бранно.

Женек, к охреян (во 2-м знач.).
Ах ты, охреянка! Колым. Якут.,
1901.

Охрейть и охрийть, я ю,
я е ш ь, сое., неперех. 1. Выздоро-
веть, поправиться. = О х р е я т ь .
Он охреял. Тихв. Новг., 1852. А не
охреятъ ему бедняге. Новг. Ну, охре-
ял, теперь опять гулять норовит.
Твер., Яросл. = О х р и я т ь .
Тамб., 1852. Хоть долго хворала,
охрияла. Если человек или скотина

похужила, а потом лучше стала —
это охрияла. Ряз.

2. О х р и я т ь . Оправиться от
перенесенного горя, потрясения. На-
дысъ думала подохну (от горя), нет,
опять охрияла. Ряз. Ряз., 1969.

3. О х р и я т ь . Поправить своп
денежные и хозяйственные дела.
А ты скажи: охрияю, тогда заплатю.
Ряз. Ряз., 1969.

Охриак, а, ж. Неумный чело-
век. Уржум. Вят., Архив РГО.

Охрид, а, м. [удар.?]. Бранно.
Неряха. Шенк. Арх., Ефименко,
1879. — Ср. 6 х р е д ь.

Охрид ъ. См. 6 х р е д ь.
Охрина, ы, ж. Зимняя одежда

из грубой льняной ткани. Верхне-
тоем. Арх., 1963—1965.

Охрийн. См. О х р е я н .
Охрийнить. См. О х р е я -

н и т ь.
Охрийнный, а я, о е. Храб-

рый, смелый. Охриян mahou бедовый,
ничего не боится, охриянный. Дон.,
1976.

Охрийть. См. О х р е я т ь.
Охроббтье и охработье

[удар.?], я, ср.. собир. 1. О х р о -
б б т ь е . Сорняки. Молог. Яросл.,
1853. Яросл.
2. О х р о б б т ь е . То же, что ох-

ропотник. Охроботъе-то вынем, а то
сору не оберешься. Кадуйск. Волог.,
1950.

3. О х р а б о т ь е [удар.?].
Старье. Сиб., Иванпцкая. — Ср.
О х р о п б т ь е .

Охрово, а, ср. Безобразно тол-
стый человек. Кологрив. Костром.,
189<i.

Охроматный, а я, о е. Гро-
мадный. Вят., 1915.

ОхрОМЙТЪ, м Й ш ь, сов., перех.
Сделать хромым или больным. Слов.
Акад. 1822 [с пометой «славянское»].
Того охромит или ослепит. Сольвыч.
Волог., Архив РГО. Ехрем разрубил
(быка) И топоришку разломил. Как
Иван-то развозил •— И меренишка
охромил. Данк. Ряз., Шейн. Напоил
рано, что ведь — охромил мерина.
Вят., 1907.

ОхрбЛ, а, м. Палка с сучком
на конце, на которую подвешивают
чайник, котелок над костром. Аох.,
1940.

4*
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ОхрОПйЮЧИ, нареч. Очень при-
лежно (работать). У-у, ему только
заняться, он робип охропаючи, скоро
сделает. Зауралье, 1962.

ОхрОПОТНИК, а, м., собир.
Щепки, сгнившие обломки досок,
потеньев и т. п. У сына летом ра-
бота, а я охропотник собираю, ну
барахло. Xydoie жерди, ч? аагяются,
собираю. Прикамье, 1961. — Ср.
К р о п б т н и к.

Охропогок п охрагготок,
т к а, м. 1. О х р о п 6 т о к. Остаток,
обьедок чего-либо. Зауралье, 1902.

I 1 О х р а п 6 т к п, мн. Остатки еди
от праздников. Чечяб., 1914. II О х-
р о п 6 т к и, мн. Сдобное печенье,
оставшееся от празднования масля-
тщы. Шадр. Пврч., 1895.

2. О х р а п б т к и , мн. Ненуж-
ные тряпкп; тряпье. Есть ограпотки
никудышны. Ю/кя. Краснчяр.. 1967.

3. О х р о п б т к п, мн. Черепки,
обломки чего-либо. В баню натаски-
вают соломы и дров, охропопгков раз-
ных-всяких, гнилья и, всякой всячины-
Слобод. Вяг., Зеленин. 1903.

4. Собир. То жз, что охропотник.
Охан. Перм., 1930. — Ср. О к р о-
п о т о к .

Охропотье, я, ср., собир.
Старье. Екатеринб. Пери., 1887.
— Ср. О х р о б о т ь е .

Охропясь, нареч. То же, что
охроппючп. Зауралье, 1962.

Охруля, и, м. и ж. [удар.?].
1. Уродливый человек. Меленк.
Влад., Добрыпкпн, 1875.

2. То же. что охрепа. Меленк.
Втад., Добрыякпн, 1875.

т и ш ь , cos., ne-
р^у. 1. Обидеть; обездолить. Липец;.
Тамб.. Слов. карт. ИРЯЗ.

2. Озадачить, привести в заме-
шательство (словами, ругательства-
ми). Я его так охрунтил, что он
к пень стал. Обоян. Курск., 1858.
Курск.

ОхруЯЬЯ, п, ж. 1. Неряшливая
Женщина. Да у них и чать-то быга
охрунъя , ну и дети в нее. Пенз.,
1959—1960.'

2. Темная, некультурная жен-
шпнэ. Пеня., 1960.

Охрйта, ы, м. и ж. 1. То же,
Тамб., Пек.

2. Неуклюжий и грубый человек.

Пек., Даль. || Неповоротливый чело-
век. Пек., 1855.

3. Придурковатый. простоватый
человек. Осташк. Твер., 1855.

Охрфтка, и, м. и ж. 1. Бедно
пли неряшливо одетый человек.
Рыльск., Судж. Курск.. 1849. Курск.

2. Промокший, гряшый чело-
век. Курск., 1900-1902. Курск.

Охрюша, и, м. и ж. Неповорот-
ливый чотовек. Осташк. Твер., 1855.
Твер.

Охрющка, п, м. и ж. 1. То же,
что охрепа. Старый, и то не хочется
охрюшкой ходить, а опричи моло-
дому. Мещов. Калуж,, 1910.

2. То же, что охрюша. Осташк.
Твер., 1855. Твер.

ОхрЯДЬ. См. б х р е д ь.
Охряматьея, а ю с ь, а е ш ь-

с я, сов. Выздороветь, поправиться.
Больной человек бывает. Если ма-
ленько получше станет ему, соворят,
охря.чался. Молчал. Том., 1904.

Охрянить, ню, н и ш ь, ив-
сов, п сов.. перех. 1. Несов. Красить
охрой. Целый день охрянил, весь дом
теперя в краску одет. Дверь охря-
нить надо, да олифы нету. Забай-
кал., 1980.

2. Сов. Избить до крови. Кто это
тебя так охрянил? Забайкал., 1980.
а О х р я н е н н ы й , а я, ое,
в знач. прил. Такого охряненного
и сам бог не узнает. Забайкал., 1980.

ОхрЯНЙГЬСЯ, н и т с я, 'сов.
Треснуть между верхней частью и
донышком (об игральной бабке).
Э, как ты чугункой-то ударил, налы,
бабка-то охряниласъ, из кону вон!
Перм., 1856.

Охрянуть, н у , н е ш ь и ох-
РЯНУТЬ, н у , н е ш ь, соя., н«-
перех. То жз, что охряматься. = О х-
р я н у т ь. Тамб., 1852. = О х р я-
н у т ь . Нэвг., Ярэсл., Тамб.,
Дань.

Охряный, а я, о е [удар.?].
О х р я н а я шуба. Дубленая шуба.
Казан., Прогр. АН № 92, 1897. —
Ср. О х р е н ы и.

1. Охрягг, а, м. 1. Изгородь
из жердей, положенных друг на
друга. Коза раз — через охряп, и
в лес. Забайкал., 1980.

2. В о х р я п , в знач. нареч.
С использованием толстых жердей,
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которые кладут друг на друга, не
скрепляя (об изгороди). В охряп
горооитъ жердей больше надо, но
зато быстрее. В охряп кольев не
бьют, а толстые жерди кладут друг
на друга, в угол. Вот потому изго-
родь в охряп всегда зигзагами идет.
Забайкал., 1980.

2. Охрип, а, м. То же, что ох-
реян (в 3-м знач.). Эх, ты охряп!
Даже руку подать не умеешь! Лу-
нин. Пен:!., 1959—1960. Да что это
ей ла жених: охряп какой-то, Пенз.

1. ОхрАпа, ы, ж. Верхние зеле-
ные листья в кочне капусты, идущие
на корм животным; хряпа. Нарубят
ли:тья, ошпарят и дают охрят/.
Калин., 1972.

2. ОхрАпа, ы, м. и ж. 1. То же,
что охрепа. Тул., Даль. Липец.
Ворон., 1929—1937.

2. Некультурный, необразован-
ный человек. Ворон., Лппец. Тамб.,
1929—1937.

З.То же, что охрюгаа. Калин.,
1972.

4. Слабый, хилый человек. Твер.,
Даль. — Ср. Х р я п а .

3. ОхрАпа, ы, ж. В о х р я п у,
в знач. нареч. Способ соединения
углов при постройке избы, когда
одно бревно врубается в другое. Ру-
бят стойку, бревна кладут в охряпу.
Калин., 1972.

ОхрАпИТЬ, П Й Ш Ь, сов., пе-
рех. «Приладить» [пригнать одно
бревно к другому при постройке
дома?]. Я еще его не совсем охряпил
(приладил), а вот охряпл>о и начну
товПа и, бока забирать (достраивать)
у амбара-то. Рыб. Яросл., 1907.

1. ОхрАпка, и, м. ъж. 1. Тоже,
что охрепа. Тут., 1850. Бабка-
охряпка. Ряз. Ряз., 1969. => В сравн.
Вот идет немытая, как охрянка.
грязная1 Ходит сроду, как олряпка,
не уберется. Ряз. Ряз., 1969. || «Обор-
ванец, проходимец». Сестра тоже
жилет с такими оьряпчапи. Дон.,
М п р г п в , 1929.

2. В о х р я п к у , в знач. нареч.
Неопрятно, неряшливо. Чистохолъ-
ный .мужчина, работает — похуже
оденется, а поработает — бодрится.
А. другой грязный, в охряпку ходит.
Ряз. Ряз., 1969.

3. М. и ж. Обжора, прожорливый
человек. Ветл. Костром., 1907. ||

В дореволюционное время — о де-
ревенском жителе. Ветл. Костром.,
1907.

2. ОхрАпка, и, ж. В о х р я п-
к у, в знач. нареч. То же, что в ох-
ряпу (см. 3. О х р я п а). Бурнашев
[без указ, места]. Деревянная мель-
ница всегда рубится в охряпку.
Осташк. Твер., Слов. карт. ИРЯЗ.
Рубили в охряпку. Одно бревно на-
девали на другое. Делали вырез в од-
ном, а в другом выступ. Дон., 1975.
Первые венцы кладут в охряпку,
как руки вот сцепляются. Паз прямо
вырезается, и никуда не сдвинешь.
Новосиб. = О х р я п к о ю . То же,
что в охряпку. Рубка избы охрянкою.
Даль [без указ, места].

ОхрАпнуть, н у , н е ш ь, сов.,
неперех. Устать, ослабеть, одрях-
леть. Твер., Даль. Он теперь охряп,
а раньше какой боец был. Покр.
Влад. Совсем охряпнул я, и ноги
не ходют, помирать надо. Калин.

1. ОхрАпок, п к а, л. 1. То же,
что охреян (в 3-м знач.). Ветл.
Костром., 1946. Сиди и молчи, охря-
пок. Ветл. Костром. Хоть он и ох-
ряпок, а надеяться можно. Пенз.

2. Обжора, прожорливый человек.
Эй вы, охряпки! Ветл. Костром.,
1931. » В дореволюционное время —
о деревенском жителе. Ветл. Ко-
стром., 1931.

2. ОхрАпок, п к а, м. Зарубка
на бревне сруба. Нокр. Влад., 1905 —
1921.

ОхрАпыЙ, а я, о е. Неряш-
ливый, грязный. Это праздник, я ох-
ряпый ходю, как охряпка. Ряз. Ряз.,
1969.

ОхрАпье, я. ср., собир. Поблек-
шие нижние листья капусты. Нало-
май охряпъя для поросенка. Осташк.
Твер.. Слов. карт. ИРЯЗ.

2. Собир. Тряпье, старье. Кашин.
Твер., 1897. Куда тебе такое старье,
охряпье. Юрьев. Влад. || Лоскутки
материя. Охан. Перм., 1930.

3. О дряхлом, хилом человеке.
Кашин. Твер., 1852. Твер., Влад.,
Перм.

ОхрАетать. См. О х р я с т ы -
в а т ь .

ОхрАстывать, а ю, а е ш ь,
несов.; охрястать, а ю, а е ш ь, сов.;
перех. 1. Сбивать (плоды с дерева).
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Сев.-Двин., 1928. Всю яблоню охря-
стали! Волог.

2. Есть жадно, с хрустом. Нава-
рят студню да хрящи и охрясты-
вают. Покр. Влад., 1905—1921. Еги-
боба куда-то слетала, вынела из печи
изжаренную дочь свою и съела, охря-
стала (сказка). Слобод. Вят., Смир-
нов. || Сов. Съесть чего-либо много.
Охрястала хлеба-moj Черепов. Во-
лог., 1950.

Охрить, я ю, я е ш ь, сов.,
неперех. 1. Обессилеть, устать. Ки-
чигами молотили, охрили все. Усть-
Цилем. Арх., 1953.

2. Одряхлеть, состариться; обес-
силеть от старости. Охрял совсем.
Борович. Новг., XX в. Хвойнин.
Новг., Печор. Арх. Я уж остарела
и охряла. Усть-Цилем. Арх.

Охтандр^шенъки. В припеве
песни. Там не в еуселъки играют,
не в свирель говорят; Охтандры,
охтандрушенъки. Красноуфим.
Перм., 1916.

Охтандрй. В припеве песни.
Красноуфим. Перм., 1916.

Охтега, и, ж. Растение Equi-
setum L., сем. хвощовых; хвощ.
Заонеж. Олон., 1885—1898.

ОХТИ и ОХТЙ, междом. Упо-
требляется для возражения. Охти,
как вы поварите. Осташк. Твер.,
1910. о О х т и какой. «Форма для
усиления смысла прилагательных
превосходной степени». Устюжн.
Новг., Архив АН, 1896. о О х т и
мнёнюшки. При выражении чувства
досады, печали, горя, удивления
и т. п. Жиздр., Мосал. Калуж.,
Архив АН. о О х т и мнётушки.
То же, что охти мнёнюшки. Твер.,
Слов. карт. ИРЯЗ. о О х т и мнё-
ченьки. а) То же, что охти мнёнюш-
ки. Ежели сказал: — Такой-то по-
мер, — то отвечают или воскли-
цают: — Охти мнеченьки! Ярен.
Волог., Протопопов, 1847. Волог.
Охти мнеченьки! тоска! Охти мне-
ченьки! что-то мне будет! Олон.
Вят. Охти мнеченъки, некогда учитъ-
ся-та было: одна осталась, так надо
было орду кормить. Охти мнеченьки,
где до старости доживать. Перм.
Том., Свердл., Челяб. б) Плохо,
худо. Дом справный, лошадь, корова,

обзаведенъе полное. Настасья баба
работящая, ребятишки пословные,
не охти-мнеченъки живут. Бажов,
Малахитовая шкатулка. . о О х т и
мнёченько. То же, что охти мнё-
нюшки. Охти мнеченъко теперече
тошнешенъко. Я убил-то своего брата
крестового. Беломор., Марков. Охти
мнеченъко! Кое-как от собак я на за-
полек урвался, махнул в лес и по лесу
бежу. Онеж., Смирнов. «Охти мне-
ченъко — говорят старухи, всплес-
нув руками, при большом удивления
или огорчении». Белозер. Новг.,
Огарев, 1920. Охти мнёченько (что
же произошло). Усть-Цплем. Коми
АССР, о О х т и мнёчушки. То же,
что охти мнёнюшки. Твер., 1820.
о О х т и мнешеньки (мнёшеньки).
То же, что охти мнёнюшки. Даль
[без указ, места]. Охти мнёшенъки,
я забыла помянуть словцом сына-то/
Кем. Арх., Архив АН. Охти мнё-
шенъки! Кадн. Волог., 1883—1S89.
Охти мнёшеньки, фату-то я и за-
была! Волог., 1902. Охти мнешень-
ки! Олон. Охти мнёшенъки, колечко
золотое потеряла! Пек. Забайкал.
о О х т и мнешенько! То же, что
охти мнёнюшки. Волог., Обнорский,
о О х т и моченьки. То же, что охти
мнёнюшки. Урал, 1934. Шадр.
Перм. || О х т и сколь. «Форма для
усиления смысла наречий, превос-
ходная степень». Устюжн. Волог*,
Прогр. АН № 28, 1896.

ОхтЙТЬ [?], т и ш ь , несов., пе-
рех. «Твердить». Все и охтили [?] бы
песни. Покр. Влад., Чернышев, 1910.

Охтб, местоим. неопр. 1. Кто-то,
кто-нибудь в ряду сходных. Еще были
на пиру пьяны-веселы, Охто хвастал
богачеством, Охто хвастал молодой
женой, Охто хвастал доброй ло-
шадью своей (былина). Низовья р.
Индигирки, 1946. о О х т 6 - то.
Кто-то, что-то. Охто-то принес, а ко-
го — разглядеть не можно. Колым.
Якут., 1901.

2. То о х т б . Это что. То охто
там? (что там тауп°Ч Колым. Якут.,
1901.

ОХТОЧКИ, междом. Присловье
в частушках. Ох ты, ох ты, охточки!
Полюбил я (девушку) в кофточке
(частушка). Кашин. Твер., 1919—
1934. Шуйск. Влад. Охточки да ох-
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точки, Нет бордовой кофточки.
Онеж. КАССР.

Охтырёк, р ь к а, м. В загадке:
Два-ста бода-ста, четыре-сто, ходи-
ста; сам бахтыръ, два охтыръка
(корова). Тихв. Новг., Архив РГО.

Охтйрка, и, ж. В загадке:
Четыре четырки, две охтырки, два
яхонта (кошка). Этногр. сб. [без
указ, места], 1864.

Охудевать, а ю, а е ш ь, не-
сое.; охудёть, ею, ё е ш ь, сов.;
непкрех. 1. Становиться тощим, ху-
дым, хилым. Он охудел в болезни.
Даль [без указ, места]. Слов. Акад.
1922 [с пометой «редкоупотр.»].

2. Становиться бедным. Народ оху-
дел от нужи. Даль [без указ, места].

3. Слабнуть, ослабевать. Охуде-
вают силы паши. Даль [без указ,
места].

Охудёть. См. О х у д е в а т ь .
Охудйться, д и ш ь с я, сов.

Опозориться. Охудился ты перед
всеми добрыми людьми. Даль [без
указ, места].

Охудославить, в и ш ь , сов.;
перех. Опозорить. Черепов. Во лог.,
1950.

Ох^Л, а, м. Порицание, осужде-
ние. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Охулу бояться — и рук не покладать.
Пек.. Смол. Может пьяный (за-
стрелился), а охнул все на жену.
Ряз. Ряз. о О х у л ы класть на
кого-либо. См. 1. К л а с т ь .
о В о х у л попасться. Подверг-
нуться осуждению. Берешься —• в
охул не попадися. Пек., 1919—1934.

Ох^ла, ы, ж. 1. Порицание,
осуждение. Ряз. Ряз., 1969.

2. Сплетня. Вост. Казах., При-
иртышье, 1961.

— Доп. [Знач.?]. А теперь какую
пхулу, ангел господенек, подняли.
Лодеиноп. Петрогр., Георгиевский,
1924.

ОХУЛЬНИК, а, м. 1. Хулиган,
ругающийся нецензурно. Каких
только слов от охульников не услы-
шишь. Выло в деревне два охулъника,
так сидят давно. Забайкал., 1980.

2. Тот, кто бранит, поносит кого-
либо. Охульники, что ж охул на меня
несете? Охульники.. Ряз. Ряз., 1969.

Охульница, ы, ж. Женек.
К охульник (во 2-м знач.). Охуль-

ница! На весь род охул кладет,
. .позорница. Ряз. Ряз., 1969.

ОхулЙЗНО, нареч. Опрятно, ак-
куратно. Охулязно ходит, то есть
хорошо одевается. Ливен. Орл., 1850.

бхутай, междом. Ох, горе!
Влад., 1852. ° О х у т а и [удар.?].
Влад., Дмитревский, 1820.

Охутать [?], а ю, а е ш ь, сов.,
перех. Спрятать. Куда буде охутали
мои рукавицы? Олон., Опыт 1852.

Охутать, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. [удар.?]. Утеплить. Как хлев
охутать? Вбить колья в землю
возле бревен, да и закластъ между
ними и стеной соломой либо осокой.
Димитр. Моск., Слов. карт. ИРЯЗ. —
С р . О б х у т а т ь .

Охутитъ. См. О х у ч а т ь.
Охотиться, т и ш ь с я, сов.

Спрятаться. Олон., 1903.
Охутница, ы, ж. Женщина,

которая ухаживает за скотом. Бело-
зер. Новг., 1926.

Охутывать, а ю, а е ш ь, не-
сов., перех. Закутывать. Охутывай
ребенка хорошенько. Смол., Пек.,
1919—1934.

Охутыватьея, а ю с ь, а е ш ь-
с я, сов. Закутываться. Охутывайся
потеплее. Пек., Смол., 1919—1934.

Охухнать, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. 1. Выругать; унизить. Кадн.
Волог., 1883—1889.

2. Осудить. Горбат. Нижегор.,
1854.

Охуч, союзуступителъный.Хотя.
Броа. Моск., Архив АН, 1897.

Охучать, а ю, а е ш ь, несов.;
охутить, т и ш ь и охутйть, т и ш ь,
сов.; перех. 1. Прятать, о О х у-
ч а т ь и о х у т п т ь . Каргоп.
Олон., 1885—1898. = О х у т п т ь .
Олон., 1852. = О х у т п т ь [удар.?].
Охутъ (спрячь). Олон., Олон. губ.
вед., 1842—1847. Кирпл. Новг., Ар-
хив АН, 1898. = О х у ч п т ь
[удар.?]. Олон., Арх., Никонов, 1823.

2. Прибирать, приводить что-либо
в порядок, о О х у ч а т ь . Кадн.
Волог., 1883—1889. ° О х у т и т ь .
Кирил. Волог., 1896—1920. II О х у-
т и т ь, сов. Подмести (пол). Та что
это пол-то не охутила? Кадн.,
Вельск. Волог., 1902.

Охучаться, а ю с ь, а е ш ь-
с я, несов.; охучйться, ч у с ь,
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ч и ш ь с я, сов. 1. Собираться, сна-
ряжаться. Твер., Даль.

2. Ухаживать за скотом. Белозер.
Новг., 1926.

Охучйтъея. См. О х у ч а т ь <
с я.

Охы, междом. [удар.?]. Выра-
жает удивление, испуг; употребля-
ется также при всякой неожидан-
ности. Коротояк. Ворон., Архив АН,
1903.

Оца [удар.?]. «Еще». «Употреб-
ляется на купеческих судах Черного
и Азовского Mopero.R Матер. Весе-
лагр. ^.

Оцап, оцап, бчап и очап,
а, м. 1. Шест колодезного журавля;
ШЬЛ*«" %*

колодезный журавль. и О ч а п.
Арх., 1847. О л он., Яросл., Волог.
= О ч а п. Арх., 1885. и О ч а п
[удад.?]. Пошех. Яросл., Балов,
1893̂  k Новг., Соколов, 1811.
0 О ц а п . Волог., 1902.|р

2. Шест, на которо\т подвешива-
ется люлька. ° О ч а п. Олоя., 1846.
Волог., Арх., Ленингр., Новг.,
Вят., Яросл., Костром., Перм.,
Тобол., Том. = О ч а н . Енис., 1865.
Арх., Помор., Мурман., Яросл.
и О ч а п [удар.?]. Олон., Бори-
чевский, 1842—1847. Прикамье, Се-
ребренников, нач. X X в. Новг., Со-
колов, 1911. Пек., Копаневич, 1904—
1908. ° Оца 'п. Р. Свирь, Купец-
кое оз. Олон., 1885—1898. Волог.,
Арх. = О ц а п . Нынче оцапоё] нету.
Помор. Mviman., 1979>1" *
~Оцйпатъ, а ю, а е ш ь п оца-
патъ, 6 ю, а е ш ь, сов., перех.
1. Поцарапать, оцарапать. = О ц а-
П а т Ь. Глаз болеет, чего-то оцапал
белок. Демяп. Новг., 1936. Он* ти
сцапает, он карябаться умеет (ко-
тенок). Ряз. Ряз. = О ц а п а т ь .
Ре тронь — сцапает (про котенка).
Горович. п смежн. Новг., 1900.

2. О ц а п а т ь . Обхватить. Оца-
пали его руками. Пек., Осташк.
Т к е р . , 1855. «Ухватить». Новооск.
1 >гп,-., Архив РГО, 1852.

ОцаПИТЬ, П и Ш ь, сов., перех.
Оцарапать. Симб., Тамб., J852.
Влад. Оцапать руку. Вост. Колым.
Якут.

ОцапУритъея, р ю с ь,
р и ш ь[с я, сое. Оказаться обма-

нутым по наивности, глупости. Но-
воторж. Твер., 1852.

ОцарЙПИТЪ, п и ш ь , сов., пе-
рех. Оцарапать. Слов. Акад. 1847.
Перм., 1856. Кошка когтем оцара-
пит. Кунгур., Охан. Перм. Шг,6ко
он меня оцарапил. Свердл.

Оцарйплина, ы, ж. Царапина,
ссадина. Пек., Осташк. Твер., 1855.

Одари, .1 н. Игра (какая'''].
Сверд., Пашковский, 1965.

Оцвеетй. См. О ц в е т а т ь.
ОЦЕетать, а е т, несов.; оцве-

стй, цветёт, сов.; неперех. Зарас-
тать (цв°тущгй травой, кустами).
Вся беседка оцвела жимолостью.
Даль [без укав, места]. Сиделеео.ая
слобода Крапивою обросла, Голцму-
шей (травой) оцвела. ;_. Щигров,
Курск., СобоЛ'БСкий.

Оцё, междом. Слово, которым
отгоняют поросенка. Кубан., 19С1—
1905.

Оцевки, мн. [удар.?]. «Оборви».
Влад., Розов.

Оцедки, мн. [удар.?]. О п е д-
к и чая. Остатки спитого чая. Охан.
Перм., Миртов, 1930.

Оцён, а, м. Заниженная оплата
труда. Мы хозяину говорили, что
у него большой оцен, потому люди
и бегут с прииска. За оцен я тебе
работать не соеласе . Забаикал.,
1980.

Оцеп, бчеп,
очёп и оч&п
что оцап (в 1 ы знач.). = О ц е п .
Слов. Акад. 1922. Стала ведро тя-
нуть — оцепом руку зашибла. Арх.,
1885. Волог., Калин., Яросл. Оцеп —
это жердь такая, на которой висит
ведро, когда колодец с журавлем.
Моск., Краснояр. •= О ц е п . Арх.,
1885. = О ц е п [удар.?]. Бурнашев
[без указ, места]. Влад., Губ. вед.,
1854. Новг., Архив. АГО. Волж.,
Неустроев, 1914. ° О ч е п . Слов.
Акад. 1822 [с примеч. «оцеп, просто
же очеп»]. Даль [без указ, места].
Волог. Волог., 1887. По два очепа
в родник. Волог., Соболевский.
Яросл., Ленингр., Онеж. КАССР,
Арх.. Новг. Колодечный очеп бывает.
Перм. Очеп — ето палка у колодца,
а к очепу ведро привязывается. Ново-
сиб. Челяб. Журавль — ато больше
по-культурному, а тут очеп. Том.

а п у, оцеп,
у, м. 1. .То же,
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Кемер., Красаояр., Сяб. = О ч е н
1удар.?]. Вурнашев [без указ, места].
Роман.-Борис. Яросл., Архив РГО.
Ворович. Hour., Жив. стар., 1895.
Орл., Сахаров, 1901. || О ц ё п. Цепь,
веревка, палка, к которой при-
крепляется ведро дня доставания
воды журавле.м. Шуйск. Влад., 1910.

2, То же, чго оцап (во . м знач.).
=> О ц е п . Повеа. Олэн.. 1885. Арх.
Качают робяп на оцепу. Пример.
Мурман., Сев.-Двин., Калин. Зыбку
к оцепу привязывали. Пек. Для оцепа
подбери в лесу березовую жердинку,
без сучков. Вэлог. Вят. Злбку на.
оцеп, на, кольцо. Принесут оглоблю,
в кольцо привесят. Кирэв. Когда мы
робят малых качали, мы на оцеп
вешъ.ги люльку — его вдевали в кольцо
на, потолке. Моск. Уфим., Хакас.
Краснояр. а О ц е п [удар.?].
Твер., Преображенский, 1860.
Яросл., Мельниченко, 1918—1924.
Казан., Архив РГО. Новг., Соко-
ловы. «В восточнославянском жи-
лнще», Бломквнст. 19">6. — Доп.
6 ц е j.. Из названий Ч А С гей избы.
Переслав. Влад., Архив АН. =
Очен. Шенк. Арх., 1846. Протя-
нем очеп такой, озлоблю, зыбку при-
мотаем и зыблем. Арх. Мурман.,
Онеж., Прионеж. КАССР, Ленингр.,
Олон., Пек., Новг., Вят., Киров.,
Вояог., Костром., Яросл. Зыбки
на очепе были: на брусу от полатей —
яма и, на потолке напротив — яма,
вставят в толстую доску, называли
ее шашкой: в шошке дыра — туда,
вставляли очеп, как жердь: к этому
очепу привязывали зыбку; на очепе
то ли сук оставят, то ли опять гвоз-
дик забьют, а на зыбке лучки. Перм.
Навосиб., Свердл., Челяб., Кузбас.,
Урал, Зауралье, Том., Кемер., Кур-
гаи., Вост.-Казах., Прииртышье,
Краснояр., Забайкал., Тунк. Бурят.
АССР, Иркут., Тобол., Амур., Сиб.
= О ч о п. Устюжн. Новг., 1848.
Новг., Вэлог., Печор. Качались
в злбке на очепе. Нэвосио. Бнис.
а О ч о п. Устюжн. Новг., Архив
АН. => О ч е п [удар.?]. Юлш. Сиб.,
Гуляев, 1847. Твер., Калия., Калин,
слов.. 1972.

3. О ц е п. Приспособление для
выпиливания резных: украшений из-
бы: гибкий шзсг с пилой на конце,

подвешенный к потолку. Молог.
Яросл., 1926.

4. Шест с висящим на нем грузом
для закрывания и .открывания во-
рот в изгороди, о О ч е п. Заставы
запираются очепом. Даль [без указ,
места]. Добрян. Уральск., 1930.
а О ц е п . Даль [без указ, места].
" О ц е п [удар.?]. Вломквпст [без
указ, места], 1956.

5. Шест-рычаг, служащий для
подъема чего-либо. = О ч е н . Слов.
Акад. 1847. Сиб., 1854. Иркут.,
Свердл. Сукой очеп не чапок (не зы-
бок, не упруг). Волог., Даль. Оче-
пом поднимаешь этот угол. Верхне-
тоем. Арх. Вершу очепом поднимают.
Помор. Мурман. •» «Палка на пере-
вес. В нее вставляется бревно: тол-
кач на очепе». Верхнеуд. Приоай-
кал., Ратнер, 1925. *• Шест. Ветл.
Костром., 1907. || О ч е п [удар.?].
Вертикальный ворот для поднятия
тяжестей (обычно руды в шахтах).
Перм., Зап. Казан, ун-та 1857.
= О ц е п . Слов. Акад. 1847. Помор.
Мурман., 1971. || О ц е п [удар.?].
Толстая жердь-рычаг для выгрузки
товара из трюма. Волж., Неустроев,
1914.,

6. О ч е п . Багор, с помощью ко-
торого достают упавшее в колодец
ведро. На колодце тоже шест-от,
которым ведро упавшее достают,
дак очеп тоже. Колыв. Новосиб.,
1979..

7. О ч е п . Кухонный ухват. Под-
сади чугун на очеп. Свердл., 1981.

8. О ч е п [удар.?]. Шест, к кото-
рому прикрепляется пест для толче-
ния. ,Сиб., Черепанова, 1854.

9. О ч е п . Рычаг, которым при-
водится в действие токарный станок
(без махового колеса). Вят., Васне-
цов, 1907.

10. 6 ч е п. Рычаг в вороте глино-
мялки для запряжки лошади. Сло-
бод. Вят., 1910.

11. Род ловушки для птиц и мел-
ких зверей — жердь, один конец
которой поднимается, когда птица
пли зверь просунут голову в при-
вязанную к ней петлю. Очепом ло-
вили. Только давно это было. Поста-
вишь рогульку у осины, на нее жердь
кладешь, нагнешь другой край к mporte,
на нем петля, сторожок и крючок.
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На зайца очепа ставили. Том., 1964.
° О ч е п. В очеп рябчик попался,
на очепу висит. Пинеж. Арх., 1961.
° О ч ё п. Холм. Арх., 1885.
= О ч е п [удар.?]. Сиб., Черепа-
нов, 1854. Арх., Ефименко, 1878.
Тюмен. Тобол., Зсбнин, 1894. Бнис.
II О ч е п. Приспособление, приво-
дящее в действие силок, ловушку;
сторожок. Том., 1964. Поклал на
очеп кусок мяса и не успел отойти,
как очеп сыграл. Неладно, видать,
очеп насторожи л. Забяйкяп. || О ч е п.
Деталь ловушки на медведя — на-
стороженное бревно,связанное с тре-
угольником и сторожкой. Маслян,
Новосиб., 1979. || б ч е п. Длинный
шест с ножом в ловушке на лося.
Свердл., 1965.

12. О ч е п . Длинный шест у ры-
боловных снастей. Верхнетоем.
Арх., ,1963—1965.

13. О ц е п и, мн. Еловые или
сосновые бревна, используемые при
постройке барки. Волог., 1883—
1889.

14. Рукоятка цепа. = О ц е п . Уг-
лич. Яросл., 1955. Оцеп — зто длин-
ная палка у цепа, за нее держишь
цеп и молотишь. Моск. = О ц е п
[удар.?]. «Юго-зап. терр. 1 тома
Атласа РНГ», Баранникова, 1965.

15. О ц е п . Ремень, которым свя-
зывается цеп с ручкой. Бежецк.
Калин., 1938—1940.

16. О ч е п . Узда без удпл, об-
роть. Тихв. Новг., 1910.

17. О ч е п . Толстая веревка для
подъема груза. Очеп лежит е сенцах
пеньковый. Свердл., 1981.

— Доп. [Знач.?]. о О ц е п . Ветл.
Костром., Марков. = О ч е п . На
очепу здесь вожжицы такие. Под-
порож. Ленингр., Попов, 1956.
о О ч о п. — Сват со сватьей сядем
на брук да положим ноги на очеп, —
говорит сваха, обращаясь к отцу
и к матери невесты: — Отдайте
свою дочь Слобод. Вят., Шейн.

Оцепа, ы, м. п ж. «Повеса».
Пек., Осташк. Твер., Карпов, 1855.
Твер.

ОцёПИТЬ, П п ш Ь, сов., перех.
«Обвешать кого-либо». Пек., Ос-
ташк. Твер., Карпов, 1855.

ОцеПЙТЬ, п Й ш ь, сов., перех.
О ц е п и т ь лошадь. Обротать ло-
шадь. Новг., Пек., 1911.

Оцёпка, и, ж. Придирка, при-
теснение. Пек., Осташк. Твер., 1855.

Оценок, п к а, м. Ласк. То же,
что оцап (в 1-м знач.). Пойду-выйду
на колодец, Покачаю оценкам, Бе
придет ли ко мне миленький Сегодня
вечерком (частушка). Устюжн. Новг.т

1903. Пойду-выйду на крыльцо, По-
качаю оценок (частушка). Новг.

Оцепь, и, ж. 1. То же, что оцап
(в 1-м знач.). Шенк. Арх., 1898.

2. То же, что оцап (во 2-м знач.).
Шенк. Арх., 1898. Черепов. Волог.

ОцерКбВИТЬ, В И Ш Ь , сов., пе-
рех. Принести ребенка в церковь
для^ крещения. Яросл., 1918—1924.

Оцет, м. Уксус. Слов. Акад.
1822. В поговорке: Зажадалося (за-
хотелось), як кобыле оцту. К)/кн.,
Зап., Даль [с пометой «церк.»].
п О ц е т [удар.?]. Гдов. Петрогр.,
Вейс, 1915.

Оцинжатъ, а ю, а е ш ь , сов.,
неперех. Заболеть цингой. Слов.
Акад. 1847 [с пометой «стар.,}}.
Олон., 1871. Арх., Сиб.

Оцупок, п к а, м. [удар.?]. Об-
рубок дерева. Дон., Попов, 1876.

Оцурйтъ, а ю, а е ш ь, сов.
В суеверных представлениях — за-
говорить. Даль [без указ, места].

Оцыганить, н ю , н п ш ь,
сов., перех. 1. Обмануть (при обмене).
Южн. Сиб., 1847. Сиб. Оцыганил
бабу, та и продала лен задешево.
Вят. Девку-то Петину одна баба
оцыганила, двести рублей денег она ей
отдала и сабоги. Киров. Перм.
Ну он и оцыганил же его. Волог.
Забайкая. — Ср. О б ц ы г а н п т ь .

2. Высмеять, осмеять. Перм.,
1850. Забайкал., Сиб.

Оцьшок, п к а, м. Толстая пал-
ка, дубина. Новооск. Курск., 1852.

Оч. См. О ч ь.
Очабанить, н ю , н и ш ь, сов.

перех. Сделать подобным чабану —
«грубому степному пастуху». Южн.,
Даль.

Очабурёть, е ю , ё е ш ь, сов.
неперех. Потерять рассудок, одуреть.
Пек., 1915—1934.

ОчавкаТЬ, а ю, а е ш ь, несов.,
перех. Обглодать, обгрызть, обму с-
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лить. Очавкать ломоть. Даль [без
указ, места].

Очаг, а, м. 1. Печь в бане.
Орл., 1926.

2. Комнатная печь. Шадр. Перм.,
1930.

3. Плита. Златоуст., Троицк. Че-
ляб., 1930.

4. Место между потолком и верх-
ней частью печи, где сушится одежда
и хранятся разные предметы домаш-
него обихода. Козлов. Тамб., 1897.

5. Палка, жердь для подвешива-
ния котла над огнем. Уржум. Вят.,
1882.

6. Маленькое углубление (обычно
в углу печки), в котором разводится
огонь для освещения кухни. Захо-
чешь учиться, так и очаг светит
лучше лампы. Забайкал., 1980.

7. Сооружение для костра, осве-
щающего гумно при ночной молотьбе.
Илим. Иркуг., 1969.

8. О ч а г помольный. Избушка
мельника на мельнице. Вят., 1915.

9. Сарай для животных. Очаг —
места, где живут животные — и
курник и сарай. Дон., 1976.

— Доп. «Очаг-колпак [у печи?]».
Повен. Олон., Тр. МДК, ХП, 1912.

Очага, и, ж. [удар.?]. Чугунная
печь, устанавливаемая сбоку пе-
карной печи с отводом дыма через
нее (устанавливается для дополни-
тельного отопления зимой). Урал.,
Бирюков, 1933.

ОчаЖбК, ж к а, м. Шесток рус-
ской печи. Тул., 1956.

Очаковский, а я, о е. О ч а-
к о в с к и е сани. [Знач.?]. Летнею
порою во карете бы возил, Зимнею
пор»ю —• на очаковских санях. Мезен.
Apv., Киреевский. Я бы летом. .
Во колясочке катал, А зимою холод-
но/о If а очаковских санях. Елаб.
Вяг., Шэйн. В Петербург-город сво-
зил На ямских лошадях, На очаков-
ских санях. Волог., Соболевский.

Очакурйть, ею, ё е ш ь, сов.,
неперех. Нечаянно выругаться, сде-
лать что-либо непристойное и т. п.
Каляз. Твер., 1892.

ОчЙ.ЛКать, а е т, сов., неперех.
О ч а л к а л о, безл. Раздалось эхо.
Очалкало в лесу. Перм., Слов. карт.
ИРЯЗ.

ОЧЙ.ЛОК, л к а, м. Головной убор
замужней жзнщины. Свердл., 1965.

i е ш ь, сов.,
Петрозав.

Очалпёть, ё ю,
неперех. Остолбенеть.
Олон., 1885—1898.

Очамрёть, ею, ё е ш ь, сов.,
неперех. Угореть. Малоарх. Орл.,
1948.

Очан, а, м. Квасильный о ч а н.
Чан, в котором квасят овчины. Ту-
таев. Яросл., 1926.

Очанка, и, ж. Временная лет-
няя печь во дворе. Кто же очанку
рядом с крыльцом делает? Бичур.
На очанке все разом варится. Тунк.
В избе жарко, вари в очанке. Улан-
Удэн. Сам сложил очанку, сам на ней
и вари. Кабан. Бу ят. АССР, 1980.

ОчаННО и бчунНО, нареч.
Очень. Холмог. Арх., 1907. ° б ч у н-
н о. Шуйск. Влад., сер. XIX в.
Костром, о О ч у н н о [удар.?]. Ко-
тельн. Вят., Кострова, 1896. Кирил.
Новг.

ОчаНЬ, нареч. Очень. Холмог.
Арх., 1907. — Ср. 6 ч у н ь.

бчап и очап. См. о ц а п.
Очапать, а ю, а е ш ь, сов.,

перех. Перевесить, перетянуть на ве-
сах или доске, положенной сере-
диной на какую-либо опору. Олон.,
1856.

1. Очйпаться, а ю с ь, а е ш ь -
с я, сов. 1. Прийти в себя после об-
морока. После обморока насилу оча-
пался. Обоян. Курск., 1858. Судж.
Курск. Едва очапался, как снова
забылся. Забайкал., 1980. || Прийти
в себя, опомниться. С просыпу ни-
как не очапается. Курск., 1858.
Как же мы испугались волка около
большого оврага, бежали от него, как
сумасшедшие, и только дома едва,
очапалисъ. Ворон. Орл., Белг.
Курск., г. Ейск Кубан., Краснодар.
Когда я очапался, медведя около меня
уже не было. Очапался, огляделся
и вижу, косолапый уже недалеко
от меня ворочается. Забайкал.

2. Поправиться после болезни.
Хворый очапался, стал ходить.
Обоян. Курск., Машкпн.

3. Опомниться, спохватиться.
Курск., Даль. Утром вн очапался,
да поздно. Курск.

4. Протрезвиться. Пьяный насилу
очапался. Обоян. Курск., Машкин.
Курск.



60 Очапатъея

5. Осмотреться, освоиться на но-
вом месте. Как Улиточка приедет,
очапается, так сразу и уеду. Дон.,
1976.

2. Очапатъея, а ю с ь, а е ш ь -
с я, сов. Меряясь силой, перетяги-
вать друг друга, упершись ногами
в ноги. Олон., 1856. Север. || «Ухва-
титься». Новооск. Курск., Архив
РГО.

Очапйться, а е т с я, несое.
Подниматься с помощью шеста. Оча-
пается обратно ведро из колодца.
Помор. Мурман., 1979.

ОчапИТЬ, п и ш ь, сов., перех.
То же, что 2. Очапать. Олон., 1856.

Очапитьея, п и т с я, сов. Све-
ситься, опуститься одним концом.
Даль [без указ, места].

Очапкатъся, а ю с ь, а е ш ь-
с я, сов. 1. Просохнуть. Ворон.,
1905.

2. Прийти в себя, опомниться.
Ворон., 1905.

3. Выздороветь. Ворон., 1905.
Очапнуть и очепнутъ, н у,

н ё ш ь, сое., перех. Оцарапать.
° О ч а п н у т ь . Волог., 1902.
= О ч е п н у т ь . Тотем. Волог.,
1882. Волог.

Очапок, п к а, м. То же, что
очап (во 2-м знач.). Олон., 1885—
1898. Очапки гибки, лучки серебряны,
Зыбочки хрусталъны. Олон.

Очапок, п к а, м. Женский го-
ловной убор — кокошник, сорока,
украшенный парчой, шитый жемчу-
гом. Арх., 1847.

Очапурётъ, ею, е е ш ь, сов.,
неперех. Опьянеть, обалдеть. Ко-
стром., Этн. сб., 1933.

Очапуритъ, р ю, р и ш ь, сов.,
перех. Ударить; дать оплеуху; оше-
ломить ударом. Тамб., 1852. Пек.,
Твер.

Очапуритъся, р ю с ь, р и ш ь-
с я, сов. Упасть, обрушиться. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.

Очаравыватъ, а ю, а е ш ь,
несое., перех. Очаровывать. Дар та-
кой •— песней своей очаровывать (о со-
ловье). Свердл., 1960.

ОчарНЙК, а, м. Насмешник.
Оренб., 1849.

Очаряпать и очерЯпать,
а ю, а е ш ь, сов., перех. Оцарапать.
= О ч а р й п а т ь . Боров. Кал}ж.,

1892. - = > 0 ч е р я п а т ь . Он меня
очеряпал. Хопер. Ворон., 1850.

Очаетую, нареч. Часто, зача-
стую. Даль [без указ, места].

Очахнуть, н у , н е ш ь, roe.,
неперех. 1. Остыть, стать холодным.
Хлеб горяч, нехай очахнет. Обоян.
Курск., 1858. Нехай борщ очаунет,
а то обозкгешъся. Курск. Поставил
его на окно остудить, пока не очах-
нет. Вельск. Смол. || Прохладиться,
освежиться на воздухе (о разгоря-
ченном человеке, лошади). Мещов.
Калуж., 1916. Ворон.. Курск. Вот
очахну, тогда пойду, а то просту-
жусь. Тул. *• О ч а х н у т ь [удар.?].
«Прохладиться». Тул., Соколов, 1861.

2. Просохнуть, обсохнуть. Повесь
сырое белье на тын, нехай очаунет.
Обоян. Курск., 1859. Курск. Скоро
гемля очахнет, пахать поедем. Тул.
Волог.

3. Перестать горячиться, умерить
гнев. Ты больно горяч, очахни лучше.
Обоян. Курск., Машкпн. Курск.,
1858.

4. Осесть, уплотниться. Грибы
очахли. Верхнетоем. Арх,. 1963—
1965.

Очварки, мн. 1. Шкваркп. Пу-
дож. Олон., 1903.

2. Кусочки пирогов, вареные
в масле. Петрозав. Олон., 1918.

Очевидно, нареч. В чьем-либо»
присутствии. Мещов. Кал>ж., 1916.
Они тут напротив сидели всегда
на лавочке, наяву, очевидно, на глазах
у нас. Венгер. Нотюспб.

ОчевЙТЫЙ, а я, о е. Обшир-
ный; огромный, объемистый. Ka.ijM..,
Д.'.ль. ^

Очёк, ч к а, м. 1. Одно стекло
очков. Очки были. Петька сломал,
один очек сломал. Ппнеж. Арх.,
1959.

2. Ячея в рыболовных сетях.
= В знач. собир. Делай очек в сачке
поменей. а то пискижи ecu увопдут.
Смол., 1914.

со Очёк вдеть. Очки втереть, об-
мануть. Гдов. Пек., Слов. карт.
ИРЯЗ.

Очекалитъ, л ю, л и ш ь, сое.,
перех. Надуть, облан^чь. Он его оче-
калил еще. Тпхв. Новг., 1848. Твер.

Очекмарить, р ю, р и ш ь ,
сов., неперех. 1. Ударить чекмарем
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— деревянным молотом, колотуш-
кой. Даль [без указ, места].

2. Беал. Отуманить (вином) го-
лову. Выпил он стакана три, е?о
и очекмарило. Сшиб., 1858.

Очекрйживать, а ю, а е ш ь,
несов,; очекрыжить, ж у, ж н ш ь ,
сое.; перех. 1. Обрезать, обстригать
очень коротко. И давай ен соколу
крылья очекрыжиеать. Смол., 1914.
|| Сое. Остричь наголо, слишком ко-
ротко. Тамб., 1852. Тамб., Курск.
Стрыжка-ярыжка! ишь ходит оче-
крыженный! (дразнят дети товари-
ща, который обстригся наголо). Оче-
крыжил — лучше не надо. Смол.,
Пек. Эх, как он тебя очекрыжил,
роено каторжника! Перм.

2. Аккуратно обрубать. Бобр. Во-
рон., 1848.

3. Сое. Ударить кого-либо неожи-
данно. Шадр. Перм., 1895.

Очекрйжитъ. См. О ч е к р ы-
ж и в а т ь .

Очекрйжитъся, ж у с ь,
ж и т ь с я , сов. Остричься. Бобр.
Ворон., 1848. Курск.

Очекуритъ, р ю, р и ш ь и
очекурйть, р ю, р и ш ь, сое.,
перех. 1. О ч е к у р й т ь . Сильно
ударить. Вост., Даль. Очекурил меня
в ухо кулаком, я с ног долой. Тереньг.
Ульян.

2. Безл. Ошеломить, поразить,
озадачить. 9к тебя очекурило! Ни-
жегор., Добролюбов, 1840. о О ч е -
к у р й т ь . Вишъ тебя как очеку-
рило, делаешь, не знай что. Княгин.
Нижегор., А р х и в РГО. Усол. Перм.,
1852. Вост. = О ч е к у р п т ь
[удар.?]. Казан. Казан., Архив АН.
— Ср. О б ч е к у р и т ь .

3. О ч е к у р й т ь , бегл. Прпгести
в состояние сильного опьянения.
Очекурило (так выражаются кресть-
яне при взгляде на весьма пьяного,
угоревшего человека). Казан. Ка-
зан., Архив АН.

4. О ч е к у р й т ь . Обмануть, пе-
рехитрить; обобрать. Перм., 1852.
Урал. « О ч е к у р й т ь . «Оплести».
Вост., Даль.

— Доп. О ч е к у р п т ь . [Знач.?].
ВРТЛ. Костром., Марков, 1930.

Очекуритъея. р ю с ь. р иш ь-
с я. сое. 1. Прийти в недоумение,
в замешательство. Ветл. Костром.,
1907.

2. Поглупеть. Ветл. Костром.,
1907.

Очекупштъ, ш у, ш и ш ь,
сое., персу. О ч е к у ш и т ь тюленя.
Ударить, оглушить тюленя чеку-
шей — дубиной. Касп., Даль.

Очёл, а, м. Украшение на щитке
кокошника. Очел у ней на голове
до того блестел, что думали, такой
камень аи сам царь поднес. Селенг.
Гордилась она своим очелом. Улан-
Удэн. Бурят. АССР, 1980.

Очёлина, ы, ж. Одна из резных
досок, закрывающих торпы бревен
сруба и край крынш. Тотем. Волог.,
1924.

Очелйнка, и, ж. Ласковое
обращение к женщине (преимущест-
венно в песнях). Колыы. Якут.,
1901.

Очеловечиться, ч п ш ь с я,
сое. Жениться. Поздравьте, я очело-
вечился. Смол., 1914.

Очёлок и очёлок, л к а, м.
1. Устье, чело, переднее отверстие
русской печи, и О ч г л о к. Луж.
Петерб., Срезневская. Очё'лок — ды-
рища в печке. Мылись раньше е рус-
ской печи, так через очёлок и лазила.
Моск., 1969.

2. О ч ё л о к . Передняя часть рус-
ской печи, в которой находится чело,
шесток, загнеака. Даль [без указ,
места]. Мать доставала из печки
суп и стукнулась об очёлок. Очёлок —
кирпичный свод над входом в шчь.
Калин., 1972. У печки есть очёлок,
это где чело, печурка, то есть перед-
няя часть печки. Моск. ° О ч ё л о к .
Слов. Акад. 1847. <= О ч е л о к
[удар.?]. А р х . , Ефпменко, 1877.
« О ч е л о к [удар.?]. «Передняя
стенка трубы против чела печи
(стена трубы повыше устья псчп).>.
Твер., Преображенский, 1860. ||
Часть русской печи гокруг ге
чела, устья. Кашин. Твер., 1847.

3. О ч е л о к. Место геред усчым
русской лечи; ш с с т с к . Даль [без
указ, места]. На очелке древ накла-
дешь, чтоб они еысохли. tin о очёлок,
а кто загнетка скажет. Моск.,
1969. Положи еалепцы в очёлок.
Калин.

4. О ч ё л о к . Полочка над печ-
кой. Кологр. Кострсм., Слов. карт.
ИРЯЗ.
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5. О ч е л о к [удар.?]. Кокошник.
Шенк. Арх., Соболевский.

— Доп. [Знач.?]. а О ч е л о к
[удар.?]. «Часть русской печп». Меж-
дуречье Оки и Прони Ряз., Руделев,
1955—1957. ° О ч е л о к . «Часть
печи». Нижнеуфал. Урал, Миртов,
1930.
И|Очёлочек, ч к а, м. Фольк.
Уменып.-ласк. к очелок (в 5-м знач).
Осетров ловят, да бородатыих, Со-
роженок, да они с рожками, Уклеенок,
да все в очелочках (кокошниках).
Шенк. Арх., Соболевский.

Очёлы, м.н. То же, что очанок,
Каргоп. Олон., 1846. Осташк. Твер.
|| Перед кокошника, лобок. Олон.,
Даль.

1. Очёлыш, а, м. 1. Передняя
часть русской печи. Два белыша ве-
дут черныша (чело печи и очедыш).
Этногр. сб. [без указ, места], 1864.

2. То же. что очелок (в 5-м знач.).
Вят., 1858. = О ч ё л ы щ. Вят.,
Даль.

2. ОчёЛЫШ, а, м. Род шумовки
с одним или несколькими отвер-
стиями. Слов. карт. ИРЯЗ [без указ,
места], I960.

Очёлышек, ш к а, м. Часть
печи [какая?]. Как очелышек от печки
не отходит, так чтобы курочка
от гнезда не отходила (заговор).
Дмитр. Моск., Сов. этногр., 1932.

1. Очелье, я, ср. 1. То же, что
очелок (в 1-м знач.). В каждой печке
очелье есть, где заслонку ставим,
дырка это. Очелье мы закрываем за-
слонкой, к нему заслонку пристав-
ляем. Моск., 1968. Калин.

2. Передняя стенка трубы против
чела печп (стены трубы повыше
устья печи). Твер., Преображен-
ский, 1860.

3. То же, что очелок (в 3-м знач.).
На очелье у нас дрова сохнут, валяные
сапоги сушим на очелье. Поставь
чугунок на очелье. Моск., 1968.

4. Щиток кокошника (сороки, по-
вязки и т. п.), украшенный парчой,
жемчугом и т. п. Осташк. Твер.,
1852. Твер., Калин., Новг. Красные
девки очелье дерут. Пудож. Олон.
Золовкам — штофяное очелье к по-
вязке. Арх., Шейн. Ннжегор.. Ряз.
= О ч е л ь е [удар.?]. Арзам. Ни-
жегор., Званцев, 1929.

5. Резная доска верхней части

наличника окна. Молог. Яросл.,
Твер., 1956.

2. ОчбЛЬе, я, ср. Лучшее, пол-
новесное зерно, которое при веянии
не относится ветром далеко. Чело
(очелье) не боится ветру, а ухвостье
(ухоботы) относит (пословица).
Даль [без указ, места].

Очелюокивать, а ю, а е ш ь,
несов., перех. [удар.?]. Есть много,
жадно. Да будет тебе очелюскивать-
то! Молог. Яросл., Писаренко, 1914.

ОчеМ, нареч. ^чень. Приходит
тут царь~девица и смотрит на его,
ще он очем красив (сказка). Устюж.
Волог., 1887. Сиб.

ОчЗМ, нареч. 1. Почему, зачем,
отчего. Очем не сделал? Вят., 1845.
Очем ты не приехал? Сев.-Д вин.
Арх., Новг. Очем ты не пошел гу-
лять? Волог. Очем ты не просил?
Перм. Вы очем ее не поймали? Вы
очем ее не привезли? (песня). Свердл.
Тобол. Очем а ты замолчал? Колым.
Якут, о О ч е м - от. Почему-то. Ко-
лым. Якут., 1901. о О чем нет.
Почему нет, почему не быть. Арх.,
1847. — Есть у тя другая лошадь? —
Очем нет, есть. Арх. Новг.

2. «На вопрос: — Как поживаешь?
отвечают: — Очем живу помаленьку».
Нолин. Вят., Архив АН 1897.

ОчЗННО, нареч. I . Лично. Жених,
видать, до того красивый, только
из подворотни ему и выглядывать,
потому и не приезжает, очённо не
показывается. Пусть очённо придет
и сам все расскажет. Забайкал., 1980.

2. На самом деле, действительно.
Ты и не говори, очённо было. Выду-
мать никто не мог. А если война
начнется очённо? Забайкал., 1980.

Оченный, а я о е. Деликат-
ный, вежливый. Пек., Осташк. Твер.
Карпов [с примеч. «очень редко
употребляемое»], 1855.

Очень, нареч В сочетаниях
о б ч е н ь больно. Очень. Очень
больно хорошо. Брон. Моск., Архив
АН. о б ч е н ь дюже. Очень. Очень
дюже она скудная была. Россош.
Ворон., 1961. о б ч е н ь хорошо.
«Вежливый ответ на пожелание: —
Кланяйтесь мужу». Дон., 1929.

Очёнье, я, ср. бтчеетво. Как тя
по оченъю величать? (свадебн. песня).
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Пек., Осташк. Твер., 1885. Твер.
ОчвНЪКИ [удар.?], междом. Ой

о ч е н ь к и! а) Междометие, выра-
жающее боль. Якут., Маак, 1886.
б) Ах беда мне; увы! Оренб., Лоси-
евский, 1851. Соликам. Перм.

1. бчеп, очёп и очёп. См.
О ц е п .

2. бчеп, а, м. То же, что оча-
пок. Южн., Даль.

Очёп, а, м. [удар.?]. Каменистая
мель с глубокими омутами, где обра-
зуются водовороты. Енис., Криво-
шапкин, 1865.

Очепатъ, а ю, а е ш ь, несое.,
перех. Нагнуть, наклонить, при-
гнуть. Начто очепаешъ стул-от?
Пинеж. Арх., 1961.

Очепатьея, а ю с ь , а е ш ь с я ,
сов. Оправиться от болезни, страха,
радости. Прииртышье, Вост. Казах.,
1961.

ОчёПИТЬ, п и ш ь, сов., перех.
Тоже, что очепать . Сев.-Двин., 1928.

Очепитьея, п и т с я, сов.
[удар.?]. Обрушиться. Олон., Арх.,
Никонов, 1823.

Очёпница, ы, ж. Ворота в из-
городи. Вытегор. Олон., 1926.

Очепнуть. См. О ч а п н у т ь .
бчепок, п к а и очепок, п к а,

м. 1. То ж ( , что очап (во 2-м знач.).
о О ч е п о к . Очепок раньше был.
Зыбка виселасъ. Каргас. Том., 1964.
Верхнекет. Том. ° О ч е п о к .
Красноборск. Арх., 1957.

2. О ч е п о к [удар.?]. Деталь ло-
вушки на мелкого зверя — кулемки:
наклонная жердочка над входом в ло-
вушку, которая придавливает зверь-
ка, когда он пытается проникнуть
внутрь. Черкасов, Зап. охотн.
Вост. Сиб.

ОчёПОК, п к а, м. «Бабий волос-
ник». Южн., Даль. Курск.

Очепок, п к а, м. [удар.?]. Ка-
менистая мель с глубокими омутами,
где образуются водовороты. Енис.,
Кривошапкин, 1865,

Очепуздыватъ, а ю, а е ш ь,
сов., перех. Есть с жадностью, упле-
тать. Южн. Сиб., 1847.

Очепуриватъ, а ю, а е ш ь,
несов., перех. Низко кланяться.
Вост. Сиб., нач. XX в.

Очепурйтъ, р ю, р и ш ь, сов.,,
перех. Сделать дураком, оглупить.
Брон. Моск., Архив АИ, 1897.
° Безл. Очепурило же его, одурел.
Брон. Моск., Архив АН, 1897.

Очепуриться, р ю с ь, р иш ь-
с я, сое. Приодеться. Очепурились
трошку. Вельск. Смол., 1914. —
С р . Ч е п у р й т ь с я .

Очепурйться, р ю с ь, р и ш ь-
с я, сов. Опомниться, прийти в себя.
Не успел он очепуритъся, как ему
руки связали. Что ты делаешь —
очепурисъ! Ростов. Яросл., 1902.

Очёпь, и, ж. Приспособление
для охоты на медведя — тетива
с большим ножом. Енис., Спасский.

Очепье, я, ср. [удар.?]. [Знач.?].
Очепъя метать. Тобол., Слов. карт.
ИРЯЗ.

Очеревйеить, а с и ш ь, сов.,
неперех. Забеременеть. В бане оче-
ревасит женщина — будет (ребенок)
нем, языку не будет. Тавд. Свердл.,
1926.

Очерёветь, е ю , е е ш ь, сов.,
неперех. Забеременеть. Тамб., Даль.

ОчеревЙТЬ, в и ш ь , сов., пе-
рех. Выпотрошить (рыбу, птицу).
Арх., 1852.

бчеред и очерёд, а, м. Оче-
редь, а О ч е р е д. Жди очереду.
Юрьев. Влад., 1910. ° О ч е р е д.
Тихв. Новг., 1852. Мой очеред.
Черепов. Новг. о О ч е р е д .
Пек. J7J, Даль.

1. Очереда, ы, ж. Очередь.
Потом опять говорят: — Натъ
ехать масла купить, Опять Ваньке
очереда идти. Пошел наш Ванька
за маслом (сказка). Онеж. Арх.,
Смирнов.

2. Очереда, ы, ж. Растение
Bidens L., сем. сложноцветных; че-
реда. Охан. Перм., 1930.

1. ОчередЙТЬ, д и ш ь, сов., пе-
рех. 1. То же, что очеревить. Шенк.
Арх., 1852. Арх. Опали да очереди
утку. Мурман. Один петушок на
погребе очережен. Волог. Новг. Он
приказал жене своей отеребитъ эту
птичку, опередить ее, ожарить.
Волго-Камье. Перм., Иркут., Сиб.

2. Заколоть (животное, птицу).
Верхотур. Перм., 1930.

3. Ощипать (птицу). Утку убь-
ешь, быстро-быстро опередишь, пе-
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рья повыдергаешь. Убин. Новоснб.,
1979.

4. Прибрать, привести в порядок
что-либо. Очередить комнату. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. => О ч е р е-
д п т ь [удар.?]. Мы к празднику все
очередили. Луж. Петерб., Ср^знзв-
ская.

5. Съесть, выпить все или боль-
шое количество. Никол. Волог., 1901.

6. О ч е р е д и т ь [удар.?] по-
койника. Приготовить к похоронам.
Тулун. Иркут., Черных [с примеч.
«в шутливом смысле»], 1924.

7. Побранить. Тихв. Новг. [?],
<~>пыт 1852.

— Доп. [Знач.?]. Урал, Бирюков,
1934.

2. ОчереДЙТЬ, д и ш ь, несов.,
перех. и неперех. 1. Перех. «Дать

'чередоваться, сменять поочередно,
соблюдать в чем очередь, черед, де-
лать что поочередно». Даль [без
указ, места].

2. Неперех. Чередоваться. Даль
[без указ, места].

Очередйтьея, д и ш ь с я, сов.
Чередоваться. Тихв. Новг., 1852.

Очерздка, и, ж. Тетрадка, в ко-
торой отмечается очередность де-
журства, работы и т. п. Ученики от-
мечались в очередке. Охан. Перм.,
1904.

Очер ЭДКОМ, нареч. По очереди.
Пек., Осташк. Твер., 1855.

1. Очередный, а я, о е. В до-
реформенной России — стоящий на
очереди в рекруты. За очередных же-
нихов обегали выдавать девушек.
Красноуфпм. Перм., 19 3 о Рек-
рут о ч е р е д н ы й . Поглядите-тко
народ да люди добрые, . . И как
во этом во почестном во большом
углу, Уже все вкупе удалы добры мо-
лодцы — Все сидят тут рекрута
да очередные. Север., Барсов.

2. ОчерЗдный, а я, о е. Кра-
сивый, аккуратный. Луж. Петерб.,
Срезневская. Луж. Петерб., 1871.

Очередовать, д у ю , д у е ш ь ,
несов., перех. То же, что очередить
в (1-м знач.). Даль [без указ, места].

Очередоватьея, д у ю с ь ,
д у е ш ь с я , несов. Чередоваться.
У нее семья велика, большухи очере-
ёуются (бабы стряпают по очереди).

Даль [без указ, места]. Урал, 1934.
Слов. Акад. 1959 [с пометой
«устар.»]. — Доп. [Знач.?] Щадр.
Перм., Миртов, 1930.

Очер'здоК, д к а, м. Очередь.
Пек., Осташк. Твер., 1855. У лхвок
у нас очередки! Смол.

Очередь, и, ж. Время, очередь
призыва на военную службу. Крас-
ноуфим. Перм., 1913. Челяб. о На
о ч е р е д и . В числе назначенных
в рекруты. Не долго ему погулять-то:
на очереди, так, может быть, за-
бреют. Кадн. Волог., Попов. Вы-
тегор. Олон., 1892.

Очерёживатъея, а ю с ь,
а е ш ь с я, несов. Приводить 4себя
в порядок, чиститься. Белка очере-
живается. Пек., 1902—1904.

Очерезвйтьея, в и ш ь с я,
сов. Отрезвиться. Андрюшка вряд ли
к вечеру очерезвится. Шуйск. Влад.,
1931.
«^ОчерЗноК, н к а, м. Нож, исто-
ченный или сломанный до чер°чка.
Белозер. Новг., 1926.

Очерет и очерет а, м. Ка-
мыш; тростник, а О ч е р е т . Слов.
Акад. 1822. = О ч е р е т . Судж.
Курск., 1858. Курск., Южн. Слов.
Акад. 1959 [с определением «Распро-
страненное на юге России название
тростника и камыша»]. ° О ч е р е т
[удар.?]. Павл. Ворон., Архив РГО.

Очербтина, ы, ж. Один стебель
очерета. Южн., Даль. Курск.

ОчерётиТЬ, т и ш ь , сов., пе-
рех. Начертить. Они и подошли под
окошко. И очеретили (три черты),
и в середках стоят (сказка). Белозер.
Новг., Соколовы.

Очерётный, а я, о е. Отно-
сящийся к очерету; сделанный из
очерета. Южн., Даль. Курск.

Очеретовый, а я, о е. Камы-
шовый. Южн. Даль. Курск.

Очеретянка, и, ж. Птица ка-
мышовка, отличающаяся крикли-
востью. Слов. Акад. 1822. Южн.,
Даль. Мензбир [с пометой «обл.»].

Очернить, н ю , н и щ ъ, сов.,
перех. О ч е р н и т ь дерево. Под-
сочить дерево для извлечения смолы.
Костром., 1898.

те Не обелить, не очернить. Вы-
ражает отрицательное отношение
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к чему-либо. А куль-то, говорит,
я у вас нашла. Она как облевана
пошла, не обелила, не очернила.
Кирен. Иркут., 1960.

Очерниться, н ю с ь, н и ш ь-
с я. сов. [удар.?]. Запачкаться. Около
смолы ходить —• нельзя не очернить-
ся. Чернояр. Астрах., Матер. Срез-
невского. — Ср. О б ч е р н й т ь -
с я.

Очертить. См. О ч ё р ч и -
в а т ь.

Очертиться. С м . О ч ё р ч и -
в -х т ь с г.

Очертовать, т ;- :о, т у е ш ь,
сов., перех. Начертить. Окрестила
ему- очертовала, как кроить тепе-
риче. Вят., 1915.

Очертовый, а я, о е [удар.?].
Камышовый. Очертовая крыша.
Курск., Слов. карт. ИРЯЗ. — Ср.
О ч е р е т о в ы й .

Очёрчиванье, я, ср. 1. Выру-
бание деревьев и сжигание высох-
ших бревен при расчистке пашни.
Калуж. «и во многих [других] гу-
берниях», Бурнашев.

2. Способ лечения у знахарей (об-
водя больное место безымянным
пальцем и нашептывая заговор).
Знагари вылечивают сибирскую язву
очерчиванием и наговором. Южн.
Сиб., Г 'лпев, 1848.

Очерчивать, а ю, а е ш ь, не-
сов.; очертить, т и ш ь , сов., перех.
1. Чертить; рисовать. Слов. Акад.
1847. Перед выездом, свадьбы из ворот
дружка очерчивает по земле или
по снегу (если зимою) крест. Бело-
зер. Новг., Шейн. Они и подошли
под окошко. И очертили (три черты)
и в середках стоят. Белозер. Новг.,
Соколовы. II Сов. Сделать чертой от-
метку, пометку. «Отмеривай себе
из земли никем не занятой сколько . .
угодно, — нужно только очертить
деревья, чтобы показать другим, что
это, мол, уже собственность». Енис.,
Кривошапкин, 1865.

2. О ч е р т и т ь полосу, кулигу.
Сделать чертежом, резцом (инстру-
ментом для резания земли) взрытую
полосу кругом поля или разделить
его такими полосами на участки.
«В резак, резец впрягают одну ло-
шадь. Преимущественно очерчивают
залежь, уже весьма задерневшую,

5 Словарь русских говоров, выи.

чтобы легче было пахать сохою».
Вят., Васнецов, 1907.

3. Подсачивать, снимать кору с де-
ревьев, готовя их к вырубке. Калуж.
«и во многих [других] губерниях»,
Бурнащев. Сев.-Двин., 1928.

4. У знахарей —• лечить болячку,
обводя больное место безымянным
пальцем и наговаривая при этом оп-
ределенные слова. Южн. Снб., 1847.

5. О ч е р т и т ь угольком. Об-
вести углем вокруг кого-либо маги-
ческий круг (что по суеверным пред-
ставлениям ограждает от нечистой
силы). Благослови ее на месте, очерти
угольком и не вели выходить из кругу.
Костром., Матер. Срезневского. На,
говорит, тебе уголек, очертись, очер-
ти и ее (девицу). Кпрпл. Новг.,
Соколовы. — Доп. Из слов, упо-
требляющихся при колдовстве. Очер-
тить, завязать узлы. ., сбрызнуть.
Слобод. Вят., Архив АН, 1897.

Очерчиваться, а ю с ь,
а е ш ь с я, несов.; очертиться,
т и ш ь с я, сов. Обводить вокруг
себя магический круг (что, по суе-
верным представлениям, ограждает
от нечистой силы). «С вечера должно
идти. . к месту произрастания па-
поротника, сесть близ его, очер-
титься, оговориться разными при-
четами и ожидать». Шенк. Арх.,
Архив АН РГО. о О ч е р т й т ь с я
угольком. На, говорит, тебе уголек,
очертись, очерти и ее (девицу)
(сказка). Кирил. Новг., Соколовы.
(На Новый год) берут сковородник
и . . очерчиваются сковородником
три раза, говоря: — Чудися, глумися,
в глаза не кажися. Новг.

Очёрье, я, ср. То же, что
1. Очелье (в 3-м знач.). Каргоп.
Олон., 1864.

Очерябать, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. Оцарапать. Казан., 1847.
Брян. — Чего он плача? — Кошка его
очерябала. Очерябал ноги в колючках.
Тул. Калуж. Очерябал себе руку,
прикинулась болеть. Курск. Ряз.,
Ворон., Ценз., Дон.

Очерябатьея, а ю с ь, а е ш ь-
с я, сов. Оцарапаться. Обоян. Курск.,
1859. — Иде ты так очерябался? —
Да в кустах. Дубен. Тул.

Очерябить, б и ш ь, сов., пе-
рех. Оцарапать. Ен меня очерябил.
Брян. Орл.,11904.
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Очерйбкатъ, а ю, а е ш ь,
сое. перех. Оцарапать. Ма, он мене
очерябкал всю руку! Дубен. Тул.,
1933—1960. — Ср. О б ч е р я б-
к а т ь.

Очерйбкатьея, а ю с ь,
а е ш ь с я, сов. Оцарапаться. Че-
сался и дюжа очерябкался. Дубен.
Тул., 1933-1960.

ОчерАпать. См. О ч а р я-
п а т ь.

Очёс и очёс, м. Чесотка. Даль
[без указ, места]. ° О ч ё с . Покр.
Влад., 1905—1921.

Очес, а, м. [удар.?]. В суеверных
представлениях — дурной глаз, ко-
торый может «сглазить» кого-либо.
Пошех.-Волод. Яросл., Копорский,
1929.

Очесать. См. О ч ё с ы в а т ь .
бчесво, а, ср. Отчество. Я не

знаю тебе, свахонъка, Я ни имени,
ни очесва. Ветл. Костром., 1922.

Очееи, мн. Остатки от чесания
льна; очески. Тихв. Новг., 1852.
Новолад. Петрогр. ° О ч ё с и. Кар-
гоп. Арх., Томилов, 1928.

Очёска, и, ж. Чесотка. Ржев.
Твер., 1897.

Оческа, и, ж. [удар.?]. Мелочь
рыбы Accipenser ruthenus L., стер-
ляди. Р. Припять, Сабанеев.

Очёски, мн. Волосы, оставши-
еся на гребне после их расчесывания.
Чесал свои кудри Частым гребешком,
Очески бросает Да вдоль по реке.
Якушкин [без указ, места], I860.
Перемышл. Калуж., Уфим., Собо-
левский. Иркут. — Доп. [Знач.?].
Колите доски, Мостите мосты Нам
. . да очески весть, Хозяина поздра-
вить. Киреевский [без указ, места].

Оческо, а, ср. Отчество. По очес-
ку называет. Пореч. Смол., 1914.

Очёсок, с к а , м. Обученный
чему-либо человек. Пек., 1855.

Очёеочки, мн. Уменыд.-ласк.
к очески. Очесочки кладет в левую
рученьку (песня). Оренб., 1910. Он
русые кудерьки на себе чесал, Очесочки
в праву руку брал (песня). Болх.
Орд.

бчество, а, м. Родина, оте-
чество. Холмог. Арх., 1907.

Очёетвоватъ, с т в у ю ,
с т в у е ш ь, сов., перех. То же, что
очестить. Пек., Осташк. Твер., 1855.

Очестйть, щ у , т и ш ь , сов.,
перех. Угостить, обнести гостей за-
куской, вином. Тихв. Новг., 1852.
Новг., Пек.

Очестлйветый, а я, о е: л й-
в е т, а, о. Вежливый; учтивый^
почтительный. Очестливеты были
старики: завсегда уж пожелают тебе
успехов ле, удачи ле. Перм., 1973.

Очёетливо, очестливо в
очестлйво, нареч. 1. Вежливо,
учтиво, почтительно. <= О ч ё с т л и-
в о. Слов. Акад. 1822 [с пометой
«простонар.»]. Слов. Акад. 1847
[с пометой «обл.»]. Чухл. Костром.,
Прилуцкий. Он всегда говорит со
мною ^очестливо. Во лог., 1902.
= О ч о с т л и в о . Он у них очест-
ливый такой. Со всеми обходится
очестливо. Пенз., Слов. карт. ИРЯЗ.
п О ч е с т л й в о . Дмитров. Курск.,
1908. о О ч е с т л и в о [удар.?].
Войдя в избу, сватовщики очестливо
(за руку) здравствуются. Перм.,
Копаневич, 1904—1912.

2. О ч е с т л и в о . Сдержанно,
умеренно. Он выпивает очестливо.
Кирил. Волог., 1896—1920.

Очёетливоетъ и очёстли-
ВОСТЬ, и, ж. 1. Вежливость, учти-
вость, а О ч ё с т л и в о е т ь .
Слов. Акад. 1822 [с пометой «просто-
нар.»]. Слов. Акад. 1847 [с пометой
«обл.»]. п О ч е с т л п в о с т ь .
Урал,, 1930.

2. О ч ё с т л и в о е т ь . Опрят-
ность, аккуратность. Очёетливоетъ—
первое богатство и ум. Петров.
Сарат., 1959.

3. О ч ё с т л и в о е т ь . Сдержан-
ность. Кирил. Волог., 1896—1920.

Очёстливый, очёстливый
и очёстливый, а я, о е; л и в,
а, о. 1. Вежливый, учтивый, почти-
тельный, о О ч ё с т л п в ы й . Очёс-
тливый мальчик. Слов. Акад. 1822
[с пометой «простонар.»]. Слов. Акад.
1847 [с пометой «обл.»]. Вят., 1847.
Север., Беломор., Онеж., Печор.
Ах кабы вежливый Добрынюшка,
очёстливый; Он спросил бы о роди
и о племени. Арх., Григорьев. Очёст-
ливый, не пройдет
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поздравствовался. Арх. Онеж. КАССР.
Я с-честливая дочь. Новг., Яросл.,
Волог., Твер., Костром., Пек.,
Смол., Влад., Моск. Нижегор. Че-
ловек он во всем очестливый, уважи-
тельный и добрый, и все его любят
Сарат. Скоморохи люди вежливые
Люди, вежливы, очестливые. Симб.
Киреевский. Сарат., Ставроп.
.Пенз., Ряз., Перм., Урал, Тюмен.
Тобол., Курган., Краснояр., Забай-
кал., Южн. Сиб., Сиб. Слов. Акад.
1951) [с пометой «обл.»]. ° О ч е с т-
л и в ы ji. Охан. Перм., 1854. Ты
не дружка приветливый, Ты не друж-
ка очестливый, Ты не правь поклон
Со чижой дальней стороны (песня). Во-
лог. Пенз. Он у них очестливый та-
кой, плюет куда ни попало. Кра-
снояр. Енис. = О ч е с т л и в ы й .
Вят.. 1907. о О ч ё с л н в ы и. Моск.,
Новг., Влад., Ряз., Южн., Даль.

2. О ч е с т л и в ы й . Скромный,
заотенчпвый. Урал, 1896. Перм.
Очестливый какой! ведь помаленечку
ест (о гостях). Вят. Костром.,
Тюмен., Тобол., Курган., Сиб.

3. О ч е с т л и в ы й . Честный,
порядочный. Тобол., 1850. Свердл.,
Урал.

4. О ч е с т л и в ы й . Добросо-
вестный. Пек. Пек., 1902—1904.

5. О ч е с т л и в ы й . Любящий
почет. Влад.. 1896. Уж больно ты
очестлие. Ветл. Костром.

6. О ч е с т л и в ы й . Набожный;
степенный. Бог с ним, он такой
очестливый. Покр. Влад., 1905—1921.

7 . О ч е с т л и в ы й . Опрятный,
аккуратный. Петров. Сарат., 1959.

Очеетный, а я, о е и очеет-
Нбй, а я, бе. То же, что очестли-
вый (в 1-м знач.). Вят., 1907.

1. Очееть, п, ж. Участь, доля.
Ты пропой, пропой жалъчее Ты про
очестъ, жизнь мою. Уж ты очесть,
моя счесть, Довела ты .пеня, очесть,
До позора, до стыда. Казан. Казан.,
1897. Ох, и очесть же у нее. От такой
очести хоть на мост и головой в воду.
Забайкал.

2. Очееть, и, ж. Знание, со-
блюдение приличий, вежливости;
честь,,достоинство. Вят., 1967.
||Очзеы, мн. Волосы, оставшиеся
на гребенке после их расчесывания.
Зап. Брян., 1957.

ОчЙОЫВать, а го, а е ш ь не-
сов.; очесать, ч е ш у , ч е ш е ш ь ,
сов.; перех. 1. Причесывать. Пример.
Арх., Былины Крюковой, 1939—
1941.

2. Сильно ударять кого-либо. Ну-
ка, очеши его! Терек. Кубан., 1995—
1921.

Очётливый, а я, о е. Вежли-
вый [?]. Кабы чеслив был Добры-
нюшка очетливый, Он и знал же спро-
сити, про себя сказать. Мезен.
Арх., Григорьев.

ОчеФыенуть, ну, н е ш ь,
сое..' перех. Сильно ударить. Олон.,
1852.

Очечэкивать, а го, а е ш ь,
несов., неперех. Поспешно убегать,
улепетывать. Только что тут был,
потом смотрю, а он уж вон иде
очечёкивает. Дубен. Тул., 1933—
1960.

Очечёнить, ню, н и ш ь, сов.,
перех. Сильно ударить. Как я тебя
очеченю погонялкой, так больше не
станешь задирать. Олон., 1852.
Мотри не дразни, а то чем попало
очеченит. Перм.

Очея, мн. [удар.?]. Ячеи сети.
Кирил. Новг., Архив. АН, 1898.

ОЧИК, а, м. Гибкий шест, к ко-
торому привязана веревка с петлей
для ловли зайцев. Сиб., 1905—1921.

Очикаться, а ю с ь, а е ш ь-
с я, несов. Озираться, остерегаясь;
быть на чеку. Твер., 1858.

Очйковато, нареч. Маловато;
немножко. Белг. Курск., 1891.

ОчЙМЫЙ, а я, ое. Очный.
Добры людюшки тебя да все хвалили,
Называньице было тебе очимое, По-
хвала тебе всегда да позаочная.
Север., Причитания.

Очйн, а, м. Небольшое отверстие
в стене, через которое можно наблю-
дать. Сделал в стене очин и н»чью
подглядывал, не телится ли корова.
Забайкал., 1980.

Очина, ы, ж., собир. [удар.?].
Доски, которыми обшиты борта суд-
на. Пек., Слов. Верехи, 1898.

Очинаться, а ю с ь, а е ш ь-
с я, несов. Просыпаться. Очинается
молодец опосли глубокого сна. Смол.,
1914.

5*
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Очинжатъ, а ю, а е ш ь, сев.,
неперех. Лишиться способности вла-
деть ногами (о птицах). Утка очин-
жала. Енот. Астрах., 1854.

Очинить, ню, н и ш ь, сов.
перех. 1. Починить, отремонтировать.
Даль (без указ, места). Очини платье-
то. Надо бы телегу очинить.
Шольск. Волог., 1959.

2. Снять шкуру (с туши живот-
ного). Кологрив. Костром., 1858.
Костром., Никол. Волог.

ОчйНКИ, лги. Обрезки чего-либо.
Кадн. Волог., 1883—1889.

Очинок, н к а, м. Неполный
моток пряжи, снятый с веретена и
сохраняющий его форму. Напряла
два початка да очинок. Обоян.
Курск., 1858. Курск.

Очйпок, п к а и очипбк,
п к а, м. 1. Головной убор замужней
женщины, обычно с двумя гребнями,
который носили с покрывалом.
= О ч и п о к. «В низовых губер-
ниях», Бурнашев. Курск., 1893.
° О ч и п б к . Ты гуляй, дочка родна,
Покуль волюшка дана, Не покрыта
голова; Как наденут очипбк, И с гу-
лянкою простись! Шенк. Арх,, Ки-
реевский. Очйпок ленточками завя-
зывался на подбородке. Дон. = О ч и-
П о к [удар.?]. Послала хохлушка в го-
род мужа. . купить очипок. Твер.,
Афанасьев.

2. О ч н п о к. Детский капор.
Дон., 1929. || Чепчик. Дон., 1976.

Очипчй, мн. Головной убор
[какой?]. Добрян. Перм., Миртов,
1930.

Очйристый, а я, о е. Холми-
стый. Заимки у нас на очиристых ме-
стах. На очиристых местах травы
в это лето не будет, дождей нету.
Забайкал., 1980.

ОЧИСТИТЬ, и ш ь, сов., перех.
1. О ч и с т и т ь волосы. Обрить
волосы. Кинеш. Костром., 1846.
Костром.

2. Оцарапать. Упал с крыльца,
руку-то очистил, и сейчас след ви-
дать. Ппнеж. Арх., 1960.

3. Освободить запутавшийся в
снастях якорный канат. Волж., 1914.

4. Погубить, извести. Она (баба)
пригрозила имя (им), что все у них
очистит (вымрет весь скот). Нпж-
неуд. Иркут., 1918.

Очиститься, п ш ь с я, сов.

1. Освободиться от детского места —
последа. Даль [без указ, места].
Очцститъся корова не может. После
родов место (послед) не выходит.
Нижнуд. Иркут., 1915.

2. Освободиться (от каких-либо
обязанностей, занятий и т. п.).
В школу я не хотела ходить. Меня
отец насильно послал. Даже нот
знаешь, они уехали в город, я эту,
книжку, отдала. ., тетрадку про-
дала, все— очистилась. Кемер., 1976-

3. Достаться, прийтись на долю.
Смотришь, продаст грибов, ан
хвать — ему все 30 копеек очисти-
лось. Покр. Влад., 1905—1921.

Очистка, и, ж. 1. Детское
место, послед у животного. Кубан.,
1905—1921. Норова когда телится,
так глядят, чтоб очистку не съела.
У скотины — очистка, а у жен-
щины — место. Ионав. Лит. ССР,
Прейл. Латв. ССР.

2. Мельничное сито. Открой же-
лобок, пусть мука на очистки идет,
Дон., 1976.

3. О ч и с т к а повинностей.
Плата повинностей. Мужик. . ис-
правно высылает деньги. . на очистку
повинностей. Арх., Ефименко, 1877.

4. Наказание за оскорбление.
Дон., 1929.

Очисток, т к а, м. 1. Детское
место, послед. Даль [без указ, места].

2. Очищенный и очесанный лен.
Пек., Твер., Даль.

Очисток, т к а, м. [удар.?].
Растение Sedumacre Z., сем. тол-
стянковых; очпток едкий. Курск.,
Вержбицкий, 1897.

ОЧИСТЬ, и, ж. 1. Яма, из кото-
рой добывают глину, известь и т. п.
Царек. Петерб., 1848—1850. Тута
очисть. Раньше очисти — ломали
плиту. Плиту выбрали, и стала
глубокая очисть. Волхов. Ленингр.
Яро ел.

2. Искусственный водоем на воле
для поения скота [?]. Сделают таку
большую очисть. Он (скот) и попьет
там, помоется. Волхов. Ленингр.,
Попов [с вопросом к определению],
1967.

3. Оправдательный документ:
расписка и т. п. Говорит, что деньги
уплатил, да очисти-то у него ника-
кой нет. Выгозеро Олон., 1899.
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4. В религиозных обрядах — мо-
лптва в доме покойника перед по-
минками. Ряз. Ряз., 1902.

Очитатъ, а ю, а е ш ь, несов.,
перех. Полагать, считать. Сиб. и
Камчатка, 1842. Перм. Я считаю,
тут сена около трех возов. Кадн.
Волог. Костром., Сев.-Двин.

Очиток, т к а и очиток, т к а,
м. 1. О ч и т о к полевой. Растение
Herniaria incana auct., с м. хряще-
цветниковниковых; грыжник Вес-
сера. Екат. [?], Анненков.

2. О ч и т о к . Растение Sedum
acre (используемое в народной ме-
дицине от боли в животе). Ворон.,
Даль.

Очиток, т к а, м. Игральная
бабка, залитая свинцом. Даст очит-
ком, и кон долой. Играли в бабки,
а он все выигрывал, оказалось, что он
бьет очитком. Забайкал., 1980.

Очихать, а го, а е ш ь, несов.,
перех. [удар.?]. 1. Ворошить (сено).
Когда сено выветрится, его очихают.
Пинеж. Арх., Симина, 1959.

2. Убирать, приводить в поря-
док [?]. «[Обдороняне—русские] ста-
рательно очихают свои дома, белят
потолки и печи, скоблят до бела
полы и вообще много хлопочут по
своей домашности». Обдор. Тобол.,
Бартенев.

Очихвбетитъея, и ш ь с я,
сов. Ошибиться, дать маху. Очи-
хвостился здорово! Шуйск. Иван.-
Вознее., 1900.

Очихмариватъ, а ю, а е ш ь,
несов., перех. и неперех. Есть быстро,
много и с жадностью. Яросл., 1918—
1924.

ОчЙЧеревеТЬ, е е т, сов., не-
перех. Загрубеть, заскорузнуть.
Сев.-Двин., 1928.

Очичъ, и, ж. Мокрый снег
с дождем. Эдакая сегодня очичь:
нельзя на свет божий взглянуть.
Кадн. Волог., 1854.

Считаться, а е ш ь с я, несов.
Обмочиться. Робенок-от у тебя очи-
шался, сколько нафурил, перемени
пеленки. Онеж. КАССР, 1933.

ОЧЙШНУТЬ, н у , н е ш ь, сое.,
перех. Очистить. Их очишну, замну,
изомну веточку, вот и вью'веники.
Пинеж. Арх., Спшша, 1972.

Очищанный, а я, о е. О ч п-

щ а н н а я водка. Очищенная вод-
ка. Великолукск. Пек., 1952.

Очищать, а ю, а е ш ь, несов.,
перех. Обрабатывать (поле). Одно-
личники раньше были, они сами поля,
свои очищали, обрабатывали. Холм.
Арх., 1976.

Очйщенец, н ц а, м. Росчисть
в лесу для сенокоса. Прионеж.
КАССР, 1966.

Очищёница, ы, ж. В суевер-
ных представлениях — вода, очи-
щающая и избавляющая от болезни
и грехов. Водица кипучая и гремучая,
Водица-матушка, царица очищеница.
Смол., 1914.

Очйщенье и очищёнъе, я,
ср. Росчисть в лесу для сенокоса
или пашни; подсека. Волог., 1902.
а О ч и щ ё н ь е . Сольвыч. Волог.,
1883—1889.

Очкалить, л ю, л и ш ь , сов.,
перех. В игре — ударить мячом кого-
либо из играющих. Нижегор., 1840.
Симб. — Доп. [Знач.?]. Покр. Влад.,
Чернышев, 1910.

Очкан, а, м. То же, что очконос.
Шапк. Тамб., Стрпжев. 1934—1950.

Очки, ли. Толстый, обшитый
кожей трос, который удерживает
рею. Собр. местн. морских слов
[без указ, места], 1849

Очкнутъ, н у , е ш ь , сое.,
неперех. Туго обтянуть, натянуть что-
либо. Очкнула платком голову. Очк-
нул поясок. Сек ., Вост., Даль.

^. Очкнут! ся, н у с ь, н е ш ь-
с я, сов. 1. Прийти в сознание, оч-
нуться. Влад., 1845. Даль [без указ.
места, с примеч. «ошибочно вм. оч-
нуться»]. Поскользнулась, упала за-
тылком об лед, насилу очкнулась.
Влад. Он до сих пор очкнуться не мо-
жет. Волог. Перм., Пенз.

2. Прийти в себя, опомниться.
Он так меня напугал, что насилу
очкнулся, долго как без памяти был.
Волог., 1847. Очкнисъ! (опомнись).
Брон. Моск. Очкнулся и понял, е чем
дело. Пенз. Сиб.

3. Проснуться. Он вошел, я и очк-
нулся (проснулся). Ярен. Волог,,
1847. Пенз.

2. Очкнутъея, н у с ь,
н ё ш ь с я, сов. Обтянуться, затя-
нуться. На ней платье спереди очк-
нулосъ (некрасиво, гладко обтяну-
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лось на животе). Север., Вост.,
Даль.

Очко, а, ср. 1. Глаз. Ростов.
Дон., Миртов [с примеч. «в языке
беспризорных и босяков»], 1929.
° О ч к о [удар.?]. Спи, очко, спи,
другое! Шенк. Арх., Афанасьев.
Смол, а О ч к и . Мышка очки заела
(говорят, когда ребенок после сна
с трудом открывает глаза). Смол.
Смол., 1905—1921. = О ч к и . На
глазах, на глазушках, На ясных оч-
ках. Жиздр. Калуж., 1898.

2. Одно стеклышко очков. Очко
утеряла. Пинеж. Арх., I960.

3. О ч к и. мн. Петли чулка. Очки
дюжа рвутся в чулку. Краен. Смол.,
1914.

4. О ч к о [удар.?]. Петля на кон-
це чалки — веревки для привязы-
вания судна к берегу. Волж., 1914.

cva Очки [удар.?] вставить. Выру-
гать; поколотить. Верховаж. Волог.,
1847. Волог.

Очковый, а я, о е. О ч к о -
в а я рыба. Мелкая рыба, которая
может пройти через ячею сети.
Рыба очковая — если ячейка четыре
сантиметра, то такой величины
и рыба. Дон., 1976.

Очконбс, а, м. Человек, нося-
щий очки. Моск., 1936.

Очкулае, а, м. Отчаянный че-
ловек, сорвиголова. Зап. Брян.
1890. •» Бездельник. Зап. Брян.,
1957.

Очкуя, а, м. То же, что очконос.
Важный такой очкун, будто началь-
ник какой. Забайкал., 1980.

Очкур и очкур, а, м. 1. То же,
что огпкур (в 1-м знач.). = О ч к у р .
Каин. Том., 1913. Сиб., Куйбыш.
= О ч к у р . Даль [без указ, места].

2. То же, что ошкур (во 2-м знач).
= О ч к у р . Пестрав. Куйбыш.,
1945. Сиб. а О ч к у р . Росл. Смол.,
1852. Белг. Курск., Терек. Шей мне
штаны с очкуром. Новосиб. Колым.
Якут. Слов. Акад. 1959 [с пометой
«обл.»]. ° О ч к у р [удар.?]. Енот.
Астрах., Втор. Доп., 1905—1922.
На очкуру штаны. Россопшн. Во-
рон., Попов, 1961.

— Доп. О ч к у р . [Знач.?]. Зап.
Брян., Расторгуев, 1957.

Очкур, а, м. Небольшая яще-
рица. Вижу, очкур ползет. Очкуры

не вредные, но и пользы от них не ви-
дим. Забайкал., 1980.

Очкура, ы, ж. То же, что ошкур
(в 1-м п 2-м знач.). Даль [без указ,
места].

Очкурный, а я, о е. О ч к у р-
н ы е шаровары. Шаровары, кото-
рые завязываются шнурком. Даль
[без указ, места].

Очлйвый, а я, о е; л и в, а, о.
С красивыми глазами. Хороша, оч-
лива, речи говорила. Пинеж. Арх.,
1962.

Очмарить, р ю, р и ш ь, сов.,
перех. Сильно ударить. Обоян.
Курск., 1858.

ОчмаЯТЬ, я ю, я е ш ь, несов.,
неперех. [удар.?]. Выздоравливать.
Устюжн., Валд. Новг., Архив РГО.

Очмелйть, л ю, л и ш ь , сов.,
перех. Ударить по голове. Обоян.
Курск., 1858.

Очмуревать, а ю, а е ш ь, не-
сов. : очмуреть, е ю , е е ш ь и
очмуреть, е ю , ё е ш ь, cos., неперех.
1. Терять соображение, обалдевать.
Пек., Осташк. Твер., 1855. Не оч-
мурела-лъ ты? Пек., Смол. Кокчет.
Акм.

2. Сходить с ума. Смол., Пек.,
1919-1934.

3. Сов. Впасть в обморочное со-
стояние, потерять сознание. = О ч-
м у р е т ь. Пек., Твер., Даль. =
= О ч м у р е т ь . Пек., Осташк.
Твер.. 1855. Аи, дивитесь! Ен совсем
очмурел! Зап. Брян.

4. Сов. Угореть, а О ч м у р е т ь .
Пек., Твер., Даль. = О ч м у р е т ь .
Латв. ССР, 1968.

Очмурёлый, а я, о е. Одурев-
ший, потерявший соображение. Хо-
дя, як очмупелый. Смол., Пек.,
1919 — 1934,

Очмуреть. См. О ч м у р е-
в а т ь.

Очмурйть, р ю, р и ш ь, сов.,
перех. Одурить, обморочить («от
чмур — мрак, туман»). Пек., Копа-
невнч, 1919—1934.

Очник, а, м. [удар.?]. Растение
Campanula trachelium Ь.. сем. коло-
кольчиковых; колокольчик крапиво-
листный. Ворон., Анненков.

1. Очной, а я, бе . О ч н о й
сахар. Сахар с каломелем. Жиздр.
Калуж., 1928.

2. Очнбй, а я, бе . Высшего
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качества (о траве, сене на прнокских
лугах и т. п.). Наше сено болотовое,
суходольное, а это заливное, очное
сено. Очная — хорошая (трава), там
всякий в ней цветок. Очное — хоро-
шее, мелкое, очное хорошее, сочное
сено. Знаешь, на лугах, на очных
какая трава? Ряз. Ряз., 1969.

Очнйй, а я, бе. Относящийся
к глазам (очам). Слов. Акад. 1822.
= О ч н ы й [удар.?]. Главные бо-
лезни, очные болезни и зубные болезни
и ручные, болезни сердечные, болезни
боковые (заговор). Сольвыч. Волог.,
Архив РГО.

ОчбК, о ч к а , м. Прозвище че-
ловека, страдающего косоглазием.
Меня просватали за Федьку-очка,
я отказалась. Бараб. Покоено..
1979.

Очбковатъ, к у ю , к у е ш ь ,
несов., перех. Целовать. Своими гла-
зушками видел, как он ее со щеки
на щеку очоковал. Кашин [без указ,
места], 1896.

Очреватетъ, т и ш ь , сое., не-
перех. Забеременеть. Слов. Акад.
1822. Южн. Сиб., 1847. Сиб.

ОчреваТИТЪ, т и ш ь , сое., пе-
рех. Сделать беременной. Слов. Акад.
1847. Даль [без указ, места].

Очреватитъея, т и ш ь с я,
сое. Забеременеть. Прошло сколько-то
время, купцова жена очреватиласъ,
а купец куда-то уехал. Шадр. Перм..
Перм. сб., 1860.

ОЧТО и ОШТО, местоим. неопр.
Что-нибудь, что-либо. Ардат. Ни-
жегор., 7],аль.

Очуоётъ, ею, ё е ш ъ, сое.,
неперех. 1. Отрастить чуб. Даль
[без указ, места].

2. Стать взрослым. Ты, поди, ду-
маешь, что уже очубел, да я тебя,
молокососа, на порог с невестой не
пущу. Малый очубел, пора жени-
хаться. Забайкал., 1980.

Очубить [?], и ш ь, сое. [удар?].
Попросить [?]. Енис. Енис., Са-
вельев, 1909.

Очувствоваться, с т в у-
ю с ь , с т в у е ш ь с я , сое. 1. То же,
что 1. Очкнуться (в 1-м знач). Слов.
Акад. 1822. Белозер. Новг., Соко-
ловы. Свердл., Перм. Слов. Акад.
1959 [с пометой «устар.»].

2. То же, что 1. Очкнуться

(во 2-м знач.). Даль [без указ, места].
Перм., Зеленин. Сиб., 1968. Я испу-
галась больно и, пока не очувствова-
лась, все так глядела. Новосиб,
Мужик очувствовался да и вылез
из болота сам. Арх.

3. То же, что 1. Очкнуться (в 3-й
знач.). Насилу я очувствовалась (пос-
ле крепкого сна). Тобол., 1920.

4. Отказаться от опрометчивых
действий; одуматься, опомниться.
Урал, 1930. Тат очувствовалась,
дай — поехали обратно. Маслян.
Новосиб. Слов. Акад. 1959 [с поме-
той «устар.»].

Очугурётъ, ею, ё е ш ь, сов.г

неперех. Сойти с ума. Трубч., Ка-
рач., Брян. Орл., Архив РГО.

Очудитъ, д и ш ь и очудйть,
д и ш ь, сое., перех. Привести в изум-
ление; испугать, устрашить. Очудил
ты меня, вдруг ночью в окно стукнул.
Север., Даль. ° Безл. О ч у д и т ь .
Ти.хв. Новг., 1852. Сказывали, помер,
а глядим, он и тут, так нас всех
очудило. Шенк. Арх. = О ч у д й т ь .
Шенк. Арх., 1852. Холмог. Арх.

Очудиться, д и ш ь с я н ОЧу-
ДЙТЬСЯ, д и ш ь с я, сое. 1. Очу-
титься, оказаться, где-либо. = О ч у-
д н т ь с я. Пример. Арх., 1939—
1941. о О ч у д и т ь с я . Перм.,
1856. Ты как тут очудился? Сиб.
Зашел в море, зажмурился, открыл
добро (глаза), очудился в доме (сказ-
ка). Тавд. Свердл. Урал. И сам не
знаю, как я очудился в логу. Вят.
Арх. = О ч у д и т ь с я [удар.?].
Очудился он и на той сосне, под коей
девица сидит. Никол. Волог., Афа-
насьев. Омск., Замулло, 1972.

2. Найтись, обнаружиться; поя-
виться, о О ч у д и т ь с я . Тут
очудилисъ колодечки глубокия. Терек.
Кольск., Марков. Взяла за трех-
рублевый, •— ажно очудилосъ и два
шесть гривен. Кем. Арх. А в полу-то
горы сарацинские И очудился ноне
сер горюч камень. Мезен. Арх. Пе-
чора и Зимний Берег. = О ч у -
д и т ь с я . В славном-то во городи
во Вастракани Очудился-проявился
там детинушка незнамый человек.
Онеж., Гнлъфердштг. Волог. А он
выпил где нонь да пива пьяного, —
А очудилосъ в ем как силы тут по-
рядочне. Арх. Вдруг очудился стол
и на столе самовар, графин ьодки
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и всего — жареного и пареного.
Норм. = О ч у д и т ь с я [удар.?].
Зауралье, Тимофеев, 1962.

3. О ч у д и т ь с я . По суеверным
представлениям — превратиться в
кого-, что-либо. Як очудился из камня
тогда Михайлушко. Apt.. Марков.
о О ч у д и т ь с я [удар.?]. Наклала
ей муки и крупы. И очудилосъ у ей
песком и дресвой. И ей поесть нечего.
Кпрпл. Hour., Соколовы.

Очудйтьея, д и ш ь с я, сов.
Сильно удивиться. TOIL, 1852.

1. Очужатьея, а ю с ь ,
а в ш ь с я, несоз. 1. Чуждаться,
избегать. Вы очужаетесъ нас (так
редко посещаете). Кирил. Новг.,
1858.

2. Стесняться; совеститься. Не
снижайтесь, покушайте. Не очужай-
тёсь (будьте как дома). Кирил.
Новг., 1858. Новг.

2. Очужатьея, а ю с ь, а е ш ь-
с я, несов. Говорить комплименты;
ухаживать за кем-либо. Кирил.
Новг., Архив РГО. «Волочиться,
ухаживать за девушками?». Кирил.
Новг., Даль.

Очужёяыще, а, ср. Стесни-
тельность [?]. Ты приди, кормилец-
батюшка. Без большого очуженьица.
Без величо'о ломаньица. Велозер.
Новг., Шейн.

Очуживать, а ю, а е ш ь, сов.,
nep»v. О ч у ж н в а т ь рекрута.
Прощаясь. оплакивать рекрута.
Астрах., Даль.

Очужйтьея, ж у с ь, ж и ш ь-
с я сов. Стать чужим: дичиться.
Смол., 1914.

ОчукурЙТЬ, р ю, р и ш ь, сов.,
перех. Привести в недоумение, заме-
шательство. Нерехт. Костром.,
1852.

ОчУматься, а ю с ь , а е ш ь-
с я. cos. To же. что 1. Очкнуться
(во 2-м знач.). Очумался немножко
после и.-пу-'у. Дон., 1976.

1. Очуметь, ё е т, сов., непе-
рех. Заболеть чумой. Даль [без указ,
места]. Пек., Смол., 1929—1934.

2. Очуметь, ею, ё е ш ь, сев.,
неперех. 1. Очень устать, изнемочь.
Очумеешь поемши. Моск. Моск..
1910.

2. Рассердиться. Перемышл. Ка-
луж.. 1905—1921.

3. Отдохнуть; прийти в себя после
тяжелой работы. Сейчас я немножко
очумею. Бесед. Курск., 1962.

Очумёться, ё ю с ь, ё е ш ь-
с я, сов. Очуметь, ошалеть. Раз-
бросал сено, глядъ — старуха. Тот
очумелся и не знает, что делать та-
кой (сказка). Кирил. Новг., Соко-
ловы.

Очумйться, и ш ь с я, сов.
Очуметь, ошалеть. Спмб., Орлов,
1859.

ОчумнёТЬ, е ю , ё е ш ь , сов., не-
перех. Отдохнуть, прийти в себя
после опьянения или сильной уста-
лости. Симб., 1852.

Очунарёть, ею, ё е ш ь , сов.,
неперех. Впасть в бессознательное
состояние от опьянения пли угара.
Сольвыч. Волог., 1902.

Очунатьея, а ю с ь , а е ш ь-
с я, сов. То же, что 1. Очкнуться
(в 1-м знач.). Слов. Акад. 1847.
Не знаю, что с ним и делать, чтоб
он очунался. Волог., 1902.

Очунёть, ё е т, сов., неперех.
1. Заболеть [чем?] (о животных).
Овци очунели (овца кружатся). Пек.,
Копаяевич, 1902—1904.

2. Потерять соображение, очу
меть, одуреть. Пек., 1919—1934.
Пинеж. Арх.

3. Впасть в обморочное состояние,
потерять сознание. Пек., Осташк.
Твер., 1855. Смол.

4. Лишиться чувствительности,
онеметь (о частях тела). У меня от
холода руки очунели. Покр. В лад.,
1905—1921.

5. Прийти в себя, очнуться после
обморока или прппадка. Курск.,
1848. Чуть не умер, насила очунел.
Курск. Орл., Калуж., Зап. Брян.,
Твер., Арх. Слов. Акад. 1959[ с по-
метой «обл.»].

6. Выздороветь. Курск., 1848. Так
бал хвор — насилу очунел. Смол.
Ужо с неделю, як троги очунел.
Зап. Брян. Дон.

Очунеться, е ю с ь , е е ш ь с я ,
сов. I . То же, что очунеть (в 5-м
знач.). Дон., 1976. ° О ч у н е т ь -
с !i [удар.?]. Зарайск. Ряз., Влаз-
нев, 1897. Ря»., Диттель, 1898.

2. То же, что очунеть (в 6-м знач.).
7*61 б л рассольцу, а? Доразу очу-
неешься. Дэн., 1976.
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Очинивать, а ю, а е ш ь, не-
сов., neneptx. 1. Приходить в созна-
ние после обморока. Очушватъ стала
(стала приходить в себя). Краен.
Смол., 1914. Дон.

2. Выздоравливать. — Кума, че-
го ж Апроська-то, очунивает? —
Да ничего! Дон., 1929.

ОчУниТБСЯ, н ю с ь, н и ш ь-
с я, сов. Выздороветь. Он очунился.
Дон., 1929.

бчунно. См. 6 ч а н н о.
Очунурйтъ, р ю, р и ш ь, сов.,

перех. Привести в замешательство,
недоумение. Нерохт. Костром., 1852.

ОчунУть, н у , н ё ш ь, сов.,
неперех. 1. То же, что 1. Очкнуться
(в 1-м знач.). Тихв. Новг., 1802.
Новг.

2. Выздороветь. Новг., Даль.
3. Заставить раскаяться. Волог.,

Ддль.
ОчУнутьея, н у с ь, н е ш ь-

ся и очунУтьея, ну с ь, н б ш ь -
с я, сое. 1. То же, что 1. Очкнуться
(в 1-м знач.). <= О ч у п у т ь с я.
Слов. Акад. 1822 [с пометой «про-
стонар..»]. Волог., Даль. Не очу-
нулся. В л ад., Боров. Калуж., Лит.
ССР.

2. О ч у н у т ь с я . Проснуться.
Волог., Даль.

3. О ч у н у т ь с я . Протрезвить-
ся. Волог., Даль.

4 . О ч у н у т ь с я . Раскаяться,
исправиться. Волог., Даль.

ОчунУтьея, н у с ь, н ё ш ь-
с я, сов. Появиться где-либо неожи-
данно; очутиться. Очунутъся в Ки-
еве. Смол., 1914.

ОЧУНЬ и ОЧУНЬ, нареч. Очень.
= 6 ч у н ь. Нижегор., Матер. Срез-
невского. Волог., 1902. А и речка
очунъ быстрая, очунъ широкая, А и
она свирепа очунъ, Ока-от великая.
Печора и Зимний Берег. Еще все де
на пиру да очунъ рады все. Мезен.
Арх., Григорьев. Влад., Моск. «Во
многих севернорусских говорах. Так
у немногих стариков. Обычно боль-
но, очень». Селишев, О языке сов-
ременной деревни, 1939. ° О ч у н ь.
Черепов. Новг., 1910. = О ч у н ь
[удар.?]. Тюмен., Ишпм. Тобол.,
Васильев, 1896. Очунъ, больно, хо-
рошо. Вят. — Ср. 6 ч а н ь.

Очунять, я ю, я е ш ь, сов.,
неперех. 1. То же, что очунеть
(во 2-м знач.). Пек., Осташк. Твер..
1858.

2. То же, что 1. Очкнуться (в 1-м
знач.). Росл. Смол., 1852. Смол..
Том.

3. Выздороветь. Очуняет. станет
жалковатъся. Росл. Смол., 1852,
Я тогда нескоро после болезни очу-
няла. Смол. Крепко был болен, леоеа
очунял. Пек.

— Доп. [Знач.?]. Захотелось Воло-
димиру так есть — ен ужу очунял
от бойла. Краснпн. Смол., Добро-
вольский, 1914.

Очунятъея, я ю с ь, я е ш ь-
с я, несов. Приходить в сознание
после обморока. Начал только очу-
нятъся, снова вдарило так. что хуже
прежнего стало. Забайьал., 1080.

Очупать, а ю, а е ш ь, сов.,
неперея. [удар.?]. Одуреть. В селе
некого любить. Попы-то, дьяки ста-
ры. Пономари очупали (одурели).
Вят., Шейн.

ОчУпатъея, а ю с ь, а е ш ь-
с я, сое. 1. То же что 1. Очкнуться
(в 1-м знач.). Взглянул на меня и богу
душечку отдал. Я иде стояла, так
и ударилась — и уж насилу очупа-
лась. Обоян. Курск., Архив РГО.

2. Проснуться, Так и спится, ни-
как не очупаюсъ. Обоян. Курск.,
1859.

3. Выздороветь. Больной очупался,
стал ходить. Обоян. Курск., 1859.

i. Протрезвиться. Как запил, так
насилушка через неделю очу палея.
Обоян. Курск., 1859.

5. О ч у п а т ь с я [удар.?].
«Справиться». Новооск. Курск., Ку-
дрявцев, 1852.

Очупёть, ею, ё е ш ь, сое.,
неперех. Проснуться. А мой-то сын
очупел после сна-то и говорит, что
другой-то на повете. Ппнеж. Арх..,
1970.

Очупунёть, ею, ё е ш ь, сов..,
неперех. Сойти с ума; поглупеть.
Что вздор городишь, али очупунел?
Брян., Трубч., Карач. Орл., Архив
РГО.

ОчУр, а, м. Бугор. Тут очур
на очуре. Коровы под очуром. Забай-
кал, 1980.

ОчУрать, а ю, а е ш ь и очу-
ратъ, а ю, а е ш ь, сов., перех.
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1. О ч у р а т ь. Окликнуть, остано-
вить кого-либо, окликнув. Онеж.
КАССР, 1937—1940.

2. О ч у р а т ь . Образумить, одер-
нуть кого-либо. Енис. Енис., 1906 —
1907. Пркут. Он неладно делает,
я его очурал. Очуратъ его надо, ху-
лиган он. Худо работает, ему гово-
рили и не могли очуратъ. Южн.
Краснояр. || Успокоить плачущего
ребенка. Енис. Енис., 1909.

3. О ч у р а т ь . Отговорить от че-
го-либо; убедить в чо.м-лпбо. Перм..
1842. Удерейск. Краснояр. Ладно
он меня очурал. Хакас. Краснояр.

4. О ч у р а т ь . В детской игре —
произнести слово, которым огра -
дают себя от штрафа или признания
побежденным. Смол., Пек., 1919—
1934.

5. О ч у р а т ь . «Зачурать, заго-
ворить». Даль [без указ, места].

6 . О ч у р а т ь . «Оговорить».
Свердл., Пашковскпй, 1965.

Опираться, а ю с ь , а е ш ь с я
я очуратъся, а ю с ь , а е ш ь с я ,
toe. 1. Крикнуть «чур меня», отка-
зываясь от продолжения игры или
ограждая себя от нечистой силы
(в суеверных представлениях),
а О ч у р а т ь с я . Сев.-Двин., 1928.
= О ч у р а т ь с я . Даль [без указ,
места]. Вят., 1907.

2. То же, что 1. Очкнуться (в 1-м
знач.). Нерч. Забайкал., Боголюб-
ский. Ох, ударился же я! Еле-еле
очурался. Мотыг. Краснояр., 1967.
Тобол.

3. О ч у р а т ь с я . То же, что
1. Очкнуться (но 2-м знач.). Сиб.,
1858. Не успел очуратъся от одного
снаряда, другой разорвался. Я очу-
рался раньше его. Забайкал.

4. То же, что очувствоваться
(в 4-м знач.). = О ч у р а т ь с я .
Очурайся. паре брат! (одумайся).
Охан. Перм., 1854. Перм., Урал.
Очурайся парень! (сказала баба куп-
цу, который много запросил). Крас-
нояр. Енис., Иркут. Да ты очурайся-
ко, че ты болтаешь? Сиб. = О ч у-
р а т ь с я [удар.?]. Мамад. Казан.,
Архив АН.

5. О ч у р а т ь с я . Дать слово
молчать. Шадр. Перм., 1895.

6. О ч у р а т ь с я [удар.?]. От-
казаться от чего-либо. Курск.,
Вержбицкий, 1893. Я, наверное, очу-

раюсъ от своей коровы. Хакас. Крас-
нояр., Андреева, 1967.

Очураться, а ю с ь , а е ш ь с я ,
песов. [удар.?]. Бояться. Курск.,
Курск, губ. вед., 1850.

Очурахаться, а ю с ь , а е ш ь-
с я, сов. 1. То же, что 1. Очкнуться
(в 1-м знач.). Забайкал., 1906.
*• «Одуматься, очнуться». Сиб., Осо-
кян, 1901.

2. То же, что 1. Очкнугься (во 2-м
знач.). Не успел очураться от одного
горя, а на пороге уже другое поджи-
дало. Забайкал., 1980.

3. То же, что очувствоваться
(в 4-м знач.). Очурахался, да поздно
стало. Ты, парень, очурахайся, возь-
мись за ум. Забайкал., 1980.

Очурдать, а ю, а е ш ь, песов.,
перех. Образумить, предостеречь от
каких-либо действий. Енис., 1906—
1907.

Очурбть, ею, ё е ш ь, сов.,
неперех. 1. То же, что очунёть
(в 1-м знач.). Вост.-Казах., При-
иртышье, Гапонова [с пометой «у
кержаков»], 1962. От такой напасти
можно очуреть. Пенз., 1960.

2. То же, что очурдать. Сиб., 1968.
Очуритьея, р ю с ь, р и ш ь-

с я, сов. То же, что очувствоваться
(в 4-м знач.). Шадр. Перм., 1856.

Очурка, и, ж. [удар.?]. Связка
чего-либо. Царь приказал выпрягчи
тройку лошадей в дубовые дровни
и привезти [его] как ветлу очурку
(дров). Кирнл. Новг., Соколовы.

Очуркать, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. 1. То же, что очураться
(в 1-м знач.). Олон., 1885—1898. ||
Защититься магическим словом от
злых сил (в суеверных представле-
ниях.) Холмог. Арх., 1907.

2. Объявить неприкосновенным.
Хол.мог. Арх., 1907.

3. В детской игре — крикнуть
«чур», найдя спрятавшегося в игре
в прятки. Чур, Мишка, выходи
(кричит нашедший спрятавшегося).
Когда один очуркан, можно быть уже
посмелее. Петрозав. Олон., 1890.

Очуркатьея, а ю с ь , а е ш ь-
с я, сов. [удар.?]. Отказаться от
игры, крикнув «чур меня». Кем.
Арх., Дуров.

Очуркиваться, а ю с ь ,
а е щ ь р я, несов. [удар.?]. Трижды
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очерчивать круг столовым ножом
при гадании. Арх., 1877.

Очуркнутъ, ну, н ё ш ь, сое.,
перех. Оговорить. Свердл., 1965.

Очурный, а я, о е. Непослуш-
ный, строптивый. Даль [без указ,
места с пометой «стар.»]. Борисо-
глеб. Тамб., Слов. карт. ИРЯЗ.

Очуроватъея, р у ю с ь, р у-
е ш ь с я , несов. и сов. Произносить
заговор, заклинание. Девки гадают,
слушаются, а очуроеаться-то не уме-
ют. Перм., 1973.

Очуряться, я ю с ь, я е ш ь-
с я, несов. Ослушиваться. Костром.,
1905—1921. — Доп. [Знач.?]. Юрьев.
Влад., Мпкуцкий.

Очуеоватьея, с у ю с ь , су-
е ш ь с я , сое. То же, что 1. Оч-
кнуться (во 2-м знач.). Вовка Дол-
гарь ударил меня сегодня по голове,
черт, дан до сих очусоваться не могу,
голова шибко болит. Пинеж. Арх.,
1,976.

Очутётъ, ею, ё е ш ь, сое.,
неперех. Обособиться, отделиться.
Давно очутела (отбилась от семьи).
Пек., 1919—1934.

ОЧУТИТЬСЯ, И Ш Ь С Я, сое.
1. То же, что очудиться (во 2-м знач).
Г. Чебоксары Казан., Архив АН.
И уже вдруг да тут да чудо обчуди-
лося, И вслед за утушкой оно да объ-
явилося; И очутился тут на речке
серый селезень. Север., Барсов. Сам
лег спать, а топор в стену уткнул.
Ен вот у тебя в боку и очутился.
Белозер. Новг., Соколовы. (Солдат)
поехал к кузнецу, попросил подковать
лошадь, . .так хозяйка очутилася
с подковами на ногах (сказка). Новое.
Тул., Прогр. № 243. Сунулись в ме-
шок: вместо короля очутилась чело-
вечья голова в мешке у него. Перм.,
Зеленин.

2. Возникнуть, появиться (о бо-
лезни). После этого очутилась у меня
киста. Мошков. Новосиб., 1979.

3. То же, что очудиться (в 3-и
«нач.). Королевнин сын подкрался
и вырвал у них у всех по перу, из хво-
стов — тотчас голубки очутились
добрыми молодками. Сарат., Афа-
насьев. Она в черну собаку очутилась
да как залает. Пинеж. Арх., 1974.

Очухарёть, ею, ё е ш ь, сов.,
перех. Растерявшись, упустить мо-
мент, прозевать. Арх. Арх., 1927.

Очухариватъся, а ю с ь,
а е ш ь с я, несов.; очухариться,
р ю с ь , р и ш ь с я , сов. Приходить
в себя; поправляться (после болезнп,
угара и т. п.). Болел тифом, без
чувствия лежал, еле очухарился. Дед-
ка-то раз угорел, дак насилу очуха-
рился, аж за медичкой бегали. Верес-
ник зажгла, смолье. От отоео дыма
иочухариватъсястали от болезни-то.
Пинеж. Арх., 1974.

Очухариться. См. О ч у х а-
р и в а т ь с я .

Очухатъ, а ю, а е ш ь, сое.,
перех. 1. Обчесать, почесать (голову,
спину и т. п.). Южн., Даль. Курск.

2. Почувствовать. После, когда
очухал, поймал. Крив., Коли. Том..
1964.

Очухаться. См. О ч у х и -
в а т ь с я .

Очухваритьея, р ю с ь ,
р и ш ь с я , сов. Заболеть (просту-
дившись или угорев). Ворон., 1929—
1937.

Очухиваться, а ю с ь, а е ш ь-
с я, несов.; очухаться, а ю с ь,
а е ш ь с я, сов. 1. Сов. Обчесаться;
почесаться. Южн., Даль. Курск.

2. Приходить в себя; выздоравли-
вать. Ина стала очухиваться, Ельн.
Смол., 1914. Курск.

3. Сов. Опомниться, одуматься.
Сиб., Даль. Курск.

Очучать, а ю, а е ш ь, несов.,
перех. Приводить в сознание, в чув-
ство. Очучайте пьяного. Смол., 1914.

Очучатъся, а ю с ь , а е ш ь -
с я, несов. 1. Приходить в сознание,
в чувство. Больной очучается. Краен.
Смол., 1914.

2. Оказываться, появляться где-
либо неожиданно, внезапно. Краен,
Смол., 1914. I

Очучиватъ, а ю, а е ш ь , не-
сов., перех. То же, что очучать,
Смол., 1914.

ОчучиЕатъея, а ю с ь , а е ш ь -
с я, несов. То же, что очучаться.
Пьяный очучивается. То была я
в хате; очучиваюсъ вдруг в хоромах?
и говорит мне старая паня. . (рас-
сказ о сне). Смол., 1914.

Очучкатъся, а ю с ь , а е ш ь -
с я, сов. Испачкаться. Вят. Вят.,
1892.

Очушки, мн. Фолък. Ласк. Очи,
глаза. И как бессчастна горегоръка
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молода жена И супротив моих бес-
счастных ясных очушек. О доп., Бар-
сов. Дуют ветры ль в солдатские
очушкиИ во блеклые белые личушки,—
Все на страже споят день до вечера.
Север. Взведи свои ясные очушки.
Пек. Ясные очушки совсем не глядят.
Курск., Ворон., Терек.

'Очхнуться, н у с ь, н о ш ь-
с я, сов. Прийти в сознание, в чув-
ство; очнуться. Очхнулся в гробе.
Смол. Смол., 1905—1921. Курск.

Очь и ОЧ, междом. 1. Слово,
которым отгоняют коров; прочь,
пошла. Сиб., 1854.

2. О ч ь . Возглас, при котором
выбрасывается из лодки невод: да-
вай. Очъ! —• значит, выбрасывай не-
вод. Переел. Яросл., Слов. карт.
ИРЯЗ, 1916.

ОчыЬ, нареч. 1. С глазу на глаз;
наедине. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Мы с ним очью, на очью переговорили.
Даль [без указ, места].

2. В о ч ь ю . На виду, в присут-
ствии, на глазах кого-либо. В очью
назло делает. Даль [без указ, места].

Ошабаркать, а ю, а е ш ъ,
сов., перех. Обокрасть. Тобол., 1852.
«Большею частию выкрасть то, что
находится около себя, в пазухе,
в карманах и пр., ошарить». Спал
пьяный, и его всего ошабаркали.
Перм., Луканин, 1856.

Ошабашитъ, ш у, ш и ш ь,
сов.', перех. и непврех. . Кончить,
окончить работу; перестать рабо-
тать. Слов. Акад. 1847. Ошабашим,
робята, да вото и позалогуем (по-
сидим). Петрозав. Олон.. 1896.
Онеж. КАССР. Бригадир приехал,
говорит: — Нельзя здесь копать, —
мы и ошабашили. Иркут. || Пере-
стать, прекратить заниматься чем-
либо. Слобод. Вят., 1881. Вят.
Как табак подорожал, другой и ку-
рить совсем ошабпшил. Арх. Волог,,
Перм.

Ошабурить, р ю, р и ш ь,
сов., перех. 1. Сильно ударить. То-
бол., 1852. Как ошабурил я его, дак
знать-то в голове-то зазвенело, как
с похмелья. Перм.

2. Лишить ясности сознания, от-
нять память. Перм., Сиб., Даль.
= Безл. Перм., Сиб., Даль.

3. Привести в смятение, в заме-
шательство, поставить в тупик, оза-

дачить, ошеломить. Осин. Перм.,
1896. Перм. Ты меня вчера ошабу-
рила, упрекнула. Арх.

4. Испугать. Его, брат, не шибко-
то ошабуришь. Ошабурили так,
что на всю жизнь заикой остался.
Ошабурила залетку, меня боится,
как огня (частушка). Забайкал.,
1980.

Ошавалдашить, ш у,
ш и ш ь, сов., перех. Ударить. За-
уралье, 1962.

Ошавало, а, ср. [удар.?]. Сало.
Курск. Курск., Курск, губ. вед.,
1850. Курск., Вержбицкий, 1893.

Ошавать, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. Обойти (с трудом, едва волоча
ноги). Весь дом ошавал, сам едва
ноги воломет. Сев.-Двин., 1928.

Ошав'Зра и ошевЗра, ы, м.
и ж. Неуклюжий, нескладный, вы-
сокий человек, невнятно говорящий.
= О ш а в ё р а. Петрозав. Олон.,
1885—1898. = О ш е в ё р а . Пудож.
Олон., 1885—1898.

Ошаветь, е ю , е е ш ь и оша-
ВёТЬ, е ю , е е ш ь, сов., неперех.
1. Осоветь, одуреть; ошалеть, поте-
рять память. => О ш а в е т ь . Олон.,
Даль, а О ш а в е т ь . Петрозав.
Олон., 1885—1898.

2. Сойти с ума. = О ш а в е т ь .
Каргоп. Олон., 1864. = О ш а в е т ь .
Петрозав. Олон., 1885—1898.

3. О ш а в е т ь . Прийти в смчте-
ние, в замешательство, остолбенеть.
Холмог. Арх., 1907.

Ошагать, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. [?]. Перешагнуть через кого-
либо. «Считается нехорошим слу-
чаем, могущим принести болезни,
особенно, если ошагает женщина».
Сев.-Двин., Романов. 1928.

ОшадатёТЬ, сов., неперех. Об-
расти, зарасти. Тороп. Пек., 1899.

Ошайдать, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. Обмануть; пустить пыль в гла-
за. Ошайдал дьявол, а вид — будто
воды не замутит. Кирен. Читин.
У него ничего не стоит ошайдать.
Улан-Уден. Бурят. АССР, 1980.

Ошакало, а, ср. [удар.?].
1. Один из шестов для закрепления
концов кулупа (сети для ловли рыбы
или пушного зверя). Припелымь^
Урал. 1955—1958.
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2. Расстояние между шестами, на
которых закреплена сеть (кулуп).
Прнпелымье Урал, 1955—1958.

Ошалабанить, ошалабо-
нить и ошелобанить, н ю,
н и ш ь, сов,, перех. 1. Сильно уда-
рить. = О ш а л а б а н и т ь . Ур-
жум. Вят., 1882. Ошалабанили его,
он упал. Киров. ° О in а л а б 6-
н к т ь. Вят., 1907. Так ошалабонил
его. что он без чувств сделался.
Киров. Ц Ударить по лбу, по голове.
= О ш е л о б а н и т ь . Новоторж.
Твер., 1852. Твер. Он все налезал,
а я его ошелобанил разок. Черепов.
Новг. Краснояр.

2. О ш а л а б 6 н п т ь. Лишить
ясности сознания. Вят., 1907.

3. Поразить, удивить, озадачить.
<=> О ш а л а б б н и т ь . Вят., 1907.
о О ш е л о б а н и т ь . Ловко я его
ошелобанила. Южн. Краснояр., 1967.

Ошалабёрить и ошалбё-
РИТЬ, р ю, р и ш ь, сов., перех.
1. Сильно ударить. = О ш а л а б ё -
р и т ь . Вят., 1907. = О ш а л б ё-
р и т ь . Южн. Сиб., 1847. Иркут.

2. Лишить ясности сознания, от-
нять память. = О ш а л а б ё р и т ь .
Вят., 1907. = О ш а л б ё р и т ь.
Сиб. [?], Даль. Вят.

3. Поразить, удивить, озадачить,
ошеломить. = О ш а л а б ё р и т ь .
Вят., 1907. = О ш а л б ё р и т ь.
Сиб. [?], Даль. Вят.

4. О ш а л б ё р и т ь. Обыграть.
Терек., 1907.

1. Ошалаббнить. См. О ш а -
л а б а н и т ь .

2. Ошалаббнить, н ю,
н п ш ь, сов., перех. Подравнять де-
ревянной палочкой (шаблоном) края
глиняного сосуда при изготовлении
на гончарном круге. Оят. Ленингр.,
1931.

Ошалаветь, е ю , е е ш ь, сов.,
непервх. Одуреть, утратить временно
память, сознание (от угара, опьяне-
ния и т. п.). Даль [без указ, места].

Ошалам^дитъ. См. О ш е л о-
м у д и т ь.

Ошалбёрить. См. О ш а л а -
б ё р и т ь .

Ошалеванъе, я, ср. Какое-
либо действие, состояние, чувство
(шалость, веселость, гнев п т. п.),
выходящее из обычных норм. Надо-
ели мне их скоки, надоело ошалеванъе.

Ошалеванъем пьяный всех разогнал
из хаты. Смол., 1914.

1. Ошалевать, а ю, а е ш ь,
несов.; ошалеть, е ю , е е in ь, сов.;
неперех. 1. Сходить с ума, терять
рассудок. Мещов. Калуж., 1892.
Пек., Сев.-Двин. Она-то уж давно
ошалела. На той неделе пошла в боль-
ницу, а больница рядом с пекарней,
дак она пришла в пекарню и звала
врача. Арх. Во лог., Смол., Калуж.,
Курган. Евонная жонка шальная
была, и сам он скоро ошалел. Йонав.
Лит. ССР. Йыгев. Эст. ССР.

2. Становиться бешеным (о со-
баке). Собака стала ошалевать. Со-
бака ошалела. Смол., 1914. Йонав.
Лит. ССР. (Пес) ошалел, мы его колом
забили. Прейл. Латв. ССР. Йыгев.
Эст. ССР.

3. Озорничать очень сильно, не
зная удержу. Вашкин. Волог., 1964.

4. Сов. Ослабеть, потерять бод-
рость, силу, здоровье. — Ну, как
твой Яков помогает тебе? — Плохой
помощник- пришел с шахтов, заболел,
ошалел, ничего ему не мило на свете,
ни за что не хочет браться. Ворон.,
Тростянский. ]| Устать. Кинеш. Ко-
стром., 1846. Костром. Зимой-то
в Малетино пойду, так замерзну
да ошалею вся. Сено косила, так вся
ошалела, силов-то нет. Пинеж. Арх.

5. Сов. Энергично, активно начать
действовать, проявляться и т. п.
После дождя ошалела (расти) трава.
Смол., Добровольский [с примеч.
«о действии, выходящем из обычных
границ, хотя иногда желательном»],
1914.

2. Ошалевать и ошелевать,
л ю ю, л ю е ш ь п а ю , а е ш ь ,
несов. и сов.', перех. Обшивать тесом,
шалевкой (шелевкой). = О ш а л е -
в а т ь . Судж., Рыльск. Курск., 1849.
= О ш е л е в а т ь . Ошелевать избу.
Курск., Даль. Церковь ошелевана
как изнутри, так и снаружи. Дон.
Колхозники ошелевают свои избы.
Минус. Краснояр.

— Ср. О г о н т й т ь , О к о ж у-
ш и т ь.

Ошаленик п ошалённик,
а, м. 1. Ошалевший, одуревший,
шальной человек. = О ш а л е н и к .
Пеня., Даль. = О ш а л ё н н и к .
Пек., Осташк. Твер., 1855.
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2. Безумный, сумасшедший чело-
век. = О ш а л ё н и к. Пенз., Даль.
Глядит ошалеником- Так может
сделать только ошаленик. Пенз.
и О ш а л ё я н ц к. Пек., Остапш.
Твер., 1855.

Ошаленный, а я, о в. Совсем
ошалелый. Пек.. Осташк. Твер.,
1855.

Ошалеть. См. 1. О ш а л е -
в а т ь .

Ошалёться, ё ю с ь, ё е ш ь-
с я, сое. «Одуреть, ошибиться».
Перм., Муллов. Перм., Доп. Оп.,
1858.

Ошалмачитъ, ч у, ч и ш ь,
сов., перех. Резко ударить со звуком,
похожим на щелчок. Сузун. Ново-
сиб., 1965.

Ошаломанёть, См. О ш е л о-
м а н ё т ь.

Ошаломанйть. См. О ш е л о-
м а н и т ь .

Ошаломудитъ. См. О ш е л о-
м у д я т ь.

Ошаломутитъ, т и ш ь , сое.,
перех. Вызвать волнение, беспокой-
ство; взбаламутить. Ошаломутитъ
народ. Даль [без указ, места].

Ошалопбрить, р ю, р и ш ь,
сое., перех. Обмануть. Смол., 1858.

Ошалопутатъ, а ю, а е ш ь,
сое., перех. Обмануть, надуть. Тороп.
Пек., 1904-1918.

Ошалопутетъ и ошелопу-
ТбТЬ, ею, е е ш ь, сое., неперех.
1. Стать шалопутом, непутевым, лег-
комысленным человеком; стать бес-
путным, развратным. Пек., Твер.,
Даль.

2. О ш е л о п у т е т ь . Сойти
с ума. Терек., 1907.

3. О ш а л о п у т е т ь . Ошалеть,
одуреть, обалдеть. Кобыла ошало-
путела — абы куды сворачивает.
Судж. Курск., 1915.

Ошалопутить и ошелопу-
ТИТЪ, сов., перех. 1. О ш е л о-
п у т и т ь. Сильно ударить; оглу-
шить. Шуйск. Влад., 1920—1924.
Ошелопутил меня. Осташк. Калин.

2. О ш е л о п у т и т ь . Привести
в смятение, в замешательство, озада-
чить, ошеломить. Это его ошелопу-
тило. Сарат., 1858. Щуйск. Влад.

3. О ш е л о п у т н т ь . Обмануть,
провести. Он тоже не дурак, не так
просто его ошелопутить. Йонав.

Лит. ССР. Уже жонка его ошелопу-
тила, так он как дурной сделался.
Прейл. Латв. ССР, 1963.

4. О ш а л о п у т п т ь . Сделать
пьяным, опьянить. Черепов. Волог.,
1950. = Везл. Ошалопутило их сов-
сем. Черепов. Волог., 1950. __^^^

Ошалопутитъся я ошело-
ПУТИТЪСЯ, сое. То же, что ошало-
путеть. Пек., Твер., Даль. ° О ш а-
л о п у т и т ь с я. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

ОшЙЛЬНЫЙ, а я, о е. Ошалев-
ший, одуревший. Ошалъные девки
теперь замуж идут. Пинеж. Арх.,
1960.

Ошаманивать, а ю, а е ш ь,
некое.; о шаманить, ню, и ш ь , сов.;
перех. По суеверным представле-
ниям — подчинять колдовской силе,
околдовывать. Жнис., 1865. || Подчи-
нять своему влиянию, очаровывать,
увлекать. Ошаманил девку мою и увел.
Девка-то какая, добрая, но доверчи-
вая, ошаманил. Улан-Удэн. Бурят.
АССР, 1981, // Одурманивать,
обманывать. Поп тут всех оиш-
манивал, сам ни в черта, ни в бога
не верил. Тунк. Бурят. АССР, 1980.

Ошаманитъ. См. О ш а м а -
н и в а т ь .

Ошамбёрить, р ю, р и ш ь,
сов., перех. Ввести в заблуждение;
обмануть, провести. Смол., 1914.

Ошамуром [удар.? не о ш а т у-
р о м?]. [Знач.?]. Грязов. Волог.,
Наместников [отв. на прогр. о сло-
вах, употр. при играх, забавах, тан-
цах, плясках], 1905,

Ошантбреть, р ю, р и ш ь,
сов., неперех. Опьянеть. Свердл.,
1965. Ошанторел ечерасъ в гостях-то.
Свердл.

ОшйНУТЬ, н у , н е ш ь, сое.,
перех. Слегка прикоснуться чем-
нибудь легким и мягким к телу.
Влад. Влад., 1820. Влад.

Ошапуритъ, р ю, р и ш ь,
сов., перех. 1, Поразить, удивить
чем-либо неожиданным; ошеломить,
огорошить, ошарашить. Пек., Пек.,
1902 — 1904. Пек. Эта весть меня
ошапурила. Так ошапурили, до сих
пор не разберусь. Пенз.

2. Грубо обругать; резко обор-
вать. Ошапурил с головы до ног.
Пенз. Пенз., 1923. Она его так оша-
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пурила, что ему и крыть нечем.
Пенз.

Ошар, а, м. «Шарлатан; во-
ришка». Ворчал., Сигнах., Телав.
Тифлис., Михайлов, 1909.

1. Ошара, ы, м. и ж. 1. Про-
мотавшийся, все проживший, опу-
стившийся человек; оборванец, бро-
дяга, вор. Ах ты, кабацкая ошара!
Рыльск., Судж. Курск., 1849. Курск.
«Вор. воришка, пьянюга, шатун и
оборванец; мошенник, обирающий
пьяных по кабакам». Даль [без указ,
места]. Отколь ни взялися ошары
кабацкие, вынули у него деньги —
все до единой копеечки. Афанасьев
(без указ, места]. Калуж., Смол..
Ворон. || Неопрятный, в оборванной
одежде человек. Обоян. Курск., 1858.
» «Оборванный, неопрятный и по-
дозрительного поведения». Алекс.
Тул., Архив РГО.

2. Нечестный торговец; барышник.
Вят.. 1907.

3. Обманщик, плут. Орл., 1850.
Такой ошара стал, никто ему не ве-
рит, научился врать. Вожгал. Ки-
ров., 1950.

4. Человек, живущий за чужой
счет. Павл. Ворон., 1858. || Скупой
человек, любящий поесть, повесе-
литься за чужой счет. Вят., Москвин.

5. Грубый и дерзкий человек, бу-
ян, скандалист. Смол., 1914. || Ху-
лиган. Смол., 1914.

6. Развратный человек. Бобр. Во-
рон., 1848.

7. Ж. Кабак на окраине, в глуши.
Даль [без указ, места].

— Дон. «В Нижнем часть города
зовется О ш а р о й , это глушь и
притон мошенников». Даль.

2. ОиМра, ы, ж. То, что оста-
ется при просеивании, процежива-
нии чего-либо. В кулях-то ошары
сколь. Ошары выцедишь, напаришь,
сделается кисель. Качуг. Лркут.,
1974.

Ошаравить, и т, сов., безл.
[удар.?]. Привести в полуобмороч-
ное состояние (от сотрясения мозга).
Арх., Шешешга, 1886—1887.

ОшарапИТЬ, п и ш ь , сов., ne-
per. Украсть. У дяди Михаилы ты
все яблоки ошарапил. Водарскпй
[с примеч. «слышал в Петербурге
на улпце от мальчишки-разносчика»].

Ошарашенный, а я, о е. Ог-
лушенный, как бы лишенный созна-
ния. Посмотрел я на ворота, Они
крашеные. Парни все наши в деревне
ошарашенные. Тагил. Перм., 1928.

Ошарашить, ш у, ш и ш ь,
сов., neper. 1. Сильным ударом оглу-
шить, лишить сознания. Жиздр.
Калуж., Архив РГО. Вят., 1907.
Урал, Том., Сиб.

2. Сильно испугать. Ряз., 1846—
1848. Влад., Сарат. Шел я мимо
шарашина двора, шарашины ребята
ошарашили меня (загадка: пчелы
у улья). Перм.

3. Сильно удивить. Каин. Том.,
1913.

4. Оскорбить. Кприл. Волог.,
1896—1920.

5. Обманом причинить убыток
(обокрасть, обыграть и т. д.). Нерехт.
Костром., Опыт. 1852. Курск., Даль
[3-е изд., со ссылкой на Опыт 1852].
Дон., Моздок. Терек.

Ошарашитъея, ш у с ь,
ш и ш ь с я, сов. 1. Внезапно оста-
новиться, попятиться. Тюмен. То-
бол., 1899. Тобол., Тюмен., Курган.
|| Встать на дыбы (о коне). Ильи
Муромца добрый конь ошарашился.
Пудож. Олон., Рыбников.

2. Растеряться; остолбенеть. Му-
жик ошарашился, испужался и перед
царем извинился, что не знал, не ве-
дал его. Шадр. Перм., 1852. Енис.
Енис. || Сильно испугаться. Как ов-
цы-то от волка ошарашилисъ. Судог.
Влад., 1851. О две ноги бежали.
Ошарашились. Чуют, что-то в ку-
стах-то торчит, не медведь ли?
Пинеж. Арх.

3. Ошибиться себе в убыток. Даль
[без указ, места].

4. Образумиться. Думаю- дома,
поди, чо-то надо, а я бегаю с девками,
с той поры что-то ошарашиласъ,
больше не стала бегать. Соликам.
Перм., 1973.

5. Сделать что-либо с шумом, сту-
ком. Ветл. Костром., 1931.

Ошарашка, и, м. и ж. 1. Ж.
Большой кусок чего-либо. Вот это —
ошарашка. Пенз., 1924.

2. Глупый человек. Так ошарашка
какой-то! Пенз., 1924.

3. Плохо одетый, оборванный,
грязный человек. Дон., 1929.
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Ошарётъея Д ё ю с ь, ё е ш ь-
с я, несов. Смеяться. Эдакой человек!
Все ошареется. Арх., 1858.

1. Ошарить, р ю, р и ш ь,
сое., перех. 1. Шаря, найти, отыскать
что-либо. Долго он сидел и наконец
стал шарить землю и ошарил росу.
Он умыл себе лицо этой росой. Сур-
гут. Тобол., Смирнов. Вят., 1907.

2. Обокрасть, обобрать кого-либо.
Даль [без указ, места]. Вят., 1907.

3. Сбросить, столкнуть что-либо
откуда-либо. Всю посуду ошарил
с полки. Сольвыч. Волог., 1883—1889.

2. Ошарить, р ю, р и ш ь, не-
сов., неперех. Шататься, болтаться
без дела. Тифлис., Ворчал., Сигнах.,
Телав. Тифлис., Михайлов, 1909.

ОшарЙТЬ, и т, сое., перех.,
обычно безл. Обдать, ударить в нос
(о запахах). Заглянули м» туда
(в мертвецкую), так нас и оша-
рило. . . — вонь — не приведи гос-
поди! Краснояр. Енис. 1904.

Ошаркать. См. О ш а р ки-
в а т ь .

Ошарки, мн. Металлические
опилки. Тотем. Волог., 1882.

Ошарки, мн. Кусочки, остаю-
щиеся при вытапливании сала;
шкварки. Бурнашев [без указ, места].

Ошйркивать, а ю, а е ш ь, не-
сов.; ошаркать, а ю, а е ш ь , сов.;
перех. 1. Шаркая, обдирать, проти-
рать, царапать; обшаркивать. Даль
[без указ, места].

2. Очищать трением, протиранием.
Даль [без указ, места]. Ошаркай
пальто-то! Ветл. Костром. Волог.
II Счищать, удалять, снимать чист-
кой. Ошаркивал с лошади репей.
Шуйск. Иван., 1933. Волог.

3. Сов. Обокрасть. Охан. Перм.,
1930.

4. Сов. Обойти, побывать во мно-
гих местах. Ошаркатъ много домов —
побывать во многих домах во время
праздника. Пошех. Яросл., 1849.

5. Неперех. Прыгать. Не гляди,
что стар, а поднеси ему рюмочку,
так ошаркиватъ начнет, что просто
диво. Покр. Влад., 1895—1897.

Ошаркнуть, н у , н е ш ь и
ошаркнуть, н у , н ё ш ь, сое.,
перех. То же, что ошаркивать (во 2-м
знач). = О ш а р к н у т ь . Ошаркни
грязь с пальто. Иван., 1930. Ветл.

Костром. = О ш а р к н у т ь . Ки-
рил. Волог., 1896—1920.

Ошарничать, а ю, а е ш ь,
несов., неперех. Ходить, шататься
с целью мелкого воровства. Медын.
Калуж., 1849. Перм.

Ошарнутъ, н у , н е ш ь и
ошарнутъ, ну, н е ш ь , сев.,
перех. Ударить чем-либо. Порх.
Пек., Осташк. Твер., 1858. Пек.,
Твер. о О ш а р н у т ь . Пек., Ос-
ташк. Твер., 1855.

Ошарбветь, е ю , е е шь и
ошаровётъ, ею, ё е ш ь, сое.,
неперех. Обалдеть, одуреть, ошалеть,
обезуметь. «Причем глаза обыкно-
венно останавливаются на одной
точке в напряженном состоянии».
Ярен., Сольвыч. Волог., Баженов.
Волог. 1902. о О ш а р б в е т ь .
Шенк. Арх., Опыт 1852. = О ша-
р о в еть [удар.?]. Арх., Даль
[с вопросом к слову].

Ошарбвитъ, и ш ь и ошаро-
ВЙТЬ, и ш ь, сов., перех. 1. О ш а-
р о в и т ь. Ударить. Ошароеил,
искры, из глаз. Пинеж. Арх., 1961.

2. Безл. Лишить сознания, при-
вести в состояние беспамятства. Бе-
лым днем в яму свалился, в глазах
ошаровило! Арх., Даль. <=> О ш а р 6-
в и т ь. Как это вышел он из бани-то
ихней, так его и ошаровило. Помор..
1885.

3. Привести в смятение, замеша-
тельство; ошеломить, озадачить.
Арх., Даль. Волог. = О ш а р 6-
в и т ь. Пинеж. Арх., 1961. = О ш а-
р о в и т ь.^ Холмог. Арх., 1907.
° О ш а р о в и т ь . безл. Так меня
и ошаровило. Пинеж. Арх., 1961.

4. О ш а р о в и т ь . Привести
в чувство, отрезвить. Холмог. Арх.,
1907.

Ошарок, р к а, м. Осадок, оста-
ток после процеживания расплав-
ленной неочищенной серы-живицы,
состоящей из пропитанных смолой
кусочков коры и древесины. «Упо-
требляется на сажекопченпо». Твер.,
Кайгородов, 1898.

Ошарпанный, а я, о е. Обор-
ванный, в рваной, изношенной одеж-
де. Смол., 1914 || С ободранной шку-
рой, с рваным мехом (о животном).
Ходит ошарпанный наш Жучок —
всю шкурку собаки попорвали. Смол.,
1914.



Ошварить 81

Ошарпать, а ю, а е ш ь , сов.,
перех. [удар.?]. Обокрасть. Охан.
Перы., Миртов, 1930.

Ошаршаветъ, е е т, сов., не-
перех. [удар.?]. Похудеть (о живот-
ных, преимущ. о лошади). Рыб.
Яросл., Костолевский, 1908—1928.

Ошастать, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. 1. Отолочь, очистить (зерно
от шелухи, ости). Нижегор., Ржев.
Твер., Опыт 1852. Сев.-Двин.

2. Снять, ободрать (кору). Березу
срубят, дупелко ошастают, свернут
и снимут. Ошастать — от дубу-то
отдерут бересто-то и снимут ду-
пелко для туеса. Пинеж. Арх., 1910.

3. Истоптать. Чисто весь снег оша-
стал. Сев.-Двин., 1928.

4. Загрязнить, истрепать при нос-
ке, обшарпать. Ошастала все платье.
Черепов. Волог., 1950.

5. Съесть (много). Ошастать це-
лый каравай. Черепов. Волог., 1950.

6. Обойти многих, побывать во
многих местах. Даль [без указ,
места]. За день-то всю родню ошастал.
Минус. Краснояр., 1966.

Ошаетатъея, а е т с я, сов.
1. Очиститься от шелухи, ости (о зер-
не). Даль [без указ, места].

2. Много исходить, побывать в раз-
ных местах. «Обиться, обтолкаться
на свете». Даль [без указ, места].

ОшаСТИТЬ, и ш ь, сое., перех.
То же, что ошастать (в 1-м знач.).
Яросл., 1896.

ОшаетЪЮ, нареч. Ощупью, как
слепой. Даль [без указ, места].

Ошатёть, ею, ё е ш ь, сов.,
неперех. Одуреть, ошалеть, обал-
деть; обезуметь. Твер., Даль [с при-
меч. «собачья болезнь шат»]. Морш.
Тамб.

Ошатитьея, и ш ь с я, сов. По-
ставить шатры. Вот все они ошати-
лись в поле. Печор., Былины Севера,
Астахова.

Ошатия, и, ж. 1. Сборпще,
компания; шатия. Повалила наша
ошатия в гости. Тулун. Иркут.,
1924.

2. Банда хулиганов. Илим. Ир-
кут., 1969.

Ошатнутьея, н у с ь, н е ш ь-
с я и ошатнутьея, н у с ь,
н ё ш ь с я, сов. Покачнуться. Ты,
береза, березонька, ты стоишь не
ошатнешься. Пинеж. Арх., 1973.

6 Словарь русских говоров, вып. 25

ОшатрЙТЬ, р ю, р и ш ь, сов.,
перех. Поставить стропила. Ошатрен
дом. Мурман., 1979.

Ошатунетъ, е ю , е е ш ь, сов.,
неперех. Одуреть, ошалеть; обеспа-
мятить, обезумить. Ряз., Калуж.,
Даль.

Ошатунить, н ю , н и ш ь,
сое., перех. и неперех. [удар.?].
1. Перех. Сильно ударить. Ряз.,
Дпттель, 1898.

2. Перех. Привести в бесчув-
ственное состояние; лишить ясности
сознания. = Безл. Он как поднес мне
ктаканухи три, так меня и ошату-
нило. Ряз., Ловцов.

3. Неперех. «В забывчивость прий-
ти, остолбенеть». Ряз., Борпчевский,
1842—1847.

Ошатупеть, е ю , е е ш ь, сов.,
неперех. [удар.?]. Стать глупым; сой-
ти с ума. Шуйск. Влад., Влад. губ.
вед., 1844.

Ошатурить, р ю, р и ш ь,
сов.; перех., безл. Поразить, сильно
подействовать. «Так подействовало,
что голова пошла кругом». Меня
от этого так и ошатурило. Илим.
Иркут., Косыгин, 1969.

Ошатуром, нареч. Шатаясь
(идти) «после того, как ошатурило».
Илим. Иркут., Косыгин, 1969.

Ошаулъник. См. О ш е у л ь-
н и к.

Ошашёнитъ. См. О ш е ш ё-
н и т ь.

Ошашмуритъ, р ю, р и ш ь,
сов., перех. Ударить по голове.
Осин. Перм., 1914.

Ошва, ы, ж. 1. То же, что ошив-
ка (в 1-м знач.). Сарафан оббился —
надо обшить ошвой. Смол., 1914.

2. То же, что ошивина (в 1-м
знач.). Пек., 1912—1914.

Ошвалок, л к а, м. Большой,
неаккуратно отрезанный ломоть
хлеба. Пудож. Олон., 1885—1889.

Ошварашить, ш у, ш и ш ь,
сов., перех. Ударить. Рост. Яросл.,
1926.

Ошварить, р ю, р и ш ь, сов.,
перех. 1. Облить кого-либо кипят-
ком; ошпарить. Вят., 1907.

2. Сильно ударить. Уржум. Вят.,
1882.

3. Ужалить (о пчелах, осах и т. д.).
Думал — не ужалят, а так, брат,
ошварили — ой, ой! Вят., 1907.
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— Доп. «Обшнырпть». Урал, Би-
рюков, 1939.

Ошварки, мн. Шкварки. Сало
разогреешь, сольешь —• ошварки оста-
нутся. Колоб с отварками. Мурман.,
1979.

Ошварнуть, н у , н е ш ь, сое.,
перех. Ужалить (о пчелах, осах и
т. Д.). Оса как ошварнет. Пинеж.
Ар*., 1964.

Ошвартовливать, а ю,
а е га ь, несов., neper. Швартовать
(судно). Волж., Даль.

Ошвырок, р к а, м. 1. Малень-
кий участок, оставшийся после раз-
дела покоса; маленький участок по-
коса, доставшийся по жребию. А то
но жребию ошвырков нарежут, разве
это сено? Покос поделим по душам,
маленький ошвырок останется, траву
на нем скосим и делим охапками,
Моск., 1968.

2. Кусок бревна; щепка. Кусок
от древины — ошвырок; насобираешь
ошеырков, и ими топим зимой.
Моск., 1968. Курск.

3. Мн. Стоптанная, выброшенная
обувь. Кормил кусками и одевал
ошвырками. Хошь идти на огород,
так сними ботинки и одевай ошвырки.
Прпбайкал. Бурят. АССР, 1980.
Курск.

бшебень, б н я, м. Неаккурат-
ный человек. Петрозав. Олон., 1918.

ОшевЗНКИ, мн. Уничиж. Пло-
хие сани, розвальни. Новолад. Пет-
рогр., Слов. карт. ИРЯЗ.

Ошевёнекий, а я, о е.
[Знач.?]. Дохода Ошевенски, а рас-
ходы Соловецки. Север., Барсов.

Ошевень, в н я, м. [удар.?].
Человек, уклоняющийся от вопнскои
службы [?]. Староста и отвечает: —
Ну, Петрей, настоящие-то вы —
ошёвни: от службы-то вы отлытали.
Север., Барсов. — Доп. В прозвище.
Глядят: и ошевенъ дома — Алексей.
И с сыном Петром, которого нужно
было на военную службу взять. Се-
вер., Барсов.

Ошевёнъка, п, ж. Небольшой
воз сена. Седни покосила, с ошевеньку
накосила. Кадуйск. Волог., 1956.

Ошевёня, и, м. и ж. Неловкий,
неуклюжий человек. Черепов. Во-
лог., Чайкина.

Ошевёра. См. О ш а в е р а.

Ошевёрток и ошевйрток,
т к а, ж. Невысокий человек крепкого
телосложения; крепыш, а Ошо-
в ё р т о к . Волог., Даль [с вопро-
сом к слову], а О ш е в ё р т о к .
Волог., Дплакторский [со ссылкой
на ^Даля], 1902.

бшевни, ошёвни и бшивни,
мн. Широкие сани, обшитые лубом;
обгпевнп, розвальни. = Ош е в н и.
Даль [без указ, места]. Великолукск.
Пек., 1852. Петрогр., Олон., Курск.
° О ш ё в н и . Любим. Яросл., 1896.
= О ш и в н п. Петрозав. Олон.,
1885—1898. п О ш ё в н и [удар.?].
Север., Барсов, 1872. || О ш е в н и.
Легковые низенькие санки с отво-
дами. Холмог. Арх., 1907.

Ошевырнуть, ну, н ё ш ь ,
сов., неперех. Сделать много и быстро.
Вост. Сиб., 1905—1921. Сиб. || Очень
быстро пробежать; сбегать куда-
либо. Здорово они пьют: седни с утра
она уж раза 3 ошевырнула с бутылкой
мимо нас! Каин. Том., Молотилов
[с примеч. «презрительный термин»],
1913. II Пробегать долго, много. Вон
сколь верст ошевырнула — а зачем? —
Зря! Каин. Том., Мотовилов [с при-
меч. «презрительный термин»], 1913.

Ошеек, о ш е й к а , м. Ошейник.
Одень кобелю ошеек и привяжи. За-
байкалье, 1930.

Ошеенок, н к а, м. Чертенок.
Урал, 1930. = Бранно. Поди ты
к ошеенку. Тагил. Перм., 1930.

Ошёина, ы, ж. Часть мясной
туши, прилегающая к шее; ошеек.
Прионеж. КАССР, 1966.

Ошейник, а, м. 1. Ворот,
воротник у рубахи, кофты п т. п.
Ворон. Ворон., 1851. Курск. К ба-
лахону пришила ошейник. Казаки-
некрасовцы. Ошейник вокруг шеи,
на рубахе, ворот ли, ошейник, всяко
зовем. Новосиб. Том., Тюмен., Тобол.
• Глухой воротник мужской руба-
хи пли женской кофты. Ошейник —
ворот рубахи у мужика высокий.
И приполок и ошейник вышиты.
Том., Крив. Том., 1964. » Ворот,
воротник свитки, кафтана, зипуна.
Новое. Тул., 1902. •» Узенький во-
ротничок. Ошейник чой-то тугой
стал. Том., 1960.
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2. Меховой шарф, горжетка (из
беличьих, песцовых и т. п. хвостов).
Сиб., 1887. Колым. Якут. » «Корот-
кий меховой хвост, плотно охваты-
вающий шею п завязываемый спе-
реди тесемками, называется: круг-
ляш, ошейник». Онеж., Холм., Пи-
неж. Арх., Подвысоцкий, 1885.
Вост. Сиб., Север. — Ср. О г 6 н к п .

3. Полоса с вытершейся чешуей
около головы у выловленной части-
ковой рыбы. «Рыба, попавшая в сети,
старается освободиться из ячеи и,
дергаясь взад и вперед, сдирает
чешую нитями рыболовной сети».
Касп., Клыков, 1968.

Ошёйничек, ч к а, м. 1.
Уменып.-ласк. к ошейник (в 1-м
знач.). Шили рубахи-то, на боку
ошейничек. С перелинками рубашка
была, ошейничек. Том., 1964. Курск.
Ц2. Бусы на шее. О доев. Тул., 1898.

Ошёйный, а я, о е. Шейный.
Даль [без указ, места].

Ошёйчик, а, м. Ласк. Ворот-
ник рубахи, кофты. Ошёйчик выши-
тый такой. Чулым. Новосиб., 1979.

Ошелёванный, а я, о е. Об-
шитый тесом, шелёвкой (шалёвкой).
Дон., 1929. Курск.

Ошелеватъ. См. 2. О ш а л е -
в а т ь .

Ошелепёнитъ, н ю , н и ш ь ,
сов., перех. Поразить, удивить, оза-
дачить. Ошелепенил же он меня!
Ровно по уху стягом ударил, не ждал
я от его таких речей. Перм., 1856.

Ошелепётить, т и ш ь , сов.,
перех. 1. Сильно ударить. Сарат.,
1858. *• Ударить кулаком по лицу.
Ошелепетитъ не успел, вернее, не су-
мел, а по затылку заехал. Бичур.,
Баргузин. Бурят. АССР, 1980. || Ог-
лушить ударом. Он так-то его оше-
лепетил, что только держись.
Пенз., 1959—1960.

2. То же, что ошелепенить. Лу-
нин. Пенз., 1959—1960.

3. Резким, грубым замечанием за-
ставить замолчать, сконфузить. Как
я его ошелепетил! Сарат., Доп. Ои.
1858. Яросл.

Ошелепёшить, ш у, ш и ш ь,
сое., перех. 1. Сильно ударить.
Пенз., 1960.

2. То же, что ошелепенить. Пеки.,
1960.

Ошелепйтить, т и ш ь , сов.,
перех. 1. Сильно ударить. Уйди,
а то вот веником как ошелепячу,
Верхозим., Петров. Сарат., 1960.

2. То же, что ошелепенить. Сын,
говорит, твой загулял в городе —
так он меня этим ошелепятил, что
в разум не взойду. Верхозим., Петров.
Сарат., 1960.

Ошелобанитъ. См. О ш а л а-
б а н и т ь .

Ошелобица, ы, ж. Шелчок,
оплеуха. Тотем. Волог., 1892.

бшелом, а, м. Одурение, вре-
менная потеря памяти, сознания.
Пек.,, Осташк. Твер., 1855.

Ошеломанётъ, ошалома-
нёть, ею, ё е ш ь и ошелома-
неть, ошаломанетъ, е ю,
е е ш ь, сов., неперех. 1. Потерять
сознание, память, одуреть, обалдеть
(от чада, угара, опьянения, испуга
и т. д.). = О ш е л о м а н ё т ь .
Курск., 1852. = О ш а л о м а н ё т ь .
Курск., 1848. = О ш а л о м а н ё т ь .
Белг. Курск., 1891. || О ш е л о м а-
н е т ь [удар.?]. Оренб., Лосиевский,
1849.

2 . О ш е л о м а н ё т ь . Прийти
в замешательство, стать в тупик;
опешить. Он ошеломанел и не мог
слова сказать. Курск., 1967.

Ошеломанйтъ и ошалома-
НЙТЬ, н ю , н и ш ь, сов., перех.
1. О ш а л о м а н и т ь. Сильно уда-
рив, лишить сознания. Курск.,
1900—1902.

2 . О ш е л о м а н и т ь . Ошело-
мить; испугать. Комарич. Брян.,
1961.

Ошеломёлый, а я, о е. Оду-
ревший, обалдевший. Моск., Водар-
ский.

Ошеломёть, ею, ё е ш ь и
ошелбметь, е ю , е е ш ь , сов.,
неперех. То же, что Ошеломанёть
(в 1-м знач.). ° О ш е л б м е т ь .
Солигал. Костром., 1852. Моск.
п О ш е л о м ё т ь . Курск., Даль.
Ряз.

Ошеломить и ошеломить.
С м . О ш е л о м л я т ь .

ОшеЛОМЙТЬ, Й ш Ь, сов., перех.
О ш е л о м и т ь поезд, сетку.
«Вдеть последний ряд ячеек на ве-
ревочку, шелому, делая слабь; вы-
делить у поезда пазухи для вервей.

6*
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Ошеломить поезд, сетку — все равно:
то и другое сетка». Волхов и Иль-
мень, Шамахов. — Ср. О к р у -
т и т ь (поезд, сетку).

Ошеломитьея. См. О ш е -
л о м л я т ь с я .

Ошеломлять, я ю, я е ш ь,
несов.; ошеломить, м и ш ь и оше-
ЛОУШТЬ, м и щ ь, сов.; перех. 1. Силь-
но ударять, бпть по голове. ° О ш е-
л о м л я т ь и о ш е л о м и т ь .
Даль [без указ, места]. « О ш е л о-
м и т ь [удар.?]. Сильно ударить по
голове. Тул., Тр. ОЛРС, 1820.
= О ш е л о м и т ь . Оренб., 1849.
Перм. = О ш е л о м и т ь [удар.?].
Аткар. Сарат., Смирнов, 1914.
« • О ш е л о м и т ь . «Так сильно,
что удар сей сопровождается уже
глухотою». Так он меня в башку
ошеломил, что я оглох. Спас. Казан.,
Фанагорский, 1855. о О ш е л о -
м и т ь [удар.?]. Волог., Тр. ОЛРС,
1822. « - О ш е л о м и т ь [удар.?].
Ударить неожиданно и сильно.
Ставроп. Самар., Архив РГО. Не-
рехт. Костром., 1912. Роман.-Борис.
Яросл., Архив РГО. « О ш е л о -
м и ть [удар.?]. «Ударить, прибить».
Черепов. Волог., Слов. карт. ИРЯЗ.
« Сильным ударом оглушать, ли-
шать сознания. = О ш е л о м л я т ь
и о ш е л о м и т ь . Слов. Акад.
1847. ° О ш е л о м и т ь . Ошеломил
его дубиной, як хватил но голове.
Смол., 1914. = О ш е л о м и т ь
[удар.?]. «Оглушить нечаянным уда-
ром». Нижегор., Матер. Срезневско-
го. Перво прикладом-то ошеломил
его. Кунгур. Перм., Матер. Срез-
невского. = Веял. О ш е л о м и л о .
Меня хоть не убило, а ошеломило
порядком. Ярен. Волог., 1847.
Q Безл. О ш е л о м и л о . «Ошело-
мило — пришел в бесчувствие от
удара». Арх., Шешенин, 1887.
« О ш е л о м и т ь . Сильным уда-
ром привести в состояние одурения,
обалдения. Пек. Пек., Слов. карт.
ИРЯЗ.

2. Лишать сознания, помрачать
сознание, одурманивать (о действии
вина, угара, дурного запаха и т. п.).
= О ш е л о м л я т ь п о ш е л о -
м и т ь . Даль [без указ, места].
«Приводить в смущение, лишать

•сознания». Смол., Добровольский,
1914. = О ш е л о м и т ь . Солигал.

Костром., 1898. = Безл. Стало пло-
хо, дурно кому-либо (от угара, тя-
желого воздуха, вина и т. п.).
= О ш е л о м и л о . Я вошел в под-
вал, и ошеломило меня каким-то
удушливым воздухом. Ярен. Волог.,
1847. Ряз. = О ш е л о м и л о . Ме-
ня ошеломило (я угорел, угорела).
Кпнеш. Костром., Леонов, 1846.
Меня так и ошеломило вонью. Даль
[без указ, места]. Як выпил три
рюмки, меня ошеломило. Смол.
° О ш е л о м и л о [удар.?]. «Оше-

ломило, сделалось дурно». Раненб.
Ряз., Тр. ОЛРС, 1822. Ючекурило,
ошеломило, ошлепятило, ошмарило.
Так выражаются крестьяне при взгля-
де на весьма пьяного или угоревшего
человека». Казан. Казан., Архив
АН. « О ш е л о м и л о [удар.?].
«Обезумило». Олон., Арх., Нико-
нов, 1823.

Ошеломляться, я ю с ь,
я е ш ь с я, несов.; ошеломйться,
м и ш ь с я, сов. 1. Терять ясность
сознания, соображения. Ошеломля-
ется от хмеля, угара, удара. На го-
лову Ираш слаб, от молони ошело-
мился. Смол., 1914.

2. Приходить в смущение, в за-
мешательство. Смол., 1914.

Ошелбмок, м к а, м. Две доски,
сбитые в виде желоба вверху двух-
скатной и по углам четырехскатной
крыши. Ошеломок отменили ноне,
его делают из шифера. Соликам.
Перм., 1973.

Ошеломотить, т и ш ь, сов.,
перех. Ошеломить. Лодейн. Олон.,
1927—1928. | | О ш е л о м б т и л о ,
безл. О головокружении. Ошеломо-
тило, сделалось кружение в голове.
Петрозав. Олон., 1896.

Ошеломудить, ошаламу-
дить, д и ш ь и ошаломудить
[удар.?], сов., перех. 1. О ш е л о-
м у д и т ь. Сильным ударом по го-
лове оглушить, лишить сознания.
Борович. Новг., 1923—1967.

2. О ш а л а м ц и т ь. Привести
в бессознательное состояние; опья-
нить. Стакан водки старика ошала-
мудил. Мосал. Калуж., Доб-
ровольский, а О ш а л о м у д и т ь
[удар.?]. Демян. Новг., Соколов,
1914. || О ш а л о м у д и л о, безл.
Об обмороке. Мошен. Новг., 1924.
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Ошелопутеть. См. О ш а п о-
о у т е т ъ.

1. Ошелопутить.См. 1. О ш а -
л о п у т и т ь .

2. Ошелопутитъ. См. 2.
О ш а л о п у т п т ь .

Ошелопутиться, См. О ш а-
л о п у т и т ь с я.

Ошелоуметъ, е ю , е е ш ь,
сое., неперех. Одуреть, обеспамятеть
от чада, угара, алкоголя, испуга
п т. д. На пожаре все бабы ошело-
умели. Даль [без указ, моста, с при-
меч. «от ш а л ь?»].

ОшелуДЙТЬ, д и ш ь, сое., пе-
рех. Очистить от шелухи, ошелу-
шить. Шишку мы ошелудили. Горох,
его тоже ошелудитъ надо. Молчан.
Том., 1964.

Ошелустйть, т и ш ь , сое., пе-
рех. Очистить от шелухи, ошелу-
шить. Даль [без указ, места].

Ошелухатъ, а ю, а е ш ь, сов.,
пе;,е.с. Очистить от шелухи, ошелу-
шить. И шишку едят, а эти бурун-
дуки, и белки ошелухают, на корягу
сложут, и много у них запасу. Параб.
Том., 1964.

Ошелушать, а ю, а е ш ь, не-
сов., трех. Очищать от шелухи.
Даль [без указ, места].

Ошелыгать, а ю, а е ш ь , сое.,
перех. и неперех. [удар.?]. Быстро,
энергично что-либо сделать, съесть
и т. п. Яросл., Мельниченко, 1961.

бшелый и ошёлый, а я, о е.
Вспыльчивый. Яросл., 1896.

Ошельмовать, м у ю, м у-
е ш ь , сов., neper. Обрезать уши
(собаке). Собаку ошельмовали. Обоян.
К\рск., Машкпн.

Ошелья, мн. [удар.?]. Хлебные
растения в обработанном виде. Ко-
тельн. Вят., Архив АН, 1896.

Ошеманёть, е ю , е е ш ь, сое.,
неперех. Остолбенеть. Сразу ошема-
нел, глядит: нет мешка! Свердл.,
1930.

Ошемёток п ошемёток,
т к а, м. 1. Старая, ID ношенная
обувь. = О ш е м е т к и, > Пван.-
Вознес., Водарскпй. = О ш е м ё т-
к и, мн,. Перм., 1848. •» Старый
изношенный лапоть. = О ш е м ё -
т о к . Кадн. Волог., 1854. Волог.
Ошеметок-то бросили, бы в печку,
а то мешает только. Костром.

Перм. о О ш е м ё т о к . Слов. Акад.
1847. Кунгур. Перм., Матер. Срез-
невского. Чухл. Костром., Прплуц-
кий.

2. О ш е м ё т о к . О большом та-
ракане. Эдакой ошемёток ползет
по стене. Кадн. Волог., 1859. *• О
черном таракане. «Местами зовут
еще отопком и лапотником». Тотем.,
Вельск., Кадн. Волог., Днлактор-
ский, 1902.

3. О ш е м ё т о к . О растрепан-
ном, непричесанном и широкоплечем
человеке. Кологр. Костром., 1896.

Ошепёниться [?], и т с я, сов.
Ощетиниться, растопорщиться. Хол-
мог. Арх., Грандилевскпй, 1907. —
Ср. О щ с и ё р и т ь с я.

Ошепёрить, р ю, р и ш ь,
сов., перех. 1. Обмануть. Ярен.
Волог., 1902. = О ш е п ё р и л о,
безл. «Вм[есто] обмануло». Ой как
меня ошеперило. Ярен. Волог., По-
номаревский.

2. Привести в замешательство, по-
ставить в тупик; озадачить, ошело-
мить. Так меня ошеперил было, что я
не знала, что и сказать ему. Кадн.
Волог., 1855. Волог. || Осмеять,
сконфузить. Волог., 1852.

ОшепетЙТЬ, сое., перех. Уда-
рить. Мещов. Калуж., 1916.

Ошепятый, а я, о е. Медлен-
но идущий, медлительный. Петро-
зав. Олон., 1898.

ОшерОДНО, нареч. Страшно.
Осташк. Твер., Слов. карт. ИРЯЗ.

бшеродь, и, ж. б ш е р о д ь
берет. Оторопь берет; страшно. Ос-
таптк. Твер., Слов. карт. ИРЯЗ.

Ошеромйжить, ж и т, сое.,
перех., безл. Об ощущении внезап-
ного сильного холода, испуга, и т. п.
Пошла в спальню, думаю, что там
у меня Алексей спит, сглянула на
кровать-то, а его нет, меня так всю
и ошеромыжило. Кпрен. Иркут.,
1974.

бшерох, а, м. Страх, испуг.
Пек., Осташк. Твер., 1855. Твер.

Ошероховатеть, е е т, сое.,
неперех. Стать шероховатым, не-
гладким. Кирил. Волог., 1896—1920.

Ошерошиться, ш у с ь,
ш и ш ь с я, сов. [удар.?]. Стать уг-
рюмым, нахмуриться, насупиться.
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«Это хорошо характеризует мелан-
холика или вообще задумавшегося,
который один в задумчивости, за-
метя шорох, вдруг переменяет поло-
жение тела, нахмуривает брови и
прислушивается». Судог. Влад., Бе-
режков, 1851.

Ошеренатеть, ею, е е ш ь,
сов., неперех. Обрасти шерстью. Сев.-
Двин., 1928.

Ошерстбть, ею, ё ё т, сое.,
неперех. Обрасти шерстью. Даль
[без указ, места].

Ошеретйть, т и ш ь , сое., пе-
рех. 1. «Одеть или обрастить шер-
стью». Даль [без указ, места].

2. Неперех. То же, что ошерстеть.
Сев.-Двин., 1928.

3. Обмануть кого-либо; получить
барыш. Урал, 1930.

Ошёетик и ошёетик, а, л.
Шесток русской печи. Осташк.
Твер., 1820. Ряз., Твер. ° О ш ё-
с т и к. Новг., 1911. = О ш е с т и г
[?]. Вышневол., Осташк. Твер., Кар-
пов, 1855.

ОшееТНИК, а, м. [Знач.?]. «До-
машняя утварь: ухват, сковороннпк,
заслон, ошёстник, светец». Холм.
Пек., Иеропольский, 1912.

Ошёеток и ошёеток, т к а,
м. 1. Шесток русской печи, о О ш ё-
с т о к. Тихв. Новг., Пек. Пек.,
Ряз., Твер., 1852. Мы дак всегда
на ошёстке кашу варим- Новг. Возьми
спички на ошёстке. Ошёеток, дрова,
класть, горшки становитъ. Ошёеток
нужный. Пек. Калин., Влад. Печка
закроется заслонкой, а впереди оше-
сток, можно чугуны ставить всякие.
Моск. Ленингр., Арх., Олон., При-
онеж. КАССР. Сними еоршок^с ошё-
стка. Йонав. Лит. ССР. Йыгев.,
Тарт. Эст. ССР, Прейл. Латв. ССР.
о О ш ё е т о к . Ряз. [?], Твер., [?],
Даль [1-е изд.]. Олон., 1864. У нас на
ошёстке блины жарят. Вост. Забай-
кал. |] О ш ё е т о к . Край шестка. Печ-
ник ошесток хорошо обделал. Петров.-
Забайкал. Читин. Ошёеток накро-
шился, помажь глиной. Сев.-Байкал.
Бурят. АССР. За ошесток зацепился
и весь шесток свалил. Кабан. Бурят.
АССР, 1980. II О ш ё с т о к. Перед-
няя часть пода сушильной печи,
выдающаяся вперед в виде карниза,
Пек., 1912-1914.

2. О ш ё е т о к . Углубление в уг-
лу шестка русской печи, куда сгре-
бают горячие угли, жар; загнетка,
горнушка. Валд. Новг., 1923. Ос-
ташк. Калин.

3. Один из кирпичей, которыми
выложен шесток. •= О ш ё е т о к .
Каждый ошесток сам по себе лежит,
просто нельзя шестком пользоваться.
Прибайкал. Бурят. АССР, 1У80.
Ошестки надо промазать глиной,
сравнять, и шесток ровный 6yt>em.
Александрово-Завод. Чнтин.

4. О ш е с т о к . Отверстие в стен-
ке русской печи для трубы самовара.
В ошесток мы трубу вставляем само-
варную. Ошесток на избу делается,
не у стены,, а на избу. Моск., 1968.

-~ Доп. «Очаг». Пек., Карпов,
1855.

Ошесточек, ч к а, м. Уменып.-
ласк. к ошесток (в 1-м знач.). И воз-
врачусъ еще невольна красна девушка,
И ко этому ошёсточку стряпливому,
И ко желанной ко родителю ко ма-
тушке. Север., Барсов. Заходил он
к Олеше во высок терем, Садился
Добрыня на ошесточек. Опеж., Гпль-
фердинг.

Оше^лъник в оша^лъник,
а, м. Насмешник, злой обидчик
о О ш е ^ л ь н п к . Сиб., 1854.
D О ш а у л ь н и к . Такой ошаулъ-
ник был: бывало, придет к нам и да-
вай просмешничитъ над Васькой и
надо мной; прямо, кажись, чо внутри
у тебя есть, все видит — сносу от
его не было. Соликам. Перм., 1973. —
С р . О ш е у л ь н и к .

Ошешелить, л ю , л и ш ь ,
сов., перех. [удар.?]. Ударить. Олон.,
Куликовский [со ссылкой на Бар-
сова], 1885—1898.

Ошешёнйтъ, ошишёнитъ и
ошашбнитъ [удар.?], и ю, н иш ь,
сов., перех. Сильно ударить, стук-
нуть, о О ш е ш ё н и т ь . Заонезк.
Олон., 1885—1898. = О ш е ш е-
н и т ь [удар.?]. Олон., Барсов. При-
камье, Серебренников, нач. XX в.
= О ш а ш ё н и т ь . Пек., 1904—
1918. Лередоека-то порвалась, ба-
стрюк-от его и ошошенил. Зауралье.
° О ш и ш ё н и т ь . Шацк. Тамб.,
Стрижев, 1934—1950. *• О ш е ш ё-
н и т ь. Ударить сильно и неожи-
данно «чем-нибудь твердым, напр.,
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палкой». Ночесъ я в огороде вора пой-
мал: картофки копал; вот я под-
крался да хворостиной его ошешенил.
Пери., Луканпн, 1856. || Удивить.
•= О ш а ш с н п т ь . Пек., 1904—
191Ь.

Ошешёритъ, р ю, р и ш ь,
сое., перех. Сильно ударить. Ошеше-
рил палкой по голове. Сиб., 1916.

Ошибатъ, а ю, а е ш ь, несов.;
ошнбить, б и ш Ь, сов.; перех. 1. Сов.
Сильным ударом свалить с ног.
Смол., 1914.

2. Сов. Повредить ударом, удара-
ми: ушибить. Порато ты ошибла
ногу-то. Ошиблено это-то место,
так болит. Пинеж. Арх., 1964.
Слов. Акад. 1959 [с пометами «устар.»
и «просторен.»].

3. Одолевать, овладевать; застав-
лять лечь, слечь (о сне, болезни
п т. п.). И стал его сон ошибатъ.
Ошибил его сон. Смол., 1914. о Об-
морок о ш и б (кого-либо). Кто-либо
упал в обморок, лишился чувств.
Слов. Акад. 1922. Новосил. Тул.,
1896. Слов. Акад. 1959 [с пометами
«устар.» п «простореч.»]. = Везл.
Ошибло обмороком. Даль [без указ,
места], о Хмель, пьянство о ш и-
б а е т. Хмель его ошибает, он по-
пивает. Даль [без указ, места].
Пьянство ошибает. Смол., 1914.
|| Везл. Привести в болезненное, уг-
нетенное состояние. Морозом, ошибло
пчел, вот оны и перестали опять
вылетать. Me шин. Калуж., 1916.

4. Сокрушать (о чувствах, пере-
живаниях). Ошибатъ стане меня
тошная тоскечушка. Петрозав.
Олон., Архив РГО. Уж долит меня
велика кручинушка, Ошибат меня
велика обидушка. Олон., Агренева-
Славянская. Ошибает горе великое,
Замутились очи ясные. Север. Ма-
ша заревела дурным голосом: горе ее
ошибло (сказка). Перм.

5. Сов. Поразить, ошеломить, уди-
вить. Он меня этими словами так
и ошиб. Ростов. Яросл.. 1902.

6. Перех. п неперех. Обдавать, уда-
рять в нос; нести, шибать (о запа-
хах). Эта горчица остра, ошибает.
Даль [без указ, места]. = Везл. Оши-
бает, ошибло смрадом, вонью. Слов.
Акад. 1822. От него ошибает вином.
Даль [без указ, места]. Таким запа-
хом в избе нас ошибло, что хоть вон

беги. Ростов. Яросл., 1902. Слов.
Акад. 1959 [с пометами «устар.» и
«просторечл].

1, Ругать, обзывать, позорить.
Вором ошибает. Смол., 1914. ° Сов.
Ему ошибитъ другого ничего не
стоит. Красночик. Читин. Как на-
чал он кастеритъ, ну, думаю, ухо-
дить надо, пока он меня не ошибил.
Улан-Удэн. Бурят. АССР. Сначала
ошибили, а теперь хвалите. Ерав-
пин. Бурят. АССР, 1980. || Делать
замечание, выговор. Его не мешает
ошибать. Ветл. Костром., 1905. —
С р . О ш и в а т ь .

8. Сбивать с толку, путать. Не
ошибай меня. Крапив. Тул., 1898.
|| Стараться заставить собеседника
обмолвиться в разговоре, сделать
ошибку или проговориться. Пек.,
Слов. карт. ИРЯЗ.

9. Сов. Обмануть. Ошибитъ хотел
тебя. Пек., 1902—1904.

Ошйбинка, и, ж. Ошибка.
Калуж., Даль.

Ошйбието, нареч. Ошибочно;
с ошибками. Ошйбието считаем.
Даль [без указ, места].

Ошибйть. См. О ш и б а т ь .
Ошибиться, б ё ш ь с я, сов.

Оступиться. — Отчего лошадь хро-
мает? — Ошиблась. Архив. АН
СССР [без указ, места].

Ошибка, и, ж. 1. Вина, грех.
Пашей ошибки тут нема. Смол.,
1914.

2. В о ш и б к а х , в знач. нареч.
Нечаянно. Богород. Тул., 1898.

Ошибки, мн. Ушибы. Свердл.,
1965.

Ошибочка, и, ж. °о Сделать
ошибочку. Забеременеть (о девуш-
ке, вдове или солдатке). Пошех.,
Молог. Яросл., 1849. Она ошибочку
сделала, некстати забеременела.
Даль [без указ, места].

Ошйбтись, сов. Ошибиться.
Никол. Волог., 1883—1889.

Ошибчйеь, сов. Ошибиться.
Шадр. Перм., 1930.

ОшЙва, ы, ж. Обшивка. Ошива
идет по лодке от носа до зада, доски
так прибивают. Дон., 1976.

Ошивать, а ю, а е ш ь, несов.;
ошить, ш ь ю , ш ь е ш ь , сов.; перех.
Ругать, обзывать, позорить. Напрас-
но нас вшиваете ворами. Краен.
Смол., 1914. Он было спорить начал,
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а теща его «шила, ну он и затих.
Покр. Влад. — Ср. О ш и б а т ь.

Ошивернуть, ну, н ё ш ь,
сое., перех. Быстро сделать; провер-
нуть. Вот кака раньше свадьба-то
была, а теперь что, одним днем
ошивернут все, никаких сватовей
нету. Пинеж. Арх., 1959.

Ошйвина, ы, ж. Веревка, мяг-
кий трос, вшитый в кромку, край
паруса; шкаторина. «Нижний край
паруса, кошель, привязывается
к мачте несколькими веревками;
средние из них называются отно-
гами, а две крайние, самые креп-
кие — ошивинами». Воля;.. Корни-
лов, 1862. «Когда парус в действии,
ошивина предохраняет парус, чтобы
полотнища не разорвало ветром».
Волж., Неуструев, 1914. «Употреб-
ляется бурлаками на Волге». Матер.
Веселаго.

Ошйвка, и, ж. 1. Кайма, ото-
рочка, обшивка. «Ошивкп ворота
браные пли вышиты разноцветной
шерстью. Иногда они выложены
красным кумачом, вышиты п об-
шиты сверху и снизу блестками,
а в середине — узенькой тесьмой
волнистой, разных цветов, называе-
мой вьюном или вильком. То же са-
мое и на ошивке рукава». Богослов-
щина Ряз,, Данилин. У девиц на кон-
цах рубашки сборная вшивка. Прон.
Ряз., 1850. Вадин. Пенз. || Тесьма.
Сапожк. Ряз., 1912.

2. Стоячий воротник старинной
женской рубахи. Ворот расстегнет,
. .ошивку отклячила. Ряз. Ряз., 1969.

3. Собир. Веревки, с помощью ко-
торых уменьшают площадь паруса.
Волж., Даль.

ОШИВНИ. См. О ш е в н и.
Ошйвочка, и, ж. Уменып.-

ласк. к ошивка (во 2-м знач.). Руки
у нее зябнут мыть. Она ее за оши-
еочку-то возьмет да туды в про-
лубку-ту укунит. Ряз. Ряз., 1969.

Ошикаться, а ю с ь, а е ш ь-
с я, несов. [удар.?]. «Озираться, осте-
регаться». Твер., Тр. ОЛРС, 1820.

ОшЙЛвТЬ, е е т, сов., неперех.
чОшилел, говорят о льде, когда вес-
ною он начал распадаться на кри-
сталлические палочки». Пудож.
Олон., Куликовский, 1885—1898.

Ошйрить. 1. О ш и р и т ь.

Ошйритъея, р ю с ь, р п ш ь-
С я, сов. Зазнаться. Богатуху-ту
взял, оширился. Пинеж. Арх., 1962.

Ошйрка, и, ж. Растение [ка-
кое?]. Оширка, стебелек-от у их
колючий, желтенъки цветочки. Пи-
неж. Арх., Симина, 1960.

Ошйркатьоя, а е т с я, сое.
Стать гладким, ровным, отшлифо-
ваться. Дверь туго затворяться не
будет: она оширкается. Шуя Иван.,
Водарский.

Ошйрный, а я, о е. 1. Откры-
тый, просторный, обширный (о про-
странстве). Оширное место. Слб.,
Даль. Кирил. Новг., Иркут.

2. Населенный. Места оширнъи.
Иркут., 1849.

Ошйрок. Страх, о О ш и р о к
берет. Страх берет; страшно. Пек.,
Слов. карт. ИРЯЗ.

Ошйршеветъ, ошйршиветъ,
оширшйветь, ею, е е ш ь и
оширшевбтъ, ею, ё е ш ь, сов.,
неперех. 1. Покрыться от холода
мелкими пупырышками. •= О ш и р -
ш й в е т ь . Иди домой, оширшивел
уж. Зауралье, 1912. Урал. •= О шйр-
ш е в е т ь. Кожа оширшевела. Охан.
Перм., 1930. Сиб. •= О ш и р ш е-
в ё т ь. Свердл., 1965. *• О ш и р-
ш е в е т ь. Дрожать от холода. Кур-
ган. Яросл., 1930. » О ш и р ш й-
в е т ь. Замерзнут: Сузун. Ново-
сиб., 1964.

2. О ш й р ш е в е т ь . Покрыться
лишаями. А кто в лишаях ходит,
тот, значит, оширшевел. Тогуч.
Новосиб., 1929.

3. О ш й р ш е в е т ь . Обозлить-
ся, злобно наброситься на кого-либо.
Куртамыш. Урал, 1930. Смотри, как
он на его оширшевел. Зауралье.

Ошйршеть, ш у, ш п ш ь, сое.,
неперех. Обидеться, рассердиться.
Оширшел он на меня тогда за эту
частушку, обиделся что ли, осерчал,
видать. Кыштов. Новосиб., 1965.

Оширшйветь. См. О ш й р -
ш е в е т ь .

ОшЙрШИТЬ, Ш у, ш и Ш ь, сое.,
неперех. Окоченеть, озябнуть; по-
крыться от холода мелкими пупы-
рышками. Пришел домой, замерз,
а мать руками всплеснула: — Сов-
сем ты оширшил. Венгер. Новосиб.,
1979. о Безл. А как холодно стало,
да оширшило тело, мурашки бегут
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таки, синеньки. Татар. Новосиб.,
197Э.

Оширь, и, ж. Открытое, об-
ширное, свободное пространство,
местность. Сиб., Даль.

1. Оширять, я ю, я е ш ь, не-
соа,: ошйрить, р ю, р и ш ь , сов,;
трех. Делать шире, расширять.
Сиб., Даль.

2. Оширйть, я ю, я е ш ь,
сов., перех. «Облетать, одарить, опла-
вать». Оширятъ всю подоблачную.
Сяб., Даль.

Ошитёть, ею, в в ш ь, сов.,
неперех. Задуматься. Что ошител?
Тул., 1858. Тул., Даль [с вопросом
к слову].

Ошйть. См. О ш и в а т ь.
Ошишёнить. См. О ш е ш е-

н и т ь.
ОшЙШКаТЬ, а ю, а е г а ь , сов.,

трех. Охаять, охулить. Даль [без
указ, места].

Ошишкать, а ю, а е ш ь, сов.,
перес. [удар.?]. Собрать, обобрать.
И геленеи-от весь ошишкали. Юго-
вос7. Вят., Зеленин, 1901.

Ошкан делиться, и т с я,
сов. [Знач.:1]. «О шканду пилась —
окололела» [околела?]. Мешов. Ка-
луж., Добровольский.

Ошкандьхбеть, е ю , е е ш ь ,
сов., неперех. Стать хромым, охро-
меть. Южн., Зап., Даль.

Ошкар, а, м. То же, что ошкур
(в 1-м знач.). Ворон., 1927.

ОшкаратоК, г к а, м. Осколок
стекта. Оят. Ленингр., 1937—1940.

Ошкарок, р к а, м. Осколок,
черепок. Петрозав. Олон., 1896.

ОшкарАбать, а ю, а е ш ь ,
сое., перех. Оцарапать. Обоян.
Курск., 1859. — Ср. О с к а р я-
б а т ь.

ОшкарАбатьея, а ю с ь,
а е ш ь с я, сов. Стать жестким, за-
сохнуть, заскорузнуть. Обоян.
Курск., 1859. — Ср. О с к а р я-
б а т ь с я.

Ошкварить, р ю, р и ш ь ,
сов., перех. 1. Облить кипятком,
ошпарить. Нижегор., 1850. Ты осто-
рожно, так ведь и руки недолго
ошкварить. Волог. Она ему всю мор-
ду кыпятком ошкварила. Дубен. Тул.
Курск.

2. Сильно ударить. Нижегор.,
1852. » О ш к в а р и т ь [удар.?].
«Внезапно ушибить». Влад., Ковр.,
Сузд. Влад., Белин, 1870.

3. Обмануть, надуть. Не верь ему,
он тебя скоро ошкварит. Влад.,
Покр. Влад., 1905—1921.

Ошкварки, мн. (ед. о ш к в а-
р о к, р к а, м.). Шкварки. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. Твер., Мурман.

Ошквйрчина, ы, ж. 1 Шквар-
ки. Борович. Новг., 1956.

2. Шлак. Хвойн Новг., 1956.
Ошкёливать, а ю, а е ш ь,

несов., перех. Осмей ать кого-нибудь,
насмехаться над кем-либо. Не ошке-
ливайте старика — стары будете.
Смол., 1914. — Ср. О с к ё л и-
в а т ь.

Ошкёрить, р ю, р н ш ь, сов.,
перех. Выпотрошить (рыбу при за-
соле). Ояеж. КАССР. 1933.

ОШКИМИТЬ, м И ш ь, сов., пе-
рех. [удар.?]. Обвить тонкой бечев-
кой (шкимугакой) какую-либо снасть
или ее часть для предохранения
от перетирания. Волж., Неуструев,
1914.

Ошклёить, ею, ё п ш ь, сов.,
перех. Сильно ударить кого-либо
чем-либо. Я те так кнутом ошклею,
что век будешь повнитъ, Кашин.
Твер., 1897. — Ср. О ш л ё и т ь.

Ошклзтки, мн. Остатки, об-
рывки, клочья, лоскутки. Все лучшее
забрали, нам остались ошклетки.
Пек., Смол. Смол., 1919—1934.

ОшклеАчить, ч у, ч и ш ь ,
сов., перех. То же, что ошклеить.
Кашин. Твер., 1897.

Ошкомёлок, л к а, ж. Обрезок,
остаток чего-либо. Вешен. Рост.,
Никулин.

Ошкбрда, ы, ж. 1. Кузнечное
приспособление для правки обуха
топора прп ковке. Барнаул. Том.,
1851. Том., Сиб.

2. Обух топора. Курган., 1923.
3. О толстой женщине, толстухе.

Южн. Сиб., 1847.
Ошкбрдый, а я, о е. Грубый

(о человеке). Слов. карт. ИРЯЗ
[без указ, места].

Ошкрйбать, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. Отчистить, оттереть; вычис-
тить. Белозер. Новг., 1896.
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Ошкрйбать, а ю, а е ш ь, сое.,
перех. То же, что ошкрабать. Бело-
зер. Новг., 1896.

Ошкуй и ошкуй, я, м. 1. Бе-
лый медведь. = О ш к у й . Арх.,
Даль. «У промышленников пого-
ворка: — Дай бог промышлять мор-
жа на берегу, а ошкуя на воде, —
оттого, что первого на воде, а вто-
рого на суше нелегко убить». Мезен.
Арх., Подвысоцкий. Арх., Печор.,
Север. Слов. Акад. 1959 [с пометой
«обл.»]. => О ш к у й . Слов. Акад.
1847 [с пометой «обл.»]. Арх., 1847.
Бежал по морю тихонъкё, увидел
ошкуя Офонъка. Печор., Ончуков.
= О ш к у й [удар.?]. Арх., Бори-
чевский, 1842—1847. Печор., Мак-
симов, 1856. [| О ш к у и. Медведь.
Свердл., 1965.

2. О ш к у й . Бранно. Об упря-
мом, непослушном человеке. Вот
ошкуй, хоть ему говори, хоть столбу
говори. Мурман., 1979.

3. О ш к у й . Бранно. О лентяе,
лодыре. Мурман., 1979. •» Прозвище
(неповоротливого, медлительного, ле-
нивого человека). Не отставай, ош-
куй! Север., Арх., Копаневпч.

4. О ш к у й . Бранно. Скряга,
скупец. Арх., Даль.

5. О ш к у й . Человек, занимаю-
щийся ловлей или скупкой собак
для выделки меха или для продажи;
собачник. Собака ошкуя чует. Как
ошкуй в ограду — собака в дом.
Шилкпн. Читин. Придет ошкуй и
заберет щенка, запрячь. Баунт.
Бурят. АССР. Баргузин. Бурят.
АССР, 1980.

Ошкуйник, а, м. 1. То же, что
ошкуй (в 5-м знач.). Ошкуйники то и
дело по улицам ходят. Забайкал.,
1980.

2. Ушкуйник (член вооруженной
шайки). Вельск. Арх., 1958. — Ср.
О ш у и н и к.

1. Ошкулйть, л ю, л и ш ь ,
сое., перех. Сильно ударить. Ошку-
лил палкою. Обоян. Курск., 1858.
Курск.

2. Ошкулйть, л ю, л и ш ъ,
сов., перех. Снять шкуру с павшего
животного. Корову хоть бы ошку-
литъ, може, и пригодится кожа.
Баунт. Бурят. АССР. Хотя конь
сдох, но его ошкулили. Мухорт.
Бурят. АССР, 1980.

Ошкур и ошкур, а и у, м.
1. Пояс на штанах (брюках, шарова-
рах, кальсонах и т. п.) с завязкой
или застежкой; кромка на штанах
с продернутым шнурком (гашником,
гасником) для их подвязывания,
поддерживания. У штанов вверху-то
ошкур. В ошкур вдергивали гасник.
Завязывали гасником. Штаны рань-
ше на гаснике носили, пуговиц-то
не было, в ошкур вдергивали. Пи-
неж. Арх., 1964—1971. Ошкур —
это вот у брюк, у подштанников
пальца в три толщиной вокруг.
Как же без ошкура, штаны не будут
держаться, вокруг ошкур, на ошкуре
ремень надевают. Кыштов., Бараб.
Новосиб. = О ш к у р . Каин. Том.,
1913. Прииртышье. «Опушка брюк
пли кальсон». Иркут. Омск. У брюк
только был ошкур. Ошкур — пояс
у брюк. Штаны держались на ошку-
рах с пуговками. Том. Кемер. Иногда
чимбары делались не на шнурке, а с
ошкуром — вышитым поясом, как у
брюк. Вост. Казах. Хакас. Красно-
яр., Тунк. Бурят. АССР, Сиб.,
Куйбыш., Сарат., Ворон., Арх.
° О ш к у р . Охан. Перм., 1930.
Свердл., Пестр. Куйбыш. Брюкам
ошкура подшивают. MjpMaH. о О ш-
к у р. Пояс на брюках или юбке.
Сиб., 1916. о О ш к у р [удар.?].
Бурнашев [без указ, места]. Урал,
Карпов, 1913. Алт., Вербицкий,
1858. «Старожилы считают, что ош-
кур это по старинке, что так гово-
рить неправильно». Том., Иванова,
1946—1956. Старуха ошкуром зовет,
это неправильно. Шегар. Том., Ива-
нова, 1946—1956. Ошкур мал стал,
не сходится. Мурман., Меркурьев,
1979. Влад., Розов.

2. Шнурок, ремешок и т. п.,
продернутый в верхней части штанов
для их подвязывания. Пинеж.,
Холм. Арх., 1885. Бараб., Кыштов.

Новосиб. ° О ш к у р . Сузуп. Но-
восиб., 1965. п О ш к у р . Лешук.
Арх., 1949. Арх. с О ш к у р
[удар.?]. Мурман., Меркурьев, 1979.
•» О ш к у р. Брючный ремень. Екой
гасник вдернут вместо ошкура. Пи-
неж. Арх., 1961. = О ш к у р
[удар.?]. «Мужской пояс». Балтайск.
Сарат., Худяков, 192(5—1949.

— Доп. О га к у р. [Знач.?]. Че ы-
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бар. Пенз., Слов. карт. ИРЯЗ.
Зап. Брян. — Ср. О ч к у р .

Ошкура, ы, ж. 1. То же, что
ошкур (в 1-м знач.). Даль [без указ.
места].

2. То же, что ошкур (во 2-м знач.).
Даль [без указ, места].

Ошкур 1нок, н к а, м. Бревно,
очищенное от коры. Окоренок, ошку-
рёнок — л ; с со снятой кор ч. Ордын.
Новосио., 1969. — Ср. О к о р ё -
н о к .

Ошкуривание и ошкури-
ванье, я, ср. Действие по знач.
глаг. ошкуривать. Пек., Копаневич.

Ошкуривать, а ю, а е ш ь,
несов., трех. Лечить поврежденную
кору деревьев (в лесном хозяйстве).
Пек., Копаневич.

Ошкуровать, р у ю, р у е ш ь ,
сов., перех. Снять кору с дерева.
Иван., 1932. Кора-то пока мязонька
была, он ошкуровал бревна-те; не
отикуруй их — она засохнет. Солп-
кам. Перм.

бшкурт, а, м. То же, что
ошкур (в 1-м знач.). Забайкал.,
196.'\

Ошкурить, я ю, я е ш ь, не-
сов.. перех. Снимать кору с дерева;
очищать бревно от коры. Березу
сначала ошкуряли, потом вывожили
с лесу на лошадях. Качуг. Иркут.,
1974. — Доп. «Снимать (шкуру)».
Урал, Миртов, 1930.

Ошлаг, а, м. Обшлаг. Ворот,
пельку, ошлаги шелковичным зубком
вышивали, все больше красным по бе-
лому. Славк. Пек., 1957. Ошлага
мне теперь стесняют руки, села ру-
башка. Ране-то ошлага-то все выши-
вали. Пинеж. Арх. Онеж. КАССР.
Ошлага с мерлушки пришьет на ру-
кава. Сузун. Новосиб. — Ср. О ш-
л ы к.

Ошлагаивать, а ю, а е ш ь ,
неса?., перех. Обматывать, связывать
металлическим или пеньковым тро-
сом, укреплять (сплоченные бревна).
Пинеж. Арх., 1961.

ОшлажбК, ж к а, м. Уменьш.-
ласк. к ошлаг; то же, что ошлаг.
Ошлажки и теперь к рукавам при-
шивают. Сузун. Новосиб., 1965.

Ошлейть, е ю , е и ш ь, сов.,
перех. Ударить, хлестнуть. Твер.,
Новг., Пек., 1911. Не повернулся

ловец ладно, ватаман веревкой ошле-
ял. Волхов и Ильмень. — Ср. О ш-
к л е и т ь .

Ошлепан, а, м. 1. Переросший,
раскисший гриб. Осин. Перм., 1896.
Лико, какой ошлепан обабок-от вы-
рос, большущий, он уж топеря пере-
росший. Вот какой ошлепан; весь
развалился, соленый это гриб. Перм.

2. О неуклюжем, неповоротливом,
толстом человеке (обычно о ребенке).
Верхотур. Перм., 1899. Аккуратны-
те люди не старятся — старятся
токо бабы-ошлепаны, небравые, не-
статные. Соликам. Перм.

— Доп. «Толстый, неаккуратно
сделанный» [нескладный?]. Осин.
Перм., Богоявленский, 1890.

— Ср. О ш л ю п о к.
ОшлепёНТИТЬ, и ш ь, сов., пе-

рех. Сильно ударить. Екатеринб.
Перм., 1899.

ОшлЗпок и ошлёпок, п к а,
м. 1. Старая, разношенная обувь.
° О ш л ё п о к . Где ино ошлепок-от,
нога-то замерзла. Одел какие-то ош-
лепки, побежал. Надеть надо ош-
лепки-те, согреть ноги-те свои ста-
рые. Соликам. Перм., 1973. ••Ош-
л ё п о к . Старая, изношенная вещь
(обувь, одежда). «Обносок, отопок».
Даль [без указ, места].

2. О ш л ё п о к . Комок (грязи,
навоза, земли и т. п.). Грязь прямо
ошлепками летит. Пенз., 1960. Ар-
гал — коровьи ошлёпки, засыхают.
Тунк. Бурят. АССР.

3. О ш л е_п о к. Переросший, рас-
кисший гриб. Мы грибы перерослые
зовем ошлёпки, о шлепков-то набрала,
говорим. Соликам. Перм., 1973.

4. О ш л ё п о к . О невзрачном,
некрасивом человеке. Хороший, ба-
скущий, дак ровно списочек, а некра-
сивый, дак говорят: — Какой ошлё-
пок! — У племянницы есть кавалер,
такой-то ошлёпок, никому не гля-
нется. Соликам. Перм., 1973.
° Бранно. Ох, ты ошлёпок худой!
Чо ты не спишь? Соликам. Перм.,
1973.

Ошелепйтить, т и ш ь , сов.,
перех. 1. Сильно ударить. Кашин.
Твер., 1897.

2. О ш л е п я т и т ь [удар.],
безл. Одурманить, затуманить созна-
ние. «Очекурило, ошеломило, owuie-
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пятило, ошмарило. — Так выража-
ются крестьяне при взгляде на весь-
ма пьяного илп угоревшего чело-
века». Казан. Казан., Архив АН.

Ошлейшить, ш у, ш и ш ь,
сое., перех. Сильно ударпть. Порх.
Пек., 1911.

Ошлйк, а, м. Край, обшлаг,
отворот кармана. Кадн. Волог.,
1895. — Ср. О ш л а г.

ОшлЙШОК, п к а, м. 1. Старый
гриб. Одних ошлюпков набрала, жа-
рить нечего. Калин., 1972.

2. Бранное слово. Калин., 1972.
— Ср. О ш л е п а н.
ОШЛЙПИТЬ, п и Ш ь, сов., пе-

рех. 1. Сильно ударить. Он ее так
ощляпил, что едва, бедненькая, отды-
шалась. Рыбин., Яросл. Яросл.,
1928.

2. Безл. Разбить параличом. Ры-
бин., Яросл. Яросл., 1928.

ОшлЙТЬ, я ю, я е ш ь, сов.,
перех. Обходить, обойти всех, все.
Я и без того все места ошляла.
Одоев. Тул., 1928.

Ошлять, я ю, я е ш ь, сов.,
перех. [удар.?]. Ударить. Холм.
Пек., Слов. карт. ИРЯЗ. *• «Вне-
запно ушибить». Влад., Ковр., Сузд.
Влад., Белин, 1870. Влад., Ковр.,
Сузд., Юрьев. Влад., Бычков, 1872.

Ошмакуритъ, р ю, р и ш ь,
сов., перех. [удар.?]. Обмануть. Кун-
гур. Перм., Матер. Срезневского.

Ошманать, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. Обмануть. Чтобы отминать,
перли на жеребцах. Цыган цыганку
с табора украл. Себе/к. Велико-
лукск., 1951.

Ошманйть, н ю , н и ш ь, сов.,
перех. Ободрать; стереть (кожу).
Руки все ошманил. Осташк. Калин.,
1946.

1. Ошмара, ы, ж. 1. Палка,
дубинка. «Похожая на гетманскую
булаву, употребляемая как оборони-
тельное орудие, она же иногда на-
зывается урачиной». Шадр. Перм.,
Третьяков, 1848. «Род палицы пли
большого кистеня, для оборопы в до-
роге». Перм., Даль.

2. Об очень крепком табаке. То-
бол., 1895—1896.

2. Ошмара, ы, ж. Тряпочка,
которой красят веретено. Городец.
Нижегор., 1928.

Ошмарина, ы, ж. Участок гу-

стого леса на лугу. Дон., 1897. —
Ср. О м ш а р и н а.

Ошмарить и отмерить, р ю,
р и ш ь , сое., перех. 1. Сильно
ударить, о О ш м а р и т ь . Волог.,
Тихв. Новг., Симб., Новотор. Твер.г

Тул., 1852. Он его-тка опомнясь
о праздник — эта так ошмарил,
что тот едва-едва опомнился, я уж
думал, что он крапки задаст. Рыб.
и др. Яросл. а О ш м а р н т ь
[удар.?]. Тул., Тр. ОЛРС, 1820.
Волог., Тр. ОЛРС, 1822. ° О ш м а -
р и т ь [удар.?]. Судог. Влад., Бе-
режков, 1851. Новооск. Курск., Ку-
дрявцев, 1852. и О ш м б р п т ь.
Новг., Волог., Симб., Южн., Даль.

2. О ш м а р и т ь , безл. Затума-
нить сознание, одурманить (о дей-
ствии вина, угара и т. п.). Как меня
ошмарило. Вытегор. Олон., 1905—
1922. ° О ш м а р и л о [удар.?].
«Так выражаются крестьяне при
взгляде на весьма пьяного пли уго-
ревшего человека». Казан. Казан.,
Архив АН. Эко его ошмарило —
пьян напился. tPbi6. Яросл., Ар-
хив АН.

3. Ошеломить, озадачить. Волог.,
1902. Вытегор. Олон., Рыбин. Яросл.

4. О ш м а р и т ь [удар.?], безл.
Развернуть на 180 градусов кормой
вперед при внезапной перемене вет-
ра, при крутом повороте реки (о суд-
не под парусами). Волж., 1914. —
Ср. О т у р и т ь, О т м е р и т ь .

Ошмарка, и, ж. Клещп с ку-
сочком войлока, смоченным в краске
для окраски веретена. Горьк., Про-
копьев, 1939.

Ошмарник, а, м. [удар.?]. Мел-
кий лес. Меленк. Влад., Добрын-
кин, 1875. — Ср. О м ш а р н п к.

Ошмахтатъ, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. Отряхнуть. Нарым. Том.,
1913.

Ошмачки, мн. [удар.?]. Игра
в жмурки. Орл. Вят., Архив АН,
1896.

Ошменатъ, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. Украсть. Новг., Пек., 1911.

Ошмёт, а, м. Часть гривы (ло-
шади), падающая на другую сторону
шеи. Снб., Островский.

Ошметина, ы, ж. [удар.?]
О чем-либо расплывшемся, бесфор-
менном. Пек., Вптязев, 1929.



Ошмуриваться 93

Ошмётка, и, ж. Старый изно-
шенный ботинок, сапог и т. п. Ош-
метка? Да это лапоть, с ноги его
бросить. Ряз. Ряз., 1969.

Ошметок, т к а, м. 1. Отрезан-
ный, отломанный и т. п. кусок;
отделенная часть чего-либо. Нико-
лаев. Самар., 1853. •» «Кусок, часть
чего, что можно отбросить (бросить)
от себя». Пек., Копаневич, 1919—
1934. *• Большой кусок (хлеба, тка-
ни, кожи и т. п.). Пек., Смол., Ко-
паневич. » Обрубок дерева. Пек.,
Смол., 1919—1934.

2. Мн. Сгустки, хлопья, плаваю-
щие в какой-либо жидкости. Это что
за ошметки плавают в молоке? Вят.,
1907.

3. Старый гриб. Покр. Влад.,
1895—1897.

4. О старом человеке (старике,
старухе). Покр. Влад., 1895—1897.
•» Бранно, Старый ошметок. Смол.,
1914.

— Доп. О ш м ё т к и , мн.
[Знач.?]. Плохой работник наберет
ошметков. Смол., Добровольский,
1914. Ветл. Костром., Марков.

Ошметочек, ч к а, ж. Уменып.-
ласк. к ошметок. «Кусочек (хлеба),
лоскуток (материи, кожи)». Смол.,
Пек., Копаневич, 1919—1934.
— Доп. [Знач.?]. — Где мужья?
— На печке, в углу, Под охлопочком,
Под ошметочком (детск. стихи). Ла-
ишев. Казан., Архив РГО.

Ошмёть, и, ж., собир. Старые,
изношенные лапти. Даль [без указ,
места]. —- Ср. О ш м о т ь.

Ошмётья, мн. Комки грязи,
земли. Я только вымела пол, а он
пришел, набросал ошметъев с сапог.
Ехал на телеге, а его всего ошметъ-
ями забросало. Татар. Новосиб.,
1979.

Ошмолок, л к а, м. Отпилен-
ный кусок бревна, обрубок. Дорогоб.
Смол., 1887—1893.

Ошмолбток, т к а, м. То же,
что ошмолок. Дорогоб. Смол., 1887—
1893.

Отменить, ню, н и ш ь, сов.,
перех. «Ошмыгнуть, обтереть, обор-
вать, шмыгнув, оброснуть». Новг.
[?], Пек. [?], Даль. — Ср. О с м о-
Н II Т Ь, О С М О Н у Т Ь.

ОшмОНЙТЬ, я ю, я е ш ь, не-

сов., перех. Обобрать. Городски все
березники ошмонят. Новокузнец.
Кем ер., 1976.

Ошмбргать, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. Ободрать. Южн. Краснояр.,
1967. Шушен. Краснояр. — Ср. О б-
ш м о р г а н н ы й .

Ошмбрить. См. О ш м а-
р и т ь.

Ошмбтки, мн. Обноски; рвань.
Борович. Новг., 1923—1967. Илим.
Иркут.

ОШМОТЬ, и, ж., собир. Тряпье.
Орл. Вят., 1897. — Ср. О ш м ё т ь .

Ошмотье, я, ср., собир. Тряпье.
Слобод. Вят., 1881. Вят.

Ошмоулъник, а, м. Насмеш-
ник. Ялутор. Тобол., 1860. «• «Пу-
стой, насмешник, льстец». Курган.
Тобол., Архив АН, 1857. — Ср.
О щ е у л ь н и к .

Ошмунйть. н ю , н и ш ь, сов.,
перех. 1. Оборвать, общипать. Ош-
мунйть листы. Йонав. Лит. ССР.
На огурцы надо ошмунить вишневые
листы. Надо наломать прутья па
метлу, ошмунить листы, связать,
и готово. Прейл. Латв. ССР. Йыгев.,
Тарт. Эст. ССР, 1963. — Ср. О б-
ш м у н и т ь.

2. Очистить от шелухи, ошелу-
шить. Глубок. Вост. Казах., 1967.

Ошмурблый, а я, о е. Оду-
ревший, обезумевший от страсти,
счастья и т. п. Ходит Пет рок. як
ошмурелый, на радостях, что же-
нился. Смол., 1914.

Ошмурёние, я, ср. Очень силь-
ное увлечение чем-либо, доходящее
до безрассудства. Заигрался мой до
зари в три листика — это просто
ошмурение. Смол., 1914. Право, он
совсем ошмурел, не хотит работать.
Смол.

Ошмурбтъ, ею, ё е ш ь, сов.,
неперех. Одуреть. Ти ошмурела ты?
Право, он совсем ошмурел, не хотит
работать. Смол., 1914.

Ошмуриватъ, а ю, а е ш ь,
несов., перех. Морочить, сбивать
с толку, запутывать. А не ошмури-
вай мою головушку. Смол., 1914.

Ошмуриватьея, а ю с ь,
а е ш ь с я, несов. Сильно, до без-
рассудства увлекаться чем-либо.
А не ошмуривайся ты горелкой.
Смол., 1914.
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Ошмурйсгать и ошмурй-
гать, а ю, а е ш ь, сов., перех.
1. Шмурыгая, шаркая, очистить.
= О ш м у р й г а т ь . Ошмуригай
калоши от грязи. Дон., 1976. || Очис-
тить (ветку от листьев). = О ш м у -
р ы г а т ь . Метлу делать — прутья
ошмурыгать, от листьев ослобонить.
Куйбыш. Новосиб., 1979.

2. О ш м у р ы г а т ь . Остругать.
Галдят: потолок плохо ошмурыгали.
Ряз. Ряз., 1969.

Ошмутки, мн. Тряпье, лох-
мотья, рвань. Сиб., 1968. — Ср.
О ш м ё т о к .

Ошмыг, а, м. 1. Действие по
знач. глаг. ошмыгать, ошмыгивать,
ошмыгнуть. Даль [без указ, места].

2. «Отертое, обитое место». Даль
[без указ, места].

Ошмыга, и, м. и ж. 1. Ж.
То же, что ошмыг (в 1-м знач.).
Даль [без указ, места].

2. Ж. Отпавший кусок коры де-
рева. Ошмыг и коры в лесу. Пек.,
1919—1934.

3. О бывалом, опытном, видавшем
виды человеке. Даль [без указ,
места].

Ошмыга, и, м. и ж. Оборванец:
оборванка. Терек., 1901—1905.

Ошмыганъе, я, ср. Действие
по знач. глаг. ошмыгать. Даль
[без указ, места].

Ошмыгать. См. О ш м ы г и-
в а т ь.

Ошмыгатъея. См. О ш м ы-
г и в а т ь с я .

Ошмыгиванье, я, ср. Дей-
ствие по 1-му и 2-му знач. глаг.
ошмыгивать. Даль [без указ, места].

Ошмыгивать, а ю, а е ш ь,
несов.; ошмыгать, ак>, а е ш ь , сов.;
перех. 1. Приводить в изношенное
состояние долгам употреблением,
ноской, трением; обшмыгивать. Ру-
кава, локти ошмыгапы. Он у меня
все пороги ошмыгал, «обтер, отоптал».
Даль [без указ, места].

2. Очищая, делать гладким, ров-
ным. Даль [без указ, места]. Ошмы-
гай-ко поравнее доску. Слегу ошмыгай
скобелем. Пенз., 1960.

3. Сов. Очистить от пыли, грязи
п т. п., обтереть что-либо. Одежду
щеткой ошмыгай, чтобы пыли на ней
не было. Пенз., 1960.

4. Вышелушивать (зерна). Бурна-
шев [без указ, места]. Курск., 1930.

5. Сов. Быстро обойти кого-, что-
либо без определенной цели, от не-
чего делать. «Подразумевается пшы-
гание без надобности, шмыганье без
цели; иначе — бесцельная беготня,
шитанье». Ну, всех ли соседей-то
ошмыгала? Гляди, ребята еще Не
емши. Вят., Васнецов, 1907.

Ошмыгиватъся, а е т с я, не-
сов.', ошмыгаться, а е т с я, сов. 1.
Приходить в изношенное состояние
от долгого употребления, носки,
трения; обшмыгиваться. Рукава,
локти ошмыгалисъ. Даль [без указ,
места].

2. Становиться ровным, гладким
от трения, скольжения и т. п.
Поручни ошмыгалисъ, инно лоснятся.
Веревка ошмыгалась, скользит. Даль
[без указ, места].

3. Сов. Стать бывалым, опытным;
освоиться в какой-либо среде, об-
становке. Он ошмыгался по свету,
«обтерся, налощился». Даль [без
указ, места].

Ошмыгнуть, ну, н е ш ь,
сов., перех. То же, что ошмыгать
(в 1-м п 2-м знач.). Ошмыгнутъ
рукава, «заносить, затаскать, выно-
сить». Даль [без указ, места]. II Очи-
щать (ветку, веревку и т. п.) от мах-
ров, листьев и т. п., проводя рукой
по поверхности. Ошмыгнутъ веревку,
ветку. Даль [без указ, места].

Ошмыгнутьея, н у с ь,
н ё ш ь с я, сов. 1. То же, что ошмы-
гаться (в 1-м и 2-м знач.). Даль
[без указ, места].

2. Поскользнуться, оступиться.
Зашибла бок, ошмыгнуласъ на при-
ступках. Дон., 1976.

Ошмырк, а, м. То же, что
ошмырок. Ряз., Даль.

Ошмырок, р к а, м. Остаток
чего-либо; обносок. Ряз., Даль.

Ошмырочек, ч к а, м. Уменып.-
ласк. к ошмырок. Ряз., Даль.

ОшмЯлье, я, ср. Плохой, спу-
танный лен. Ржев. Твер., 1897.

Ошмятник, а, м. [удар.?]. Гру-
зило рыболовной снасти. Смол., Ива-
нова и др., 1958.

Ошноковенно [?], нареч. Обык-
новенно. Арх., 1886—1887.

Ошныхарить, р ю, р и ш ь,
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сов., перех. п неперех. Заглянуть
всюду, высмотреть, обшнырить. Пче-
лы ошныхарили кош. Смол.. 1914.

Ошойданник, а, м. [удар.?].
Верхняя [рабочая?] одежда. Ангар.
Еиис., Макаренко.

Ошолтаться, а ю с ь, а е ш ь-
с я, сов. «Надеться». Борович. Новг.,
Архив РГО, 1851.

Ошомёнок, [о ш о м ё н о к?],
н к а, м. Подошва обуви. Свердл.,
Пашковский, 1965.

Ошбмок, м к а, м. Человек ма-
ленького роста. Возьмут ли такого
ошомка в солдаты? Кадн. Волог.,
1855. — Доп. [Знач.?]. Ветл. Ко-
стром., Марков, 1913.

Ошбркать, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. Очистить, обтереть, вытереть.
Ошоркатъ стол, пол. Тюмен. Тобол.,
1899. Сиб. Ошоркатъ руку. Ошор-
кай-ко мене. Давай ошоркаю. Киров.

ОшбрКИ, мн. Остатки, отходы
чего-либо. Вят., 1907. — Ср.
О ш у р к и .

Ошорок, р к а, м. о= Взять за
ошброк. Заставить, принудить
к чему-либо силой; взять за шкирку.
Оны так плохо работают, их нужно
взять за ошорок. Волхов. Ленингр.,
1933.

Ошох, а, м. [удар.?]. То же,
что ошакало (в 1-м знач.). Пелым.
Урал, Матвеев, 1965—1968.

Ошбхать, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. 1. Обойти все места, побы-
вать всюду. Всё ошохали. Ветл.
Костром., 1913.

2. Собрать, обобрать (ягоды, гри-
бы). Ошохали все ягоды. Ветл. Ко-
стром., 1941.

Ошбш, а, м. Шесток русской
печи. Ошош — еде варят, которая
плита, так тое место. Петрозав,
Олон., Ончуков. — Ср. О ш е с т о к.

Ошош, а, м. [удар.?]. Пустой,
никчемный, ничтожный человек. Ур-
жум. Вят., Магницкий, 1882.

Ошбша, и, ж. 1. Мусор, отходы,
отбросы. Каргоп. Арх., 1928.

2. Собир. О пустых, никчемных,
ничтожных людях. «Негодный люд».
Арх., Шешенин, 1886—1887.

3. Собир. Пренебр. О бедняках.
Кем. Арх., Шешенин, 1887.

Ошошек, ш к а, м. Шесток рус-
ской печи. Было холодно, старик

сидел на пече, старуха на ошошке.
Лодейноп. Ленингр., 1928. — Ср.
О ш е с т о к.

Ошошь, и, ж. [удар.?]. 1. Что-
либо низкого качества, завалящее,
ненужное; хлам, отходы. Вят., Зе-
ленин, 1881. Какой товар! Разная
уж ошошь осталась. Вят., Васнецов.

2. Собир. О пустых, никчемных,
ничтожных людях. Уржум. Вят.,
Магницкий, 1882. Разная ошошъ
набралась в избу; всех гостей повы-
жили. Вят., Васнецов.

Ошпакулитъ, --э, л и ш ь ,
сов., перех. [удар.': . Обмануть; об-
считать. Камышл. Перм., Архив
РГО, 1869.

Ошпакулитъея, л ю с ь,
л и ш ь с я, сов. [удар.?]. Обмануть-
ся; обсчитаться. Камышл. Перм.,
Архив РГО, 1869.

Ошпалбрить, р ю, р и ш ь,
сов., перех. Оклеить сбоями. Курск.,
1930. Под порогом койка, пусть бы
у нас жила, мы бы охитили, ошпа-
лерили да. Печор. Пек.

Ошпаренный, а я, ое. 1. Вы-
сеченный розгами. Идет ошпарен-
ный. Смол., 1914.

2. Вялый, унылый, п В гравн. Хо-
дит, как ошпаренный, «как мокрая
курица». Южн. [?], Даль. Ряз.
Ряз., Курск. Что ты, точно ошпа-
ренный. Вят.

3. Сконфуженный, смущенный,
озадаченный. Смол., 1914. Калуж.

Ошпаривать, а ю, а е ш ь,
несов.; ошпарить, р ю, р и ш ь, сов.;
перех-. 1. Окачивать (водой), обли-
вать, вымачивать. Дождь ошпарил.
Смол., Добровольский, 1914. Шкуру,
эту шерсть, парят сперва, ошпарят
холодной водой. Пинеж. Арх. со Ду-
шу ошпарить. Согреться горячим
чаем. Придешь с работы, так нечем
душу ошпарить. Луж. Петрогр.,
Слов. карт. ИРЯЗ.

2. Сов. Высечь. Матка сына ошпа-
рила. Смол., 1914.

3. Сов. Привести в замешатель-
ство, озадачить, удивить; испугать.
Влад., 1910. Як сказал он это, так
и ошпарил мене. Смол. Ты меня
своими словами прямо ошпарил. Пенз.

4. Оскорблять, обижать. Я его
здорово ошпарил. Ветл. Костром.,
1922. || Сов. Обругать, осмеять, еде-
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дать выговор, «от которого бросило
в жар». Тотем. Волог., Баженов.
Волог., 1902. || Сов. Указать на не-
уместность просьбы, замечания, суж-
дения п т. п. Мещов. Калуж., 1916.

Ошпарить. См. О ш п а р и -
в а т ь .

1. Ошпёнтитъ, т и ш ь п ош-
ПбНТЙТЬ, т и ш ь , сов., перех.
1. О ш п ё н т и т ь . Сильно ударить.
Он подкрался к нему сзади да как
ошпентит! Рост. Я рос л., 1892. Вот
доска, он ею ошпентил, индо с ног
слетел. Яросл. Аскульск. Куйбыш.

2. О ш п ё н т и т ь . Привести в за-
мешательство, ошеломить, озада-
чить; испугать. Рост. Яросл., 1902.
Вы здорово нас ошпентили. Костром.
Ловко ты меня ошпентил. Горьк.
= Везл. Вишь тебя как ошпентило.
Княгин. Нижегор., 1902. Как я услы-
хал об этом, меня слоено ошпентило!
Рост. Яросл., Обоян. Курск. ° О ш-
п е н т и т ь. Нижегор., 1852.
« • О ш п ё н т и т ь . «Озадачить, ос-
тановить бойкость, опрудить». Ни-
жегор., Вят., Даль.

3. О ш п ё н т и т ь . Сделать вы-
говор, внушение, приструнить, обру-
гать. Ветл. Костром., 1933. Волог.

4 . О ш п ё н т и т ь . Приказать,
велеть что-либо сделать. Ну, что, до-
волен? Ошпентили? Вохом. Волог.,
1937.

2. Ошпёнтить, т и ш ь , сов.,
перех. «Поставить штемпель». Ветл.
Костром., Марков, 1937.

Ошпёнъкать, а е т, сов., безл.
Контузить. Так грянуло, что одну
женщину ошпенъкало — она даже го-
ворить не могла, осталась жива —
теперь худо, не слышит. Соликам.
Перм., 1973.

Ошпётить. См. О ш ii ё ч и-
в а т ь.

Ошпёчивать, а ю, а е ш ь,
несое.; ошпётить, т и ш ь , сов.;
перех. 1. Сов. Сильно ударить. Ош-
петил кнутом. Пек., Осташк.
Твер., 1855. Твер. = О ш п ё т и т ь
[удар.?]. Тул., Архив РГО, 1885.

2. Сов. То же, что 1. Ошпёнтить
(во 2-м знач.). <= О ш п ё т и т ь
[удар.?]. Тамб., Козлов, 1851. Тул.,
Благовещенский, 1885. = О ш п ё-
т и л о, безл. Прибыл Марко Бага-
тай, узнал об этом (о свадьбе),
так его и ошпетило, а делать не-

чего. Липец. Тамб., Афанасьев. «При-
водить в смущение хулой или пори-
цанием, ловкими выражениями, оза-
дачивать, пристыживать». И давай
я его ошпечиватъ. Смол., Добро-
вольский. Ладил он меня шунятъ,
а я его ошпетила так, что замолчал.
Петрозав. Олон. Волог. = О ш п ё -
т и т ь [удар.?]. Ошпетил — «сказал
неожиданную правду». Новолад.
Новг., В., 1854. *• Сов. «Озадачить,
остановить бойкость, опрудить».
Нижегор., Вят., Даль. *• О ш п е-
т и т ь [удар.?]. «Огорошить, огово-
рить, обличить в противоречии».
Тамб., Козлов, 1851. — Доп. О ш-
п е т и т ь [удар.?]. «Одурачить,
пристыдить» [?]. Перм., Огарев, 1848.

3. Сов. Обыграть (в карты). Ну,
брат, в карты я его ошпетил. Смол.,
Добровольский.

4. О ш п е т ч т '» [удар.?]. Обру-
гать. Влад., Дмитревский, 1820.
Волог.

5. Сов. Не пустить куда-либо, от-
казать в чем-либо. Иной примет,
а другой и ошпетит. Новг. Новг.,
Соловьев [с примеч. «говорят стран-
ницы»], 1904.

Ошпоныритьея, р ю с ь,
р и ш ь с я, сов. [удар.?]. Прийти
в сильное возбуждение, в азарт;
обозлиться, окрыситься, взъесться.
Тетюш. Казан., Архив АН, 1854.

Оштапориться, р ю с ь,
р п ш ь с я , сов. 1. Почувствовать
себя лучше, бодрее, приободриться.
Ваня наш эти дни оштапорился.
Шуйск. Иван., Водарский.

2. Образумиться. Привыкнет к де-
ревне и оштапорится. Василий так
и не оштапорился. Иван.-Вознес.,
Водарский.

Оштапыритьея, р ю с ь,
р и ш ь с я, сов. [удар.?]. Отрезвить-
ся. Вязник. Влад., Добрынкин, 1867.

Ошто. См. 6 ч т о.
Оштбкать, а ю, а е ш ь, сов.,

перех. Отразить чьи-либо нападки,
упреки, доводы и т. п.; заставить
замолчать. Что ты его слухал?
Я бы его сейчас оштокал! Новг.
Новг., 1904.

бштол и оштбл, а, м. 1. Изо-
гнутый на конце шест, налка (обычно
с побрякушками) для управления
ездовыми собаками. ° О ш т о л. Ко-
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лым. Якут., Богораз [с примеч.
«анадырск., а также старинн. ко-
лымск.»], 1901. <=> О ш т б л. Камч.,
1852. С оштолом и собаки веселее
бегут. Потом мы увидали собак
и поднятый кверху оштол. Баргу-
зин., Сев.-Байкал., Баунт. Бурят.
АССР. = О ш т о л [удар.?] Камч.,
Бурнашев, 1843.

2. О ш т о л . Острога на длинном
шесте для подледного лова налимов.
Выдолбишь лунку где-нибудь в каме-
нистом месте и поджидаешь налима,
как подойдет, так оштолом раз —
и на лед. Кабан., Прибайкал. Бурят.
АССР, 1980.

Оштол, а, м. Маленький стул
для доения коров. Шелопуг. Читин.
С оштола свернулась — и корове под
ноги. Александрово-Завод. Читин.
Оштол здеся из толстых прутьев вя-
жут. Калгин. Читин. Мастерица
доить, на оштоле выросла. Улан-
Удэн. Бурят. АССР, 1980.

Оштрахбвка, и, ж. Страховка
(домов от пожара). Кадн. Волог.,
1902.

ОшубЙНИТЬ, н п т, сое., не-
перех. То же, что ошубиниться.
Дырки ошубинивши здорово — много
льду. Волхов и Ильмень, Шамахов.

Ошубиниться, н и т с я, сов.
Заполниться мелкими льдинками (о
проруби). Волхов и Ильмень, Ша-
махов.

Ошудйться, д и т с я, сов.
[Срастись?]. Брызнул мертвой во-
дой — ошудилось мертвое тело, брыз-
нул живой водой — братья стали
жив'ие, Волго-Камье, Матер, и ис-
след. Казан, ун-та, 1961.

Ошудной, а я, б е . Глупова-
тый. Петрозав. Олон., 1896.

ОшуЙНИК, а, м. [удар.?]. То же,
что ошкуйпик. Пришли три ошуй-
ника и основали село Пакшепъгу,
а прежде чудь жила. Вельск. Арк.,
Зимин [с примеч. «вероятно, от ско-
роговорки ошкуйник превратился
в ошуйникъ], 1958.

Ошукала, ы, м. и ж. Обман-
щик (обманщица), мошенник (мошен-
ница). Юяш., Зап., Даль.

Ошукалыцик, а, м. Обман-
щик. Смол., 1914.

Ошукалъщица, ы, ж. Обман-
щица. Смол., 1914.

7 Словарь русских говоров, вып.

Ошуканка, и, ж. Обманщица.
Девка — ошуканка. Смол., 1914.

Ошуканщик, а, м. 1. Обман-
щик. Дед — ошуканщик. Смол., 1914.

2. Сплетник, клеветник. Ворзин.
Читин. Узнали его, что он ошукан-
щик, сразу же из артели выгнали.
Кабан. Бурят. АССР. Ошуканщик
наговорил, вся деревня обелить не
могла. Баргузин. Бурят. АССР, 1980.

Ошукатъ и ошукать. См.
О ш у к и в а т ь .

Опекаться, а ю с ь, а е ш ь-
с я и ошукатьея, а ю с ь,
а е ш ь с я, сов. 1. Обмануться; оши-
биться. Южн., Зап., Даль. = О ш у-
к а т ь с я. Ошукалися мы в этом деле.
Пек., Смол., 1919—1934. = О ш у -
к а т ь с я [удар.?]. Духовщ. Смол.,
Шестаков, 1853. Смол., Дурново,
1910. || Сов. Сбиться со счету. Пек.,
Смол. Смол., 1919—1934.

2. О ш у к а т ь с я . Согрешить.—
Ошукался Адаме? — Адам мертвых
черту записал и сам ошукался. Ельн.
Смол., 1914.

Ошукиватъ, а ю, а е ш ь, не-
сов.; ошукать, а ю, а е ш ь, и ошу-
кать, а ю, а е ш ь, сов., перех. Обма-
нывать, надувать. = 0 ш у к и в а т ь .
Стал было меня ошукиватъ. Смол.,
1914. => О ш у к а т ь и о ш у к а т ь .
Южн., Зап., Даль. = О ш у к а т ь .
Смол., 1858. Мещов. Калуж.
° О ш у к а т ь . Пек., Смол., 1919—
1934.

Ошулетъ, е ю , е е ш ь, сое.,
неперех. [удар.?]. Ошалеть, одуреть.
Ряз., Твер. и др., Макаров, 1846—
1848.

Ошумёть, м и ш ь, сое., непе-
рех. [Обругать?]. Барин ошумел,
приказал их (старичков) в три шеи
вытолкать из комнаты. Волго-
Камье. Матер, "и исслед. Казан.
ун-та, 1961.

ОшуМЙТЬ, м й т , сов., перех,
Опьянить, затуманить сознание. Ка-
зан., 1852. Пиво-то ошумило меня.
Казан., Перм., Даль. = О ш у-
м и т ь [удар.?]. Урал, Миртов,
1930. ° Безл. О ш у м и л о кого-
либо. Переясл. Влад., Бодров, 1849
и 1851. Меня ошумило. Казан.

1. ОШ^НИТЬ, н и т, сое., перех.,
безл. Обдуть ветром. Пусть ошупит
его! Тамб., 1912.
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2. Ошунить, н ю , н и ш ь,
сов., неперех. Ошалеть, одуреть. По-
вен. Олон., 1885—1898.

Ошунить, сов. [Знач.?]. Волог.,
Иваницкий, 1883—1889.

1. Ошунутъ, ну, н е ш ь, и
ошунуть, ну, н е ш ь, сое., пе-
рех. 1. То же, что ошутить. ° О ш у-
н у т ь. Олон., 1885—1898. = О ш у-
н у т ь. Тихв. Новг., 1852. Пиво-то
меня ошунуло маленько. Новг. Кадн.
Волог.

2. Безл. = О ш у н у л о . Об об-
мороке, внезапном головокружении.
Кадн. Волог., 1896. ° О ш у н у л о .
Меня так ошунуло, альни в глазах
потемнело. Обрян. Курск., Машкин.
Белг. Курск., 1891.

3. О ш у н у т ь , безл. Сделать глу-
хим, оглушить. Петрозав. Олон.,
1896.

4. О ш у н у т ь . Оглушить уда-
ром (рыбу). Мурман., 1979.

5. О ш у н у т ь , неперех. Опья-
неть, захмелеть. Волог., 1902.

6. Угореть. Вытегор. Олон., 1926.
2. ОшунутЬ,ет, сов., неперех.,

безл. Пахнуть, повеять. Как взой-
дешь с чистого воздуха, так и ошу-
нет сыростью. Тамб., сер. XIX в.

Ошунуться, н у с ь, н е ш ь-
с я, сов. «Ошеломиться, угореть».
Волог., Грязов. Волог., Дилактор-
ский, 1902.

Ошуравить, в и ш ь , сов., пе-
рех. Обругать. Он как ошуравит нас.
Параб. Том., 1964.

Ошурка, и, ж. Поджарившийся
твердый кусочек вытопившегося
сала; шкварка. Каин. Том., 1913.

Ошуркать, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. 1. «Обговорить». Пек. Осташк.
Твер., Карпов, 1855. Пек., Твер.,
Даль [3-е изд.].

2. Обыскать, обшарить. Пек., Ос-
ташк. Твер., 1855. Твер.

Ошурки, мн. 1. Шкварки, вы-
топки. Сольвыч. Волог., 1821. Во-
лог., Костром., Олон. Сало топишь,
ошурки остаются, а картошку чис-
тишь, олупки остаются. Арх. Жир
тресковый греют — остаются ошур-
ки эти. Мурман. Мы сдумали свечи
макать сами, дак сало-то не умеем
топить, ошурков мноао остается.
Перм. Колым. Якут., Сиб., Тобол.,
Курган., Новосиб., Том. Ошурки —
жареное соленое сало, нарезанное по

три-четыре сантиметра. Краснояр.
Читин., Иркут., Бурят. АССР. «Вы-
топки из сала, когда его приготов-
ляют для выделки свеч». Енис.,
Кривошапкин, 1865. «Это слово ши-
роко распространено по говорам. .
В говоре нашего села (с. Тархан-
ское) встречается слово выжарки
в том же значении, что и ошурки^
но значительно реже. Жители села
Зимовье слова ошурки и выжарки
не употребляют». Глубок. Вост.-
Казах., Культенко, 1967. Черепов,
Новг., Слов. карт. ИРЯЗ. Нерч.
Забайкал., Твер., Перм. Брось
ошурки-то собакам. Волог.

2. Остатки, отходы чего-либо.
Яросл., 1820. Влад., Нижегор., 1852.
Горьк. А ошурки-то куда? Костром.
Вят., Перм. Муки нету, остались
одни ошурки. Курск. Ворон. Слов.
Акад. 1959 [с пометой «обл.»]. || Ос-
татки пищи, куски, объедки, крош-
ки. Волог., Сольвыч. Волог., 1819.
«Оставшиеся от жаренины и проч.
крошки, пригарины, даже и от всего
хлебного, ломти и куски». Волог.,
Мудров. Ошурки-то нужно убрать
со стола. Ошурки все съедали. Ошур-
ков не осталось. Костром. Нашла
какие-то ошурки да и ем. Влад.
Горьк., Свердл., Краснояр. Слов.
Акад. 1959 [с пометой «обл.»].
= О ш у р к и [удар.?]. Углич.
Яросл., Тр. О Л PC, 1820. «• Обрезкп
пирогов. Заонеж., Петрозав. Олон.,
1885—1898. *• Остатки еды, напит-
ков после какого-либо праздника,
пирушки и т. п. Сольвыч. Волог.,
1822. Волог., Арх. «• Звать, идти
и т. п. на о ш у р к и; делать, быть
и т. п. на о ш у р к а х. «Как гово-
рят после пирушки», я был на ошур-
ках, т. е. на остатках. Сольвыч.
Волог., Мудров, 1822. Чужих зовет
на обед, а роднях на другой день —
на ошурки. Волог. «Через несколько
дней [после свадьбы] у родителей
молодой бывает подобная гостьба.
Некоторые делают ее вскоре, как
говорили, на тех же ошурках,
а побогаче через неделю или около
того, приготовляя все снова». Арх.,
Шейн. •» Долго пролежавшие за-
сохшие куски хлеба. Ошурки на тру-
бе сушатся, всякие там завалящие
куски. Соликам. Перм., 1973. || Мел-
кие остатки, кусочки, крошки теста>
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негодные для употребления. Муллов
{без указ, места]. II Шелуха, кожура,
•скорлупа, очистки (от картофеля,
ягод, орехов и т. п.). От орехов
ошурками в меня бросили из окна.
Волог., 1847. •» Картофельные очист-
ки, кожура картофеля. Перм., 1930.
Новосиб. Ошурки-то что не выбра-
сываешь на помойку? Корове снеси.
Иркут. || Лоскутки, обрезки мелкие
остатки от какого-либо рукоделия,
шитья и т. п. Ростов. Яросл., 1902.
Костром. Ошурки подмети и выбро-
си. ПРИЗ. = О га у р к и [удар.?]. Уг-
лич. Яросл., Тр. ОЛРС, 1820. || Ос-
татки курева. Амур., 1913 —1914.
од Прийти в пир на ошурки. Опоз-
дать. Даль [без указ, места].

3. Заквашенные кишки какого-
либо животного, которые употреб-
лялись вместо мыла. «Черева (киш-
ки) животного, иссеченные в кадке
« прибавлением мякины; им дают
закиснуть, затем накатают колобков
п этим стирают белье вместо мыла».
Сольвыч. Волог., Иваницкий, 1883 —
1889. Волог., Амур. || Заквашенные
отходы от вытопленного сала, кото-
рые употреблялись вместо мыла.
«Ошурки собственно от топленого
сала остатки перегноенные, в комы
сложенные и высушенные, но за всем
тем очень вонючие, коими для сбе-
режения мыла моют здесь белье, от
которого также пахнет». Сольвыч.
Волог., Мудров, 1822. «Остатки от
вытопленного на свечи сала, из ко-
торых приготовляют подмылье».
Южн. Сиб., Гуляев, 1847. || Заква-
шенные жмыхи, которые употреб-
лялись вместо мыла. Волог., 1892.

4. Отходы при изготовлении мас-
ла. Арх., 1958. *• «Подонки при
скопке масла». Даль [без указ, мес-
та]. •» «Снимки при пахтанье сме-
таны». Сольвыч. Волог., Иваницкий,
1883—1889. Волог., Дилакторский,
1902. || Отходы при перетапливании
масла. Устюжн. Волог., 1847. За-
байкал.

5. Конопляные жмыхи. Сольвыч.
Волог., 1883-1889.

6. Отруби. Подпорож. Ленингр.,
1956.

7. Последние в сезоне плоды, ово-
щи (большей частью негодные). Ли-
пец. Ворон,, 1937. «• Несрезанные
кисти винограда. «Ребятишки бро-

дят по садам и отыскивают их».
Дон., Калмыков, 1897.

8. Мелкие частицы чего-либо. Ко-
жа ошурками сходит. Пенз., 1928.

9. «Почки» [?]. Черепов. Новг.,
Архив РГО, 1851.

10. Грибы сморчки [?]. Шенк. Арх.
Слов. карт. ПРЯЗ.

11. «Остатки денег». Ветл. Кост-
ром., Марков, 1938.

— Доп. Синонимом «слова ошур-
ки является „висячее", что висит,
остается и употребляется в дело».
Варнав. Нижегор., Марков, 1930.

Ошурковатъ, к у ю , к у -
е ш ь , сов. [?], перех. [удар.?].
[Знач.?]. Славна досталась бабища,
выглядели, вышнырили, ездили, ез-
дили, да недаром везде ошурковали:
на эту всяк бы обзарился. Красно-
уфим. Перм., Тр. Перм. губ. уч.
арх. комис., 1913.

ОшурКОВЫЙ, а я, ое. О ш у р-
к о в ы и обед. Обед, приготовлен-
ный из ошурков — остатков еды
после праздничного застолья. Волог.,
Даль.

Ошурник, а, м. Скупой чело-
век, скряга; крохобор. Уж такой
ошурник: из навоза овес выбирает.
Ростов. Яросл., 1907.

(^шурничать, а ю , а е ш ь ,
несав., неперех. Быть скупым, крохо-
бором. «Трястись над каждой кро-
хой, считать куски, дорожить каждой
тряпкой». Ростов. Яросл., Волоцкий,
1902.

Ошуровитъ, в и ш ь и ошу-
РОВЙТЬ, в и ш ь, сов., перех. 1. То
же, что ошумить. = О ш у р о в и т ь .
Волог. Волог., 1852. Волог. Мишку-
ту ошуровили окаянные. Ветл. Ко-
стром. ° О ш у р о в й л о , безл. Во-
лог. Волог., 1819. Меня что-то ошу-
ровило. Волог. || Вызвать дурноту,
тошноту, головокружение. Каргоп.
Олон., 1885—1898. = О ш у р о -
в и т ь . Онеж. КАССР, 1933. =
О m у р о в и л о и о ш у р о в й-
Л о, безл. Меня ошуровило, «напр,
от качки пароходной». Каргоп.
Олон., 1855—1898. = О ш у р о в й -
л о. Меня ошуровило — у меня кру-
жится голова. Онеж. КАССР, 1933.—
Доп. О ш у р о в и т ь [удар.?].
«Вскружить». Олон., Барсов.

2. О ш у р о в и т ь . Привести в
замешательство, поставить в тупик,

7*
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озадачить, ошеломить. Ловко ты
ошуровил Панка-то! Ветл. Костром.,
1909.

Ошурок, р к а , м. \. Остаток
чего-либо. Шадр. Перм., 1848. || Что-
либо из остатков еды после какого-
либо праздника, пирушки и т. п.
Волог., 1902. *• Недоеденный, объ-
еденный кусок. Юрьев. Влад., 1910.•»•
Долго пробежавший, засохший
кусок хлеба. Залезу на печь-ту,
возьму ошурок-от и ем. Соликам,
Перм., 1973. || Шелуха, кожура,
скорлупа (от картофеля, ягод, оре-
хов и т. п.). Кадн. Волог., 1895.
|| Остаток неиспользованного куска
мыла; обмылок. Охан. Перм., 1930.

2. Пахта, остающаяся при сбива-
нии масла. Волог., 1883—1889.

3. Конопляный жмых. Сольвыч.
Волог., 1883—1889. Волог.

Ошурухивать, аю, а ешь,
несов., перех. Мять. Ошурухиваем
конопи, когда постукиваешь, она все
ломается, кострика вылетывает, ос-
тается лыка такая, Дон., 1976.

Ошустать, а ю, а е ш ь , сов.,
перех. Обыграть, сплутовав. Курск.,
Даль.

Ошутйть. См. О т у ч и в а т ь .
ОШУТУНИТЬ, Н И т, сов., перех.,

безл. [удар.?]. Вызвать дурноту,
тошноту. Ошутунило — сделалась
дурнота. Раненб. Ряз., Тр. ОЛРС,
1828.

Ошучивать, а ю , а е ш ь , не-
сов.; ошутйть, ш у т и ш ь , сое.;
перех. Дурачить, насмехаться над
кем-либо. Даль [без указ, места].

Ошушвреть, ею, е е ш ь , сов.,
неперех. Озябнуть, продрогнуть.
Весь ошушерел. Сольвыч. Волог.,
1883—1889.

Ошушерки, мн. Остатки,
крошки. Т» там все ошушерки-то
не обирай: хватит и этого куска.
Лунин. Пенз., 1959—1960. Пенз. —
С р . О ш у р к и .

ОшушуВИТЬ, Н И т, сов., перех.
То же, что ошумить. Ряз., Даль.
= Безл. Меня что-то ошушунило.
Ряз., Даль. •» Безл. Вызвать дур-
ноту, тощяоту, головокружение.
Раненб. Ряз., 1852.

Ошушуритьея, р ю с ь,
р и га ь с я, сов. Ощетиниться, взлох-
матиться; надуться. Сев.-Двин.,1928.

Ошуя, и, ж. Рыбья чешуя.

Клеек у нас ошуей называют. Мезен»
Арх., 1949.

Ошь, и, ж. Ость, шелуха. Ше-
луха, когда молотят, отлетает.
Это ошь и есть. Пинеж. Арх., 1973,

Ощавёльник, а, м. Щавель.
Я люблю щи из ощавелъника, это
на любителя, я нащипаю в фартукг

нарежу ощавельник и варю, сметанки
добавишь, и вкусно. Моск., 1968.

Ощакурить, [?], р ю, р и т ь,
сов., перех. Обмануть. Перм., Слов.,
карт. ИРЯЗ.

Ощаритъ, р ю, р и ш ь, сов.,
перех. Ощерить, оскалить. Стариц.
Твер., 1911.

Ощарйжитьея [?], ж у с ь,
ж е ш ь с я, сов. 1. Ощетиниться,
Алт., Архип АН, Алт., 1858.

2. Обозлиться, злобно наброситься
на кого-либо; окрыситься. Алт. г

Архив АН. Алт., 1858.
ОгдДтъ, а ю, а е ш ь , несов.,

перех. Трепать (лен). Вохом. Волог.,
1939.

Отдала. См. О щ е у л а.
Ощаулышчатъ. См. О щ е -

у л ь н и ч а т ь .
Още и ОЩё, нареч. и частица.

1. Нареч. Еще. Я с гостями още
выпью по чашечке. Волог., 1902.
Още заедь к Андрею. Вельск. Арх.
Шесть человек детей, и още в поло-
жении. Подоила корову, а тада
в семь часов още подою. Ря.!. Ряз.
о О щ о. Още что ли? Вят. Вят.г
1847. Вят., Перм., Арх., Олон.г
Сев.-Двин., Калин., Яросл., Ко-
стром., Горьк., Влад., Калуж. г
Тамб., Ворон., Симб., Вост. о О щ ё.
Ехал Волъга още третий оенъ.
Петрозав. Олон., Рыбников. Олон.г

Приоиеж., Нпкол. Волог. •* О щ е.
До сич пор, пока. Още я корову
не доила. Ряз. Ряз., 1969. * О щ ё%
нареч. при сравн. ст. Тот (ребенок}
мал, другой мене, третий още лепей.
Ряз. Ряз., 1969.

2. О щ е , частица. Употребляется
для усиления выразительности, под-
черкивания чего-либо. Добро жало-
вать, мои подруженьки, Още сяг!ыпе-
те на лавочку. Нолин. Вят.. 1896.
У нас летось две девочки ухооились
в пруду, още' стояли ребяп ишки
глядели. Ряз. Ряз. || В присловий.
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о Да о щ ё. Да ощё я не безродная,
Да ощё я не бесплеменная (свадебн.
причит.). Волог., 1902. Стары да ощё
Устьян. Арх.

ОщёГНИТЬ, ню, н и ш ь, сов.,
неперех. Известись, настрадаться.
Ощегнить с голода. Смол., 1914.

Ощёгнуть, ну, н е ш ь, сов.,
неперех. Известись, настрадаться.
Смол., 1914.

Ощёдритъся, р ю с ь, р и ш ь-
с я, сов. 1. Ощетиниться, ощериться,
сильно разозлившись (о животных).
Ишъ как собака-то ощедриласъ, как
бы не укусила кого!? Каин. Том.,
1913. Ц Прийти в состояние раздра-
жения, стать злым, сердитым (о че-
ловеке). Каин. Том., 1913.

2. Высохнуть так, что чешуйки
раздвигаются, поднимаются, напо-
добие щетины (о сосновой шишке).
Шадр. Перм., 1930. Урал.

3. Вызреть, созреть «настолько,
что зерна будут видны и могут легко
вывалиться» (о колосьях). Рожь
ощедриласъ, хорошо молотится.
Покр. В лад., Моск., 1910.

ОщвКОТЙТЬ, а е т, сое., перех.
Оклевать, объесть (о птииах). Птицы,
ощекотали все ягоды. Обоян. Курск.,
1868. Курск.

Ощё литься. См. О щ е л я т ь-
с я.

Ощелйться, и т с я, сов. По-
крыться трещинами. Пощекатурила,
потому что уж ощелиласъ (стена)
вся. Чулым. Новосиб., 1979.

Ощелкать. См. О щ е л к и-
в а т ь.

Ощелкачить, ч у, ч и ш ь ,
сов., перех. Ударить, щелкнуть. Сиб.,
Даль. ,

Ощёлкивать, а ю, а е ш ь,
несов.; ощелкать, а ю, а е ш ь , сов.;
перех. 1. Щелкать по всей поверх-
ности или по краям чего-либо. Я тебе
уши ощелкаю. Даль [без указ, места].

2. Сов. Превзойти кого-либо в чем-
либо. Тул., 1898. || Обыграть (в кар-
ты). Тул., 1898. Курск.

Ощелкнутъ, н у , н о ш ь, со».,
перех. То же, что ощелкать (в 1-м
знач.). Даль [без указ, места].

Ощёлкнутъея, н е т с я и
ощелкнутьея, п ё т с я, сов..
1. Осесть, опасть. = 0 щ б л к н у т ь -
с я. Волог., Дилакторсклй [со ссыл-

кой па Даля], 1902. = О щ е л к -
н у т ь е я . Наст о щелкнулся. Во-
лог., Сарат., Даль.

2. О щ е л к н у т ь е я . Натя-
нуться, обтянуться. Платье спереди-
ощелкнулосъ. Даль [без указ, места],

Ощелмачить, ч у, ч и ш ь ,
сов., перех. Ударить. Южн. Сиб.,
1847. Иркут., Пси., Твер.

Ощелббина, ы, ж. Шелчок;
оплеуха. Тотем. Волог., 1912.

Ощелббица, ы, ж. Шелчок;
оплеуха. Тотем. Волог., Андреев.

ОщелбК, л к а, м. Небольшой
холм в поле. Онеж. Арх., 1885.

Ощелоктать, сов., перех. Об-
клевать, объесть (о птицах). Гуси,
и куры ощелоктали весь крыжовник,
Курск., Рыльск. Курск., 1967.

Ошелушить, ш у, ш и ш ь,
сов., перех. Ошелушить. Пек., Ос-
ташк. Твер., 1855.

Ощёлырник, а, м. Насмеш-
ник. Курган. Тобол., 1896. — Ср.
О щ е у л ь н и к .

Ощелять, я ю, я е ш ь, несов.,
перех. Оскаливать (зубы). Собака,
ощеляет зубы. Смол., 1914.

Ощелйться, я ю с ь, я е ш ь-
с я, несов.; ощёлиться, л ю с ь,
л и DI ь с я, сов. 1. Оскаливать зубы,
ощериваться. Волк на охотника още-
лился. Собака ощеляется на свинью.
Смол., 1914.

2. Смеяться, хохотать. Что ты
ощеляешъся? Смол., 1914.

Ощемёлина, ы, ж. Оплеуха,
затрещина. Опечен. Hour., Шольск.
Волог., 1920. Новг.

Ощениться, н и т с я, сов.
1. Окотиться (окошке). Кошка още-
нилась. Новокузнец. Кемер., 1976.

2. Увеличиться; оказаться и боль-
шом количестве. Ветл. Костром.,
1957. •=> Безл. Сена сколько ощени-
лось, «оказалось очень много». Ветл.
Костром., Марков, 1937. — Ср.
О щ е т и н и т ь с я .

Ощбп, а, м. Полено для щепанпя
лучины. Вельск. Арх., 1957. |1 О ще п
[удар.?]. Тонкое полено; щепка.
Онеж., Слов. карт. ИРЯЗ.

Ощепёниться, н и т с я, сов.
То же, что ощепериться [?]. Холмог.
Арх., Грандилевский, 1907.

Ощеперить, р ю, р н ш ь, сов.,
перех. Оскалить (зубы). Старый
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ноги протянул, Зубы ощеперил, Гла-
за выворотил. Вят., 1903.

Ощепериться, и т с я, сов.
Ощетиниться, растопорщиться; на-
дуться. Петух, кот ощеперился.
Шенк. Арх., 1885. Холмог. Арх.

Ощёпка, и, ж. Шепка. Бобр.
Ворон., 1858.

Ощеплин, а, м. [удар.?]. Венед
сруба, лежащий поверх окон. «По-
верх окон шел венец, который в с. Ба-
нище, например, назывался «пере-
вязным деревом»; в с. Долженково —
„ощеплином"». Волж., Островский.

Ощёпок, п к а, м. 1. Полено,
от которого щепают лучину. Вят.,
1847. Вят., Волог., Олон., Арх.
Оставался где-то маленький ощепок.
Лучину щепаешъ, дак о щепки оста-
ются: я полено беру, я его все кругом
ощепаю, и останется маленький още-
пок. Перм. || Остаток березового по-
лена, от которого щепают лучину.
Вят., Вят. губ. вед., 1847.

2. Большая щепка; кусок, отко-
ловшийся от полена. Слов. Акад.
1822. Сев.-Двин., 1928. Охан. Перм.
«• «Осколок». Кинеш. Костром., Ле-
онов, 1846.

3. Сушеный судак. Кинеш. Ко-
стром., 1846. Костром., Клыков
[с пометой «устар.»], 1968.

Ощепйрить, р ю, р и ш ь,
сое., перех. Оскалить (зубы). Пек.,
Осташк. Твер., 1855. Твер. «Оска-
лить, осклабить, оголить, выказать,
глупо улыбаясь или готовясь огрыз-
нуться». Пек., Даль. —Ср. О щ е-
п ё р и т ь.

Ощёпъе, я, ср. Мелкие дрова,
щепки. Рост. Яросл., 1902. Перм.

1. Ощёра и бщера, ы, м. и ж.
1. О щ е р а [удар.?]. Тот, кто още-
ряется, оскаливается (открывает
пасть, рот, показывает зубы). Пек.,
Карпов, 1855.

2. Дерзкий, грубый, сердитый,
строптивый человек, спорщик.

<=> О щ ё р а . Перм., 1848. Чистоп.
Казан. = б щ е р а . «Несогласный
человек». Великоуст. Волог., Ди-
лакторскпй [со ссылкой на Симони],
1902.

3. О щ ё р а . Зубоскал, насмеш-
ник. Тамб., 1852. — Ср. О ще р я,
О щ п р а.

2, Ощёра, ы, ж. Животное из
рода сурков — тарбаган. Ощеры тут

жирные, да почти сплошь чумные.
Раньше ощеру ели, теперь никак не
можно. Забайкал., 1930.

Ощербать, а ю, а е ш ь, сов.,
неперех. Стать сильным, возмужать.
Волог., Бодуэн-де-Куртене.

Ощербитьея, и т с я, сов.
Быть в последней фазе, на ущербе
(о луне). Месяц ощербится, сдела-
ется как серп. Месяц наполнился,
на днях ощербится. Когда нарожда-
ется — все больше становится, а
ощербится — все меньше. Пинеж.
Арх., 1958.

Ощерить, [сущ.?]. «Редкие зубы,
редкие швы, редкая со щелями по-
стройка, кладка кирпича». Сиб.,
Иваницкий.

Ощериться, р ю с ь, р и ш ь-
с я и ощериться, р ю с ь,
р и ш ь с я, сов. 1. Улыбнуться, по-
казывая, обнажая зубы. = О щ ё-
р и т ь с я. Вишь, любо, ощерился!
(ухмыляется). Даль [без указ, места].
Ростов. Яросл., 1902. « - О щ е -
р и т ь с я . Улыбнуться. Лаладья
тоже ощерилась. Пинеж. Арх., 1962.
| | Засмеяться. ^ О щ е р и т ь с я .
Великолукск. Пек., 1902—1904.
Пек. Он. . дюже ощерился (очень
рассмеялся). Демян. Новг. <= О щ е-
р и т ь с я. Мотри-ко ощерился. Пи-
неж. Арх., 1968. => О щ е р и т ь с я
[удар.?]. «Выразить на лице смех».
Белорец. Башк. АССР, Слов. карт.
ИРЯЗ.

2. О щ е р и т ь с я [удар.?]. Вы-
разить на лице испуг, сделать гри-
масу. Белорец. Башк. АССР, Слов,
карт. ИРЯЗ.

3. Ощетиниться от сильного гне-
ва, рассердившись. Кашин. Твер.,
1897. •• О еже. Еж ощерился, «осер-
чал, поднял иглы». Даль [без указ,
места].

4. Покрыться чем-либо острым,
торчащим. Онеж., Слов. карт.
ИРЯЗ. «• О спелом колосе. Спелый
колос ощерился. Даль [без указ,
места].

Ощёря, и, м. п ж. То же, что
1. Ощёра (в 1-м знач.). Пек., Осташк.
Твер., 1855.

Ощерить, я ю, я е ш ь, несов.,
перех. 1. Осмеивать. Онеж. Арх.,
1885.

2. Обманывать. Порх. Пек., 1855.
Ощериться, я ю с ь, и в ш ь-
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с я, сов. и несов. Улыбаться, усме-
хаться, показывая, обнажая зубы.
Тамб., Тамб. губ. вед., 1850. Порх.
Пек. •» Улыбаться, усмехаться, сме-
яться. Слобод. Вят., 1848. Новг.
Николай идет с работы, — ощеря-
ется, смешно, наверно, девки в голове
сидят. Арх. Оренб., Тамб., Курск.,
Ворон., Ряз., Орл., Урал., Перм.,
Тюмен., Тобол., Сиб., Зауралье.
» Злобно улыбаться. Петрозав.
Олон., 1918. «• Зубоскалить. Михаил.
Ряз., Добровольский. «Попусту ска-
лить зубы, смеяться от праздности,
высмеивать кого-л. от нечего делать».
Будет тебе ощерятъся-то, лучше бы
делом каким занялся, что зря золотое
время убивать! Ворон., Тростянский,
1928. II Подсмеиваться над кем-либо,
насмехаться. Онеж. Арх., 1885. День
молчишь, два молчишь, ощеряются
деверь да свекровь. Усть-Цилем. Арх.

Ощетинить, ню, н и ш ь,
сов., перех. Оскалить (зубы). Про-
ходи, а ты зубы ощетинила. Параб.
Том., 1964.

Ощетиниться, н и т с я, сов.
Оказаться в большом количестве.
= Безл. Сена-то ощетинилось сколь-
ко. Ветл. Костром., 1941. — Ср.
О щ е н и т ь с я .

Ощетйтьея, т и ш ь с я, сов.
Поднять кверху шерсть, щетину
(от злости), ощетиниться. Волог.,
Грязов. Волог., Обнорский. Волог.,
Грязов. Волог., 1902.

Ощеул, а, м. 1. Насмешник,
зубоскал. Волог., 1822. Нерехт. Ко-
стром., Вост., Вят., Перм.

2. Хитрый, льстивый, лживый че-
ловек; плут. Пошех. Яросл., 1849.
Яросл. Это такой ощеул мужик.
Его знать надо. Черепов. Волог.

3. Завистливый, жадный, любя-
щий поживиться за чужой счет че-
ловек. Черепов. Новг., 1914.

Ощеула и ощаула, ы, м. и ж.
1. О щ е у л а . То же, что ощеул
(в 1-м знач.). Ряз., Боричевский,
1842-1847.

2. О щ а у л а . Тот, кто любит,
умеет поговорить. Крестец. Новг.,
1895.

ОщеУлить, л ю, л и ш ь , не-
сов., неперех. То же, что Ощеульни-
чать (в 1-м знач.). Нерехт. Костром.,
Диев. Нерехт. Костром., Тихв.

Новг., 1852. Новг., Вят., Вост.,
Перм.

Ощеулка, и, ж. Женек, к ощеул
(во2-м знач.). Пошех.-Волод. Яросл.,
1961. •» «Прожженная баба». По-
шех.-Волод. Яросл., Копорский,
1929.

Ощеулъник, а, м. \. То же,
что ощеул (в 1-м знач.). Пижнеуд.
Иркут., 1850. Забайкал., Новг.,
Волог., Арх., Вост., Сиб., Бпчур.,
Улан-Удэн. Бурят. АССР, Тарус.
Калуж. •» Ехидный человек. Пинеж
Арх., 1961. — Ср. О щ ё л ы р н и к .

2. Наглец. Болх. Орл., 1885. ||
«Назойливый, неотвязчивый чело-
век, смелый до наглости». Тул.,
Благовещенский, 1898.

3. Плут, обманщик. И в кого ты.
такой ощеульник вырос'' Во всей ро-
дове у нас ни одного ощеульника
не было. Нижнеуд. Иркут., 1850.
Бичур., Улан-Удэн. Бурят. АССР.
Отец был честный человек, А сын
ощеульник. Обоян. Курск., Машкин.

Ощеульничать и ощауль-
НИЧать, а ю, а е ш ь, несов., не-
перех. 1. Насмехаться, издеваться,
зубоскалить, смеяться над кем-либо.
= О щ е у л ь н и ч а т ь . Слобод.
Вят., 1848. Новг., Вост., Улан-
Удэн., Прибайкал., Тунк. Бурят.
АССР, Сиб. ° 0 щ а у л ь н и ч а т ь .
Сказал так-ту и начал надо мной
ощаулъничать. Петрозав. Олон.,
1898. Зауралье. || О щ е у л ь н и-
ч а т ь. Балагурить, шутить; сме-
яться. Олон., Барсов. Вытегор.
Олон., 1885—1898. •» «Говорить не-
нужное». Петрозав. Олон., Геор-
гиевский, 1898. || О щ е у л ь н и-
ч а т ь. Много смеяться, хохотать.
Бнис., 1865. — Ср. О щ е у р н и-
ч а т ь.

2. О щ е у л ь н и ч а т ь . Вести се-
бя нагло, нахально. Дон., 1929.
3. О щ а у л ь н и ч а т ь . «Безобра-
зничать». Охан. Перм., Миртов, 1930.

4. О щ е у л ь н и ч а т ь . Обма-
нывать, плутовать. Он не торгует,
а ощеулъничает. Обоян. Курск.,
Машкин. Ощеульничали трое, по-
пались двое. Улан-Удэн. Ощеулъни-
чатъ будешь — прогоним. Прибай-
кал., Тунк. Бурят. АССР, 1980.
1| О щ е у л ь н и ч а т ь . «Хитрить,
скупиться». Задон. Ворон., Тростян-
ский, 1914.
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5. О щ е у л ь н и ч а т ь . Прово-
дить попусту время, бездельничать.
Задон. Ворон., 1914.

6. О щ е у л ь н и ч а т ь . Под-
сматривать, высматривать. Задон.
Ворон., 1914. — Ср. А щ е у л ь н и-
ч а т ь.

Ощеулъетво, а, ср. Озорство.
«Священник в церкви часто „про-
казил", напр им. воткнет гусиное
перо стойком в косу дьячку, который
не подозревал „ощеульства" сото-
варища, выходил „на аввон" читать
в таком украшении». Красноуфим.
Перм., Гладких, 1913.

ОщеурИТЬСЯ, р и т с я, несов.
Огрызаться (о собаке). Твер., 1927—
1928.

Ощеурничать, а ю, а е ш ь,
несов., пеперех. Насмехаться. Перм.,
1858. — Ср. О щ е у л ь н и ч а т ь .

Ощехолда, ы, м. и ж. Гово-
рун (говорунья), болтун (болтунья).
Онож. Арх., Подвысоцкий [с поме-
той «насм.(ешливо)»], 1885. Ишъ,
ащехолда кака, переслушать не мож-
но. Пинеж. Арх.

Ощйпанец, н ц а, м. О чело-
веке в короткой, узкой, не по раз-
меру одежде. Даль [без указ, места].
Посмотрю сам на себя — Оборванец
экий я! Оборванец, ощипанец. Точно
по миру ходил. Олон., Архив РГО,
1970.

Ощипать, сое., трех. Подрав-
нять руками пли граблями бока воза
сена, соломы, чтобы он не рассы-
пался. Бурнашев [без указ, места].—
С р . О ч е с а т ь .

Ощипатъея, сов. Обтрепаться,
выпасть (о перьях). О щипались у него
(орла) крылья быстрые. Доп., Собо-
левский. |] Порвать на себе одежду,
задевая, натыкаясь на что-либо ост-
рое. Долго ли, коротко ли ходила
(девушка) по лесу, вся о щипалась,
а следу не найдет как выйти из лесу.
Ливен. Орл., Афанасьев.

ОЩИПНУТЬ, н е т , сов., неперех.
Екнуть, замереть (о сердце) [?].
Подает ему чашу меду, а сердце
у самой так и ощипнуло. Шенк.
Арх., Онучков.

Ощйпочек, ч к а, м. Оборван-
ная, отрезанная часть, кусок рыбо-
ловной сети. Волхов и Ильмень,
Шамахов.

Ощипывать, а ю, а е ш ь, не-
сов., перех. Отрезать что-либо, убав-
лять. Вода садится, ощипываем и
сетки. Волхов и Ильмень, Шамахов.

Ощйра, ы, м. и ж. 1. То же,
что 1. О щ ё р а (в 1-м знач.). Ос-
ташк. Твер., 1855. Твер.

2. То же, что 1. Ощёра (в 3-м
знач.). Тихв. Новг., 1852. Новг.

3. Тощий, худой, больной чело-
век. Пек., Остащк. Твер., 1855.

Ощйриться, р ю с ь, р и ш ь-
с я, сов. Улыбнуться, засмеяться.
Елец. Орл., 1897. Курск. Наложили
венцы, водят кругом налою. Невеста-
то ощириласъ чего-то, обрадела, вид-
но. Пинеж. Ap.v.

Ощйрый, а я, о е. Оскаливший
зубы. Осташк. Твер., 1855. Твер.

Ощирятьея, я ю с ь, я е ш ь-
с я, несов. Приводить себя в поря-
док; охорашиваться. Я думал, он
на поле, а он уж в избе оширяется.
Урал, 1934.

Ощйта, ы. ж. Защита. Даль
[без указ, места]. •

ОщитЙТЬ, т и ш ь , сов., перех.
1. Защитить, заступиться. Даль [без
указ, места].

2. Обложить стены (избы, хлева
и т. п.) соломой, камышом и т. п.
Ощитилихату. Льгов. Курск., 1930.
Курск.

Ощитйться, т и щ ь с я, сое.
Защититься. Даль [без указ, места].

Ощйтка, v, ж. Соломенное утеп-
ление избы, хлева на зиму. Орл.,
1926. Курск.

1. Ощйток, т к а, м. Ловушка
для ловли пчелиного роя. Мешов.,
Калуж., Мосал. Калуж., 1905—1921.

2. Ощйток, т к а, -и. 1. Собир.
Остатки дратвы. ПОПРН. Олон.,
1885—1898.

2. Собир. Личинки овода «внутри
лошади, выходящие задом». Даль
[без указ, места, с вопросом к слову].

3. О щ й т о к издохлый. Бранно.
Никчемный человек. Прогнать тебя
надо, ощитка издохлого. Ветл. Ко-
стром., 1933.

Ощуватъ, а ю, а е ш ь, несов.,
перех. То же, что 1. Ощунять. Мул-
лов [без указ, места].

ОщулЯТЬ, я ю, я е ш ь, несов.,
перех. [удар.?]. Унимать. Перм.,
Огарев, 1848. <j
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1. Ощунйть. См. 1. О щ у-
н я т ь.

2. Ощунйть. См. 2. О щ у-
н я т ь.

Ощунутъ, н у , н о ш ь, сов.,
перех. Унять, запретить шуметь,
шалить. Муллов [без указ, места].

1. Ощунйть, я ю, я е ш ь, не-
сов.; ощунйть, н ю , н и ш ь, сое.;
перех. Унимать, запрещать шуметь,
шалить. Ощунйть ego. Ирбит. Перм.,
1852. Перм.

2. Ощунйть, я ю, я е ш ь, не-
сов.; ощунйть, н ю , н и щ ь, сов.;
перех. Наживлять удочку приманкой
для ловли щук. У нас кто рыбешкой
ощуняет, а кто и другой наживой.
Читин. Ощунил сорожкой. Баргу-
зин. Бурят. АССР, 1980.

ОЩУП, а, м. Ощупь; ощупыва-
ние. Даль [без указ, места). Ветл.
Костром., 1918.

Ощупка, и, ж. Ощупывание.
Мещов., Поров. Калуж., 1892.
Иван.-Вознес., Влад. [?], Водар-
ский. = О щ у п к о и, о щ у п к о ю,
в знач. нареч. Ощупью; на
ощупь. Пошел ощупкой. Калуж.,
1892. Иван.-Вознес. Она слепая, хо-
дит ощупкой. Ряз. Ощупкой ищет
у меня в голове. Дон. Курск.

ОЩУПКИ, нареч. Ощупью. Выш-
ла в темную комнату и иду ощупки.
Доп., 1976.

Ощупок, п к а, м. [удар.?].
Ощупывание. Смол., Добровольский,
1914. <=> О щ у п к о м [удар.?], в
знач. нареч. Ощупью. Ощупком сле-
пой знаходит себе дорогу. Смол.,
Добровольский, 1914.

Ощупывать, а ю, а е ш ь, не-
сов., перех. О щ у п ы в а т ь дно.
Измерять глубину водоема. У поезда
толстая еетвина ощупывать дно,
тонкая слухает рыбу. Волхов., Ша-
махов.

ОЩУПЯ и ОЩУПИ, нареч.
Ощупью. <= О щ у п я. Ослепла сов-
сем она, не видит вовсе, так ощупя
и ходит теперь. Соликам. Перм.,
1973. ° О щ у п я . Была у нас одна
старушка. Один-от глаз у ней оспица
вырвала ребенком, и другим глазом
не видит. Ощупя ходит, Пинеж.
Арх., 1967. о О щ у п я [удар.?].
В потемках едва дошел я ощупя
до дверей. Перм., Луканин, 1856.

ОщураВИТЬ, и Ш ь, сое., перех.
Наживить удочку червяком, подго-
товить к ужению. Сольвыч. Волог.,
Баженов. Сольвыч. Волог., 1902.

Ощурки, мн. Обрезки пирогов.
Слов. карт. ИРЯЗ [без указ, места].
— Ср. О ш у р к и .

Ощуръя, мн. Короткая шерсть
на животе и ногах овцы. Дон., 1976.

Ощучить, ч у, ч и ш ь, сов.,
перех. 1. Сильно ударить. Арх.,
Волог., 1890—1893. Покр. Влад.
«Ударить резко палкою или другим
чем». Ядрин., Козьмодем. Казан.,
Громов, 1848. Я его так по голове
палкой ощучила, что долго помнить
будет. Рыб. Яросл.

2. Поразить, ошеломить новостью.
Покр. Влад., 1905—1921.

3. Обмануть. Екатеринб. Перм.,
1899.
4. Перехитрить. Уржум. Вят., 1882.

Ойжать, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. Обколотить, оббить что-либо.
Сев.-Двин., 1928.

Оягна, За несколько дней до
окота (об овце). Оягну на степь не по-
гнали. Как же ты не заметил, что
она оягна. Забайкал., 1980.

ОЯЗВЙТЪ, сое., перех. О я з в и
те. Бранное выражение. Тобол., 1930.

Оялить, л ю, л и ш ь , сов.,
перех. и неперех. [удар.?]. Попасть
мячом. Охан. Перм., Миртов, 1930.

ОялбВНИЧаТЬ, а е т, сов., не-
перех. Остаться яловой. Как могла
твоя корова ояловничатъ, когОа все
отелились. Улан-Удэн. Бурят АССР,
1980.

ОйМ, а, м. Меховая шапка
(без ушей и козырька с отделкой
из другого меха). Парни тоже но-
сили оямы, но редко. В такие морозы
в оямах долго на улице не проходишь.
Читин. Оям сшили ей перед самой
свадьбой, пусть, мол, покрасуется
еще в девках. Баунт. Бурят. АССР.
Сев.-Байкал. Бурят. АССР, 1980.

Оят, а, м. [удар.?]. Заливной,
поемный луг. Гарин. Свердл., Мат-
веев, 1955—1958.

Ойтский, а я, ое. О я т с к и е
лапти. Прозвище. «Так дразнят обы-
вателей берегов р. Ояти за то, что
они в свободное от работы время
занимаются плетением лаптей, кузо-
вов, кошелей и т. п.» Лодейноп.
О л он., Куликовский, 1885—1893.
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1. Па. 1. В обращении — парень,

брат. Арх., Волог., 1890—1893. Эко,
па, какой ты запасливый. Олон.

2. В обращении — папа, отец, дед.
Зарайск. Ряд., 1905—1921. Буда-
рин. Сталингр.

2. Па, междом. Выражает от-
вращение. Р. ^Индигирка Якут.,
1928-1931.
^ПаагЙб, звукоподраж. междом.

СГ крике кулика. Росл. Смол.,
1914.

Пабед, а, м. 1. Еда незадолго
до обеда, второй завтрак. Олон.,
1846. Новг., Твер.

2. Обед. Черепов. Новг., 1905—
1921.

3. Еда между обедом и ужином.
Весьегон. Твер., 1852. Новг., Пек.
У некоторых семей в роскошные дни
бывает еще пабед. Калин.

4. Время еды между завтраком
и обедом. Каргоп., Олон. Олон.,
1846. Новг., Олон., Твер. || Время
близ полудня. Новг., Олон., Твер.,
Даль.

5. Время еды между обедом и ужи-
ном. Пришел в пабед. Тихв. Новг.,
1854. С пабед начали работать.
Новг.

— Ср. П а о б е д.
1. Пабеда, ы, ж. 1. Беда, не-

счастье. Север., 1872. Олон. — Ср.
П о б 6 д а.

2. М. и ж. Бедняга, бедняжка.
Онеж., 1433.

2. Пабеда, ы, ж. Время еды
между обедом и ужином. Черепов.
Новг.', 1899.

Пабедатъ, а ю, а е ш ь, весов.,
неперех. 1. Завтракать. Каргоп.
Олон., 1885—1898. Белозер. Повг.

II Есть, закусывать между завтра-

ком и обедом. Каргоп. Олон., 1846.
Вытегор. Волог.

2. Обедать. Черепов. Новг., 1905—
1921.

3. Есть, закусывать между обедом
и ужином. Весьегон. Твер., 1852.

1. Пабедить, д и ш ь , сов., не-
перех. Пообедать. Что ж я сама па-
бедила, а гусей не кормила! Дмитр.
Орл., Добровольский [с вопросом
к слову], 1905.

2. Пабедить, д и ш ь , несов.,
неперех. Творить беды за бедами.
Даль [без указ, места]. — Ср. П о-
б е д и т ь.

Пабедка, и, ж. Отдых между
обедом и ужином. Приозер. Арх.,
1937—1940.

Пабедки, мн. Неприятности,
неудачи вслед за большой бедой.
Даль [без указ, места].

Пабёдник, а, м. Обед. Уже все
пошли, на пабедник. Красногор. Ка-
лин., 1940.

Пабедный, а я, о е. П а б е д -
н ы и человек. Неудачник, бедо-
лага. Даль [без указ, места]. —
С р . П о б е д н ы й .

1. Набедовать, д у ю , ду-
е ш ь , несов., неперех. 1. Завтракать.
Олон., 1850. || Есть, закусывать
между завтраком и обедом. Олон.,
1885—1898.

2. Есть, закусывать между обе-
дом и ужином. Олон., 1850. Тихв.
Новг.

2. Набедовать, д у ю , ду-
е ш ь , несов., неперех. Терпеть, пере-
носить беду за бедой. Даль [без
указ. места]. — Ср. П о б ё д о-
в а т ь.

Пабедок, д н а , м. 1. То же,
что пабед (в 1-м знач.). Новг., Олон.,
Твер., Даль. Ленингр.



Пабида 107

2. Еда между обедом и ужином.
Тихв. Новг., 1852. Ленингр. •=> Мн.
«Переобедывание». Пек., Осташк.
Твер., Карпов, 1855.

3. Обед у бурлаков около 3-х ча-
сов дня. Онеж. КАССР, 1933.

4. Мн. Остатки от обеда. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.

5. Время близ полудня. Новг.,
Олон., Твер., Даль.

6. Время еды между обедом и ужи-
ном. Волхов. Ленингр., 1933. || П а-
б е д о к [удар.?]. Время около 3-х
часов пополудни. Арх., Ончуков.

7. Отдых после обеда. Оят. Ле-
нингр., Филин [с вопросом к месту].
1937—1940.

Пабедье, я, ср. 1. То же, что
пабед (в 1-м знач.). Петрозав. Олон.,
1885—1898. Онеж., Ленингр.

2. Обед. Смол., 1919—1934.
3. То же, что пабед (в 3-м знач.).

После перехватки обед, потом па-
бедъе часа в четыре. Кусок хлеба
съел, вот и пабедъе. Середк. Пек.,
1956.

4. То же, что пабед (в 4-м знач.).
Солнце с пабеРья своротило. Олон.,
1852. Ехал он с утра до пабедъя.
Север. 1| Время близ полудня. Даль
[без указ, места, со ссылкой на Опыт],
Олон., 1885—1898.

5. То же, что пабед (в 5-м знач.).
Повен. Олон., 1912. Олон., Ленингр.
В пабедъе кончи(м) работу. Пек.

6. Отдых после обеда. Смол.,
1919—1934.

Пабелка, и, ж. 1. Небольшая,
частичная побелка. Пек., Осташк.
Твер., 1855. Твер.

2. Мн. Остатки краски, известки,
мела после побелки. Пек., Осташк.
Твер., 1855. Твер.

Пабера, ы, ж. 1. Собачья уп-
ряжка. Лопнула постромка у па-
беры, санки на бок свалились. За-
байкал., 1980.

2. Один перегон на собачьих уп-
ряжках. Пабера была верст двад-
цать. Забайкал., 1980.

Пабердо, а, ср. 1. Одна со-
бачья упряжка. Камч., 1810.

2. Один перегон на собачьих уп-
ряжках. Камч., 1810. Сиб. — Ср.
П о б ё р д о.

Паберег, а, м. [удар.?]. Часть
берега, заливаемая в половодье. Ки-

ров., Головина, 1966—1969. — Ср.
П о б е р е г .

Паберега, и, ж. 1. Берег реки.
До край реки паберега, на пабереге
овцы-те и были. Соликам. Перм.,
1973. | | П а б е р е г а [удар.?].
Часть берега реки, заливаемая в по-
ловодье. Басе. pp. Вилюя и Лены,
Мурзаевы, 1959. Киров. •» Луговой,
низкий берег реки. Иркут., Якут.,
1905—1921.

2. Луг, прилегающий к реке, озе-
ру. Соликам. Перм., 1898. Но пабе-
регам насбираю травенки, сколько
хватит прокормить. Иркут. Якут.
•» Часть луга, прилегающая непо-
средственно к реке. Где кочки да па-
береги, их нельзя косилками К(.ситъ;
в паберегах рукам косят. Вожгал.
Киров., 1950. || Луг, находящийся
внизу уступообразного берега. Под
берегом-то тут еще широкое такое
место, трава добрая растет, слав-
ная паберега! Вот бы расчистить,
покос бы был, а ниже пабереги бечева.
Перм., 1856.

3. Глыба земли, оторвавшаяся от
берега и течением принесенная
к противоположному берегу. Соли-
кам. Перм., 1905—1921.

— Доп. [Знач.?]. Котельн. Вят.,
Красноперова, 1896. (Река) течет
под охраной беспрерывных паберег,
Енис., Слов. карт. ИРЯЗ, 1931.

Пабереговый, а я, о е. При-
брежный. На пабереговом покосе тра-
ва ноне напорядок. Перм., 1856.

Пабережки, мн. Узкая полоса
берега, поросшая травой. Верхне-
тоем. Арх., 1963.

Пабережъе и паберёжъе, я,
ср. 1. П а б е р е ж ь е . Берег реки
как граница каких-либо участков.
Пек., Смол., 1919—1934.

2. Побережье. Холмог. Арх., 1907.
3. П а б е р е ж ь е . Луг, при-

легающий к берегу реки. — Куда
поехал косить? — А на побережье.
Арх., 1858. Беломор.

Паберо, а, ср. То же, что па-
бера. Справлю паберо и навожу на
Собольке дров. До вечера можно па-
беро сделать. Забайкал., 1980.

Пабзника, и, ж. Ягода зем-
ляника. Лебед. Тамб., Цветков.

Пабида, ы, ж. 1. Обида, огор-
чение. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Твер.
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2. Материальный урон. Я тебе
твою пабиду за три года возворочу
втройне. Краен. Смол., Доброволь-
ский. — Ср. И о б и д а.

Пабйдеть, д и ш ь , сов., перех.
Обидеть, причинить горе, принести
несчастье. Пабидел враг. Когда бог
не пабидит, 'урожай будет хороший.
Смол., 1914.

Пабидка, и, ж. Обида, огор-
чение. За таки слова пабидка нава-
лилась на меня. За пабидку тебе от-
плачу. Забайкал., 1980.

Пабирка, и, ж. 1. Количество
•чего-либо набранного. Пабирка гри-
бов. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Твер., Даль [с вопросом к слову
и знач.].

2. Мн. Остатки, оборыши. Пек.,
Юсташк. Твер., 1855. Твер. — Ср.
П о б п р к а.

Паболд, а. м. Ребенок от роди-
телей разных национальностей, ме-
тис. Здеся ни чисто русских нету,
ни тунгусов, все паболды. Забайкал.,
1980.

Паболдырь, я, м. Ребенок,
у которого один из родителей рус-
ский, другой метис; второе поколе-
вие метисов. Вост., Даль.

Паболка, и, ж., собир. То же,
•что паболоки. Ворон., Даль.

Паболоки, мн. Стебли конопли,
.собранные волоком, граблями. Ка-
зан., 1847. Ворон., Тамб.

Паборзница, ы, ж. Било цепа.
Клепик. Ряз., 1950.

Пабукда, ы, ж. Подледный лов
рыбы. К 1 марту крестьяне выез-
жали на пабукду красной рыбы. .
на р. Енисее. Вост. Сяб., 1886 —
1912.

1. Пав, а, м. Фольк. Павлин.
Слов. Акад. 1847. Волог., Соболев-
ский. Онеж. КАССР. Как по этой
траве пава шла, Аи пава шла, . .За
павой пав летел. Ленингр.

2. Пав, междом. в знач. сказ.
О каком-либо очень быстром, энер-
гичном действии. Пав его в ухо. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. Твер.

Пава, ы, ж. Речка, родник,
впадающие в большую реку. «В па-
вах течет живица, вода в зимнее
время,, не портится, поэтому. . рыба
во время замора уходит в павы».
Урал, Матвеев, 1955—1958.

Паватъ, а то, а е ш ь, несов.,

перех. Кормить. Навал oil меня
всякими кушаньями. Уж он павал,
павал его! Казаки-некрасовцы, 1969.

Павголок, л к а, м. Незаконно-
рожденный ребенок. Сев.-Двин.,
1928. — Ср. П а у г о л о к.

1. Павел, в л а, м. Паук. Кем.
Арх., Даль.

2. Павел, в л а, м. Павлин.
Перо павла. Новосил. Тул., 1902.
Птица у них (у богачей) была инте-
ресна, так называемая павел, пав-
лина. Ср. и нижн». теч. р. Урал.

Паве ль, и, ж. Крона дерева.
Свердл., 1965. — Доп. П а в е л ь.
[Знач.?]. Кирил. Новг., Соколовы.

Павень, я, м. [удар.?]. Фольк.
Павлин. За огородом пава шла, За па-
вой павенъ летел. Тихв. Новг.,
Жив. стар., 1852.

Павенъка, и, ж. Фольк. Ласк.
Пава. Ровно павенъка плывет, сама
песенки поет. Судог. Влад., Собо-
левский.

Наверза, ы, ж. Шнур, продер-
нутый по верху поневы для удержа-
ния ее на поясе или под животом.
Pp. Десна, Ока, 1927.

Павесть, и, ж. Известие, молва,
слух. Вельск. Волог., 1847. Волог.,
Арх., Печора и Зимний Берег,
Сев.-Двин., Мурман., Южн. Крас-
нояр. о Ни вести (нет), ни п а-
в е с т и . (Нет) ни слуху, ни духу.
Онеж. Арх., 1885. Нету об ем ни
вести, ни павести. Арх. Не приехал
Добрыня и шесть годов, Не приехал
и двенадцать лет, Ни вести нет,
ни павести, Ни писем нет, ни гра-
мотки. Печора и Зимний Берег.
Ни вести, ни павести, ни похопон-
ной — так сгинул. Мурман. Ле-
нингр., Костром., Перм., Ср. Урал.,
Южн. Краснояр. || Подтверждение
прежней вести. Сев.-Двин., 1928. —
С р . П о в е с т ь , П о в е т ь .

ПавеСБМО, а, ср. Моток пряжи
в сорок оборотов нитки (вокруг
стола или стула). Пек., Осташк.
Твер., 1855. Твер. —Ср. П о в ё с ь м о .

Павёт, а, м. Навет, клевета.
То правда или павет? Навет неболь-
шой, но замарать может. Я павета
не боюсь. Сама себя знаю. Забайкал.,
1980. — Ср. П о в е т .

Паветвь^ и, ж. Вторая ветка,
второе разделение ветвей. Много
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на дубу ветвей, паветвей. Олон.,
Курск., Даль.

Паветерица, ы, ж. Попутный
ветер. Пек., Осташк. Твер., 1855. —
Ср. Л 6 в с т е р и ц а.

Паветерище, а, ср. Попутный
ветер. Пек., Осташк. Твер., 1855.

Паветерница, ы, ж. Попут-
ный летер. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

Паветерье, я, ср. Попутный
ветер. Даль [без указ, места]. —
С р . П о в е т е р ь е .

Паветка, и, ж. Обмазанный
глиной сарайчик для жилья во дворе.
Коротояк. Ворон., Водарский. —
Ср. П о в ё т к а.

Паветки, мн. Жалобы, укоры.
Пек., Осташк. Твер., 1855. Твер.

Паветрица, ы, ж. То же, что
паветсрпца. Маштаков [без указ,
места], 1931.

Паветря, и, ж. [Знач.?]. Врат.
Иркут., Сергеева, 1966.

Паветъ, и, ж. То же, что па-
ветиь. Олон., 1885. — Ср. П 6-
в е т ь.

Паветъе, я, ср., собир. Мелкие,
второго разделения ветви. Как у бе-
лой березоньки нет ни ветъя, ни па-
«етъя. Южн. Сиб., 1847. Иркут.,
•Спб. Много, много у сыра дуба много
листья, много паветья. Печор. Арх.,
Олон., Север., Онеж. КАССР, Новг.,
Яросл., Смол., Курск.

Павечера, ы, ж. Вечернее бого-
служение. Кашин. Твер., 1897.

Павечерница, ы, ж. Краткое
вечернее богослужение. Слов. Акад.
1822 [с пометой «в просгпонар.ъ]. Даль
{без указ, места]. Сиб., 1968. — Ср.
П о в е ч ё р н и ц а.

Павечерничать, а ю, а е ш ь,
несов., неперех. Закусывать, есть
перед заходом солнца. Даль [без
указ, места]. — Ср. П о в е ч ё р-
н п ч а т ь.

Павечерня, и, ж. То же, что
павечершща. Слов. Акад. 1847. Даль
[без указ, места].

Павечерь, и, ж. То же, что
павечерница. Сиб., 1968.

Павечеръе, я, ср. Время перед
заходом солнца. Даль [без указ,
места]. Волог., 1902.

Павечорки, мн. Темные осен-
ние вечера; работа в избе при огне.
Даль [без указ, места].

Павжин, а, м. Еда между обе-
дом и ужином. Шенк. Арх., 1885.

Павжинатъ, а ю, а е ш ь, не-
сов. , перех. Есть между обедом и ужи-
ном. Шенк. Арх., 1885. Волог.

Павжна, ы, ж. 1. Еда между
обедом и ужином. Верховаж. Волог.,
1849. Волог., Сев.-Двин., Арх., Пав-
жна — не важна, ужин — не нужен,
дорог обед. Костром.

2. Время еды между обедом и ужи-
ном (обычно в 3—4 часа дня). Пав-
жна на дворе. Верховаж. Волог.,
1849. Волог.

3. Перерыв, отдых в работе. Усть-
Алекс. Волог., 1939—1941.

Навжнать, а ю, а е ш ь, несов.,
неперех. 1. Есть, закусывать между
обедом п ужином. Вот ребята бегут
павжнатъ звать. Волог., 1902.

2. Обедать. Мы павжнали. Пипеж.
Арх., 1967. Вохом. Костром.

Павилен. См. П а в и л ь о н .
Павилы, мн. [удар.?]. Кожа-

ные обертки на икры ног. «На но-
ги. . обувают небольшие онучи, а на
берки (икры) навертывают черные
павилы, наподобие прежних солдат-
ских краг». Пенз., Опис. Пенз.
губ., II, с. 260.

Павильбн и павилён, а, м.
Полог над кроватью. = П а в и л ь-
6 н. Дон., 1929. п П а в и л о н.
Крепко пригожа у его (us ситцу)
буде павилён. Зап. Брян., 1967.
|| П а в и л ь б н . Занавес вокруг
кровати. Корватъ, а вокруг корвати
павильон. Дон., 1975.

Павин, а, м. Павлин. На горе
да ель стоит, Под елью павин гуляет.
Чердын. Перм., 1859. Сиз павин
Со павушкой ходит, Ранит перушки
Золотые. Перм. Вят., Дон. Лавин
ходит по бережку, Сам похаживает.
Казаки-некрасовцы.

1. Павина, ы, ж. [удар.?]. Сам-
ка павлина. Не павина перъе ранила.
Пинеж. Арх., Забелин, 1880.

2. Павина, ы, ж. [удар.?]. «Ла-
ва». Олон., Барсов, 1872. Куликов-
ский [с вопросом к знач.].

Павинйха, и, ж. Самка пав-
лина. Павиниха сама серенькая, токи
два перушки цветные. Казаки-не-
красовцы, 1969.

Павинный. См. П а в и н ы и
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ПавЙНОВЫЙ, а я, о в. Фолък
Павлиний. Как у Митрия походочке
да у его как павиновая. Арх., Гри
горьев.

Павйный и павйнный, а я
о е; п а в и н, а, о. Фолък. Павлиний
Походочка у ней павинная. Тихонра-
вов и Миллер [без указ, места].
= П а в й н ы й . Павйный крик ху-
же кошачьего. Павино убранство
Даль [без указ, места]. Онеж., 1871
Беломор. А не пава по сеням ходила,
Не павино сизо перъе ранила. Тут
ходила свет Натальюшка. Вят.
Перм., Смол., Зап. Брян. Подыма-
лися буйные ветры с горы, Сбили
черну шляпу с головы. А за шляпой
да павиное перо. Орл. Курск. = П а-
в и н н ы й . Красноуфим. Перм.,
Шейн. о П а в и н а я ( п а в и н -
н а я ) походка, походочка. = П а-
в и н ы и. Мезен. Арх., Соболев-
ский. Да походочка у ей была пави-
ная, Тиха речь у ей была да лебеди-
ная. Арх. Печора и Зимний Берег.
° П а в й н н ы й . У ней походь
как павинная, Поговорка лебединая.
Новг., Соколовы.

Павица, ы, ж. Самка павлина,
пава. Летит птица павица, Села
на лавицу, Распустила перья Вся-
кого зелья. Новг., Садовников. Еще
девица идет, словно павица плывет.
Олон.,

ПавЙЧ, а, м. Павлин. Южн.,
Даль.

1. Пивка, и, м. Паук. Заонеж.,
Петрозав. Олон., 1885—1898.

2. Пивка, и, ж. Самка павлина,
пава. Новое. Тул., 1902.

Пивке. Паук. Повен. Олон.,
1912. = П а в к е [удар.?]. Олон.,
губ. вед., 1846.

Павки, мн. Растение одуванчик.
Олон., 1885—1898.

Павко, а и павкб, а, м. Паук.
= П а в к о. Тихв. Новг., 1931.
Павков-ту видала? Круглы лапки, на
окошках живет, силушко ткет. Пав-
ко намотал много силья, муху зало-
вил. Пчнеж. Арх. = П а в к о . Пав-
ко мушку сымал. Олон., 1852. Арх.
Павко-вейко, свей-ко лейку, дам ко-
пейку. Онеж. КАССР. Новг.

Павков и павкбв, а, о. Пау-
чий, о П а в к о в . Арх., 1885.
= П я в к 6 в. Мезен., Шенк. Арх.,
1852. Мурман. о П а в к о в а ( п а в -

к 6 в а) сеть, сетка. Паутина.
= П а в к о в . Арх., 1847. °=> П а в -
к б в . Шенк., Мезен. Арх., Тихв,
Новг., 1852. Олон. Возле балок, окол
стен павковы сетки навязались. Мур-
ман.

Павлин, а, м. (мн. п а в л и н ы
и п а в л и н ь и ) . 1. «Голубь с ши-
роким хвостом, с лентой». Павлинье»
вовсе сейчас нигде не найдешь. Ср.
и нижн. теч. р. Урал, Малеча, 1976.

2. П а в л и н ы , мн. Пучок пав-
линьих перьев в девичьем головном
уборе. Pp. Десна, Ока, 1927.

Павлина, ы, ж. Самка павлина,,
пава. Ср. и нижн. теч. р. Урал, 1976.

Павлиний, ь я, ь е. П а в л й-
н и и хвостик. Созвездие [какое?].
Я токо один Павлиний хвостик знаю:
в ем сперва три звездочки, потом
две, подальше — одна, а еще-то даль-
ше пять в одной кучке. Соликам.
Перм., Беляева, 1973.

Павлинка, и, ж. [удар.?].
1. Кружевной узор, шириною в 6/8
или 5/8 вершка. Скоп. Раз., Тр.
комис. по исслед. куст. пром. Рос-
сии, 1880. Горьк.

2. Полоса кумача в старинном
женском головном уборе с украшен-
ными концами, спускающимися на
плечи. Ряз., 1929.

Павлйновка, и, ж. Вид жен-
ского головного платка (из поплина).
Ср. и нижн. теч. р. Урал, 1976.

Павлинчик, а, м. [удар.?].
Птица Acredula caudata L., сем.
синиц, синица долгохвостая. Пе-
терб., Мензбир.

Павлинька и павлйнька,
и, ж. Перо павлина в девичьем го-
ловном уборе. Калуж., 1972. = П а в -
л и н ь к а . Перемышл. Калуж.,
1923.

ПавлЙТЬСЯ, и т с я, несов. Чва-
ниться. Преображенский [без указ,
места, с примеч. «Знал.?»].

Павловна. «Постоянный эпи-
тет ткальи, отчество ее. Марья
Павловна красенцы ткала. Не лелей
вода выше города. А в том городе
Домна Павловна (Ткалья — символ
восходящего и заходящего весен-
него и зимнего солнца)». Смол.,
Добровольский, 1914.

Павлика, и, ж. Самка павлина.
Прежде у богатых куры, ути, павлы
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<;* павлукой были. Ср. и нижн. теч.
р.'Урал, 1976.

Павл^ха, и, ж. Солено-вяленая
треска. Слов. Акад. 1847 [с пометой
«обл.»]. Даль [без указ, места, с воп-
росом к слову]. Кольск. Арх., 1852.

Павна, ы, ж. 1. Топкое болото.
Мезен. Арх., 1852. Арх., Новг.

2. Проток, ручей в болоте, исток
реки, обычно не замерзающий. Ме-
зен. Арх., Даль. Арх.

3. Луг на болотистой почве. Бело-
зер. Новг., Архив РГО.

4. Высокая трава, растущая на
заливных лугах. В сырое лето про-
сушивать павну выносили на высокое
сухое место. Кадуйск. Волог., 1971.

Павнук, а, м. Правнук. Пав-
нуки после внуков. Вельск. Арх., 1954.

Павнука, и, ж. Правнучка.
Это павнука моя! Вельск. Арх.,
1954.

1. Павод, а, м. Наводнение от
ливня. Березин [с пометой «обл.»].

2. Павод, а, м. Обед. Новг.,
Архив РГО.

3. Павод, а, м. Порода (живот-
ных). Свиньи у нас большого павода.
Слов. карт. ИРЯЗ [с пометой «обл.»].

Паводенъ, д н я , м. 1. Низкое
место, заливаемое водой. Волог.,
1852.

2. То же, что 1. Павод. Кадн.
Волог., 1883—1889.

ПОВОДИТЬ, в о д и ш ь , несов.,
неп"рех. Ходить, шнырять туда-сю-
да, часто ходить куда-либо. Он все
наводит у Семенихи. Вят., 1847.

1. Паводка, и, ж. Разлив реки
(обычно в половодье). Паводка бы-
вает. Егор. Ряз., 1905—1921.

2. Паводка, и, ж. Лодка с од-
ной парой весел. Пек., 1912—1914.

Паводки, мн. 1. Околоплодная
жидкость у коровы. Перед последом
отпускают паводки, видать, что ско-
ро отелится. Ордын. Повосиб., I960.
Паводки у коровы показались: скоро
будет телиться. Дон. — Доп.
{Знач.0]. Смол., Дурново, 1910.

2. Вторичный разлив реки. Че-
ляб., 1914. — Ср. П о в о д к а .

1. Паводок, д к а, м. Неболь-
шое плоскодонное речное судно, бар-
кас. Хотгмог. Арх., 1907.

2. Паводок, д к а, м. Волося-
ной КОНРЦ нитяной лесы, к которому
привязывается крючок. Дон., 1929.

Паводь, и, ж. 1. Разлив реки,
паводок. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Костром. Ц Прибыль воды в реке.
«Бывает успенска паводь» (прибыль
воды в Енисее в успенский пост).
Енис., Макаренко, 1913. Сиб.

2. Потоки воды от сильного ливня,
дождей. Даль [без указ, места]. —
Ср. 1. П б в о д ь.

ПЙВОДЬе, я, ср. 1. Разлив реки,
паводок. Тихв. Новг., 1852. •» «Вы-
сота разлива». Пек., Осташк. Твер.,
Карпов, 1855.

2. То же, что паводь (во 2-м знач.).
Даль [без указ, места].

Павоженье, я, ср. Перевозка
груза через мелководье на неболь-
ших судах, лодках. Даль [без указ,
места].

Павоз, а, м., в знач. собир. Но-
вые ячейки, которые пчелы начи-
нают приготовлять для сот. Курск.,
Даль. = П а в б з ы, мн. Жиздр.
Калуж., 1905—1921.— Ср. П о-
в 6 з ы.

Павоза, ы, ж., в знач. собир.
То же, что навоз. Пчелы павозу за-
несли. Обоян. Курск., 1859. Курск.,
Брян.

ПаВОЗИТЬ, и ш ь, несов., перех.
и неперех. 1. Перех. Перевозить
груз через мелководье на небольших
судах, лодках. Тихв. Новг., 1852.

2. Неперех. Часто ходить к кому-
либо. Вят., 1852.

<х> Эдак ж кого-либо (нелегкая)
наводит. О том, кто не вовремя,
некстати, неосторожно стукнул, раз-
бил что-либо и т. п. Эдак его нелег-
кая-то навозит. Вят., 1858.

ПаВОЗИТЪСЯ, и ш ь с я, несов.
То же, что навозить (в 1-м знач.).
Тихв. Новг., 1852.

Павозка, и, ж. 1. То же, что
1. Павозок (в 1-м знач.). Арх.,
1850. Чудск., Пек., и Ладож. озера,
Новг., Пек., Перм. Слов Акад.
1959 [с пометой «обл.»].

2. То же, что 1. Павозок (во 2-м
знач.). Вят., 1847. Перм.

3. То же, что павоженье. Даль
[без указ, места].

Павозки, мн. Грузовые речные
суда (барки, полубарки, лодки и
т. д.), служащие для перевозки гру-
зов по мелководью. Pp. Волга, Ока,
Дон, Бурнатпев, 1843. Моск., Ир-
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кут., Перм., Сиб. 1| Мелкие суда.
Енис., 1863. Новг., Арх.

Павозник, а, м. Род корзины
для ловли пчелиного роя. Жиздр.
Калуж., 1905—1921.

1. Павозок, з к а, м. 1. Грузо-
вое речное судно (барка, полубарка,
лодка, бот и т. д.), служащее для
перевозки грузов по мелководью.
Слов. Акад. 1822. Сиб., Камч.,
1842. Арх., Якут., Олон. На павоз-
ках возят кладь. Волог. Север.,
Калин., Тобол., Том. К берегу под-
ходили павозки, нагруженные таль-
ником. Краснояр. Каждую весну он
оснащал два павозка и отправлял
на обские рыбные промыслы. В Ро-
мановке нам сделали павозок, но до-
шел этот павозок только до первого
порога. Забайкал. Слов. Акад. 1959
[о пометой «обл.»]. •» Грузовое реч-
ное судно для перевозки чая. Вост.
Сиб., 1886. || Речное грузовое судно,
служащее паромом. Даль [без указ,
места]. Арх., 1885. Вят,

2. Большая лодка, с которой за-
брасывают невод. Печор., 1968.

2. Павозок, з к а, м. 1. Ма-
ленький воз сена, соломы, равный
1/4 воза средней величины. Волог.
Волог., 1902. С павозок сена накла-
дут, чтоб себе мягко да лошади не-
много, и поедут. Пинеж. Арх.

2. Сани средней величины. Ме-
щов. Калуж., 1916.

1. ПавОк, в к а, м. Паук.
Осташк. Твер., 1820. Пек. Павка
пымал. Новг. Оз. Селигер, Олон.
Павок сети намотает. Арх. Павки
бегают, делают сетки. Павок спу-
стился. Мурман. Петерб.

2. Павок, в к а, м. 1. Речной
красный известняк. Пек., 1902 —
1905.

2. Красная минеральная краска.
«Мумия». Борович. и смежн. Новг.,
Поршняков [с примеч. «в а п 6 к,
в а п?»], 1965.

3. Павок, в к а, м. Рыбак, ко-
торый ловит рыбу ставными сетями.
Павок поехал, а другой пешком пошел.
Волхов и Ильмень, Шамахов.

Паволна, ы, ж. Зыбь, волны
(после бури). Даль [без указ, места].

Паволок, а, м. Заливной луг.
Слов. Акад. 1847. Даль [без указ,
места]. Вилегод. Арх., 1957—1958.—
С р . П о в о л о к .

1. Паволока, и, ж. Ткань, бу-
мажная и шелковая, привозная, до-
рогая, чем обволакиваются либо оде-
ваются. Даль [без указ, места]. ||
Шелк. Дочь попа была вся в па-
волоках. Черемх. Иркут., 1970. ||
Верх меховой шубы. Шъют-то
шубу черных соболей, А поволоку-то
дорогого самита. Повен. Олон., Рыб-
ников. Веломор., 1952. |] Покрывало,
чехол. Даль [без указ, места]. —
С р . П о в о л о к а .

2. Паволока, и, ж. «Паволока
(глаза с поволокой)». Твер., Велика-
нов, 1897.

3. Паволока, и, ж. Чердак.
Паволока — это место пусто, по-
мещенье. Лешук. Арх., 1949. У нас
паволока, а в Устъ-Цильме — под-
волока. Арх., Ивашко [с примеч.
«только в деревнях по р. Пижме»].

1. Паволоки, мн. То же, что
паболоки. Нижнедев. Ворон., Ар-
хив РГО. ° П а в о л о к а , ед. Во-
рон., Даль.

2. Паволоки, мн. Небольшие
волны, зыбь. Ветер давно стих,
а паволоки все качали и качали лодку.
Наволоками бревно вынесло на бере .
Забайкал., 1980.

Паволочень, ч н я, м.[ Покры-
вало; чехол. Даль [без указ, места]
— Ср. П о в о л о ч е н ь.

Паволька, и, ж. Потачка, по-
творство. Белом ор., 1952. — Ср.
П о в о л ь к а .

Павороз, а, м. Шнурок, за-
вязка (у мешка); пояс—очкур. Даль
[без указ, места]. Матер. Срезнев-
ского [с пометой ыбл.ъ].

Наворозка, и, ж. Веревочка.
Пек. Пек., 1850. — Ср. П о в о-
р 6 з к а.

Навороетки, мн. Завязки.
Дон., 1929.

Паворот, а, м. То же, что па-
воротка. Сольвыч. Волог., Баженов.
Сольвыч. Волог., 1902.

Паворотеяь, т н я, м. О не-
поворотливом человеке. Паворотень,
как паполза ползал. Пинеж. Арх.,
1961. — Ср. П б в о р о т е н ь .

Паворотка, и ж. Спинка са-
рафана, к которой пришиваются
лямки, проймы. Сольвыч. Волог.,
Баженов. Сольвыч. Волог., 1902.

1. Паворотъ, и, ж. 1. Обрат-
ный путь. На повороти захвати.
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хлеба. Север., Даль, о В п а в о-
'р о т ь, в знач. нареч. Обратно.
Пек., Осташк. Твер., 1855.

2. Поворот на дороге. Пек., Ос-
ташк. Твер., 1855.

3. Ветер противоположного на-
правления. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

4. О расторопном, ловком, бы-
стром человеке. Пек., Осташк. Твер.,
1855. — Ср. П о в о р о т ь.

2. Паворотъ, и, ж. 1. Ворот
рубахи. Ходил в лес, да павороть
была пола, так больно ветром на-
дуло. Арх. Арх., 1857. Арх., Даль
[с вопросом к знач.]. || Косой во-
рот (на левой стороне груди).
Приангарье, 1971.

2. Верхняя часть сарафана. То-
тем. Волог., 1883—1885. •» Спинка
сарафана, украшенная лентой. Сев.-
Двин., 1928.

Паворотъе, я, ср. 1. Часть
спинки сарафана, к которой при-
шиваются лямки. Кадн. Волог.,
1896.

2. Верхняя часть женской рубахи.
Паворотъе — это то, что до стана
пришивается, стан к паеоротью при-
шьют — вот и рубаха вышла. Па-
воротъе — это рукав, кушачок у ру-
кава, ворот, спина и пола, петли вы-
метаны и пуговицы. Пинеж. Арх.,
1960.

Павташ, а, м. Небольшой язь.
Устюж. Волог., 1898.

ПавуЗИТЬ, 3 и ш ь, несов., не-
перех. То же, что навозить. Павузят
обычно до Сермансы и берут за это
40—50 руб. Оят. Ленингр., 1933.

Павузитъея, з и ш ь с я, не-
сов. То же, что навозить. Оят.
Ленингр., 1933.

Пйвузок, з к а, м. То же, что
1. Павозок (в 1-м знач.). «Когда
достигнут глубокого места (в ни-
зовьях р. Оять), горшки с павузка
перегружают на лодку хозяина, а па-
вузок со своим хозяином возвра-
щается обратно». Оят. Ленингр.,
Калинин, 1933.

1. Павук, а, м. 1. Паук. Во-
рон., Курск., Ю;кн., Зап., Даль.
Твер., Ряз., Сарат., Зап. Брян.,
Тамб., Казан. Развелися павуки в из-
бы. Пек., Смол. Мышка, мышка,
на тебе крошки, не давай павуку,
павук ябедник, богу не праведник.

8 Словарь русских говоров, вып. 25

Калуж. Влад., Олон. Как павук
по павутине спустился, то письмо
придет. Арх. Вят. Развелись вы здесь,
как павуки в темном месте, и сосете
кровь кашу. Но скоро и вам, павукам,
за грехи достанется. Забайкал.

2. Бранно. О том, кто эксплуати-
рует других. Эх ты, павук этакий.
Я тебе, павуку, ноги выдергаю и на
голову поставлю. Забайкал., 1980.

3. П а в у к ползучий. Бранное
выражение. Забайкал., 1980.

4. Сачок для лова сельди, «пред-
ставляющий собой сетку, подвешен-
ную на крестовины». Селедку ловим
павуками. Нижнедон., Макаров,
1967.

2. Павук, а, м. Павлин. Павук
красивые за павы. Смол., 1914. В па-
вука большие перья, а в павы не такие
большие. Йонав. Лит. ССР.

Павут, а, м. Овод, слепень.
Волог., 1902. Яросл., Том. «Оса,
летающая над водой». Хорин. Бу-
рят. АССР, Тынтуева, 1961 — 1971.

Павутйна, ы, ж. Паутина. Ди-
вись сюды — на всех окнах у тебя
павутина. Зап. Брян., 1957. Пинеж.
Арх.

ПавутнЙК, а, м. Паутина.
Пек., 1912—1914.

Павучйна, ы, ж. Паутина.
Смол., Даль. = П а в у ч й н а
[удар.?]. Прионеж., Шайжин.

Павучбк, ч к а, м. Паучок.
Зап. Брян., 1957.

Павушко, а, м. Паук. Вижу,
такой павушко спустился, ну, ду-
маю, что он мне надвещает. Ппнеж.
Арх., 1970.

Павчина и павчйна, ы, м.
Паутина. ° П а в ч и н а . Павчины
какие. Осташк. Калин., 1946. Ка-
лин. = П а в ч й н а . Даль [без указ,
места]. Преображенский [с пометой
«диалл].

ПаВЫВаТЪ, а е т, несов., неперех.
Фолък. Ходить величаво, степенно-
(о павлине). Тут не пава павывала,
Не павино перье ранила, Тут ходила
и гуляла. . боярыня. Пинеж. Арх.,
Забелин, 1877.

Пагак, а, м. [удар.?]. Сторож.
Арм. ССР, Тошьян, 1948—1952.

Пагалъджи, мн. 1. Голенища
сапог (из звериной шкуры^. Голе-
нище называют, или голяшки. Вверк
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тго Кети их пагалъджи называют.
Том., 1963.

2. Обувь с голенищами. Нарым.,
1862. Пагалъджи носят — это чир-
ки — все вместе с голяшками. Рус-
ские часто покупают пагалъджи у ос-
тяков. Параб. Том.

Пагарь, я, м. Скромный чело-
век. Мосал. Калуж., 1928. К ал уж.

1. Лагвица, ы, м. и ж. 1. М.
Головастик. Калин., 1972.

2. О человеке маленького роста.
И есть-то пагвица, а кричит еще.
Калин., 1972.

2. Пагвица, ы, ж. Перчатка
с обрезанными пальцами. Калин.,
1972.

Пагдуп, а, м. Материя, напо-
минающая сатин. Подол юбки обла-
живали пагдупом. Ср. и нижи. теч.
р. Урал, 1976.

Лйгленка, и, ж. 1. Паголенок.
Ворон., 1916. Смол., Яросл. Носок
начинают плестъ (вязать) с резинки,
потом уже пагленку, а потом лапу.
Усть-Лабин. Краснодар.

2. Голенище валенка. Зимни ва-
ленки звали тоже пимами, но они
коротки, с коротенькой пагленкой.
Ср. и нижи. теч. р. Урал, 1976.

Пагленок, н к а, м. 1. Боко-
вая часть рубашки. Казан., 1905—•
1921. = П а г л е н к и , мн. Юрьев.
Влад., Мещов. Калуж., 1905—1921.

2. Икры ног человека. Нонче ве-
терно стоит, чай, пагленки-то за-
мерзли. Ср. и нижн. теч. р. Урал,
1976.

Паглинный, а я, о е. Теплый.
Калуж., Добровольский.

Паглинок, н к а, м. Суглини-
стая почва, суглинок. Мцен. Орл.,
1852.

Даглять, я ю, я е ш ь, несов.,
перех. и неперех. Курить. Калуж.,
1928.

Дагма, ы, ж. Берлога; углубле-
ние в земле, где лежит, спит зверь,
животное. Олон., 1-885—1898. Север.

Дагна, ы, ж. То же, что пагма.
Этта, видно, пагна у медведя была.
Эту пагну свинья вырыла. Олон.,
1885—1898.

Даговица, ы, ж. [удар.?]. Де-
ревянный бочонок с отверстием для
пива. Вохом. Костром., Слов. карт.
ИРЯЗ, 1970.

Даголеяка, и, ж. 1. Часть

чулка, охватывающая голень. Севск.
Брян., 1914. Ворон., Смол., Красно-
дар., Сиб.

2. Голенище валенка. Ср. и нижн.
теч. р. Урал, 1976.

Даго ленки, мн. 1. Чулки-
гольф. Одень паголенки, все теплее
будет. Вохом. Костром., 1972.

2. Чулки из толстой шерсти под
лапти. Кадн., Волог. Волог., 1890.

3. Чулки, связанные из льняных
ниток или сшитые из холста. Когда
жатва большая была, надевали паго-
ленки, и зимой носили их. Южн.
Краснояр., 1967.

4. Шерстяные носки, надеваемые
поморами во время морских про-
мыслов. Р. Мета, Строгова, 1955.

5. Икры ног человека. Паголенки-
то замерзли. Ср. и нижн. теч.
р. Урал, 1976.

6. Короткая обрезанная или тес-
ная обувь. Что ты мне даешь ка-
кие-то паголенки! На ногу не наде-
нешь! Вохом. Костром., 1972.

7. Плохая, изношенная обувь.
Что босиком бегаешь? Хоть бы па-
голенки надела какие-нибудь. Волог.,
1898.

Паголенок и паголенок,
н к а, м. 1. П а г о л е н о к . Кусо-
чек чего-либо. Дай порцию чаю
да паголенок мозгу (сахару). Осташк.
Твер., 1855.

2 . П а г о л е н о к . «Штанинка,
колоша». Даль [без указ, места].

3. П а г о л е н о к . О человеке
маленького роста. Волог., 1883—
1889.

Лаголёшки, мн. 1. Часть жен-
ского чулка, охватывающая голень.
= П а г а л е ш к а . Кунгур. Перм.,
Матер. Срезневского. = П а г а -
л е ш к а . Лодейноп. Ленингр., 1933.

2. Голенища [?]. Акм., Прогр.
АН № 75, 1895—1896.

3. Вид кожаной обуви с неболь-
шими голенищами. Пагалёшки —•
это обутки таки. Новосиб., 1979.
*• «Из названий обуви». Каин. Том.,
Прогр. АН № 116, 1910.

Лйтолица, ы, ж. То же, что
1. Пагвица (в 1-м знач.). Рост.
Яросл., 1902. Яросл.

Паголовица, ы, ж. То же,
что 1. Пагвица (в 1-м знач.). Углич.
Яросл., 1919—1934. Паголовицы с го-
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лавками да с хвостом, живут в боло-
тах, прудах, лягушки из них полу-
чаются. Моск., 1969. — Доп. Фолък.
[Знач.?]. Девицы, свадебные певицы,
горшечные паголовицы, материны
ябедницы! Влад., Влад. губ. вед.,
1899.

Паголовка, и, ж. То же, что
1. Пагвица (в 1-м знач.). Рост.
Яросл., 1902. Яросл. Из паголовок
получаются лягушки, у паголовки
одна головка да хвостик. Моск.

Паголонки, лен. [удар.?].
[Знач.?]. «Предметы кустарных про-
изводств». Орл. Вят., Архив АН,
1896.

Паголышк, а, м. Чулок без
носка и пятки. Судж. Курск., 1915.
Ты пагольники отрежь, они ишо
хорошие, их подвязать можно. Во-
рон. Паголъники — чулки без лап.
Ряз.

Пагольничек, ч к а, м.
Уменып.-ласк. к пагольник. Хоть бы
пагольнички надела. Ряз. Ряз., 1960—
1963.

Паголйта, лев. [Знач.?]. «Из
названий предметов разных произ-
водств». Г. Галич Костром., Прогр.
АН № 55, 1897.

1. Паторок, р к а, м. Холм,
пригорок. Бурнашев [без указ, ме-
ста]. Север., Даль.

2. Пагорок, р к а, м. Обида,
ЗЛО. Он с пагорком на него да как
тяпнет, так и ошеломил. Ср. и
нижн. теч. р. Урал, 1976.

Пагра, ы, ж. 1. Мучная пыль,
осевшая на стенах мельницы. Олон.,
1885—1898. Пагру опахивают, кле-
или потолок да обои. Насядет в тол-
стую, как бела мука, это пагра,
как копоть, летит, и садится и са-
дится. Арх.

2. Очески пеньки. Пагра — ко-
ноплю чешут. Мурман., Меркурьев
[с пометой «устар.»], 1979.

3. Отходы при тканье. Ткешь,
так выпадыват костица да все то
вместе от конопли быва, как крёсна
ткем. Пинеж. Арх., 1959.

4. Вата. Из пенька хороша веревка
выходит, а из мелка, мелка плоха,
как будто из пагры. Пинеж. Арх.,
1959.

Пагроза, ы, ж. Небольшая
гроза. Север., Даль.

Пагрозка, и, ж. То же, что па-
гроза. Север., Даль.

Пагруздь, я, м. Гриб, похо-
жий на груздь, но белее и с более
гладкой поверхностью шляпки. Ка-
шин. Твер., 1897. Яросл.

Пагуба и пагуба, ы, ж. 1. Про-
пажа, утрата, убыток. = П а г у б а .
Слов. Акад. 1847. Даль [без указ,
места]. ° II а г у б а. Смол., 1914.

2. М. и ж. Бранно. О ленивом
человеке, который губит порученное-
ему дело и на которого нельзя поло-
житься. Что ты спишь-то, пагуба
ты экая, еретик поганый. Кольск-
Арх., 1885. Арх.

ПагубИТЬ, б И ш ь, несов., не-
перех. Причинять вред, убытки, при-
водить к гибели. Даль [без указ,
места].

Пагубник, а, ле. Губитель, вре-
дитель. Слов. Акад. 1822. Малые
ребята, гороховые пагубники, горох
щипали. Смол., 1914. Липец. Ворон.,
Курск.

Пагубница, ы, ж. Губитель-
ница, вредительница. Слов. Акад.
1822. Игрицы-певицы, пирожные ма-
стерицы, горшечные пагубницы!
Обоян. Курск., 1862. Курск., Орл.,.
Олон. Красные девицы, ягодные па-
губницы, грибов разорительницы, на
поле воительницы, да впустите.1 Арх.
Нарым. Пагубницы сметанные.
Амур.

ПагубнЙШКО, а, ле. Фолък.
Уничиж. Губитель. Ершишко-кропо-
чишко, ершишко-пагубнишко склался
на дровнишка со своим маленьким
ребятишкам, пошел в Ростовское
озеро. Афанасьев [без указ, места].

ПагубОК, б к а, м. Фолък. «Под-
дубок». Свито-вито у него гнездо
на семи дубах И на семи пагубках.
Печор., Ончуков. — Ср. П а г о-
р о к.

Пагужки, лен. (ед. п а г у ж е к,
ж к а, м.). 1. Род гужей у оглобель
сохи. Ярен. Волог., 1883—1889. Во-
лог., Олон. Два пагужка из виц. Арх.

2 . П а г у ж к и . «Постромки
в плуге». Бурнашев [без указ, места].

3. Небольшие палочки, прикреп-
ляемые веревкой к оглоблям сохи.
«Чтобы впрячь лошадь в соху, па-
гушки вдевают в хомутные гужи».
Онеж. К АССР, Калинин, 1933.

8*
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Пагурный, а я, о е. Покатый,
с небольшим наклоном. Там горы
пагурные, на лыжах самый раз ка-
таться. Забайкал., 1980.

Пагурок, р к а, м. Холм, при-
горок. Зап., Даль. Снизу белуга,
а на пагурке приглинок. Йонав.
Лит. ССР.

Пагурый, а я, о е. То же, что
пагурный. Зап., Даль.

Пагуски, мн. То же, что па-
гужкп. Уржум. Вят., 1882.

1. Пад, а, м. 1. Впадина среди
стешт, залитая водой. Южн., 1931.
Ворон.

2. Широкий, но не глубокий ов-
раг. Ворон., 1973.

3. На п а д а х. В поле. Дон.,
1929.

2. Пад, а, м. 1. Собир. Опавшие
кедровые шишки. Весною идут. .
на ореховый промысел: живут здесь
неделями, собирая. . пад. Сиб., Слов,
карт. ПРЯЗ.

2. Очень большой улов рыбы. Вол-
хов, Полоцк, Смол., Новг., Се-
верск. Городок [?], 1820. Перед вес-
ной пады 1000—1500 пуд. Волхов
и Ильмень.

3. П а д ы , мн. Косяк рыбы; гус-
той ход рыбы. На Ильмене ятвы
называются падами. Рыбаки ожи-
дают здесь поимки падов. Мелкий
ловецкий кредит даст возможность
и бедняку урвать свою долю из леще-
вых и судаковых падов и яте. Оз.
Ильмень, Даль.

Пада, ы, ж. Четверть аршина.
Козл. Тамб., Архив РГО.

Пада, ы, ж. [удар.?]. Било
цепа. Кикнур. Киров., Отв. на вопр.
ДАРЯ, 1940.

Падавка, и, ж. Било цепа.
Клепок. Ряз., 1945.

Падалец, л ь ц а, м. 1. Паданец.
У нас много падальцев. Ветл. Ко-
стром., 1910. ° В знач. собир. Па-
далец ценится дешевле. Вят., 1907.
Нынче падальцу много. Ветл. Ко-
стром. Том. Том. Слов. Акад. 1959
[с пометой «обл.»].

2. В знач. собир. То же, что пада-
лина (в 1-м знач.). Раньше хорошо
родилась шишка, падалец собирали.
Том. Том., 1964.

3. Дерево, сук, упавшие на землю.
Столько в тайге падальцев, что не
успеваешь перелезать. Снегом па-

дальцы не завалило, привез их на
топку. Забайкал., 1980.

Пада лик, а и у, м., собир.
1. Опавшие кедровые шишки. По-
скорей, говорит, а то падалику-то
много, скоро его собирать. Зырян.
Том., 1964. Падалик — зто шишка,
котора попадала с кедрача; она, когда
поспеет, распирается, и орехи ле-
гонько высыпаются, падалик белка
подбирает. Кыгатов. Новосиб. Ке-
мер.

2. Опавшее зерно, семя. Каин.
Том., Прогр. АН № 129. Ветром
побьет зерна, вот это падалик и
есть. Челяб. Новосиб. II Всходы, вы-
росшие из осыпавшегося зерна, се-
мени. Каин. Том., Прогр. АН № 129.
Бухтарма Том., 1930. Их и не сеешь,
они сами растут, падалик, это под-
солнухи али ишо. Новосиб.

Падалика, и, ж. 1. Опавшая
кедровая шишка. Пойдем, падалики
посбирал. Зырян. Том., 1964. Омск.
= В знач. собир. Болотн. Новосиб.,
1967. Если в ненастье шишки зрелые
падают, это — падалика. Новосиб.

2. Собир. Всходы, выросшие из
осыпавшегося зерна, семени. — Кто
тут сеял овес? •— Это падалика,
никто не сеял. Зауралье, 1962. Это
озимь у нас падалика. Нынче упала
рожь, а на будущий sod растет, и
это падалика. Мариин. Кемер., 1964.

Падалина, ы, ж. 1. Собир.
Опавшие с дерева плоды или листья.
Слов. Акад. 1847. Даль [без указ,
места]. Слов. Акад. 1959 [с пометой
«обл.»].

2. Собир. То же, что падалик
(во 2-м знач). Слов. Акад. 1847.
Даль [без указ, места].

3. Падаль, труп животного. Даль
[без указ, места].

4. То же, что падалище. Даль
[без указ, места].

Падалица, ы, ас. 1. То же, что
падалика (в 1-м знач.). Туган. Том.,
Яшк. Кемер., 1964. Есть падалица.
Шишка спелая. Ветер подул, она па-
дает. Называется падалица. Енис.
Краснояр. Омск. ° В знач. собир.
Седня погода была, надо падалицу
собирать. Два раза падалицу ходил
собирать. Шишка сама обсыпатся,
когда поспет. Туган. Том., Яшк.
Кемер., 1964. Падалица все больше
с сентября. Это шишки, которые



Падальца 117

на землю сами упадут. Новосиб.
2. Собир. Лес, выросший самосе-

вом. Лес все больше садят, а пада-
лицы мало. Ворон., 1973.

3. Собир. Крайние полосы хлеб-
ного поля. Терек., 1905—1921.

4. М. и ж. Незаконнорожденный
ребенок. Дон., 1913.

ПадаЛИЧНО, нареч. Самосевом
{расти). Давно цветы сеяла, а теперь
падалично растут. Зырян. Том.,
1964.

Падаличный, а я, о е. 1.
Опавший (о плодах, шишках). Ко-
тора опадает шишка, ту падаличная
шишка называют. Марппн. Кемер.,
1975.

2. Выросший пз осыпавшихся се-
АШН, самосевом. Падаличные колосья.
Даль [без указ, места]. Нехай и па-
раличный (чеснок) растет. Усть-
Лабин. Краснодар.

Падалище, а, ср. Место, где
зарывают падаль. Даль [без указ,
места]. [Старик ему сказал:} — Если
хочешь, полезай в это падалище! —
А тут неподалеку лежала падаль.
Нечего было делать вору, надо было
лезть в падаль. Перм. Перм., Афа-
насьев.

Падалка, и, ж. 1. Собир. То же,
что падалина (в 1-м знач.). Южн.,
Даль. Зап. Брян. Слов. Акад. 1959
{с пометой «обл.»].

2. Собир. То же, что падалик
•(в 1-м знач.). Ездят в Курлек, та-
мока падалку собирают, ежелив по-
года снесет. Хакас. Краснояр., 1961.
Весной ее (шишки) не будет на ле-
сине, падалка будет. Южн. Крас-
нояр.

3. Собир. То же, что падалика
(во 2-м знач.). Южн., Даль. Забай-
кал.

4. Собир. Деревья, сучья, упав-
шие на землю; валежник. Слов.
Акад. 1959 [с пометой «обл.»].

5. Било цепа. Чурачик. Чуваш.
АССР, 1948.

6. Рыболовный снаряд перемет.
Кубан., 1905—1921.

Падалковый, а я, о е. То же,
что падаличный (во 2-м знач.). Па-
далковый хлеб. Даль [без указ, места].

Падаль, и, ж. 1. Собир. То же,
что падалик (в 1-м знач.). Ну как
нынче пошишковали, а потом падаль

собирали. Колпаш., Параб. Том.,
1964.

2. Собир. То же, что падалика
(во 2-м знач.). Слов. Акад. 1847.
Терек., 1904. Поспело (просо) —
косишь, а падаль, напр, пшеница,
взошла и пошла (в рост), поперла,
такая ушла; осенью пшеницу ко-
сишь (т. е. собираешь два урожая
в год). Это падаль называется, так
и от природы называется. Ср. и
нижн. теч. р. Урал.

3. Приманка для зверя из порче-
ного мяса. Ср.-Обск., 1963.

4. То же, что падалище. Даль
[без указ, места].

5. Как п а д а л ь . Об очень ху-
дом или больном с виду человеке
или животном. О, девка, как падаль
ты стала. Ряз. Ряз., 1960—1963.

Падалька, и, ж. То же, что па-
далика (в 1-м знач.). Шишка, когда
снесет, — падальки. Кож. Том.,
1964.

Падалъник, а, м. 1. Собир.
То же, что падалик (во 2-м знач.).
Падалъник уродил, в прошлый год
была рожь, с нее нападало и не па-
хали. А там уж падалъник насеялся,
это больше овес, а можно назвать
самосиник. Чулым. Новосиб., 1979.

2. Пустой колос. Свердл., 1965.
Падалъница, ы, ж. Собир.

1. Опавшие с дерева плоды. Падалъ-
ница, конечно, тоже фрукта, да токо
больно кисла бывает. Ср. и нижн.
теч. р. Урал, 1976.

2. То же, что падалик (в 1-м знач).
Погода поднимется с дождем шибко,
вот они и падают. Падалъница на-
зывают шишки. Колпаш. Том., 1964.

3. То же, что падалик (во 2-м
знач.). Падалъница. Хлеб вытек,
на поле остался, на земле. Южн.
Урал, 1968.

Падалъный, а я, о е. 1. Опав-
ший (о кедровых шишках). Падалъ-
ная шишка, когда ветер пройдет
или че. Она падает —• называется
шишка падалъная. Верхнекет. Том.,
1964.

2. П а д а л ь н а я яма. Яма, ов-
раг, в которые сбрасывают падаль.
Замуж я вышла, как все равно в па-
далъпую яму упала. Чулым. Ново-
сиб., 1968.

Падальца, ы, ж. Собир. 1. То
же, что падалина (в 1-м знач.).
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Падальцу собирать айдате, а то
парнишки все потаскают. Ср. и
нижи. теч. р. Урал, 1976.

2. То же, что падалик (в 1-м знач.).
Падальца — шишки сами упали, ве-
тер убивает, ураган, собирают после.
Яшк. Кемер., 1964.

3. То же, что падалика (во 2-м
знач.). Х-леб сыплется — на следую-
щий год падалъца. Ср. и ншкн. теч.
р. Урал, 1976.

4. То же, что падалка (в 4-м знач).
Столько в тайге падалъцев, что не
успеваешь перелезать. Не только
проехать, но и пройти падалъцы
не дают. Забайкал., 1980.

Паданга, и, ж. Резиновая шина
велосипеда, мотоцикла и т. д. В ли-
сапеде паданги совсем стерлись. Йо-
нав. Лит. ССР, 1960.

Паданец, н ц а , м. 1. Падание,
падение (ребенка). Без паданцев ре-
бенок не вырастет. Соликам. Перм.,
1973.

2. О ребенке, упавшем, часто па-
дающем. Соликам. Перм., 1973.

3. Било цепа. Вост. Map. АССР,
1952.

Пйданица, ы, ж., в знач. собир.
То же, что падалика (во 2-м знач.).
Паданица растет еще. Перестоит,
семя сыплется. На будущий год
опять вырастет. Сама растет. Енис.
Краснояр., 1972.

1. Паданка, и, ж. 1. То же,
что падалец (в 1-м знач.). Слов.
Акад. 1959 [с пометой «обл.»].

2. Собир. То же, что падалик
(в 1-м знач.). Иркут., 1960. Па-
данку сбирает. Верховья Лены.

3. Ходить на п а д а н к у . Хо-
дить для сбора кедровых шишек.
Кто на паданку ходил, у того шишка
есть. Верховья Лены, 1965. Качуг.
Иркут.

4. Время опадания кедровых ши-
шек. Паданка настает — все в лес
идут. Верховья Лены, 1965.

5. Собир. Опавшие зерна, семена.
Паданка в ветра обвалится. Иркут.,
1960. Верховья Лены. || То же, что
падалика (во 2-м знач.). Сиб., 1854.
Иркут., Верховья Лены. В прошлом
году пшеницу сжали не вовремя,
так от осыпи на пару такая паданка
выросла, будто кто сеял. Забайкал.,
Нерч. Читин. Слов. Акад. 1959
[с пометой «обл.»].

6. Яровая рожь. Нерч. Иркут.г

Бурнашев. Нерч. Сиб., Даль [с воп-
росом к знач.].

7. Снег, иней (при весеннем похо-
лодании) [?]. В конце апреля,. .
когда земля подсохнет, посевают гре-
чиху, . . паданка бывает. Тулун.
Иркут., Виноградов [с примеч. «вы-
падает снег, иней»].

2. Паданка, и, ж. Предатель,,
падший человек. Не русский ты,
а имя тебе паданка. Скажи, паданка,
за сколько серебренников ты нас про-
дал? Забайкал., 1980.

Паданочка, и, ж. [удар.?],
[Знач.?]. В заговоре: Есть в восточ-
ной стороне течет матушка Иордан-
река, она течет от востоку и за-
паду, берет и хватает мелкие речки
и паданочки и подземельные ручьи?
с гор желты пески, так же смой и
схватай с раба божья тоску тоскущу,
сухоту сухотущу. Курган., Архив
РГО.

Падара и падора, ы, ж. 1. Не-
настье, буря, вьюга. Олон.,.
1885. Пек., Арх., Ленингр.,.
Калин., Мурман., КАССР. = П о-
д а р а. Великолукск. Пек., 1852,
Пек. = П а д а р а . Слов. Акад.
1847 [с пометой «обл.»]. Валд. Новг.,
Пек. Пек., 1852. Как налетела па-
дара и давай волной колотить по ам-
барам, ригам, так по бревешку раз-
несла и теперь прибило к берегу.
Новг., оз. Ильмень, оз. Селигер.
В падару на зере (вместо на озере)
пропадешь. Пек. Олон. Не стра-
шился ни погоды он, ни падары.
Север. Падара поднялась, в озеро-
ехать нельзя сегодня. Йыгев., Тарт.
Эст. ССР. Слов. Акад. 1959 [с по-
метой «обл.»]. о Буря-п а д а р а.
Ой развейся, буря-падара! Разнеси
ты пески желтые! Север., Причита-
ния. = П а д о р а . Шадр. Перм.,
1856. Арх., Перм., Сиб., Пек.,
Даль. Метель, падора ты видишь
какая на дворе, а на озере просто-
быть нельзя. Новг., оз. Селигер.
Бывает падора большая: вихрь,
дождь. Калин. Вьюга, метель — го-
ворят, падора кака. Ленингр. Пу-
дож. КАССР, Олон. II Сильный ве-
тер; волнение на озере при ветре.
Пек., 1912—1914. Арх., Ленингр.,
Калин., Мурман., КАССР. ° П а-
д а р а. Ленингр., 1937—1940. Оз.
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Ильмень, Новг. = П а д о р а. Луж.
Петерб., 1871. о П о д а р а. Велико-
лукок. Пек., 1852. Пек.

2. Первый снег. Енис., 1959.
/ / П а д а р а. Снт. Новг., 1905—
1921. Арх., Ленингр., Калин., Мур-
маи., Пек. — Доп. Атмосферные
осадки [какие?]. Кака падора се-
годня идет. Болог. Калин., Отв.
на вопр. ДАРЯ, 1940. — Ср. П а-
д е р а.

3. Дерево, поваленное бурей.
Олон., 1885—1898. II Место, на ко-
тором навалило бурей много деревь-
ев. Где-ти пройти теперь по эдакой
падары? Вытегор. Олон., 1896.

Падарёхва, ы, ж. Птица удод.
Жпздр. Калуж., 1905—1921.

Падарина, ы, ж. То же, что
ладара (в 1-м знач.). Пек., 1912 —
1914.

Дадарница, ы, ж. Растение
1какое?]. Падарницу не едят. Ствол
у ней такой толстый. Пинеж. Арх.,
Матвеев, 1901.

Шдарня и падорня, и, ж.
Подстилка (из хвороста, бревен,

•соломы п т. д.) под стог, скирду.
о П а д а р н я. Новооск. Курск.,
1852. Курск., Орл., Ворон. ° П а-
д о р н я [?]. Пенз., Зимин. = П а-
д о р н я. Курск., Даль. = П а-
д а р н и, мн. Орл., Котков, 1940—
1950. — Ср. П а д е р н я, 2. Па-
д и н а .

Иадарь, и, ж. То же, что падара
(в 1-м знач.). Даль [без указ, места].
Не было ни бури, ни падари. Петро-
аав. Олон., Рыбников.

Падать, а ю, а е ш ь, несов.;
пасть, п а д у , п а д ё ш ь , несов.
п сов.; неперех. 1. Сов. Упасть;
•свалиться. Слов. Акад. 1847. Олон.,
1846. Нога у меня подвернулась,
я пала. Арх. Мурман. Прошлый sod
старичок дряхлый делал, ни один
кол не пал. Беломор. Печор. В чис-
том поле видит (Иван-царевич) дуб,
Ударил его наотпашку, и, дуб пал.
Онеж. Ножницы, пали да стоячи
в ногу. КАССР. Коми АССР, Волог.,
Яросл. Пала звезда, вниз—вниз по-
летела. Ленингр. Новг., Волго-
камье, Прикамье, Перм., Курган.,
Свердл., Вят., Уральск., Ср. Урал,
Новосиб., Горно-Алт., Камч. Тут
не упади, не пади. Сиб. Врян. Слов.
Акад. 1959 [с пометой «устар.»].

° П а д е т, в знач. наст. врем.
Да брал он да татарина за ноги,
Да как начал он татариным пома-
хивати, Куды де махнет — улица
да падёт, Отмахнет де —• переулоч-
ки. Каргоп. Арх., Гильфердинг. Арх.
Листодер — ветер это, ревет, ревет,
и листы падут. Ягоды хорошие, да
падут. КАССР. Ср. и нижи. теч.
р. Урал. Слов. Акад. 1959 [с пометой
«устар.»]. о П а с т ь куда-либо.
Даль [без указ, места]. Пятый брат
схватил корабль за нос, и корабль
пал на дно моря. Курск., Афанасьев.
На сыру земельку пала, Пролежала
целый час. Новг., Пек. Нож пал
на пол. У нас одна корова пала в род-
ник. КАССР. Усть-Цилем. Коми
АССР, Печор. Он в воду, верно, пал,
голова-то окружала, наверно. Перм.
Ср. и нижн. теч. р. Урал, Уральск.,
Ср. Урал. Пала, пала звездочка
Во ракитовый кусток. Зауралье.
Сиб., Вост.-Казах. Слов. Акад. 1959
[с пометой «устар.»]. и П а д е т,
в знач. наст. врем. Родимец чело-
века берет, падет на пол. Пинеж.
Арх., 1958. КАССР. о П а с т ь от-
куда-либо. Шапка с гвоздя пала.
Даль [без указ, места]. Он сам себя
пристрелил и пал с лошади. Уральск.,
Слов. карт. ИРЯЗ. Из-за них я и
с печи пала. Перм. Арх. Я с коня
пала, ноги и ушибла очень. Бедный
котишко со стола пал. КАССР.
= П а д у т, в знач. наст. врем.
С дуба листики падут. Пек. Пек.,
Копановпч, 1902—1904. о П а с т ь
где-либо. Ен пал на мосту. Самолет
у нас года три назад в лесе пал.
КАССР, 1979. о П а с т ь обо что-
либо. Удариться обо что-либо. Пала
сошка о сыру землю, Ушла сошка
до рогача в землю. Пудож. Олон.,
Рыбников. Скочил Василъюшко вдоль
каменя, Пал Василъюшко о синь
камень. Петрозав. Олон. С койки
вскочила, головой о скамью пала.
КАССР. Прикамье, о П а с т ь во
что-либо головой. Головой в воду пала
корова. Усть-Цилем. Арх., 1953. Он,
наверно, пале камень головой. КАССР.
о П а с т ь наземь. Яблоки с дерева
пали наземь. Даль [без указ, места].
Улетела дуга, оглобли наземь пали.
Арх., 1953. о П а с т ь носом, го-
ловой и т. д. Нуром пал, наперед
щголовой. Пинеж. Арх., 1958. Кар-
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гоп. Арх. Пал наперед носом. Мед-
вежьегор. КАССР. о П а с т ь со
своих ноги. Киров., 1У49—1952.
о II а с т ь назад себя. Упасть на
спину. Олон., 1885 — 1898. о П а-
д у т улицами, переулками, в лыач.
наст. врем. Фолък. Но привой руке
(у Добрынп Никитича) дубинка вя-
зовая. Полна дубинка свинцу налита,
Ен куды махнет — падут улицами,
А отмахнет — переулкама. Петро-
зав. Олон., Гильфсрдннг. о П а с т ь
на ноги. Упасть на колени. Приехала,
на ноги пала, пусти, буду с тобой
жить. Вохом. Костром., 1976.
о II д д у т на коленцы, в знач.
наст. врем. Молебен поют поп да
дьячки, все. . на коленцы падут.
Пинсж. Арх., 1977. о П а с т ь в но-
гп, в знач. несов. вида. Кланяться.
Я вышла их (сестер) проводить, они
закрылись от меня, и смешно и по-
тешно, в ноги пасть не буду. Пинеж.
Арх., 1971. о П а с т ь от смеха.
Вельск. Арх., 1955. о П а с т ь с ис-
пугу. КАССР, Мартинович. •» О кап-
лях дождя. В летние месяцы ни одна
дождина не падет. Богдан. Свердл.,
1952. Капает. Пала капля. Волосов.
Ленингр. Арх. ••• «Разбиться. Кото-
ро (яйцо) падет, ту отдавали». Мед-
вежьегор. КАССР, Дроздов, 1970.
II Низвергаться, падать (о потоке
воды). .Даль [без указ, места].
= П а д ё т, в знач. наст. врем.
Вода падет, падун такой, волоком
лодки спускают. Арх., 1954. || Вы-
пасть, вывалиться откуда-, из чего-
либо. КАССР, 1979. = П а д у т
с чего-либо, в знач. наст. врем.
Телега идет, ухнула, люди с телеги
падут. Печор., 1955. II П а с ть,
в знач. наст. врем. Выпадать, вы-
валиваться (о волосах). У старого
человека падут волосы. Пштеж. Арх. ,
1959. II Упасть, свалиться, разру-
шаясь; обрушиться. Степа пала.
Даль [без указ, места]. Ударил па-
лицей по терему. Терем пал и за-
городь поломал. Петрозав. Олон.,
Гильфердинг. Арх. Постройка у нас
у всех хороша, а у тебя избенка вовсе
пала. Новг., Потолки пали в домах,
печи пали, все пало. КАССР. Кам-
ница вон в бане пала, топить нельзя.
Прикамье. Башню там строили,
пала, наверно, давно было строено.
Перм. Дом пал, так перестроили.

Новосиб. Слов. Акад. 1959 [с поме-
той « i / c / j / u / ) . » ] . || Несов. (fic.ibh. Обва-
ливаться, разрушаясь. Как ведь па-
дали колодцы глубокие. Кольск. Арх.,
Маркой. 1\сли берег па да т вместе
с лесом, называется обал. Ср. ннижн.
теч. р. Урал, 197(i. оо Газы пал»
на мясо. О появлении плохого за-
паха у мяса. Газы пали на мясо,
а оно с душком, .-шгар получился.
Ср. и нпжн. теч. р. Урал, 1976.
Душа падает. О сильном испуге.
Ряз. Ряз., 1960—1963. Падать амо-
ром. Падать в обморок. Доп., 1975.
Падать безо внимания. То же, что>
падать амором. Свердл., 1965. Па-
дать (пасть) в правую ногу (ножку).
Обращаться с просьбой. Пал он в
ножку правую: — А и же ты мой
добрый копь, . . можешь ли ты меня
выручить? Петрозав. Олон., Гиль-
ферднпг. Падаю в правую ногу: —
Дай водки на вечер. Хакас. Крас-
нояр., 1969. Падать от (с) духу.
Быть бессильным, еле ходить. Я
с духу падаю, плоха стала. Аннпн.
Ворон., 1967. Сама уже падает от
духу, иссохла от работы, одни кости.
Дон. Падмы пасть. См. П а д м ы.
Через палку падать. Быть старым,
слабым. Уж старая стала, через-
палку падаю. Она уж через палку
падает, дети ее обихаживают. Моси.г

1968.
2. Сов. Лечь, полечь (о растениях).

Рожь-то такими вьюрами на землю
пала. Медвежьегор. КАССР, 1971.

3. Сов. Быстро опуститься на что-
либо; устремиться, броситься куда-
либо. Поставил копье тупым кон-
цом в землю, А на вострый конец сам
грудью пал. Петрозав., Пудож.
Олон., Гильфердинг. Печор. Дом-
пушка наставила ножичек прям серд-
ца, пала да закололась. Арх. Не раз-
девши, так и пала на кровать.
Медвежьегор. КАССР. Ленингр.
Пал на постелю. Тобол. Пришла я
домой, с ревом на кутник пала.
Удм. АССР. Слов. Акад. 1959 [с по-
метой «г/сто/;.»]. || Наброситься, на-
пасть. Она [рысь] пала на собак,
сразу пала и соскокнула. Свердл,
|| Лечь спать, лечь в постель, на
кровать. Я паду, засплю, бат, не-
надолушг.о. Усть-Цилем. Арх., 1953.
Вы тут мойте, убирайте, а я паду.
Арх. Ленингр. || Наброситься, на-
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валиться на кого-, что-либо. Пали
•сколько-то человек на спину мне.
И начали стегать. Уральск., Слов,
карт. ИРЯЗ. || Быстро сесть, прыг-
нуть п т. д. куда-либо, на что-либо.
Перм., 1914. Вят. о П а д а т ь,
п а с т ь на лошадь, коня. Пал на
лошадь да и скорее к вам. Сиб.,
1854. Тобол., Верхнелен., Иркут.
Смотрю, зверь-то на уход пошел —
я пал на коня да за ним! Амур. Вят.
Бегом со двора побег, пал на лошадь,
•тронул коня возжой, но едва отъе-
хал, потряслась земля. Симб. И под-
ходил-то как Илья он ко добру коню,
Да он пал на бедра лошадиные. . —
А и же бурушко мой маленький,
косматенъкий, Послужи-тко мне да
•верой-правдою. Олон. Слов. Акад.
1959 [с пометой «обл.»]. о П а с т ь
•карбас. «Пали карбас, погребли —
говорится о большой поспешности».
Колым., Богораз, 1901. — Доп. П а-
ц а т ь. [Знач.?]. Арх., Дуров, 1829.

4. (Стремительно) опускаться с вы-
•соти, садясь на что-либо (обычно
-о птицах). Голубь пал на крышу.
Шонк. Арх., Тпхв. Новг., 1852.
Сел (Иван-царевич) на Моголъ-пти-
цу. ., она поднялась и полетела.
. .(Царевич) и говорит: — Ой, пти-
ца Моголъ! Пади на сыру землю,
мало пропитанья стало. Арх.,
Афанасьев. Ох, сели, (орлы), пали
да ко вдовушке на сарай. Печор.
•Север, о Сели (да) п а л и . Выле-
тали Да два голубочка вылетали:
Сели-пали, На колодезе сели-пали.
•Смол., 1890. Прилетела тетерочка. .
•Села-пала на вереечку. Курск. Ой,
там летели да сизокрылые орлы,
.Э-ой, сели да пали, Ох, Сели-пали
•да ко вдовушке за не сарай. Печор.
<хз Села-пала. Слова, которые при-
говаривают, когда ловят кур. Руд-
нян. Смол., 1982.

5. П а с т ь в, на кого-, что-либо.
Попасть, угодить в кого-, что-либо.
И как по божьей милости гром гре-
мит и стрела летит да дьяволом,
так бы такая же стрела пала на
злого человека. В о лог.. Слов. карт.
ИРЯЗ. Да и канул он ножище кинжа-
лище, Да Илья от ножа приувернул-
ся, Да и ножик-от пал в ободверину.
Пудо/к. Олон., Гильфердпнг. Cyj-a
погода стояла, дак молния где ли
не падет, все загаривает от ее. Арх.

о П а с т ь под поезд. Попасть под
поезд. Сын под поезд пал. КАССР,
1978.

6. Несов. Распространяться низко
над поверхностью, стлаться (о дыме).
Иногда дым на пол падает. Пинож.
Арх., 1959.

7. Сов. Припасть, прильнуть к ко-
му-, чему-либо. КАССР, 1979.

8. П а с т ь на что-либо. С боль-
шой охотой взяться, приняться за
что-либо. Зубов-то нет, дак я на
ягоды пала. Пинеж. Арх., 1962.

9. П а с т ь , в знач. несов. Идти,
выпадать (об атмосферных осадках).
Снежок пал-выпадал. Чердын. Перм.,
Соболевский. Кабы сутки-трое пал
дождь, дак возмужала бы картошка-
то. Ппнеж. Арх., 1958. Три дня
дожди пали. КАССР. Коми АССР.
° П а д е т, в знач. наст. врем.
«Пурга паде'т —• падает снег». Ко-
лым., Богораз, 1901. За метелицей
порошица белая падёт. Пинеж. Арх.,
1958. = П а л о , сое., безл. Прошел
дождь. Брызгулъки на окне, опять
пало. Пинеж. Арх., 1958. о Роса
п а Д е т, в знач. наст. врем. Сестра
плачет, как ручей течет, Молодая
жена — что роса падёт. Оренб., Мя-
кутин. Слов. Акад. 1959.

10. П а д а т ь куда-либо. Фольге.
Ступать, наступать на что-либо (о ко-
пытах лошади). Куды падали копыта
лошадиные, Туды ставились коло-
децы глубокие. Повен. Олон., Гиль-
фердинг.

11. Сов. Случайно наткнуться, не-
ожиданно обнаружить, встретить
что-либо. Па тропинку пали,. . когда
сблудили. Арх., 1954. Пал вдали
на его лыжницу. Параб. Том.
о П а с т ь стрету. Встретиться.
Стрету пала она. Повен. Олон.,
1928.

12. (Начать) дуть (о ветре). Ветры
все горние ноне падают. Арх., 1847.
Помор. Веток (восточный ветер) па-
дет и выломат все море. Мурман.
Беломор., Север, океан, Медвежье-
гор. КАССР, Новг. о Поветерье
п а л о . Ветер подул в противополож-
ную сторону. Арх., 1885.

13. П а с т ь, в знач. несов. Фольге.
Брать начало, вытекать (о реке).
Из-под дуба, дуба сырого. ., С-под ты
березы с-под кудрявыя, Из-под ка-
мешка было из-под белого Пала, вы-
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падала Непра-река. Повен., Олон.
Гильфердинг. || Протекать (о реке).
Пала она эта речка сопротив нашей
деревни. Арх., 1885.

14. Лесов. Ползая, нагибаясь и
т. п., искать кого-, что-либо. Чего ты
тут падаешь, видишь, что нет-
кась. Пек., Осташк. Твер., 1855.
«Припадая, искать что-либо». Твер.,
Даль. Уж я падала, падала — нигде
курицу не найду. Луж. Петерб.

15. Понижать свой уровень, убы-
вать (о воде). = Несов. Когда начнет
вода падать, бьют гарды для рыбы.
Дельта Дуная, 1964. Новг. = П а с т ь ,
в знач. несов. С весны вода хороша
была, потом вода-то пасть да пасть.
Упала вода-то, никакого дерева не не-
сет. Пинеж. Арх., 1959. ° Сов. Вода
пала. Поморье, 1929. КАССР.
= П а д е т, в знач. наст. врем.
Вода падет. Онеж. Арх., 1901.

16. Сов. Прибавиться, стать боль-
ше ( о воде). Воды-то пало-то. Пи-
неж. Арх., 1958.

17. П а д е т , в знач. наст. врем.
Подступает, притекает (о приливе
воды). Падет болъшеводъе взводнем.
Мурман., 1971.

18. Несов. Терять способность ле-
тать во время линьки (о птицах).
Тепера последний гусь падат, боль-
шая половина уж давно лежит.
Колым., 1901.

19. Сов. Заболеть. Арх., 1885.
20. П а д а т ь, в знач. сов. [?].

Опьянеть. Катанг. Иркут., Куза-
ков, 1981.

21. П а л о , безл. Появилось, на-
летело в большом количестве (о на-
секомых). Слепцов это лето их не-
много, не пало. Вохом. Костром.,
1976.

22. П а с т ь , в знач. несов. Быть; де-
латься каким-либо. И ще тут-то слав-
ный Волх да Святослаеъевич. Он ведь
пал-то на свете-то как всех хитрей,
Он-то всех ведь пал хитре да изо
всех мудрей. Беломор., Марков.
|| Быть, оставаться. Овца у меня есть
да полкоровы, стара я, а все не могу
безо всего пасть. Пинеж. Арх., 1962.

23. П а д а т ь на кого-либо. Быть
похожим, походить на кого-либо
Пример. Арх., 1939—1941.

24. Несов. Беднеть. Даль [без указ,
места]. Мы стали падать, ремеслом

своим заниматься уж не можем.
Ковр. Вдад., 1912.

25. Наступать, начинаться (о мо-
розе, холоде, плохой погоде). В это-
время все морозы-то падают, падёт
да все убьет. Беломор., 1952. Холода
падут, ярца вымерзают. Выли мо-
розы. Тут вот падали. Дан морошка
и повредила цвет. Арх. И как шли-то-
они по морю Хвалынскому, Ище
падала погодушка немалая, И зачало
у их да паруса же рвать белы-полотъ-
нены. Печора и Зимний Берег.
Доброхот великий (обращение к бо-
гу), спаси да помилуй крещеного:
погода пала! Мурман. Медвежьегор.
КАССР, Коми АССР. Мороз падает,
дым отбивает. Ср. и нижн. теч.
р. Урал. Погода падает. Новоаннин.
Сталингр.

26. Сов. Раздаться (о звуке, вы-
стреле); выстрелить. Выстрел пал,
и пал, убитый. Даль [без указ,
места]. Я слышал, как в лесу пищаль
пала [пальнула!}, т. е. слышал ру-
жейный выстрел. Арх., 1847.

27. Пропадать, исчезать неизвест-
но куда. Вят., 1890. = Несов. Куда,
ты падаешь? Дома не сидишь. Смол.,
Копаневич. ° П а с т ь, в знач. не-
сов. Не поешь, так ведь чего-нитъ
думаешь, а запоешь, так вся дума
падёт. Пинеж. Арх., 1971.

28. П а с т ь на что-либо. Дать
осложнение (о болезни). У ей золо-
туха на глаза пала. Новосиб., 1979.
о Осложнение (от какой-либо бо-
лезни) п а л о на что-либо. Осложне-
ние сказалось, проявилось на чем-
либо. Тпхв. Ленингр., 1970. Ослож-
нение от кори пало на глаза, ослож-
нение пало на кишки у одних. Ср.
и нижн. теч. р. Урал. •» «Неожи-
данно, случайно, внезапно появить-
ся, проявиться». КАССР, Мартино-
вич, 1979.

29. Доходить, становиться извест-
ным (о вести, слухах и т. д.). Слухи
падают такие. Вознес. Ленингр.,
Юго-зап. Сиб., 1930. о П а с т ь (к)
кому-либо. Прознала это дело тут
Васильева матушка. Пало тут еще
к ей известъице, На(б)-то драться
(с новгородцами) Василъюшку Бусла-
вьеву. Пудож. Олон., Гильфердинг.
Нам давно вести пали. Тороп. Пек.
Пала к нам весточка об нем. Сиб.
о П а с т ь до кого-либо. Пали до
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мае слухи, что ты пьянствуешь.
Ветл. Костром., 1941. Слов. Акад.
1959 [с пометой «обл.»].

30. Сов. Войти, вступить куда-
либо, стать членом чего-либо. Да хо-
рошо я двадцать три года жила,
Да в двадцать три года три горя
приняла: Перво горе — вышла замуж
молода, Второ горе — пала в семью
нелюба. Печор., 1963. Я в колхоз-то
пала, а лес сразу продала. КАССР. —
Доп. [Знач.?]. В пословице: В чужое
•счастье не трясцей (лихорадкой)
пасть. Олон., Кораблев.

31. Сое. Случиться, оказаться, вы-
пасть. Такой плохой годик пал.
Вохом. Костром., 1976. о П а с т ь
кому-либо. (Проня) был смиреный,
л как пьяный, так на матерь руку
поднимал. Вот какая мне замена
пала на старости. Пинеж. Арх.,
1971. || Случиться, быть, произойти.
Долго ли, коротко ли побудет така
жистъ, кабы войны-то не пало.
Пинеж. Арх., 1965. = П а д а т ь ,
несов. Свердл., 1965. = П а л о у ко-
го-либо, безл. Произошло, сде-
лалось у кого-либо. Убыли-то не
пало у нас. Эту за 600 купили, а ту
корову продали. Вохом. Костром.,
1976. о Так и п а л о. Так и случи-
лось. Касьян Немилостливый. Так
и пало, ни ягод, ни грибов. . До тро-
ицы единая скотина не выйдет на по-
ле, так и пало. Вохом. Костром.,
1976. ix) За беду пало (кому-либо).
13нач.?]. Тут Дунаю за беду пало.
Арх., Григорьев. Печора и Зимний
Берег. Пало счастье в ком-либо.
Найти счастье в ком-либо. Дети вы-
росли, в детях счастье не пало.
Пинеж. Арх., 1960. Падает, пала
участь (пало по участи). О том, что
суждено кому-либо, выпало на чью-
либо долю. Не по Дюковой пало
участи: Напал туман со маревом,
Не видно пути-дороженьки. Рыбни-
ков [без указ, места]. Как сидит-то
красна девушка, слезами да улива-
итце. . Пала участь моя несчастли-
вая! Ты куды, талань, у меня дева-
лося. Беломор., 1899.

32. Приходиться, доставаться (ко-
му-либо). Илье рубль-два падет. Се-
вер., Барсов. Олон. Пять копеек
на день когда падет. Пудож. КАССР.
о П а д а е т хорошо, безл. Падает
иногды и хорошо. Сев.-Двин., 1928.

|| П а с т ь, в знач. несов. [?]. Вы-
падать [?] (о жребии). Пала мне
песня на свадебке, да петь-то я не
умела. Пудож. КАССР, Соколова,
1970.

33. Несов. Приходиться, получать-
ся, оказываться. Сена пятнадцать
пудов падало с гектара, хлеба десять
пудов падало. Горно-Алт., 1965.

34. П а л о кому-либо обидно,
безл. Стало кому-либо обидно. Мне-
ка то пало обидно, Одной девицы
не видно. ., Котору желал. Арх.,
Архив РГО. Вят.

35. Несов. Иметь чувство располо-
жения, любви к кому-либо. Может,
он и падает к тебе. Чулым. Ново-
сиб., 1979.

36. П а д а т ь . Пропадать, гиб-
нуть. Убьет меня богатырь во белом
шатре. Падет моя голова ни за чи-
стую белочку. Пудож. Олон., Рыб-
ников. «Падать, пасть — сгинуть».
Вят., Лаврентьев, о П а с т ь в ар-
мии. Два сына в армии пало. Г. Нарь-
ян-Мар, 1951. Печор. || П а с т ь,
сов. Умереть. В компании сидел, пил,
тут и пал. Усть-Цилем. Арх.,
1953.

37. В сочетаниях, о Душа п а-
д а е т. О сильном испуге. Они, ре-
бяты, лодку качают, а у меня душа
падает. Ряз. Ряз., 1963. о П а д е т
охулка. О чем-либо, расстраиваю-
щем свадьбу. Красноуфим. Перм.,
Гладких. о П а л а-перепалася.
Истомилась, устала. Мне милый
друг с ума нейдет — Сильна, крепка
я разумом, Но я пала-перепалася:
С милым другом давно виделась.
Терек., Соболевский, о П а с т ь
в побеги. Убежать, скрыться. Па-
рень пал в побеги верхом. Зырян.
Том., 1964. о П а с т ь пить что-
либо. Начать, приняться пить что-
либо. А Ванька-то, как услышал,
что я в живности остаюсь, да как
пал водку пить. Лешук. Арх., 1977.
о Путь, дорога и а л а. Путь, до-
рога стала не проезжей. Тавд.
Свердл., 1926. Дорога-то уж пала,
за дровами не проедешь в лес. Свердл.,
Дорога совсем пала, не знаю, как
доедем на санях-то. Твер.

<х> Брюхом падать на чужое. Лю-
бить поживиться за чужой счет.
Ты что ходишь по обозам, ошабашни-
чаешь? Свой обоз надо знать, на
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чужое брюхом падаешь! Ср, и нижн.
теч. р. Урал, 1970. Деньги пали.
Обесценились деньги. Трясется с
деньгами-то, а сколько раз уж пали
деньги, сколько раз уж смена была
деньгам. Пинеж. Арх., 1960. Знайте
край, да не падайте. Имейте меру
во всем, не впадайте в крайность.
Ср. и нижн. теч. р. Урал, 1976.
Мысль пала, слово пало кому-либо.
Пришла в голову мысль; вспомни-
лось (кому-либо о чем-нибудь). И
пало ему слово это. Тотем. Волог.,
Кдемский. Ну потом она тут про-
жила день, два, и на третий день
ей пала мысль такая, что, дескать,
я уже страдаю, где попало, и братья
где-то так страдают напрасно через
злую мачеху. Колпаш. Том., 1964.
Нерв пал. О нервном расстройстве.
От переживаний у меня нерв пал.
Медвежьегор. КАССР, 1970. Ни се-
ла, ни пала. Сразу, немедленно.
Ен только стал учиться, и уж ни
села, ни пала ты хочешь, чтоб умел
читать. Обоян. Курск., Машкин.
Падает на сердце. Безл. Вызывает
чувство тревоги, боли, беспокойства.
Хот бы войны-то не было, хоть бы
отдохнуть да успокоиться, ведь так
на сердце падат. Ср. и нижн. теч.
р. Урал, 1976. Падать, пасть в го-
лову, мысль (мысли), память, до-
гадку, разум (кому-либо). Прихо-
дить, прийти в голову, на ум, вспом-
ниться. Пришел домой Кузинъка,
хватился курочки — нету! Пало ему
в догадку: — Уж не лисичка ли ку-
шает моих курочек? Афанасьев [без
указ, места]. А мне в голову-ту и
пало — не за Манъкой ли он прихо-
дил? Твер., Еремин. Мне что-то
в память пало. Арх. Уж ты о чем
растужилась да расплакалась? Либо
пало тебе в буйну голову, Что ты
не смеешь надеяться на надежу ро-
дителей батюшку и матушку. Онеж.
КАССР, 1933. Что нам в разум
пало: давайте перестреляем их (бе-
лых офицеров). Ср. и нижн. теч.
р. Урал. Никому и в мысли не падёт.
Урал. Пало в голову солдату. . со
службы сбежать (сказка). Том. Ум-
ствовал, умствовал, потом пало в го-
лову — не пойду к нему за лишний
пятак. Она девкп умственна, кра-
сива, пало в голову жениться. Пало
мне на у.м строиться. Краснояр.

Что-то мне в голову падало, что не
писано. Новосиб. Падать, пасть-
на руки. Оказываться на чьем-либо-
иждивении, попечении. Опять двое
таких на руки пали. Сироты оста-
лись. Старики падают на руки.
Омск., 1972. Пало слово за гнев.
Фолък. Вызвало гнев обидное счово,
насмешка. Таково слово ему за гнев
пало, Он бросил ножичищем-кинжа-
лищем Во старого казака Илью-
Муромца. Повен. Олон., Гильфер-
динг. Пасть в див. Удивиться. Так
и в див пали: вот это бык! Омск.,
1972. Пасть в тупик. Забыть, запа-
мятовать. В тупик пала и все. Пинеж.
Арх., 1969. Пасть на ум. Прийти
на ум; вспомнить. Енис. Енис.,.
1902. Там еще в речке растет трава
троелистка. На ум пало — вспом-
нила. На ум пало мне: dau-om вер-
нусь. Том. Кемер., Омск., Сиб.
Как это мне сразу не пало на ум,
никак умом не возьму. Забайкал.,
Тунк. Бурят. АССР. Нерч.-Завод.
Читин. И что-то ведь пало на ум-то.
Вдруг пало на ум по дровы сходить.
Свердл. Курган., Урал. Ладно, что-
мне пало на ум зайти к вам, а то бы
и не повидались. Зауралье. Мне и в ум
не пало. Арх. Пасть по крови,
«Прийтись кстати друг к другу».
По крови им так палосъ. Онеж.
КАССР, 1933. Пуп пал. Надорвался.
Арх., 1886. Вытегор. Волог. Тоска
пала. Стало тоскливо. Ночь идет.
Тоска на его (солдата) пала. Ново-
торж. Твер., 1913—1915.

Падатьея и падатьея, п а-
д а ю с ь , п о д а е ш ь с я и п а д а -
ю с ь , и з д а е ш ь с я , несов.;
пасться и пастись (я); прош. п а л-
с я, л а с ь, л о с ь, сов. 1. П а с т ь -
с я, сов. Сдохнуть (о животных).
Купила оленя, а вешняк [заморенный1

к весне олень] палея. Мурман., 1971.
2. П а с т ь с я , сов. Начать дуть,

задуть (о ветре). И сильный ветер
палея, стало меня на этих ремешках
помахивать. Мезен. Арх., 1950.

3. П а д а т ь с я , несов. Суетить-
ся, метаться. Чего ты падаешься?
Смол., 1919—1934.

4. П а с т и с ь , сов. С большой
охотой взяться, приняться за что-
либо. Ниче мне есть не nailo, все
тошнит, а потом падёшься па че-
нинабудь. Курицы падутся, так ссо~
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пут все огурцы.. Соликам. Перм.,
1973.

5. П а л о с ь тяжело, легче и
т. д., безл. Сделалось, стало кому-
либо тяжело, легче и т. д. Тожно ей
легче палосъ. Енис., 1912. Тяжело ей
палось, сутки не вставала. Беломор.
— Доп. [Знач.?]. И тут старому
занятно палося, И долго старый
позамешкался. Мезен. Арх., Тр. эти.
отд.

6. П а л о с ь кому-либо что-ни-
будь. Показалось, подумалось кому-
либо что-нибудь. Ей палося, что у не-
го еще кто-нибудь есть, друга жена.
Пинеж. Арх., 1972.

7. П а с т ь с я, сое. Оказаться,
обнаружиться. Из-под Невского на
Охту Палея дорог перевоз. Олон.,
Архив РГО. Никакого дела не пада-
лось, дак я у него (священника) и не
бывал. Урал, 1934. *• «Пались-ока-
зались». Шадр. Перм., Ночвин, 1895.

8. П а с т ь с я, сов. Случиться,
произойти. Со мной палосъ несчастье.
Шенк. Арх., 1846. Далась с милень-
ким дружком побранка, Паласъ не-
большая. Арх. Не слыхалась, какая
у нас авария палась? Бык-от скот-
ницу свою заколол! Какой душегубец!
Костром. Перм. = П а л о с ь , безл.
Случилось. Арх., Грандилевский,
1907. || Начаться. Срядилась я было
в город, перевозила все, а тут война
палась, оказалась я ни с чем. Пинеж.
Арх., 1976.

9. П а с т ь с я, сов. Проявиться,
обнаружиться, сказаться на ком-
либо. С ветру ты пришла, не оплю-
нулась, ниче — вот уроки-те и па-
лисъ на ребенка, заревел не с добра.
Соликам. Перм., 1973. Ульян.

1 0 . П а д а т ь с я , несов.; п а с т ь -
ся и п а с т и с ь , сов. Догадываться,
соображать, вспоминать. Сев.-Двин.,
1928. Падаюсь, падаюсъ, никак не могу
пастися, чей ты, откудов. Соликам.
Перм. о П а с т и с ь . Не могу ни-
как пастись, как его зовут. Сольвыч.
Волог., Баженов. = П а с т и с ь .
Волог., Дплакторскпй [со ссылкой
на Баженова], со Пасться на ум.
Прийти на ум, вспомниться. Сиб.,
1968. Не знаю уж отчего, а палась
на ум твоя свадьба. Пинеж., Холм.
Арх.

11. П а с т ь с я , сов. Выпасть на
долю, достаться. А мне женитьба

паласъ неудачная, Молодая жена
палась не по разуму, И малы детушки
пились несчастливые, А несчастливые
палисъ, молчажливые. Арх., 1950.
= Безл. Не п а л о с ь счастья.
Шадр. Перм., 1897. Зап., Южн.
Сиб., Арх. «• «Пришлось». Холмог.
Арх., Грандилевский, 1907. || Вы-
пасть по жребию. Бросим жр/бий,
кому что падется. Сев.-Двнн., 1928.

12. П а д а т ь с я , несов.; п а с т ь-
ся и п а с т и с ь , сов. Встречаться,
попадаться. Он палея мне на улице.
Шенк. Арх., 1852. Долго не было ягод,
а потом столько палосъ, хоть лопа-
той греби. Арх. Вят., Енис. Не па-
лосъ своего человека, чтобы пристро-
ить доехать на пароходе. Иркут.
= П а д а т ь с я , несов.; п а с т и с ь ,
сов. Сев.-Двин., 1928. о П а с т ь-
с я встрету. Паласъ им встрету
сила Мамая безбожного. Шенк. Арх.,
Афанасьев. Ездит Илейко двенадцать
лет. Палея ему встрету Сильный
Иванище. Арх. Арх.

13. П а с т и с ь , сов. Случайно
наткнуться, неожиданно обнару-
жить, встретить что-либо. Пастись
бы как на просеку, а там найдем
выйти. Сев.-Двин., 1928. Мария
с Таней заблудилися, дак ладно на
грань палися, вышли. Перм.

14. П а л а с я-перепалася. Ис-
томилась, исхудала. Мне милый друг
с ума нейдет. Сильна, крепка я ра-
зумом, Но я палася-перепалася, С ми-
лым другом давно не ви<1алася.
Терек., Твер., Курск., Соболевский.

15. В сочетаниях, о П а л а с ь
погода. Фолък. Погода испортилась,
стала плохой. Мезен. Арх., 1950.
о П а л е я слух. Прошел слух.
Устюж. Волог., 1883—1889. Еелико-
уст. Волог., Вят.

оо Палось в обман. Оказалось об-
маном [?]. «Я обманут, я поддался
обману». Олон., Кулпкопский,
1885—1898. Палось кому-лнСо за
беду что-нибудь. Фолък. Показалось
кому-либо бедою что-нибудь. О и еще
тут же Алешеньке да за беду палосъ,
Ой за великую досаду да тут м каза-
лось. Арх., Григорьев.

— Доп. [Знач.?]. Забедно палосъ
ему, пошел в гору кручинный. Енис.,
Жив. Стар., 1912.

Падбак, а, м. Било цепа. Со-
лотч. Ряз., 1957. Ряз. Мещера.
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Падбик, а, м. Било цепи. Ряз.
Мещера, 1960.

Падбит, а, м. Било цепа. Иссин.
Ленз., 1946.

Падбиток, т к а, м. Вило цепа.
Иссин. Пенз., 1946.

Падбица, ы, ж. Било цепа.
Тум. Ряз., 1945.

Падбок и падбык, а, м.
Било цепа. Тум. Ряз., 1945.

Падбук, а, м. Било цепа. Кле-
пик. Ряз., 1945. Вост. Map. АССР.

Падбык. См. П а д б о к .
Падвеца и падвбца, ы, ж.

Било цепа. = П а д в е ц а . Клепик.
Ряз., 1945. о П а д в ё ц а. Тум. Ряз.,
1945 Q П а д в е ц а [удар.?]. Я лад.,
Атлас РНГ, 1957.

Падволока, и, ж. Простран-
ство между потолком и крышей.
Беломор., 1952. — Ср. П о д в о -
л о к а .

Падворок и падвброк, р к а,
м. 1. Малый двор или открытый
хлев, устраиваемый внутри или сза-
ди большого двора для скота или
птицы, о П а д в о р о к . Орл., 1885.
Ворон., Курск. » «П а д в о р о к.
Задворки». Малоарх. Орл., Вуколов,
1928.

2. П а д в о р о к . Сарай, на-
дворное «холостое» строение. Орл.,
Даль. || Крытая одноэтажная при-
стройка за двором для хранения со-
ломы. Север., Бломквист.

3. П а д в о р о к . Огороженное
место для скота, в поле, лесу, на
лугу. Бесед. Курск., 1960.

Паддонки, мн. Остатки при
сбивании масла, пахта. Калин., 1972.

Паддоеки, мн. «Подполозья».
Мосал. Калуж., Лихтенштадт, 1911.

Падевый, а я, о е. П а д е -
в ы й мед. Медвяная роса. Падевый
мед — это роса сладка на рожь, ме-
дяна. Медовая роса, после нее появля-
ется спорынья на хлебе. Капельки
сладкие висят. Южн. Краснояр.,
1968. ,

Падевый, а я, о е. Растущий
по падям и низинам (о лесе). Из па-
девого леса дом срубил, так он долго
не простоял. Забайкал., 1980.

ПадвД, а, м. [удар.?]. Предок.
Олон., Житков, 1896.

Падеж, а и падёж, а, м. 1. Со-
Зир. Падаль. = П а д е ж . Тотем.
Во лог., Андреев. Волог., 1902. Тар-

ханы ездили по селу, падеж соби-
рали. Балаш. Сарат. = П а д е ж .
Вят., Даль.

2. П а д ё ж . Мор рыбы. Пек.,
1912—1914.

3. Бранное слово. = П а д е ж .
Вят. Вят., 1847. Падеж ты этакой!
Вят. Экой падеж навязался! Перм.
«Так бранят только детей». Олон.,
Олон. губ. вед., 1856. Накорми па-
дежа-то (собаку). Волог. Влад. Ой-
ты, скотина! Падеж ты, ругают и
скотину, и детей. Костром. ™ П а-
д е ж. Вят., Даль. = П а д е ж
[удар.?]. Вят., Мусерский, 1845.
•= П а д е ж , собир. Ну, все падеж
(или падежонки), подите прочь (к ре-
бятишкам). Волог., 1883—1889.
о П а д е ж те (тебя) возьми, взял
бы. Пропадай, пропал бы ты. Перм.,
1905—1921. Свердл. = П а д е ж
[удар.?]. Алт., Вербицкий, 1858.
Том. о П а д е ж его знает [удар.?].
Неизвестно, не знаю, не представ-
ляю. Падеж его знает, что он там
еще делает. Алт., Вербицкий, 1858.
Том., Том. губ. вед. о Поди, падь
и т. д. ты к п а д е ж у. Уходи, уби-
райся. Падь ты к падежу. Тобол.,
1896. = П а д е ж [удар.?]. Поди ты
к падежу. Алт., Вербицкий, 1Н58.
Том., Губ. вед. о П а д е ж а тебе.
Пожелание чего-либо дурного, пло-
хого кому-нибудь. Падежа т~:бе,
не хлеба! Вят., 1907.

4. П а д е ж . Несчастье. Тобол.,
1896. Какой падеж: ничего ты тут
не поделаешь! Вят.

5. П а д е ж [удар.?]. «Снимают
с березы при отсочке — падеже —
бересту». Шенк. Арх., Архив РГО.

Падёж, падеж и падёж, а, м.
1. Падание, падение. = П а д ё ж .
Слов. Акад. 1822 [с пометой щерк.»].
Шенк. Арх., 1847. Сей год слазила
на печи, сердце захватило, дак я на
пол слегла, а до этого падежа не было.
Арх. о П а д е ж . Даль [без указ,
места]. Три раза падеж у меня был
с последнего паклинка (бревна), пал,
вместе с паклинком. Пинеж. Арх.,
1963.

2. П а д е ж денег, деньгам.
Уменьшение стоимости денег. И как
раз падёж стал деньгам-то. Лешук.
Арх., 1949. Арх., Беломор.

3. П а д е ж . Снежная лавина, а
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также оторвавшаяся ледяная глыба.
Арх., 1885. || Носящаяся по морю
ледяная глыба. Помор. Арх., 1885.

4. П а д е ж . Водопад. Онеж. Арх.
1885.

Падежйна, ы, ж. 1. Повальный
падеж скота. Волог., Даль.

2. Бранное слово. Кадн. Волог.,
1858. Не слушается падежина про-
клятая, не знаю, что с ним и делать!
Волог.

3. Яма, наполненная водой. Кадн.
Волог., 1883—1889.

Падежйнка, и, ж. Падание,
падение. Гляньте, капу Митька па-
дежинку сделал, ажио нос разбил!
Кольск. Арх., 1932.

Падёжник, а, м. Холщовая
ткань для накрывания кадки. Да-
дежником накроешь. Смол., 1958.

Падежный, а я, о е. Плохой,
никуда, негодный. Вят., Даль.

Падёжный, а я, о е. То же,
что падевый. Забайкал., 1980. —
Доп. П а д и ж н а. [Знач.?] Смол.,
Добровольский, J890.

ПадежбНОК, н к а, м. Бранное
слово (обычно по отношению к де-
тям). Тотем. Волог., Андреев. Ну
вы, падежонки, подите прочь! Во лог.,
1883—1889. Ох и падежонок ты1
Киров.

Падежъ, и, ж. 1. Бранное слово.
Кадн. Волог., 1895—1896. Что-то
мне не таланит в лошадях-ту: та
была с уросом, падежъ экая, а эта
опять больно пужлива. Вят.

2. Несчастье. Эка падежъ! Тобол.,
1896.

Паделъ [?], и, ж. Труп издох-
шего животного. Сиб., Королев,
1968.

Падёнка, и, ж. 1. Ветер, дую-
щий из падей, ложбин. Падёнка по-
дула и сырость с собой принесла.
Забайкал., 1980.

2. Мн. Ветры, дующие с гор.
Как хватят паденки мести, так ме-
тать зарод и бросили. В паденки
навильники просто уносило, удер-
жать их невозможно было. Вот та-
кие паденки у нас временами дуют.
Забайкал., 1980.

Паденье и паденье, я, ср.
1. П а д е н ь е . Отходы при пере-
тапливании сливочного масла. Ки-
неш. Костром., Островский.

2. П а д е н ь е . Сыворотка, оста-
ющаяся после сбивания масла; пах-
та. Ростов. Яросл., 1902.

3. П а д е н ь е . Осадок в расти-
тельном масле. Волог. и др., 1883—
1889. — Ср. П о д ё н ь е.

1. Падер, падёр и падёр,
а и д р а , л. 1. Плохая, заморенная,
старая лошадь, •= П а д е р . Влад.,
1870. Орл., Смол., Ср. и нижн. теч.
р. Урал. = П а д ё р . Калуж., 1972.

<=> П а д е р . «Плохая лошадь, . .та-
кая, с которой только и осталось
содрать шкуру; происходит, как
и слово того же значения одер, от
глагола драть». Влад., Чернышев,
1892. Убил бобра — купил падра,
кожа да кости торчат. Мещов.
Калуж. II П а д е р. Ленивая ло-
шадь. Курск., 1850. Орл.

2. П а д е р . Труп издохшего жи-
вотного. Променял одра на падера.
Нижегор., 1858. Орл.

3. П а д е р . Неповоротливый че-
ловек. Орл., 1850.

4. Бранное слово. = П а д е р .
Экой падёр! Натялся на мою голову.
Обоян. Курск., 1854. Курск., Орл.,
Пек., Нижегор. ° П а д ё р . Мещов.
Калуж., 1892. Влад. |[ П а д е р-
[удар.?]. «Бранное слово, означаю
щее бешеного человека или бешеную
лошадь. Что ты? Встала, падёр,
среди грязи». Чебокс. Казан., Ма-
тер. Срезневского. •» П а д е р. «На-
смешливое прозвище. . плохим ло-
шадям и людям». Ср. и нижн. теч.
р. Урал, Малеча, 1976.

2. Падер, а, м. 1. То же, что
2. Падера (в 1-м знач.). Вот падер-то
был, и унесло платье. Падер — это
ветер сильный. Параб., Верхнекет.
Том., 1964. Сильный ветер со снегом
дует, света не видать, падёр задул.
Новокузнецк. Кемер.

2. Изморозь на почве. Глубокой
осенью морозы бывают, на почве
наделается бело — падёр это. Колыв.
Новосиб., 1979.

Падёр, а, м. Первый весенний
березовый сок. Откуда ты так рано
падёр принес? Лидер пили и радо-
вались, что весна пришла так рано,
Забайкал., 1980.

1. Падера, ы, ж. 1. Плохая
заморенная старая лошадь, корова
и т. д. Пошех. Яросл., 1849. Эта ло~
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шадъ настоящая падера. Влад. Пло-
хая овца. Как скотина худая — так
падера. Костром. Твер., Курск.,
Орл. и др.

2. Исхудалый человек. Кашин.
Твер., 1897.

3. Труп издохшего животного.
Яросл., Мельниченко [со ссылкой
на Копорского, 1929], 1961.

4. Угрюмый, своенравный чело-
век. Охал. Перм., 1914.

5. Бранное слово. Курск., Пек.,
Нижегор., Даль. Яросл.

6. В присловье (когда человека
.дерут за волосы за провинность).
Чичеры-падеры, сходитеся на деры,
кто не дерет, того пуще драть.
Буйск. Костром., 1905—1921.

2. Падера, падера, ы и па-
дера, ы, ж. 1. Ненастье, буря,
вьюга. Как божья милость восстает
в буре и в падере, ломит темные леса,
сухие и сырые коренья. Падера-то
поднялась, матушки страшенные.
Волог., 1898. = П а д е р а и п а-
Д ё р а. Тут поднялась така падера,
ниче не видать, прямо с ног сбивает.
Карасук. Новосиб., 1963. Сумёты
как наметет во время падеры, не
пройдешь. Идешь зимой домой в па-
деру, ничего не видно кругом. Ново-
сиб. = П а д е р а . Слов. Акад. 1847
[с пометой «обл.»]. Арх., 1847. Сев.-
Двин. Ох, кака падера сегодня, непо-
годь. Снега насыплется много, дак
падера зовем. Мурман. Печор., Олон.
Везде по бурям и по падерам, По тяж-
ким темным заметелицам, Зимний
снег с меня да не стаивал, Летний
дождь с меня да не ссыхал! Север.
Волог., Онеж. КАССР, оз. Селигер,
Новг., Усть-Цилем. Коми АССР, Ко-
стром., Калин., Ленингр., Пек.,
Пеня. С северу все больше падера-то
живет. Масленица была падерная,
но то была не падера, а вьюга, пурга,
а падера, дак сверху валит. Ехали мы,
застигла нас падера, сверху-ту снегу
не было, а с земли-то подняло его, дак
глаза все вынесло и заслепило. Перм.
Киров., Курган., Прикамье, Тобол.,
Тюмен., Новосиб., Омск., Кемер.,
Ср. Прииртышье, Пркут., Амур.,
Вост. Сиб., Сиб., Карсовайск.
Удм. АССР, Сев.-вост. Башк. АССР,
Глубок. Вост.-Казах. <= П а д е р а
(удар.?]. Алт., Беломор., Вербиц-
кий, 1858. Том., Вят., Казан.

о Бури-п а д е р ы. Уж мы днем
да не отдыхали, Вури-падсры да не
держали. Дожди мокры да проли-
вали. Север, о Пурга-п а д е р а.
Сильная снежная метель. Запечор.
Арх., 1885. || Сильный ветер. = П а-
д е р а и п а д е р а . Лидера —
ветер, который деревья валит. Па-
дера сегодня дует. Сузун. Новосиб.,
1965—1966. = П а д е р а . Новг.
Новг., 1851. Третий день дует силь-
ная падера. Пек. Падера холодна бы-
вает. Арх. Печор., Свердл. Такая
падера подует. Иркут. «Порывистый,
но очень сильный ветер». Енис.,
Пахомов. Горно-Алт. ° П а д е р а
[удар.?]. Олон., Светлов, 1892.

II П а д е р а. Волнение, волны на
воде; шторм. В падеру на озере про-
падешь. Пек., Слов. карт. ИРЯЗ.
Па озере волна, дак от какая падера.
Арх., 1949. ° П а д е р а [удар.?].
Падера поднялась (волнение, огром-
ные волны на Оби). Нарым. Том.,
Том. губ. вед. 1862. || Рябь на воде.
Валд. Новг., 1851.

2. П а д е р а . Снегопад. Арх.,
Перм., 1852. Снег валит мокрый —
падера валит. Том. = П а д е р а
[удар.?]. Саран. Вят., Слов. карт.
ИРЯЗ, 1880. II Первый снег. Енис.,
1865.

3. П а д е р а . Деревья, повален-
ные бурей, бурелом. Олон., 1885 —
1898.

4. П а д е р а . Сырое место. Ки-
ров., 1966.

3. Падера, ы, ж. Верхний слой
(кожица) лыка (лутошки). Вят.,
1890.

Падерёнок, н к а, м. 1. То же,
что 1. Падера (в 1-м знач.). Падерё-
нок, плохая овца. Галич. Костром.,
1975.

2. Бранное слово по отношению
к детям. Мещов. Калуж., 1892.

Падерёшки и падербшки,
мн. Рукавицы из холста. = П а д е-
р е ш к и. Яран., Курдюм. Киров.,
1940. и П а д е р б ш к и . Киров.,
1940.

Падерёшник и падербш-
ник, а, м. Рукавица из холста.
= П а д е р ё ш н и к . Киров., 1940.
о П а д е р б ш н и к . Яран. Киров.,
1940.

Падержина, ы, ж. 1. Толстая
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холстина. Пек., Осташк. Твер., 1855.
2. Поношенная вещь. Пек., Ос-

ташк. Твер.. 1855.
1. Падерина п падерйна,

ы, ж. 1. Тр5ги павшего животного.
Волог.. 1883—1889. = П а д е р и н а
[удар.?]. Волог., Муромцев, 1852. II
П а д с р н и а. О плохой лошади.
Не лишать, а падерйна. Смол., 1914.

2. П а д е р и н а. Испоргивгассся
мяси. Волог.. 1898.

3. П а д о р и н а. Бранное слово.
Волог.. 1902. Смол.

2. Падерина, ы, ж. Небольшой
родник, родничок. Киров., 1900 —
191.'.,.

Падерйнник,^ а, м. Тот, кто
сдирает кожу с убитык животных,
живодер. Пошех. Яросл., 1849.

Падерить ц падёрить, р и т,
иксов., неперех., безл. Идти (о снеге),
мести, бушевать (о снежной вьюге).
= П а д е р и т ь . Перм., 1852.
Свердл. Только собрался ехать, на-
чп.и падёрить. Курган. = П а д ё-
р и f ь. lldeiub зимой, ветер, паде-
рит. Сузун., Ордын. Новосиб., 1966.

Падёрица, ы, ж. То же, что
2. Падера (в 1-м знач.). У, какая
падерица, березу сломала! Сузун.,
Ордын. Новосиб., 1964.

Падерища, и, ж. Увелич. к 2.
Падера (в 1-м знач.). Ветер сильный,
говорят: —• От падерища так па-
дерищя! Проесатъ нельзя, атака па-
дерища така. Параб., Колпаш.
Том., 1964. о П а д е р и щ а тол-
чет. О сильном буране. Колпаш.
Том., 1964.

Падерйще, а, ср. Яблоко, сор-
ванное до церковного обряда осеннего
освящения плодов. Волог., 1902.
а П а д е р й щ е [удар.?]. Волог.,
Ивашщкий, 1883—1889.

Падерна, ы, ж. 1. Место, на ко-
тором ставят скирды. Тул., Моск.,
1934.

2. Мн. Место перед сараем, где
молотили хлеб, складывали сено,
ставили телеги. Калуж., 1972.

3. Жердь, положенная на землю
под стог, на сеновале. В сарае
падерины на земле уложены, чтобы
сено не касалось земли. Моск., 1958.

Пйдерни, мн. То же, что па-
дерна (в 1-м знач.). Сарат., Бурна-
шев. Болх. Орл.

ПадерНО, безл. в знач. сказ.

9 Словарь русских говоров, вып. 25

Вьюжно. Седне падерпо шибко, снег
несет-несет. Соликам. Перм., 1973.

Падерный и падёрный, а я,
о е. Сопровождаемый метелями, ме-
тельный (о погоде), о П а д е р н ы й .
Грибов ноте будет много: маслено-
то была падерная, снегу много несло
шибко. Солпкам. Перм., 1973. ° П а-
д о р н ы и. Сузун., Ордытг. Ново-
сиб., 1966.

Падерня, и, ж. То же, чго па-
дарпя. Новооск. Курск., 1852.
Курск. Спас, Пенз.

1. Падеро, а, ср. 1. То же, что
1. Падера (в 1-м знач.). Буйск.
Костром., 1890.

2. То ;ке, что 1. Падера (в 5-м,
знач.). Л.с ты, падеро экое! Велик ли,
а уж матки не слушаться стал!
Буйск. Костром., 1890. Яросл.
*• О нечистоплотном или худощавом
человеке. Кологр. Костром., 1896.
о П а д е р о вшивое. Углич.
Яросл., Бучкин.

— Ср. П а д р 6.
2. Падеро, а, ср. То же, что

2. П а д е р а (в 1-м знач.). Онеж.,
1948.

Падербшки. См. П а д е р ё щ-
к и.

Падербшник. См. П а д е-
р е ш н и к.

Падерти, мн. [?]. То же, что
падарня. Курск., Курск, губ. вед.,
1850. Орл.

Падерин, а, м. То же, что
2. Падера (в 1-м знач.). Самар., 1950.

Падерь, и, ж. Бранное слово.
Обоян. Курск., 1854. Курск., Смол.

Падерятина, ы, ж. 1. Бранное
слово по отношению к тощей, замо-
ренной или больной скотине. Пора бы
ему эту падерятину свезти на палку
(т. е. снять с нее кожу). Волог., 1902.

2. Плохое, нежирное мясо (обычно
о говядине). Этой падерятины-то
мне не надо, нет ли у тебя получше
говядины-то? Кадн. Волог., 1854.

Падеепанец, н ц а, м. Танец
падеспань. Танцуют кадриль, там-
ти, карковяк, падеспанец. Ср. и
нижи. теч. р. Урал, 1976.

Паджйчи, мн. Онучи. Сигнах.,
Те лав. Тифлис., 1909.

Падзерина, м. и ж. Бранно.
О скотине. Во падзерина, не вывола-
кивает с грязи. Смол., 1914.
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Падзерник, а, м. Время осен-
него листопада. Новг., 1898.

Падилец, л ь ц а, м. Яще-
рица — веретеница, медяница. Ека-
терин., Даль.

Падймый, а я, о е. Умолот-
ный (о хлебе). Холмог. Арх., 1907.

1. Падина, падина, ы, и па-
дина, ы, ж. 1 Труп издохшего
животного, о П а д и н а и п а -
д и н а . Яросл., 1961. ° П а д и н а
и п а д и н а . Том., 1964. = П а-
д и н а. Оренб., 1852. Свердл.,
Перм. Если скотина подохнет, вот
ее падина авали. Новосиб. Енис.,
Басе. ср. теч. р. Оби. Бороны кру-
жатся, значит, падина недалеко.
С падины-то шкуры не возьмешь.
Забайкал. Алт., Пек., Курск., Ряз.
° П а д и н а . Пошех. Яросл., 1849.
Падиной пахнет. Яросл. Твер.,
Новг., Петерб., Ленингр. Голодные
волки и падину жрут. Пек. Зап.,
Костром., Волог., Сев.-Двин., Арх.,
Олон., Вят., Киров. Скотина пала —
это уж падина, это мясо не едят.
Перм. Курган., Ср. и нижи. теч.
р. Урал, Тобол., Том., Иркут.,
Новосиб., Енис., Забайкал., Сиб.
<= П а д и н а . Выкапывают большу
яму, кладут падину — дохлу корову,
а то быка. Басе. ср. теч. р. Оби,
1964. « - П а д и н а , в знач. собир.
Кости животных. Пошех. Яросл.,
1849. Белозер. Новг. || Мясо павшей
скотины, употребляемое как при-
манка при охоте на зверей. Кулема
(ловушка на медведя) . . рубится уг-
лом, . . в углу падина. Пропадет ко-
рова или че — ее на приманку де-
лали — падина зовут. Параб. Том.,
1964.

2. П а д и н а . То же, что 1. П а-
дера (в 1-ы знач.). Холмог. Арх.,
1961. || О ленивой лошади. У нашего
соседа была лошадь, собой красивая,
масти карей, . . а уж что ехать,
то падина. Вельск. Волог., Архив
РГО. Пркут., Иркут. Слов. 1974.

3. П а д и н а . Слабый, изможден-
ный человек, от которого исходит
дурной запах. Пек., Осташк. Твер.,
1855. Костром.

4. П а д и н а. Об очень пьяном
человеке. Кадн. Волог., 1854.

о. П а д и н а . Испорченное мясо.
Хабар. Алт., 1964.

6. П а д п н а и п а д и н а ,

обычно м. и ж. Бранное слово.
Яросл., 1921. <= П а д и н а . Кадн.
Волог., 1854. Ах ты, падина такая!'
Волог. Вот падины-то где! Четыре
курицы •— одно яйцо.' Есть за что
кормить?! Костром. Твер., Калин.,
Новг., Онеж. КАССР, Сев.-Двин.,
Арх., Олон., Вят. Ну, падины, аа-
носилися [котятам], кыш! Киров.
Эка коровенка-то падина! Как-то по-
пала е огород да у Акулины подсол-
нечники все вытоптала, а у ей только
и садов-то. Перм. Курган. Вот па-
дина! Яйцо съели, едят, язви их.
Краснояр. Зауралье. Куды побежала,
тварина! Они везде лезут, падины!
Вредная какая тварина, паршивая!
Ишъ, какие враги! Прикамье. Том.,
Тобол., Енис., Забайкал. Эта па-
дина добра тоже! Ты ее не бери,
намучишься: подойдет немного, ста-
нет и ни взад и ни вперед, хоть ты ее
убей. Иркут. Челяб., Оренб.

7. П а д и н а . Падеж скота. Ни-
кол. Волог., 1852.

— Доп. П а д и н а . [Знач.?]. Пе-
реясл. Влад., Бодров. 1849 п 1851.

2. Падина, падина, ы и ла-
ДИНй, ы, ж. 1. П а д и н а . Глу-
бокий овраг, ущелье. = П а д и н а .
Слов. Акад. 1822. Перм., Сиб.,
Даль. = П а д и н а . Юго-вост. Ку-
бани, 1949—1951. || П а д и н а.
Широкий, но не глубокий овраг.
Роман. Рост., 1954. Ворон.

2. П а д Й н а. Степная низина;
низменность. Идет милка на горе,
а я на падине, разрывает сердце мне
на две половины. Дон., 1929.
По той падине хутор Лады постро-
ился. Рост. Ворон. Горское место,
падинах не было совсем. Казаки-
некрасовцы.

3. П а д и н а . Яма, выбоина.
Морш. Тамб., 1849. Пек., Осташк.
Твер. || Яма, глубокое место в реке.
Ворон., 1973. ° П а д и н а [удар.?].
Самар., Маштаков, 1931. Заволжье,
Поволжье.

4. П а д и н а . Полянка, участок
земли, покоса. Ворон., 1905.

5. То же, что падарня. = Л а-
д и н а и п а д и н а. Тамб., Ряз.,
Даль. •= П а д и н а . Данк. Ряз.,
1852. Падина — помост для клади.
Том. Q П а д и н а. Влад., 1905—
1921. Ворон. = П а д и н а . Бобр.
Ворон., 1858. Ворон. = П а д и н а
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{удар.?]. Тул.. Тр. ОЛРС, 1820. —
Ср. П а д е р н я.

(5. П а д и н а . Пол в верхней час-
ти овина, обмазанный глиной. Ко-
стром., 1849.

Падйнка и падйнка, и, ж.
1. Небольшая лощинка. Отлога па-
0инка, Ср. и нижн. теч. р. Урал,
197(>. j j Широкий овраг. = П а д и н -
к а [удар.?]. Роман. Рост.. Рожкова,
1954".

2. П а д й н к а . Низина. Там,
в этой падинке тыклей посадить,
Дон., 1929. а П а д и н к а [удар.?].
Роман. Рост., Рожкова, 1954.

Падинник и падйнник, а,
м. 1. П а д и н н и к. Труп павшего
животного. Пек,, Осташк. Твер.,
1855.

2. Место, куда сбрасывают па-
даль, о П а д а н н п к. Свердл.,
1965. = П а д н н н п к . Уральск.,
1853.

3. П а д и н н н к. Бранное слово.
Ах </ч падйнник эдакий! Немножко
ведь не дождался меня. Буйск.,
Солпгал. Костром., 1896.

ПадЙННИК, а, м. собир. Де-
ревья, поваленные бурей; бурелом.
Пек., Остагак. Твер., 1855. Твер.

ПадЙННО. В церковном обря-
де —• сорокодневная заупокойная
служба и поминальный обед. У по-
пов-то, поди, кажинный день па-
динно. Онеж. Арх., 1885.

Падйнный, а я, о е. 1. Пав-
ший, мертвый (о животном). Пойду
я сквозь несчастную голову конинную
(лошадиную) падинпую (от падины,
налип лошади). Лодейнои. Олон.,
Онч.уков.

2. П а д п н н ы е ямы. Ямы, в ко-
торые сбрасывают мертвых живот-
ных. Уральск., 1934.

ПадЙНОК, н к а, м. То же, что
падарня. Там падинок кладется.
Раз., 1955—1958.

Па ДИН ОЧКа, и, ж. Небольшая
низина. Иде падиночка, они там
растут (грибы), красноватые, тол-
стые. Казакн-некрасовцы, 1969.

Падйр, а, м. Тощая, заморенная
лошадь, кляча. Обоян. Курск., Маш-
кин. Ты думаешь, что будешь рабо-
тать на этом коню, не, — это па-
дир. Смол., 1914.

ПадЙСТЫЙ, а я, о е. С боль-

шим количеством зерен (о колосе).
Шадр. Перм., 1895.

Падица, ы, ж. Труп павшего
животного. Падицу или убитую вол-
ком не едят. Верхнеуд. Забайкал.,
1925.

Падища,и, ж. Глубокий овраг,
ущелье, падь. Перм., Сиб., Даль.

Падйще, а, ср. Бранное слово.
Ишь, падище, живо и t; кринкам.
Тотем. Волог., 1892. Волог.

Падкий, а я, о е; п а д о к ,
д к а, о и падкой, а я, 6 е; п а-
д 6 к, д к а, 6. 1. Ласковый; сердо-
больный. = П а д к и й . Отец падок
до детей. Пошех. Яросл., 1849.
= П а д к о п. Такой падкой, так
и льнет. Кади. Волог., 1883 —1889.
Волог. Ты кормилец братец милень-
кий, Ты падкой ко мне, жалостливой.
Онеж.

2. П а д к и й . Способный, уме-
лый, старательный. Падкий — на все
способный, старательный. Белогор.
Амур., 1966—1969. II П а д к и и.
Ловкий, расторопный. Падкий —
это уже удалый. У пас ягненок, ой,
язви, падкий, прямо резвый, настыр-
ный, любую матку сосет, падкий,
чужу сосет, свою сосет, завидушный.
Белогор. Амур., 1972.

3. Завистливый. Холмог. Арх.,
1907.

— Доп. П а д к о й . [Знач.?].
Нижегор., Лаврский, 1860.

ПадКО. Привлекательно, притя-
гательно. Мед сладко, а мухе падко.
Даль [без указ, места]. Где сладко,
там и падко. Пек., 1919—1934.

Падкой. См. П а д к и й .
Падла, ы, ж. 1. Труп павшего

животного. Тамб., 1850—1851. На
шляху падла валяется. Курск. Орл.,
Ворон. Кто-то бросил за деревню
падлу. Смол. Твер., Пек., Новосиб.,
Иркут. Падла —• это упавшая ло-
шадь, мертвая. Кемер. Енис. На
прошлой неделе конь сдох, а^падла
и сегодня в лесу лежит. Ионав.
Лит. ССР. С падлы мы шкуру не де-
рем, потому заразная. Кедабек.
Азерб. ССР.

2. Тощая, заморенная лошадь, ко-
рова и т. д. Смол., 1914. На этой
падле рази доедешь, Дожидай, со-
бака, пока падла сдохнет. Йонав.
Лит. ССР. Прейл. Латв. ССР, Пр-
кут.

9*
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3. Исхудалый, слабосильный че-
ловек. И питается хорошо, а все
равно падла падлой. Смол., 1973.
Иркут.

4. М. п ж. Льстец; подлец. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. Твер. Уворо-
вал все, попрятал где-то, падла ты,
падла. Прейл. Латв. ССР, Йыгев.,
Тарт. Эст. ССР, Йонав. Лит. ССР.

5. О развратной женщине. Сиб.,
1916.

6. О презренном, подлом чело-
веке. Сиб., 1916.

7. М. и ж. О неосторожном,
непредусмотрительном человеке.
Пек., Осташк. Твер., 1855.

8. Дрянь, мусор. А я курю ма-
хорку или всякую падлу. Куйбыш.
Новосиб., 1979.

9. М. н ж. Бранное слово. Енис.
Бнис., 1902. Что это невежа спит,
как какая-нибудь падла. Забайкал.
Я ее, па<}лу, ушибу. Ишъ, куды,
падла, залезла. Том. Ср. Приир-
тышье. Ах ты, падла этакая, что
натрепала, слухатъ тошно. Горьк.
Калуж. Я с такой падлой и говорить
не намерен. Смол. Зап. Брян., Кеда-
бек. Азерб. ССР. •• О животном.
Но, падла, но, падла! От только
это держит, от така веревка воло-
сяна. Нркут., 1970.

10. 'Собир. Деревья, поваленные
бурей; валежник. Пек., Осташк.
Твер., 1855. Твер.

Падлае, падлаз и падлае,
а, м. 1. Деревянная (иногда обитая
железом) колодка на лыже, на кото-
рую ставится нога. У обоих лыж
по падласу, когда охотник за лосями
гнался, у него и падлас-то сорвался,
Сев. Урал, 1955.

2. П а д л а с ы, мн. Крепежные
ремни охотничьих лыж. Слов.
Акад. 1822. Камч., Даль. Сев.
Урал. На падласы идет такая кожа,
чтобы не размокла. Если падласы
будут размокать, то замотаешься.
Забайкал.

3. Пастил на санях. Сев. Урал,
1955.

Падленок, н к а, м. Дерево,
выросшее самосевом, Даль [без указ,
места].

Падлик, а, п у, м. Опавшая
кедровая шишка. Занимались и кед-
ровым и плотницким делом. Когда

орех бить надо. . били и бойком. .,
и бывает падлик. Зырян. Том., 1964.

Падлика, и, ж, собир. То же,
что падалика (во 2-м знач.). Прн-
иссыккул. Киргиз. АССР, 1970.

Падлйна и падлйна, ы, ж.
1. Труп павшего животного. = П а д-
л и н а. Брошена падлйна. Смол.
Смол., 1919—1934. = В знач. собир.
Падлиной так и несет. Смол., 1914.
В войну падлину ели, скотина (1охла,
и ели. Ордын. Новосиб. °=> П а д-
л и н а. Хву{ Как смердит этая
падлйна, убери ты ее поскорей. Зап.
Брян., 1957.

2. О презренном, ничтожном че-
ловеке. = П а д л п н а. Эх ты, пад-
лйна! Смол., 1914. и П а д л й н а .
Зап. Брян., 1957.

Падло, а и падло, а, ср.
1. То же, что падла (в 1-м знач.).
Слов. Акад. 1822. Орл., Тамб.,
1850. Курск., Южн., Зап. ° В знач.
собир. Пробовал есть даже падло.
К настоящим волкам он не при-
бивался, и те к нему не подходили,
будто его чуждались. Смол., Слов,
карт. ИРЯЗ. Тобол., Новосиб., Ир-
кут., Байкал., Забайкал. Падло на
Лене, пропастина на Ангаре. Сиб.,
Ровинскин. ° П а д л о . Енис.,
1865. Слов. Акад. 1959 [с пометой
«обл.ъ]. II П а д л 6. Труп животного,
используемый охотниками в качестве
приманки. Бурнашев [без указ, ме-
ста]. Вост. Сиб., Черкасов, Зап.
охотн. Вост. Спб.

2. П а д л 6. То же, что падла
(во 2-м знач.). Ну, купил же ты себе
падла. Смол., 1914.

3. П а д л о . Худой, слабость-
ный и ленивый человек. Падл > —
это худой человек, ленивый, доходяга.
Чо он тянется, как паало? Новосиб.,
Новосиб. слов, [с пометой «презрит.»]
1979.

4. П а д л о. То же, что падла
(в 4-м знач.). Южн., Зап., Даль.

5. П а д л о . Трупный запах.
Идет, речка. Подходит: — Надо от-
мыть падло это. Смрад! Как я
в церкву зайду. Тавд. Свердл., Ончу-
ков, 1926.

6. П а д л о . Испорченное мгсо.
Тамб., 1850.

7. О развратном мужчине. Тобол.,
1920.
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8. То же, что падла в (9-м знач.).
Забайкал., 1980. Слов. Акад. 1959
[с пометой «грубо просторен.»].

9. Собир. То же, что падла (в 10-м
знач.). Пек., Твер., Даль.

— Доп. П а д л о . [Знач.?]. На-
летели все на падло. Горьк., Робков,
1970.

Падлы, мн. Длинные, нечеса-
ные, неостриженные волосы. Севск.
Орл., Преображенский.

Падлый, а я, о е. 1. Хитрый,
плутоватый. Ох и падлый мужичонка,
ох и падлый. Ппнеж. Арх., 1961.

2. Бранное слово. Илим. Иркут.,
1969V

Падлядь, и, ж. Труп павшего
животного. Кыштов. Новосиб., 1978.
Вороны чувствуют, где падлядь есть.
Маслян. Новосиб.

Падлятина, ы, ж. Труп пав-
шего животного. Пек., Даль.

Падлятник, а, м. Человек,
собирающий остатки кож, меха для
приготовления клея. Даль [без указ,
места].

Падма, ы, ж. Густой оловый
лес вдали от селений. У нас падма
это дикий лес, километров на десять,
в нем нет жительства. Медвежьегор.
КАССР, 1970.

Пйдмарь. См. П о д м а р ь.
Падмы. со Падмы пасть. Упасть

ничком, растянуться. Петрозав., Ло-
дейноп. Олон.,'1885—1898.

Падмылъе, я, ср. Мыльная
вода, следы мыльной воды, остаю-
щиеся после стирки, мытья. Моск.,
Яросл., Даль.

Паднутъ, н е т, сов., неперех.
Начать лить, пойти (о дожде). Пад-
нет дождь-то скоро, ишъ темно как
стало. Падни, падни, дождик.
Дождь бы паднул, вот были бы грибы.
Пинеж. Арх., 1958.

Падовий, ь я , ъ е . П а д о в ь я
речка. Речка с водопадами, проте-
кающая по горной долине, ложбине.
Он (голец) идет по таким речкам
по надавим. Камч., 1962.

Падовица, ы, ж. 1. Било цела.
Короб. Моск., 1945. Влад

2. Ручка цепа. Короб. Моск.,
1945.

Падовка, п, ж. 1. Било цепа.
Короб. Моск., 1945. Влад.

2. Ручка цепа. Клепик. Ряз., 1945.
Короб. Моск.

ПаДОВНИК, а, м. Ручка цепа.
Подберез. Тат. АССР, 1948.

Падовый, а я, о е [удар.'].
[Знач.?]. На ту ли на улицу падовую
Вытодил тут стар матер человек,
Пудож. Олон., Рыбников.

Падбг, пбдог, подог и по-
Дбк, а, м. 1. Палка, посох; ду-
бинка. = П а д о г п п о д о г .
Буйск. Костром., 1897. Любим.
Яросл. = П а д о г . Симб., Тамб.,
Нижегор. Нижегор.. 1852. С падо-
гом сидишь. Куды-то он с падогом
ушел. Нижегор. Вез падоеа-то ста-
рухе мне все одно что без ног. Ко-
стром. Влад., Яросл., Калин., Се-
вер., Вост. Возьми падог, а то пой-
дешь и упадешь. Сарат. Пенз., Ка-
зан., Вят., Краснояр., Сиб. Слов.
Акад. 1959 [с пометой «обл.»]. = П о-
д 6 г. Костром., 1897. Влад., Ни-
жегор. = П 6 д о г. В лесу подог надо
срезать. Ср. и нижи. теч. р. Урал,
1976. = П о д о г [удар.?]. Переясл.
Влад., Бодров., 1849. Вязник.
Влад., Казан. = П о док [удар.?].
Вязник. Влад. Добрынкин, 1867.
Пошех. Яросл. I I П а д о г [удар.?]
Посох как символ власти. Староста,
если он чем-нибудь провинился, бе-
рут у него падог и отдают вновь
избранному. Княгин. Нижегор., Зе-
ленин. || П о д 6 к. Палка тюремного-
стражника. Заслышим стук подока
о каменные плиты, начинаем стучать-
в двери. Подойдет стражник, ткнет
подоком в дверь, . . спросит, что надо,
и дальше слышим, как подок падает
на плиты. Забайкал., 1980.

2. П а д о г . Палка, дощечка с за-
несенными на нее обмерами стогов,
используемая при жеребьевке. Сено
скашивалось сообща, металось в сто-
га, обмерялось. ., обмеры заносились
на деревянные жеребья «падоги», и
по окончании их происходила жеребь-
евка между членами двадцатки.
Костром., 'Федосов. 1927.

3. П о д о к. Кол. На другой раз
я суда приду, чтобы тебя за ноги
вперед вон туда на погост унести,
на могилку твою вместо креста оси-
новый подок поставить. Забайкал...
1980.

4. Бнло цепа. = П а д о г . Гавр.-
Посад. Иван., 1948. Яросл. Падог
надо заменить, а то этот совсем из-
носился. Калин. Иван. = П о д о к -
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Кртснохолм. Калин., 1939. •=> П а-
д о к. Моск., Калин., 1938. = П а-
д 6 г п п о д о г . Яросл., 1948.

5. Ручка цепа. = П а д б г и по-
д о г . Яросл., 1968. ° П а д б г .
Гавр.-Посад., Юрьевец. Иван., 1948.
Тейк. Иван., Яросл. = П о д о г .
Тейк. Иван., 1950. а П б д о к.
Тейк. Иван., 1950. Подберез. Тат.
АССР.

6. П о д о г . Ручка помела. Рыб.
Яросл., 1901.

7 . П а д б г ц п а д о к . Часть
ткацкого стана [какая?]. Любим.
Яросл., Тр. Яросл. пед. пн-та, 1926.
Яросл.

8. П о д о г . Часть молотилки [ка-
кая?]. Молоков. Калин., Отв. на
вопр. ДАРЯ, 1938.

9. П о д о г . Нижний жернов мель-
ницы-крупорушки. Подог — жернов,
на каком верхний ходит, он с камня,
Дон., 1975.

10. П о д о г . Шест, привязывае-
мый к особого рода сети. Муром.
Влад., 1899.

11. П а д о г [удар.]. Полочка.
Корсун. Симб., Прогр. АН № 153,
1897.

со Выпить на падог. Выпить на
дорожку, перед уходом. Ветл. Ко-
стром., 1924.

Падога, и, ж. Патока. Раньше
падога была, говорят, нынче тоже
падога есть, сладкая такая она,
в варенье ее ложат. Соликам. Перм.,
1973.

Падожник, а, м. [удар.?]. «Пя-
тнсотепньш староста». Костром.,
Втор. Доп., 1905—1921.

Падожбк п подожок, ж к а,
л. 1. (Маленькая) палка, посох;
дубинка, <=> П а д о ж б к . Сарат.,
1824. Казан., Симб., Тамб., Ко-
стром., Нижегор., Яросл., Север.,
Вост. Слов. Акад. 1959 [с пометой
«об.!.»]. = П о д о ж о к . Не упади,
кормилец! Взял бы подожок. Кост-
ром.. 1905 —1921. Идет странничек
с подожком. Влад. Старик с подож-
ком идет. Ср. и нижн. теч. р. Урал.
Сарат. Дедушка наш с подожком хо-
дит. Пенз. Ставроп. Слов. Акад.
I960 [с пометой «обл.»]. = П о д о -
ж о к [удар.?]. Влад., Бодров, 1849.
Старик говорит: — Вот тебе подо-
жок, сивка-бурка. Волог. Нижегор.,
•Сарат., Казан.

2. П о д о ж о к . Било цепа. Ки-
ров., 1940.

3. П а д о ж б к . Ручка цепа.
Иван., 1948. Любим. Яросл.

4. П а д о ж б к . Часть ткацкого
стана [какая?]. «Два в стану круг-
лые бруска». Нерехт. Костром.,
Втор. Доп., 1905—1921.

5. П о д о ж о к . Кнутовище.
Жпздр. Калуж., 1898.

6. П о д о ж о к [удар.?]. Послед-
няя рюмка вина, выпиваемая перед
уходом, посошок. Чердып. Перм.
со Выпить на подожок. То же,
что выпить на падог. Надо выпить
еще на падожок. Ветл. Костром.,
1924.

— Доп. П о д о ж о к . Часть цепа
[какая?]. Калин., Отв. на вопр.
ДАРЯ, 1939. Заонеж. КАССР, Ке-
мер., Вост. Map. АССР. = П а д о-
ж о к [удар.?]. Нижегор., Лаврский,
I860.

Падожьё, я, ср., собир. Ба-
тожье. Симб., 1852.

ПаДОК, д к а, л. Обморок. В па-
док упала. Кемер., 197С.

ПаДОКИ, мн. Отходы при пере-
тапливании сливочного масла. (Когда
перетапливается коровье масло), ос-
таются падоки, оладьи некем, ма-
жем. Южн. Урал, 1968.

ПаДОМ, нареч. Быстро, стреми-
тельно. Увидим опечаток на снегу,
куница пробежит — падом набежим
на лыжах. Соликам. Перм., 1973.

ПаДОНОК, н к а, м. Нижняя
часть стога. Низ стога называют
низовье, или падонок. Старорус.
Новг., 1946.

1. Падора, ы, ж. 1. Падаль.
Пахнет падорой уж. Твер., 1946.

2. О тощей, заморсгшой лошади.
Петерб., 1896.

2. Падора. См. П а д а р а.
Падорга, п, ж. То же, что 2.

Надера (в 1-м знач.). Падорга —
дождь со снегом, дрянь всякая. Пло-
хая погода, слякостъ — падорга это.
Оз. Селигер, 1974.

Падори, мн. Отблески север-
ного сияния. Ветл. Костром.. 1910.

Падбрный, а я, о е. П а д 6 р-
н а я погода. Ненастная, плохая по-
года. Падорная погода —• грязь, сля-
коть. Калин., 1972.

1. Падорня, и, ж. Слякоть,
грязь. Осташк. Калин., 1946. Калин.
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2. Падорня. См. П а д а р н я.
Падорога, и, ж. То же, что

2. Падера (в 1-м знач.). Слов. Акад.
1847 [с пометой «стар.»]. Даль
[без указ, места, с пометой «стар.»
н примеч. «от дорога?»]. || Распутица.
Поозер. Новг., 1940. — Доп.
[Знач.?]. Пек., Меркулов [со ссыл-
кой на карт. ПОС], 1974.

Падость, и, ж. Предмет, к ко-
торому питают слабость. Во кругу ли
красно солнышко? Моя жалость жа-
лостливая, Моя падостъ упадчивая,
Моя родимая матушка. Кадн. Во-
лог., 1883—1889.

1. Падочка, и, ж. Падчерица.
Ворон., 1852.

2. Падочка, и, ж. То же, что
1. Падина (в 1-м знач.). Оренб.,
1852.

1. Падра, ы, ж. 1. То же, что
падара (в 1-м знач.). Новг., Шляп-
кин. Оз. Селигер, Пен., Калин.,
Ленингр., Карел., Арх., Мурман.

2. Мокрый снег. Пек., Калин.,
Ленингр., Карел., Арх., Мурман.,
1959. || Первый снег. Енис., 1959.

3. Волненье, волны на воде,
шторм. Пек., Калин., Ленингр.,
Карел., Арх., Мурман., 1959.

2. Падра, ы, ж. Отходы при
тканье. Падра из ниток отпадват,
когда, ткет. Падры иукой [паклей]
катают, в ремех нашьют, какой
красивый ремушок. Пинеж. Арх.,
1959.

Падражаны, мн. Помидоры;
баклажаны [?]. Ставроп., Панова,
1938.

Падраница, ы, ж. Растение,
из стебля которого делают детскую
игрушку — трубочку с дыркой, че-
рез которую можно обливать водой;
дудник [?]. Падраница. — больши
дудки, пучки. По падранице в сыру
погоду без сапог идти нельзя, ноги
сразу вымочишь. Брызгулъкой. . дети
делают. ., воды набирают в трубку
из падраницы и брызгают. Срежут
ее, а внутри дырочка, дети водой
балуются, наберут в рот да брыз-
жутся. Пинеж. Арх., 1963.

Падрина, ы, ж. То же, что па-
дарня. Казан., 1847. Ворон., Курск.,
Даль. Слов. Акад. 1959 [с пометой
«обл.»].

Падриня, и, ж. То же, что пад-
рина. Курск., 1848.

Падрб, а, ср. 1. То же, что
1. Падера (в 1-м знач.). Кашин.
Твер., 1897. о В знач. собир. Он все
падро в город на убой сбывает-
Покр. Влад., 1905 — 1921.

2. То же, что 1. Падера (во 2-м
знач.). Ишъ како падро: кости да
кожа! Кашин. Твер., 1897. Пожила
три года с мужем и такое падро
сделалась — хошь сейчас на живо-
дерню вези. Покр. Влад.

Падрбны, мн. Волосы, выче-
сываемые гребном. Падроны-то раз-
брасывай легче. Ядрпн., Космодем.
Казан., 1849.

Падры, мн. «Сбруя, амуниция;
домашний скарб, хлам». Нижегор.,
Даль.

Падскуда, ж. Паскуда, по-
таскушка. Кунгур. Перм., 1850.
Соликам. Перм.

Падекудница, ж. То же, что
падскуда. Соликам. Перм., 1853.

Падтелка, и, ж. Годовалая,
еще нетелившаяся телка. Смол.,,
1919—1934. — Ср. П о д т е л к а.

Падтелок, л к а, м. Годовалый
теленок. У меня одна корова с пад-
телком. Смол., 1919—1934.

ПЙДТИЧКИ. Детская игра [ка-
кая?]. Обычно играли в горелышки,
веревочки, в падтичпи. Ср. и нижн.
теч. р. Урал, 1976.

ПадубНИК, а, м. Било цепа.
Курл. Влад., 1957. Влад.

Падубница, ы, ж. [удар.?].
Земляника. Орл., Анненков.

1. Падубок, б к а, м. Дерево-
ясень. Даль [без указ, места]. Он
сидит ведь кабы сам-от на сырых
дубах, Па тринадцати сидит как
мелких падубках. Печор., Опчуков.
Едет Оалъше, видит — гнез(1о Со-
ловьиное на семи дубах, на восьми
падубкал . Подъедал on. Печора и
Зимний Берег.

2. Падубок, б к а, м. 1. Било
цепа. Влад., 1965. — Как дам паруб-
ком, научишься сразу молотить, —
говорил отец. Калин.

2. Ручка цепа. Городецк. Горьк.,
1949. Моск., Горномар. Map.
АССР. — Дон. Часть цепа [какая]?.
Яран. Вят., Киров., Отп. па вопр.
ДАРЯ, 1940. Вост. Map. АССР,
Ыонсеенко.
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Падуга, и, ж. Било цепа. Па-
<1уга на кожаном ремне. Урен.
Горы;., 1970.

Падужина, ы, ж. Труп павшего
животного. Падужину в яму унесла.
Мурман., 1979.

Падулйна, ы, ж. Впадина,
углубление. Волог.. 1898.

ПаДУН, а, м. 1. Глубокая, не-
широкая долина; падь. Курган.,
1962. || Овраг, лог. Тобол., 1877.
Падун — это лог, вьется лог, про-
текает ручеек. Сейчас через косой
падун не ездят. Новосиб. Том.,
Зап. Сио., Свердл., Перм. || Котло-
вина, лощина. Деревня стоит в па-
дуне. Переслав. Влад., 1848. Влад.

2. Углубление в земле, яма. Ко-
рова-то у падуна ходит, смотри,
чтоб в падун, не упала. Пинеж. Арх.,
Елагин. Яма сделается да и все.
Коров много в эти падуны попадало,
много коров сгинуло. На реке люди
часто тонут, в падун, в глубоку яму
попадут da от страху захлебнутся.
Ппнеж. Арх., 1972.

3. Низкое, топкое место, болото.
Том., 1895. Тгомен., Свердл.,
Уральск., Тобол., Среднерусские го-
воры. Падун на, болоте, трясина,
сам проваливаешься в трясину. Арх.
ЦБолото, овраг с ручьем, впадающим
в реку. «Топкое место, низменное,
по которому протекает ручей, вы-
павший из ботота пли озера п рас-
пространяющийся ме>шу кочками
в разных направлениях». Шадр.
Перм., Третьяков, 1848. Перм.,
Том., Зап. Сио.

4. Bojonaj , порог, крутой перз-
кат на реке. Камч., 1810. Слов.
Ака(. 1822. Слов. Акад. 1847 [с по-
метой «обл.»]. Бнис., Си5., Ср.
и нижн. теч. р. Урат. Ми у пгдуна
косим кажный год. Курган. Веломэр.
Вертечий порог, дел падуна, болъиий,
меньшой. Арх. Олэн. Там nidiju
течет сверху. Мурман. Пршнеж.,
Усть-Цпте\г. Коми АССР, КАССР,
Новг., Север. Не успели баркас оста-
новить, он с шдуна перевернулся,
и больше его пикт) И" видел. Заэай-
кат. С юз. Altai;. 1959 [с пометой
«обл.»].

5. Родник inn река, стекающие
с возвыщзшюзгц. Том., 1833. На-
41.1U юсипгь у слмою пгдунт,. Свердл.
Челяб., Мурман, II Не5эчыяля реч-

ка, протекающая по логу. Тобол.,
1917. || Место, где ручей уходит
no,J землю. Каргоп. Арх., 1971.

6. Снежная лавина или отпавшая
ледяная глыба больших размеров.
Арх., 1842—1847. Белое м. и Сев.
океан, Север. || Ледяная глыба в мо-
ре недалеко от берега. Беломор.,
1843. — Ср. П а /j e ж.

7. Южный ветер, уменьшающий
силу морского прилива. Сев.-Двин.,
1852. Север.

8. Упавшее дерево, валежник. Не-
когда было хороший лес пилить,
пришлось из падуна дрова делать.
В нашей тайге есть такие падуны,
что и втроем не обхватишь, Забай-
кал., 1980.

9. Необработанное дерево, «т. е.
не положенное на сошники». Енис.,
Кривогаашшн, 1865.

10. Выступ, колено в дымоходе.
А там падуна, есть, чад туда идет
в трубу, тут два падуна. Каргоп.
Арх., 1971.

— Доп. [Знач.?]. У Цимолы па-
дун выпал. Пинеж. Арх., Снмияа,
1960.

Падунёц, а ц а, м. Опавший
плод. Волог., 1883—1889. о П а -
д у н е ц [удар.?]. Волог., Муром-
цев, 1852.

Падунйстый, а я, о е. Отно-
сящийся к падуну, имеющий падуны
(см. Падуя в 4-м знач.). Место есть
падунистое. Мурман., 1979.

Падунбк, н к а, м. 1. Уменьш.-
ласк. к падун (в 1-м знач.). По лес-
ному падунку, в конце кромочки,
бежит живой ручеек Сиваныч, а при
впадении ручейка в озеро, стоит кур-
ная избушка, тоже Сиваныч, — ту-
да-то и держали путь рыбаки,
Переслав. Яросл., 1920.

2. Умешиц.-ласк. к падун (в 4-м
знач.). Усгь-Цилем. Коми АССР,
1970.

Падуроета, ы, ж. Фольп. Под-
росток. На родиму дуб стоит, Па
di/бу сова сидит, Сова — моя теща,
Пашка паду роста. Смол., Добро-
вотьский [с вопросом к слову],
1890. Сион., 1914.

Падуха, и, ж. [удар.?]. Отвер-
стие, лаз в овинном помосте для про-
хода гепла, жара от почп к снопам.
Вотог., Грязов. Волог., Обнорский.

Падучий, а я, е е. 1. Неустой!
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чпвый, падающий. Падучее дерево.
Петрозав. Олон., 1885—1898. Хол-
мог. Арх.

2. В сочетаниях, о П а д у ч е е
озеро. Периодически исчезающее
карстовое озеро («падающее в яму»).
Hour., Поршняков, 1965. о П а д у-
ч а я река. Река, стекающая с кру-
тых гор. Мельницу поставили на па-
дучей реке. Разве кто па падучей
реке лес сплавляет! Забайкал., 1980.

3. Худой, тощий, заморенный
(о животном). Вят., 1907.

4. П а д у ч а я боль. Падучая
болезнь, эпилепсия. Брян., Чаги-
шева, 1972. || П а д у ч п и, е г о , м.,
в знач. сущ. Человек, больной апп-
лепсией. Падучим не был, с войны
пришел, падучим стал. Забайкал.,
1980.

Падушечка, и, ж. [удар.?].
Небольшая, неглубокая падь. Амур.,
Георгиевский, 1930.

Падушина, ы, ж. Одышка;
усталость. Пек., Остаптк. Твер.,
1855. Твер.

Падушина и падушйна, ы,
ж. Углубление в шестке русской
печи, куда загребают угли. ° П а-
д у ш п н а. Арх., 1885. = П а д у -
ш й н а . В падушине варили. В печи
там падушйна уголья загребать.
Мурман., 1979. II П а д у ш й н а .
Устье русской печи. Онеж. Арх.,
1949.

Падушка и ладушка, и, ж.
1. Небольшая падь, долина. о П а-
д у ш к а . Сиб., Бурнашев. Уральск.
Иркут. Весной скотину в падушках
пасут, там и трава быстрей появ-
ляется и ветра нету. Усть-Баргузпн.
Бурят. АССР. Забайкал. Читин.
= П а д у ш к а . Сиб., Камч., 1842.
Курил, и Алеут, о-ва, Белое и
Касп. моря. Ветер-то хватат от
Залидеихи из падушки. Колым.
Спустился с горы в падушку и около
речки заночевал. Забайкал. Иркут.,
Амур. = П а д у ш к а [удар.?].
Сиб., Тр. ОЛРС, 1822. «Те места,
где падь или речка расшиблись
надвое и более, под острыми углами,
называют рассошинами, а самые от-
делившиеся падушкп или речки —
отладками». Сиб., Черкасов, Зап.
охотн. Вост. Сиб.

2. Уменын. к 2. Падь (в 6 -м знач.).
Камч., 1852.

3. П а д у ш к а . Вершина сопки,
горы. Добрались до падушки и отту-
да увидели деревню как на ладони.
Забайкал., 1980.

4. Поляна, опушка леса. = П а-
Д у Ш к а. Мала степь теперь па-
душка называется, а кругом тайга.
Качуг. Иркут., 1970. ° П а д у ш-
к а. Верховья р. Лены, 1965.

Падушка, и, ж. Опавший плод.
Яросл., 1961. п Собир. Опавшие
кедровые шишки. Па падушку пойду.
Ладушки насобираю, мешка деа сдам,
и то деньги. Забайкал., 1980.

Падушный, а я, о е [удар.?].
Печальный. Получила письмо при-
скорбное и пидушное. Рыб. Яросл.г
1908.

Падущий, а я, ее . 1. То же,
что падучий (в 3-м знач.). Уржум.
Вят,, 1882. Вят. Собаки совсем паду-
щие. Колым.

2. Павший, издохший (о живот-
ных). Принесла падущих гусей, си-
ние, пропали дак. Вохом. Костром.,
1976.

3. 1J а д у щ и и лес. Лес, пова-
ленный бурей, бурелом. Колым.,
1901.

Падцеватъ, у ю, у е ш ь , не-
сов., перех. Очищать зерно, крупу
от мусора, подбрасывая его в лотке,
почвах. Углич. Яросл., 1953. Яросл,

Падчеренок [удар.?] п паче-
рбНОК, н к а, м. Умснып. к пад-
черик. •= П а д ч е р е н о к. Сев.-
зап., Барина, 1974. = П а д ч е р е -
н о к . Каргоп. Арх., 1967. Арх.

Падчерик, а, м. 1. Пасынок,
Падчериков двоих взяла. Волхов.
Ленингр., 1928—1941. У ей девки
была и падчерик был, у Дуньки-то,
Пинеж. Арх.

2. Отчим. Волхов. Ленингр., 1967.
Падчерка и пачерка, и, ж.

Падчерица. Новосиб., 1978. с П а д-
ч е р к а. Даль [без указ, места],
Пек., 1919—1934. Ленингр., Ка-
лин. Она не у родной дочери живет,
подчерка какая-то. Яросл. Неродная
дочь подчерка будет матери-то.
Перм. Свердл., Ср. Урал, Том.,
Горно-Алт., Сиб. Мачеха со своей
дочкой об трех глазах падчерку по-
губить хотит, а падчерке матуш-
кина корова пособляет. Смол. Зап,
Брян., Орл., Дон. У ей две подчерки
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и своя дочка. Йопав. Лит. ССР,
Йыгев., Тарт. Эст. ССР, Прейл.
Латв. ССР. Глубок. Вост.-Казах.
= П а ч о р к а . Луж. Петерб., 1871.
Пачерка замуж вышла, пасынка же-
нила. Твер. Закамье.

Падчеркин, а, о. Принадле-
жащий падчерке. Падчеркип дом,
падчеркины дети. Пек., Смол., Ко-
пансвич, 1919—1934. Это ее, падчер-
кин сын. Зап. Брян.

Падчернин, а, о. То же, что
падчершш. Даль [без указ, места].
Падчернина дела плохая. Смол., 1914.

Падчерница, ы, ж. [удар.?].
Падчерица. Казаки-некрасовцы,
1969.

Падчерок, р к а, м. и ж. 1. М.
Пасынок. С падчерка 20 рублей
и с сына SO рублей присудили ему.
Хвойнин. Новг., 1937. Ср. Урал.
Падчерок он мне, как ни говори, не-
родной. Новосиб.

2. Падчерица. Я с мала подчерком
росла. Волог., 1977.

Падчеруха и пачеруха, и,
ж. Падчерица. = П а д ч е р у х а .
Шенк. Арх., 1846. Арх., Прписсык-
кул. Киргиз. ССР. = П а ч е р у х а .
Онеж. КАССР, 1933. Если мать при-
дет другая, то девочка пачеруха.
Каргой. Арх.

Падчерята, мн. Неродные дети
одному из супругов. Были у меня
сын да дочь неродные — падчерята.
Плесец. Арх., 1971.

Падчивый, а я, о е. Заботли-
вый; ласковый. Кнркл. Новг., Со-
коловы. Кадн. Волог., 1902.

Падчий, а я, е е . П а д ч а я
сила. Большой коршун. Кузнец.
Том., 1895—1891).

Падчина, ы, ж. Небольшой
водоем или впадина с водой на лугу.
Падчина — это в лугах, в поле не зо-
вут. Чердакл. Ульян., 1952.

Падывать, а ю, а е ш ь, не-
сос., непере.г., многокр. Падать, ва-
литься сверху вниз, на землю и
т. п. Слов. Акад. 1847. А ничего,
говорят (солдатики), такую страсть
видали и то не падывали на землю.
Кирпл. Новг., Соколовы. Не пады-
вали у меня детки нигде. Пинеж.
Арх.,' 1971.

Надым, а, м. Мгла, сухой ту-
ман, дым лесных пожаров. Даль
1без указ, места]. Волж.

Падымок, м к а, м. То же,
что падым. Даль [без указ, места].
Волж. Слов. Акад. 1959 [с пометой
«обл.»].

Падынъя и падынья, и, ж.
Квасная гуща. = П а д ы н ь я . Мо-
сал. Калуж., 1854. = I F а д ы н ь я.
Калуж., 1972.

Падыш, а, м. Опавший плод.
Пек., Осташк. Твер., 1855. Твер.

1. Падь, и, ж. 1. Труп павшего
животного, падаль. Шенк. Арх.,
1852. Олон.

2. Бранное слово. Олон., 1885 —
1898.

2. Падь, и, ж. 1. Овраг, лож-
бина. Иркут., 1817. Том., Ср. При-
обье. В пади имались медведи, волки.
Новосиб. ГОжн. Сиб. Голубица по па-
дям росла. Падь холодная была.
Амур. Камч., Сиб., Курил., Алеут,
о-ва, Бел., Касп. моря. Наша пашня
за падями, на горе. Зауралье. Урал,
Перм., Волог., Пек., Смол.

2. Яма, впадина; выбоина. Пек.,
Смол., 1919—1934. Ср. Приобье.

3. Омут. Беломор., 1929.
4. Скат горы. Байкал., 1901.
5. Отлогое место на берегу реки.

Енпс. Енис., 1909.
6. Низкое, топкое место; болото.

Перм., 1860. Свердл. Как падъ-от
пройдешь, так прямо упрешься е наш
покос. Курган. Челяб., Тобол., Ср.
Приобье. Пади большие, они, в лесах,
там лес растет, равнина такая
с лесом же. Новосиб. Иркут., г. Ар-
хангельск. Нижня река с падей,
как с таких рад (моховое нетопкое
болото) течет, пади, рады — оино
же. Усть-Цилем. Коми АССР.

7. Дно недавно высохшего озера.
Падь — дно недавно высохшего озера,
почва пади — белый солонец. Ново-
сиб., 1979.

8. Мн. Основание из столбов, бре-
вен п т . д. под стог, скирду пли
какую-либо кладь. Делали и па стол-
бах клади, называлось «на падях».
Том., 1875.

9. Ловушка на пищ из снопов
хлеба, сложенных срубом, в сере-
дину которого попадает птица, когда
клюет зерна. На косачей ставились
пади и ковши (или коши). Падь —•
ловушка из снопов хлеба, сложенная
срубом. Том., 1949. На лесных птиц
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охотились, пади делали, шатры.
Новосиб. Кемер.

— Доп. [Знач.?]. Есть пади сквоз-
ные, там зверь переходит, а в не
сквозных отстой бывает. Верхне-
лен., Власенко.

3. Падь, и, ж. 1. Водопад.
Олон., 1885—1898.

2. Атмосферные осадки. Две не-
дели никакой пади нет. Пинеж.
Арх., 1961. || Пушистый, крупными
хлопьями снег; снегопад. Печор.
Арх., 1856. Осенью падь иногод вы-
пади да и растает, да опять замерз-
нет, и будет гололедица. Ладь-то
большая утром была. Арх. Усть-
Цилем. Коми АССР. Падь пойдет
зимой. Том. Осенесь еще переа падь
была, след-от хорошо видно, я ша-
туна-то и выследил. Перм. || По-
роша. Холмог. Арх., 1907.

Падъма, нареч. П а д ь м а па-
дать, пасть (падё). Об очень большой
склонности к кому-, чему-либо.
Ладьма паде — очень любит какое-
либо кушанье. Лешшгр., Георгиев-
ский, 1924. — Доп. Пудож. Олон.,
Манспкка, 1905. Ворон.

Падйшина, ы, ж. Труп пав-
шего животного; падаль. Пинеж.
Арх., 1971.

Паева и паёва, ы, ж. 1. То же,
что пайва. Свердл., 1955—1958.
а П а е в а . Перм., Волсгов. = П а-
е в а [удар.?]. Рыбаки ловили ры-
бу. . и бросали ее в берестяные паевы.
Сиб., Зазубрин.

2. П а е в а [удар.?]. Внутренняя
обшивка баркасов. Таганрогск.,
Азовск., Керчь, 1886.

Пйевать, несов., перех. Фолък.
Делить на пап. Привел их (богаты-
рей) старичище ко каменю: — Нач-
нем на камне деньги паеватъ! Пудож.
Олон., Рыбников.

ПавВЙК, а, м. Пайщик. Паевики
собрались па собрание приискателей.
Па карге у меня был спой пай, невод
весь состоял из паевиков. Забайкал.,
1980.

Паевить, в и ш ь и паевйть,
в и ш ь, несов., перех. Делить на паи.
Будем дело делить да паек паевйть.
Арх., Григорьев.

Паёвка, паёвка и паёвка,
и, ж. То же, что пайва. = П а е в -
к а. Вот и паёвка готова. Тугулым.
Свердл., 1955—1958. = П а ё в к а .

От большой паевки. Вагайск. Тю-
мен., 1955—1958. ° П а ё в к а .
С паевкой рыбу-то ловил. Везде па-
евку надо. Мы целу паевку грибов
набрали. Галк. Курган., Сев. Урал,
1955—1958. || П а е в к а [удар.?].
Корзипка. Свердл., Пашковский,
1965. Помольцев остановился под
окном с длинным удилищем. . и паев-
кой через плечо. Сиб., Зазубрин.
|| П а е в к а [удар.?]. Заплечный
короб из фанеры для сбора грибов,
ягод. Омск., Завьялова, 1975.

Паевой, а я, 6 е. 1. П а е в 6 и,
6 г о, м., в знач. сущ. Земельный
участок, обрабатываемый одной бри-
гадой, звеном. Юго-вост. Кубан.,
1949.

2. П а е в а я, 6 и, ж., в знач.
сущ. Земельный надел. Зайдет на
твою паевую, нарвет да пошел.
Чего ты на мою паевую зашел? Ка-
заки-некрасовцы, 1969.

Паевщйк, а, м. 1. Пайщик.
Таганрогск., Азовск., Керч., 1886.
Беломор.

2. Рыбак, работающий на паях
во время зимнего лова рыбы и не
имеющий своих орудий лова. Бе-
ломор., 1929.

Паевые, мн. Доски внутренней
обшивки баркаса. Таганрогск.,
Азовск.,лКерчь, 1886.

1. Паек, п а й к а , ; » . ! . Участок,
надел земли, покоса; пай. Соликам.
Перм., 1905—1921. Свердл., Ср. и
нижи. теч. р. Урал, Терек., Том.
Пайки делить едут. Это поля де-
лили. Новосиб. Достался мне нынче
шестой паек — весь в болоте стоит.
Читин. Сиб. Она и свой паек про-
полола и сестрин успела. Краснояр,
В лад.

2. Часть, доля в общей работе.
Пайком считалось снасть пригото-
вить. Я должен паек приготовить.
Двенадцать пайков в одно место, по-
лучалась половина неводов. Каргоп.
Арх., 1971.

3. Перейти на свой п а е к . На-
чать жить отдельно, отделиться.
Живут два сына. Отец жаловатся
(на сыновей). А другой (сосед гово-
рит): — Как на свой паек перейдет,
так умный станет (когда его отде-
лят). Ср. инияш. теч. р. Урал, 1976.

4. Небольшой обрубок дерева, ко-
торый берет с собою рабочий по окон-
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чанип работы, возвращаясь домой.
•Соликам. Перм., 1905—1921.

— Доп. [Знач.?]. Нива — тарлы,
пойдем на столбы — это длинные
пайки. —• Куды ехать? — На стол-
бы, на пайки. Казаки-некрасовцы,
Сердгокова, 1969. Сено катают, ряд
скатают, пайки были, потом начи-
нают копнить. Ср. и нижи. теч.
р. Урал, Малеча, 1976.

2. Паёк, п а й к а , м. Грузило
рыболовных снастей. Пайки тяже-
лые, раза в 3—4 тяжелее, чем у плав-
ной сети. Ср. и тики. теч. р. Урал,
1976.

3. Паёк, п а й к а , м. 1. Чуд-
ской сиг. Пек., 1912—1914. Пек.
и Чуден, озера.

2. Мелкая ряпушка. Пек., 1912—
1914. .,

Паем, а, м. Угодье как источник
пропитания. Пек., 1919—1934.

Паенок, н к а, м. [удар.?].
Холм., Пек. Пек., Копаневич[с воп-
росом к слову], 1902—1904.

Паера, ы, ж. [удар.?]. Ненастье,
буря, вьюга. Белозер. Новг., Прогр.
АН № 184, 1898.

Паечек, ч к а, м. Ласк. Чудской
сиг. Пек. и Чудск. озера, 1972.

Паёчник, а, м. Сумка для при-
пасов, которую носят через плечо.
Каши. Ленингр., 1963. Сумка та-
ка. . на шнурочке червя плечо, носили
в ей обед. Ткхв. Ленингр.

Паёчный, а я, о е. Пайковый.
Даль [без указ, места]. Паечные
деньги. Колым., 1901.

1. Пажа, и, ж. 1. Луг или поле,
где пасется скот; пастбище. Морш.
Тамб., Ш'КТамб., Ряз., Сарат.оЦ а-
ж а [?]. Тамб.. Бурнашов. = П а ж а
[удар.?]. Ряз., Писарев, 1847. || Ров-
ный луг на возвышенном месте.
Как только сойдет снег, пажа по-
крывается цветами. Ворон., 1973.

2. Невспаханное место близ села,
выгон. Чембар. Пенз., Слов. карг.
ИРЯЗ.

3. Покинутое жилое место. Это
не двор, а пажа, раскрыто! Тамб.,
Даль. 1| П а ж а [удар.?]. Пустошь,
незаселенное место. Поставил себе
хатенку па паже. Ряз., Ловцов.

2. Пажа, и, ср. 1. Падеж скота.
Трубч. Орл., 1858. Орл.

2. Снег; снегопад. Сегодня пажа

будет. Пажа пала. Каргоп. Олон.,
1885—1898.

3. Порог; порожистая река. По-
вен. Олон., 1885—1898.

3. Пажа, и, ж. Гной, нагноение
(обычно на глазах). Отчего завсегда
на глазах пажа? Вытри на глазах
пажу. Олон., 1852. У него глаза
завсегда в паже. Олон., Даль [с воп-
росом к слову]. Волог.

Пажаник., а, м. Гнойник.
Олон., 1885—1898.

Пажаный, а я, о е. Гнойный,
с гноем. Пажаный глаз. Олон.,
1852.

Пажанье, я, ср. Гной, нагное-
ние (обычно на глазах). Олон. [?],
Даль.

Пажара, и, ж. Игра в деньги.
Деньги кладем столбиком, отходите
на десять-двенадцать метров, ки-
дает каждый свой шаур; устанавли-
вается очередность: кто ближе, тот
и бьет. Сигнах. Груз. ССР, 1977.

Пажега, и, ж. То же, что
3. П а ж а . Петрозав. Олон., 1896.

Паженка, и, ж. «Улей с сухою
вощиной? Улей, иерезимовалый?».
Даль [без указ, места].

Пажёный и пажбный, а я,
о е. С выдолбленными, вырублен-
ными пазами. = П а ж 6 н ы и.
Слов. Акад. 1822. = П а ж б н ы й .
Изба пажоная. Уржум. Вят., 1882.
о П а ж о я ы е сваи. Шпунтовые
сваи. Даль [без указ, места].

Пажжура, ы, ж. Смола на де-
реве. Яросл., 1896.

1. Пажи, мн. Сторожок ловушки.
Качуг. Иркут., Соколов.

2. ПаЖЙ. Женский пояс. Ха-
кас. Краснояр., 1967.

ПажЙВЫЙ, а я, о е. П а ж п-
в а я краска. Краска дтя изделий
из пеньковой пряжи. Ряз., Будде.

ПажиК, а, м. \. Английская бу-
лавка; булавка. Том., 1930. Тобол.
Пажиком застегни рубашку. Орл.
Глубок. Вост.-Казах.

2. Заколка дня волос. Волосы не
заплела, а пажиком приколола.
Свердл., 1961.

Пажйл, а, м. Расческа. Свердл.,
1965.

Пажила и пажйла, ы, м.
1. П а ж и л а . Бечевка перемета на
сигов. Пек., 1912—1914. о Метать
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п а ж н л ы. Ставить переметы.
Пек.. 1912—1914.

2. П а ж и л а. Сухожилие; жила.
12 богатырей, Держат 12 молотов,
Бьют, как день, как ночь, Выбивают
чемиръ с рыжей шерсти, Из буйной
головы, Из ярких вочей. Из жил,
из ппжил, Из легкого издыхания
(заговор). Смол., 1890.

Пажилина и пажйлина, ы,
ж. 1. П а ж п л п н а. То же. что
пажпла (в 1-м знач.). Пек., 1912 —
1914. — Ср. П о ж и л п п а.

2. П а ж и л и н а. Фитиль коп-
тнлкп. Пек., 1958.

Пажилка, и, ж. Сухоншлие,
кровеносный сосуд; жилка. И ты
выходи, чемиръ злая, чемиръ лихая,
от этого раба из костей, из мощей,
из жил, из пажилок (заговор). Пореч.
Смол., 1890. Боль прекратись,
кровь-руда остановись, из всех жил
и пажилок. Липец. Ворон.

Пажим, а, м. Тонкая бечева,
которой привязывают край сети к то-
тиво. Пажим вверху сети проходит,
крепится к верхнему подгону. Оз. Се-
лигер Новг., 1974.

Пажимёима, ы, ж. Удостове-
рение. Кончила школу, видали пажи-
меиму. Без пажимеимы на работу
не принимают. Йонап. Лит. ССР,
1968.

Пажимочка и пажймочка,
и, ж. То же, что пажим. Пажи-
мочка — веревка тонкая, продевается
скрозъ сеть сверху, пажймочка при-
крепляется к верхней тетиве сети.
Пек.. 1968. = 11 а ж и м о ч к а.
Пек., 1912—1914. Оз. Селигер Новг.

Пажинки, мн. Колосья, остав-
шиеся в поле после жатвы. Липец.
Ворон., Тростянский [с примеч. «ста-
ринное слово»]. — Ср. П о ж и н к и .

Нажины, мн. Сенокосное
угодье, луг. Яросл., 1961.

Пажить, и, ж. 1. Выгон, паст-
бище, луг. Слов. Акад. 1822. Тамб.,
Ряз., Яросл., Влад. о Злачные п а-
Ж п т и. Господь, пастырь мой,
я ни в чем не буду нуждаться, он по-
коит меня на злачных пажитях.
Сигнах. Груз. ССР, 1977. «Пастбище
с густой и сочной травой». Слов.
Акад. 1959 [с пометами «устар.» и
«обл.»].

2. Мн. Созревшие зерновые куль-
туры. Межев. Костром., 1980.

3. Поле, с которого убрана рожь.
Вязе.м. Смол., 1917.

4. Пустошь, разоренное, покину-
тое место. Тамб., Ряз., Даль.

5. Имущество, собственность.
Слов. Акад. 1847. Большую он нажил
пажить. Казан. Казан., 1858. По-
смотри-ка, какая пажить-то. Влад.

6. Приданое невесты. Шадр.
Перм., 1895. || В свадебном об-
ряде — часть приданого невесты, от-
даваемая при завершении сватов-
ства. Много. . задатка (при завер-
шении сватовства) опасаются да-
вать; «ввали, пожалуй, да и выхажи-
вай опосля пажитъ-ту, если спя-
тятся да раздумают брать невесту».
Красноуфим. Перм., Тр. Перм. губ.
уч. арх. комис., 1913.

ПажЙТЬ, ж у, ж и ш ь, несов.,
перех. Конопатить. Вят., 1907.
= П а ж п т ь [удар.?]. Зауралье, Ти-
мофеев, 1962.

Пажитъё, я, ср. То же, что
пажить (в 6-м знач.). Люди спать,
Мы пажитъе таскать. Вят., 1903.

Пажма, ы, ж. Заразная болезнь
[какая?] у раков. Пек., Кузнецов,
1912—1914.

Пажня, и, ж. Костер в поле.
Яросл., 1961.

Пажоный. См. П а ж ё н ы и.
Пажорли [удар.?]. [Знач.?].

Якут., Колым., Блинова, 1971.
Пажук, а, м. Прозвище малень-

кого человека. Липец. Ворон., Тро-
стянскпй.

Паз, а, м. 1. Мн. Узкие длинные
отверстия (вдоль продольных стен
овина), через которые из овинной
ямы проходит жар в верхнее отделе-
ние овпна. Катшш. Твер., 1897.

2. В сочетаниях, о П а з при-
лаживать. С м . П р и л а ж и в а т ь ,
о В п а з. О типе изгороди. «В паз,
она же на столбах. Лиственничные,
очень толстые столбы пропаживались
с двух сторон. В пазы закладывали
концы жердей, между ними — кам-
ни. ., так что жерди не ложились
друг на друга, а с промежутками».
Усть-Канск. Алт., Богданов, 1965.
о В п а з ы . О способе соединения
бревен при постройке дома, когда
одно бревно вкладывается в выемку
(паз) другого. Потолок в закрой
стелется, а в пазы — стены. Колыв.
Новосиб., 1974.
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Пазалка и пазелка, и, ж.
Остаток, отстой краски. Пааелку
(пазелки) развести и можно еще
красить. Пенз., 1960.

ПазаЯКИ, мн. Ягоды [какие.?].
Зарайск. Ряз., 1905—1921.

Пазамка, и, ж. Растение Гга-
garia Z., сем. розанных; земляника.
Тамб., 1850—1851.

Пазанить, н и т, несов., непе-
рех. Сильно, ярко гореть. Смотри,
как у тебя сегодня в печке-то пазанят
дрова. Кадн. Волог., 1902. => П а-
з а н и т ь [удар.?]. Кадн. Волог.,
Волог. губ. вед., 1866.

Пазанка, и, ж. Растение Гга-
garia Z., сем. розанных; земляника.
Тамб., 1850—1851. Пенз. Пазанка
на суходолах растет. Вчера бабка
Васютка у конторы стакана три
набрала пазанки. Ряз. || Поздняя
клубника пли лесная земляника.
Козл. Тамб., 1897.

Пйзанки, мн. 1. Фаланги паль-
ца. С чего пазанки распухли, никто
не мог познать. Потом опухоль
с пазанков спала, ладонь приболела.
Забайкал., 1980.

2. То же, что пазданкп. Сиб.,
Даль.

Пазатъ. П а з а т ь Егорья.
[Знач.?]. Егор. Ряз., Чернышев,
1910.

Лизаться, а ю с ь , а е ш ь с я .
несов. Искать что-либо. Пазался у по-
вод, не нашел. Демян. Новг., 1936.

Пйзбника, и, ж. Растение
Fragaria vesca Z., сем. розанных;
земляника лесная. Ряз., Анненков.

ПазвоНОК, н к а.,м. Маленький
колокольчик. Липец. Ворон., Тро-
стянский.

Пазгйла, ы, м. и ж. Верзила или
рослый, «жидкий малый». [Вят.?],
Даль.

Пазгалёнок, н к а, м. Постре-
ленок, шалун. Экой пазгаленок ка-
кой! Кадн. Волог., 1898. Волог.

Пазгало, ы, м. 1. Высокий,
рослый не по летам юноша. Вят.,
1858.

2. О громко говорящем человеке.
Вят., Архив РГО.

Пазгалъ, я, м. Прозвище буй-
ного человека. Черепов. Новг., 1910.

ПазгйН, а, м. Бранно. Дра-
чун. — Как пазгну, так и перевер-
нешься. —• Пазган какой парень рас-

тет. Сладу нет. Вохом. Костром.,
1978.

Пазганйна, ы, ж. Наказание
розгами, порка. Волог., 1866.

Пазганица и пазганйца, ы,
ж. 1. То же, что пазганина. = П а з-
г а н и ц а. Если еще пошалишь, то
я задам тебе пазганицу. Волог.,
Баженов. Онеж. Арх., 1885. Сев.-
Двин. Q П а з г а н й ц а . Волог.,
1902. = П а з г а н й ц а [удар.?].
Волог., Муромцев, 1852. || П а з г а-
н и ц а. Наказание — таскание за
волосы. Шенк. Арх., Архив РГО.

2. П а з г а н и ц а . Драка. Сев,-
Двин., 1928.

Пазгатъ, а ю, а е ш ь, и паз-
гать, а ю, а е ш ь, несов.; пазг-
нуть, пазнутъ, н у , н е ш ь и паз-
путь, н у , н е ш ь, сов.; перех. и не-
перех. 1. Перех. Бить, сечь, пороть.
= П а з г а т ь п п а з н у т ь . К а к
пазнул его по уху. Вят., 1915. Киров.
= П а з г а т ь и п а з н у т ь . О н
ка-ак пазнет меня палкой. Белозер.
Новг., 1926. •=> П а з г а т ь. Арх.
1885. = П а з г а т ь . Устюж. Во-
лог., 1847. Волог. Вот я вас всех
учну паагать отселе плетью! Арх.,
Перм., Даль. Влад., Сев.-Двин.
= П а з г н у т ь . Я так пазгну тебя,
что у меня своих не узнаешь. Кадн.
Волог., 1854. Волог. Как пазгну,
так и перевернешься. Вохом. Ко-
стром. = П а з н у т ь . Волог., 1981.
= П а з н у т ь . Черепов, Волог.,
Чайкина. Волог. = П а з г н у т ь
[удар.?]. Верховаж. Волог., Шайта-
нов, 1849. = П а з н у т ь [удар.?].
Вят., Мусерский, 1845. Вот он возь-
мет палку одну, его и паанет.
Кирил. Новг. о П а з а н у т ь [?].
Вожгал. Киров., Горева, 1950.

2. П а з г н у т ь , перех. Бодать, ля-
гать (о корове, лошади). Даее корова
так пазгнула меня, что и подойник
вылетел. Кадн. Волог., 1854.

3 . П а з г а т ь и п а з н у т ь , пе-
рех. Молотить (хлеб.) Будет тебе
пазгатъ сноп-то. Белозер. Новг,,
1926.

4. П а з г а т ь , перех. Рубить, ко-
лоть что-либо. Сколько дров-то хо-
чешь пазгатъ? Ветл. Костром., 1910.
Вят.

5. П а з г а т ь , перех. Раздирать,
драть (лыко п т. д.). Лубъя пазгаю.
Волог., Арх., Перм., Даль [с при-
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моч. «наст, п бус?.»]. Ц Рвать, пор-
тить (об одежде). Никол. Волог.,
1850. Всю одежду паздерит, пазди-
рает, пазгает на себе. Волог. Арх.,
Перм., Яросл., Сев.-Двин. || «Тере-
бить». Волог., Ивашщкий.

6. П а з г а т ь, перех. Бранить,
ругать. Покр. Влад., 1905—1921.
Кпржач. Влад.

7. П а з н у т ь, неперех. Выстре-
лг!ть. По медведю он пазнул из обоих
ствилов. но промазал. Кадуйск. Во-
лог.. 1971.

8. П а з г а т ь и п а з г а т ь, не-
пере.?. Ярко горсть, пылать (об огне).
Весьегон. Твер., Е ремни. = П а з -
г а т ь . Видите ли, как начал лес
полыхать? Давно пазгает. Лрен.
Волог., 1847. Волог., Влад. Гляди,
как лес-то пазгает! Полымя так
и пошло пазгать, паздеритъ по из-
бам! Арх. Поправь лучину-то в све-
тильче. смотри, как она пазгает!
Перм. Чо у тя лампа-то так паз-
гает? Киров. = ТТ а з г а т ь.
Свердл., 1965. а П а з г а т ь п
п а з г н у т ь. Начал лес пазгатъ,
насилу уняли. Вят., 1892. = П а з -
г а т ь [удар.?]. Никол. Волог., Па-
улн, 1852. о Безл. Ух, какой пожар,
так и пазгает! Перм., 1856.

9. ГТ а з г а т ь, сов. [?]. неперех.
Раскраснеться (о лпце). Вят., Слов,
карт. ПРИЗ.

10. П а з г а т ь. Быстро, поспеш-
но выполнять какую-либо работу.
Волог., 1902. = П а з г а т ь [удар.?]
Шенк. Арх., 1878. Волог., Муром-
цев, 1852.

11. П а з г а т ь , непере.г. Быстро
бежать; убегать. Переслав. Влад.,
1849. Как мерин пазгает по полю.
Волог.

12. П а з г а т ь , неперех. Быстро
расти. Вят., 1858. Ох, и пазгает
fle/m-a, из всех платьев выпазгала.
Киров. -= П а з г а г ь [удар.?]. Во-
лог., Грязов. Волог., Обнорский.

13. П а з г а т ь , неперех. Делать
что-либо небрежно, без старания.
Шенк. Арх., 1885.

14. П а з г а т ь , неперег. Громко
плакать, кричать (о ребенке). —
Кума, не слышала, мой ребенок не ре-
вит в доме? — Ой, кума, так пазгает,
что на всю деревню орет. Вожегод.
Волог., 1972.

— Доп. П а з г а т ь [удар.?].

[Знач.?]. Казаки-некрасовцы, Сер-
дюкова, 1969.

Пазгатьея, а ю с ь, а е ш ь-
с я, несов. 1. Драться, бпть друг
друга. Бранились, бранились да и да-
вай пазгаться. Кадн. Волог., 1854.
Волог., Влад. Куры пазгаются. Арх.
Сев.-Двин.

2. Злобно ругаться. Вот как ру-
гаются, пазгаются! Покр. Влад.,
1905—1921. Киржач. Влад.

3. Чесаться. Ярап. Киров., 1940.
Пазгнутъ. С м . П а з г а т ь .
Пазгонуть, н у , н е ш ь, сое.,

перех. Сильно ударпть, дернуть,
рвануть. Пазгони-ка его хорошене
за волосы;. Олон., 1885—1898. Так
пазгону тебя. Арх. Волог.

Пазданки, мн. [удар.?]. Руди-
ментарный отросток (палец) на зад-
ней стороне ноги копытного живот-
ного. Лось по чичеру окровянил
пазданки. Сиб., Даль. «Прикреп-
лены к ногам посредством мясистых
отростков. У самцов бывают тупы».
Вост. Сиб., Черкасов, Зап. охотн.
Вост. Сттб.

Паздера, паздёра, ы и паз-
дера, ы, ж. 1. П а з д е р а . Верх-
ний слой коры. Перм., 1850. Луто-
шок я вам привез на лыко, надо лапти
да веревки плести, да бабы вон ишшо
пестерь просят сплести. Я стану
обдирать лутошки, ты, Онкудин,
паздеру снимай. Перм. Яросл., Ко-
стром., Волог. 1| П а з д о р а. Кора,
снятая с дерева. Тобол., 1911 —
1920. Тут паздера с листвяка и
с сосны, березы и кедрача. Забайкал.
| | Мочало, о П а з д е р а . Свердл.,
1965. = П а з д е р а . Ср Урал, За-
уралье, 1972.

2. П а з д е р а . Обрезок лыка,
приготовленного на лапти. Вят.,
1892.

3. П а з д е р а, ы, ж. Прозвище.
Екатеринб., 1899.

Паздера, ы, ж. [удар.?]. Зо-
лотоносная рассыпчатая порода.
В этой паздере показалось золото.
Урал, Бирюков, 1936.

Паздерать, а ю, а е ш ь, не-
сов., перех. 1. Сдирать, снимать
гакуру с павшего животного. По-
шех. Яросл., 1849. | | П а з д е р а т ь
[удар.?]. Отдирать, драть. Вохом.
Костром., Панфилов, 1970.
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2. То же. что гшздершь (в 1-м
знач.). Пошех. Яросл., 1850. Павде-
рала я уж его сегодня. Таки ноне
вольные ребята растут — их каж-
ной день паздератъ надо. Перм.

3. Разбивая, колотить, 5'ДаРЯть.
Она твердуща соль-то, дак как ее
паздерашъ куштаном-то. Соликам.
Перм., 1973.

Паздерить, паздёритъ,
р ю, р и ш ь и паздерйтъ, р ю,
р и ш ь, несов.; паздёрнуть. паздёр-
нуть, н у , н е ш ь и наадернуть,
н у , н ё ш ь, сов.; Перех. и неперех.
1. П а з д е р и т ь , перех. Отдирать,
сдирать, драть (лыко и т. д.). Волог.,
Арх., Перм., Даль. II Рвать, пор-
тить (об одежде). Всю одежду пазде-
рит. . на себе. Волог., Арх., Перм.,
Даль. || П а з д ё р н у т ь, сов. Раз-
резать или разорвать быстро, не по-
мерив. Костром., 1980.

2. Бить, сечь, пороть. ° П а з д е -
р и т ь . Волог., Арх., Перм., Даль.
а Д а з д е р й т ь и п а з д е р -
н у т ь. Он так паздернул плеткой
Кашпанка, что тот поди раза два
перевернулся. Волог., 1902. => П а з-
д ё р н у т ь . Как я паадернул его.
Перм., 1856. Так паздернул, что тот
и с ног долой! Вят. Уйди, а то паз-
дерну чем-нибудь. Курган. Смотри,
в рыло-то паздёрну, так улетишь.
Новг. Схватил стул, да и стулом
паздернет его, а то вожжам, ду-
мали — убьет. Костром. Арх.
а П а з д е р н у л о, бевл. Ударило.
Никол. Волог., Ончуков. = П а з-
д е р н у т ь . Вят., 1907. || П а э-
д ё р н у т ь . С силою бросить, ки-
нуть. Яросл., 1961.

3. П а з д е р п у т ь , сов., непе-
рех. Выстрелить. Так буткало, так
буткало — все думала я, что кто-то
из ружья паздернул, Солпкам.
Перм., 1973.

4. П а з д ё р н у т ь , сов. Боднуть
(о корове). Костром., 1980.

5. П а з д ё р п т ь , несов., непе-
рех. Сильно лить (о дожде). Весь
денек паздерил дождь. Кашп. Твер.,
Слов. карт. ИРЯЗ.

6. П а з д е р и т ь , неперех. Ярко
гореть, пылать (об огне). Полымя
так и пошло паздерйтъ по избам.
Волог., Арх., Перм., Даль.

Паздёритъея, р ю с ь, р п ш ь-
с я, некое. Чесаться. Кикнур., Ярен.
Киров., 1940.

Паздериха, п, ж. [удар.?].
Прозвище. «Так прозвали чиновника,
который когда-то приезжал в де-
ревню, вероятно, разъяснять права
сельских обществ. Это событие па-
мятно в пароде и сейчас, хотя бы
даже тем, что „паздерпха" до сих пор
служит угрозою маленьким ребя-
тишкам, когда они „уросят". Будет
вот ужо опять паздериха-то, . Она
вас. ., бесчувных. . . отпаздерич}!
Красноуфии. Перм., Тр. Перм. арх.
комис.

Паздерка, и, ж. Небольшой
пучок льна, шерсти. Поди-ка при-
неси паздерку льна, веревочку надо
свить для лаптей. Калин., 1972.

Паздерник, а, м. Северо-вос-
точный, очень холодный (особенно
осенний) ветер. Слов. Акад. 1822
[с примеч. «старин.»]. Арх., Даль.
Бел. море.

Паздёрнуть. См. П а з д е -
р и т ь .

Паздёрнуться, н у с ь,
н е m ь с я, сов. Упасть, ушибиться.
Никол. Волог., Слов. карт. ИРЯЗ.

Паздеръе, я, ср. Оставшаяся
невыбранной посконь, сгребаемая
после уборки конопли. Тамб., Даль.

Паздйгнутъ, н у, н е ш ь, сов.,
перех. Ударить. Я так вот те и паз-
дигну. Вят., 1858.

Паздира, паздйра, ы и паз-
ДИрй, ы, ж. 1. То же, что паздера
(в 1-м знач.). => П а з д и р а . Влад.
Влад., 1852. Волог., Костром.
= П а з д и р а . Муллов [без указ.
места]. Костром., 1880. <=> П а з д и-
р а [удар.?]. Влад., 1820, Дмитри-
евский. » П а з д и р а. Кора дере-
ва. Свердл., 1965. || П а з д п р а.
«Луб, наружный, корявый и хруп-
кий слой на мочале, сдираемый
как негодный для лаптей». Влад.,
Костром., Даль. Волог.

2. П а з д й р а . Мочало. Ср.
Урал, Заурал., 1972.

ПазДИрЙТЬ, а ю, а е ш ь, не-
сов.; паздйрнуть, н у , н е ш ь, сое.;
перех. и неперех. 1. Перек. То же,
что паздерить (в 1-м знач.). ° Несов.
Арх., Волог., Перм., Даль. Свердл.,
Урал, Курган., Забайкал. = Сов.
Охан. Перм., 1854. Кунгур. Перм.



Пазить 145

Мне больно лихо показалося — взял
да его ощепком и паздйрнул. Вят.

2. Лесов., перех. То же, что пазде-
рить (во 2-м знач.). Устюж. Волог.,
1847. Волог., Арх., Перм. || Снимать
скобелем кору. Уральск., 1934.
Свердл.

3. Перех. Рвать, поршть (одежду).
Ипкол. Волог., 1850. Всю одежду. .
паздирает. . на себе! Волог. Арх.,
Перм.

4. Несов., иеперех. Ярко гореть,
пылать (об огне). Лес паздирает.
Перм., Волегов. Волог., Арх., 1895.

5. Несов., неперех. Быстро идти.
И пошел паздиратъ! Курган., 1971.

II Удирать, убегать. Шадр. Перм.,
1895.

6. Несов., неперех. Громко кри-
чать, орать. Паздирает, дерет пастъ-
ту. Пинеж. Арх., 1961. Ну вот ви-
дишь, сам же паздирает. А че те-
перь остается, паздиратъ да пазди-
ратъ. Новосиб.

7. Несов., неперех., безл. Тошнить,
рвать. Паздирает его с пьянки.
Пинеж. Арх., 1961.

Паздйрнуть. См. П а з д и-
р а т ь.

Пазднйк, м. Род долота для
выдалбливания пазов. Паздником ка-
навки в дереве проделывали. Суксун.
Перм., 1983.

Паздник, а, м. [удар.?]. Нос.
Слобод. Вят., Архив АН, 1899.

Паздн^ть, ну, н ё ш ь, сов.,
перех. Сильно ударить. Пазднул как
его в бок. Вожгал. Киров., 1950.

Паздрина, ы, ж. 1. Кора липы.
Яросл., 1858.

2. Луб. Яросл., Даль. Волог.,
Костром. [?], Преображенский.

Паздйрнуть. См. П а з д ы -
р я т ь.

ПаздырАть, я ю, я е ш ь, не-
сов.; паздырнуть, п у, н е ш ь, сов.;
перех. 1. Наносить удар, ударять.
Вят., 1907. о Сов. Перм., 1856. Сев.-
Двин., Волог. Я так тебя паадырну,
дак улетишь не ведь куда. Костром.
о П а з д ы р н у т ь чем-либо. К а к
паадырнул ложкой по лбу. Киров.,
1950.

2. Сое. Боднуть; лягнуть (о ко-
рове, лошади). Корова-то как паз-
дырнула. Ветл. Костром., 1902.

3. Сов. С силой бросить, кинуть,
швырнуть что-либо. Паздырнула гор-

Ю Словарь русских говоров, вып.

шок со злости, только черепки раз-
летелись. Вят., 1907.

Пазебница, ы, ж. Корова.
Яросл., 1929.

ПазвВНИ, мн. Зевота. Скука
такая, андо пазевни берут. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. Твер.

Пазелка. См. П а з а л к а.
Пазелышк, а, м. Земляника.

Тогда вот на канаье пазелъник рос.
Ряз. Ряз., 1960—1963. — Ср. П а-
з о б н и к, 3. П о з б м к а, П о-
з ю м к и.

Пазем, м. Плата за землю.
Даль [без указ, места]. — Ср. 1. П о-
з е м.

Паземка, и, ж. Земляника.
Тамб., 1850—1851. Курск.

Паземника, и, ж. [удар.?].
Земляника. Тамб. [?], Даль.

Пазеника, и, ж. [удар.?]. Зем-
ляника. Тамб. [?], Даль.

Пазённое, о г о, ср. Бревно
с пазом. Свердл., 1965.

Пазила, ы, м. и ж. 1. Скверно-
слов. Даль [без указ, места].

2 . П а з и л а [удар.?]. Крикун;
крикунья. Новг., Даль [со ссылкой
на Опыт].

\. Пазило, ы, м. 1. Скверно-
слов. Шенк. Арх., 1852. Арх.

2. Крикун, горлопан. Тихв. Новг.,
1852.

2. ПазЙЛО, а, ср. Канавка для
отвода воды на дне золотоносной
шахты. Сделай пазило от забоя, все
легче стоять будет. Забайкал., 1980.

Пазимки, мн. Первый снег.
.йот и пазимки, скоро зима. Курск.,
1967. Пазимки упали рано. Дон.

Пазир, а, м. [удар.?]. Ноготь,
коготь. Ельн. Смол., 1905—1921.

Пазирица, ы, ж. То же, что
пазир. Ельн. Смол., 1905—1921.

ПЙ.ЗИС, а, м. Щель, паз. Свердл.,
1965.

Пазить, з и ш ь и пазить,
з Й ш ь, несов., перех. п неперех.
1. Перех. Конопатить. <= П а з и т ь .
Усть-Канск. Горно-Алт., 1971.
о П а з и т ь . Нерехт. Костром.,
1905—1921. Стены пазят. Арх. Вят.,
Курган. Дом строят, пазы делают,
ну и пазят их, на паз кладут мох,
какой ни то пакли, чтобы не дуло.
Моск. = П а з и т ь [удар.?]. Не-
рехт. Костром., Смирнов, 1853.

25
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2. II а з н т ъ, трех. Вставлять,
подгонять к пазам какие-либо стро-
ительные детали. Дверь должна плот-
но подходить в пазы. Вот это само
подгоняцье называется пазить. Ср.
н пи/км, теч. р. Урал, 1976.

3. П а з и т ь, неперех., безл.
[удар.?]. Сильно дуть сквозь стоны,
через пазы, сквозить. Зап., Юяш.
Сиб., Королев, 1930.

4. Л а з и т ь, nei>et. Расщеплять.
Нижпе дерево пазим щепой, а щепу
посжигам. Верхпетоом. Арх., 1963 —
1965. || 11 а з и т ь рыбу. Разрезать,
потрошить рыбу. Даль [без указ,
места].

5. П а з и т ь , перех. Растаски-
вать. Пек., Осташк. Твер., 1855.

6. П а з и т ь , перех. Сдирать с де-
рева кору, предварительно рассекая
ее вдоль. Пазить луб, бересту.
Даль [без указ, места].

7. П а з и т ь , неперех. Ярко го-
реть, пылать (об огне). Сузун. Ново-
сиб., 1965.

8. П а з и т ь , перех. Бить, коло-
тить. Пази его. Волог., 1822. Пазил,
пазил его — будет знать. Пек., Ос-
ташк. Твер.

9. П а з Й т ь, неперех. Громко
кричать, реветь (о скотине). Знать,
скотина пригналасъ — слышно, как
наша корова пазит. Покр. Влад.,
1905 — 1921.

10. П а з и т ь , перех. Ругать. Се-
вер., Даль.

11. П а з и т ь , неперех. Ругаться;
сквернословить. Шенк. Арх., 1852.
Арх., Север.

12. П а з ц т ь, неперех. Курить,
дымить. Не пази в комнате —• тут
сети. Какое ж тут здоровье, когда
целый день пазишь. Шадр. Курган.,
1967. Все троен как начнутъ пазить.
Курган. Если все тут будут пазить,
мак задохнуться можно. Пазишь,. .
.rorai) топор вешай! Хакас. Краснояр.
|i Бранно. Шенк. Арх., 1898.

13. П а з и т ь , перех. Хорошо по-
ить н кормить, откармливать. Гря-
аов. Волог., 1902.

— Доп. П а з и т ь [удар.?].
[Знач.?]. Том., Соколов, 1955—1958.

ПазЙТЬСЯ, з и т с я, несов.
Выдалбливаться для паза. Во-
докрепкие сваи пазятся, их пазят.
Даль [без указ, места]. Каледина

пазилася и в нее вставляли аабрев.
Иркут., 1970.

Пазклйн, а, м. «Клин у косы».
Юго-вост. Кубан., Шабалин [с при-
меч. «редк.»], 1949—1951.

Пазлать, а ю, а е ш ь, несов.,
неперех. 1. Кричать, орать. Ср.-
Обск., 1963.

2. Реветь (о животном). Ср.-Обск.,
1963.

Пазлб, а, ср. Бранно. Большой,
широкий рот. Эк он раскрыл назло-
то! Волог., 1902. Влад. со Драть
назло. Громко, грубо кричать, орать.
Что ты пазло-то дерешь? Волог.,
1902. Ишь ты дерет пазло-то!
Влад.

Пазлонка, и, ж. Распластан-
ная белуга в рассоле. Волж., Слов.
Акад. 1822. Астрах., Даль.

Пазменка, и, ж. [удар.?]. Зем-
ляника. Тамб. [?], /|,аль.

Пазмо [удар.?]. См. П а з ь м о.
Пазмыли, мн. Обмылки. Вят.,

Казан., Даль.
Пазник, позник, а и паз-

ник, а, м. 1. Род долота для вы-
далбливания пазол, отверстий и
т. д. а П а з н и к. Еще отцовским
пазником долбил колоду. Белояр.
Свердл., 1952. Пазник — долбили ка-
навки, ну как долото. Потом пазят
лодку пазником. Новосиб. Пропили-
ваешь и пазником вырубишь. Алт.
° II а з н и к. Слов. Акад. 1822.
«Род кирки, большого долоаа, на-
саженного на рукоятку». Вят.,
Васнецов, 1907. Арх., Перм.,
Свердл., Южн. Урал., Уральск. Паз-
ником пазя ладили. Иркут. Пазник —
з;гео прямой клин без заворобов, на
ручку надевается. Краснояр. Кемер.,
Том. Этот вот топор пазник назы-
вается. Тупк. Бурят. АССР. = П а з - '
и п к [удар.?]. «Орудие плотничье,
состоящее из плоского закривлен-
ного долота с обухом, насаживае-
мого на рукоятку». Бурнашев [без
указ, места], 1843. Вят., Мусер-
скпй, 1845. Амур., Молодых, 1968.
«Долото наподобие топорика». Во-
лог., Прогр. АН № 155. || Рубанок
для выемки пазов. Столбы, постав-
лены с выдрами, пазником выдры
выбирают, как выемка; в их заплот-
ник вкладывается; бревно как заплот-
пик считается. Солнкам. Перм.,
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1973. ° П 6 з н п к. Бурят. АССР,
1970. Зайков. Свердл.

2. Инструмент в виде длинного
круглого остроконечного молотка на
длинной рукоятке, используемый
при добыче алебастра. = П а з н и к.
Влад., 1857. = П а з н и к [удар.?].
«Если у обыкновенного топора лез-
вие сделать круглое п острое, то это
будет пазник». Бурнашев [без указ,
места].

3. II а з н и к. Плотничий инстру-
мент для выравнивания («снимания
горба») бревна. Устюжн. Волог.,
1883-1889.

4. П а з н и к. Широкое прямое
долото на шесте, которым пазят п
сбивают бересту (скалу). Даль [без
указ, места].

5. Инструмент для конопачения,
забивания мха в пазы и щели.
= П а з н и к . Холмог. Арх., 1907.
Пазник — он имеет топорище и по-
хож па топор. Свердл. = П а з н и к .
Потом лодку пазят пазником. Ново-
сиб., 1981.

6. П а з н и к. Нос. Орл. Вят.,
•=> П а з н и к [удар.?]. Слобод.
Вят., Шишкин, 1881.

— Доп. П а з н и к . Инструмент
[какой?]. Свердл., Пашковский,
1965.

Пазник, а, м. 1. Сквернослов.
Арх., 1852.

2. Прелюбодей. Шепк. Арх., 1852.
Арх.

3. «Шутливая брань». Волог., Дп-
лакторский, 1902.

Пазника, и, ж. Растение Sola-
num nigrum L.; паслен (с черными
съедобными ягодами). Козл. Тамб.,
1897.

ПазнЙТЬ, н ю , н и ш ь, несов.,
перех. Делать пазы. У нас пазники
и теслы, и пазнят. Столбняками
столбы пазнят, у столба эти бородки
павы называются, вот «пазнят» го-
ворят. Том., 1964.

Пазноготки, мн. [удар.?].
Длинные ногти на руках и ногах.
Смотри-ка, какие пазноготки ты
отрастил на руках. Надо немедля
остричь. Кадуйск. Волог., 1920.

Пазногть, я, м. Фаланга паль-
ца, на которой растет ноготь.
ГОжн. Сиб., 1847. Сиб.

Пазнбй. См. П а з н ы и.
Пазнбкоть, я, м. Длинный

ноготь. Во якие отрастил пазнокти.
Смол., 1914.

Пазнуть и пазнутъ. См.
П а з г а т ь.

Пазнутъея, н у с ь , н е ш ь-
с я и пазнутъся, н у с ь, н ё ш ь-
с я, сов. Упасть, свалиться. = П а з -
н у т ь е я . Шла-шла, да как пазну-
ласъ, убилась вся. Черепов. Волог.,
Чайкина. = П а з н у т ь е я . Вчера
пазнуласъ с печи. Кадуйск. Волог.,
1950.

Пйзный, а я, о е и пазной,
а я, 6 е. 1. Пазовый. Даль [без указ,
места].

2. П а з п а я [удар.?] трава. Рас-
тение Achyropliorus inaculatus Scop.,
сем. сложноцветных; прозанник пят-
нистый. Анненков [без указ, места].

Пазня, и и пазня, и, ж.
Брань, сквернословие. = П а з н я .
Арх., 1885. = П а з н я . Шенк. Арх.,
1852. Север.

Пазобки, мн. Объедки. Мы и
пазобками сыты. Даль [без указ,
места].

Пазобник, а и у, м. Земля-
ника. Обоян. Курск., 1859. Мы нар-
вали много пазобнику. Курск. Орл.
Пойдем в лес пазобник собирать. Во-
рон. Ряз.

Пазобника и лазобнйка,
и, ж. Земляника. = П а з о б н и к а .
Курск., 1848. Ряз., Ворон., Орл.,
Калуж. •=> П а з о б н й к а . Спас.
Ряз., 1852. Ряз., Курск., Калуж.,
Брян.

Пазоватъ, з у ю, з у е ш ь, не-
сов., перех. Делать пазы. Пазуем ко-
сяки топором. Ср. и нижн. теч.
р. Урал, 1976.

Пазбвник, а, м. То же, что
пазник (в 1-м знач.). Ростов. Яросл.,
1900. = П а з о в н и к [удар.?].
Сузд. Влад., Вести. Влад. земства,
1902.

Пазовника, и, ж. Земляника.
Пазовника — это красная круглень-
кая, сосочками, наперед всех ягод по-
спевает. Навл. Брян., 1952.

Пазовый, а я, о е [удар.?].
[Знач.?]. «Пазовая сторонушка, При-
волжье, юго-восток». Север., Бар-
сов, 1972.

Пазок, а, м. Пазуха. Лебедян.
Тамб., Цветков. За пазок запихнешь.
Ряз., 1952.

10*
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Пазока, и, ж. Пазуха. Братья. .
легонько вынули у него сонного из па-
зоки молодилъное яблоко. Тамб., Афа-
насьев. Коротояк. Ворон., Курск.,
Арм. ССР.

Пазолки, (ед. п а з о л к а, п,
ж.) и пазблки, мн. 1. Остатки
золы после выварки из нее поташа,
выщелоченная зола. Даль [без указ,
места]. = П а л о л к и. Слои. Акад.
1847.

2. Щелок. Намочи рубаху в пазол-
ки. Смол., 1914. || Мыльная, со ще-
локом вода после стирки белья.
Смол. Смол., 1919—1934. Пости-
раешь, а пазолки выльешь. Смол.
Сталингр. После стирки оставались
пазолки. Ср. и нижн. теч. р. Урал.
II П а з о л к и. Остатки разведен-
ной в воде золы после приготовления
щелока. Щелок-то на стирку изве-
дешь, а пазолки на огород выплесни!
Пенз., 1912—1908. °" П а з о л к и
[удар.?]. Муром. Влад., Арихв АН,
1897.

3. П а з о л к и. Грязная вода
после мытья закопченной посуды.
Моздок. Терек., 1900.

4. П а з о л к а, ед.. ж. О пло-
хом напитке. Пи"о як пазолка. Смол.,
1890.

— Ср. П о з 6 л к и.
Пазонник, а, м. Земляничный

чай. У меня всякий чай есть: и ма-
линник, и черничник, и пазонник
у меня чай. Ряз. Ряз., 1960—1963.

Пазонока, и, ж. [удар.?]. Зем-
ляника. Тамб., Даль [с вопросом
к слову].

Пазоночник, а, м. Землянич-
ник. Сколько пазоночнику, а пазонки
нету — выбрали. И пазоночник есть,
а какой еще цветет. Ряз. Ряз.,
1960 — 1963.

Пазори, мн. 1. Северное сияние.
Екатерину. Перм., 1887. Вост.,
Новг., Арх. — Петряйка! Что вечор
на небе деялось? — спросил on пле-
мянника. — Пазори играли. Волж.,
Мелышков-Печерскпй.

2. Свет на горизонте после заката
нлн перед восходом солнца. Вельск.
Арх., 1965.

ПазОЧКа, и, ж. Напуск (в одеж-
де). «Стан (подпоясанной женской
рубахи) выдергивается из-под по-
яса и образует большой напуск
(над Пановой) с назочкой». Пере-

мышл. Калуж., Шереметьева, 1929.
Сам телешкой, во пазочки рубашка
(загадка: свеча). Тамб., Архив РГО.

Пазощина, ы, ж. То же, что
пазуха (в 4-м знач.). Пазощинл —
горшки становим, варить кого, дро-
вы-то против горят, а горшки в па-
зыщинах этих. Йоворзк. Пек., 1957.

ПазтЙ, п а з у , п а з е ш ь , н е -
сов., перех. Пасти (скот). Пазу т своих
коров. Чудов. Новг., 1969.

Пазука, и, ж. Пазуха. Ворон.,
1905. Пудож. Олон., Грязов. Волог.

Пазулина, ы, ж. Часть гумна,
где хранится мякина. Красногор.
Калин., 1940.

Пазур, а и пазур, а, м. Но-
готь; коготь. •= П а з у р . Зап.
Брян., 1957. <=> П а з у р . Даль [без
указ, места]. = П а з у р [удар.?].
Кльн. Смол., Втор. Доп., 1905 —
1921.

Пазух, м. Пазуха. Весь пазух.
Моздок. Терек., 1900. Колым. Якут.

Пазуха и пазуха, и, ж.
1. П а з у х а . Подмышка. Слов.
Акад. 1822. Сев.-Длин., 1928. Ле-
нингр., Сиб. = П а з у х а [удар.?].
У моего-то Добрынюшки под правой
пазухой есть родимое пятнышко.
Арх., Григорьев. Есть у нас сереб-
ряное кольцо. ., отдадим ему, пусть
он повесит под правую пазуху. Волог.
Спрятал под правую пазуху. Новг.
Сшила (платье) с высокой талией
под самые пазухи. Уральск, о Под
п а з у х а м и [удар.?]. Под мыш-
ками. Рубашки. . с поставицами под
пазухами. Перм., Тр. Перм. губ.
уч. арх. комис., 1913. о По па-
з у х и [удар.?]. До подмышек. Упал
л бочаг по пазухи. Иван., Смирнов,
о Под п а з у х и . Под мышки. Вят.,
1852. Муж-то ее под пазухи возьмет
и держит. Костром. Под пазухи
платком повязалась. Волог. Взимала
тут Михаилу под пазухи, Как бро-
сила Михаилу во сыру землю, А при-
казала-то зарыть его в песочки жел-
тые. Олон., Гильфердпнг. о Под
п а з у х о и. Под мышкой. Орл.
Вят., 1895—1896. Ну и бабочку
взял — под пазухой унести можно.
Сев.-Двин. Новг. Есть еще бо-
лесть — собачье вымя. Запрет под
пазухой, сучьи титьки называются.
Том. Сноп под пазухой принесешь.
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Моск. о Под п а з у х у , в знач. на-
реч. Под мышку. Да садился Микита
на добра коня, Полагал племянника
под пазуху, Да поехал Микита в свою
вотчину. Пудож. Олон., Гильфер-
дпнг. Арх. Если грязь, сапоги-то под
пазуху возьмут. Том. Самовар под
пазуху и бегом, ну под мышку. Моск.

2. П а з у х а. Напуск в одежде
на талию, кушак и т. д. Калуж.,
Водарский. а П а з у х а [удар.?].
Котольн. Вят., Зеленин.

3. П а з у х а . Перед (грудь) ру-
башки, сарафана и т. п. Рубашки,
с пазухой вышитой носили раньше
мужики. Моск., 1968. Горно-Алт.
|| П а з у х а. Планка у рубахи на

груди. Вышитая пазуха. Льгов.
Курск., 1930.

4. П а з у х а . Угол в печке; ме-
сто, куда сгребают угли. Пек. Пек.,
1850. В пазухе долгу жар держится.
Пек. Твер. Пазуха в печке, ставь
1 iia.li/xy горшок. Калин. Кошка по-
лезла в пазуху погреться и хвост об-
смолила. Возьми головешку в пазухе.
Где оше'сток, там пазуха. Йонав.
Лит. ССР, Йыгеи., Тарт. Эст. ССР,
Латв. ССР. Я давеча угли остудила
и склала их в пазуху для утюга.
В пазухе и щепки лежат. Новосиб.

5. П а з у х п, мн. Прогоревшие
места, прогары в почке. Прогары
в печке, пазухи, все чем-то затыканы.
Йыгев., Тарт. Эст. ССР, 19(13.

6. Отверстие в полу овина для про-
хода жара снизу. Пошех.-Волод.
Яросл., 1849. Яросл. = П а з у х а.
Нпжегор., 1852. А в полу одну полов-
ницц не положишь, называли пазуги,
тепло в пазухи и идет. Моск. Над
пазухой-то высохло, а дальше сырое,
и ж больно сыро сажено-то было.
Твер. Калин., Яросл.. Костром.,
Волог. Опаши, пазухи. Сев.-Двин.
Арх. С пластал овин-от; как я его
сушил, дак частенько искры в пазуху
залетали. Перм. Том., Новосиб.
Через пазухи жар в овин идет, и хлеб
сохнет. Пркут. ° П а з у х а . Катш.
Том., 1910. = П а з у х а . Бурнашев
[без указ. места]. => П а з у х а
[удар.?]. Волог., Слов. карт. ИРЯЗ,
1866.

7. П а з у х а . Отверстие п овине,
через которое подают снопы. Кож.
Том., 1964.

8. П а з у х а . Отверстие в по-

толке для выхода дыма. Шенк. Арх.,
1905—1921.

9. П а з у х а . Часть овина от от-
верстия (лаза) до стены. На левой-то
пазухе сырых снопов было посажено
много, чай не высохли еще? Буйск.
Костром., 1905 —1921. •» «Часть
овина, сторона, бок». Кадп. Волог.,
Жив. стар., 1895.

10. П а з у х а . Пространство меж-
ду стеной и снопами в овине. Пере-
клады были, на них снопы становком
ставили, а между стеной и снопами
пазухи. Моск., 1968. II II а з у х а.
Угол в овине. Жигал. Иркут., 1969.

11. П а з у х и , мн. Короткие жер-
ди, брусья в овине, на которых су-
шат снопы. «В риге есть колосники
и пазухи. Колосники — долгие
брусья или жерди, пазухи — ко-
роткие. В пазухи посади!». Лпхослав.
Калин., Отв. на вопр. ДАРЯ, 1940.
Вышневол. Калин.

12. П а з у х а . Веревочная за-
вязка у чуней. Моск., 1968.

13. П а з у х а [удар.?]. Выступ
в верхней части бортов плавучего
дока. Волж., йеуструев, 1914.

14. П а з у х а [удар.?]. Боковые
края паруса. Волж., Корнилов, 1862.

15. 11 а з у х а. Часть рыболов-
ной снасти («ризца» — невода) меж-
ду боковой стороной и воронкообраз-
ным входом. «Промежуток между
горлом и стенкой бочки ризца».
Пек., Кузнецов, 1912 — 1914. Новг.,
Калин. — Доп. [Знач.?]. Пазуха —
где першое, от самой матки. Пек.,
Храмцова, 1968.

16. П а з у х а . Расстояние по бо-
кам рыболовной сети (поезда) от
верхнего угака до нижнего. Пазуха
дает поезду высоту. Волхов и Иль-
мень, ТПамахов.

17. П а з у х а. Залив, заводь,
бухта. Слов. Акад. 1822. Слов.
Акад. 1847 [с пометой «церк.»].
Зап. Сиб., 1959.

18. В сочетаниях. о В п а з у х е
[удар.?]. Фолък. За пазухой. (По-
люша) нашла у него в пазухе пузырек
с живой водой. Тамб., Афанасьев.
о В, за п а з у х и . За пазуху.
Кляни да себе за пазухи бери. Смол.,
1914. = П а з у х а [удар?]. Наши
девицы сунули руки в пазухи. Волог.,
Афанасьев, о В-за п а з у х о й
[удар.?]. За пазухой. Петрозав.
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Олон., Прогр. АН № 30, 1896.
о В-под п а з у х а м и [удар.?]. То
же, что под-за пазухами [?]. Петро-
зав. Олон., Прогр. АН № 30, 1896.
о В-под п а з у х и [удар.?]. За па-
зуху [?]. Петрозав. Олон., Прогр.
АН № 30, 1896. о За п а з у х а ми
[удар.?]. За пазухой. Я сам книжку
вынул, за пазухами у него была. Ряз.,
Шапиро, 1953. о Под п а з у х у
[удар.?]. За пазуху. Я что спраши-
вала, куда он пошел? Взял мешок
под пазуху да и пошагал. Ср. и нижн.
теч. р. Урал, Малеча, 1976. о Под-
за и а з у х а м и. За пазухой. Олон.,
1896. о Под-за п а з у х и [удар.?].
За пазуху. Олон., Прогр. АН Л» 29,
1896.

оо Божья пазуха. См. Б 6 ж и и.
(Жить) у Христа в пазухе. (Жить)
вольготно, без забот. Теперь мы жи-
вем у Христа. Яшк. Кемер., 1964.
Большая пазуха. В свадебном об-
ряде — название одного из дружек.
«Насыпает на тарелку из-за пазуха
урюк и подносит всем — дружка
большая пазуха». Ср. и нижн. теч.
р. Урал, Малеча, 1976. В пазуху.
Налево. Ср. и нижн. теч. р. Урал,
Малеча, 1976. Воспитывать (воспи-
тать) (за) пазухой (из-за пазухи).
Растить детей на подаяниях. Дон.,
1976. Из пазухи. Направо. Пошли. .
пролуби бить, через дорогу лиса нам.
Я гляжу: теперь всем в пазуху (на-
лево) , а мне за пазухи (направо).
Ср. и нижн. теч. р. Урал, Малеча,
1976. Кормить пазухой. То же, что
воспитывать пазухой. Дон., 1976.
Болтать, плести, молотить и т. д.
кругом, вокруг головы да в пазуху.
Болтать, плести, молотить и т. д.
вздор, чепуху. Пошел нести вокруг
головы да в пазуху, хоть бы капельку
правды сказал. Несет вокруг головы
да в пазуху, а бабы слушают, рот ра-
зинули. Хакас. Краснояр., 1967.

Пазушина, пазушина и па-
зушина, ы, ж. 1. П а з у ш и н а .
Пространство между грудью и одеж-
дой, пазуха. Даль [без указ, места].

2. П а з у ш и н а [удар.?]. То же,
что пазуха (в 3-м знач.). Усть-
Канск. Горно-Алт., Луканина, 1971.

3. То же, что пазуха (в 4-м знач.).
о П а з у ш и н а п п а з у ш и н а .
Арх., Пек., Осташк. Твер., 1858.
= П а з у ш и н а . Пек., Осташк.

Твер., 1855. II П а з у ш п н ы, мл.
[удар.?]. Углы внутри печи около
устья по лицевой стенке. Кем. Арх.,
Дуров.

4. Небольшое углубление в перед-
ней и боковой стенах печи для хра-
нения спичек сушки рукавиц п т. п.
= П а з у ш и н а п п а з у ш и н а .
«Печурка». Арх., Пек., Осташк.
Твер., Доп. Оп., 1858. ° 11 а з у-
ш и н а. Пек., Осташк. Твер., 1855.

5. П а з у ш и н а. Пространство
между печкой п стеной. Уронил ру-
кавицу за пазушину. Арх., Мпхай-
ловский.

6. То же, что пазуха (в 6-м знач.».
= П а з у ш и н а . Моск. Моск.,
1901. Моск., Иван.-Вознес. А у сте-
нок дырочки оставляют — пазушины.
Том. а П а з у m п н а. Костром.,
1849. о П а з у ш и н а [удар.?].
Арх., Тр. эгн. отд., 1875. Стариц.
Калин., Флоровская, 1955.

7. П а з у ш и н а . То же, что па-
зуха (в 9-м знач.). Одни пазушины
осталось насадить. Вят., 1903. Па-
зушины-то набил. . туго. Буйск.
Костром.

8. П а з у ш и н а . Пристроенная
к риге кладовая для хранения мя-
кины. Новг., Лихтенштадт.

9. П а з у ш и н а [удар.?]. «За-
лив, небольшая губа. Участок бо-
лота, залив, вдающийся в водораз-
дел более возвышенного места». Зап.-
сиб. низменность, Мурзаевы, 1959.

— Доп. П а з у ш и н а . [Знач.?].
С двум пазушинам. Р. Кострома,
Шайтанова, 1947. Пазушина пошир-
ше. Мураш. Киров., Оленина, 1960.

ПазуШИТЪ, ш и т , несов., перех.
П а з у ш н т ь паруса. Надувать па-
руса (ветром). Даль [без указ, места].

Пазушка, и, ж. Ласк. Под-
мышка. Влад., Соболевский. А под
правой-то под пазушкой [у Добрыни]
черно пятнышко. Арх. Говорит да
тут поп — отец духовный: •— Сна-
ряжусь к вам во хоромное строень-
ице, Возьму книгу я под правую под
пазушку. Север, о По-под п а з у ш-
к п. Под мышки. И как хватил тут
добрый молодец да красну девицу
И хватил он ей да no-под пазушки,
Повен. Олон., Гильфердинг.

— Доп. [Знач.?]. Устьян. Арх.,
Попов, 1958.
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Пазушник, а, м. Грубый во-
локита. Даль [без указ, места].

Пазушок, ш к а, м. В п а з у-
ш б к. За пазуху. Склал тут Туга-
рин ножку под гузно, Белы ручки
княгине в пазушок. Р. Индигирка
Якут., 1946.

Пазушье, я, ср. «Залив, про-
должение реки». Доп., JJeB04Kiiii,
1913.

1. Пазык, а, м. 1. Простран-
ство между грудью и одеждой, па-
3}\а. Арм. ССР, 1948—1952. о В
п А з ы к. За пазуху. Положил в па-
Jbih п пошел. Чкал., 1955. П старину,
милка, мы ходили в подолах одних
холстинных; рубахи но поящем, /пак-
пи , луку натаем в я «зык и летаем,
оттель вынимаем да едим. Ряз.

2. Напуск на груди рубахи. Па-
неву надели, пазык вот висит. Ряз.
Ряз., 1960—1963.

оо Класть в пазык. Запоминать,
6 p a i L па заметку, мотать на ус.
Понимай да в пазык клади, умные
какие слова. Ряз. Ряз., 1960—1963.

2. Пазык, а, м. Отголосок, эхо.
Даль [без указ, места].

Пазыка, и, ж. То же, что 1.
Пазык (в 1-м знач.). Пазыка вот ка-
кая. Завяжу в покромку, а тут п'*-
зыка. Ряз. Ряз., 1960—1963. о В п а-
з м к е. За пазухой. — На вот тебе
^остинца. — А где? — В пазыке был.
Ряз. Ряз., 1960—1963.

Пазьмо, а, ср. 1. Пахотный
участок. Симб., Пенз., Пек., Даль.

2. Усадьба, место под двором,
домом. Тетюш. Казан., 1858. Казан.,
Пенз. а П а ,ч ь м о [удар.?]. Козь-
модемьян. Казан., Вогцкпй. Став-
роп. Самар., Зеленин.

— Ср. II о з ь м 6.
Пазъю, парен. Настежь, на-

распашку. Ппшто у тя ворота-то
пазъю"1 Читнн., Соколов. —Ср.
3 . П а с т ь .

Пазюр, а, м. [удар.?]. Ноготь,
коготь. Ельн. Смол., Втор. Дон.,
1905—1921.

Пазит, а, м. Паз в столбе изго-
роди. Сузун. Новосиб., 1964.

Паи, мн. [удар.?]. <х> Паями при-
падать. Порывисто дуть (о ветре).
Тобол., Тюмен., Жив. стар., 1899,

Паигры, мн. Прогулки, гу-
ляпье с музыкой. Вельск. Смол.,
1914. о Сделать п а и г р ы. Устро-

ить гулянье. Сейчас она сделала
гульбу, музыкантов, разные паизры.
Вельск. Смол., 1914. — Ср. П 6-
п г р ы.

Паик [?], а, м. [удар.?]. Участок,
надел земли, покоса. Доп., Золота-
рев, 1848. Сенокосные и пахотные
пайки. Терек.

Пайна, ы, ж. Толстый шест,
которым удерживают сеть подо
льдом. Холмог., Шенк. Арх., 1885.
о П а и н а [удар.?]. Арх., Шейн,
1873.

Паинька, и, м. и ж. 1. Фольк.
Возлюбленный; возлюбленная. Не
/пая паинька жалеет, что со мной
рядом живет. Остатпк. Твер., 1895 —
1897. Дорогая дорбжинка, Дорогая
паинька, Нас с тобой поразлцчила
Твоя ровна маменька. Новг.

2. Ж. Общая любимица. Липец.
Ворон., 1929—1937.

Паисный, а я, о е. Полезный.
Молоко паисно. Любыт. Новг., 1968.

Пайетый, а я, о е. Удачливый,
счастливый. Колым. Якут., 1901.

1. Ш1итъ, п а и т и пайть,
п а и т, несов., неперех., безл. Уда-
ваться, везти. Пси., 1919—1934.
= П а и т ь. Кизляр. Даг. АССР,
1968. = П а й т ь . Нижегор. Ниже-
гор., 1852. Нижегор. Тебе сегодня,
брат, что-то не паит. Костром.
Яросл., Волог., Новг. Последнее
время мне что-то не паит. Влад.
Сижц-от весь день с удою, да не паит.
Ар\. Вит. На сегодняшний-то вечер
Не паит, так делать нече, Кабы
завтрашний такой — Па всю неде-
люшку споко и. Онеж. К А ССР. = П а-
п т ь ' [удар.?]. Волог., Тр. ОЛРС,
1822. Прикамье, о Жизнь не п а и т.
Жизнь не балует. Влт., 1892.

2. Паить, п а ю , п а п ш ь и
пайть, п а ю , п а и ш ь, несов.,
пере.с. 1. П а и т ь дитя по головке.
1'ладить дитя по головке п баловать.
Даль [без указ, места].

2. П а Й т ь. Лупить, бить. На-
чали его пайть. Лодейноп. Ленингр.,
1933.

ПаЙТЬ, несов., перех. П а й т ь
пай. Делить на пан. Беломор., 1899.
Амур., Колым. Якут. = П а и т ь
[удар.?]. Арх., Крюкова, 1939 —
1941.
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ПаЙТЬСЯ, п а и т с я, лесов. При-
нимать на паях участие в каком-лпбо
деле. Перм., 1850.

ПЙИЧКа, и, м. и ж. 1. Возлюб-
ленный; возлюбленная, идет паичка
гулять. Твер., 1913. Калин. Отво-
рила бы окошечко, Петелечки скри-
пят, Поговорила бы с тобой, паичка,
Родители не спят. Новг. Пек.

2. Умница, хороший человек. Пой-
дем, паичка, домой. Борович. Новг.,
1919—1934.

1. Пай, я, и ю, м. 1. Участок
землп, леса, покоса, выделяемый
из общего фонда. Бурнашев [без указ,
места]. Дон., 1848. Терек., Кубан.,
Краснодар., Ставроп. Пошли на свои
паи, где кукурузу сеяли. Казаки-
некрасовцы. Тул. Каждый пай де-
лится на восемь душ. Орл. Докошу
пай и буду пробивать косу. Неваж-
ная трава: плохой пай достался.
Пенз. Сарат. «Вообще значит уча-
сток, а в частности так называется
участок сенокосной землп». Ряз.,
Комис. геогр. терм. «Участок луго-
вой на 15 душ». Калуж., Втор.
Доп. Пек. Это наш пай-то. Ниже-
гор. Уж ты сватайся, не сватай —
За тебя не отдадут: У тебя четыре
брата, Тебе паю не дадут. Костром.
Твер. Земли у нас было на 6 паев.
Калин. Влад., Волог., Киров. Сма-
лихинцы просят отложить срок вы-
коса паев. Запись на лесные паи.
Ср. и ни/кн. теч. р. Урал. Том.,
Кемер. Паи делили в петров день.
Кокчетав. Зап. Сиб., Кизляр. Даг.
АССР. = П а и, ж. Моя пай. Став-
роп., Панова, 1938—1953. о Рас-
пашной п а и . Основной земельный
надел казака. Распашной пай состав-
лял одиннадцать с половиной деся-
тин. Дон., 1976. •» Участок земли,
выделенный под какую-нибудь сель-
скохозяйственную культуру. Я ран.
Вят., 1940. •» Маленький участок
земли, луга. Тобол., 1897. «Полоса
на лугу». Влад., Чернышев. Пек.,
Калин. Маленький участок земли на-
зывается паем. Кабан. Бурят. АССР.
Куриный пай. Брян.

2. Порция пищи. На, дьявол, ешь
свой пай, да больше не проси! Парень
да в росту, большой, да есть хочет.
Медвежьегор. КАССР, 1970.

3. Фолък. Жеребьевка, дележ, раз-
дел чего-либо. [Богатыри] стали

метати в жребий. На паю Илеюшки
не обидели, Доставалось идти по се-
редке по матице Противо собаки
царя Калина. Каргой. Арх., Гнль-
<|ерд1ШГ. Лозговорил атаманушка -ч i-
ковы слова: — На бою-то я, атама-
нушка, самый первый был, На 1,аю,
на дуване я последний стал. Уральск.,
Соболевский.

4. Доля, часть при делмке чего-
либо. Кидают рукавицу, сколько
паев, столько и рукавиц. Сольвыч.
Волог. [?]. Жив. стар., 1898.

5. Право участия в рыболовстве,
в жеребьевке рыболовных участков.
Терек., Кузнецов. Цена паев до t/.чя
растряски довольно низкая: прор-
вали пай за 5—6 рублей, не dopn.ve.
Ср. и нижн. теч. р. Урал, 1975.

0. Рыбак п обслуживаемая им
часть невода (в рыболовной артели).
«Каждый невод состоит из не-
скольких паев. На пай идет кусок
невода — „столб", саж. 10 и один
человек. Улов делится пропорцио-
нально паям». Вост. Сиб., Станн-
ловскпй, 1912. || Ловить рыбу п а-
е м. Ловить рыбу артелью. Волхов.
Ленингр., 1938—1941.

7. В свадебном обряде — выкуп
за невесту. Пай выкупили, невесту
покупали. Кемер., 1973. Мезен. Арх.,
Григорьев.

8. Судьба, участь, доля. Макар.
Нижегор., Слов. карт. ИРЯЗ. Труд-
но мне пришлось, па мой пай мило
горя выпало. Дом сгорел, строился,
такой уж мой пай. Моск., 1969. i|
Счастье, удача. Слов. Акад. 1822
[с пометой «в просторен.»]. Счастли-
вому во всем пай. Даль [без указ,
места]. Полым. Якут., 1901. Кизляр.
Даг. АССР.

9. Болванка для шляп. «Какой ты
пай, на чем шляпы правят (ирони-
ческая похвала)». Петерб., Зеле-
нин.

со В пай попасть. Кстати, в са-
мый раз. Пек., Осташк. Твер..
1855. Твер. Работать с пйя. Рабо-
тать за определенную часть, долю
сделанного. Азов., Керч., Таган-
рог, 1856. Ходить из паю [удар.?].
Получать за работу свою долю, часть.
Колым. Якут., Богораз, 1901. Хоть
на чужой пай раздавать (хлеб).
О большом количестве (хлеба).
Вельск. Смол., Слов. карт. ИРЯЗ.
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2. Пай, м. и ж. 1. Милый, лю-
бимый; милая, любимая. У паи ча-
стая походочка. Пек., 1919—1934.

2, М. Парень. Гризов. Волог.,
19(1.3.

3. Пай. См. П о й т и .
Пайба, ы, ж. То же, что пайва.

Казан., Перм., 1852. Пайбу-то
сденъ. Свердл. Печора, Том.

Пайва, ы и пайва, ы, ж. Ко-
роб, корзина, котомка из бересты,
лыка (обычно па лямках). ° П а й-
в а. Слов. Акад. 1847 [с пометой
«et'.z.»]. Перм., 1852. Казан. — Ма-
ла, возьми, меня на руки! — На руки
ина меня не взяла, а посадила в пай-
ву — это такая посудина, носили
провизию на покос за плечами.
Свердл. Слов. Акад. 1959 [с пометой
ыблл]. а П а й в а . Слов. Акад.
1822 [с пометой «обл.»]. Урал, Бур-
нашев. Пайва из бересты. Она пле-
теная. Прикамье. || П а и в а. Боль-
шая корзина без ручки. Ноне ведь
мячину не пасут, а раньше все шло
на корм, нарочно держали для мя-
кины пайвы. Перм., 1969. — Ср.
2. П 6 и в а.

Пайвилы [?] [удар.?]". Кора-
бельная снасть [какая?]. Турух.
Краснояр., Цомакион, 1966 [с воп-
росом к слову).

Пайвочка и пайвошка, и,
х. Уменьш.-ласк. к пайва. Нпжне-
турнн. Свердл., 1955—1958. Изла-
дим пайюгику из бересты. Сев.
Урал.

Пайвушка, и, ж. Уменьш.-
ласк. к пайва. Коптел. Свердл.,
1955 —1958.

НаЙгал, а, м. Плотогон (пре-
имущественно смоленский). Калуж.
1932—1934.

Пайгалка, и, ж. Небольшая
плоскодонная лодка у плотогонов
на пчоте. Иу какая у тебя лодка,
из пайгалки переделал. Калуж.,
1932—1934.

Пайган:, а, л. Толстый ребенок.
Ну, ты, пайган. Ах ты, пайган ты
эдакой. Ежезер. Олон., 1897.

Пайгаш и пайгаш, а, м. 1.
П а и г а ш. Невзрачный, невысо-
кого роста человек. Олон., Повен.
Олон., 1885—1898. Черепов. Новг.

2. П а й г а ш . Упитанный, тол-
стый детеныш животного (барашек,

щенок и т. д.). Каргоп. Олон.,
1885—1898.

3. Малыш, малютка; мальчуган.
= П а п г а ш. Олон., 1885—1898.
<=> П а й г а ш . -Весьегон. Твер.,
1936. Самому все равно, вот пайгашей
этих жалко. Капш. Ленингр. Ц
Лранно. Молокосос, мальчишка.
= П а и г а ш. Олон., 1895—1898.
= П а й г а ш . Весьсгоп. Твер., 1936.
= П а й г а ш [удар.?]. Север., Бар-
сов, 1872.

— Ср. П 6 и г а ш.
Пайгуе, а, м. Воронкообразный

вход в рыболовное орудие вентерь.
Чудск. оз., 1912—1914.

Пайда, ы и пайда, ы, ж.
1. П а н д а . Скопление остановив-
шегося во время ледохода льда.
Пайда, где станет лед. Лешук.
Лрх., 1949.

2. П а и д а. Прибыль, доход. Лю-
бишь найду с чужих рук. Отец Дзу-
кары, пользуясь присутствием зна-
харя, захотел испытать, будет ли
его дому пайда, то есть счастье, при-
быль, польза от пленника. Ср. И
нижн. теч. р. Урал, 1970. ° П а й-
д а [удар.?]. Писарю пайда со всех
сторон. Доп., Донск. газета, 1876.

It П а и д а. Удача, выгода, по-
жива. Ср. и нижн. теч. р. Урал,
1976. = В знач. сказ. Везет, хорошо.
Вот уж пайда мне нынче. Ему от.
этого дела пайда. Ср. и нижн. теч.
р. Урал, 1976.

Пайдать [удар.?]. [Знач.?!.
Смол., Добровольский.

Пайдобок, б к а, м. Било цепа.
Горнрмар. Map. АССР, 1957.

Пайзатъ, а ю, а е ш ь, несов.,
нкперех. Ползать. Слов. карт. ИРЯЗ
[без указ, места].

1. Пайка, и, ж. 1. То же,
что 1. Пай (в 1-м знач.). Белг.
Курск., 1891. (Он) заорал мою пайку,
и суда не найду на него. Ворон.
Мне досталась добрая пайка луга.
Смол. Дали пайку в колхозе под
бахчи. Ср. и нижн. теч. р. Урал.
Пайки нам давали малые, не хватало.
Иркут. Наурская Терек., Тузл. Из-
маил.

2. Доля вознаграждения за что-
либо. Пайка до ста рублей доходила.
Вожгал. Киров., 1952. Качуг. Ир-
кут .
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3. Прибавка, дополнение к чему-
либо. Где пайка, прикладок к омету,
там вода замерзнет (если на одном
уровне сметано сено). Ср. и нижн.
теч. р. Урал, 1976.

4. Тюк, упакованный груз (при
перевозке). Том., 1947.

2. Пайка, и, ж. 1. Род рыболов-
ной сети. Гляжу — рыба с лопатку
длиной, с весло, но новая пайка была
у меня, выдержала. Южн. Краснояр.,
1967.

2. Грузило невода, сети. На верх-
ней подворе привязано коръё, на ниж-
ней — свинец, пайки тяжелые, раза
в 3—4 тяжелее, чем у плавной сети.
Ср. и нияш. теч. р. Урал, 1975—
1976.

3. Пайка, и, ж. Нагоняй, вы-
говор. Пек., Осташк. Твер., 1855.
о П а й к а [удар.?]. Твер., Даль.

Пайка, и, ж. [удар.?]. Птица
[какая?], /'ели пайку в первый раз
увидят на высоком полете, то за-
ключают, что высокие льны выра-
стут. Верховаж. Волог., Шайтанов.

Пайковать, к у ю , к у е ш ь ,
несов., перех. и неперех. 1. Совето-
вать. Пытал пайковатъ ему, да он все
свое стебенит. Олон., 1852.

2. Неперех. Горевать, страдать.
Петрозав. Олон., 1896. Олон.

3. Перех. Нежить, лелеять. Ре-
бенка пайкуют — лелеют. Кем. Арх.,
1853. || Хороню кормить, холить (о
животном). Теленка пайкуют, т. е.
кормят его лучше, когда хотят его
убить. Кем. Лрх., 1853.

4. Неперех. Говорить об умершем.
Олон., 1885—1898.

1. Пайма, ы, ж. 1. То же,
что пайва. Из бересты ящики с глу-
хими крышками — наймы — навязы-
ваются на лошадь. Уральск., 1955 —
1958.

2. К у ч а , пачка, ворох. Целую най-
му получил денег. . или папушу по-
лучил. 'Ряз. Ряз., 1960—1963.

3. Пучок, прядь (волос). У меня
(волосы) лезут наймами. Ряз. Ряз.,
1960—1963.

4. Часть чего-либо. «Часть ниток
от большого .мотка, часть снопа пли
вообще часть чего-либо». Орл., Кот-
ков, 1940—1950. «Количество пряжи,
которое можно захватить двумя паль-
цами». Ряз., Чумакова, 1959.

5. Стая. Волки-то бегали наймами.
Ср. и нижн. теч. р. Урал. 1976.

2. Пайма, ы, ж. Полынья.
В найме лед кружится, суводь, най-
ма не мерзнет, не замерзат. Ср.
и нижн. теч. р. Урал, 1976.

Паймо, а и паймб, а, ср.
1. П а й м о . Горсть, пучок льняного
волокна. Углич. Яросл., 1953. Та-
кая горсть льну, когда отреплют
совсем, вот и паймо. fj пайме пи зер-
нышка, ни семечка, ни стебелька
не отыщешь. . прясть можно. Моск.
а П а й м о . Намяла 12 пайм. Не-
рехт. Костром., 1975 — 1980. = П а й-
м о [удар.?]. Калин., Калин, слов.,
1972.

2. П а и м 6. Связка ниток. Симб.,
Даль.

3. Л а и м 6. Количество стеблей,
срезаемых одним взмахом косы. Раз
косанул — паймо. Ворон., 1965.

4. П а й м о . Охапка сспа. 11 е-
рехт. Костром., 1975 — 1980.

Паймочка, и, ж. «Количество
пряжи, которое можно захватить
двумя пальцами». Ряз., Чумакова,
1959.

Паймушка и паймушка, и,
ж. 1. Уменъш. Связка ниток. = П а й-
м у ш к а . Перемышл. Калуж., Бор-
щов. = П а й м у ш к а. Калуж.,
1972.

2. П а й м v ш к а. Одна из мел-
ких прядей, на которые разделяются
волосы при заплетанпп косы. Калуж.
1972.

3. Часть чего-либо. Орл., 1940—
1950. 1| П а п м у ш к а. «Коли-
чество пряжп, которое можно за-
хватить двумя пальцами». Ряз., Чу-
макова, 1959.

Пайна, ы, ж. Большая льдина,
при/катая волнами или течением
к плотному неподвижному льду.
Арх., 1885.

Пайнакй, мн. (ед. п а й н а к,
а, .п.). Вид войлочной обуви типа
валенок. IIз бараниной шерсти ка-
тали пайнаки и надевали. Новоспб.,
1978.

ПаЙНО, парен. Много. Волог.,
1892.

Пайняк, а, м. Заросли мелкого
кустарника. Олон., 1885 — 1898.

Пайпаки, .мн. (ед. п а й п а к,
а, .и.). 1. Чулки, носки из войлока.
Прлпссыкку'л. Киргиз. ССРТ 1970.
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2, Обувь с войлоком внутри. Кок-
чет. Акм., 1928.

Пайпачкй, мн. (ед. п а и п а-
ч о I.-, ч к а, .и.). То же, что пайпаки.
Припссыккул. Киргиз. ССР, 1970.

Пайчйна, ы, ж. Грузило не-
пода, сети. Ср. инижн. теч. р. Урал,
1975.

Пайшйба, ы, ж. Урок рисова-
ния. На пайшийе сегодня кленовый
лист рисовали, кто не кончил, велели
dn.va закончить. Йонав. Лит. ССР,
liml. ^

Пайщик, а, м. Казак, имеющий
право получить долю, делянку, уча-
сток (леса, сенокоса, земли и т. п.).
Ср. н нижн. теч. р. Урал, 1976.

Пайщика и панщина, ы, ж.
В дореволюционное время — земля,
которой наделялась семья при рож-
дении мальчика. Прииссыккул. Кир-
гш. ССР, 1970.

1. Пак, а, м. 1. Выгоревшее
Met ""о в лесу. Пак — если выгорела
та, L-a. Сузуп. Иовосиб., 1965.

2. То же, что пай да (в 1-м знач.).
К цтру против пас пак вырос с вы-
шину дома. Вот, думаем, беда, ежели
пак еще поднимется, то реку совсем
зап[ удит, и тогда вода пойдет по де-
ревне. Забайкал., 1980.

2. Пак, а и у, ж. 1. Упаковыва-
ние, укладывание, увязывание в тю-
ки, пакеты и т. д. Кашин. Твер.,
1852. Твер.

2. Большой пакет, тюк, связка,
кппа чего-либо. Свяжи же в один пак.
Пек.. Смол., 1919—1934. Новосиб.,
Сиб.

н П а к сетей. Несколько соеди-
ненных вместе ставных сетей. Пек.,
1912—1914.

4. Несколько лучинок, сложен-
ных вместе ~\т.я растопки печи. Сиб.,
19К .

5. Упаковочный материал. Товар
был яакубрепный в кожаные пака.
Зырян. Том., 1964. Шестьдесят ар-
шин пака стоило шесть рублей.
Раньше паки были сатине/новы, всяки.
Новосиб.

6. Сундук. Ссыпаем зерно в паки
аль в мешки. Русские на Буковине,
1961».

3. Пак, частица. «Частица или
привеска: де, дон, ста. екать, мл».
Зап., Южн., Даль.

4. Пак [?], междом., в знач.

сказ. Обозначает быстрое энергичное
действие. Пак наземь. Пек., 1904—
1918.

1. Пака, и, ж. 1. То же, что
2. Пак (во 2-м знач.). Как поедешь
на ярмарку, так и привезешь паку
денег. Дон., 1976. У нее вона кака
пака бумаги-то. Ср. и нижн. теч.
р. Урал.

2. То же, что 2. Папка, (в 1-м
знач.). Том., 1947.

2. Пака, и, ж, В детском
языке — хлеб, еда. Нижегор., 1905 —
1921.

3. Пака, и, м. и ж. Прозвище
неаккуратного человека. Сев.-Двин.,
1928.

Пакал, а, м. Слой наносного
ила у берега пли на берегу. Около
озера был пакал. Дельта Дуная,
1964.

Пакалка и паколка, и, ж.
1. Шишка на деснах ребенка от сос-
кп. = П а к а л к п. мн. Обоян.
Курск., 1858. = П а к о л к а .
Курск., Даль. |i П а к о л к п, мн.
Нарывы в горле при ангине. Юго-
вост. Кубан., 1949—1951.

2. П а к о л к и, мн. Колики, ко-
лотье, резь где-либо. Ейск. Кубан.,
1916.

Пакаль. См. П а к о л ь.
ПакальнЙК, а, м. Растение

[какое?]. «Толстые ветки идут на то-
порье, сучья на топливо». Дон.,
Дон. слов., 1975. = П а к а л ь н п к
[удар.?]. Дои., Миртов, 1929.

Пака Л ъп 6. «Деревянные коло-
дочки в клепцах, служащие для за-
кручивания веревок из жил, играм-
щпх роль пружин. По-видимому,
это иноязычные, селькупские слова».
Параб. Том., Сенкевпч, 1948—1949.

Пакан и пакан, а, м. 1. Расте-
ние Acouitum Z.; аконит, борец.
° П а к а н . Перм., Даль [с вопро-
сом к слову]. i= П а к а н . Перм.,
1851.

2. Полушубок. Кольск. Арх., Под-
высоцкпй [с примеч. «слово лопар-
ское»], 1885.

ПакатШИ [удар.?]. Фартук с ру-
кавами л завязками. Вязник. Влад.,
1968.

Пакать, а ю, а е ш ь, несов.,
перех. н неперех. 1. Неперех. Угож-
дать кому-либо. Остагак. Твер., 1820.
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Твер. Как ты не пакай, на ее не упа-
каешъ. Пек. Новг.

2. Лерех. Часто навещать кого-
либо. Тпхв. Новг., 1852. Новг.,
Пек., Твер.

3. Henepej. Соглашаться с чем-
либо. Пек., Осташк. Твер., 1855.

4. Лерех. Примеривать, прилажи-
вать, подгонять что-либо. Пек., Ос-
ташк. Твер., 1855.

5. Лерех. Нянчить, растить кого-
либо. Я его накала, пикала, а он меня
прогнал. Скоп. Ряз., 1905 — 1921.

0. Перех. Делать что-либо недозво-
ленное, запрещаемое. Ты что ото
пакаешь'-1 Зауралье, 1962.

7. Лерех. Наскоро служить пани-
хиду. Смол., 1914.

8. Перех. Портить, пачкать. Сев.-
Двин., 1928.

— Доп. П а к а т ь [удар.?].
[Знач.?]. Арзам. Нижегор., Тр. МДК.

Пакельники, мн. Лапти, туф-
лп из крученой паклн. «Крутцовики,
чуни». Пек., Копаневич, 1904—1918.

ПакбНТ, а, м. Патент; документ.
Сколько заплатил за пакент-от?
Ветл. Костром., 1926.

Пакёнтик, м. Застежка-мол-
нпя. У тебя с пакептико.ч платъе-то.
Ппнеж. Ар\., 19СО.

Пакётка, и, ж. Кашемировый
платок. Кннс., Арефьев, 1901.

Пакбтовый, а я, о е. Фолък.
Букетный. Мезен. Арх., Соболев-
ский. Во правой руке стросточка
. . серебряная. Окол отросточки лен-
точка пакетовая. Печор.

Лакзя, и, м. и ж. Неряха.
Of, ты. пакзя! Полев. Сверял.,
1950—1952.

Паки, мн. Грехи. Что али я буду
страдать за чужие паки? Ветл.
Костром., 1914.

Пакидатьея, а ю с ь, а е ш ь-
с я. неснв. Пачкаться, грязнться.
Тотем. Волог., 1883—1889.

Пакйла, ы, м. и ж. 1. Ж. Левая
рука. Новг., Даль.

2. Ж. Костлявая рука. Коьая у те-
бя пакила. Лакас. Краснояр., 1967.

3. Левша. Бороппч. Новг., 1852.
Новг.

4. Неловкий, неуклюжий человек.
Новг.. Даль.

— Ср. 1. П а к \ л а.
Пакиселёк, я ь к а, м.

Уменьнг.-ласк. к пакпсель (в 1-м
знач.). Тихв., Новг., 1852.

Пакиеелёчек, ч к а, .*.
Уменып.-ласк. к пакпсель (и 1м-
знач.). — С чем же мне, матушка.
Кисель будет давать/ •— Старшим
старушкам с пакиселечком. Валд.
Новг., Архив РГО.

Пакиеелъ, я и пакисёль, я,
м. 1. Закиснувший и процеженный
раствор овсяной муки с дрожжами,
из которого варят кисель. <= П а-
к и с е л ь . Тихв. Новг., 1852. Новг.
= П а к и с е л ь . Заведи пакиселъ.
Идрин. Краснояр., 1973.

2. П а к и с е л ь . Вода, выступа-
ющая на поверхности овсяного ки-
селя при его приготовлении. Петер-
гоф. Петерб., 1905—1921.

3. П а к н с е л ь, и, ж. Кисель.
Пакиселъ горятя. Боровпч. Новг.,
1850.

Пакйша, ы, м. и ж. 1. Левша.
Борович. п смежн. Новг.. 1900.

2. В сочетаниях, о На п а к й-
ш у. а) Наизнанку; неладно. Боро-
вич. и смежн. Новг., 1900. б) Наобо-
рот, в противоположную сторону.
Твер., Тр. ОЛРС, 1820. о На п а-
к и ш у упасть. Навзничь упасть.
Устюжн. Новг., 1896.

Паккать, и, ж. [удар.?]. Вспух-
шее от ушиба, удара место на теле.
Кем. Арх., Дуров.

Паккула. См. П а к у л а.
Пйккулка, и, ж. Уменъш.-

ласк, к паккула. КАССР. 1966.
ПйКЛа, ы, ж. 1. Пакля. Своей

паклой всю избу оконопатила. Мещов.
Калуж., 1905—1921. Тул., Ряз.,
Смол.

2. Волосы. Тетя за паклу .меня
тащит. Комарич. Брян.. 1958.

Дакла, ы, ж. Гука. Вят. 1848.
Паклеванник, а, м. 1. Не-

большой пеклеванный хлебец; пекле-
ванник. Катин. Твер., Смирнов.

2. П а к л о в а н н п к и, .мн.
О больших упругих женских гру-
дях. Капшн. Твер., Смирнов.

Наклеванный, а я, о е. Пек-
леванный. Мещов. Калуж., 1910.

Наклевать, несов., перех. Коно-
патить наклей щели в стенах дома.
Начнем наклевать избу. Пек., Смол.г

1904 — 1918.
Паклёвка, и, ж. 1. Конопаче-
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ние, затыкание паклей щелей в доме.
Пек., Смол., 1904—1918.

2. Наказание с побоями за какой-
либо проступок. Порх. Пек., 1855.

II Потасовка. Пек., Даль.
Паклен, а, м. [удар.?]. Расте-

ние Acer platanoides L., сеы. клено-
вых, Acerineae. Ворон., Анненков.

Пакленка, и, ж. Растение [ка-
кое?]. Дуб растет, ясень, пакленка,
ольха. Сталингр., Орлов, 1948—1953.

Пакленники, мн. (ед. п а к-
л е н н и к , а, м). Лапти, сплетен-
ные из льняных веревок. Зимой па-
кленники носили, со льна. Печор.
Пек., 1960.

Пакленный, а я, о е [удар.?].
[Знач.?]. [Они] уже сюда переселя-
ются на север, в наши «пакленные
деревни». Пек., Фаресов, 1908.

1. Пак ленок, н к а , м. 1. Рас-
тение Acer tataricum L., сем. клено-
вых; клен татарский, черноклен,
паклен. Ворон., 1853. Самар., Са-
рат.

2. Растение Acer campestre L.,
сем. кленовых; клен полевой. Во-
рон., 1853. = П а к л е н о к [удар.?].
В большей части России, Анненков.
Пакленок с клёном схож, собратья
с клёном. Чулым. Новосиб.

2. Пакленок и лаклёнок,
н к а , м. Маленький ребенок; ма-
лютка. = П а к л е н о к . Арх.,
1858. i= П а к л е н о к . Она все с чу-
жими наклепками водится. Арх.
Лрх., 1857. ° П а к л е н о к
[удар.?]. Уржум. Вят., Магницкий,
1882.

Пак лески [?], мн. Отводы в са-
нях. Паклёски приладь новые. Пореч.
Смол., Добровольский, 1914.

Паклечёе, а, м. Чесальщик
пакли. Вельск. Волог., 1849.

Паклин, а, м. 1. То же, что
пакленка. Паклины между окнами.
Пинеж. Арх., 1963. » «Простенок».
Пинеж. Арх., Спмипа, 1959.

2. Дополнительный, малый дере-
вянный клин. Даль [без указ, моста].

3. Небольшой, малый клин в пла-
тьо, белье. Даль [без указ, места].

Паклина, ы, и паклина, ы,
ж. 1. Клок пакли. •=> II а к л и н а.
Слов. Акад. 1822. = П а к л п п а.
Бурнашев [без указ, места].

2. П а к л и н а. Кудель. На по-

сиделках две паклины испряла, За-
байкал. 1980.

Паклинка, и, ж, 1. Узкая
манжета без застежки на рукавах
женской сорочки. Рубахи ране с ру-
кавам шили: рукава прямые с паклин-
кам. Соликам. Перм., 1973.

2. Верхняя часть валенок, чулок.
Ср. и нижн. теч. р. Урал, 1976. —
Ср. П а г л е н о к.

3. Короткое бревно в простенках
окон деревянных строений. Ппнеж.,
Холмог. Арх., 1961.

Паклинок, н к а, м. 1. То же,
что паклинка (в 1-м знач.). Арх.,
1849. Арх., Беломор. = П а к л е н-
к п, мп. Шенк. Арх., 1898.

2. Клин, вставка (в белье, одежде).
Рубашечный паклинок. Даль [без
указ, места]. Крестец. Новг., Казан.

3. Половина клина земельного
участка. Киров., 1966—1969.

4. Часть ставной сети для ловли
тюленей, находящаяся между двумя
поворотами. Арх., 1885.

Паклйетый, а я, о е. Рву-
щийся, клочковатый, недоброкачест-
венный (о льняном волокне). Лен
стлать надо топко, а толсто посте-
лешь, будет лен паклистый. Новг.,
1969.

Паклить, л ю, л и ш ь , несов.,
перех. То же, что наклевать. Паклить
избу. Даль [без указ, места]. Паклей
наклюют дом деревянный, лодки ры-
болов/, твенны, полы наклюют. Ср.
и нижн. теч. р. Урал, 1976. Кемер.
Слов. Акад. 1959 [с пометой «обл.»].

ПаКЛИЩа, и, ж. [удар.?]. Уве-
личит. Рука. Пу и паклища же
у тебя, я погляжу! Вят., Васнецов,
1907.

Паклоетъ, и, ж. Пакость.
Порх. Пек., 1911.

Паклен, а, м. Растение Теи-
crhim p o l i i i m L., сем. губоцветных;
дубровник беловоцлочный. Слов.
Акад. 1847. Курск., 1898.

Пакль, я, м. Пакля. Пакль
у нас на мешки шел. Ордын. Ново-
сиб., 1978.

Паклюшй, мн. (ед. п а к-
л ю ш, а, ,и.). То же, что пакленкп
(в 1-м знач.). Холмог. Арх., 1907.

Пакля, и, ж. 1. Мох, ветошь,
которыми конопатят дом. Паклю
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между бревен кладут, чтобы теплее
было. Пинеж. Арх., 1975.

2. Прошлогодняя трава. Орл.,
1940—1950.

3. П а к л я [удар.?]. Натек бере-
зового сока внутри дерева в виде
полупрозрачной массы. Юго-зап.
Том., Потанин, 1863.

4. То же, что пакула (в 1-м знач.).
Арх., Волог., Даль.

Пакли и пакля, и, ж. 1.
Обычно бранно. Рука, кисть руки.
= П а к л я . Вят. Вят., 1847. Вы-
мой хоть свои пакли! Вят. Оття-
паешь (топором) ведь паклю-то.
Киров. Свердл. Не бери паклей, ешь
вилкой. Курган. Уральск., Перм.,
Арх. Что хватаешь грязными-то
паклями, пащелками. Казан. Тю-
мен., Тул., Курск., Южн. Красно-
яр., Забайкал. = П а к л я [удар.?].
Вят., Борпчевский, 1842—1847. То-
бол., Зобков, 1899. Руку называли
паклей. Сиб., Парфенов, 1971. || Па-
рализованная, высохшая, изуродо-
ванная п т. д. рука, а П а к л я .
Совсем уж пакля, нет всех пальцев.
Ордын. Новосиб., 1965. а П а к л я .
Даль [без указ, места]. Вят., 1907.
Сев.-Двин. = П а к л я [удар.?].
Шадр. Перм., Архив РГО, 1848. ||
П а к л я . Костлявая рука. Даль
[без указ, места]. || П а к л я. Ле-
вая рука. Перм., Даль.

2. П а к л я , м. и ж. Левша.
Верхотур. Перм., 1852. Перм.

3. П а к л я . Нога. Пихай паклю-
ту в калошу, опять не лезет. Вож-
гал. Киров., 1950. || Фольк. Лапа,
лапка (у животного, птицы). Погоди,
проклята птичка. Подшибем тебе
пакли. Уральск., Бирюков.

4. II а к л я. Палец. Осин. Перм.,
1896. Кунгур. Перм., Урал, Казан. 1|
П а к л и. Прибылые пальцы у со-
баки. Жпгал. Пркут., Соколов.

5. П а к л я, м. п ж. Человек
с увечными руками или ногами.
Егорка — пакля, хромой и с парали-
зованной рукой. Ишпм. Тобол., Слов,
карт. ИРЯЗ. Тобол., 1896. Поли
сколь юбка у меня грязна, как у Фе-
июни — пакли наволочка, Перм. Сев,-
Двин. Па руках ли ногах палъцов нет,
тот пакля. Арх.

6. П а к л я . Неуклюжий, нелов-
кий, неумелый человек. Перм., Даль.
Сев.-Двнн. — Ср. 1. П а к ш а.

ПаклАвыЙ, а я, о е. 1. Волок-
нистый, похожий на паклю; вскло-
коченный. Даль [без указ, места].

2. П а к л я в ы й хлеб. Хлеб, ис-
печенный из смеси разной муки:
пшеничной, ржаной, ячменной. К вес-
не начали паклявый хлеб на стол
класть. Забайкал., 1980.

ПаклАга, и, м. и ж. О неумелом,
плохом работнике. Я заставил его
работать, а у него не клеится —
вот и пакляга. Пинеж. Арх., 1961.

• Пакляетый и паклйстый,
а я, о е. 1. То же, что паклявый
(п 1-м знач.). Даль [без указ, места].

2. П а к л я е т ы й . Сухорукий.
Даль [без указ, места].

ПаклАш, а, м. 1. Короткое
бревно в простенках окон деревян-
ных строений. Пакляш — короткое
бревно, простенок из паклящей. Пи-
нсж. Арх., 1971. || «Простенок». Пи-
пе/к. Арх., Сшита, 1971.

2. Мн. Укорачивающиеся кверху
бревна фронтона. Пакляши кладут,
на пакляши самцы кладут, а там
и тес уж. Пинеж. Арх., 1971.

Пакма,ы, ж. Рука. Вят., 1848, Ц
Кисть руки [?]. Даль [без указ.
места, с примеч. «в Слов. Акад.
полагаю ошибочно п а к ш а»].

Пакмуривать [?], а е т, несов.
[?], неперех., безл. Становиться пас-
мурным, покрываться тучами (о не-
бе). Омск., Пыхтеева, 1969.

Никнуть, н у , н е ш ь, сое.,
неперех. 1. Пропасть, исчезнуть;
погибнуть, умереть. Лошадь пак-
нула. Кадн. Волог., 1883—1889. Во-
лог. ° Пак п у т ь [удар.?]. Ки-
рпл. Новг., Прогр. АН № 152, 1897.

2. Портиться. Хароп. Волог.,
1946—1950.

Паковый, а я, о е. Уклади-
стый, убористый. Зап., Даль.

Пакой, я, м. [удар.?]. Закром.
Великолукск., 1956.

Паколенки и паколёнки,
мн. 1. П а к о л е н к п. То же, что
паклннка (в 1-м знач.). Холмог.,
Пинеж. Арх., 1885. •=> П а к о л е н -
к п [удар.?]. Арх., Кузмищев, 1849.

2. Паголенки. <= П а к о л ё н к и .
Волог.. 1902. = П а к о л е н к и
[удар.?]. Волог., Волог. губ. вед.,
1866.

1. Паколка. См. П а к а л к а.
2. Паколка, и, ж. Жердь, кол,
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воткнутые в землю, вокруг которых
кладут стог сена. Тихв. Новг.,
Слов. карт. ИРЯЗ. Надо паколку-то
взять, одонье метать пойдем. Но-
ворж. Пек., 1957.

Паколъ и пакалъ, и, ж.
Пакля. Холм. Пек., 1904—1918.
•= П а к о л ь . Ряз., 1952.

Паколье, я, ср., собир. Пакля.
Холм. Лек., 1904—1918. Вытрепан-
ный лен свяжут, . . он же в паколъе
совьется [не связанный}, в войлок,
пропащий лен. Певельск. Пек. На-
колъем заткнули дыру в лодке. Смол.
о П о к о л ь е. Смол., 1914.

Паколъки, мн. Пальцы. Как
расщеперит свои паколъки. Южн.
Краснояр., 1967.

Паколя, и, ж. [удар.?]. Нео-
прятная, нечистоплотная женщина.
Судог. В лад., 1851.

Паколянки, мн. [удар.?].
1. Паголенки. Юрьев. Влад., Архив
РГО.

2. Клинья (в бельо, одежде).
Юрьев. Влад., Архив РГО.

Пакор^КИЙ, а я, о е. 1. С изу-
родованной рукой (о человеке).
Сев.-Двии., 1928.

2. Плохой работник. Сев.-Двин.,
1928.

Пакоеелек, л ь к а, м. Еще
не сваренный овсяный кисель.
Новг., 1911.

ПакбСНИК, а, м. Лента или пук
разноцветных лоскутьев, прикреп-
ленный к концу косы. Морш. Тамб.,
Архив РГО.

Пакбет и покбет, а, м. Олифа.
Пек., Смол., 1904—1918. ^ П о-
к 6 с т. Попав. Лит. ССР, I960.

Пакоетенъ, т н я, м. 1. Па-
костник. Пек., Осташк. Твер., 1855.

2. Неопрятный, грязный человек.
[Пек.?], Даль.

Пакостйна, ы, ж. Гадость,
мерзость. Этих девок кротами по-
потчую. Мы, челдоны, пакостипу
не едим. Параб. Том., 1964.

Пакостить, с т и ш ь п па-
костить, с т и ш ь, несов., неперех.
Проказничать, баловаться, шалить.
Перм., 1850. ° П а к о с т и т ь . Ме-
щов. Калуж., 1916. = П а к о с-
т и т ь. Солнкам. Перм., 1905—1921.
Новосиб., Сев.-Двин.

ПаКОеТИТЬСЯ, и т с я, несов.
Портиться. Даль [без указ, места].

Дорога стала пакоститься. Солецк.
Новг., 1956.

Пакостливый и пакостли-
вый, а я, ое; п а к о с т л и в и
п а к о с т л и в, а, о. 1. Вороватый,
блудливый, а П а к о с т л и в ы й .
У нас пакостливая сучка, она сме-
тану-то выела, набил тятенька ее.
Тавд. Свердл., 1926. = П а к о с т -
л и в ы й . Даль [без указ, места].
Пек., 1904—1918. Том. = П а к о-
с т л и в ы й [удар.?]. Олон., Слов.
карт. ИРЯЗ. Россомаха чрезвычайно
пакостлива (блудлива) и любит по-
пользоваться чужим добром. Вост.
Сиб., Черкасов, Зап. охотн. Вост.
Спб. = П о к а с т л п в ы и. Пакост-
ливый кот. Пек., 1904—1918.

2 . П а к о с т л и в ы й . Проказ-
ливый, шаловливый; избалованный.
Тпхв. Новг., Опоч. Пек., 1852.
Пек., Новг., Перм., Новосиб.

Пакостник, а и пакостник,
а, м. 1. Проказник, озорник. = П а-
к о с т н и к. Мещов. Калуж., 1916.
Пек., Смол., Ворон, о П а к о с т-
н и к. Усть-Канск. Горно-Алт., 1971.
о П а к о с т н и к [удар.?]. Перм.,
Волегов. — Доп. [Знач.?]. Такой па-
костник. Эдак перед собакой выигры-
ват, голову не покажет, все прята-
ется. Пинеж. Арх., 1968.

2. П а к о с т н и к . Грязный, не-
опрятный человек. Даль [без указ,
места]. Липец. Ворон., Тростян-
ский. II О животных. Даль [без указ,
места]. || О ребенке, испражняющем-
ся под себя. Даль [без указ, места].
Лппец. Ворон., Тростянский.

3. Медведь, питающийся мясом
убитых пм животных, о П а к о с т-
н и к. Кади., Волог. Волог., 1883—
1889. Волог. = П а к о с т н и к .
Олон., 1852.

4. П а к о с т н и к [удар.?]. Ра-
кообразное Gammarus pnlox; ему
приппсыватот порчу рыболовных се-
тей. Тюмен. Тобол., 1899. — Ср.
Г о р б у н 6 ц.

— Доп. [Знач.?]. Волков нет, не
вяжутся, пакостники таки. Верхне-
кет. Том., 1967.

Пакостница и пакостница,
ы, ж. 1. Женек, к пакостник (в 1-м
знач.). о П а к о с т н и ц а . Даль
[без указ, места]. Пек., Смол.,
1919—1934. = П а к о с т н и ц а .
Усть-Канск. Горно-Алт., 1971.
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2. П а к о с т н и ц а . Женек, к па-
костник (во 2-м знач.). Даль [без
указ, места].

Пакостный, а я, о е и па-
костной, а я, а е. 1. Плохо ве-
дущий себя, озорной, проказливый
(о детях). а П а к о с т н ы й . Оны
таки пакостные дети. Пусти е избу,
дик оны по воронцам да по столам
почнут лазать. Пинеж. Арх., 1972.
Куды пошла, пакостная? Маслян.
Новосиб., а П а к о с т н о й . Перм.
1898.

2. П а к о с т н ы й . Грязный, не-
опрятный. Даль [без указ, места].

3. П а к о с т н ы й . Плохой по
качеству. Сиб., 1968.

4. П а к о с т н 6 и, 6 г о, м.,
в знач. сущ. Вор. Луж. Петерб.,
Срезневская.

Пакостбня, и, ж. Шалунья,
озорница. Петрозап. Олон., 1918.

Пакостен, а, м. 1. Проказник,
озорник. Даль [без указ, места].
<= П а к о с т у н [удар.?]. Сев.-
зап., Барина, 1974.

2. То же, что пакостник (в 3-м
знач.). Тнхв. Hour., 1852. Медведь
не пакостун, никого не давит, ни
овец, ни скота, Пинеж. Арх.

3. То же, что пакостник (во 2-м
знач.). Даль [без указ, места].

— Доп. [Знач.?]. Усть-Цилем.
Коми АССР, Ивашко, 1950.

Пакоет^нья, и, ж. 1. Женек,
к пакостун (в 1-м п 3-м знач.). Даль
[без указ, места].

2. Проказница, озорница, пакост-
ница. Тихв. Новг., 1852. — Доп.
[Знач.?]. Усть-Цплем. Коми АССР,
Ивашко, 1950.

1. Пакость п пакость, и,
ж. 1. П а к о с т ь . Сор, грязь на
чем- или где-либо. Даль [без указ,
места] Молог. Яросл., 1905—1921.
Сиб.

2. П а к о с т ь . Потрава. Опоч.
Пек., 1852. Пек. Из-за того не сеют
горох, что пакости много: рвут,
мнут, воруют. Новг. Твер. У итого
пастуха никогда скот в пакость не
попадет. Петерб. Ленингр., При-
оне/К. К АССР. Зайдут — пакость.
Вытравишь, ежели ячмень или рожь.
Арх. || Потравленное место. Пе ого-
рожены поля, дак пакость одна.
Каргоп. Арх., 1971. Гнать лошадь
с пакости. Арх. о П а к о с т я , мн.

[?]. Это пакостя. Подпорож. Ле-
нингр., 1956. о Зайти, идти, во-
браться и т. д. в п а к о с т ь . Сде-
лать потраву. Гуси в пакость во-
бравши. Опоч., Остров. Пек., Слов,
карт. ИРЯЗ. Изгородья нет, так ко-
зы в пакость зайдут — вот и не ста-
ли держать коз. КАССР, 1940.
Эта корова всегда зайдет е пакость.
Калин. Корова ушла в пакость.
Новг. Арх.

3. П а к о с т ь . Беда, несчастье,
неприятность. Ярен. Волог., 1853.
Такая пакость, с такой поры вот
приходится пчел подкармливать. Во-
лог. о На п а к о с т ь сделать что-
либо. Сделать что-либо назло или
во вред кому-либо. Слобод. Вят.,
1897. Вытаскал лук на пакость ма-
тери. Осташк. Твер.

4. П а к о с т ь . Шалость, озор-
ство. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Калуж., Перм., Тобол.

5. П а к о с т ь . Кража, воров-
ство. Ишим. Тобол., Арканов. Луж.
Петерб. о Быть в п а к о с т п.
Этот человек не раз бывал в пакости.
Луж. Петерб., Срезневская.

6. П а к о с т ь , м. п ж. Шалун,
озорник (о детях). Великолукск.
Пек., 1852. Пек., Олон., Перм.
«Иногда в ласковой шутке о ребенке.
Чтоб знал этакий пакость». Смол.,
Добровольский.

7. П а к о с т ь . Шкодливый, па-
костный человек. Пек., Осташк.
Твер., 1855. Молог. Яросл. » Бран-
ное слово. Ростов. Яросл., Мельни-
ченко [со ссылкой на Соколова П.,
1868], 1961. Ишшо грозится, пакость
этакая! Буйок. Костром., 1905 —
1921. Арх. Ах ты, пакость! Смол. —
Ср. П б к а с т ь.

8. П а к о с т ь . Человек малень-
кого роста. Я думал, большой чело-
век идет, ан вон какая пакость.
Влад., 1853.

2. Пакость, и, ж. О пушном
звере, преимущественно о лисице
и песце. Сей год пакость много,
промысел будет пастнике. К о л им.,
Якут., 1901.

Пакость, и, ж. В одной п а-
к 6 с т п. В одном положении, со-
стоянии. Жиздр. Калуж., 1850.

Пакостъевйтый, а я, о е;
п а к о с т ь е в а т, а, о. II а к о-
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с т ь е в а т о место. Место, богатое
лисицами и песцами. Колым., 1901.

Пакосткэх, а, м. 1. Пакостник.
Пек., Осташк. Твер., 1855.

2. Злой, вредный, недоброжела-
тельный человек. Пек., Даль.

3. Шалун, проказник. Пек., Даль.
4. Грязный, неопрятный человек.

Пек., Даль.
Пакостюшка, и, м. и ж. Па-

костник, накостница. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

Пакоетйшник, а, м. Пакост-
ник. Пек., Осташк. Твер., 1855.

Пакошки, мп. Детские рука-
вички. Сегодня на улице холодно,
вдень пакошки. Кадуйск. Волог.,
Архангельский.

Пакоща, и и пакоща, и, ж.
Пакость. => П а к о щ а . Южн., Пре-
ображенский. = П а к о щ а . Южн.,
Даль.

Пакощанка, и, ж. 1. Пакост-
ннца. Пек., Даль.

2. Злая, вредная, недоброжела-
тельная женщина. Пек., Даль.

3. Шалунья, проказница. Пек.,
Даль.

4. Грязная, неопрятная женщина.
Пек., Даль || О животных. Пек.,
Даль.

Пакощь, и, ж. Пакость, па-
костный поступок. Южн., Даль.

Пакрюк, а, м. Крючок, на ко-
торый вешают котелок, чайник над
огнем (на костре п т. п.). Арх. Арх.,
1928. Пакрюк, висит котелок, как
в поле варишь. Арх. || Маленький
крючок. Беломор., 1952.

Пакеа и пахса, ы, ж. Глина.
/Гипсовые стены — из паксы. На пах-
су кладут кирпичи. Ср. и нижи,
теч. р. Урал, 1970.

Пакеовый, а я, о е. Глиня-
ный. Ср. и ншкн. теч. р. Урал, 1976.

ПакуоЗЯ, и, м. и ж. Карапуз.
Крестец., Тихв. Новг., 191-1.

Пакула, пакула, паккула
н паккула, ы, ж. 1. Губчатый
нарост на березе, чага. ° П а к у л а .
Арч., Волог., Даль. Усть-Цплем.
Коми АССР. = П а к у л а. Волог.,
1902. Пинс/к. Арх. о П а к к у л а .
Ш-грозав. Олон., 1885 — 1898. Пак-
кулу зажигают у лис от комаров.
Паккула, как лошадиное копыто.
Мурман. Лопари из паккулы чай

11 Словарь русских говоров, вып,

варят. Арх. КАССР. = П а к к у л а .
Мезен. Арх., 1885.

2. 11 а к у л а. Березовый сок, за-
пекшийся весной на солнце. Арх.,
1940. Печор.

1. Пакула, ы, м. и ж. 1. ж.
Левая рука. Нижегор., Даль.

2. Левша. Ннжегор., Даль.
3. Неловкий, неуклюжий человек.

Ннжегор., Даль.
— Ср. П а к н л а.
2. Пакула, ы, ж. Пакля. Зимой

окны пакулей затыкаем. Попав. Лит.
ССР, I960.,

Пакулёк, л ь к а, м. Кулек,
пакет. В пакульках спички были.
Мурман., 1979.

Пакули п пакули, мн. Шер-
стяные вязаные рукавицы, варежки.
= П а к у л и . Черепов. Новг., 1910.
° П а к у л и . Мы пакули из шерсти
вязали. Ново сии., 1978. ° П а к у-
л и [удар.?]. Твер., Дурново,
1904—1914.

Пакули, мн. Цветочные бутоны
на картофеле. Картошка уж цвет
набрала, вся в пакулях, ишо не вы-
колупилисъ цветы-то, не раздвоились.
Пинеж. Арх.ц, 1960.

Пакулий, ья, ье. оо Пакульи
руки (пальцы). О том, кто не умеет
работать. Пакульи руки — ты не
умеешь путем сделать! Мурман.,
1979.

Пакулина, ы, ж. Планки на
бортах судна, в пазы которых встав-
ляется доска (беть), поддерживаю-
щая мачту. Арх., 1885.

Пакуль и пакУль, я, м.
1. П а к у л ь . Повязка на палец
руки или ноги (обычно колпачком).
Ты бы пакуль на палец-от надела,
вишь, как он разболелся. Арх., 1857.
«Колпачок, чехольчик?». Арх.,
Даль. || Тряпочка для накладывания
на рану. = П а к у л ь. Ппнеж.
Арх., 1885. = П а к у л ь . Холмог.
Арх., 190J. | | П а к у л ь. «Матерча-
тый наконечник». Холмог. Арх.,
Грандилевскии, 1907.

2. Кулек, пакет. Ты сахар какой
брал, с пакуля? Мурман., 1979.
= П и к у л ь . Холмог. Арх., 1907.

3. Чашечка цветка. = П а к у л ь.
Онеж. Арх.. 1885. Холмог. Арх.
о П а к у л ь [удар.?]. Не ешь много
морошки-то, вишь, незрела, в паку-
лях. Опеж. Арх., Бфименко, 1878.

25
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4. Снежный ком. Пакулей нака-
тали. Мурман., 1979.

5. П а к у л ь [удар.?]. Короткий
толстый, плохо сгибающийся палец.
Не тычь своим, пакулем. Пинеж.
Холмог. Арх., Медведев. || П а-
к у л ь. Скрюченные, сведенные су-
дорогой пальцы рук. Лакуль — руки
сугорбилисъ, пальцы, дан Он уж ни-
чего не мог работать. Верхнетоем.
Арх., 1963 — 1965.

6. П а к у л ь. Неровность на чем-
либо. Как пакулъ торчит! Солом-
бала. Арх., Елагин.

7. О том, кто не умеет хорошо де-
лать что-либо. Вот пакулъ настоя-
щий. Мурман., 1979.

Пакулье, я, ср., собир. О снеж-
ках. Пакулъя накатают дети. Мур-
ман., 1979.

Пакулъка, л, ж. Повязка, на-
кладываемая на раны. Кем. Арх.,
1910.

1. Пакулья, и, ж. Пакля. Руд-
нян. Смол., 1981.

2. Пакулья, То же, что па-
кула (в 1-м знач.). Ярен. Волог.,
1847.

Пакуля, и, ж. То же, что па-
кула (в 1-.м знач.). Пудож. Олон.,
1903.

Пакуля, и, м. и ж. Сухорукий
человек. Кадн. Волог., 1896.

Накутать, а ю, а е ш ь, несов.,
неперех. Стараться. Петрозав. Олон.,
Федорков.

1. Пакуша, и, м. и ж. 1. Ж.
Левая рука. Волог., Даль.

2. Левша. Волог., Даль. ° П а-
к у ш а [удар.?]. Шуйск. Влад., Бо-
рисов, 1844.

3. Неловкий, неуклюжий человек.
Волог., Даль. ° П а к у ш а [удар.?].
Шуйск. Влад., Борисов, 1844.

оо На накушу воротит. Говорить
плохо по-русски, с чувашским ак-
центом. Ядрпя., Козьмодемьян. Ка-
зан., 1848. Поставить на пакушу
[удар.?]. «Горбылями вперед, а на-
клоном назад» (о рулонах сукна).
Шуйск. Влад., Текстильщик [газета?
журнал?], 1930.

2. Пакуша, и, ж. Пук, пачка
табака. Иркут., 1967.

Пакушка, и, ж. Пук, пачка.
Тунк. Иркут., 1925.

Пакх, а, м. Отдельная высокая

гора нлп хребет со скалистыми
склонами. Кольск., 1959.

1. Пакша, и, м. и ж. 1. ж.
Рука, кисть руки. Арх. Арх., 1852.
Как пакши сегодня болъни и не поды-
маются. Арх. Новг., Вят. Чтоб
у тебя пакши отсохли за то, что во-
руешь! Хакас. Краснояр. || Ручища,
лапища. Арх. Арх., 1852. Арх.,
Беломор., Вят. || Левая рука. Воро-
вич. Новг., 1854. Новг. || Ладонь.
Холмог. Арх., 1907. || Грязная рука.
Холмог. Арх., 1907.

2. Ж. Уничиж. Нога. Южн., 1968.
3. Левша. Новг., Даль.
4. Неловкий, неуклюжий человек.

Новг., Даль.
5. Прозвище: безрукий. Черепов.

Новг., 1898.
— Ср. П а к л я.
2. Пакши, и, ж. 1. Пакля.

Кашл. Ленингр., Калинин.
2. Мох на деревьях. Каши. Ле-

нингр., Калинин.
Пакшатый, а я, о е. 1. С боль-

ными руками. Вост. Прибайкал.,
1970.

2. Неуклюжий, неловкий (о чело-
веке). Вост. Прибайкал., 1970.

Пакши, мн. 1. Вязаные шерстя-
ные рукавицы. Белозер. Новг., 1896.
Бабаев. Волог.

2. Угловые бревна избы, которые
не врублены в угол. Пакши в по-
стройках. . , обыкновенно бревно от
стены до стены, дак оно не врубается
в угол. Пинеж. Арх., 1967.

Пакшйща, и, ж. Бранно. Ру-
чища, лапа. Арх., Даль.

Пакшйще, а, ср. Бранно. То же,
что пакшшца. Как запустил пак-
шище-то свое в мошну, так все до ко-
пейки очистил. Арх., 1858.

1. Пал, а, м. 1. Сжигание сучьев,
корней и т. д. на вырубках. Сучки
отсекут и жгут, это пал называется.
Плесец. Арх., 1971. о П а л (п а-
л ы) палшь. Арх., 1896. Вят.,
Яросл., Карел. Палы палили, лес
расчищали. Ворон, о П а л пря-
тать. Собирать обгорелый лес на ме-
стах, расчищенных под пашню, и
сжигать его в кострах. Каргоп.
Олон., 1846. Олон. о Пущать п а-
л ы. Выжигать лесной участок под
пашню. Палы пущать стали, стали
осваивать пашни. Том., 1967. ° П а-
л ы [удар.?]. Кемер., Орел, 1972. Ц
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Кучи сорных трав, пней н т. п.,
собранных для сжигания. Уржум.
Вят., 1882. Арх.

2. Пожар. Даль [без указ, места].
Пал у пах там па родине был, дом
их. . сгорел. Сиб., 1895. о II а л ы
пошли, ходят. Начались степные
пожары. Енпс. Краснояр., 1965.
На гриве гребут сено, тут ветер —
палы пошли, сено бы все смело. Ново-
сиб. Когда палы ходили, все погорело.
Жигал. Лркут. - II а л ы [удар.?].
«Когда горт лес, то говорят: —
Палы ходят». Сиб. и др. губ., Бур-
нашен. о П а л о м загореться
[удар.?]. Загореться, вспыхнув яр-
ким пламенем. Км (огонь в укладке
дров для выжигания угля в уголь-
ной куче) бучкаешь колотушками.
Палом загорелся. Юяш. Урал, Сен-
кевич, 1968.

3. Горелый лес. Олон., 1852. Все
палы были после войны, сейчас мало
стало палов. Арх. Яросл.

4. Пахотный участок в лесу. Соль-
выч. Волог., Баженов. Яросл., Арх.Ц
П а л ы . Полянки. Я по палам тут
хожу. По полянкам гладким. Мед-
вожьегор. КАССР, 1970. » «Нива,
валеное место». Олон., Барсов, 1872.

со За одним палом. Разом, за один
присест. Теперь и обед и ужин за од-
ним палом. Ряз. Ряз., 1960—1963.
Нал палом. Беспорядок, неразбе-
риха. В доме пал палом: полы не ме-
тены, посуда не .мыта, все разбро-
сано, а она скорей со двора бежит.
Шуйск. Влад., 1933. На шары, на
палы (разложить). Наказать чело-
века, положив его на разложенные
на земле палкн н катая по ним.
За наукой дело не стало — тут же
в кругу, при всем честном народе
разложили Терского на шары на палы
и откатали голубчика. Ср. и нижи,
теч. р. Урал, 1976.

2. Пал, а, м. 1. Падеж скота.
Ср. и нижи. теч. р. Урал, 1976.

2. Упавшие деревья, бурело.и. Че-
рез пал-то перебираться трудно,
зато там. сказывают, земляники
много. Ппнеж. Арх., 1973.

3. Нал, а, м. 1. Большая свая.
Север., Бурнашев.

2. «Деревянная дуга, входящая
в зазубрины брашпиля для воспре-
пятвтвования ему вертеться обратно,
когда поднимают якорь». Кем. Арх.,

Данилевский, 1870. Помор. Арх.
Даль [без указ, места].

3. Стойка, на которой вращается
вал мельницы. — Пошто у тебя ко-
лесо на мельнице не крутится? —
Да пал упал, подносился. Забайкал.,
1980.

4. Просмоленный материал, кото-
рым обвертывают ободья рыболов-
ного снаряда — морды, для скрепле-
ния узлов прутьев. Так палом прутья
прижал к ободу, что на век морды
хватит. Забайкал., 1980.

5. П а л ы . Сплетенный пз прутьев
кузов телеги, саней для перевозки
сена. Па дровни палы полагаются,
чтоб больше сена перевезти. Мед-
вежьегор. КАССР, 1970.

1. Пала, ы н пала, ы, ж.
1. II а л а. Выжигание леса под паш-
ню. Перм., 1857.

2. П а л а . Вырубленное и выж-
женное под пашню место в лесу.
Бурнашев [без указ, места].

2. Пала. В присловье одного
из играющих в перстенек после того,
как он спрятал его у кого-либо: —
Пала! пала! Перстень, у кого мой
перстень? Ср. и нижи. теч. р. Урал,
1976.

Палав, м. Плов. Купим рису,
купим моркови, купим тыквы — па-
лав варить вечером. Ср. и нижн.
теч. р. Урал, 1976.

Палава, ы, ж. Кушанье пз риса.
Сверял., 1965.

Палаз, а, м. Толстый, красиво
вытканный половик. Палаза, были
только у купцов. Тогуч. Новосиб.,
1979.

Палазйны, мн. Половики.
Опять палазины постелю. Усть-Кут.
Иркут., 1970.

Паламан, а, м. П а л а м а н
желторотый. Простофиля. Сиб.,
1905—1921.

Паламбуковый, а я, о е.
Шерстяной с кружевами (о фартуке).
Нпжнедев. Ворон., 1893.

Паламйда, ы, ж. Рыба Pelamys
sarda; лакерна, лакерда. Черномор.,
Даль.

Паламбха, и, ж. Бранно. Дура.
Эка ты паламоха! Яросл., 1926. Па-
ламуд, а, м. [удар.?]. Рыба Sarda
sarda; обыкновенная пеламида. Дель-
та Дуная, Гриценко, 1964.

11*
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1. Палан, а, м. 1. Рыба Aspius
aspius; жерех. Р. Шексна, 1968.

2. Прозвище толстяка. Черепов.
Hour., 1910.

3. «Род рыбы». Белозер. Новг.,
Егоров, 1896. *• «Речная рыба».
Твер., Водарский.

2. Палан, а, м. 1. Подушка,
подкладываемая на спину при пере-
носке клади. Палан на спину надел
да два чувала и взвалил. Палан на
спину надеют, кода чего чижолая
несут. Кедабек. Азерб. ССР, 1963.

2. Котомка. Азерб. ССР, 1952.
Паланга, и, ж. Животное клас-

са паукообразных — фаланга. Па-
ланга, такая здоровая, у нее много
лап, в степи водится, кусает больно.
Цимлян. Рост., 1976.

Паланутъ, ну, н ё ш ь, сов.,
неперех. Выстрелить, пальнуть.
= Везл. Как из ружья палануло.
Жиздр. Калуж., 1905—1921.

Паларйч и паларыч, а, м.
Паралич. Q П а л а р и ч. Нпжне-
уд., Тулун. Нркут., 1912. А, чтой-та
паларйч разбил. Сиб. Урал. В пре-
клонных годах ее уж паларйч расшиб.
Ср. и ни/к п. теч. р. Урал. Курган.,
Любим. Яросл. Старика разбил па-
ларйч. Ульян. = П а л а р ы ч. Ка-
ин. Том., 1913. Енис. Енис.

ПаларЙЧНЫЙ, а я, о е. Пара-
личный. Любим. Яросл., 1968.

Паларйч. См. П а л а р й ч .
Палас, а, м. 1. Низкие нары.

Он, гыт, там, на паласе-то (лежит)
Ср. и ншкн. теч. р. Урал, 1976.

2. Навес для столярной мастер-
ской. Места для столярки нету, вот
сделали палас, и работаю. Палас сде-
лал, да что-то протекает. Столбы
совсем сгнили, скоро палас свалится,
без паласа инструмент не сохранить.
Забайкал., 1980.

Паласа, ы, ж. Горящая лучина.
Холмог. Арх., 1885. Pie ходи ты
с этой паласиной, подожгешъ дом-от.
Куда с такой паласиной, весь дом
подожгешъ. Арх.

ПалаСЙТЬ, с и т, несов., неперех.
Гореть, пылать. Лучина паласит.
Ком. Арх., 1863.

Палата, ы, ж. 1. Каменный
дом (в отлично от деревянных хоро-
мов). Твер., Вят., Даль. = П а л а -
ты, мн. Стариц. Твер., 1852. Гор-
бат. Нижегор.

2. Здание на Софийской площади
в Новгороде, в котором размещались
правительственные учреждения. Он
живет за палатой. Надо сходить
за палату. Новг. Новг., 1904.

3. Фольк. Спальня. Поутру он
вставал раненько. . И выходил из сей
спальней из палаты. Петрозав. Олон.,
Гильфердинг.

Палатка, и, ж. 1. Сшитый
из домотканых полотен полог для
хозяйственных целей. Телегу накры-
вали палаткой из холста в несколько
рядов. Палатки тоже из холста,
штук шесть полос вытканных, .слеб
возили в телегах, а на телегу палатку
постилали. Сузун. Новосиб., 1964.
Палатки шьют из холста, полос
в шесть. На покосе поставят ша-
рашки, на их жердь, а на жердь па-
латку. Новосиб.

2. Отдельное каменное или са-
манное строение, обычно со сводча-
тым потолком для хранения вещей,
отдыха и т. п. Шубы на лето выно-
сятся в палатки. Вост., Даль.
В чулане, в палатке вешали (заре-
занную свинью), в сенцах тепло, она
гадится. Палатки из самана, в ней
летом чай пьют. Возле дома палатки
для летнего обеда, опетъ палатка
для хлеба. Ср. и нижи. теч. р. Урал.
Слов. Акад. 1959 [с пометой «обл.»].
о Суровая п а л а т к а . Склад для
хранения сурового полотна. Юрьев.-
Польск. Влад., 1968.

3. Подвальный этаж дома, где жи-
вут летом, спасаясь от жары. Урал,
1976.

4. Больничная палата. Хоть в па-
латку нельзя, пустили бы вниз.
Невельск. Пси., 1978.

1. Палатный, а я, о е. Фольк.
Булатный [?]. Взяли коня из погреба
глубокого, Взяли латы палатные.
Пудож. Олон., Рыбников.

2. Палатный, а я, о е. П а-
л а т н ы й замок. Дверной замок.
Тул., 1901—1905.

Палаточка, и, ж. Выступ, ши-
рокий свес кровли над амбаром или
другой хозяйственной постройкой.
Вост., Даль.

ПалаТОЧКИ, мн. Фолък. Ласк.
Палаты, дворец. Повел князь его
во палагпочки, Пировали, столоеали
всю неделечку. Беломор., 1935.

Палатушка, и, ж.
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Ласк. 1. Палатка; шатер. На атом
суденушке стояла пала/пушка, В этой
палатушке сидел турецкий паша.
Дон., Соболевский. Ставер Гадимы-
вич к палатушке подступает. Ельн.
Смол.

2. Дворец плп роскошно отделан-
ная комната во дворце. Король по па-
латушке похаживает. . Пудож.
Олон., 1864. А грозен царь Иван
Васильевич да по палатушке поха-
живает. Оренб. Я в Москве сложу
палатушку. Ср. и нижн. теч. р. Урал.
= Мн. Во палатушках родна ма-
тушка, Молода княгиня Тимофеевна
Ч у дну образу помоляется. Симб.,
Киреевский. Строил миленький па-
латы, Палатушки строил каменны.
Новг., Соболевский. Увил, ухитрил
Харкушко себе тепло гнездышко,
Па высоком семистволъном осокоре,
И зажил в нем слоено во палатушках.
Ср. и нижн. теч. р. Урал.

Палач, а, м. 1. О драчуне.
Кадтт. Волог., 1899. Мещов. Калуж.,
Онеж. К АССР.

2. В играх на сообразительность
и расторопность — ведущий, кото-
рый наказывает проигравшего рем-
нем. Как начнут играть, сядут на
пару, палача с ремнем выбирают.
А кто мешкает, того палач ремнем
стегат. Мошков. Новосиб., 1979.

Палачйха, и, ж. Мучитель-
ница, угнетательница. Ср. и нижн.
теч. р. Урал, 1966.

Палачун, а, м. Драчун. Вон
идет палачун, не связывайтесь с ним.
Гр. и нижи. теч. р. Урал, 1976.

Палачунъя, и, ж. Драчунья.
С ней не играй, она палачунъя, дра-
чунья. Ср. и нижн. теч. р. Урал,
1976.

Палашка, п, ж. Кусок плотной
юнкой ткани. Берешь две стоечки,
рогатку, палатку одеваешь тонкую.
Мошков. Ноиосиб., 1979.

Палашный, а я, о о. П а л а ш-
н о е начальство. [Знач.?]. Ам^р.,
Атадовскпй, 1913 — 1914.

Палба, ы, ж. Нижняя плоскость
барабапа молотилки с зубьями.
Внизу палба дугообразная, с зубьями,
сама поднималась, чтобы чище обмо-
лачикалось зеппо. С\зун. Новоснб.,
1965.

Палгун, а, м. [удар?]. Устрой-

ство для поднятия и переноса тя-
жестей; ворот. Вол/к.. 1914.

Палева, ы, ж. Птица тетерка,
Свердл., 1965.

ПалёВИТЪ, и т, несов., неперех.
Горсть. Какая трещина (лучина)
палевит. Кадн. Волог., 1883—1889.

Паленка, и, ж. Частая рыбо-
ловная сеть. Новг., 1914.

Палбвня, и, ж. Пристройка
у риги или сарай для хранения мя-
кпны. Яросл., 1896. Калин.

Палеги. Груда горящего хво-
роста. Устюж. Новг., 1851.

Палед, а, м. Вход в овин.
Волог., 1858. Влад., Даль [с вопро-
сом к слову].

Паледь, и, ж. [удар.?]. «Из наз-
ваний явлений природы». Каин.
Том., Прогр. АН № 98, 1885—1898.

Палёж, а, м. Кустарник, вырос-
ший на месте сгоревшего леса. Па-
лежп густые были. Сгорел лес, там
(теперь) малина, кислица. Южн.
Краснояр., 1967.

Пйлезы, мн. Перчатки. Казан.г

1852. = П а л е з ы [удар.?]. Переел.
Влад., Бодров, 1849.

ПалвКЙ, мн. Наплечники, на-
шитые на рубаху. Верхнеуд. Забай-
кал., 1925.

Палёлыцик, а, м. Рабочий —
взрывник горных пород. Урал, 1936.

1. Палёмка, палемка и по-
лёмка, и, ж. 1. Небольшой нож
с полукруглым лезвием для раскроя
кожи, о П а л ё м к а . Палемки мне
сделали е кузне из старой литовки.
Твоя палемка, как бритва, а свою
палемку точу и заточить не могу.
Без палевки не сапожник. Забайкал.,
1980. = П а л б м к а. Ко.шм.
Якут., 1901. || П о л ё м к а. Хлеб-
ный пож. Нижн. Индигирка, 1972.

2. П а л е м к а. Нож на древке,
poia ' inHa. Сиб., Даль.

2. Палемка, и, ж. Гора с вы-
горевшим лесом. На лалелье ягоды
не жди. П алел'ка-ти сссжая, пал
в прошлом году прошел. Два воза
с палемки привез, тем сухостой.
Чего это он на пслемку яалез. сажи
нацеплять захотел, что ли? Забай-
кал., 1980.

Паленгана, ы, ж. [удар.?],
с<бир. Сонокупиость людей, объедн-
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няемых по какому-либо общему приз-
наку. Холмог. Арх., Пирогова, 1961.

Паленин, а, м. Ком теста,
лепешка, испеченная в золе. Даль
(без указ, места]. _

Паленина, ы, ж. 1. Запах
чего-либо паленого. Пахнет палени-
ною. Слов. Акад. 1822. Палениной
пахнет, горит что ли что? Терек.
1902. Пркут. Палениной несет чтой-
то. Алт. Сиб., Курган., Костром.,
Hour. Слов. Акад. 1959 [с пометой
«обл.»].

2. Что-либо сожженное, сгорев-
шее. Енпс. Енис., 1909. От. мяса-то
одна паленина осталась, все сгорело.
Вохом. Костром. || Паленая курица,
свинья. Паленины сердце не перено-
сит. Том., 1930. || Паленая шерсть.
Пркут., 1929. Арх.

3. Выжженное место (в лесу,
поле) для распашки. Шенк. Арх.,
1852. Арх., Сольвыч. Волог. На па-
ленине глеб .сорош. Там сплошь всё
паленины пойдут. Киров. Я на прош-
логодней пустоте пал пускал., на па-
ленине-то, подь-ко, трава лучше и
помельче пойдет. Том. Южн. Крас-
нояр. Слов. Акад. 1959 [с пометой
«обл.»]. = П а л е н и н а . Онеж.,
Шенк. Арх., 1885. II Выгоревшее ме-
сто в лесу. Даль [без указ, места].
Та паленана, на них уж лес вырос.
Арх., 1964. Свердл. Кипрей на пале-
нине растет. Вохом. Костром.
= П а л е н и н а [удар.?]. Урал,
Майданова, 1972.

4. Выжигание леса. Волог., 1915.
5. Жара. В Ленинграде тако ли,

солнышко, у нас-то паленина, так
палит! Пинеж. Арх., 1980.

6. Открытое возвышенное место.
Свердя., 1965.

7. Трава, выросшая на выгорев-
шем месте. Киров., 1965—1969. ||
Высокая жесткая трава, растущая
на бояоте. Пек. Пек., 1902—1904.

1. Паленйха, и, ж. 1. Запах
чего-либо паленого. Паленихой пах-
нет. Колым. Якут., 1901.

2. Выжженное место [?]. Пуста
палениха осталась. Колым. Якут.,
Богораз, 1901.

2. Паленйха, и, ж. Ягода еже-
вика. Онеж. КАССР, 1933. — Доп.
Ягода [какая?]. Слобод. Вят., Боб-
ровская, 1897.

Паленица и паляница, ы,

м. п ж. Богатырь, женщина-бога-
тырь. = П а л е н и ц а . Даль [бзз
указ, места, с пометой «стар.»].
=> П а л я н и ц а . А на сильных мо-
гучих богатырей, на тых паляниц
да на удалыих. Пудож. Олон., Гиль-
фердипг. = П а л е н и ц а . Увидел
паленицу преудалую. Арх., Киреев-
ский. Ударил (Добрыия) своей па-
лицей булатиоей Тую паленицу а буй-
ну голову. Олон., Киреевский. Пе-
чор., Опчуков. — Ср. II о л е н и ц а.

Паленица, паляница, ы и
поленйца, ы, ж. 1. Белый хлеб,
булка. => П а л е н и ц а . Даль [с по-
метой «малороссийское»]]. Поставлю
бутылку вина, на закуску паленицу
положу. Новооск. Курск., Соболев-
ский. Смол., Брян., Сам ар., Тамб.,
Оренб. ° П а л я н и ц а . Новоросс.,
1843. Хакас. Краснояр. || П а л е-
н и ц а. Хлеб из гречневой муки.
Слов. карт. ИРЯЗ [оез указ, места],
серед. XIX в. || П а л е н и ц а. Хлеб
продолговатой формы. Дон., 1929. ||
П а л я н и ц а . Каравай, коврига.
Слов. Акад. 1959 [с пометой «обл.»].

2. П а л е н и ц а . Лепешка из
ржаного негустого теста. Дай ему
пару палениц. Зап. Брян., 1973.

Паленица, ы, ж. [удар.?].
Выжженное место для сенокосного
угодья. 4рх., Медведев, 1970.

Паленйчка, и, ж. Ласк. Бе-
лый хлеб, булка. Спеки-ка, ма, па-
леничкц. Красногор. Брян., 1969.

Палёнище и паленйще, а,
ср. Выжженное место. <-• П а л е н й -
щ е . Пошех.-Волод. Яросл., 1929.
Лес сожгли и на паленища хлеб посе-
яли. Соликаи. Перм. п Палёнпще.
Рост. Яросл., 1902.

Паленка, и, ж. 1. Место, где
горел костер. Южн. Горы;., 1969.

2. Костер. Южн. Горьк., 1969.
3. Пресная лепешка. Влад., Пре-

ображенский. •» «Пресная лепешка,
подпаленная». Влад. [?], Даль.

Палёночка, и, ж. Печеная
на огне картошка. Паленочки палили
на огне, сверху корочки, а внутри
картошечка. Пинеж. Арх., 1975.

Палёный, а я, о е. 1. Опален-
ный солнцем или огнем. Смотри,
вон виднеется паленый камень. Ли-
пец. Ворон., 1929—1937. II Опален-
ный, обгорелый, обуглившийся, чер-
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ный. Седни батька привез с подсеки
паленых дров. Грязов. Волог., Баже-
нов. Волог., 1902. || Выжженный.
Закатилось солнышко за палену ни-
вушку. Новг., Елеонская.

2. Зажженный. Волог., Обнор-
ский.

3. Шальной, взбалмошный. Охота
вам этого паленого слушаться. Покр.
Влад., 1905—1921.

Паленьгевый и паленъго-
ВЫЙ, а я, о е. 1. Плавильный,
предназначенный для плавильных
печей, а П а л е н ь г е в ы й . Гла-
зов. Вят., 1895. = П а л е н ь г б -
в ы и. Паленъговые дрова. Я не раз
бывал в Каслях, робил там на заводе,
клал Паленъговые печи. Урал, 1932.

2. П а л е н ь г 6 в а я, о и, ж.,
в знач. сущ. Плавильный (пудлин-
говый) цех, где производится пере-
плавка чугуна в железо. Ты в па-
леньговой, а я где? Урал, Бажов.

Паленьговский, а я, о е. П а-
л е н ь г 6 в с к а я плаха. Метро-
вое полено для юпки плавильных
печей. Паленьговска плаха — охнешь,
А получечка легка. Поту выпустишь
полпуда, Не получишь ни черта.
Сысерт. Перм., 1880.

Палергбнина, ы, ж. Комнат-
ное растение [какое?]. Йонав. Лит.
ССР, Немчепко, 1963.

1. Палестина, ы, ж. Участок
земли. Курган., 1962. Приходит
на одну Палестину, стоит дом.
Дорогоб. Смол. Вся палестина не ко-
пана. Всю Палестину пашут, назем
бьют. Всю Палестину скопать надо.
Верхнекет. Том. || Подсечный уча-
сток в лесу. Влад., 1843. Смотрите,
какую Баня Палестину разработал
в Каменном Броду. Вашк. Волог. ||
Безлесный участок. Полев. Свердл.
1958. — Дон. [Знач.?]. Шла (дочь
купца). . лесом, болотами. . прихо-
дит на одну Палестину, значит,
стоит дом (сказка). Дорогоб. Смол.,
Смирнов.

2. Палестина, ы, ж. 1. Об ис-
худавшем человеке. А и, аи, Поля,
как ты дошла, как палестина какая!
Петерг. Петерб., Тнхв. Новг.,
1905 — 1921.

2. Волчья п а л е с т и н а . Бран-
ное выражение: волчья порода.
Влад., 1858.

Палестинка, и, ж. «Тонкая
среда, пластинка». Смол., Добро-
вольский, 1914.

Палестинка, и, ж. 1. Неболь-
шой участок земли. Лен сеяли. По-
сеешь перво, потом выдергаешь, цела
палестинка была, постелешь его,
потом он належится до сентября.
Том. Том., 1975. Еще вон там за под-
солнухом палестинка, лоскуток зем-
ли. Искит. Ново с но.

2. Красивое место в лесу. Найдете
палестинку в лесу, посидите, от-
дохните. Глазами найдешь палестин-
ку, сядешь, и нет ничего лучше.
Моск., 1968. Ворон. Слов. Акад.
1959 [с пометой «обл.]. II Полянка
в лесу. Полов. Свердл., 1950—1952.
Сегодня мы проверяем наши грибные
палестинки. Новосиб.

3. Тропинка в лесу. Ворон., 1973.
Дон..

Па Лёт, а, м. Пальто. Дон., 1929.
Палёта, ы, ж. Воспаление, жар.

Пале/па — пить хочется. Краен.
Смол., 1914.

Палетйшко, а, ср. Уничиж.
Пальтишко. Потом палито теплое,
да доху, а на мне палетишко да шу~
беношка некорыстная. Параб. Том.,
1975.

Палетб, а, ср. Пальто. Яросл.,
1918—1924. Палето хороше. Параб.
Том.

Палетушка, и, ж. 1. Паль-
тишко. Да палетушку скинь. Дон.,
1929.

2. Жакетка. Доп., 1929.
Палех, а, м. То же, что пале-

нина (в 1-м знач.). Сидим, разгова-
риваем, курим. Вдруг запахло пале-
хом. Палехом душшм в избе. Волог.,
1960.

Палеха, и, ж. Гибель, конец.
Пудож. КАССР, 1973.

Палбха, и, м. и ж. О неуклю-
жем, нерасторопном, несметливом
человеке. Мещов. Калуж., 1916.

Палеха, и, ж. Печеная на огне
картошка. Малы ребята в огонь
картошку покидают, и выйдут они
как уголь, а разломишь — она кар-
тошка хороша, палеха называется.
Ппнеж. Арх., 1972.

Палец, л ь ц а, ле. 1. Большой
палец (в отличие от других, назы-
ваемых перстами). Ирбпт. Перм.,
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18о2. Перм., Вят. Палец (только
большой палец), а это четыре перста.
Волог. Палец — так называется
большой крайний палец на руке.
Арх. Иркут. о Прихватный п а л е ц .
Большой палец руки, лапу. Глубок.
Вост.-Казах., 1967. Медведя обде-
решь, он как человек, только у перед-
ней sana нету прихватного пальца.
Зырян. Пальцы-то не помню каки,
вот только прихватныи, а тот-то
мизинец что ль? Крив. Том.

2. Указательный палец (в отли-
чие от других, называемых нер-
стами). « ^ другие пальцы — персты».
Повен. Олон., Куликове к пи, 1885 —
1898.

3. Единица измерения по толщине
пальцев (преимущественно ячей сети
и размеров рыбы). Раньше меряли
ячеи, пальцам, а теперь миллимет-
рам. Поозер. Швг., 1940-1950.
Раньш' сетки мерили пальцем: паль-
цова, днугнальцова, трехпалъцова.
Ильмень Нэвг. А вы для ловли кара-
noft. у иг очки ч пять пальцев. Дельта
Дуная. Уклейняе сетки — на один
палец ячея. Ершовка, уклейная —
один размер — палец с четвертью.
Волхов и Ильмень, Шамахов [с по-
метой «устар.»}.

4. Мн. Единица измерения рас-
стояния при игре в бабки. Тпхв.
Новг., 1853.

5. Ручка на косовище, за которую
дер/кат косу правой рукой. Вытегор.
Олон., 1885—1898. Швг., Лешшгр.
Вставь палец в косоаье. Пек. Пере-
чя.ж\1 палец выша, чтоб не сгибаться.
Йонав. Лит. ССР. /> косовищ» палец.
Л равой рукой берут sa палеи и носят.
Палец с лозы tis.iaioiii. Upl i f t l, Латв.
ССР. Твер., Калии., Моск., Влад.,
Кострам., Вочог., Vpv., Горы;.,
Смот., 1>ряп., Ря.!. I ! Ручка на KOI'O-
вшцс д ш упора левой рукой. О не/к.
Ар\. . 1048. Пушк. Пек., Любыг.
Новг. — Дон. Часть косы [какая.'].
Чамлш. Морд. АССР, Ат-iac РИГ,
1957. Спер п., Пашковскпй, 196.5.

0. Рукоятка несла. Яросл., 1896. ||
Один из деревянных; коиьшгков,
вбтыч. в верхний конец весла на
барке, за который его держат. Даль
[без yi ;a ! . места].

7. Рукоятка ручной лебедки, тя-
нущеп c e i b в лодку. У барана бара-
Зои и палец. Дельта Дуная, 1962.

8. Рукоятка колодезного ворота.
Медвежьегор. КАССР, 1970.

9. Спица колеса. Буриашев [беч
указ, места]. Лудож. Олон., 1885—
1898. Олон. У колеса в трубицу вде-
лываются пальцы. Арх. Волог., Вят.,
Киров. У колеса ступица, от нее
отсадят пальцы. .Пальцы набраны
от ступиц. Перм. Ка-шки-некра-
совцы, Свсрдл., Урал, Тобол,, Том.
Пальцы у колеса телеги, спицы можно
назвать. Цевки и пальцы зовем.
Новосиб. Горно-Алт., Южн., Зап.
Сиб., Иркут., Забайкал., Сиб. || Мн.
Деревянные заготовки, идущие на
спицы для колес. Вят., 1892.

10. Уключина. Никоя. Волог.,
1883—1889. Вытегор. Волог., Выте-
гор. Олон. К этому пальцу приспо-
сабливали вицу (кольцо из прута
для весла). Медвел;ьегор. КАССР.
На палец весло наложат, вот кото-
рым гребут. Оключана, или палец;
кто называет палец, кто оключина.
Каргоп. Арх.

11. Мн. Палочки, вделанные в по-
перечный брус лодки, для закрепле-
ния снасти руля. Заверни снасть
за пальцы. Вол.к., 1914.

12. Мн. Молодые побеги сосны,
елгг, выросшие за один год. Мишка,
пойдем за пальцами-то. Солотч.
Ря,!.. 1959.

13. Ми. Зубья гребня. Балтайск.
Сарат., 1940—1949.

14. Зубец грабель, вил. Южн.
Урал, 1968. Калин. Два мужика
берут вилы с тремя пальцами. Бу-
рят. АССР. Краенояр. a MIL. При-
способление в виде грабель на косе
для складывания в ряд скошенных
зчаков. Дубеп. Тул., 1933. Крюком
косили, липюгти. а к пей налаживали
пальцы, чтоб пшеничка не терялась.
К о л ы и . Попоено. Зырян. Том. ||
Пругяныо зубцы грабель-крюков
на косе. Дубен. Т . У Л . , 1933. /Y этой же
косе присаживались грабли с такими
папщами, это пода глеб носишь.
Зырян. Том.

15. Точеный фигурный столбик
V мебели. Паъьцы, у дивана. Южн.
Ура1. 1968.

16. Короткий деревянный обру-
бок, насаженный на конец ваги
(рычага) д ггя подъема строения.
Морш. Тамб., 1949.

17. Дерепянный бросок с про
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дольным отверстием внизу, куда
шерстобит вставляет пальцы во вре-
мя работы. Пек., 1902—1904.

18. Небольшой деревянный бру-
сок для сматывания нпток с мотка
в клубок. Беломор., 1929.

19. Мн. Колышки в борту лодки,
за которые привязывают канат прп
причаливании. Пек., 1912—1914.

20. Мн. Четырехугольные дере-
вянные колышки, вбитые в по-
перечное бревно плота, за которые
зацепляется буксировочный канат.
Я росл. Яросл., 1927—1928.

21. Деревянный клип для стяги-
вания колец из прутьев. Вицу па два
дерева наложат, кольцо завяжут
и палец забьют. Ппнеи:. Арх., 1969.

22. Мн. Клинья между полови-
цами для сплочения пола. Никол.
Волог., 1883—1889.

23. Брус в оконной раме. Паль-
цы — поперечны и дольны. Ср. и
нижи. теч. р. Урал, 1976.

24. Крючок, за который борона
прицепляется к упряжи. Я рамам
(бороны) привертывается палец. Ср.
и нижн. теч. р. Урал, 1976. || Крю-
чок на дышле для прикрепления бо-
роны. Палец есть на дышле. Ср.
и нижн. теч. р. Урал, 1976.

25. Мн. Приспособление для коп-
ки картофеля. Картофель из гнезда
вытаскиваю т вилками, пальцами (из
тонкого круглого железа, наподобие
руки со скрюченными пальцами),
мотыжкой. Том. Том., 1964.

26. Мн. Узор [кружева?]. Десна,
Ока, Лебедева, 1927.

27. Мн. Деревянный остов зыбки,
на который натягивается холст.
Пальцы — дерево, на которое натя-
гивашь холст, и делается зыбка.
Хакас. Краснояр., 1961.

28. Мн. Грибы [какие?]. Киров.,
Меркулова, 1967. о Чертовы п а л ь-
Ц ы. Киров., 1967.

29. Часть ткацкого стана [какая?].
Вохом. Волог., Герасимова, 1939.

30. Небольшой ручей, речка, впа-
дающая в другую реку. Калин п
Кольский п-ова КАССР. Арх., 1959.
Белое море. II Мелкие ручьи, сте-
кающие во время отлива с отмели.
Беломор., 1437.

31. Мазать п а л ь ц а м п
[удар.?]. О способе обмазкп стон хат:

оставляя углубления от пальцев
на стене. Казаки-некрасовцы, 1969.

32. П а л ь ц ы налимьи. Желу-
дочные придатки у налима (Appen-
dices pylorici). Пек., 1912—1914.

33. Медвежьи п а л ь ц ы. Расте-
ние Serratula coronata L. Уфнм.т

Анненков.
со Купить на пять пальцев.

Украсть. Медын. Калуж.. 1972. Не
накладывать (класть) пальца (па-
лец). Не бить, пальцем не тронуть.
Мужик бабу свою не бил, сроду паль-
цы не накладывал. Муж на мине
пальца не клал. Она шестой год за-
мужем, он ни палец не накладывал
на нее. Ряз. Ряз., 1960—1963. Па-
лец в ухо (уху). Об отсутствии дел
или безделье. У нее все ухожено, ула-
жено, палец в уху, и полеживай.
Аннен. Ворон., 1967. Палец нало-
жить. Прикоснуться, потрогать
пальцем. Добре у одного загорело
тело, нельзя палец наложить. Ряз.
Ряз., 1960—1963. Пальцем не за-
деть. Не затронуть, не коснуться.
Хорошо тому жить, кого война,
пальцем не задела (из семьи никто
не ушел на войну). Костром., Ко-
стром, деревня. Процедить сквозь
пальцы. Сделать что-либо нехотя
и кое-как. Все работали до поту,
а она процедила сквозь пальцы и по-
шла, абы как проработала. Рост.,
1975. Стряпка с пальцев сыта (пос-
ловица). О хозяйке, которая за стол
не садится, а ест около печи. Перм.,
1860. Шестой палец. Страсть к во-
ровству. Лишнее-то, брат, убирай
подальше: я слышал, что у твоего
работника есть шестой палец.
Кадн. Волог., Попов. Вохом. Ко-
стром., 1977.

— Доп. [Знач.?]. Мы сидели да
били по конец пальца. Мы ели да
пили по конец столъца: •— Да вы
слушайте, братцы, послухайгпе, Я
скажу старину стародавную. Петро-
зав. Олон., Гпльфердинг.

Палец, л ь ц а, м., собир. Осы-
павшиеся хлебные зерна, плоды. Под
яблонями был несобранный палец.
Взошел и прошлогодний палец ржи,
Петров. Сарат., 959.

ПалеЦОК, ц к а, л. Ласк. Палец.
Все палецок болит да болит да.
Терек. Мурман., 1979. со Палецком
не задеть кого-либо. Не обидеть
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кого-либо. На веку палецком не задел
меня. Терек. Мурман., 1979.

Палечек, ч к а и палечбк,
ч к а, я. Ласк. Пальчик. Хоть боль-
шой палец, хоть какой другой пале-
чек прижми — все больно. Пннеж.
Арх., 1958. = П а л е ч б к. Холмог.
Арх., 1907. Арх. Вытри палечки-то,
все запачкала. Усть-Цилем. Коми
АССР. Нывает с шести пальцами.
У болыипва-то паленка сбоку палечок.
Волков. Ленингр.

Палечки, мн. Небольшие зверь-
ки [какие?], живущие в дуплах де-
ревьев. Жиздр. Калуж., Зотов, 1972.

ПалвЧНИК, а, м. Маленький
окунь. Олон., 1885—1898. Медвежье-
гор. КАССР.

Палечный, а я, о е. П а л е ч-
н о е колесо. Зубчатое колесо. Ьур-
нашев [бея указ, места].

Палечбк. См. П а л е ч е к .
Палешить, ray, ш и ш ь , не-

сов., иеперет. Ходить по лесу (за гри-
бами или ягодами). С кем палешили
за грибами? Ветл. Костром., 1910.

Палея, и, ж. [удар.?]. 1. Трава
{какая?]. Трава палея. Сольвыч. Во-
лог., Зеленин, 1897.

2. Рыба форель. Олон., Олон.
губ. вед., 1909.

Палзать, несов., перех. Вить
(лен). Палзать леи. Налгут его, пал-
зут. Маслян. Новосиб., 1967.

ПЙ.ЛИВО, а, ср. Топливо. Совсем
нема у нас полива. Зап. Врян., 1957.
На палево порубаем. Тузл. Измаил.

Паливоронок, ' н к а, м.
[удар.?]. [Знач.?]. — Ох, съедят тя
мухи!. . рыжика-то растоптал!. .—
восклицает где-ю Мишко. — Ой, сле-
пой.1 Толстой палиаоронок! Каргоп.
Олон., Черняев, 1912.

Палйга, и, ж. 1. Костер. Устюж.
Новг., 1857.

2. Прозвище. Черепов. Новг., Ге-
расимов, 1910.

Палий, ь я , ье. П а л ь я во-
да. Убывающая вода по время мор-
ского отлива. Арх., 1885.

ПалИК, а и палЙК, а, м. Обго-
ревший лес. п 11 а л п к. Кольск.
Арх., 1850. = П а л й к . Север.,
Даль.

ПалЙК, а, м. Вставка под мыш-
ками в верхней мужской рубахе
(часто цветная); ластовица. Ряз.,
Даль.

Палика [?], и, ж. Оплечье ру-
,бахи. Курск., Даль [о вопросом].

ПалЙКСШа, ы, ж. Религиозный
праздник — день Бориса п Глеба
(24 июля но ст. ст.). Южн., Даль.

Палйкопна, ы, ж. То же, что
палпкопа. Ряз., Даль.

Палила, ы, м. и ж. Прозвище.
Черепов. Новг., Герасимов, 1910.

Палйлка, и, ж. Печь для опа-
ливания ворса с наружной стороны
валенок. Валенки косматые, так иг
в палилку, . .в палилке смола горит.
Доп., 1975.

Палина, ы и палина, ы, ж.
1. Что-либо паленое; запах паленого.
= П а л и н а . Тунк. Бурят. АССР,
1968. п П а л п н а. Что-то у вас
в хате палиной пахнет. Липец.
Ворон., 1929—1937.

2. II а л п и а. Место (ноле, луг
п т. п.) с выжженной старой травой.
Зап., Южн. Сиб., 1930.

3. П а л и н а. Растение [какое?]
из семейства злаковых, произрастаю-
щее на залежах. Зап., Южн. Сиб.,
Королев, 1930. ° В знач. собир. Зла-
ковые луговые растения. Палина
везде по лугам pacivem. Галич. Ко-
стром., 1975.

—• Доп. П а л и н а [удар.?].
[Знач.?]. Урал, Майданов, 1972. —
С р . П о л и н а .

Палинза, ы, ж. [Знач.?]. Ир-
кут., Ровпнский, 1880.

Палисад, а, м. Огороженное
место у могилы с клумбой н цветами.
Тут у нас палисад-то, загорожено,
герой-то, на войне убили. Галич.
Костром., 1975.

Палисада, ы, ж. Заостренный
кол для забора (палисадника^. Даль
[без указ, места,.

Палисадина и полисадина,
ы, ж. Заостренный кол д н я забора
(палисадника). = П а л и с а д и н а.
Еурнашев [бет указ, места]. = П о-
л п с а д и н а. Вят., 1915.

Палисадник, а, м. Земельный
участок, на котором расположена
усадьба. Палисадник березам обсадил,
обгородил. Ионав. Лит. ССР, 1960.

Палисадок, д к а, м. 1. Лег-
кий забор. Эвон палисад ок-то кра-
шеный, туда и подите. Моск.,
1969.

2. Небольшой огороженный садик;
палисадник. Палисадок под окном,
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там цветы растут, травка. Перед
домом кусты растут, называется па-
лисадок. Моск., 1969.

— Доп. [Знач.?]. Осташк. Калин.,
Копорский, 1946.

Палйекатъ, а ю, а е ш ь, не-
сое. Разрывать, рвать (одежду). Че-
репов. Новг., 1910.

Палиетъе, я, ср., собир. Мел-
кпе недоразвившиеся листья па де-
реве. Много, много у сыра дуба
Много листья и палистья. Боровпч.
Новг., нач. XX в.

1. ПалЙТЬ, л ю, л и ш ь , не-
сов., neper, п пепереу. 1. llepex.
Печь (картошку). Ребятишки палили
картошку. Пине/к. Арх., 1975.

2. Перех. Готовить (обед). Завтра
печку топить не будем, будем обед
на плитке палить. Холмог. Арх.,
1976.

3. П а л и т ь люльку. Курить
трубку. Южн., Зап., Даль.

4. Сов., перех. Обжечь огнем, опа-
лить. Глаза-то палила, сказывала,
кабы не опалила, еще бы робила.
Ср. Урал, 1964.

5. Неперех., безл. Об ощущении
жжения. Я так луком давеча наелась,
что у меня все еще в роте палит.
Перм., 1975.

6. Разрушать взрывом; взрывать.
Последний раз ее [гору] палили тогда.
Ручны шурфы палили так. Сколько
людей перебили шпурами! Каждый
забойщик палил сам. Уральск., Ба-
жов.

7. Неперех., безл. Нестерпимо хо-
теться. Пить палит. Йонав. Лит.
ССР. Ничего больше так не палит,
как пить. Препл. Латв. ССР, 1963.

2. Палить, л ю, л и ш ь , не-
сов., перех. п неперех. Кидать, бро-
сать что-либо; кидаться, бросаться
чем-либо. Боровпч. п смежн. Новг.,
1900. Сынок, хватит палить. Как на-
чали [дети] камнями палитъ! Я дол-
жен бежать за ней [палочкой] и па-
лить ее в круг. Ср. и нижн. теч.
р. Урал.

3. Палить, л ю, л и ш ь , не-
сов., перех. п неперех. 1. Неперех.
Употребляется для обозначения дей-
ствия, выполняемого с особой силой,
азартом; жарть. On за сердце хва-
татся [плясун], а я палю — играю!
Ср. и нижн. теч. р. Урал, 1976. ||
Быстро ехать, идти, бежать. Эк он

палит. Верховаж. Волог., 1849.
Волог. Палят обедать ко мне и уез-
жают, а ты убирайся, а все тарелки
зажирятся. Медвежьегор. КАССР.
Вят., Новг. Как смотри, по дороге
как палит. Костром. Он тихо не ез-
дит, а все рысью палит. Влад. Сиб.
Бзрослы-пю палить не будут [очень
быстро скакать верхом]. Ленингр.

2. Перех. Нерасчетлшю тратить
деньги. Куды палишь деньги? Ну что
ты палишь и палишь деньги, а толку
нет! Ср. и нижн. теч. р. Урал, 1976.

1. ПаЛЙТЬСЯ, л Й Т С Я, несов.
Зажигаться, гореть. Церковные лю-
стры палились только в престол.
Чулым. Новогиб., 1979.

2. ПаЛЙТЬСЯ, л ю с ь , л и ш ь-
с я , лесов. Браниться. Они за чаем
и палятся-та. Покр. Влад., 191(1.

Палика, и, ж. Ненастье, дождь
со снегом. Гжат. Смол., 1852. Смол..
Даль [с вопросом к слову].

Палиха, и, ж. Лепешка. Влад.,
1858. || Пресная подпаленная лепеш-
ка. Влад., Даль.

1. Палица, ы, ж. 1. Бита при
игре в лапту. В лапту играли, на
земле начертишь городок, палицей
мячик сбросишь. Медвежьегор.
КАССР, 1970.

2. Валек для выколачивания
белья. Тихв. Новг., 1848. Новг.
Палицей пользуются а зимнее время.
Калин. Белье палицей колотили,
палицам называли. Скипяти котел,
стираю, клеплю палицей. Леиингр.
Арх. Маша садиком шла, Тяжеле-
шенъко несла, Несла палицу, котел,
Дружку аглицкий платок. Олон.
Медвежьегор., Прпонеж. КАССР.
Мурман. Пральник, колотят белье,
некоторые зовут палица. Пек. Смол..
Волог., Прикамье, с, П а л и ц а
[удар.?]. Твер., Тр. ОЛРС, 1820. П
Валек для катания белья. Палица
была, с одной стороны с рубежками,
а с другой гладкая. Медвежьегор.
КАССР, 1970. Па него повертывают
белье после стирки и катают по нему
палицей — дощечкой с ручкой, с ниж-
ней стороны дощечки рубчики. Пу-
дож. КАССР. Палица в рубцах вся.
В каток завернут белье, палицей
катают. Северомор. Мурман.

3. Ручка косы. Порх. Пек., 1855.
4. П а л и ц а [удар. так?]. Спица

колеса. Вят., Бурнашев.
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5. Моисеева П а л и ц а . См. М о-
л г ё е в.

2. Палица. См. П 6 л и ц а.
Палйцама [?], ы, ж. Толстое

лпстолое железо. Устьсысол. Волог.,
Баженов [с вопросом к слову]. Усть-
сысол. Волог., Дплакторскпй [со
ссылкой на Баженова], 1902.

1. Паличка и палйчка, и,
ж. 1. П а л и ч к а . Ласк. Палка.
Зап., Даль.

2. Тяжелая дубинка, палица. Ки-
дает она (ноленпца) палицу булат-
ную,. . Подхватит эту паличку од-
ной рукой. . Пстрозав. Олон., Рыб-
ников.

2. Паличка. См. П 6 л и ч к а.
ПаличНИКИ, мн. Люди, во-

оруженные палицами. Даль [без указ
указ, места].

Паличъе, я, ср., собир. Палки,
>батоги. Щенк. Арх., 1852.

Палйшка, и, ж. Лепешка.
Влад., 1858. Ряз., Казан. Хлеба пока
нет, так я вам на завтрак — испекла
палишек. Ульян. Самар. Вот вам па-
лишки к завтраку пока, а хлебушко
к обеду будет готов. Оренб. Слов.
Акад. 1959 [с пометой «обл.»].

Палйще, а, ср. Выгоревший
участок леса. В палищах коров нашли.
Яеоды собирали за палищами. Солн-
кам. Перм., 1973.

Палия ипалья, и, ж. 1. Виды
крупной озерной рыбы Salvelinus
lepechini (Gmelin), сем. лососевых.
В сочетаниях, о Белокорая п а л ь я.
Онеж. оз., 1972. о Красная п а-
л п я. См. К р а с н ы й , о Кряже-
вая п а л и я . См. К р я ж 6 в ы и.
о Лосось-н а л и я . Сев.-вост. Онеж.
•оз., 1972. о Лудная п а л и я . См.
Л у д н ы и. о Лудожная п а л и я.
См. Л у д о ж н ы и. о Местная п а-
л п я. См. М е с т н ы й , о Мягкая
п а л и я. Онеж. оз., 1972. о На-
стоящая п а л п я. То же, что не-
рестная палия, о Персстная п а-
л и я. Палья, идущая на луды вслед
за семинской пальей. Сев.-вост.
Онеж. оз., 1972. о П а л п я-гонец.
Отнерестившаяся особь. Онеж. оз.,
1972. — Ср. Г о н е ц , о Простая
п а л и я . Онеж. оз., 1972. о Сег-
озерская черноротая п а л ь я. Рыба
Salvelinus lepechini melaiiostomus
Berg. KACCP, 1972. о Сешшская
п а л и я . Палья, идущая на каме-

нистые отмели — луды 10—15 сен-
тября. Сев.-вост. Онеж. оз., 1972.
о Серая п а л ь я. Онеж. оз., 1972.
о Ходовая п а л и я . Онеж. оз.,
1972. о Ямная п а л ь я. Ладож.,
сеп.-вост. Онеж. оз., 1972.

2. Рыба из сем. лососевых, водя-
щаяся в порожистых с быстрым те-
чением реках; форель, о П а л ь я
и п а л ь я. Север., Дать. <= П а л ь я
«Иначе пеструшка». Беломор., Ду-
ров, 1929. «• П а л ь я. Вид форели.
Петрозав. Олон., Слов. карт. ПРЯЗ.

— Доп. П а л ь я . «Один из видов
мелкой рыбы, водящейся в озерах
Кольского полуострова». Арх., Под-
высоцкий, 1885.

Палка, и, ж. 1. Фолък. Старин-
ное оружие — палица. Да разъезд
чинили [богатыри] на тридцати во-
ротах, Да съехались богатыри пал-
ками. Толь палки по щербням отвер-
ну лисе. Онеж., Гильфердпнг. И всю
эту силочку на перечет [Добрыня]
ей взял, На перечет ей взял он палку-
сабельку. Мезен. Арх., Григорьев.

2. Било цепа. Вохом. Волог.,
1939. Волог., Костром., Калин.
о Бичевая п а л к а . Кемер., 1976.
о Короткая п а л к а . «Части [цена]
особого названия не имеют; говорят
палка долгая, палка короткая». Алек-
сандр. Влад., Атлас РНГ, 1957.
Горьк., Перм. о Молотильная п а л-
к а. Верхотур. Перм., 1971.

3. Рукоятка цепа, граблей и т. п.
Междуреч. Волог., 1940. Волхов.
Ленингр. Палка долгая. Яросл.
Моск. Палка, билъная часть — па-
док. Иван. Влад. (У цепа) бичъ,
палка, ремешок. Горьк. Ульян., Ряз.,
Моргауш. Чуваш. АССР, Перм.,
Братск. Иркут. о Молотильная
п а л к а . Молотильную палку целый
день колды из рук не выпускаешь.
Солпкам. Перм., 1973. *• Рукоятка
кнута. Шуйск. И нац., 1957. «• Ру-
коятка граблей. Бежецк. Калин.,
1972. •» Косовище. Вадек. Горьк.,
Лрдат. Морд. АССР, 1957. Калин.

4. Засов, которым запирают дперн
сеней, ворота. Южи., 1908.

5. Валек, которым колотят белье
при стирке, полоскании. Тотем. Во-
лог., 1819. Волог., Сев.-Дшш. Пал-
ка, или кичига. Арх. Палку-гпу,
Маша, возьми, да и бежи г/а озеро,
будем белье мыть. Вят. Перм. Возьми
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палку и иди бе.«ье полоскать. Ворон.
Тамб., Тул., Карсовайск. Удм.
АССР, о П а л к а-колоталка. Ви-
легод. Арх., 1957. о П а л к а пла-
теная. Захвати платепую палку,
пойдешь на ручей. Ильмень Повг.,
1949. Hour, о П а л к а рубашная.
Рубашна палка рубахи колотить.
Вельск. Арх.. 1957. Это палка ру-
башная, белье колотят. Арх. Коло-
тили рубашиой палкой, она горба-
тенькая: холщовицу ведь так не про-
стирашь, если не поколотишь. Иерм.

К. Валек с зарубками для катания
белья. Па которой катают белье
с рубашками, называется палка. Пи-
неж. Арх., 1972. о Катальная п а л-
к а. С,\г. К а т а л ь н ы й , о Рубце-
ватая п а л к а . Рубцеватая палка,
на каток-то туго совьешь лопоть
да палкой катают. Вохом. Костром.,
1976.

7. Длинный валек с зарубками
для скатывания войлока. Волог.,
1928.

8. Деревянный валек для окола-
чнвания головок льна. Велпкоуст.
Волог., Слов. карт. ИРЯЗ.

9. Деревянная колотушка, упо-
требляемая при колке дров. Каку
чурку без палки не расколешь. Верх-
нетоем. Арх., 1963—1965. о Дрово-
колотная п а л к а . См. Д р о в о-
к о л б т н ы й . о П а л к а дрово-
кольная. Палка дровоколъна, палка
называется, да еще и дровоколъна зо-
вут. Пинеж. Арх., I960. — Ср. Д р о-
в о к о л ь н ы и. о Дровотная п а л-
к а. а) См. Д р о в 6 т н ы п. б) Проз-
вище глухого человека. Сев.-Двин.,
1928. о Дровяная п а л к а . Верхне-
тоем. Арх., 1963—1965. — Ср. Д р о-
в я н 6 и.

10. П а л к а дровокольная (гро-
мокольняя). Деревянный клпн для
колки дров. Пример. Арх., 1939.

11. Тонкая удлиненная деревян-
ная деталь какого-либо приспособ-
ления, станка. Две ноги у мотовила,
потом палки длинные, они в кресты,
на концах палок таки рожки. Новг.,
1969. Части стана: навой, . .не-
сколько клиньев и палок. Вохом.
Волог. о Комольные п а л к и. Шес-
ты бредня. Кода бредень тянут, ко-
мо.гьные палки не дают ему свер-
нуться. Рост., 1975. о Сторожель-

ная п а л к а . Насторожка в кап-
кане. Колым. Якут., 1901.

12. Деревянная распорка в крыль-
ях вентеря. Пек., 1912—1914.
= Ми. Терек., 1895. — Ср. Б а т о-
ж 6 к.

13. Брус. Две палки долги, гря-
душки. Южн. Урал. 1968.

14. Полено. Щепок положи попе-
рек, потом дроииц палок пять-шесть.
Пять полен, пять палок привез.
Ряз. Ряз., 1960—1963.

15. Метр как мера длины при из-
мерении ткани в торговле. Шадр.
Перм., Бирюков.

16. Единица измерения земель-
ного надела, площади. Поворж.
Твер., 1915—1926. Твер., Калин.
На душу там одну ли палку, на две —
две. Ряз. Ряз. Калуж.

17. Деревянная сажень. Медын.,
Дзержин. Калуж., 1961. Ряз.

18. Участок земли в одну сажень
ширины. Луга делились десятинами,
полосами, палками; на душу по две
палки. Лихослав. Калин., 1940.
» Участок земли. Надо обработать
пять палок. Меднов. Калин., 1940. ||
Участок земли (пай) на одного
члена крестьянской семьи. Демян.
Новг., Слов. карт. ИРЯЗ. Кикнур.,
Яран. Киров., 1940. Он получил две
палки земли. Киров.

19. В названиях детских игр.
о Закидная п а л к а . См. 3 а к и д-
п о и. <? (Игра) в п а л к и . Игра
в городки. Ильин. Урал, 1930.
о Игра в черну п а л к у . Игра
[какая?]. Каин. Том., Прогр. Л! 117,
1910. о П а л к а калёная, а) Дет-
ская игра в прятки, в которой
водящий бежит за брошенной пал-
кой. Волог., 1890. б) В приговорке
детской игры в прятки. Когда идут
искать спрятавшихся, то говорят: —
Палка калена искать пошла! Волог.,
1890. о П а л к а-стукалка. а) Дет-
ская игра в прятки. Понав. Лит.
ССР. 1960. б) Палочка, используе-
мая в этой игре. А где ж твоя палка-
стукалка? Йонав. Лит. ССР, 1960.

20. Пуховые п а л к и. Растение
Typha L., сем. рогозовых; рогоз.
Пек., 1912-1914.

21. Чопурая п а л к а . Птица Во-
taurus mi nut us L., сем. настоящих
цапель. Астрах., Мензбир.
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<х> Кидать, бросать палку вперед.
Готовиться заранее к челгу-либо.
Жил, палку вперед кидал, уважал лю-
дей: пригодится при старости.
Рост., 1975. На палку вести (лошадь).
Вести на убой. Пора бы ему эту
падеретину свести на палку. Кадн.
Волог., Попов. Наболтать как мо-
лотильной палкой. Наговорить мно-
го лишнего. Ли девки, все пишите,
а я наболтаю вал как молотильной
палкой. Солпкам. Перм., 1973. Не-
мая палка. О молчаливом человеке
или человеке с недостатком речи.
Красновишер. Перм., 1965. Неу-
дельная палка. О ничего не умеющем
человеке. Неизоправская я: ко гра-
моте я не знаю, готовить не умею,
не вышиваю — настоящая неуделъная
палка. Соликам. Перм., 1973. Пал-
кой не вытащишь. С трудом не вы-
гонишь. Кошек палкой из сеней не
вытащишь. Омск.. 1970. Прядать
через палку. Бедствовать. Такой
пьяница все деньги пропивает, а се-
мейство прядает через палку, живут
впроголодь. Рост., 1975. Только пал-
ки воют. О каком-либо энергичном,
решительном действии. Только палки
воют, как старухи бегают по кипам.
Лгобыт. Новг., 1981. Через палку
падать. Быть старым, слабым. Уж
старая стала, через палку падаю.
Она уже через палку падает, дети
ее обихаживают. Моск., 1969.

— Доп. а) Часть цепа [какая?].
Старорус. Новг., Матер. ЛГПИ пм.
Покровского., 1946. Сольвыч. Арх.,
Ягодинскпй, 1948. Вост. Map. АССР,
Моисеева, 1957. б) Из названий зем-
ледельческих работ. Корсун. Симб.,
Прогр. JV» 91, 1897.

Палкан, а, м. Пеликан. У пал-
капов такие капшаки. Азов. Рост.,
1975.

Палкать. См. П б л к а т ь.
Палковатый, а я, о е. Дере-

вянистый. Ремжа (трава) она пу-
шиста, долга, середина-то ена пал-
коватая. Пинеж. Арх., 1962.

ПаллеА, и, ж. Рыба семейства
лососевых; вид форели. Помор., 1929.

Палма, ы, ж. 1. Мелкий лесок;
небольшой лес. Кто как зовет —
и перелесок, и палмой. Перелесок или
палма — так у нас называется мел-
кий лесок. Каргоп. Арх., 1971.

2. П а л м ы [удар.?], мн. Ровные
сенокосные угодья. Кпрпл. Новг.,
1896.

Пална, ы, ж. Валек. Тул.,
Архив РГО.

Палничек, ч к а л пални-
ЧОК, ч к а, м. Ласк. Небольшая
пожня. Петрозав. Олон., 1885—1898.

Палбвый, а я, о е. В сочета-
ниях, о II а л 6 в ы п лес. Собран-
ные с выжженного в лесу места обго-
ревшие счволы, пни. Вытегор., Кар-
гоп. Олон., 1885—1898. о П а л 6-
в о е поле. Поле на месте выжжен-
ного леса, очищенное от обгоревших
стволов. Вытегор., Каргоп. Олон.,
1885—1898.

Паловщйна, ы, ж. Ругань,
брань; ссора, драка. Что за палов-
щина идет у суседей-то? Ветл.
Костром., 1910.

Пилой, я, м. 1. Залив реки.
= П а л о й [удар.?]. Пермское При-
уралье, Мурзаевы, 1959. 1| Один из
заливов реки Камы, которые похожи
на озера. Перм., Бурнашев.

2. Мн. Низина, примыкающая
к руслу реки. = П а л о и [удар.?].
«В Усолье много мелочных лавок. .
Зимою торг здесь еще обширнее;
тогда бывают открытые лавки на по-
лоях». Соликам. Перм., Печерский,
Дорожные записки.

Палой. См. П а л ы й .
1. Палбк, л к а, м. Ручка на ко-

совище, за которую косу держат пра-
вой рукой. Волхов. Ленингр., 1У54.

2. Палок, л к а, м. 1. Выжжен-
ное место в лесу. Даль [без указ,
места].

2. Поле на месте выжженного ле-
са, кустарника. Жгут палок по се-
чам — для распашки. По палкам
сеют яровую пшеницу, а более яч-
мень. Островский [без указ, места].

Палбм, а, м. Место, где жгут
уголь. Там, где уголь жгут, и есть
палом. Ряз., 1960.

Паломный, а я, о е. Вырос-
ший в сыром месте. Белянка белая,
паломпая и сугмяная белянка. Кар-
гоп. Арх., 1971.

Паломок, м к а, м. [удар.?].
[Знач.?]. Каргоп. Арх., Гусева, 1970.

ПалопрАт, а, м. Уборка не-
сгоревших стволов, сучьев, пней
с места, выжженного для подсеки.
Вытегор. Олон., 1885—1898.
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Палочйна, ы, ж. Палка; боль-
шая палка. Иалочиной тресну. Капш.
Ленингр., Калинин.

Палочка, и, ж. 1. Фолък.
Уменьш.-ласк. к палка (в 1-м знач.).
Не сладилось у меня [Ильи Муромца]
сабли вострый, Не сладилось у мня
палочки боевыи, Сейчас отсек бы
буйну голову. Петерб., Гпльфердинг.
Брали они субовы палочки Да убили-
то царя собаку. Веломор., Марков.
Л они бигися палочками буевыма.
Мозсп. Арх., Григорьев.

2. То же, ч т о палка (во 2-м знач.).
Киров., 1945—1949.

3. То же, что палка (в 3-м знач.).
Яран. Киров., 1940.

4. Блок ткацкого стана, регули-
рующий поступление основы — нпт-
ченок. Палочки на кружки кладутся.
Том., 1976.

5. Дощечка, используемая при
примитивном тканье. «В Шаманове
встречались браные покрышки с узо-
ром, круги, пшшшкп, выполненные
на 14 палочках (т. е. досках) красной
и черной шерстью». Приангар., Быт
и иск. рус. насел. Вост. Спб., 1971.

6. Небольшая лучина, укреплен-
ная поперек лески в рыболовном
устройстве для подледного лова,
которая служит для наблюдения
за кручением лески. Пек., 1912 —
1914.

7. Уменып.-ласк. к палка (в 14-м
знач.). Терек., Кузнецов. Ряз.

8. Ручка перемета. Ср. и нижи,
теч. р. Урал, 1975.

9. В названиях приспособлений,
орудий, о П а л о ч i; а-закрутка.
Небольшая палка для очистки от
щетины опаленной свиной туши.
Терек., 1900. о П а л о ч к а-под-
пиралочка. [Знач.?1. «В виде крюка».
Липецк. Ворон., Тростянский, 1910.

10. Чертова п а л о ч к а . Расте-
ние Typha latifolia L., сем. рогозо-
вых. Перм. Анненков.

11. В названиях детских игр.
о В ухоронки с п а л о ч к о й (иг-
рать). Играть в прятки. «Играют
в ухоронки с палочкой, где мало
найти, но надо добежать до палки
и постукать ею». Олон., Куликов-
ский, 1885—1898. « П а л о ч к а -
воровочка. а) Детская игра в прятки:
пока один вытаскивает из земли глу-
боко вбитую палку, все играющие

прячутся; выдернув палку, водящий
ищет спрятавшихся. Водящим ста-
новится последний из спрятавшихся,
если не успеет добежать до места
нахождения палки первым. Холмог.
Арх., 1907. б) В приговорке в игре
в пряткп. Палочка-воровочка пришла,
никого не нашла. Новг., 1911. —
С р . В о р о в о ч к а . « П а л о ч к а -
каталочка. Палка, которой стучат
в игре в прятки, напевая. Повг.
Новг., 1911. о Палочка-постука-
лочка. а) Детская игра [в прятки?].
Липец. Ворон., Тростянский. б) Пал-
ка, употребляющаяся при игре
в прятки. Мещов. Калуж., 1910.
о П а л о ч к а-ручалочка. Палоч-
ка, которая забрасывается возможно
дальше во время детской игры
в прятки: водящий бежит за ней,
остальные в это время прячутся.
Палочка-ручалочка, выручи мине, най-
ду всех. Дубен. Тул., 1933—1960.
о П а л о ч к а-стукалочка. а) Дет-
ская игра в прятки. Ворон., 1910.
Доп., Новг. Играть в палочку-
стукалочку. Йонав. Лит. ССР.
б) Палка, используемая в игре
в пряткп. Йонав. Лит. ССР, 1960.
« П а л о ч к а-стукоталочка. Палка,
которой стучат в игре в прятки,
напевая. Твер., 1911. о П а л о ч к а -
татарочка. а) Детская игра в прятки.
Пек., 1919—1934. б) Палка, которой
стучат в игре в прятки, напевая.
Старорус. Новг., 1911. « П а л о ч -
к о й ворованной (пгра, играть).
В пряткп (пгра, играть). Играть па-
лочкой ворованной, в ухоронки с па-
лочкой ворованной. Олон., Куликов-
ский, 1885—1898. о П а л о ч к а
украдена. Детская игра в прятки.
Кем. Арх., Дуров. « Черная п а-
л о ч к а. Детская игра в прятки.
Сараи. Вят., 1903. «Через ворота
бросат один парнишка, а другие
ребятошкп бегут во все стороны
и прячутся». Чапаев. Уральск., Ма-
леча.

— Доп. Часть цепа [какая?]. Ср.
и нижн. теч. р. Урал, Малеча, 1976.

I. Палочник, а, м. 1. Молодой
лесок, который рубят на палки,
жерди. Даль [без указ, места].
Волог., Обнорский. = Собир. Тон-
кие деревца. Киров., 1965—1969.
Моск.
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2. Стебель перезревшей, перестоя-
лой травы. Травы перестаиваются,
а из камыша делается какой~то па-
лочник. Ср, и ншкн. теч. р. Урал,
1976.

3. Капустный ствол без листьев,
кочерыжка. У нас червяк всю капусту
поел, один только палочник остался.
Покр. Влад., 1905—1921.

4. Собир. Толстые стебли конопли,
сорной травы и т. п. Покр. Влад.,
1905—1921.

2. Палочник, а, м. 1. Тот, кто
измеряет, замеряет что-либо меркой
из палки. Замерщики назывались
палочниками. Уральск., Бажов.

2. Мальчик, любящий бегать с пал-
ками. Пек., Осташк. Твер., 1855.

3. Драчливый мальчик. Когда
драчкий мальчишка, так его палоч-
ником зовут. Моск., 1968.

4. Жестокий человек, часто при-
бегающий к побоям. Липец. Ворон.,
Тростянский. Не дадут ему пощады,,
палошнику эдакому: он ее захлещет
дорогой-то. Буйск. Костром., 1905—
1921. || Негодяй. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

3. ПаЛОЧНИК И ПалОШНИК,
а, м. 1. П а л о ш н и к [удар.?].
Растение Carex rhynchophysa С. А.
М., сем. осоковых. Нижегор., Ан-
ненков.

2. Растение Scirpus palustris L.,
сем. осоковых; камыш болотный.
= П а л о ч н и к . Пек., 1912—1914.
Киров. ° П а л о ш н и к . Борисо-
глеб. Тамб., 1853. Палошник цветет,
Из палошника делают маты, Лунин.
Пенз. В прошлом году конопатил
палошником, это и есть камыш.
Молодой палошник ребятишки рвут
и едят, он внизу сладкий. Моск.

3. П а л о га н и к [удар.?]. Расте-
ние Iris pseudacorus L., сем. каса-
тиковых. Нижегор., Анненков.

4. Растение Phleum pratense L.,
сом. злаков; тимофеевка луговая.
Вят., 1848. Волог. о П а л о ч н и к .
Влад., Анненков, Костром., Моск.
° И а л о щ н н к. Палошник дак
тимофеевка, Вохом. Костром., 1978.

5. Растение Typha angustifolia L.,
сем. рогозовых, рогоз длиннолист-
ный. = П а л о ч н и к [удар. так?].
Вят., Анненков. = П а л о ш н и к .
Юрьев-Польск. Влад., 1968.

6. Растение Typha lat i fol ia T^., сем.

рогозовых; рогоз широколистный.
«Из молодых чеканных наростов,
что называется здесь палошппком,
могут быть свечи». Астрах., Земл.
газ., 1848. Палошник водяной. Соль-
Илецк. Чкал., 1955. а П а л и ч-
н и к. Астрах., Даль. Прибрежные
кабаны преимущественно питаются
чаканом, т. е. кореньями палочника,
или куги. Ср. н нгокн. теч. р. Урал.

Шлочница, ы, ж. Плохая
исхудалая лошадь. Влад.,1853. Кого
ж на этой палошнице привезешь, ена
сама еле ноги передвигае. Пек. Слов.
Акад. 1959 [с пометой «обл.»]. || Уп-
рямая пли слабосильная кляча, ко-
торая идет только при понукании.
Твер., 1927—1928.

Палочный, а я, о е. В сочета-
ниях. ^ П а л о ч н ы е лошади. Ло-
шади, купленные у коноводов. Вол-
г а , Островский. « П а л о ч н ы й
выговор. Шутл. О наказании роз-
гами. Ему бы за такое поведение хо-
рошие учителя палочный выговор да-
ли, а они-то что. Боров., Мещов.
Калуж., 1917.

Палошник. См. 3. П а л о ч -
н и к .

Палеадник, а, м. Палисадник.
У палсадника ни одного тветика
нема. Палсадник сделала кула ха^па.
Тузл. Измаил., 1950—1952.

Палетушйна, ы, ж. Очень
толстое полено. Сил не хватает ко-
лоть эти палстушины, их клином
надо разбивать. Шуйск. Иван., 1933,

Палталбны, мн. Штаны; пан-
талоны, кальсоны. Север., 1872.
Холмог, Арх.

Палтан, а, м. Рыба Abramis
brama L., сем. карповых; лещ.
Урал (pp. Кама, Колва, Ппльва,
Чусовая, Сылва), Герд, 1978.

Палтасий и палтаеий, ь я,
ь е. Палтусовый. Мурман., 1979.

Палтасина. См. П а л т у-
с и н а.

Палтаоь, п, ж. Рыба палтус.
Из семги, из палтаси — морска рыба.
КАССР, 1963.

Палтах, палтах., падтох
и палтух, а, м. (мн. п а л т у х и,
п а л т о х и, п а л т у х а тт ц а л-
т у х а). 1. Жердь для сушки рыбы.
= П а л т о х и и п а л т у х и, мн.
Слов. Акад. 1847 [с пометой «обл.»].
= П а л т а х и мн. п а л т а х н и
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л а л т у х и. Даль [без указ, места].
= П а л т а х п мн. и а л т у х п.
Арх., 1842—1847. = П а л т а х п
п а л т у х. Кольск. Арх., 1885.
= П а л т а х. Арх., 1852. = П а л-
т о х. Арх., 1852. •= П а л т о х п и
и а л т у х п, мн. Арх., 1844. Слов.
Акад. 1847 [с пометой «обл.»].
= П а л т у х. Арх., 1894. Беломор.,
Мурман. Слов. Акад. 1959 [с пометой
«обл.»]. а П а л т у х а, мн. Арх.,
1852.

2. П а л т у х и, мн. [удар.?].
Жерди, которыми огораживают
пчельник. Клыковскпй [без указ.
места].

Палтох. См. П а л т а х.
Палтощина и палтбщина,

ы, ж. Рыба палтус. Холмог. Арх.,
1952—1961.

Палтуеий, с ь я, с ь е. 1. Сде-
ланный, приготовленный из палтуса.
Уха — палтусъя. Верховаж. Волог.,
1849. Палтусий пирог. Котлас. Арх.

2. П а л т у с ь я уда. Крючок
для ловли палтуса. Беломор., 1929.

Палтуеина и палтасина,
ы, ж. 1. Рыба палтус. Холмог. Арх.,
1907. С тоски трески, — с горя пал-
тусины (поговорка). Онеж. К АССР.
*• Из названий рыб. Кем. Арх.,
1897. Палтусина-то рыба из трески-
то, она большая. Арх. ° П а л т а -
с и н а . Шенк. Арх., 1898.

2. Мясо палтуса. = П а л т у с и-
н а. Слов. Акад. 1822. Арх., 1877.
Щи из кислой капусты с палтусиной.
Мурман. = П а л т а с и н а . Бело-
мор., 1929. Слов. Акад. 1959 [с по-
метой «обл.»].

Палтусок, с к а и палтусбк,
с к а , м. 1. П а л т у с о к . Дере-
вянная планка, прикрепленная к пер-
вому обручу рыболовного снаряда —
рюжи для вытаскивания его из воды.
Арх., 1870.

2. П а л т у с б к . Поплавок ры-
боловного снаряда — вентеря. Арх.,
Даль.

ПЙЛТУХ. См. П а л т а х.
Палтуха, и, ж. Жердь, на кото-

рой сушат рыболовные снасти, рыбу.
Беломор., 1929. — Куда вешать сет-
ку? — На палтуху. Северомор. Мур-
ман.

Палтуха, и, ж. 1. Рыба лещ.
а) Рыба Abramis ballerus L., сом.
карповых; синец (вид леща). Р. Ка-

ма, 1972. б) Рыба Abramis braina L.,
сеы. карповых; лещ (молодь). Урал
(pp. Кама, Колва, Пильва, Чусовая,
Сылва), Перм., 1972. в) Рыба Abra-
mis sapa сем. карповых; белоглазка
(вид леща). Урал (pp. Кама, Уфа,
Белая), 1972.

2. Рыба Blicca bjoerkna L., сем.
карповых; густера. Урал (pp. Кама,
Белая, Уфа, Чусовая, Сылпа), 1972.

3. Рыба палтус. Перм., 1896.
Палтухи, мн. [удар.?]. Круп-

ная рыба. — Где ты удила? [спра-
шивает волк лису]. — В проруби. . .
— А как? — Очень просто: только
хвост-от угрузи в воде, дак такие
палтухи осарапаются, что любо-два!
(сказка). Перм., Смирнов.

Палтушина, ы, ж. Мясо рыбы
палтус. Перм., 1856.

Палуб, а, м. 1. Косяк налив-
ного мельничного колеса. Вят., Вас-
нецов, 1907.

2. Лодка с палубой. Иркут., Ро-
впнский.

Палуба, ы, ж. 1. Собир. Тол-
стый тес. Палубой карнизы обши-
вали, она на отделку шла. Моск.
1968. » Толстая длинная жердь [?].
Болог. Калин., Отв. на вопр. ДАРЯ,
1939.

2. Обрешетка стропил крыши под
дранку или железо. Новоторж.
Твер., 1916. Твер., Новг., Ленингр.
Палуба прогнила, потому и крыша
протекает. Костром. Яросл.

3. Навес над лодкой из досок для
защиты от дождя. Арх., 1850.
Пек. » Навес из досок на носу п
корме баржи. Волог., 1866.

4. Верхний свод горна для обжи-
гания глиняной посуды. Пек. Пек.,
1902-1904.

5. Деревянный кожух барабана
молотилки, обитый листовым желе-
зом, к которому прикрепляются
зубья. Палубу нужно из березы де-
лать. Дубин. Моск., 1934.

6. Верхняя загнутая часть мед-
ного куба па скипидарном заводе.
Шенк. Арх., 1885.

Палубина, ы, ж. Толстая кора
комлевой часто липы. Симб., 1868.

Палубить, б и ш ь, весов., пе-
рех. 1. Делать обрешетку стропил
крыши. Кадп. Волог., 1883—1889.

12 Словарь русских говоров, вып. 25
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2. Обшивать дом тесом. Обдор.
Тобол., 1901. Свердл. Палубить дом.
Сиб.

1. Палубка, и, ж. Торба для
кормления лошади. Хакас. Крас-
яояр., 1966.

2. Палубка и палубка, и,
ж. 1. II а л у б к а. Деревянный
настил в лодке или барже, палуба.
Южн. Урал, 1968.

2. П а л у б к а. Верхняя часть
бортов бар/Kir. Никол. Волог., 1833 —
1889.

3. П а л у б к а . Дощатый настил
на санях, предназначенных для под-
воза золотоносного песка к промыв-
ной машине. Зимой сани, а на санях
палубка налажена из досток. Южн.
Урал, 1968.

4. П а л у б к а . Корытце для пе-
ревозки руды, которое ставят на
сани, телегу п т. п. Опять беда:
падь сваливать палубку с саней.
Уральск., Бажов.

Палубка, и, ж. Голубая краска.
Коротояк. Ворон., Путинцев.

1. Палубник, а, м. Тонкий
тес. Покр. Влад., 1905—1921. Волж.
|| Обрешетка стропил крыши. Мещов.
Калуж., 1916.

2. Палубник, а, м. О том, кто
возит тес (палубу). Вот, кто возит
палубу, тес такой толстый, того
палубниками зовут. Моск., 1968.

Па лубок, б к а, м. 1. Ящик
нлп короб, который ставят на сани
для перевозки чего-либо. Цалубок~от
сломался. Полев. Свердл., 1950 —
1952. Свердл.

2. Тележка для перевозки горной
породы. Набрал породы только один
палг/бок. Урал, 1968. Свердл.

Палубщик, а п палубщйк,
а, м. Палубный матрос. А еще кто
управлял соколом-кораблем, Был то-
зяином-mo сам Илья Муромец, А па-
лубщйк был Добрынюшка. Енис.,
Макаренко. || П а л у б щ и к. Мат-
рос на судне, следящий за бечевой,
с помощью которой тянут судно.
Волог., 1902.

Палужинатъ, а ю, а е ш ь, не-
сов., пеперег. Есть после обеда около
четырех часов дня. Царек. Петерб.,
Слов. карт. ИРЯЗ.

ПалусЙТЬ, с и ш ь, некое., не-
перех. Врать; говорить вздор, че-
пуху. Пенз., Даль [с вопросом: па-

русить?]. И чего ты палусишъ это?
Брось палусить. Пенз.

Палух, а, м. Лепешка, блин
из ячменной муки и толченых семян
конопли. В пост палухи ели. Смол.,
1958.

Палеха, и, ж. Кличка живот-
ного по масти [какой?]. Усть-Канск.
Горно-Алт., Лукашша, 1971.

Палчевина, ы, ж. 1. Большая
палка. Откуда у тебя такая палче-
«ина? Ветл. Костром., 1899. || Су-
коватая палка, полено. Возьми пал-
чевину da пусти в ее (собаку). Калуж.,
1972.'

2. Уничиж. О человеке. Эй ты,
палчквина! Ветл. Костром., 1912.

Палчйна, ы, ж. 1. Длинная
палка, дубинка. Влад., Даль. Митя
привязал (к моей кошке) палчину,
долгую такую, и достала ведро
(из колодца). Хвойник. Новг., 1937.
Влад. Это кто балуется, того пал-
чиной надо. Ворон.

2. Длинная тонкая жердь. Пал-
чина длинные, саженей по десять
будет. Забайкал., 1980. о Собир.
Сиб., Даль. Сиб. Три воза палчины
заготовил, весной вывезу домой. За-
байкал.

Палчуга, и, ж. Палка. Калуж.,
1898.

Палшок, м. Ручей. Тернов.
Пенз., 1945.

Палйга, и, ж. Худая, мало-
сильная лошадь, кляча. Волог.,
1882-1885.

Палый, а я, о е и палой, а я,
6 е. 1. Упавший. = П а л ы й . Он па-
лую жердь хватил и спас девочку.
Ппнсж. Арх., 1977. = П а л о й . Во-
лог., 1858. |j П а л ы и. Обрушив-
шийся. За палой мельницей мы, бы-
вало, косили. Теврпз. Омск., 1967.

2. П а л о и. Опустившийся нрав-
ственно. Волог., 1858.

3. П а л о й . Невысокий, плохой
(о траве). Покр. Влад., 1905—1921.

4. П а л о й . Павший, дохлый
(о животном). Юрьев.-Польск.
Влад., 1970—1977. Перм.

5. П а л о й . Болезненный, измож-
денный, похудевший; тщедушный.
Какой-то палой, болеет что ли? Уж
и жених, никакого виду нет, палой
какой-то. Юрьев-Польск. Влад.,
1968.
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6. В сочетаниях, о П а л а я (п а-
л а я) вода, а) О наиболее низком
в конце морского отлива уровне воды.
° П а л а я . Стал на мель на палой
воде. Пойдем с палой водой. Арх.,
Кузмищев [с пометой «морск.»], 1847.
Тихв. Новг., Арх., Беломор., Север.,
Северн, океан. = П а л а я . Бело-
мор., 1929. Идут смотреть на палу
воду. Онеж. Арх. = [Удар.?]. Олон.,
Куликовский, 1885—1898. б) П а-
л а я. О низком уровне воды в реке.
Холмог. Арх., 1907. — Ср. П а л а я
вода (В о д а), о П а л а я маныха.
См. М а н и х а.

Пальизина, ы, ж. Лыко для
лаптей. Вят., 1892.

Палычатъ, а ю, а е ш ь, не-
сов., неперех. Перебегать из одного
места в другое. Урал., 1934.

Палышка, и, ж. Костер в поле
или в лесу. Яросл., 1896.

1. Паль, и, ж. 1. Выжигание
весной старой сухой травы на лугах,
полях и т. д. Усть-Канск. Горно-
Алт., 1963.

2. Лесной пли степной пожар.
Екатертшб. Перм., 1887. Верхи, и
Ср. Поволжье, Усть-Канск. Горно-
Алт., Иркут.

3. Пламя. В нотъе (костер особого
устройства) кверху паль нейдет, а
только по бокам. Ветл. Костром.,
1920. Влад.

4. Запах паленого, горелого; что-
либо паленое, горелое. Даль [без
указ, места]. Лалъю пахнет — знать
горит иде. Мещов. Калуж., 1916.
Пахло палью. Шуйск. Влад. Южн.
Горы;.

5. Выгоревшее, выжженное место
(в лесу, на лугу п т. п.). Тихв.
Новг., 1848. Новг., Ленингр. Иди
на старую паль, там груздей много.
Свердл. Паль — это котора выгора-
ет, пущают огонь. Новосиб. Горе-
лая площадь — паль, гарь. Усть-
Канск. Горно-Алт. Слов. Акад. 1959
[с пометой «обл.»]. «• Мн. Сгоревший
во время пожара лес. Волог., 1902. ||
Вырубленное, выжженное, очищен-
ное для пашни, луга место в лесу,
подсека. Яросл., 1820. На палях,
говорит, много поляницы растет.
Волог. Пшеница посеяна на пали,
Костром. Нижегор., Верхи, и Ср.
Поволжье, Олон., Новосиб. ° Мн.
Солигал. Костром., Семен. Ниже-

гор., Яросл., 1852. Волог. •» Мн.
Место, где вырублен и сожжен лес.
Солигаяг. Костром., 1847.

6. Заброшенное поле. Макар. Ко-
стром., 1975.

7. Собир. Срубленные и обгорев-
шие деревья на подсеке. Ваттткнн.
Волог., 1978. о Прятать п а л ь (т. е.
убирать несгоревлгае деревья, пни).
Волог., 1970.

2. Паль, и, ж. Падаль. Каргоп.
Олон., 1885—1898.

3. Паль, и, м. Каменный забор.
Сахалин, Дорошевич.

4. Паль, и, ж. Страда, рабочая
пора. Архив АН [без указ, места].

5. ПаЛЬ, глаг. междом. в знач.
сказ. 1. Зажечь. Як ен подкрался
да паль солому спичкой. Смол.,
1936 — 1956.

2. Выстрелить, пальнуть. Паль
с ружья. Смол., 1936—1956.

Палъга, и, ж. Рыба из породы
лососевых, палия. Заонеж., Петро-
зав. Олон., 1885—1898. Красна дак
пальга, а не красна, так семга,
красновата. Медвежьегор. КАССР.

Пальга, и, м. и ж. 1. Ж. Левая
рука. Вят., Даль.

2. Левша. Вят., Даль.
3. Неловкий, неуклюжий человек.

Вят., Даль.
Пальгай, я, м. Плотогон.

Калуж., 1935.
Пальгайка, и, ж. [удар.?].

Лодка-плоскодонка для сопровожде-
ния плотов. Калуж., 1935.

Палъгал, а, м. Плотогон.
Калуж., 1972.

Палье, я, ср., собир. Мясо пав-
ших животных. Горбат. Нижегор.,
нач. XIX в.

Палъё, я, ср. Огонь, пожар.
Когда палье ходили, все погорело.
Жпгал. Иркут., 1963.

Пальканье, я, ср. Плесканье
в воде. Далось нашему ребенку палъ-
канье: где пи увидит воду ли, гущу
ли. . и давай палькатъся. Перм.,
1856.

Палькатъея, а ю с ь, а е ш ь-
с я, несов. Плескаться в воде, водой.
Закрой ведро-то, видишь, Гришутка
палькается. Перм., 1856. Робята
фурскаются в воде, палькаются.
Перм. Как весело дети палькаются
в воде. Усть-Цилем. Коми АССР. 1|

12*
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Купаться в мелкой реке. Осин.
Перм., 1896.

1. Пальма, ы и пальма, ы,
ж. 1. Холодное оружие — рогатина.
Том., 1964. = П а л ь м а . Слов.
Акад. 1847 [с пометой «обл.»]. Сиб.,
Даль. Амур, о П а л ь м а. Яараб.
Том., 1948—1949. Ордын. Новоснб.,
Колым. Якут.

2. П а л ь м а. Вид остроги. Паль-
мы для ловли рыбы сами мастерили.
Забайкал., 1980.

2. Пальма, ы и пальма, и, ж.
Большая зажженная Л5'чина. Волог.,
1852. о П а л ь м а . Хоть пальму
принеси, а то ниче не видать. За-
байкал., 1980. ° П а л ь м а . Енис.,
Сиб., 1901. *• Пучок, связка заж-
женных лучин. Тулун. Ирнут., 1924.

<=> П а л ь м а . Волог., Обнорский.
Палъмо, а и пальмо, а, ср.

1. Кинжал. Пальмо — кинжал. С
этим пальмам идет на него (медведя).
Каргас., Параб. Том., 1964.

2. П а л ь м о . Холодное оружие
— рогатина. Пальмо — вот нож,
тут поперечна, черенъ толстый,
долгый; у нас и копье зовут. Крив.
Том., 1964.

Пальмо, а, ср. 1. Пламя. Где
светл-от огонь горит, где костер заж~
гите, так какое пальмо быват.
Соликам. Перм., 1973.

2. Зажженная лучина. Ростов.
Яросл., 1902, •» Пучок зажженных
лучин. Перм., 1850. Так с пальмам
чего-то и бегают. Соликам. Перм.

3. Костер. Гдов. Петрогр., 1915.
н П а л ь м о . [удар.?]. Зауралье,
Миллер, 1887.

Пальмовый, а я, о е. П а л ь-
м о в а я свеча. Сорт дорогих свечей.
Свечка палъмова сгорела, Ночка тем-
ная прошла. Арх., 1914.

Пальмовый, а я, о е. [удар.?].
Сердитый. Вят., Архив РГО.

Пальмышко, ср. Уменып.-
ласк. к пальмо. Засвети пальмышко
да сходи в чулан. Ростов. Яросл.,
1902.

Пальни, мн. Сваи, палп.
Пальни — мельница стоит на палъ-
ня.г. Дон.. 1975.

Пальний, я я, е е . Фальк.
Опальный. Онеж. былины, 1948.

1. Пильняк, а и пальник,
а, м. 1. П а л ь н и к . Лесной по-
жар. Свердл., 1965.

2. П а л ь н и к . Место с обгорев-
шим лесом; обгоревший лес. Маши-
нам вырубать пальник* Свердл.,
1952. Енис., Южн. Краснояр. Летом
нарубишь пальник, потом привезешь
сушья осенью. Вилегод. Арх.
= П а л ь н и к [удар.?]. Перм.,
Теплоухов, 1857.

3. П а л ь н и к . Выжженное, вы-
горевшее место в лесу. Север.,
Сиб., Даль. Пальники были туда
к гарям; на пальниках малинник рос
да кипрей, дурманистая трава.
Перм. Тут горело, это место было
пальник. Арх. Киров. Па пальнике
годов через пять ягода пошла. За-
байкал. о П а л ь н и к [удар.?].
Урал., Майданова, 1972. || Подсека,
выжженное и расчищенное под поле
место в лесу. ° П а л ь н и к . Во-
лог., 1902. = П а л ь н и к . Мехон.
Курган., 1971. || П а л ь н и к. Вы-
рубленный и выжженный учасюк
в лесу, засеваемый льном. Вилегод.
Арх., 1958. || Поле в лесу, на кото-
ром выжжен кустарник, молодой ле-
сок (для удобрения золой). = П а л ь -
н и к . Волог., 1853. = П а л ь н и к
[удар.?]. Бурнашев [без указ, места].

4. П а л ь н и к . Молодой лес на
месте сгоревшего. Перм., 1895.

5. П а л ь н и к . Покос на месте
сгоревшего леса. Перм., 1895.

6. П а л ь н и к . Поле, на котором
ежегодно сеют лен. Сольвыч. Волог.,
1879.

7. П а л ь н и к . Длинный плос-
кий железный прут, которым опа-
ливают свиную тушу. Пальник до-
красна накалили и щетину как под
бритву сняли. Забайкал., 1980.

— Доп. П а л ь н и к [удар.?]. Из
названий мест. Ярап. Вят., Сергеев,
1897.

2. Пальник, а и пальник,
а, .п. Тетерев. •=> П а л ь н и к . Те-
терева пальником называют здесь.
Верховья р. Лены, 1965. Перм.
= П а л ь н и к . Березов. Тобол.,
1852. Том., Свердл. Пальник — ко-
сач. Краснояр. Енис., Иркут., За-
байкал., Сиб., Верхнетоем. Арх. —
Ср. П 6 л ь н и к.

Пальник, а, м. Погорелец.
Пальник собирал на пропитание.
Забайкал., 1980.

Пальнйна, ы, ж. Выжженное,
выгоревшее место. Иркут., 1870.
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Пальншш была свежа. Забайкал.
Пальничата, мн. Тетеревята.

У пальника палъничата. Иркут.,
19(13.

Пальнйчать, а ю, а е ш ь,
несое., неперех. Фолък. Налить, стре-
лять из ружья. Он поехал в чисто
поле Лесничати да палъничати. Во-
лог.. 1902.

Палънйчный, а я, о е. Вы-
ращенный, выросший на выгорев-
шем месте. Это палъничный лен.
Впл»год. Арх., 1957 — 1958.

Палъной. См. 1. П а л ь н ы и.
Пальнушка и пальнюшка,

и, ж. Самка тетерева, тетерка. У нас
косач, у них пальнушки на низу.
Палънюшка есть, она как курица
пестра, скрасна, тетерка ее зовут.
Верхнекет. Том., 1964. а П а л ь -
н у ш к а . Приносил иногда и палъ-
нушку и косача. Иркут., 1970.
= П а л ь н ю ш к а . Екатеринб.
Перм., 1887. Перм., Енис. Красно-
яр. — Ср. П о л ь н у ш к а.

1.о Пальный, а я, о е и паль-
Нбй, а я, бе. Выгоревший, горе-
лый. = П а л ь н ы й . Урал, 1972.
о П а л ь н о й . Пальные места.
Даль [без указ, места]. || Гнилой.
Мука-то палъная, плесенью на версту
vm нее прет. Забайкал., 1980.

2. Пальный, а я, о е. Загнан-
ный, измученный, запаленный (о ло-
шади). Конь попался пальный, ни
убить, ни уехать. Забайкал., 1980.

3. Пальный, а я, о е. Несъе-
добный. Кормили пальным мясом.
Забайкал., 1980.

Пальнюха, и, ж. То же, что
пальнутка. Енис. Енис., 1902. Вот
это пальнюха, больше курицы. За-
байкал., 1980. Верхпетоем. Арх. —
Ср. II о л ь н ю х а.

Пальнюшка. См. П а л ь -
н у ш к а .

Пальня, и, ж. Спальня. Дон.,
1929.

Пальекий, ая, ое. Полевой,
степной. В степи есть польские ку-
рицы. Павлодар., 1961. — Ср.
П о л ь с к о й .

Пальта, н, ж. Верхняя осенняя
и зимняя одежда, пальто. «Зимняя
верхняя одежда состоит из бурнуса,
крытого сукном, с воротником, на-
зываемого по местному пальта. .
Осенью и весною носят легкие бур-

нусы, называемые также пальтою».
Нижегор., Тр. комис. по псслед.
куст. пром. России, 1881. Он паль-
той накрылси. Курган. Грязная паль-
та. Прибалт.

Пальтёчко, а, ср. Пальтишко;
пальтецо. Сшей (тятя) палътечко,
опуши (частушка). Пек., Копапсвич.
Зиму и лето в этом самом пилътечке
ходя. Йонав. Лит. ССР, Прейл.
Латв.ССР, Йыгев.,Тарт. Эст. ССР,
1963.

Палътёшко, а, ср. Пальтишко.
Палътешко маленько, худенько. Ку-
мен. Киров., 1950.

Пальтик, а и у, м. Пальто.
Короткие шили пальтики, их назы-
вали визитками. Параб. Том., 1975.

Палътисак, а, м. Женское
полупальто. Елец. Орл., 1930.

Пальтичко и пальтйчко,
а, ср. 1. Женское пальто или теплая
кофта, о П а л ь т и ч к о . Екате-
ринб. Перм., 1887. = П а л ь т й ч -
к о. Слов. Акад. 1959 [с пометой
«обл.»].

2 . П а л ь т й ч к о . Верхняя муж-
ская летняя одежда. Осташк. Твер.,
Слов. карт. ИРЯЗ.

Пальтишбнка, и, м. Паль-
тишко. Прииссыккул. Киргиз. ССР,
1970.

Пальтбвье, я, ср., собир. О не-
скольких, большом количестве паль-
то. Холмог. Арх., 1907.

Пальтбшка, и, ж. Бедная,
плохая одежда [?]. Раньше пальтош-
ками не звали: чуней звали. При-
камье, 1969.

ПальтУха и пальтюха, и,
ж. 1. П а л ь т у х а. Короткая верх-
няя одежда, короткое пальто. Пек.
Пек., 1902—1904. Пек., Ленингр.
Полу вот так и рассадил у новой
палыпухи. Новг. Волог. У нас в палъ-
тухах-то мало ходят, все в куфайках.
Арх. || Армяк. Пестов. Новг., 1946.

2. П а л ь т ю х а . Жакет. Одел бы
палътюху и бежал на улицу. Холмог.
Арх., 1961. || П а л ь т у х а. Теп-
лая кофта на вате. Тнхв. Новг.,
1931.

— Доп. П а л ь т у х а. [Знач.?].
Потех. Яросл., Строгова, 1955.

Пальтушечка, и, ж. Уменып.-
ласк. к нальтушка. Продай, муж,
корову с лошадушкою, Купи, муж,
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шубейку с палътушечкою. Новг.,
Соболевский. У тя коротенька палъ-
тушечка. Остров. Пек., 1919—1934.

Палътушечко, а, ср. Уменып.-
ласк. к пальтугако. Девки праздничны
пальтушечки носили. Шегар. Том.,
1975.

Пальтишка и палътюшка,
н, ж. I . П а л ь т у ш к а. Пальто.
Дон,, 1929. Ему палътушку купил
на зиму. Чудов. Новг., Пальтушки
нонча все по новой моде. Галич.
Костром. || Старое пальто. Калин.,
1972. Не смей в хорошем пальто за во-
дой идти, вон палътушку одевши.
Галич. Костром. || Верхняя рабочая
одежда. Бударпн. Сталингр. 1958.
Калин., Арх. || Детское пальто.
Дон., 1929. Моск., Калуж.

2. П а л ь т у ш к а . Кофта. Палъ-
тушки носили, кохта. по-ноиешному.
Тпхв. Ленингр., 1970. Налътуш-
ками кофты назывались. Каргоп.
Арх. || Легкая женская кофта. Луж.
Петерб., Срезневская. Белозер.
Новг., 1898. Арх., Волог., Горьк.
II Кофта на вате; теплая кофта.
Екатерпнб. Перм., 1887. Шенк. Арх.
о П а л ь т ю ш к а . Онеж. Арх.,
1898. Пудож. Олон. Как у Лушки
на палътюшке Не кудель, а вата
(частушка). Онеж. КАССР.

3. П а л ь т у щ к а. Куртка. Пид-
жак короткий зовут пальтушка.
Пальтушка — это называется оде-
жонка, коротенькая на вате кур-
точка, а внизу подкладка. Моск.,
1968.

ПаЛЬТ^ШКО, и, ср. Уменъш.-
ласк. Пальто. Все подружки при паль-
тушках (частушка). Сарат., 1912.
||Верхняя нарядная женская одежда.
Еще палыпушки были. Яптк. Кемер.,
Шегар. Том., 1975.

ГГальтушбК, ш к а, м. Корот-
кая женская кофта на ваге. Палыну-
шок носили, зипун еще. Ставроп.,
1938-1953.

Пальтушбнка, и, ж. Уничиж.
Паль го. Короче пустила пальту-
шонку. Дон.. 1929.

Пальтйэха. См. П а л ь т у х а .
Пальтишка. С м . П а л ь -

т у ш к а .
Пальцам [?] [удар.?]. Детская

игра [какая?]. Тпхв. Новг., Архив
РГО.

Палъцевик, а, м. Рыба Регса

fluviat i l is L.; окунь. КАССР, 1972.
•» Маленький окунь. Олон., 1885—
1898. •»• Двухлетний окунь. Вытегор.
Пудож. Олон., 1871.

'Пальцбвка, и, ж. 1. Мережа
с ячеями размером в палец. Палъ-
цовки были; все больше сорогу палъ-
цовкой ловили, а пятшгалкой — щу-
ку, она коболе. Соликам. Перт.. l'J73.

2. Бревно в простенке между ок-
нами. Старорус. Новг.. 1911.

Пальчатка, и, ж. Манжета,
обшлаг. Вадпн. Пенз.. 1928. Кру-
жава па пальчагпке. Спгнах. Груз.
ССР.

Пальчик, а, м. 1. Зубец ост-
рогл. У остроги три-четыре пальчи-
ков. Ср. и нюкн. теч. р. Урал, 1975.

2. Мн. Деталь ткацкого стана
[какая?]. Сверял., Паптковскнй,
1965.

3. Мн. К л а в и ш и гармоники. Вят.,
1889.

4. Почка сосны, ели. Пальчики
на сосенке, па их ум иголочки выросли.
Галич. Костром., 1975.

5. Мн. Грибы [какие?]. Вожгал.
Киров., Горепа, 1952.

6. Мн. Растение Cirsium Gmelini
L., сем. сло/кноцветных; бодяк, кор-
ни которого имеют форму пальца.
Нерч. Забайкал., Ноневлч.

7. Растение Erym»inm planimi L.,
сем. зонтичных; гпнеголовник плос-
кий. Ворон., Анненков.

8. Лекарственная трава [какая?]
с цветами в виде лальнен. Пальчики
в моху растут, они зеленые, а когда
цветут — беленькие. Моск., 1968.

оо Как один пальчик. Единствен-
ный ребенок у родителей. У их
Петенька как один пальчик. Омск.,
1972. Кормить с пальчика кого-либо.
Ияичпть кого-либо. Нате мальчика
мово, Кормите с пальчика его (ча-
стушка). Кализ. Твер., 1919—1934.
Смотреть скрозь пальчиков на кого-
либо. Быть безразличным, равно-
душным к кому-либо. Вообще на нас,
пенсионеров, смотрят здесь скрозь
пальчиков. Пскнт. Новосиб., 1969.
Проши пальчиками. См. П р о й т и .

Пальчйна, ы, ж. Продольный
брус у летних повозок дли св-тзи
передней осп (подушки) с задней.
Снб., Даль. || Остов тарантаса без
кузова. Барин неприхотлив и на
пальчике поедет. Ежели не рад будет
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пальчине, пусть пешком шагает, ему
(/ела mil-то нечё. Забайкал., 1980.

Пальчить, ч у, ч и ш ь, несов.,
neper. Вшивать в рукавицу пальиы.
Дать [без указ, места]. Горбат.
Нижегор., 1895.

Пальч^ГГИ, лен. 1. Пальцы.
Жпздр. Катгуж., 1928.

2. Весенние молодые побеги сосны.
Пальчуги "ладкие, пока иголок негпу.
рнбятишки едят. Кадуйск. Волог.,
195!).

Пальшйна, ы, ж. Грубый
меточный холст, которым обшивают
сверху корзины с cyin.-ным снетком.
Иск.,' 1912—1914. » Покрышка.
Гдон. Пек., 1898.

Палыцйна, ы, ж. Сильная пере-
бранка; драка. Катин. Твер., 1897.
Такую-то ли о помня подняли палъ-
щину, что всех богов унеси, да всё-тко
видно самогонки налопались. Рыб.
Яросл.

Палья. См. П а л и я .
Пальй, и, ж. Топор для выдалб-

ливания лодок. Лодки-то раньше
па.гьей долбили. Сусанин. Костром.,
1980.

Палья, и, ж. [удар.?]. «Вместо
плахи». Как снимал ужо с палъи
своего племянничка. КАССГ, Конаш-
кон, 1948.

Палйж, а, м. Ручка на косо-
нпще. Пплюк — это самая изогнутая,
где берешься, и (>линное — косовье.
Новосио.. 1978.

Палюли [удар?]. В припеве
песни: ой люли, палюли. Юхпов.
Смоп., 1914.

Палюха, и, ж. Самка тетерева,
тетерка. Енис., "НИИ. Хоть глухарь,
хоть утка, хоть палю га. Параб.
Тол. Видел, в кого стрелял — в па-
лю гц, не слеп же я. Забайкал.

Палючий, а я, е е. 1. Жаркий,
горячий, знойный. Север., Даль.
День тоже был палючий, жаркий.
Кироп. Пркут. 1] Фальк. Палящий,
жгучий, о П а л ю ч н и огонь. //>
добывай, родимая мамонька. Ты огня,
огня палючего. Перм., Богословский.
о Моленья п а л го ч а я. Уж вы
гряньте-ко, громи грозные, Просвет-
ная, молонья палючая. Чердып.
Перм., 1859. Слов. Акад. 1959 [с по-
метой «народно-noim.»]. о Моловья
п а л ю ч а я . C.\t. V о л о ы ь я.

2. Вызывающий ощущение жже-

ния. Палючая крапива. Шенк. Арх.,
Тпхв. Новг., 1852. Арх. || Горький,
вызывающий ощущение жжения во
рту. Палюча ягода. Холмог. Арх.,
1952 —1901. Лекарство такое палю-
чее. Каргоп. Арх. Не держи долго-то,
етот стручковый перец палючий.
Киреп. Пркут.

3. Сильный, обжигающий (о мо-
розе). Мороз палючий. Холмог. Арх.,
1961.

оо Огнева палючая. Бранное вы-
ражение. Огнева ты палючая. Кар-
гоп. Арх., 1965.

Палйчка, и, ж. То же, что па-
л я ч к а . Даль |без указ, места].

1. Палюшка, и, ж. Маленький
костер; костер. Пойдем т е-ка, ребята,
на 1>екц палюшку жечь. Яросл.,
1926.

2. Палйшка, и, ж. Самка те-
терева, тетерка. Косачи, ести па-
люшки, они желтенъки. Параб. Том.,
1964. Вчера дядя Гоша-то ездил
с Сашкой, пять палюшек убил.
Пркут.

Паля, ц, ж. 1. Столб, кол с за-
остренным концом для забора.
Итшш. Тобол., Арканов. Пек. Слов.
Акад. 1959 [с пометой «обл.»].

2. Свая. Росл. Смол., 1852. Курск.
Орл., Зап., Кубан., Дон., Южн.,
Краснояр. Слов. Акад. 1959 [с поме-
той «обл.»]. Бери правей, а то лодка
на пали наткнется. Брян.

3. Мп. Забор вокруг тюрьмы из
высоких, толстых заостренных бре-
вен. Сиб., 1883. Кокчетав., Пркут.

Палялёюшка, и, ж. [Знач.'?].
Уж ты печушка, ты волжанушка,
Ты волжанушка-палялеюшка. Ворон.,
Зайцева, 1964.

Паляница. См. П а л е н и ц а.
ПалЙНЫ, мн. Бранно о домаш-

них животных. Черепов. Новг., 1910.
Палйтина, ы, ж. 1. Дохля-

тина, мертвечина. Палятиной пах-
нет. Юрьов-Польск. Влад., 1968.

2. О плохом, недоброкачественном
мясе. Принес палятины какой-то,
неужели не видел, чего покупаешь?
Юрьев-Польск. Влад., 1968.

Палятник, а, м. О сборщике
падали для клееварных заводов.
Бурнатпев [без указ, места], 1848.

ПалЙТЬ, я ю, я е ш ь, несов.,
перех. и неперех. 1. Неперех. Стре-
лять. Из ружья паляют. Перм.,
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1858. Это ты где научился палятъ?
Ветл. Костром.

2. Бросать чем-либо пли что-либо.
Борович. Новг., 1900. Максатих.
Калин. Он палял камнями, Дон.
Сарат. Берешь валенок, идешь и па-
ляешъ его через вороты. Оренб. Урал.

3. ffenepex. Быстро ехать, ска-
кать. У, как паляет на лошаде!
Перм., Даль.

Палиться, я ю с ь, я е ш ь с я,
несов. 1. Кидаться, бросаться (кам-
нями и т. п.). Пашка паляется в ко-
го-то. Валд. Новг., Доброписцева.
Борович. Новг., 1900. Новг. Она
в его каменьями палятсы. Калин.
Петрогр., Дон., Куйбыш., Оренб,
Ребятишки паляются яблоками. Ср.
и нижи. теч. р. Урал. Том.

2. Бить, ударять. Он паляется,
т. е. ударяет чем-нибудь: рукой, мя-
чиком, камнем. Не паляйся. Макса-
тих. Калин., 1940.

Палячка, и, ж. Горячка.
Ряз., 1820.

Палячишка, и, ж. Маленький
горшок. Пореч. Смол., Слов. карт.
ИРЯЗ.

Паляш, а, м. [удар.?]. Тетерев.
Ловят палящей волосяными сильями.
Тотем. Волог., Потанин, 1899.

Пймга, и, ж. То же, что памора.
Пек., 1902—1904.

Пймелки, мн. Остатки, отруски
при помоле зерна. Пек., Осташк.
Твер., Карпов, 1855. Твер.

Паменёк, н ь к а, м. Палка.
Дмитриев. Курск., 1908.

Иймерки, мн. Сознание. Дон.,
1913. С горю у ей памерки замути-
лись. Неделю без памеркое лежала,
как мертвая. Кедабек. Азерб. ССР.
со Забить (отбить) памерки. Лишить
соображения. Забили вы мине нынче
памерки, не знаю, куда что дела.
Дон., 1975.

ПЙмеет, а, м. Фольк. Память.
Онеж. былины, 1948.

ПамёеТЬ, я, м. Память. На их-
нем паместъю никого нету. Навл.
Брян., 1952-1954.

Памжа, и, ж. 1. Могода (обычно
плохая). Во памжа! Бельск. Смол.,
1914. Как задует сиеерик, так и знай,
памжа будет. Пек.

2. Дремота. Остагак. Твер., 1855.
Твер.

3. Беда, невзгода, напасть. Что

за памжа такая приключилась! Пек.
Пек., 1850. Пек., Южн., Прейл.
Латв. ССР. Кака-то памжа на меня
напала. Йыгев., Тарт. Эст. ССР. II
Неудача. Пек., 1902—1904. |, До-
сада. Ал, памжа какая, я спичек-то
и не купил. Новорж. Пек., Иваниц-
кая.

4. Болезнь. Пек. Пек., 19"5 —
1921. Пек.

5. Смерть. Пек., 1902—1918. Ве-
ликолукск.

6. О чем-либо кислом; кислятина.
Кисло, як памжа. Пек.. 1902 — 1018.

7. О неудачнике. Пек., 19"2—
1904.

8. Бранно. Черт. 1/амжа его пусть
ведае! Пек. Пек., 1850, Ну тебя
к памже. Новорж. Пек.

Памжитьея, и т с я, несов.
1. Делаться кислым, киснуть. Пек.,
1919—1934.

2. Безл. Забыться. Памжилосъ —
забылось. Луж. Петерб., 1896.

Памйткий [?], а я, о е. Па-
мятливый, с хорошей памятью. Она
така памитка. Любыт. Новг., 1968.

Памка, и, ж. Легкие санки,
род нарт, в которые впрягают собак.
Камч., Спасский.

Памлет, а, м. [удар.?]. Муж-
лан. Мещов. Калуж. [?], Чернышев,
1910.

Памлетка, и, ж. [удар.?].
Женек, к памлет. Мещов. Калуж.
[?]. Чернышев, 1910.

ПЙМОЛОК, а, м. Мыльная гряз-
ная вода. Козл. Тамб., 1914. — Ср.
П а м ы л к а.

Пймора, ы, ж. Туман, выпа-
дающий в виде мелкого дождя; пас-
мурная погода с мелким дождем.
Луж. Петерб., 1871. Петрозав.
КАССР, Север., Сев.-зап.

Паморга и памбрга, и, ж.
Мелкий дождь, о П а м о р г а .
Пек., 1902 —1904. Сегодня памореа
на улице. Пек. п П а м б р г а .
Опоч. Калин., 1940. I! П а м о р г а
[удар.?]. Плохая погода. Пек.,
1904—1918.

Паморка. См, 1. П а м о р к а.
Пйморки. См. П а м о р о к и.
Паморный, а я, о е. Ненаст-

ный. Как обложник западе и западе,
паморная погода стоит. Пннеж.
Арх., 1962.
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Памороз, а, м. Поздний весен-
ний мороз, утренник. Даль [без
указ, места].

Паморозок, з к а, м. То же,
что памороз. Даль [без указ, места].
Ср. н нижн. теч. р. Урал, 1976.

Паморозный, а я, о е. Ту-
манный, пасмурный. Городищ. Пенз.
1945.

Паморозь, м. То же, что памо-
роз. Даль [без указ, места].

1. Паморок", р к а, м. 1. Туча.
Солнце в паморок падает. Пинеж.
Арх., 1959. Ц Облачность. Все гляжу
(на небо), паморок сегодня, скоко хошъ
надуе тучи. Пинеж. Арх., 1959.

2. Мгла, непрозрачный воздух.
Пакорок сегодня, должно не иначе,
как горят торфяники. Кадуйск.
Волог., 1970.

3. Сумрак. Гром далеко был, за-
тянуло, какой-то паморок навалилси.
Ефим. Ленингр., 1937—1940.

4. Пасмурная погода, иногда с
мелким дождем, мокрым снегом.
Слов. Акад. 1822 [с пометой «стар.»].
Опоч. Пек., 1852. Пек., Hour.,
Олон., Волог., Север. Слов. Акад.
195'J [с пометой «обл.»]. || Частый,
мелкий дождь в виде тумана. Твер.,
1844. Север., Сев.-Зап.

2. Паморок, а, м. 1. Ум, рас-
судок. Белг. Курск., 1891.

2, Временная потеря памяти, об-
морок. Курск., Даль. Севск. Орл.,
Демян. Новг.

CNJ Паморок забить. Лишить сооб-
ражения, памяти, сознания. Ты ему
паморок забил. Обояп. Курск., 1858.

1. Паморока и паморка, и,
ж. 1. Пасмурная погода с мелким
дождем. = П а м о р о к а . Тихв.
Новг., 1858. Весьегон. Твер., Север.
['?{, Даль. Слов. Акад. 1959 [с поме-
той «обл.»]. = П а м о р к а . Тихв.
Новг., 1852. Слов. Акад. 1959 [с по-
метой «обл.»]. 1! II а н о р о к а. Мел-
кий моросящий дождь. Осень рання,
iur.ro как паморока настает, это
мелкий осенний дождь. Медвежьего]).
КАССР, 1970. 11 П а м о р о к а. Мел-
кий дождь со снегом. Снег с дож-
дем — ото паморокой называется.
Медвежьегор. КАССР, 1970. Намо-
рят: мелкая, как пыльца: дождь и
снег — вместят все. Калин. Новг.

2. П а м с р о к а. Изморозь. Па-
морока в морозный день носится,

как туман. Медвежьегор. КАССР,
1937 — 1940.

3. П а м о р о к а . Град, ледяная
п снежная крупа [?]. Пек. Пек.,
Савицкий, 1850.

2. Паморока и паморка, и,
ж. П а м о р о к а . Временное бес-
памятство, умопомрачение. Севск.
Орл., 1914. ос Забить паморку [?].
Лишить соображения, памяти, соз-
нания. Ты ему всю паморку [?] забил.
Обоян. Курск., 1858.

Памороки и паморки, мн.
1. П а м о р к и . Головокружение.
Моск., 1885.

2. П а м о р о к и [удар.?]. Па-
мять; сознание; рассудок. Курск.,
Вержбицюш, 1893. Орл., Котков,
1940—1950. сх> Забивать (забить) па-
мороки (паморки). а) Лишить сообра-
жения, памяти, сознания. ° П а м о-
р о к п. Забили памороки — лишили
сознания. Дон., 1876. •=> П а м о р-
к н. Ему забило паморки (т. е. от-
шибло память). Новозыбк. Брян.,
1903. => П а м а р а к и [?]. Забить
памараки. Отрадп. Краснодар., Ма-
степанов, 1957—1980. б) П а м о-
р о к п. Ничего не помнить, все за-
быть. Памороки все забило. Татар.
Новосиб., 197Й. Отбить, отшибить
памороки (наморки). Сильно уда-
рить, избить до потери сознания,
памяти. = П а м о р о к и . Курск.
[?], Даль. Все памороки ен ему отбил.
Зап. Брян., Q П а м о р к п. Памор-
ки-то отбило у пего! Влад., Водар-
скпй. Все паморки отбить. Бесед.
Курск., 1902.

3. П а м о р о к и. Невменяемость.
Па него нашли какие-то памороки.
Трубч. Брян., 1939. о П а м о р к и
напали. Ничего не понимаю: якие-то
паморки напали. Пек., Смол., 1919 —
1934. о П а м о р о к и хватили.
Эк его .тащили памороки! Трубч.
Брян., 193».

ПаморОСИТЬ, и т. несов., не-
пере.г. Моросить (о дожде). Влад.,
1858. Яросл.

Памороено, безл. сказ. Дожд-
ливо, пасмурно. Ну, такой-то ли-
вень не был, а так паморосно, памо-
росип (,се. Ряз. Ряз., 19(Ю — 19()3.
Пять часов, а как паморосно. Ср.
п нижн. теч. р. Урал.

ПаморОСНЫЙ, а я, о е. Дожд-
ливый, пасмурный. Влад., 1858. Па-
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мороспый день нонче. Ряз. Ряз. Когда
погода паморосна, бывает больше
свету и урожай лучше. Ср. и ншкн.
теч. р. Урал. Спгнах. Груз. ССР.

Памороеь, и, ж. Очень мелкий
дождь. Влад., Даль.

Паморотки, мп. Рассудок, ум,
память. Забываются прости памо-
ротки, ну умственность. Потерял
совсем старик паморотки. Новосиб.,
1970. ос Паморотки отбило. Ничего
не помнить, все забыть. Новосиб.,
1970.

Памороха, и, ж. 1. Мелкий
дождь, изморось. Новг,, XX в.
Лесн. Калвин.

2. Град, крупа. Памороха лети:
так говорят на Ильмене, когда на
озере ненастье и летит нечто вроде
града. Новг. Новг., 1896.

3. Сильный ветер с дождем или
снегом. Маловпшер. Новг., 1937 —
1940.

Паморочно, безл. сказ. Пас-
мурно. Вчера разъяснило, а ноне па-
морочно. Ряз. Ряз., 1960—1963. Не-
бо обложником обложило темно —
паморочно. Арх.

Паморочный, а я, о е. Пас-
мурный; облачный. Слов. Акад. 1829.
[с пометой «стар.»]. Небо паморочно.
Тихв. Новг., Олон., 1852. Пек.
Хоть была бы паморочная погода
да дождика не было (во время по-
коса). Ряз. Ряз. Наморочна погода.
Медвежьегор. К АССР. Паморочно
погодье. Арх. Слов. Акад. 1959
[с пометой «обл.»].

Памоха, и, ж. Вредный для
растений туман. Лук нонче оттого
гниет, что на него памоха какая-то
была в июле. Лукоян. Горы;., 1969.

Памполаи, мн. Род обуви,
сплетенной пз конского волоса. Из
сарлычъего волоса железным крючком
вязали памполаи. Тунк. Бурят.
АССР, 1968.

Пампунчик, а, м. 1. Оладья
из кислого теста. На ямчатых сково-
родах пекли сдобные оладьи, из сдоб-
ного теста, а из кислого теста
пампунчики. Южн. Краснояр., 1967.

2. Пончик. Пампунчики — это
престные булки. Надо яички туда
вбить, сахару, масла и е сало, в масло
побросать. Южн. Краснояр., 1967.

Пампуха, и, ж. 1. Лепешка.

Ишъ, пампух каких напекли. Медян,
Киров., 1952—1954.

2. О полной молодой женщине.
Якую пампуху взял в женки. Пск.т

Смол., 1919—1934.
Пампуша, и, ж. 1. Сдобная

круглая булочка. Кандалакш. Мур-
ман., 1979. ° В сравн.. Эх ты, как
пампуша! Кандалакш. Мурман.,
1979.

2. Связка табачных листьев. Пам-
пуша листового табаку. Даль [без
указ, места]. Арх., 1885. В пампуше
почти фунт табаку. Забайкал.

3. Толстая пачка бумаг или денег.
Вытегор. Волог., 1978.

4. «Башмак с круглым носком,
высоким и высунувшимся в виде
язычка передком». Пннеж. Арх.,
1850. Холмог. Арх. = Мн. Арх.,
Даль. — Ср. П а н л у т а.

Пампушечка, и, ж. Уменып.-
ласк. к пампушка (в 1-м знач.).
Пек., Смол. Смол., 1919—1934. Слов.
Акад. 1959 [с пометой «обл.»].

1. Пампушить, ш у, ш и ш ь,
несов., перех. Связывать табачные
листья в связки. Начали табак
пампушитъ, скоро ли пампушить
кончим, не знаем. Забайкал., 1980.

з, Пампушить, ш у, ш и ш ь,
сов., перех. Выжигать выкорчеван-
ное поле. Мне это поле пампушитъ
не придется. Забайкал., 1980.

Пампушка, и, ж. 1. Сдобная
булочка, пышка. Даль [без указ,
места]. Бобр. Ворон., 1908. А сколько
было колобышек, пампушек, бабы-
шек, так и сказать нельзя. Дон.
Зап. Брян. Слов. Акад. 1959 [с по-
метой «обл.»]. || Пышка из теста.
Гребен. Терек., 1902. Пампушки
пекут из хлебного теста. Сигнах.
Груз. ССР. || Пресная булочка с чес-
ноком. Иоворос., Даль.

2. Лепешка. Ворон., Тростянский.
Пампушки — пресные небольшие муч-
ные лепешки, которые обычно едят
с медом и маком. Отрадн. Красно-
дар., 1957—1980. || Оладья. Даль
[без указ, места]. Белг. Курск.,
1891. Земет'шн. Пенз., Михаил.
Ряз. Слов. Акад. 1959 [с пометой
«обл.»].

3. Маленький коржик пз раска-
танного ржаного или пшеничного
теста. Липец. Ворон., Тростяпский.
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За сбедом и ужином подают: борщ,
пампушки с юрдой. Белг. Курск.

4. Пончик. Смол. Смол., 1919—
1934.

5. Печенье. Пампушки, с конопля-
ным маслом — печенье. Енот. Аст-
рах., Зеленин.

6. Клецка из кислого теста. Ва-
рила пампушки. Курск., 1967.

7. Мн. В обрядах — кушанье из
кусочков хлеба с какой-либо при-
правой. Пампушки делали в роди-
тельскую педелю, родителев поми-
нать. Глубок. Вост.-Казах., 1967.

8. Маленькая связка табачных
листьев. Ппнеж. Арх., 1877. » Ма-
ленькая связка. Енис., Кривошап-
кин, 1865.

9. О полном, упитанном ребенке,
подростке. Пек., Смол. Смол., 1919 —
1934. Вот и моя пампушка пришла.
Росла пампушкой, а выросла чахлой.
Забайкал. || О ребенке или молодой
девушке с пухлым личиком. Смол.
Смол., 1919—1934.

10. Грпб-дождовпк. Тамб., 1970.
•» Несъедобный гриб. Мы знти гри-
бы не едим, пампушки, они ядовитые.
Кедабек. Азерб. ССР, 1963.

— Доп. «Кушанье из печеного
теста» [какое?]. Богат. Куйбыш.,
Ухмылпна. 1946—1948.

— Ср. П а н п у ш к а .
Памп^щик, а, м. Сдобная круг-

лая булочка. Напеку я ей (Любе)
пампущиков на дорогу. Ср. и нижи,
теч. р. Урал, 1976.

Памра, ы, ж. Изморось. Пек.,
1919—1934.

Памрак, а, м. Пасмурная по-
года с мелким дождем. Опоч. Пек.,
1852. Пек. = П а м р о к [удар.?].
Север., Сев.-зап., 1959.

Памрака, и, ж. Изморось. Луж.
Петерб., Слов. карт. ИРЯЗ.

Памраено, безл. сказ. Пас-
мурно. Каргоп. Арх., 1926.

Памрок. См. П а м р а к.
Памха, п, ж. 1. Беда, напасть.

Эка, братец, памха пришла: что
у нас было, все сплыло. Тихв. Новг.,
1852. Памха какая-то нашла. Новг.
Так только памху нажил. Ленингр.
Твер. I I «Помеха, зло, вред». Новг.,
Твер., Даль. » «Неполадки». Ос-
ташк. Калин., Филин, 1937—1940.

2. Эпидемия. Новоторж. Твер.,
1852. Твер., Калин., Новг.

3. Слабость, недомогание. Демян.
Новг., 1937—1940. Осташк. Калин.

4. Странность, причуда. Демян.
Новг., 1937—1940.

5. Изморось с туманом. Тихв.
Новг., 1910.

6. Топкое место среди мха. Ос-
ташк. Калин., Слов. карт. ИРЯЗ.

7. Бранно. Черт, леший. Твер.,
Слов. карт. ИРЯЗ. Памха тя побери.
Валд. Новг., Архив. РГО. <х> Нет
тебе намхи. Пропади ты пропадом.
Нет тебе и памхи-то! Олон., 1885 —
1898.

Памчушник, а, м. Полка
во всю степу крестьянской избы.
Каспм. Ряз., 1822. Ряз.

Памылка, и, ж. 1. Мн. Мыль-
ная вода после стирки. Казан.,
Вят., Даль. В трех памылках мыла.
Нпжнедев. Ворон., 1893. У рукомой-
ника стираем и памылки рубашиые
выливаем. Казаки-некрасовцы. Са-
рат. Ну, эти тряпки можно и в па-
мылках выстирать. Пенз. Сталингр.
В памылках постирала мешки.
Курск. Ср. и нижн. теч. р. Урал. —
Ср. П о м ы л к и.

2. Прорубь, в которой полощут
белье. Помой белье в памылке. Смол.,
1914.

Памятать, а ю, а е ш ь, и па-
мятать, а ю, а е ш ь, несов., пе-
рех. и неперех. Помнить, не забы-
вать. = П а м я т а т ь . Памятуй
добро, а зло забывай. Южн., Зап.,
Даль. = П а м я т а т ь . / ? памятаю,
как святили эту церкву. Русские
на Буковине, 1960.

Памятёнье, я, ср. Память.
На моем памятенье всяко было! Ср.
и нижн. теч. р. Урал, 1976.

Памятить, т и ш ь п памя-
ТЙТЬ, т и ш ь , несов., трех, п не-
перех. Помнить; не забывать. = П а-
м я т и т ь. Пе памячу. Белозор.
Новг., 1896. Каку-то прибатупьку
памятила дома, а дошла — забыла.
Новг. Етем и памячу только. Весье-
гон. Твер. Бросил памятить, чай.
Один раз выстегала, дак и то памя-
тит. Калин. => П а м я т и т ь . Па-
мятить будем позяблые обиднушки. .
не забыть буде горюшам веки по веки.
Север., 1872.

Памятка, и, ж. 1. Мн. На п а-
м я т к и. На память. Ты дарила всем
богатые подарочки. . Им на памятки
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ли, шубы соболиные. Агренева-Сла-
вянская [без указ, места].

2. Вещь, оставленная на память.
Шадр. Перм., 1895.

3. М. и ж. О человеке с хорошей
памятью. Сходите к Ольге, она па-
мятка, все запоминает хорошо. Пек.,
1974. Дед наш памятка, сколько книг
старых прочел, на войне был, все
знат. Кем. Арх.

4. Письмо. Шенк. Арх., 1878. Как
прислал осенесъ памятку, так и
не чуть про ево. Арх.

5. В церковных обрядах — лис-
ток с записью имен для поминовения
умерших или о здравии живущих.
Вят., 1907.

6. То, что поучает, дает урок,
пример. Даль [без указ, места].
° Для п а м я т к и . Для напоми-
нания, для примера. И святые. . .
как скончаются, так их облик во всей
сторонпости на столбик водружают.
Для памятки. Ср. и ниаш. теч.
р. Урал, 1976.

сх> Задать памятку. Избить, по-
бить. Задал памятку, что до новых
веников не забудет. Пословицы, Даль
[без указ, места]. Слов. Акад. 1959
[с пометой «простореч,»].

Памяткий, а я, о е и памят-
кой, а я, 6 е. 1. Имеющий хоро-
шую память, памятливый. ° П а-
м я т к и и. Пек., Осташк. Твер.,
1855. Мой мальчишка памяткий.
Пек. Луж. Петерб. Она така памят-
кая. Чудов. Новг. Ён у нас крепко
памяткий, всё, что ни було, помнит.
Зап. Брян. а П а м я т к 6 и. Я была
памяткая, скоро бы выучилась. Ста-
рорус. Новг., 1940—1950. Оксаночка
ой и памяткая. Лгобыт. Новг.

2. П а м я т к и и. Незабываемый.
Пек., Осгашк. Твер., 1855.

Памятливый, а я, о е. Со-
НРГТЛПВЫЙ. Пек., 1972.

Памятный, а я, о е; т е н, а, о.
1. Обладающий хорошей памятью,
памятливый. Волог., 1902. Сев.-
Двии. Марья эаа памятна, она шги
не наскажет. Арх. Мурман., Мод-
вежьстор. КАССР, Ленннгр. Этот
памятный старик был. Пек. Памят-
ная ты Оенка, а я все позабываю.
Ряз. Перм., Свердл., Верховья р. Ле-
ны, Амур., Камч. || Злопамятный.
Я говорю: надо дело делать, а не

пить. Эко, говорят, ты памятна*
Пинеж. Арх., 1975.

2. Грамотный. Не памятна я, дев-
ки, не училась совсем. Медвежьегор.
КАССР, 1970.

3. Заботливый, внимательный
к родным, близким. Такой памятный
мальчик, письма пишет, сам в гости
ездит, не забывает. Холмог., Пинеж.
Арх., 1976.

Памятоваться, т у ю с ь, т у-
е ш ь с я , несов. Держать пари, за-
крепляя договор разламыванием ку-
риной грудной косточки или съедая
пополам орех. «Ломать дужку птицы,-
вдвоем, или съесть пополам двой-
чатку ореха, вроде заклинания*.
Вят., Даль. Вят. Памятуются о пол-
литре вине. Вожгал. Киров. Сиб.

Памяток, т к а и памятбк,
т к а, м. 1. На п а м я т о к [удар.?].
На память, для намят (записать,
заметить). Алт., Вербицкий, 1858.

2. То же, что памятка (в 5-м знач.).
= П а м я т б к . Велпколукск. Пек.,
1852. = П а м я т о к . Великолукск.
Пек., 1904—1918.

Памятукй, мн. со Никаких
памятукбв нет. Нет в помине, не
существует. Цепь была, все девки
разорвали, никаких памятуков нет.
Пинеж. Арх., 1959.

Памятух и памятух, а, .«.
О том, кто помнит былое, старину;
свидетель, очевидец. Слов. Акад.
1822 [с пометой «проспюпар.»].
° П а м я т у х . Шенк. Арх., J885.
Прииссыккул. Киргиз. ССР. <= П а-
м я т у х. Лодейноп.. Петрозав.
Олон., 1885—1898. Прпонеж.
КАССР. ° П а м я т у х [удар.?].
Север., 1872.

Памятуха, п, ж. Память, соз-
нание. Пек., Твер., Даль.

Дамятухи, памятухи и па-
МЯТухЙ, мн. 1. То же, что памя-
туха. о П а м я т у х п. Памятухи
отбил упавши. Пек., Осташк. Твер.,
1855. Твер. о В чьих-либо п а м я-
т у х а х. На чьей-либо памяти, на
памяти кого-тмбо. В памятухал мо-
иг здесь пашня была. Любим. Яросл.,
19(i8. о На чьих-либо п а м я т у-
х а х. То жо, что в чьих-либо памя-
ту\ах. Это было на мои г памятулах.
Ветл. Костром., 1910. о При чьих-
либо п а м я т у х а х. То жг, что
в чьих-либо памятухах. При ее па-
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мятухах не было. Любим. Яросл.,
1968.

2. П а м я т у х и. Запомнивший-
ся случай, рассказ. Памятухи-те
помнят люди, рассказывали. Пинеж.
Арх., 1974.

со В памятухах нет. Нет в помине.
Да его уже давно и в памятухах-то
нет. Североурал. Свердл., 1964.
Памятухов (памятухов, памятухбв)
нет (нету, не было), а) Никто не го-
ворит, не вспоминает. = Н а м я-
т у х и. Тому уж и памятухов нету,
как здисе рыба-то эта водилась.
Шенк. Арх., 1885. Арх. Памятухов
нет. Белозер. Новг. = П а м я-
т у х и. Памятухов нет, чтобы бор
горел. Луж. Петерб., 1871. ° П а-
м я т у х и. Волог., 1883—1889.
Этого и памятухов нет. Олон.
б) П а м я т у х и. Нет в помине.
У других памятухбв не было бы,
а у меня все цело. Тобол., 1911.

ПЙМЯТЧИК, а, м. О человеке
с хорошей памятью. На свои долги
забытчики, На чужие памятники
(пословица). Мутовкин [без указ.
места].

ПЙ.МЯТБ, и, ж. 1. В сочетаниях.
о Выйти из п а м я т и. Потерять
способность запоминать, вспоминать
что-либо. Када из памяти вышел
человек, не знает, замуж выходила
или нет [о больной женщине]. Ряз.
Ряз., 1969. о Отошло от п а м я т п.
Забылось. Голова забита, ничего
не упомню, отошло совсем от памяти.
Рост., 1976. о П а м я т ь воробьи-
ная. См. В о р о б ь и н ы й , о П а-
м я т ь вышибло. О потере способ-
ности запоминать, щшнпть. 103 года
баба уж живет, вот у ей от годов
память и вышибло. Кемер., 1971.
Память вышибло, уж старый стал.
Зыряп. Том. о II а м я т ь горохо-
вая. С м . Г о р о х о в ы й . < > П а -
м я т ь лошадиная. О хорошей па-
мяти. Вят., 1901. У него память ло-
шадиная, все помнит. Тейк. Иван.
о П а м я т ь отошла. О потере спо-
собности запоминать, помнить. Не
помню, родимая, не помню, вся па-
мять уж отошла, лежит на дре,
а ключ не дает. Ряз. Ряз., I960—
1963. со Андрон намять отбил. О по-
тере способности запоминать. Она
ничего не знает, ей Андрон память
отбил. Семпкаракор. Рост., 1976.

2. Запас впечатлений, хранящихся
в сознании и могущих быть воспро-
изведенными. В сочетаниях, о В п а-
м я т ь (что-либо). Вспоминается,
помнится (что-либо). Мне и сейчас
саламата в память. Новоаншш.
Сталингр., 1940—1953. о В па-
м я т ь прийти. Вспомниться. Мине
и то в память пришло, как же ты
не помнишь. Омск., 1970. о Вести
в п а м я т и . Помнить о чем-либо
долго, держать в памяти. Я все вела
в памяти. Арх., 1970. о Вложить
в п а м я т ь . Запомнить, удержать
в памяти (что-либо). Как вложишь
в память, помнить будешь. Ак-
сайск. Рост., 1976. о Выйти из па-
м я т п. Позабыться. Не забудь [вс-
щп на берегу] вместо веркиных ку-
пальников. . А то из памяти выйдет
и всё. Ряз. Ряз., 1960—1963. о За
чьей-либо п а м я т ь ю (быть). Пом-
ниться кем-либо. Это тоже я хорошо
помню, это за моей памятью. Чу-
лым. Новоснб., 1968. о На па-
м я т ь находить. Вспоминаться.
Как сейчас мне на память находя.
Аннин. Ворон., 1967. о Но вложить
(сложить) в п а м я т ь . Не припом-
нить. Не вложу в память: может,
знала, а может, и не знала. Аксайск.
Рост., 1976. « П а м я т ь забивает
(забила). См. З а б и в а т ь , о По-
терять из н а м я т п, из п а м я т и
потерять. Позабыть. Нынче не скажу,
все потеряла из памяти. Кемер.,
1971. о С п а м я т и сбило кого-
либо. Позабылось о чем-либо. Сё-
году меня с памяти сбило, не могу
рассказать ииче. Медвежьегор.
КАССР, 1970. ос В чьей-либо (моей,
твоей, нашей и т. п.) памяти (па-
мятё). На чьей-либо памяти. = П а-
м я т п. Помещика дом стоял у реки,
даже в моей памяти он поломан.
Комарнч. Брян., 1961. Это вот уж
в моей памяти было, до войны.
Аксайск. Рост. В нашей памяти
зерно возили в Уральский да не про-
дали. Ср. п нщкн. теч. р. Урал.
В памяти нашей было: подманили
его и взяли. Чапов. Новоснб. о 11 а-
м я т ё. В нашей памяте населялись.
Шегар. Том., 1971. Это началось
в моей памяте. Параб. Том. В чьих-
либо (моих, твоих, наших и т. п.)
памятях (памятях). На чьей-либо
памяти. i= П а м я т я х . В моих па-



190 Память

мятях прошло. Волог., 1953. а П а-
М я т я х. В моих памятях выстро-
или. Вожгал. Киров., 1952. В на-
ших-то памятях не было. Ппнеж.
Арх. В наших памятях строились.
Вот в моих памятях деревнишка до-
мов пятнадцать. Том. В наших
памятях никто не ездил в больницу.
Кемер. Омск. = П а м я т я х
[удар.?]. Малирована посуда уж в мо-
их памятях пошла. Бараб. Новосиб.,
Новосиб. слов., 1979. До наших па-
мятей. Прежде, давно. До наших
памятей матушкой звали. Ср. Урал,
1964. До отцовских памятей. Давно.
Даль [без указ, места]. До чьей-
либо памяти. До тех событий, кото-
рые имели место при жизни кого-
либо. Стекло появилось до моей па-
мяти. Убин. Новосиб., 1979. За
чьей-либо (моей, твоей) памятью.
На чьей-либо памяти. Рост., 1970.
За чью-либо (мою, твою) намять.
На чьей-либо памяти. Рост., 1976.
Между памятью пройти. Забыть о
чем-либо, забыться. Как-то это у ме-
ня между памятью прошло. Омск.,
1975. На моей большой памятё.
Когда человек был уже взрослым,
так что он может хорошо помнить.
На моей большой памятё строились
все улицы, а то деревня была только
по заулку. Краснояр., 1968. На
чьих-либо памятях. На чьей-либо
памяти. Монастырь строили на па-
мятях, да все разрушили. Пинож.
Арх., 1959. А вон там на моих
памятях еще лес был, я в недоростках
была, когда его расчищали. Перм.
Слов. Акад. 1959 [с пометой «просто-
рен.»]. Не в нашей памяти. Прежде,
давно. Ср. Урал, 1964. Не при на-
шей памяти. Прежде, давно. Де-
ревня образовалась не при нашей
памяти. Том., 1971. Давно, не
при нашей памяти населялись. Ке-
мер. Отойти от памяти. Забыть.
Голова забита, ничего не упомню,
отошло совсем от памяти. Рост.,
1976. При чьей-либо (моей, нашей
и т. п.) памяти (памятё). На чьей-
либо памяти. = П а и я т и. При мо-
ей памяти на два года брали, а было
на двадцать пять год брали. Гдов.
Пек., 1962. При моей памяти не
было такого. Ворон. Перм. Моло-
тилки, веялки при моей памяти.
Новосиб. Кемер., Том. Школа при

моей памяти была. Омск. При моей
памяти мать моя не носила такого,
Верховья Лены. => П а м я т ё . Вот
ето всё было при моей памятё!
Ср. и нижн. теч. р. Урал, 1976.
Краснояр. При чьих-либо (моих,
твоих, наших п т. п.) памятях
(памятах). На чьей-либо памяти.
= П а м я т я х . Не при его памятях.
Доп., 1929. Новоаннен. Сталингр.
Это ощо при моих памятях было.
Киров. Оренб. При наших памятях
сено делить начали по веревке. При
моих паметях одёжу узку носили.
Ср. и нижн. теч. р. Урал. Ср. Урал,
Том. При моих памятях здесь сорок
дворов было. Вост.-Казах. = П а м я -
т а х . При моих памятах чего толъки
не было. Багаев. Рост., 1976. Сла-
зить за памятью. Напрячь усилия,
чтобы попомнить о чем-либо. Слазь
на памятью, па чердаке пинжак.
Палк. Пек., 1962.

3. Воспоминание о ком-, чем-либо.
В сочетаниях, о На п а м я т ь ска-
зать, сделать что-нибудь. Сказать,
сделать что-нибудь, чтобы помнили,
вспоминали. Ен ничего на память
не сказал, так и умер. Гдов. Пек.,
1971. о Не в п а м я т ь пришло.
Позабылось. Лодейноп. Ленингр.,
Калинин, о П а м я т е й нет. Не-
возможно вспомнить. Уж их, памя-
тей-то, нет, когда умерли, да и ска-
зать не могу. Галич. Костром.,
1975. о П а м я т ь ушла.- Позабыл,
позабыла. Карач. Брян., Слов. карт.
ИРЯЗ. о Прийти к п а м я т и.
Прийти на память. Када к памяти
приду, тада скажу. Рост., 1976.
о Творить п а м я т ь . Чтить память.
Рост., 1976.

4. Какая-либо вещь, напоминаю-
щая кого-либо. А ото память брата
моего покойного. Сиб., 1968. Она уже
вся ото времени пропала, храню ма-
мину память. Галич. Костром.

5. Поминки. А калитки круглые,
их на похороны и на память пекут,
а пироги-то на праздник. Пинеж.
Арх., 1970. о Умершая п а м я т ь .
Пинеж. Арх., 1973.

6. Молитва «вечная память». При-
шли в церковь, а там уже выносить
собираются. Память-то отпели.
Терек. Кубан., 1901.

7. Праздник в честь чего-либо.
В сочетаниях, о Делать (сделать)
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п а м я т ь . Праздновать годовщину
чего-либо. Пятидесятилетие, ему
сделали память, собрали всех. Рост.,
1976. о Имянинная п а м я т ь . Име-
нины. Умерша память и имянинна
память — все поминаю. Пинеж.
Арх., 1973.

8. Сознание, способность мыслить,
чувствовать. У батьки памяти бо-
лее — глупа не сделает. Смол., 1914.
< > В п а м я т ь войти (возйти, вхо-
дить, всходить), а) Очнуться, прийти
в сознание. К ада стала в память-то
входить, тут в белых халатах врачи
стоят. Ряз. Ряз., 1960—1963. Я уж
тут и в память вошла. Омск. В па-
мять не мог взойти, токо храпит,
машиной задавило. Костром, б) По-
чувствовать себя лучше после бо-
лезни. От этой [очень высокой]
температуры никак в память не
увойти. Невельск. Пек., 1978.
в) Собраться с мыслями, опомниться.
Вошла в память и подалась от него
к матери. Верховья Лены, 1965.
о Взять п а м я т ь . Очнуться, прий-
ти в сознание. Солпкам. Перм.,
1973. о Из п а м я т и выйти. Впасть
в бессознательное состояние. Поду-
май, без памяти уж лежит, никакой,
из памяти вышел. Ряз. Ряз., 1960—
1963. о Отойти от п а м я т п. а) По-
терять сознание. В голову ударить
ему, и от отойдет от памяти.
Семикаракор. Рост., 1976. б) Сойти
с ума, потерять рассудок. Отошел
от памяти, када горе. Верхнедон.
Рост., 1976. о П а м я т ь отшибить
(у кого-либо). Оглушить (кого-либо).
Память отшибут у животного и на-
чинают резать. Ср. и нижн. теч.
р. Урал, 1976. о П а м я т ь терять,
потерять. Потерять контроль над
своими действиями. Что ты делаешь?
И ты память потерял. Смол., 1914.
о При своей п а м я т п. В сознании.
Мамушка умерла при своей памяти.
Омск., 1975. о Прийти к п а м я т п.
а) Прийти в сознание. На мотоцикле
в скотиняку врезался, к утру к па-
мяти пришел. Рост., 1976. б) Прийти
в себя (от потрясения, неожидан-
ности и т. п.). Насилу пришла к па-
мяти — испугалася. Рост., 1976.
о Сбиться с п а м я т и. Потерять
сознание. Скряпалась на кряж и ду-
маю: жива буду, и с памяти сбилася,
облетела, лежала така, что боялись

подойти ко мне. Гдов. Пек., 1962.
о Сойти на п а м я т ь. Прийти в соз-
нание. Латв. ССР, 1968. ос В па-
мяти мешаться. Терять способность
здраво мыслить, рассуждать. В па-
мяти не мешается — ни одного слова
лишнего. Аннпн. Ворон., 1967. До-
ходить до памяти. Осознавать что-
либо. Як стал же Лазарь до памяти
доходить, До памяти доходить, ен
бога просить. Смол., 1890. (Не)
в своих памятах. (Не) в своем уме.
И в своих памятах и на своих ножеч-
ках помер. Кочет. Рост., 1976.

9. Совесть. Ти есть у тибе память
так сечь дитёнка? Смол., 1914.
оо Без христовой памяти. Без зазре-
ния совести. А она все в дом тянет
без христовой памяти. Семлкаракор.
Рост., 1976.

10. Удостоверение, свидетельство.
На заведение ватаги купцам. . на три
года выданы памяти (по-нынешнему,
свидетельства) с платой за каждый
год по 10 рублей. Ср. и нижн. теч.
р. Урал, 1973. о Знак п а м я т и .
Какой-либо знак, удостоверяющий
личность владельца. Царь-батюшка,
дайте мне знак памяти вашей дочери.
Случаем я вашу дочь разыщу, то она
мне не поверит, что есть я от ее па-
паши посланник. Верхнелен., Вла-
сенко.

11. Грудная кость курицы, пе-
туха. Память у курицы, у петуха.
Вожгал., Модян. Киров., 1952—
1954.

<х> Довести до памяти. Нанести
чему-либо чувствительный вред, урон.
Индыки доведут до памяти капусту.
Смол., 1914. Задать памяти (па-
мять) кому-либо. Наказать, отру-
гать и т. п. кого-либо, чтобы ему
запомнилось. Ну уж и задала она ему
память на то, что проспал. Пушк.
Пек., 1962.

Памятью, нареч. Раньше,
когда-то. Памятью мы шли — рань-
ше (когда-то) мы шли. Кем. Арх.,
1910.

1. Пан, а, м. (мн. п а н ы).
1. В дореволюционное время — ба-
рин; господин. Дон., 1848. А пан,
дома ль ваш будет? Брян. Ворон.,
Калуж., Смол. Убивали, убивали
Мово пана молодова. Самар. Южн. г

Зап., Волог. Слов. Акад. 1959 [с по-
метами «устар.» и «обл.»].
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2. Мн. Об иноземцах, с которыми
приходилось вести борьбу. Олон.,
1885—1898.

3. Атаман шайки. Соберется бы-
вало шайка. . вот и скажет кто-
либо: — Буду я над вами паном!
Лодейноп. Олон., 1885—1898.

4. Об интеллигенте нерусского
происхождения. Онеж. КАССР, 1933.

5. Мн. Мифические, враждебно
относившиеся к людям великаны,
обитавшие на городищах. Ростов.
Яросл., 1902.

6. Курган. Влад., 1857. «Много-
численные курганы с названием па-
ны, панки, панские могнлкн рассе-
яны по всем уездам Поволжья».
Костром., Смирнов. || Мн. Клады,
зарытые поляками. Давно панов у нас
рыли [клады, зарытые поляками],
по рублю платили. Костром., Смир-
нов.

7. Крупный экземпляр рыбы Silu-
rus glanis L., сома. Большого сома
пан называют. Дельта Дуная, 1964.
Нияш. теч. Дуная. Пана выта-
щишь. . сто потов снимет. Нижн.
Дон.

8. Разновидность семги. Беломор.,
1858. Арх.

9. Гриб Boletus calopus (edulis);
белый гриб. Вельск. Волог., 1883 —
1889. Волог., Пошех.-Волод. Яросл.

10. Мужская особь стрекозы. У па-
на голова толстая, синяя с зеленым,,
а строга потоньше да подлиннее.
Моск., 1969.

11. В сочетаниях, о Мужовья-
п а п о в ь я. Мужчины — участники
свадебного обряда. Мужовъя-пано-
въя, благословите! Женочки-белоголо-
еочки, благословите! Смол., 1890.
о П а п-вода. [Знач.?]. Пай-вода
разливалася, Лит-траиа расстила-
лася. Слобод. Вят., Зеленин, 1850.
о П а н-гадамаи. См. Г а д а л а п.
о П а н-дрсво. См. Д р е в о .
о П а н-зык. Большой палец при
игре в жмурки. Петрозав. Олон.,
1896. о П а"н Пановнч. В загадках.
Пап Паиович пал на воду, воды не сму-
тил и сам не потонул (отгадка:
лист). Тпхв. Новг., Архив РГО.
На море Пан Ппнович иа.г, сам не по-
тонул и воды не смутил (отгадка:
перо). Новг., А р х и п РГО.

с-о Как пан королю (жить). Богато.
Живет пак пап королю. Омск., Слов.

карт. ИРЯЗ. Пан или пал! Пан или
пропал. Кашин. Твер., 1897.

2. Пан, вводное слово. Слово-
паразит. Пет, пан, мы туда не пое-
дем. Камч., 1966.

Панабратья, мн. Братья, то-
варищи. Ну, вот что, панабратъя.
Смол., 1914.

Панаб^йный, а я, о е. П а-
н а б у й н ы е яйца. Крашеные яй-
ца. Панабуйные яйца бывают у нас
на пасху. Казаки-некрасовцы, 1969.

Панавка, панавка и па-
новка [удар.?], и, ж. Прорубь.
<= П а н а в к а . Сходи к панавке,
намой белье. Смол., 1914. а П а -
н а в к а . Темно було, ен и вскочил
в панавку. Зап. Брян., 1973. ° П а-
н о в к а [удар.?]. Орл., Котков,
1940—1950.

Панааьгрь ц поназйрь, я,
м. 1. П а н а з ы р ь . Толстый чело-
век маленького роста. Соликам.
Перм., 1905—1921. || П о н а з и р ь.
Толстый ребенок. Экой паренъ-от
поназырь. Перм., 1856. || П а н а-
з ы р ь. Человек маленького роста.
Волог., 1883—1889. Арх. I I II о н а-
з ы р ь. Приземистый человек. Вят.,
1858. || Мальчик-недоросток или фи-
зически недоразвившийся. = П а н а-
з ы р ь. Перм., 1895. <=> П о н а -
з ы р ь . Дали мне борноволоком ка-
кого-то поиазыря. Белояр. Смол.,
1952.

2. П а н а з ы р ь . Мальчик-ша-
лун. Курган., 1971. *• Мальчик, ди-
тя. Екатеринб. Перм., 1887. || Бран-
но. По отношению к ребенку, когда
он надоедает старшим. Яран. Вят.,
Слов. карт. ИРЯЗ.

3. П а п а з ы р ь. Ребенок, кото-
рый пьет много жидкости. Кадн.
Волог., Шустпкон [с примеч. «упо-
требляется в шутку»], 1890.

4. Толстый, хорошо откормленный
теленок. ° П о н а з ы р ь . Оренб.,
1852. а П о н а з ы р ь [удар.?]. Че-
ляб. Оренб., Н. III., 1848.

Паназйря, и, м. н ж. Упря-
мый человек. Сев.-Двнн., 1928.

Панайр, а, м. Ярмарка, базар.
На панаире свои излишки продавали.
Казаки-некрасовцы, 1969.

ПанакадЙЛО, а, ср. 1. Пани-
кадило. Висит папакадило. Усчьян.
Арх., 1958.
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2. Трава [какая?]. Вохом. Ко-
стром., Романова, 1976.

Панакадйльник, а, м. Трава
{какая?]. Панакадйлъник, трава, па-
накадйло рвут на Иванов день. Во-
хом. Костром., Романова, 1976.

Панар, а, м. [удар.?]. Сыр из
коровьего или овечьего молока.
Астрах., Моск. губ. вед., 1842.

Панас. См. П о н а с.
Панасий, ь я, м. День св. Афа-

насия 18 января по ст. ст. Когда
на Панасъя метель, много будет
гусенят. Смол., 1914.

Панатьй [?], ж. Старая поно-
шенная одежда [?]. Юрьев. Влад.,
Микуцкий.

ПанаФйда и паниФйда, ы,
ж. 1. Кутья. = П а н а ф й д а . Ту-
лун. Иркут., 1926. Сиб. = П а н и -
ф й д а . Панифйда, делают с рису
и изюму, поминают покойника. Ба-
раб. Попоено., 1976. •» П а н а ф й-
д а. Род кутьи — каши из пшеницы
с медом. Верхнеуд. Забайкал., 1925.

2. П а н а ф й д а . Длинная не по
росту одежда. Панафиду какую на-
дел: ногами плутаешъся. Мещов.
Калуж., 1905—1921.

3. П а н а ф й д а . Бранно. О че-
ловеке в длинной неуклюжей одежде.
Че та распустился, панафида чер-
това. Судж. Курск., 1915.

со Панафиду испакостить. Испор-
тить дело. Всю панафиду испакостил.
Ворон., 1892.

ПанаФЙдник, а, м. 1. Малень-
кий хлебец (над которым поется па-
нихида), поступающий обычно в
пользу духовенства. Волог., 1902.
Сколько натащили севодни панафид-
ников-то! Буйск. Костром. *• По-
минальный пирог. Дорогоб. Смол.,
1927. || О хлебах маленького разме-
ра. Что это та каких панафидников
севодни настряпала? Буйск. Ко-
стром., 1905—1921.

2. О невзрачном человеке малень-
кого роста. Это Ивана Мосеича па-
нафидник-от -садит? Буйск. Ко-
стром., 1905 — 1921.

3. Плохая, рваная одежда. Что
это в каком панафиднике идешь?
Ветл. Костром., 1926.

ПанаФйдничек и понафйд-
ничек, ч к а, м. Маленькая крин-
ка. Кабы это кринка была большая,

13 Словарь русских говоров, вып.

а то экий-то понафидничек, и молока
много не нальешь. Яросл., 1896.

Панахйн. См. П о н а х а н.
Панахйда и понахйда, ы,

ж. Панихида. Инсар. Пенз., 1896.
Мосал. Калуж., Котельн. Вят.
= П о н а х й д а . Вят., 1892. Новг.
Нов г.

Панб^шки, мн. Печенье. Пан-
бушки я часто делаю. Бурят. АССР,
1968.

Панвбркий [?]. [Знач.?]. Вон,
лето, ты панворко: понатворило ты,
людей, что идут да под кустом ля-
жут — одолит их жара. Смол., Доб-
ровольский, 1890.

Панга, и, ж. 1. Мордовский ко-
кошник. Даль [без указ, места].

2. Оленья уздечка. Кольск., 1971.
На голову одевалась пата. Мурман.

3 . П а н г а и п а н ь г а . Дужка
колокола, к которой прикрепляется
язык. Олон., 1885—1898.

4. Нарост на дереве. Тонкий.
Горы;., 1970.

Панга, и, ж. 1. Поляна в лесу.
Дошли до панги, ну, значит, поляна
голая, а кругом тайга. Забайкал.,
1980.

2. Вытертое место на шкуре. Шку-
ра первосортна, только на одном
боку небольшая цанга. Забайкал.,
1980.

Пангалки, мн. Растение Calen-
dula officinalis L., сем. сложноцвет-
ных; ноготки аптечные. Пангалки,
или крючочки. Дон., 1929. = Ед.
Рост., 1976.

1. Пангар, а, м. Дудочка, сви-
стулька. Но ты, паря, большой
мастак на пангаре дудеть. Забай-
кал., 1980.

2. Пангар, а, м. Туман. На
улице-то пангар какой. Павин. Ко-
стром., 1979.

Пангатка, и, ж. Растение Ca-
lendula officinalis L., сем. сложно-
цветных; ноготки аптечные. Пан-
гатка — цветочек маленький. Рост.,
1976.

ПЙ.НГИ [?], мн. Род мягкой
обуви с голенищами. Панги — чирки,
ну, ичиги с голяшками, панги —
ичиги, у них вот до колен голяшки.
Верхнекет. Том., Том. слов, [с воп-
росом к слову], 1975.

25
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ПангИЛ, а, м. [удар?]. Шпан-
гоут. Нижн. Индигирка Якут., Пар-
фенов, 1973.

Пангбвый, а я, о е. Гнилой
(о дереве). Патовое дерево как вроде
грибы, на ем и видать, что гнилое.
Тонкий. Горьк., 1970.

ПаНГОТКа, и, ж., собир. Моло-
дые ветки-пасынки на виноградных
кустах. Дон., 1929. Рост.

Панготок, т к а, м. Рудимент-
ный отросток (палец) на задней сто-
роне ноги копытного животного.
Копыта, панготки, они втыкаются
в землю, когда кабан идет. Ср.
и нижн. теч. р. Урал, 1976.

Панда, ы, ж. Полоса разно-
цветного меха, пришитая к подолу
малицы. Данилевский [без указ,
места], 1870. Арх., Даль. Панда к по-
долу пришивалась для басы. Пинеж.
Арх. У ей малица некрасива, без
панды. Мурман. || Подол малицы,
обычно отороченный мехом. Печор.,
1878. Подол-от у малицы — панда.
Арх.

ПандазИТЬ, з и ш ь , несов., пе-
рех. и неперех. С усилием искать.
Пандазитъ грибов. Борович. Новг.,
1857.

Пандао, а, м. [удар.?]. Бранно.
Человек, ослепший на один глаз.
Уржум. Вят., Магницкий, 1882.

Панде ль. Обмен, торговля. Йо-
нав. Лит. ССР, 1961.

Пандерить и пандбрить,
р ю, р и ш ь, несов., перех. и не-
перех. 1. П а н д е р и т ь , неперех.
Медленно ходить, бродить. Кадн.
Волог., 1883—1889.

2. П а н д е р и т ь [удар.?]. Силь-
но устать, много поработав. Катанг.
Ирку т., Кузаков, 1981.

3. П а н д е р и т ь , перех. Подыс-
кать какую-либо вещь для покупки.
Волог., 1883—1889.

4. П а н д е р и т ь , перех. Брать
без спросу; красть. Перм., 1852.

Пандлевать, несов., перех. и
неперех. Обменивать что-либо, тор-
говать чем-либо. Йонав. Лит. ССР,
1961.

Пандор, а, м. Лодка для пере-
возки живой рыбы с прорезанными
в нескольких местах отверстиями
для прохода воды. Пек., 1912—1914.

Пандорить и пандбритъ,

р ю, р и ш ь, несов., перех. и непе-
рех. 1. П а н д о р и т ь , неперех-
Делать что-либо слишком тщательно,
медленно. Сидит да пандорит. Глаза
бы не глядели. Черепов. Волог., 1950.

2. П а н д о р и т ь , перех. Сечь,
пороть. Обоян. Курск., 1859.

— Доп. П а н д о р и т ь [удар.?].
[Знач.?]. Казаки-некрасовцы, Сер-
дюкова, 1969.

Пандроватъея, р у ю с ь, р у-
е ш ь с я , несов. Иметь общее дело-
с кем-либо. Вытегор. Олон., 1896.

ПаНДУСИТЬ, с и ш ь, несов., пе-
рех. и неперех. [удар.?]. Просить,
выпрашивать. Судог., Вязник. Влад.г
Бережков, 1852.

Панева. См. П о н ё в а .
Паневёста, ы, ж. Подружка

невесты на свадьбе. Дружки с пане-
вестой и жених едут за невестой,
Рыльск. Курск., 1967.

Панёвка, и, ж. Растение шал-
фей луговой. Брас. Брян., 1960.

Паневочка, и, ж. Уменып.-
ласк. к панёвка. Ланёвочек-то где
набрала. Брас. Брян., 1960.

Панёк, н ь к а, м. Уменьш. Пан.
Панёк чистый балакырь, целый вечер
брехал нам про разные истории,
Мещов. Калуж., 1905—1921.
"Панель, и, ж. 1. Мостик, на

котором стоят сплавщики во время
сплава леса. Он стоял на панели
и багром разбирал бревна. Тихв.
Ленингр., 1970.

2. Мн. Плинтуса. Бурнашев [без
указ, места]. Свердл., 1965.

3. «Часть лодки, прилегающая
к верхним доскам». А это называется
панель, чтоб вартпопу не кололо.
А это вот дница, а это — боковые
доски. К этой боковой днице приби-
вают кокоры, а потом вартопы,
а к вартопам панель. Параб. Том.,
Том. Слов., 1975.

оз Гранить панели. Бездельни-
чать. Яросл., 1961.

1. Паненка, и, ж. Иран. Де-
вушка, барышня. А евонова паненка
и на вечеринку не пришла. Паненки
тут не надо, тут работать надо.
Понав. Лит. ССР, 1960.

2. Паненка, и, ж. Вид гриба,
используемого для лечебных целей.
Паненку мочут в спирт и натирают
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•от ревматизмы. Йонав. Лит. ССР,
1960. ,

Паненок, н к а, м. Сын барина.
Идет паня и паненок. Смол., 1914.

Панёночка, и, ж. Ласк. О кра-
сивой девушке. Цевушка-панёночка
по бережку гулять ходит. Сарат.,
Соболевский. Смол., 1890. о Крас-
ная п а н е н о ч к а . Фолък. Красная
девушка. Такой, сякой, Андрейка,
такой, сякой, молоденький, Пусти
меня к девочкам, красным панёночкам!
Смол., 1890.

Панёр, а, м. Голландский сыр.
Астрах., 1858. — Ср. П а н и р.

Панёра, ы, ж. Круглая кор-
зина для переноски и хранения про-
дуктов питания, вместимостью в 40 —
50 кг. Панерой рыбу носили. Дельта
Дуная, 1964. В панерах носют поми-
доры, картошку. Рост.

Панёрка, и, ж. Фанера. Усть-
Цнлем. Коми АССР, 1964.

Панёрный, а я, о е. Фанер-
ный. У нас был панерный завод.
Вост. Map. АССР, 1952.

ПанеФйда и понафйда, ы,
ж. Церковная служба по умершим,
панихида. = П а п в ф й д а . Соли-
кам. Перм., 1896. <= П о н а ф й д а .
Белозер. Новг., 1896. Мне бы, ба-
тюшка, хотелось папафиду на мо-
гиле-то отпеть. Волог., Печор.

Панжа, и, ж. 1. Беда, несчастье;
неприятность, случайность, болезнь.
Пек. Пек., 1905 — 1921.

2. Черт. Пек. Пек., 1905—1921.
Панжа, и, ж. Безлесное болото.

Панжа за фирмой, нет конца и края
болоту. Верхнекет. Том., 1975.

Панзыръ, я, м. Панцирь. Он
растегиват уся все нонъце панзыри
{?]. Печор., Ончуков, о Латы-п а н-
з ы р и. Былины Севера, Астахова,
1951.

Пани, ж. Барыня, госпожа. Як
отказав самей пани. Духовщ. Смол.,
1853. Слов. Акад. 1959 [с пометами
«устар.» и «обл.»]. о П а н й-матка.
Госпожа, мать, хозяйка. Смол., 1914.

Пани. Длинная женская под-
девка. Чембар. Пенз., Слов. карт.
ИРЯЗ.

Паяивка, и, ж. Полынья; про-
рубь. Росл. Смол., 1914. На реце
панивку сянни задуло. Красногор.
Брян.

Панизка, и, ж. Неполная, не-
большая нитка жемчуга. Панизка
жемчугу. Север., Даль.

Пиний, ь я, ь е. П а н и и го-
родок. Укрепления на крутых при-
брежных горах реки Исети. Шадр.
Перм., 1850.

Паники, мн. Весенние ручьи,
потоки. Вода весной снеговая тает
и скопляется в логах, а там снег под
своей силой сталкивает снега, нане-
сенные в логу, и гонит их этот вал
на простор к речке, и тут уж он
растекается на все стороны с шу-
мом — это и есть паники. Паники
километров за десять начинают бе-
жать, а шумят они со страшной
силой. Ворон., 1973.

Паникрёй, я, м. Дьякон.
Калуж., 1898.

Панинйтки, мн. Девушки,
панночки. Яны [сваты] думали: па-
нинятки — А жну все у свинье поро-
сятки. Смол., 1890.

Панйр и панйр, а, м. Род
сыра из коровьего или овечьего мо-
лока. Астрах., 1840. — Ср. П а н ё р.

Паниеадйло, а, ср. Паника-
дило. Морш. Пенз., 1896.

Панитъ, и, ж. Волокно. Па-
нити поскони покрепче конопляных.
Север., Даль.

ПаНИТЪ, н ю, н й ш ь , несов.,
неперех. Жить самостоятельно, от-
дельно от родителей. Парня отделил,
пусть теперь панит. Он давно хотел
панить. Забайкал., 1980.

Панйться, н ю с ь , н й ш ь с я ,
несов. Жить ничего не делая, не ра-
ботая. Смол., 1919 — 1934.

ПаниФЙда. См. П а н а ф й д а .
Панйха, и, ж. Жена пана —

барина, господина. У панйхи было
два сына и две дочки. Йонав. Лит.
ССР, Немченко [с примеч. «встреча-
ется в качестве прозвища женщины»],
1960.

Панихида, ы, ж. 1. Хлебная
п а н и х и д а . Панихида, за кото-
рую платят хлебом. Вят., 1903.

2. Кутья. Тюмен. Тобол., 1916.
Свердл.

Панихидник, а, м. 1. Книга,
содержащая молитвы по умершим.
Ср. и нижи. теч. р. Урал, 1976.

2. Панихида. Кинеш. Костром.,
1920.

13*
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3. Мн. Блины, которые приносят
в церковь на панихиду; на так назы-
ваемых хлебных панихидах они за-
меняют денежную плату духовен-
ству. Вят., 1903.

1. ПйНИЦа, ы, ж. Барыня, гос-
пожа. А, девушка, девушка, Скажи
своей папице, что в розовом платьице.
Смол., 1890.

2. Паница и панйца, ы, ж.
1. Ненецкая женская шуба из шку-
ры оленя мехом наружу. Арх.,
1852. = П а н й ц а . У Ванихи па-
нйца прежна еще есть, она [в] тун-
дры жила зиму, там сошила. Печор.,
1955. ° П а н и ц а [удар.?]. Арх.,
Боричевский, 1842—1847. — Ср.
П о н и ц а.

2. Покрывало из лоскутов ткани,
которым украшают оленей. Сечас-то
свои паницы носят, из разного сукна
напрашивают и оленей нарядят.
Мезен. Арх., 1960.

Панйч. См. П а н ы ч .
Паничевекий, а я, о е

[удар?]. Принадлежащий паничам —
молодым господам. Смол., 1914.

Паничбк, ч к а, м. Уменып.-
ласк. к панич. Смол. Смол., 1919—
1934.

Пания, и, ж. Рыболовный сна-
ряд [какой?]. Черепов. Новг., Гера-
симов, 1893.

Панка, и, ж. Деревянная чаш-
ка, миска. В л ад., Даль [с вопросом
к слову].

Панки, и, ж. Картинка. За-
байкал., 1980.

Панкйтный, а я, о е. Исправ-
ный. Яросл., Даль [с вопросом к сло-
ву].

Панк лица, ы, ж. Железный
брусок, вращающий жернов. Кубан.,
1949—1951.

Панкрат, а, м. Домкрат.
Яросл., 1896. Домкрат панкратом
назвал. Киров. Брян. Орл., Юго-
вост. Кубан.

Панкрашка, и, м. Домкрат.
Урал, 1896.

Панкружство, а, ср. Банкрот-
ство. У торговца товарами в нашем
селе — полное панкружство. Теренг.
Ульян., 1971.

Панкрут, а, м. 1. Банкрот.
Шадр. Перм., 1895. Костром. Те-
перь уж [она] панкрут. Моск. Твер.,
Ульян., Тамб. Хоть панкруты куп-

цы будь. Оренб. Панкрут сделался
Богомолов, потом все его имущество
пропили. Новосиб. || О мошеннике,
нечестном человеке. Панкруты тут,
нигде правды нету, плутуют они.
Кыштов. Новосиб., 1979.

2. Банкротство. У него во всех де-
лах панкрут, и с пего ничего не полу-
чишь. Теренг. Ульян., 1969.

Панкур, а, м. Изба, врытая
в землю. Жили в панку ре. Смол.,
1957.

ШШЛИШ, а, м. Прозвище [ка-
кое?]. Черепов. Новг., Герасимов,
1910.

Пан НИК, а, м. Богатый чело-
век, пан. — А что это у вас за по-
койник? — Не князь, не панник, Не
король, не полковник — Самый бед-
ный комарочек. Смол., 1890.

Панованъе, я, ср. Счастье, ра-
дость; счастливая жизнь. Даль [без
указ, места]. Сама выду на улицу —
Послушаю, послушаю, Да спит ли
мой молодой муж Или горюет, го-
рюет. Панованье молодому мужу,
Панованье, панованъе. Терек., 1891.

Пановать, н у ю, н у е ш ь,
несов., неперех. 1. Жить барином,
паном. Тебе было пановать в городе
паном. Слов. карт. ИРЯЗ [без указ,
места]. Молог. Яросл., 1853. Да, при
сыновьях-то ты, кум, пановал. А вот
поделились врознь, и все у вас пошло-
на нет. Липец. Ворон. Слов. Акад.
1959 [с пометами «устар.» и «обл.»].
|| Развлекаться, гулять [?]. Сама
выйду на улицу — Послушаю, послу-
шаю, Да спит ли мой старый муж
Или панует, или панует. Терек.,
1905.

2. Вести хозяйство, распоряжать-
ся чем-либо. Дом-от у меня новой,
да некому пановать. Арх., 1953.
•» Командовать. Пек., Смол., 1919—
1934.

3. Работать. Не можем больше
с дедком пановать. Пинеж. Арх.,
1971.

4. Доставлять удовольствие, ра-
дость. Кивнет, миргнет, поцелует,
Ето моему сердечку — все панует.
Смол., 1890.

Панбвич, а, м. В дореволю-
ционное время — молодой барин, пан.
Съезжались туды сорок панов и па-
новичев. Смол., 1890.

Шшовка, и, ж. 1. Шпора на
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ноге петуха. Кочет красивый, хвост
черный, сами пери красные, на ногах
пановки сзади. Казаки-некрасовцы,
1969.

2. То же, что панготок. Пановки
у свини, у кабана. У коровы две па-
новки, а впереди копыты. Казаки-
некрасовцы, 1969.

Панбвка, и, ж. 1. Полка крем-
невого ружейного замка. Южн.,
Зап., Даль.

2. Наказание розгами и т. п.,
порка. Обоян. Курск., 1859.

Пановка [удар.?]. См. П а-
н а в к а.

Пановъе, я, ср., собир. Фолък.
П а н о в ь е-улановье. О польских
панах как врагах, неприятеле. Уж
вы ой ecu, пановъе-улановъе, Ишше
все мои поганые тотаровъе. Мезен.
Арх., Григорьев.

Паноготок, т к а, м. 1. Шпора
на ноге петуха. Кадн. Волог., 1883—
1889.

2. То же, что папготок. Гребен.
Терек., 1902.

3. Острая выступающая часть че-
го-либо. Кадн. Волог., 1883—1889.

Паногти, мн. Заусеницы. Се-
вер., Даль.

Паножа. См. П 6 н о ж а.
1. Панбк, н к а, м. (мн. п а н-

к и). 1. Мн. Поляки. В Чухломском
уезде есть поляна под названием
Панщина, где жили какие-то панки
[поляки]. Костром., Слов. карт.
ИРЯЗ.

2. О том, кто живет в довольстве.
Панком собе живет. Смол., 1914.

3. Большая бабка-бита для игры
в бабки. Южн. Сиб., 1847. Сиб.,
Тобол., Том. Раньше бабками иг-
рали — нальют панок и топят сви-
нец. Новосиб. Бабки поставят и пан-
ком сшибают, панок из конской ноги,
она больше. Кемер. Курган., Крас-
нояр., Глубок. Вост.-Казах., Чкал.,
Ср. и нижн. теч. р. Урал, Прикамье,
Перм., Вят., Симб. |] Суставная
кость животного, обычно используе-
мая при игре в бабки. Переясл.
Влад., 1849. Волог., Вят., Костром.,
Тамб., Урал., Тобол., Новосиб.,
Кемер., Сиб. || Мн. Игра в бабки.
Акм., 1928. о В п а н к и (играть).
В бабки (играть). Орл. Вят., 1896.
В панки играть. Ярен. Вят.

4. Мн. Позвонки. Из костей дак

все панками зовут, позвоночные. Во-
хом. Костром., 1973. со Прокляну
тебя, все панки и кости! Бранное
выражение. Вохом. Костром., 1978.

5. Игра, а) Игра в городки. В па-
нок дети играют, эта така игра
в городок. Ср. и нижи. теч. р. Урал,
1976. ° Мн. Калуж., 1905—1921.
б) Мн. Детская игра [какая?]. Че-
кушку мальчишки делают, в панки
играют. Ср. и нижн. теч. р. Урал,
Малеча, 1976.

6. Мн. Небольшие рыбки [какие?]
с толстой головой. Калуж., Втор.
Доп., 1905—1921.

7. Нос. Урал, Бирюков [с примеч.
«шутливое»], 1934. Курган, о Вы-
бить п а н о к . Высморкаться. Вы-
бей-ко панок-от! Урал, 1934.

8. Палка, которую бросают в ко-
ров, используя ее вместо кнута.
Заберет утром свои панки и пошел.
Ср. и нижн. теч. р. Урал, 1976.

9. Било цепа. Чуваш. АССР, 1948.
10. Деревянное корыто для рубки

грибов, мяса. Ссеки говядину в панке.
Рыльск. Курск., 1849. Курск.

11. Принять в п а н к и . Счалить
лодки бортами (для общей обороны),
использовав для этого небольшие
бревнышки — панки. Тюленщики
[казаки] пристали к салмовщикам
[астраханским], которые в видах об-
щей обороны- счалились (стали рядом
борт с бортом и связались), их при-
няли в панки. Ср. и нижн. теч.
р. Урал, Малеча [с указ, на Урал,
войск, вед., 1868], 1976.

12. Курган. Влад., 1857. «По гу-
бернии рассеяны курганы, холмы,
могилы, которые народ зовет пан-
ками, панскими могилами». Олон.,
Куликовский, 1898.

13. Небольшой участок земли, не
вошедший в надел. Вят., 1903.

14. Мн. Обшлага мужской со-
рочки. Панки крахмальны. Лунин.
Пенз., 1945-1950.

2. Панбк, н к а, м. Картинка,
рисунок. Забайкал., 1858. Парень-
то у меня такие панки делает, что
и в книгах не найдешь. Забайкал.
Сиб. ° П а н к и , мн. Картинки.
Нижнеуд. Иркут., 1850. Нижнедев.
Ворон. ••• «Почти исчезнувшие лу-
бочные картинки, богатырские, ба-
лагурные и все вообще, кроме ду-
ховных». Сиб., Даль.
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ДаноКОТКИ, мн. Кожистые на-
росты на голенях лошади. Том.,
1863.

Панокоток, т к а, м. Род
крючка, надеваемого на ногу при
залезании на дерево. Свердл., 1965.

Панокотъ [род?]. Шпора на
ноге петуха. Перм., Волегов.

Панорама, ы, ж. Рама сохи.
Панорама, выгнута, рама, к раме
сошник приделывается, у панорамы
ручки. Вельск. Арх., 1957—1958.

Паное, а, м. Движение судна
с попутным ветром. Всю дорогу па-
носом идём. Дельта Дуная, 1964.

ПанбЧвК, ч к а, м. Игральная
кость, бита. Шадр. Перм., 1961.
Ну, парнечок как паночек стоит,
устойчивый да небольшой. Вохом.
Костром.

Паночка и панночка, и, ж.
Красивая молодая девушка. = П а-
н о ч к а . Моя дочка папочка. . . Чер-
еоная кралечка (песня). Байкал.,
1912. = П а н н о ч к а . Зап. Брян.,
1957.

Наношай, я, м. Человек, со-
провождающий священника при сбо-
ре подношений от прихожан. Петро-
зав. Олон., 1899.

Панпёш, м. Пресная лепёшка.
Отрадн. Краснодар., 1957—1980.

Панплюшечка, и, ас. [Знач.?].
Нпжегор., Лаврский, 1860.

Панп^тда, и, ж. 1. Куча, груда
чего-либо. Какую панпушу пирогов-
то напекла. Сольвыч. Волог., 1902.

2. Связка, пачка, кипа чего-л.
Панпуша табаку. Сольвыч. Волог.,
Баженов.

3. Мн. Башмаки из толстой кожи.
Тихв. Новг., 1852. || Простые гру-
бые башмаки. Новг., Даль. — Ср.
П а м п у ш а .

Пангг^тггана, ы, ж. Пончик.
Южя. Горьк., 1969.

Панп^тдка, и, ж. 1. То же, что
пампушка (в 1-м знач.). Панпушек
напеку. Дон., 1929. Зап. Брян.
На свадьбу панпушки, известно чего,
брагу варили, сусло. Морш. Тамб.
Амур.

2. Маленькая пшеничная, ржа-
ная или гречневая лепешка. Судж.
Курск., 1915.

3. Пирожок с медом, похожий
на курпное яйцо. Панпушки завсегда

с медом пекут. Соль-Илецк. Чкал.,
1955.

4. То же, что пампушка (в 4-м
знач.). Южн. Горьк., 1969.

5. Клёцка из гречневой муки.
Обоян. Курск., 1859. Курск.

6. М. к ж. О толстом ребенке.
Пек., Осташк. Твер., 1855.

Панойвый, а я, о е. П а н -
с и в а я краска. «Известный род
краски для конопля». Ряз., Будде,
1892.

Панеиён и пансион, а, м.
Пенсия, пенсионное содержание. На
фабрике постарел —• пансиён, ска-
лечился — пансиён, сдурнел — тоже
пансиён. Йонав. Лит. ССР, 1960.

Пинский, а я, ое и панокбй,
а я, бе. 1. П а н с к я и. Не русский.
А что она [жена лесничего] русъка
али панъска? [т. е. не русская].
Онеж., 1933. || П а н с к 6 и. Сде-
ланный на иностранный манер. Весь-
егон. Твер., 1852.

2. В сочетаниях. о П а н с к и е
вареги. Варежки, связанные на пяти
спицах. «Варяги, вязанные в пять
игол, называются панские, а шитые
одной иглой — русские». Царево-
кокш. Казан., Архив РГО, 1850.
о П а н с к и е варежки. Варежки,
связанные на пяти спицах. Горох.
В лад., 1912. о П а н с к а я гвоз-
дика. Цветок циния. Дон., 1976.
о П а н с к и е дельницы. Рука-
вички из тонкой шерсти. Заонеж.
Олон., 1885—1898. о П а н с к и е
могилы. Холмы, курганы. Олон.,
1885—1898. о П а н с к б й переезд.
Игра в мяч. Южн. Сиб., 1847.
о П а н с к и е поточки. Певчие
птицы, которых держат в клетках.
Вят., 1915. о П а н с к и е рукави-
цы. Варежки, связанные на пяти
спицах. Верхотур. Перм., 1899.
о П а п с к а я сорочка. Малень-
кая птица семейства вороновых. Ма-
ленькая птичка панская сорочка по-
хожа на сороку, серенькая, а грудочка
черненькая или беленькая. Дон., 1976.
о П а н с к б й топор. Тяжелый то-
пор для колки дров, колун. Поди
возьми вон у бакшина панской топор,
а этим ты не разобьёшь. Починк.
Горьк., 1973. о П а н с к и й цве-
ток. Растение Syringa Sulgaris L.,
сем. маслиновых; сирень обыкновен-
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ная. А сирень панским цветком на-
зывается. Рост., 1975. о П а н с к и е
чулки, а) Чулки, связанные на пяти
спицах. Каргоп. Олон., 1846. Олон.
б) Толстые шерстяные чулки, свя-
занные на одной спице. У нас нехто
не умеет вязать панские чулки.
Норм., 1856. Екатеринб. Перм.
в) Пестрые чулки, купленные на ба-
заре. Панские чулки, с узорами до ко-
лена, вязаные. Пинеж. Арх., 1969. —
Доп. П а н с к о й связанный чулок.
Тобаты, тобаты, Я куплю тебе
коты, Кот смазной, чулок панской.
Арх., 1887.

ПйНСТВО, а, ср. 1. Барство.
Смол., 1854.

2. Хорошая, роскошная жизнь.
На этом свете панство, а на том —
царство. Зап. Брян., 1957. Зап.,
Курск.

Пане^ра, ы, ж. Характер, на-
тура. Тамб., 1852. Тамб., Даль
[с вопросом к слову]. Вся пансура,
как у матери. Вся пансура походит
на матерю ли на отца. \\ Манера
держаться. Ряз. Ряз., 1912.

ПЙНОЫрЪ, я, м. со Биться без
пансыря. Выполнять тяжелую поле-
вую работу. Мы здесь бьемся без пан-
сыря. Пудож. Олон., 1885—1898.

Пант, а, м. То же, что панть.
Север., Даль.

Пантй., и, м. и ж. О бестолко-
вом, беспамятном человеке. Вят.,
Зеленин [с примеч. «бранно»], 1903.

Панталйт, а, м. Толк, смысл;
порядок. Будет панталыг — продол-
жай. Пенз., 1960. со Сбить с панта-
лйгу. Сбить с панталыку. Сбили
с панталыгу. Юрьев. Влад., 1910.

Панталйга, и, ж. Толк, смысл;
порядок. В таком порядке панта-
лыги не будет. Пенз., 1960. со Сбить
с панталйги. Сбить с толку, с пан-
талыку. С панталыги сбил меня.
Покр., Юрьев. Влад., 1910. Свердл.
С панталыги сбить его хотел —
не вышло. Тарск. Омск. Небось вся-
кого с панталыги собьёте. Кирен.
Иркут. Сбиться с панталйги. а)
Сбиться с верного пути в жизни.
Кашин. Твер., 1897. Пенз. Сбился
с панталыги, ничё не хотит знать.
Омск, б) [Знач.?]. С панталыги
сбился. Арзам. Пижегор., 1913.

Панталйк, а, м. «Голова,
толк». Сев.-Двин., Романов, 1928.

Нанталйка, и, ж. со сбить
с панталйки. Сбить с толку, с пан-
талыку. Сбили с панталыки. Юрьев.
Влад., 1910.

Пантамйны, мн. Говорить на
п а н т а м й н ы . Говорить намёка-
ми. Отрадн. Краснодар., 1957—1980.

Пантатъ, а ю, а е ш ь, несов.,
неперех. Ходить с трудом после бо-
лезни. После болезни ног стал по-
маленьку пантатъ. Теренг. Ульян.,
1969.

Пантач, м. 1. Изюбр-самец.
Голову поднял пантач, видно, учуял
нас, али самку поджидал. Забайкал.,
1980.

2. Охотник за пантами. Пантач
знал толк и в других зверях. Забай-
кал., 1980.

Пантелйк, а, м. Толк, смысл.
Даль [без указ, места], со Сбить
с пантелйку. Сбить с юлку, с панта-
лыку. Обоян. Курск., 1858.

Пантелймовка, и, ж. Мест-
ный сорт груши (созревающий ко дню
св. Пантелеймона). Трубч. Брян.,
1957.

Пантёма и пантёма, ы, ж.
1. Человек, носящий одинаковое
с кем-либо имя, тёзка. = П а н т ё -
ма. Чердын. Перм., 1852. Перм.
° П а н т ё м а . Свердл., 1965.

2. П а н т ё м а . «Две девушки,
принимавшие в одном доме от ку-
пели младенца, называют также одна
другую пантёмого». Соликам., Чер-
дын. Перм., Опыт, 1852.

Пантер, а, м. То же, что панть.
Бурнашев [с примеч. «делается в не-
которых северных губерниях»]. Се-
вер., Даль.

Пантеха, и, м. и ж. 1. Ротозей.
Пек., Осташк. Твер., 1855.

2. Невежа. Пек., Осташк. Твер.,
1858.

1. ШШТИК, а, м. Медная пу-
говица, пришитая к хлястику. Пан-
тики — это пуговки медные, на под-
девочке сзади пришивали. Моск., 1969.

2. Пантик, а, м. 1. Валет в кар-
точной игре. Опечен. Новг., 1900,
Онеж. КАССР, Волог., Тул. У кого
жлудовый пантик, тот и объявляет
козырей. Сарат. Пенз.

2. Мн. Карточная игра вчетвером.
Кадн. Волог., 1902.
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Пантовьё, я, ср. Охота на оле-
ней для добывания пантов. Весной
в пантовъё поехал. Амур., 1983.

Пантбпли, мн. Башмаки.
Смол., Слов. карт. ИРЯЗ.

Пантбрить, р ю, р и ш ь, не-
сов., перех. Сечь, пороть. Обоян.
Курск., 1858. — Ср. П а н д б р и т ь .

ПантбФЛИ, мн. (ед. п а н т 6-
ф е л ь). 1. Туфли. Йонав. Лит.
ССР, 1960.

2. Обувь из сапог с отрезанными
голенищами. Как отрежут голенища
от сапогов, остаются пантофли.
Йонав. Лит. ССР, 1960.

3. Старые башмаки. Влад., Розов. Ц
Башмаки без каблука. Смол.,
1919-1934.

Пантбха, и, ж. 1. Онуча.
Пек., Осташк. Твер., 1855. Пек.,
Твер., Даль [с примеч. «п а н ч ё-
х а?»].

2. Портянка. Иде мои пантохи?
Алт., 1961.

Нантруитъ, р у ю, р у и ш ь,
несов., неперех. Следить, присматри-
вать за кем-либо. Тут кони пасутся,
тут ты стерегёшь, пантруишь за
ними. Русские на Буковине, 1960.

Пантуй и пантюй, я, м. Са-
модовольный дурак, пентюх. Даль
[без указ, места],

Пантуфель [род.?]. Женский
.ботинок. Олон., Преображенский
[с примеч. «мало употребит., обык-
новенно т у ф е л ь и т у ф л я»],
1914.

Пантуфелыш, мн. Туфель-
ки. Ельн. Смол., 1890.

ПантуФень Гудар.?]. Женский
ботинок. Олон., Куликовский, 1885—
1898.

Пантухи, мн. «Панские чулки».
Меленк. Влад., Афонин.

Пинты, мн. 1. Марал с моло-
дыми рогами-пантами. Я убил панты.
Вост. Сиб., Даль.

2. Битные, лобовые п а н т ы .
Панты, снятые с черепом. Горно-
Алт., 1964.

Пантйрь, я, м. Специалист
ПО пантам. Пантыръ добрый, да тол-
ку-то в нем — почти не видит.
А пантырю, кроме рук, глаза тоже
нужны. Забайкал., 1980.

Нанть [род?]. Плетеная заго-
родка для хранения ботвы репы.

Бурнашев [с примеч. «в некоторых
северных губерниях»]. — Ср. П а н т,
П а н т е р .

Пантюй. См. П а н т у и.
Пантюни, мн. Женские баш-

маки. Шадр. Перм., Даль.
Пантюнки, мн. Женские баш-

маки. Шадр. Перм., Даль.
Пантюх, м. О неуклюжем, не-

расторопном, глуповатом человеке.
Ах ты., пантюх. Ельн. Смол., 1896.
Шуйск. Влад.

Пантюха, и, м. т ж. О нерасто-
ропном, глуповатом, необразован-
ном человеке. Курган., 1963. А пан-
тюха и чечас пантюха, значит,
ни с чем пирожок, беспонятный,
значит. Кемер. Новосиб., Амур.
Муж пантюха такой, не работной
человек, не добиться нигде ничего,
у него в руках ничего не держится.
Пинеж. Арх. о Тюха-п а н т ю х а.
Стали девки ребятишек учить, а са-
ми-то тюхи-пантюхи. Том., Кемер.,
1964. Омск, о Фетюха-п а н т ю х а.
Темный, забитый человек. Ср.-Обск.,
1971. со Тюха (да), пантюха да Колу-
пай с братом, а) О ленивых работ-
никах. Иркут., 1967. б) О морально
разложившихся членах общества.
Ветл. Костром., 1935.

Пантюшка, и, м. и ж. 1. Плохо
одетый человек, оборванец. Орл.,
1850.

2. Валет в картах. Петров. Сарат.,
1960—1961.

Пантюшка, и, ж. [удар.?].
Деревянная маленькая чашечка для
детей. Орл., Нижегор., Даль. Му-
ром. Влад.

Панун, а, м. Павлин. Пануны
красивые. Русские на Буковине, 1960.

Пануть, н у , н е ш ь, сов., не-
перех. 1. Упасть. Белев. Тул., 1898.
Мимо яблонъки яблочко не панет
(не упадёт). Тул. Курск. Не хмелеле-
вое перышко с небес солетает, против
терема панет. Орл. Смол. Лань на
земъ! (упади на землю). Пек.

2. Достаться, попасть. Кому па-
нет пояс в руки, тот вспомянет
мою скуку. Пек., 1919—1934.

Шшушко, а, м. Ласк. Пан.
Панушко по двору гуляет, Доброго
коня выбирает. Чердын. Перм., Со-
болевский.

ПаНФНушка, и, ж. Оладья;
пампушка. Панфнушки, пироги, ка-
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лачи пекли из теста. Ср. и нижн.
теч. р. Урал, 1976.

Панцаритъ, р ю, р и ш ь, не-
сов., перех. Пороть, сечь. Обоян.
Курск., 1859.

Панцёвый, а я, о е. Красный,
с синеватым отливом; пунцовый.
Панцёвый цвет красивый, это мате-
риал розовый и в синеву отдает.
Моск., 1968.

Панцйвенъкий, а я, о е. Ма-
ленький, мелкий. Есть что большое,
а что чу то шнее-чу тошнее, панци-
венъкое. У зверобоя цветки панци-
венъкие. Моск., 1969.

Шшцир, а, м. с\э Без панциру.
Без меры. Р. Карай Балаш. Сарат.,
1954.

Панцирь, я, м. 1. Кожа змен,
выползок. Панцирь змеиный, выпол-
зок, на шею привязывали от лихо-
радки. Ср. и нижн. теч. р. Урал,
1976.

2. Ледяная корка на мороженой
рыбе. Панцирь — рыбу в воду мак-
нут, закачают а снегу, несколько
раз так. Молчан. Том., 1975.

3. Кольцо у горняцкой бадьи, за
которое она крепится. Дон., Миртов.

ос Без панциря. Очертя голову,
без расчета, без толку. Курск., 1852.

Панцуй, я, м. Женьшень.
У старых промысловиков пословица
была: царь лесных зверей амба, а царь
лесных растений панцуй. Малышев
[без указ, места].

Панц^ра, ы, ж. 1. Плохой
характер. Что характер сказать
дурной, что панцура. Ворон., 1965.
» Нрав. Тул., Архив 1'ГО.

2. Лицо. Это к твоей панцуре
не подходит. Орл., 1940 — 1950.

Панц^риться, р ю с ь, р и ш ь-
с я, несов. Ругаться. Он панцурился
всякими словами. Орл., 1940 —1950.

Панча, и и панча, и, ж.
1. П а н ч а . Старинная длинная
верхняя одежда, епанча. Белая пан-
ча. Ср. и нижн. теч. р. Урал, 1976.
о П а н ч а-епанча. Онеж., 1948.

2. П а н ч а . Материя [какая?].
Из панчи юбку сошью. Забайкал.,
Элиасов, 1980.

3. П а н ч а . Неопрятно одетая
женщина. Как видишь грязную бабу,
так и скажешь: — Глядите, вот
панча так панча. Новосиб., 1978.

Панча, и, ж. [удар.?]. «Крас-
ное, сырое, наполовину сгнившее
дерево». Иду вечор, а панча-то у во-
рот так и светится. Нейск. Ко-
стром., Слов. карт. ИРЯЗ, 1975 —
1980.

Панчачий, «Народное прозва-
ние». Никол. Самар., Перов, 1852.

Панчйзна, ы, ж. Барщина.
Росл. Смол., 1852. Зап. Раньше,
когда ещё панчизна была за царём,
помещик Рым в нашей деревне жил.
Йонав. Лит. ССР.

Панчик, а, м. Пан. Три боя-
рина гуляли. . . Первый панчик-раз-
дворянчик У нас Иванушка. Обоян.
Курск., Машкин.

Панчбха, и, ж. 1. Чулок,
обычно кустарного производства. По-
теряла паненка панчоху. Краен.
Смол., 1914. || Шерстяной чулок ку-
старного изготовления. Смол. Смол.,
1919—1934. = Мн. Курск., 1848.
Нижегор., Яросл., Новг., Смол.,
Великолукск., Зап. = П а н ч е х и,
ми. Смол., Филонов. || Мн. Чулки,
сшитые из сукна. Даль [с пометой
«местами»].

2. Мн. Валенки. Оренб. и др.
губ., Бурнашев.

3. Мн. Кожаные домашние та-
почки, обшитые мехом. Панчохи мы
дома носили. Их для тепла шубен-
ками обшивали. Новосиб., 1978.

4. О женщине в длинном платье.
Идёт такая панчоха, не хочется
смотреть. Тунк. Бурят. АССР, 1968.

Панчбшка, и, ж. 1. Уменып.
к панчоха (в 1-м знач.). Да яны
[черевички] малы-нееелички, Толъки
в пору на ножку, Па вязеную пан-
чошку. Смол., 1890. || Мн. Чулки,
сшитые из сукна. Бурнашев [без
указ, места]. || Мн. Детские чулки.
Смол. Смол., 1919—1934.

2. Мн. Шерстяные варежки, свя-
занные на пяти спицах. Волог.,
1902. Свердл.

Панчутка, и, ж. Черт. За-
райск. Ряз., 1905—1921.

Панша и паныпа, и, ж.
Фольк. Барышня, девушка. = П а н-
ш а. Выбирал себе пан молодую пан-
шу. Ср. и нижн. теч. р. Урал, 1976.
= П а н ь ш а. Три боярина гуляли.
Первая панъша — раздворянша у нас
Анастасюшка. Обоян. Курск., Маш-
кин.
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Панщина, ы, ж. 1. Барщина.
Слов. Акад. 1847 [с пометой «обл.»].
Обоян. Курск., 1858. Смол., Зап.
Брян.

2. Шумная ссора, драка. Ростов.
Яросп., 1902.

Паныр. См. П а н и р.
Паныч, а и панйч, панйч,

а, м. 1. Молодой барин. ° П а н ы ч
и п а н ы ч . Даль [без указ, места],
о П а н ы ч . Севск. Орл., 1914. Слов.
Акад. 1959 [с пометами «устар.»
и «обл.»]. = П а н и ч. Зап. Брян.,
1957. = П а н и н [удар.?]. Дон., Зо-
лотарев, 1848. Смол., Доброволь-
ский, 1914.

2. Неженатый барин (независимо
от возраста). = П а н ы ч и п а-
н ы ч. Даль [без указ, места]. = П а-
н и ч. Смол., 1919—1934. Зап. Брян.

Паньга. См. П а н г а.
Панье, я, ср., собир. Паны,

господа. Моя голубушка, не знаете ли
вы,, иде наше панъё? Смол. Смол.,
1914.

Панъкать, а ю, а е ш ь, не-
сое., перех. Упрашивать, умасли-
вать. Белг. Курск., 1891.

Панъкатьея, а ю с ь, а е ш ь-
с я, несов. Заискивать перед кем-
либо. Иди к ему, только не пань-
кайся с им — ты сам хозяин и уже
в годах. Зап. Брян., 1957.
. Панъша. См. П а н ш а .

Паньюша, и, ж. Панна. Ой,
панъя шла, панья шла. За той панъ-
юшей пан-то летел (песня). Печор.,
1963.

Паньюшка. См. П а н ю ш к а.
ПаНЬЯ, и, ж. 1. Госпожа; за-

мужняя женщина. Доп., 1848. Орл.
По траве панъя гуляет, Наустречу
пан, идёт (хороводн. песня). Орл.
Самар., Южн., Зап., Моск., Ко-
стром., Волог., Арх., Печор. Кли-
кал пан свою панью милую: — Подь
сюды. Вят. Уфим. ° П а н ь я . Соль-
выч. Волог., Истомин. Женку из го-
рода привёз, ничего не делат, така
панъя, а все его в город сманыват.
Пинеж. Арх., 1972. о П а н ь я
п а н ь е и. Как барыня, госпожа.
Идет падчерица — панья паньей си-
яет. Курск., Афанасьев. = В сравн.
Жёнка как панъя бывало идет —
плывет. Арх., 1972. Слов. Акад.
1959 [с пометами «устар.» и «обл.»].

2. Девушка; девочка. Побежала
панъя на фабричный двор, Она броси-
лась К своей матери. Самар., 1882. —
Дай-ко панъя, ты правую, Ой, пра-
вую, правую. — Да я ведь, сударь,
не твоя. . . Ой, слушаю тятеньки
(песня). Печор. Екатеринб., Перм.,
Кубан.

3. Полная, представительная жен-
щина. Волог., Обнорский. Волог.,
1902.

4. Игральная карта — дама. Кар-
гоп. Олон., 1877. Новг.

5. Кукла. У дедушка мово была,
помню, панья (по-нонешнёму, так
кукла). Беломор., 1976.

6. В загадках: Стоит панъя В чер-
вонном платье; Кто разденет, Тот
заплачет (отгадка: луковица). Курск.,
Садовников. Пришла панъя в красном
сарафане, Начали раздевать — стали
плакать и рыдать. Тул.

Панья, и, ж. Кушанье из густо
замешанной ячменной муки с ко-
ровьим маслом. Бурнашев [без указ,
места].

Панйтушка, и, м. [Знач.?].
Я как захочу, так за себя возьму
[дочь Марины], я не захочу — за
служку панютушку. Повен. Олон.,
Гильфердинг.

Панюхна, ы, ж. Ласк. Барыня,
госпожа. Подари, моя панюхна, хоть
копеечку. Зап. Брян., Расторгуев
[с примеч. «дореволюционное, вы-
шедшее из употребления»], 1957.

Панюшка и панъюшка, и,
ж. Девушка, барышня. = П а н ь -
ю ш к а . Подле тихого Дуная Одна
панъюшка гуляла. Южн. Сиб., 1847.
Сиб. Ехала панъюшка от князя боя-
рина. Чердын. Перм., Соболевский.
Костром., Волог. а П а н ю ш к а .
— Здравствуй, папюшка моя! — А я,
сударь, не твоя, А я батюшкина.
Смол., 1890. || П а н ю ш к а. Фолък.
Эпитет служанки. А как говорил ко-
роль хороброй Литвы: — Уж вы,
служки-панюшки, верные нянюшки!
Вы умойте, убелите Опраксимъю.
Петрозав. Олон., Гильфердинг.

Паня, и, ж. 1. Барыня, гос-
пожа. Идет паня и паненок. Смол.,
1914. Зап. Брян.

2. Девушка, барышня. Иванка си-
дит — себе паню держит; Кондраш-
ка сидит — царевну держит; АН-
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дрейка сидит — королевну держит.
Смол., 1890.

3. Задняя нижняя часть туло-
вища, зад. Паню пошевелить ему
трудно. Не дерись, а то почистят
в конторе паню старую. Смол., 1914.

Панина. См. П о н я в а.
Панйга. См. П о н я т а .
Панйнка, и, ж. Девушка, ба-

рышня, Девочки, панянки, уважьте
нам лавки. Зап. Брян., Расторгуев
[с примеч. «преимущественно в пес-
нях»], 1973.

ПанЙНОЧКа, и, ж. Девушка,
барышня, Шукай собе паняночки,
який ты сам. Зап. Брян., 1973.

Панйточек, ч к а, м. Сын ба-
рина. Там девочки — все паненочки,
а ребяточки — все паняточки. Смол.,
1890.

Панйточка, и, ж. Дочь ба-
рина. Спасибо ж тым людям, При-
ближним сусед'ем: Сурядили, как
паняточку, Посадили, как сироточку.
Смол;, 1890.

Паобед, а, м. 1. Второй зав-
трак. Новг. [?|, Олон. [?], Твер. [?],
Даль. Олон., 1885 — 1898.

2. Небольшой перерыв в работе
между обедом и ужином. Был па-
обед — небольшой перерыв между обе-
дом и вечером. Пестов. Новг., 1937.

3. Время, близкое к полудню.
Новг. [?], Олон. [?],Твер. [?], Даль.

Паобедки, мн. 1. Второй зав-
трак [?]. Пек., Твер., Даль.

2. Остатки после обеда, объедки.
Даль [без указ, места].

Паобедъе, я, ср. 1. Второй
завтрак. Новг., Олон., Твер., Даль.

2. Полдень; время, близкое к по-
лудню. Солнце с паобедья своротило.
Даль [без указ, места]. Олон., 1885—
1898.

Паоблако, а, ср. Низкое об-
лако от поднимающегося тумана.
Север., Даль.

Паозер, а, м. Человек, живу-
щий около озера. Тихв. Новг.,
1852. Пек. || П а о з е р ы [удар.?].
Жители западного побережья оз.
Ильмень. Новг., 1830. — Ср. П о-
о з е р.

Паозерица, ы, ж. 1. Местность
вокруг озера. Даль [без указ, места].

2. «Все, живущее по берегам озера».
Пек., Остагак. Твер., Карпов, 1855.

Паозерок, р к а, м. Путь по

льду зимнего озера. Пек., Осташк.
Твер., 1855. Твер.

Паозерье, я, ср. 1. Местность
вокруг озера. По всему паозеръю
пахоты мало, а больше все пожни.
Даль [без указ, места]. Ильмен.
Новг. — Ср. П о о з ё р ь е .

2. «Все, живущее по берегам озе-
ра». Пек., Осташк. Твер., Карпов,
1855.

ПабК, а, м. Паук. Опоч., Но-
ворж. Пек., 1919 — 1934. Иаок. пав-
кй. Пек.

Паорок, м. Подросток, который
боронит поле, водит лошадь с боро-
ной. Слов. Акад. 1822 [с пометой
«обл.»]. Бурнашев [без указ, места]. ||
Подросток — помощник пахаря.
Слов. Акад. 1847 [с пометой «обл.»].
Север., Даль.

Паоепа, ы, ж. Ветряная оспа.
Даль [без указ, места].

1. Папа, ы, ж. и ж. 1. М. Де-
душка. Дедушка звали папой, а от-
ца — тятенька. Шахун. Горьк.,
1967.

2. 11 & п а крестный. Крестный
отец. Любыт. Новг., 1968.

3. М. Отец мужа, свекор. Остагак.
Калин., Слов. карт. ИРЯЗ.

4. М. Отец жены, тесть. Осташк.
Калин., Слов. карт. ИРЯЗ.

5. Ж. Обращение к бабушке,
Макар. Костром., 1979. Галич. Ко-
стром.

2. ПЙ.па, ы, ж. 1. «Огонь, бо-
лезнь». Ярен. Волог., Куклин [с при-
меч. «малоупотр.»], 1885.

2. Сделать п а п у . Сделать больно.
Не играй ножом: папу сделаешь.
Вят., Верещагин [с примеч. «упо-
требляется в разговоре с детьми»],
1892.

3. Папа, ы, ж. Хлеб (в речи
детей или при обращении к детям).
Слов. Акад. 1822 [с пометой «просто-
нар.ъ]. Нижегор., 1850. Влад.,
Иван.. Костром., Волог., Арх.,
Новг., Пек., Твер. Иди, папы дам.
Калин. Смол., Моск., Ряз. Дайте
папы ув обои лапы — сыт буду.
Калуж. Курск. Няня, дай папы!
Ворон. Кубан., На Волге, Чкал.,
Челяб., Сиб., Ср.-Обск., Том. Рань-
ше папа — это хлеб обыкновенный,
а отца авали тятей. Кемер. Зап.,
Южн. Сиб., Глубок. Вост.-Казах.
и П а п п а. Великолукск. Пек.,
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1919—1934. » Белый хлеб. Яросл.,
1896. Юрьев-Польск. Влад. Папа —
smo хлеб белый так называют. Моск.

Папавка, и, ж. Растение Anthe-
mis nobolis L., сем. сложноцветных;

Ги.мская ромашка. Судж. Курск.,
915.
Папаворотъ, нареч. Обратно,

повернув, в обратный путь. Олон.,
Даль.

Дапазйрок, р к а, м. Хилый,
изможденный человек. Что ты, хо-
чешь делать со своим папазырком?
Ветл. Костром., 1926.

Папака, и, м. Отец, папа.
Бобр. Ворон., 1907. Орл., Ставроп.,
Сарат. Папака принес Мишеньке
пимы да чесанки черны. Ср. и нижн.
теч. р. Урал, Малеча [с примеч.
«.детск.», «ласк.»], 1976.

Папанка, и, ж. Пленка, пере-
понка. Осташк. Твер., 1820. —Ср.
П а п о н к а.

Папань, м. Папа, отец (обычно
в обращении). Иван., 1932.

Папанъка, и, м. Крестный
отец. Папанъка у него хороший.
А почему Вы моего папанъку кумом
называете? Усть-Лабин. Краснодар.,
1965.

Папаня, и, м. 1. Обращение
к свекру. Ряз., 1967.

2. Дедушка. Зарайск. Ряз., 1905—
1921.

Папар, а, м. Пахотное поле,
пар. Опоч. Калин., 1940. Хоть под
лесом была, Хоть под папаром, все'
одно новина зовут. Прейл. Латв.
ССР. Йонав. Лит. ССР. о Поднять
п а п а р. Прейл. Латв. ССР, 1964.

ПапарОТЬ, и, ж. Папоротник.
Дан, кажуть же люди, что тады
папаротъ цвете. Зад. Брян., 1957. —•
Ср. 1. П а п о р о т ь .

Папартцы, мн. [удар.?].
[Знач.?]. Что, он отшиб тебе па-
пар/пцы? Вязник. Влад., Архив АН.

Папаруха, и, ж. Знахарка.
Арх. Арх., 1928. Арх., Беломор.

Папах, а, м. Папаха. Кавказ.,
Даль. Терек. Кубан., Дон., Волгогр.
Взял [ребёнок] батеньки папах, а он
большой. Азерб. ССР. Кизляр. Даг.
АССР. Слов. Акад. 1959 [с пометой
«устар.»].

Папахан, а, м. [удар.?]. Рыба
Lota Lota L.; налим. Урал. (р. Ми-
ас), Линдберг и Герд, 1972.

Папач, а и а, м. Ромашка.
Трава папач, цветет белым цветом,
когда детенок родится, его папачем
тем купают. Казаки-некрасовцы,
1969.

Папаша, и, м. 1. Отец мужа,
свекор. Осташк. Калин., Слов. карт.
ИРЯЗ. Ряз., 1967. Сейчас зовём:
папа, папаша, папка, папаня — это
все один отец. И про тестя так го-
ворят, и свекор то же самое. Сигнах.
Груз. ССР. Родных невестка зовет
маманей, папаней, а жениховых —
мамашей, папашей. Ср. и нижн.
теч. р. Урал. Хакас. Краснояр.

2. Отец жены, тесть. Осташк. Ка-
лин., Слов. карт. ИРЯЗ.

3. Священник. Принесли этого во-
рона к папаше. Мамаша, скажите
папаше, чтоб собирался крестить.
Юхнов. Смол., 1914. || Обращение
к священнику. Козел. Калуж., 1898.
Орл., Смол. Папаша, ты за свадьбу-
то недорого клади. Ворон. Влад.

Папашенька, и, м. Ласк. Отец
мужа, свекор. Папашенька приехал
из городу, бурки привез. Ср. и нижн.
теч. р. Урал, 1976.

Напашка, и, м. 1. Крестный
отец. Краснодар., 1949—1957.

2. Отец мужа, свекор (в обраще-
нии). Балаш. Сарат., 1954.

3. Дядя. Грозн., 1946—1953.
Шшелька, и, м. Ласк. Папа,

отец. Цапелька, дай мне три ко-
пейки. Мещов. Калуж., 1905—1921.

Папёра, ы, ж. 1. Бумага. Смол.
Смол., 1852. Усю паперу писарь
списал. Смол. Зап., Калуж., Орл.
Возьми паперу да и напиши ему.
Зап. Брян. Русские на Буковине.
Раньше бумаги не знали, говорили
только папера. Йонав. Лит. ССР.
а В срави,. Было личко как бруш-
ничка, Стало як папера. Смол.,
1850.

2. Письменное заявление, просьба.
Вельск. Смол., 1852. Смол., Зап.

3. Картонная пластинка в ко-
сынке. Дорогоб. Смол., Архангель-
ский, 1927.

Паперва, нареч. Сначала. Пе-
чор. Арх., 1927. — Ср. П о п е р в а.

ПапервЖ, предлог с род. над.
Впереди, перед кем-, чем-либо.
Моя подруга, бывало, папереж всех
и в работе, и в гулянье. Дон., 1976. —
Ср. П о п е р ё ж.
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Паперётка, и, ж. Украшение
яз бумажных или восковых цветов
на голове невесты во время свадьбы.
Амур., 1983.
\ Паперетник, а, м. Папорот-
ник. Паперетник — это на нем ни-
чего нету. Ряз. Ряз., 1960—1963.

Папёрка, и, ж. Бумага. Орл.,
1885. Калу/к., Брян. Сделал с паперки
цигарку да и курить. Смол. •» «Гра-
мотка-бумага». Орл., Попов, 1860.

Папёрка, и, ж. Паперть. Брон.
Моск., 1897. = П а п е р к и, мн.
[уДаР-?1- Вот все я за милостиной-то
на паперках, и в церкеу-та взойти
некогда. Горбат. Нижегор., Архив
РГО.

Папёрочка, и, ж. Уменьш.-
ласк. к папера (в 1-м знач.). Дай
папёрочку цыгарку сделать. Смол.,
1914. Оторви мне немного папё-
рочки! Трубч. Брян.

Папереенъ, с е н я, м. Груд-
ной ремень в сбруе лошади, идущий
от передней луки седла и пе позво-
ляющий седлу сползать назад. Ир-
кут., 1858. Сиб. [?], Даль.

Наперстянки, мн. Перчатки
с большим и указательным пальцами.
Печор. Арх., 1927.

Папереъ. 1. Нагрудник для
тепла. Сиб., Даль.

2. То же, что паперсень. Южн.
Сиб., 1847. Иркут. Пахва не дает
седлу скатываться наперед, а па-
пе рсъ -назад. Сиб., Даль. = П а-
п е р с т ь . Великоуст. Волог., 1902.

Паперт, а, м. 1. Растение зве-
робой. Паперт в ящик от моли.
Верхнеуд. Прибайкал., 1925.

2. Растение Pteridophyta; папорот-
ник. Паперт здесь растет, паперт
от простуды. Амур., 1983.

Паперта, ы, ж. Паперть. Я на
паперту взошел, Богу помолился (пес-
ня). Онеж. КАССР, 1933.

Папертка, и, ж. Сторона груди.
Даль [без указ, места]. = П а п е р т -
к и, в знач. нареч. По обеим сторо-
нам груди. Даль [без указ, места].

Папертник, а, м. То же, что
паперт (во 2-м знач.). Повен. Олон.,
1885—1898. Ряз., Дон., Амур.
*• Растение Pteris aquilina L., сем.
кочедыжниковых. Брян. Орл., Ти-
ханов, 1904. *• Растение Dryopteris
spinulosa О. Kuntze, сем. многонож-

ковых; щитовник шиповатый. Том.,
1928.

Папертя, и, ж. Паперть. Я на
папертю взошел. Волго-Кам., 1961.

Папер^вки, мн. Лес, идущий
на выработку бумаги. Йонав. Лит.
ССР, 1960.

Папёрь, и, ж. Паперть. Орл.,
1885. Всходит на паперъ и в церпву.
Самар. Пенз.

Папйка, и, м. Папа, отец (чаще
в обращении). Папйка, ты свари, ма-
карон, а то Райка не умеет. Ряз.
Ряз., 1960—1963.

Папир, а, м. [удар.?]. Растение
Pteris aquilina L., сем. кочедыжни-
ковых. Курск., Анненков.

Папйрка, и, ж. 1. Бумага.
Нема ль у тебя лоскуточка папйрки?
Орл., Архив. РГО. Мосал. Калуж.,
1850.

2. Папироска. Белг. Курск., 1891.
ПапирНИК, а, м. [удар.?]. Рас-

тение Filix; папоротник. Ряз., Гри-
шина, 1959.

Папирбе, а, м. Папоротник.
Кадн. Волог., 1896.

Папирбска, и, ж. Комнатный
цветок. Там папироска стоит, она
цветет, как граммофон. Крив. Том.,
1975.

Папирбеник, а, м. Портсигар.
В лад., 1912. Папиросник на столе,
а он ходит, ищет. Мурман.

Папиросы, мн. Комнатный
цветок с трубчатым стеблем. Папи-
росы — цветы комнатные, трубоч-
кой растёт. Кыштов. Новосиб.,
1965.

Папирбт, а, м. Папоротник.
Кадн. Волог., 1896.

Папйрочка, и, ж. Уменып.-
ласк. к папира. Смол., 1914.

Папиртник, а, м. [удар.?].
Растение Pteris aquilina L., сем.
кочедыжниковых. Влад., Анненков.

1. Папка, и, ж. 1. Хлеб (обычно
в разговоре с детьми). Твер., Пек.,
Даль. Есть хочу, дай папки. Пек.
Смол. Илья-пророк папку [хлеб] вро-
дил. . . Костром. Яросл., Влад.,
Тул. На во кусочек папки, съешь его.
Зап. Брян. Кубан., Краснодар. II Бе-
лый хлеб, булка. Пек., Осташк.
Твер., 1855. Твер., Перм., Яросл. —
Доп. [Знач.?]. Папки сладкие кла-
дут на стол на тарелке. Русские на
Буковине, Столбунова, 1960.
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2. Связка (табака и т. п.). Пек.,
Осташк. Твер., 1855.

3. Деревянная чашка. На столе
стояла папка. Хакас. Краснояр.
1966.

4. Болячка, короста на теле. Вят.,
1892. Папка-то у меня не болит,
так голова болит. Медян. Киров.
Бирск. Уфим., 1894. || Нарыв. Кыш-
тов., Север. Новосиб., 1972. Бирск.
Уфим. !| Волдырь от укуса насеко-
мых. У маленьких особенно папки
от укусов, старые так говорят, пу-
зыри они или как. Кыштов., Север.
Новосиб., 1969.

2. Пипка, и, м. Самец соболя.
Про соболя говорят, кто прошел —
папка, самец, или. мужичок. Камч.,
1971.

3. Пипка, и, ж. Бабушка. Ма-
кар. Костром., 1979.

Пипки и папки, мн. Цветы
растений Trifolium pratense и re-
pens L., сем. мотыльковых; клевера
лугового и ползучего. <= П а п к и .
Петрозав. Олон., 1885—1898.
а П а п к и . Краен. Смол., 1914.

Папки [?], мн. Игральные бабки.
Вят., Тиховидов, 1848. Вят., Зеле-
нин [с примеч. «опечатка или описка
пместо п а н к и»], 1903.

Папко, и, м. Отец [?]. Ср.
Урал, Светлова, 1964.

Паплиновка, и, ж. [удар.?].
Платок [из пашшиа?]. «Уралки и
до сих пор щеголяют разного рода
платками (кашемирка, ажуровка, ин-
дейка, паплиновка)». Урал., Малеча,
1955.

Папойза, ы, м. Карлик. Такой
маленький, чисто папойза. Колым.
Якут., 1901.

Папбка, и, м. Отец, папа (чаще
в обращении). Наш папока, они всегда
ласкова. Мамока, штока. Ряз. Ряз.,
1960 — 1963.

Наполда [?], ы, м. и ж. Непо-
седа (о ребенке). Шенк. Арх., Матер.
Срезневского.

Паполза, ы, м. и ж. 1. Ползаю-
щий, не умеющий еще хорошо хо-
дить ребенок. Шенк. Арх., Тихв.
Новг., 1852. Новг. Паполза, ну,
ползи сюда. Костром,. Ворон., Мур-
ман., Волог., Вят., Васнецов [с при-
меч. «любовно-шутливое название»],
1907. Перм., Ср. Урал. || Ребенок
(обычно больной рахитом), который

долго не начинает ходить. Ребенок
долго не ходит, седун дак —• паползой
зовут. Соликам. Перм., 1973.

2. Непоседа, шалун. Сядь на ме-
сто, паполза ты экая. Онеж., Шенк.
Арх., 1885. Арх. Ох, эта паполза^
везде-то вышныряет. Вят. Перм.,.
Ворон. У-у, паполза! Курган. Наша
паполза ползает и ползает, глаз да
глаз нужен. Хакас. Краснояр. Ко-
лым. Якут. || Любопытный ребенок,,
который везде шарит, ищет, смотрит*
Вят., 1907.

3. Ночная п а п о л з а . Страдаю-
щий бессонницей, бродящий по ночам
человек. Вытегор. Олон., 1852. Ц
Тот, кто ходит куда-либо по ночам,
тайно. Даль [без указ, места]. II О че-
ловеке, не любящем сидеть на месте.
Волог., 1902. Вят.

4. Человек, долго работающий ве-
чером, в темноте. Арх. Арх., 1929.

5. Медлительный, нерасторопный
человек; человек, который медленно*
ходит. Даль [без указ, места]. Вы-
тегор., Каргоп. Олон., 1885—1898.
Арх. Ох ты паполза, ты паполза^
тихо идешь! Мурман. Беломор.,
Сев.-Двин., Волог., Костром. Тихая
баба, дак паполза. Мужики и бабы
бывают паползы; ни руки, ни ноги
не ходят, вот паползы. Перм.
Свердл. ° Ж. Медлительная, мед-
ленно ходящая женщина. Ветл. Ко-
стром., 1935. || Старый, с трудом
передвигающийся человек. Кадн.,
Тотем. Волог., 1883—1889. || Боль-
ной, скоро утомляющийся человек.
Вытегор., Каргоп. Олон., 1885—
1898.

6. Человек, исподтишка подсма-
тривающий, разведывающий что-ли-
бо. Вытегор., Каргоп. Олон., 1885 —
1898. || «Тихоня, льстец, пролаз, низ-
копоклонник». Даль [без указ, мес-
та]. » «Пролаза». Волог., Грязов.
Волог., Обнорский.

7. Тот, кто мало находится дома,
любит ходить по гостям. Тихв.
Новг., 1848. Новг. К Кузьме теперь
пошел: везде выходит, паполза! Ко-
стром. Опять эта паполза пришла.
Вят. Ушла, из дому в дом ходит —
домой дождаться неможно, вот па-
полза-то. Перм. Курган. || Бранно.
Тот, кто ходит туда, куда нельзя,
нежелательно ходить. Курган., 1971.
Лешева паполза. Вохом. Костром.
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8. Вороватый человек. Новг.
Новг., 1896.

9. Карлик. Колым. Якут., 1901.
10. Волокита. Вят., 1852.
— С р . П а п о й з а , П а п о л -

з е н ь , П а п о л ь з а .
Паползенъ, з н я, м. 1. То же,

что паполза (в 1-м знач.). Пошех.
Яросл., 1849. Яросл., Вят.

2. Ребенок, любящий сидеть на
руках. Пек., Осташк. Твер., 1855.

3. То же, что паполза (во 2-м
знач.). Экой паползенъ! Не сидится
тебе. Пошех. Яросл., 1850. Вят.

4. То же, что паполза (в 3-м знач.).
Даль [без указ, места].

5. То же, что паполза (в 5-м знач.).
Даль [без указ, места].

6. То же, что паполза (в 7-м знач.).
Будет тебе, паползенъ, ползать по
суседям. Вят., 1907.

7. «Тихоня, льстец, пролаз, низко-
поклонник». Даль [без указ, места].

8. Человек маленького роста. Рос-
тов. Яросл., 1902.

ПаПОЛЗИТЬ, несов., неперех.
1. Ползать. Даль [без указ, места].

2. Подличать, унижаться. Даль
[без указ, места].

Паползун, а, м. 1. То же, что
паполза (в 1-м знач.), Черепов.
Новг., 1910.

2. То же, что паполза (в 7-м
знач.). Черепов. Новг., 1910.

Папольза, ы, м. и ж. То же,
что паполза (в 7-м знач.). Тихв.
Новг., 1852.

Папонка, и, ж. 1. Тонкая обо-
лочка, пленка в животном или рас-
тительном организме, плева, пере-
попка. Опоч. Пек., 1852. Оторви
папонку кошке. Куряты с весны все
в папанках несли яйцы. Пек. Твер.
От так курица была: утром поло-
жилась, а вечером — опять, али
вместо шкорлупки только папонки.
Совсем тоненькая бумага, как па-
понка. Йонав. Лит. ССР. Прейл.
Латв. ССР. Папонку-то не сдерешь.
Калин. || Барабанная перепонка.
Андрей на войне был, папонки лоп-
нули. Новорж. Пек., 1957. В ушах
папонки, ежели эти папоночки про-
бить,' не будешь слышать. Прейл.
Латв. ССР. — Ср. П а п а н к а.

2. Яйцо в пленке, без скорлупы.
Кура снесла только папонки. Славк.
Пек.,'1957.

3. Покрывало для лошади, попона.
Пек., Пек., 1902—1904.

4. Тонкий прибрежный лед, обра-
зующийся при замерзании водоемов.
Пек., 1902—1904.

Папоночка, и, ж. 1. Уменьш.-
ласк. к папонка (в 1-м знач.). Опоч.
Пек., 1852. Курица льется, яйцо
в одной папоночке. Пек. Твер. || Ба-
рабанная перепонка. Ежели папо-
ночки пробить, не будешь слышать.
Прейл. Латв. ССР, 1964.

2. Уменын.-ласк. к папонка (в 3-м
знач.). Пек., Копаневич, 1904—
1918.

Папонъка, и, ж. Уменьш,-
ласк. к 3. Папа. Скушай папонъки.
Покр. Влад., 1910. Ну, ну, не вой!
На вот папонъки, поешь. Буйск.
Костром.

Папор, а, м. 1. Черный п и п о р.
Папоротник. Каждый парень. . ищет
приворотов, ходит по ночам за трава-
ми, в Иванову ночь сторожит рас-
цвет черного папора. Арзам. Швке-
гор., 1880.

2. То же, что папора (в 3-м знач.).
Помирали так, што в рогожку от па-
пора, або так закопают. Дельта Ду-
ная, 1962.

Шшора, ы, ж. 1. Папоротник.
Лапору вот слыхал? Она будто цве-
тет на Иванов день. Тот цветок
колдовской. Урал, Бажов.

2. Святая п а п о р а [удар.?]. Рас-
тение Botrychium Lunaria Sw., сем.
ужовниковых, гроздовник ключ-
трава. Перм., Анненков.

3. Растение Typha angustifolia L.,
сем. рогозовых; рогоз узколистный.
Папора на камыш походит, а цветет
не так. Папору серпами жнут и ха-
ты кроют умеете с камышом. И па-
пору разно называют. Если молодая
папора, чакан зовут. Змеи сидят,
да папора растет. Дельта Дуная,
1961 — 1962.

Папорзок, м. [удар.?]. Второй
сустав крыла птицы. Видно, барин-
то угодил ему в папорзок. Кирил.
Новг., 1850. Грязов. Волог.

Папорить, и, ж. Папоротник.
Во ржи, во ржи, Да по папорите
Перепелка кричит Да молоденькая.
Орл., 1905. Смол.

Папорка, и, ж. [удар.?]. «Под-
коленок». Костром., Слов. карт.
ИРЯЗ. .
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Папорки, мн. Папоротник.
Крестец. Hour., 1905—1921.

ПапорЯИК, а, м. Папоротник.
Колым, Якут., 1901. Новг., Ле-
нингр., Калуж., Шегар. Том., Юр-
гин. Кемер. ° В знач. собир. За-
росли папоротника. Новг., 1968.

Папородник ипапорбдник,
а, м. Папоротник, о П а п о р о д -
н и к . Вожгал. Киров., 1952. = П а-
п о р б д н и к. Колым. Якут., 1901.
— Доп. Трава [какая?]. Сольвыч.
Волог., 1877.

Папорожник, а, м. Домашняя
сдобная булочка; печенье. Ветл.
Костром., 1858. = П а п о р о ж -
н и к [удар.?]. Костром., Даль [с воп-
росом к слову]. Вят., Волог.

Напорот и папорбт, а, м.
1. П а п о р б т . Папоротник. Кун-
гур. Перм., 1898. » П а п о р о т
[удар.?]. Растение Pteris aquilina L.
Твер., Вят., 1869. о П а п о р о т
боровой. Растение Aspidium Filix
femina Sw. Даль [без указ, места].
Вят., Анненков. » Ж. П а п о р о т
бессердная [удар.?]. Трава [какая?].
Сольвыч. Волог., Зеленин, 1877.

2. П а п о р о т . Нарост на деревь-
ях, чаще на карельской березе.
Даль [без указ, места].

Папоротка, и, ж, 1. Крыло
птицы. Кадн. Волог., 1883—1889.

2. Ладонь. Пришексн. Волог.,
1937—1940.

Папоротки, мн. 1. Крылья
птицы. Слов. Акад. 1822. Перъе
на папоротках пообрежь — так и
не улетит. Кадн. Волог., 1898. Во-
лог., Пошех.-Волод. Яросл.

2. Верхняя часть спины; заплечье.
Боров. Калуж., 1898. Сев.-Двин.

3. Мышцы предплечья. Сев.-Двин.
1928.

4. Под п а п о р о т к и взять.
Взять под мышки. Переясл. Влад.,
1849. Яросл.

5. Бедра. Каргоп. Олон., 1857.
со Папоротки пооправить. Попра-

вить свои дела; улучшить свое по-
ложение. Он у нас папоротки-то
здесь пооправил. Пошех.-Волод.
Яросл., 1929.

Папоротник, а, м. В назва-
ниях растений, о Еланный п а п о -
р о т н и к . Растение Pteris aqui-
lina L. Том., Анненков, о Малый
п а п о р о т н и к . Трава, «растет

под избой возле земли. Она годна
от опухоли». Мосал. Калуж., Втор.
Доп., 1905—1921. о П а п о р о т -
н и к черный. Растение Aspidium
Filix mas Sw.; лесной папоротник.
Сно., Анненков, о Сладкий п а п о -
р о т н и к . Растение Polypodium
vulgare L. Приангарье, Анненков.

1. Папоротъ, к, ж. 1. Папорот-
ник. Вурнашев [без указ, места].
Арзам. Нижегор., 1880. Новг., Во-
лог. Папоротъ цветет без цвету*
Смол. Дак кажут же люди, что тоды.
папоротъ цветет,. Зап. Брян. Орл.,
Сиб., Том. = Собир. Слов. Акад.
1959 [с пометами «устар.» и «об/.»]-
«Напороть — папоротник, „разрыв
трава", которой приписывалось свой-
ство открывать клады». Орл.,' Кот-
ков, 1940 —1950. «В ночь на Ивана
и Купальницу надо просидеть под
скатертью у этой травы; все травы
пробегут мимо и скажут, какая ог
какой болезни». Волог., Потанин,
1899. •» Растение Pteris aquilina L,
Твер., Вят., 1869. о Речная п а-
п о р о т ь . Растение Struthiopteris
germanica L. Перм., Анненков,
о Холостая н а п о р о т ь , а) Рас-
тение Pteris aquilina L. Курск.,
Анненков, б) Растение Aspidium
Filix. mas Sw. Курск., 1897. о Чер-
ная н а п о р о т ь , а) Растение As-
pidium Filix femina Sw. Перм.,
Анненков, б) Растение [какое?]. Без
цвета цветет черная папоротъ.
Смол., Добровольский, 1914.

2. Святая п а п о р о т ь [удар.?],
а) Растение Botrychium rutaefo-
lium Al. Br. и В.,сем. гимениальных.
Перм., Анненков, б) Растение [ка-
кое?]. Маленъка травка, ранее звали
святая папоротъ, растет где вы-
рубки, еланки, снег сойдет, искать
надо маленъку. Ср. Урал, Слов.
Ср. Урала, 1971.

2. Папоротъ, и, ж. 1. Второй
сустав крыла птицы. Бурнашев [без
указ, места].

2. Перепонка на лапках водопла-
вающих птиц. Бурнашев [без указ,
места].

3. Папороть, и, ж. оо Подско-
чить выше папороти. Высоко под-
прыгнуть. Подскочил выше папороти.
Смол., 1914.

— Ср. П а п а р о т ь .
Папорт, а, м. 1. Растение Strut-
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hiopteris germanica L., сем. кочедыж-
никовых. Петерб., Анненков.

2. То же, что напорот (во 2-м
знач.). Даль [без указ, места].

ПапорФник, а, ж. 1. Растение
Pteris aquilina L.; папоротник. Ни-
жегор., Казан., Анненков.

2. Растение Struthioptem germa-
nica L. Олон., Анненков.

Напорть, и, ж. 1. Папо-
ротник. Никол. Волог., 1902. Йонав.
Лит. ССР, Тарт., Йыгев. Эст. ССР.
Напорть на подстилку скотине рвут.
Пек. = В знач. собир. Пек., Осташк.
Твер., 1855. » Растение Aspidium
Filix femina Sw, Костром., Аннен-
ков. •» Растение Aspidium Filix mas
Sw. Смол. Смол., 1919—1934.

2. Комнатное растение, похожее
на папоротник. Йопав. Лит. ССР,
1960.

3. Лесная заросль, чаща. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.

Папортъе, я, ср., собир. За-
росли папоротника. Папортъе жать
ходили. Новорж. Пек., 1957.

ПапорАнки, мн. Лапти из па-
поры (рогоза). Наша бабушка плетет
папорянки. Дельта Дуная, 1964.

1. Папочка, и, ж. 1. Растение
Astragalus danicus Rotz., сем. мо-
тыльковых; астрагал датский. Па-
почки мы их называли. Асинов. Том.,
1964.

2. Мн. Головки цветущего кле-
вера. Смол. Смол., 1919—1934.

3. Болячка; прыщик. Саран. Вят.,
Зеленин.

2. Папочка, и, ж. Ласк. Хлеб
(в речи детей). Мещов. Калуж., 1916.

Палочник, а, м. Клевер. Мало-
арх. Орл., 1928. •» Белый клевер.
Карач. Брян., 1950.

Пйпош, а, м. Клевер. Борович.
и смежн. Новг., 1965.

Папошливый и папушли-
ВЫЙ, а я, о е. Проворный, сообра-
зительный; послушный, услужливый
(о детях). Какой мальчик-то был
папошливый! Морш. Тамб., 1849.
Яросл., Тамб., Курск., Даль [с воп-
росом к слову]. Обоян. Курск.,
Ряз. || Быстрый, резвый; послушный
(о лошади). Лебед. Тамб., Цветков.

Папошник, а, м. 1. Хлеб
из пшеничной муки. Яросл., 1820.
Новг., Бежецк. Твер. Отрежь па-
пошника ребенку. На дорогу испекла

ему папо шпик. Буйск. Костром»
Ряз. || Сдобный пшеничный хлеб.
Дон., 1904. Ряз., сев. р. Волги,
Новг. Спекли папошник, слоили уж~
очень долго, укусный. Дон. Слов.
Акад. 1959 [с пометой «обл.»]. |/
Сдобная булка, испеченная в рус-
ской печи, в глиняном высоком со-
суде-черепушке. В черепушках пекли
из теста, пшеничная хорошая теста,'
на свадьбу делали; клали яйца, сахар,
маслица. Ряз., 1962. Папошник us
сдобного теста пекут, пышный та-
кой. Папошник •— это сдобные хле-
бы, пеклись в высоких формах. Па-
пошник — самый хороший хлеб, он,
ведь сдобный. Моск. || Большая сдоб-
ная лепешка. Липец. Тамб., 1914.
|1 «Тертый калач». Вят., 1845.

2. Коврижка, пряник из пшенич-
ной муки с медом. Т и не хочешь па-
пошника? Смол., 1914. В этот па-
пошник мало положено меду. Папою,-
ники приготовляют из пшеничной
муки с медом. Брян. Курск. Слов.
Акад. 1959 [с пометой «обл.»]. о Ме-
довый п а п о ш н и к . Я разломил
медовый папошник. Трубч. Брян.,.
1937.

3. Пирог из пресного теста с на-
чинкой (грибной, капустной, ягод-
ной и т. п.). Великоуст. Волог.,
Бобровский.

Папошничек, ч к а, м.
Уменьш.-ласк. к папошнпк (в 1-м
знач.). Проголодался чай? Не хошь ли
папошничка отрежу? Буйск. Ко-
стром., 1897.

Папрйник, а, м. Пряник. Ду-
ховищ. Смол., 1853. Брян. Орл.
о Вяземский п а п р я н и к. Духо-
вищ. Смол., 1853.

Папрйнцы, мн. Пряники.
Брян. Орл., 1904.

Папуг, а, м. Живот; желудок.
Перм., 1850.

Папук, а, м. 1. Мочевой пузырь.
Кашин. Твер., 1897.

2. О ребенке с животом, раздув-
шимся от большого количества вы-
питой жидкости. Кашин. Твер., 1897.

— Доп. Прозвище. Черепов. HOBIV
Герасимов, 1910.

1. Папуха, и, ж. 1. Пачка,
связка сухих листьев, особенно та-
бака. Даль [без указ, места]. Преоб-
раженский [с примеч. «диалектное»]*

14 Словарь русских говоров, вып. 25



210 Папуха

2. Осьмушка табаку. Старорус.
Новг., 1911.

2. Папаха, и, м. Неодобр. Отец.
Даль [без указ, места]. Папуха не
идет домой. Курск., 1971.

Папучй, мн. Туфли без задни-
ков. У вас папучи носят здесь.
Казаки-некрасовцы, 1969.

Папуш, а, м. Пачка, охапка,
кипа. [Бумажку бы какую-нибудь
подстелить]. — Там папуш целый.
Ряз. Ряз., 1960—1963.

1. Папуша, и, ж. 1. Связка,
кипа чего-либо. Ему книг надавали
целую папушу. У него денъжищев-то
целая папуша! Кадн. Волог., 1895.
На лектропилу поступлю, буду па-
пушами деньги носить. Ну, кипу це-
лую. Ведь кажный день стирала
[белье],. . целая папуша. Ряз. Ряз.
Слов. Акад. 1959 [с пометой «обл.»].
» Связка табачных листьев. Слов.
Акад. 1822. Арх., Волог., 1890 —
1893. Перм., Забайкал., Тобол.,
Колым. Якут. И потом табак это
папушами бул. Камч. Сиб. Навязали
папуш с табака. Брян. о Неломана
п а п у ш а . Связка (табака) в перво-
начальной упаковке, не подвергав-
шаяся перерасфасовке. Колым.
Якут., 1901. о Сумна п а п у ш а .
То же, что неломана папуша. Колым.
Якут., 1901.

2. Пук, пучок чего-либо. За во-
лосы схватишь, в руках одни папуши,
останутся. Набрала целую папушу
ниток. Ряз. Ряз., 1960—1963. Целу
папушу луку натаскал. Калин.

3. Восьмушка (табаку). Старорус.
Новг.. 1911.

2. Папуша, и, ж. Булка, калач.
Пек., Осташк. Твер., 1855. Уши,
как папуши, а глаза, как бураки!
Пек., Твер. •» «Хлеб». Пек., Твер.,
Преображенский.

Папуша, и, ж. Кукуруза. Па-
пуша у нас хорошо растет. Русские
яа Буковине. 1960. || Собир. Початки
кукурузы. Наше слово початки, а у
покровцев папуша. Казаки-некрасов-
цы, 1969.

Папуши, мн. 1. Сорная трава
[какая?]. Папуши появляются весной
на ржаном поле. Новорж. Пек., 1957.

2. Головки цветущего клевера.
Шольск. Волог., Опечен. Новг.,

-1923—1928.
1. Пйпушка и папушка, и,

ж. 1. П а п у ш к а . Булка, пирог,
калач и т. п. На праздник папушки
делали, курники пекли, шанежки.
Павлодар., 1962. *• В языке детей.
° П а п у ш к а . На, возьми папуш-
ку, поешь! Отрежь мине папушку.
Дубен. Тул., 1933—1960. ° П а-
п у ш к а . Папушка — зовут хлеб ма-
ленькие дети. Валуйск. Ворон., 1901.

2. П а п у ш к а . О полном, упи-
танном ребенке. Забайкал., 1980. —
С р . П а м п у ш к а .

2. Пйпушка, и, м. Отец.
Ср. Урал, 1964.

Папушка, и, ж. Пучок, связка.
Екатеринб. Перм., 1887.

Папушки и папушки, мн.
Головки цветущего клевера. Олон.,
1885—1898. — Ср. П а п к и, 1. П а-
п о ч к а .

Папушки, мн. Сыпь; сифилити-
ческие папулы. У него каки-то па-
пушки вышли. Колым. Якут., 1901.

1. Папушливый, а я, о е,
л и в , а, о. Спелый. Одоев. Тул.,
1913.

2; Папушливый. См. П а-
п о ш л и в ы й .

1. Папушник, а, м. 1. Хлеб
из пшеничной муки. Слов. Акад. 1847.
Охан. Перм., 1854. Волог., Яросл.,
Влад. Папушника не забудь купить!
Какой хороший папушник! Пенз.
На этом столе. . горообразные па-
пушники,, т. е. пшеничные хлебы.
Том. Слов. Акад. 1959 [с пометой
«обл.»]. = П а п у ш н и к . Волог.,
1907. || Коврига белого хлеба. Но-
вое. Тул., Архив РГО. <=> П а п у ш -
н и к [удар.?]. Том., Завалипшн,
1865. || Домашняя булка. Вят., Сло-
бод., Котельп. Вят., 1848. Вят.,
Север., Влад. •» Белый хлеб домаш-
ней выпечки из лучшей муки. Юрьев-
Польск. Влад., Торлин [с примеч.
«сейчас почти исчезло»], 1968. || Бе-
лый хлеб, купленный у торговок-
калашниц. Кашин. Твер., 1897. || Род
рыхлого кислого хлеба. Слов. Акад.
1822. = П а п у ш н и к [удар.?].
Бурнашев [без указ, места]. || Хлеб
из сеяной муки. Яросл., 1918—
1924. •» Небольшой пышный ситный
хлеб. Яросл., 1918—1924. » Хлеб,
выпеченный особым способом. Ряз.
Ряз., 1902.

2. Пшеничная пресная лепешка.
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Подадут в конце папушники с медом.
Калин., 1972.

3. Калач. Вост., Даль.
4. Пирог. Север., Даль. Поешь,

дитятко, папушника. Волог., 1902.
5. Об избалованном ребенке. Се-

вер. [?], Вост. [?], Даль.
— Доп. «Бабка из булки [?]».

Готовили папушник из булок. Ср.
и нижн. теч. р. Урал, Малеча [с воп-
росом к знач.]. 1976. [Знач.?]. Ко-
стром. Костром., Виноградов, 1905—
1921.

— Ср. П а п о ш н и к .
2. Пйпушник, а, м. Клевер.

Малоарх. Орл., 1928. ]| Мн. Головки
цветущего клевера. Из папушников
венок сплела! Нижелом. Пенз., 1909.

Папушничек, ч к а, м.
Уменын.-ласк. к 1. Папушник (в 1-м
знач.). Слов. Акад. 1847. Волог.,
Обнорский.

ПапушбВНИК, а, м. Кукуруз-
ное поле после уборки урожая.
Русские на Буковине, 1960.

Папушбвый, а я, о е. Куку-
рузный. На муку говорят папушовая,
кукурузная, едим кашу папушовую
на полный рот. Русские на Буко-
вине, 1960.

ПапушбК, ш к а, м. Нераспу-
стившийся цветок, бутон. У нас цве-
тов што нет, папушки только.
Читин., 1960.

ПапушбЯ, и, ж. Кукуруза.
Папушоя хорошая. Папушои дай.
Тузл. Измаил., 1950—1952.

Папшбй, я, м. Кукуруза.
Бессараб., Даль.

Папынъка, и, аи. П а п ы н ь -
к а-касатушка. Головка цветущего
клевера. Сергач. Нижегор., 1924.

1. Папыръ, я, м. 1. «Растение
дягиль». Черный папырь, мужчин-
ский и женский, у него верх как
у хмеля или жевики вьючей, а корень
как человечья голова; его всего пьют.
Ср. и нижн. теч. р. Урал, Малеча,
1976.

2. П а п ы р ь [удар.?]. Фольге. О
«самоцветном камне». В углах-то
[ковра] было вышивано По дорогу
камню самоцветному, От его-то, от
папыря, как луч стоит (былина).
Тихонравов и Миллер [без указ,
места].

2. Папырь, я, м. Глиняная
чашка, тарелка. Мастерица она была

папыри делать, таких папырей луч-
ше ее никто не мог слепить. Бывало^
возьмет глину, раз-два, и готово.
Забайкал., 1980. Ц П о п ы р ь. Мис-
ка, из которой кормят кошек или
собак. Мезен. Арх., 1885.

Папырька, и, ж. [удар.?].
Уменыд.-ласк. к папыря. Волог.г

Баженов. Волог., 1902.
Папыря, и, ж. 1. Небольшая

чашка. Тотем., Устюж., Никол. Во-
лог., 1853. Волог., Даль [с вопросом
к слову].

2. Большая деревянная или гли-
няная миска, из которой поят мел-
кий скот. Волог., Баженов. || Чере-
пок, ломаная кринка, битый горшок,
из которого дают есть собакам и кош-
кам или где держат что-либо не-
съедобное, напр, сало для смазки.
Арх., Даль [с вопросом к слову].
Волог. Где у кошки папыря-то?
Костром. Екатеринб. Перм.

3. Ковш, которым черпают воду
в бане. Сольвыч. Волог., Баженов.

Панычи, мн. Комнатные туфла
без задников. Папычи — надвижки,
туфли без задника. Казаки-некра-
совцы, 1969.

ПЙПЫШ, а, м. Белый клевер.
Метин. Новг., 1955.

Папышечки, мн. Уменын.-
ласк. к папычи. Надень папышечки?
они левкаи. Казаки-некрасовцы,.
1969.

Папышиха, и, ж. [удар.?].
Прозвище вспыльчивой женщины.
Черепов. Новг., Герасимов, 1910.

1. Пар, а и у, м. 1. Дух, жиз-
ненное начало. В скоте да в собаке
души нет, один только пар. Даль
[без указ, места]. Тулун. Иркут.г

1915. Лодейноп. Ленингр. со Пар
вон! Дух вон, умер. — Что лошадка?
— И пар вон! (издохла). Даль [без
указ, места]. Уржум. Вят., 1882.
Ударил я его, а у него и пар вон!
Олон. Он схватил нож, ударил бабу
в сердце, у бабы и пар вон. Кирил.
Новг. Пар из него вон. Тулун. Ир-
кут. Слов. Акад. 1958 [с пометой
тростореч.»]. Пар долой! То же,
что пар вон. Пар долой! (о лошади,
когда она внезапно сдохнет) (сказка).
Тавд. Свердл., 1926.

2. Душный, спертый воздух. Хол-
сты ткали редкие, чтоб не было
пару в пологу, душно сделается

14*'
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пар сделается, нечем здыхатъ, жарко.
Сузун. Новосиб., 1965.

3. Пот, испарина. Холмог. Арх.,
Грандилевскпй, 1907. Ср. и нижи,
теч. р. Урал, о Из п а р у сойти.
Вспотеть. Барошни, как я нынче
уморилась уголь таскать, аж из пару
сошла. Ср. и нижн. теч. р. Урал,
1976.

4. Жаркое, теплое время года.
Пек., 1912—1914. Волхов и Иль-
мень, о С п а р у , в знач. парен.
В жаркое, теплое время. Ежели
с пару свежье [свежая рыба], выры-
ваем рыбы в корзины. Волхов и Иль-
мень, Шамахов.

5. В сочетаниях, о В п а р у про-
тирание. Растирание, массаж боль-
ного в бане. Черепов. Новг., 1910.
о П а р-жар. Сильно нагретый
влажный воздух в бане. Ой, какой
пар-жар! Прикамье, 1961. Вениками
жар-пар наздавали и давай хвостать-
ся. Прикамье, 1961. о П а р наря-
жать. Идти первому в парное отде-
ление бани. Липец. Тамб., 1914.
о Третий п а р . «Жители не ходят
в баню в третий пар, то есть после
двух раз мытья безвыходно после
каждого приготовления бани» [?].
Пинеж. Арх., Тр. эти. отд., 1862.
<х> Дать пару с жаром! Угроза;
брань. Вят., 1901. На пару! На бане!
Благодарность, которую приносят
владельцу бани за разрешение по-
париться. Кашин. Твер., 1897. Ни
жару, ни пару. Никакого толка, бес-
смысленно. Арх., 1970. Пар в бане!
Приветствие парящимся в бане.
Перм., 1852. Пар вам, бояре! То же,
что пар в бане. Ворон., 1892. С теп-
лым паром! С легким паром! Арх.,
1970. С пару сойти. То же, что с пару
сходиться. Ср. и нижн. теч. р. Урал,
1976. С пару сходиться (сойтись).
Онеметь, потерять чувствительность
(о руках, ногах). Озябла, ноженъки-
ти undo ль не мои, с пару сошлись.
Ср. и нижн. теч. р. Урал, 1976.
Вытаскивала сено, ноги с пару со-
шлись: ноне в болоте водица ледяная.
Пойдешь за водой, придешь, пальцы
с пару сходются, заломють. Ряз.
Ряз. Руки с пару сходятся, до тех
пор — не сгибаются. Анния. Ворон.
Руки с пару сошлись от мороза,
руки не корчатся, мороз тяпнул.
Соль-Илецк. Чкал.

2. Пар, а, м. 1. Поле, вспахан-
ное осенью для весеннего сева;
зябь. Сусанин. Костром., 1977.
о Осенний п а р . См. О с е н н и й .
II Вспаханное под посев поле. Ниж-
недев. Ворон., 1893. « - П а р ы де-
лать. Пахать паровое поле. Сиб.,
Бурнашев. о П а р ломать. То же,
что пары делать. Вят., 1858, о П а р
парить, а) Пахать паровое поле пер-
вый раз. Бурнашев [без указ, места].
Мокш. Пенз., 1899. б) Обрабатывать
землю под посев ржи. Вязник.
Влад., 1869. в) Пахать землю осенью.
Ряз., 1897. о Под п а р метать. То
же, что пар парить. Весной аржаницу
под пар мечут. Аннин. Ворон.,
1967.-

2. «Участок пашни». Киров., Отв.
на Вопр. ДАРЯ, 1940. |] «Участок
земли, который принадлежит кому-
нибудь из крестьян». Киров., Отв.
на Вопр. ДАРЯ, 1940.

3. Поле, засеянное овсом. Сев.-
Двин., 1928.

4. Мн. Поле, засеянное подсол-
нечником. Ставроп., Якушкин.

5. Мн. Время, когда вспахивают
паровое поле. Как бы загородить,
пока пары не пришли? Он пропал
без вести около паров. Кологр. Ко-
стром., 1852. Вост.

— Доп. «Первая пашня». Ци-
вильск. Казан., Тихонравов, 1897.
*• «Первая вспашка пара». Орл. Вят.,
1895.

3. Пар, а, м. Кол, забитый
в дно водоема, для привязывания
лодки при ловле рыбы распорным
неводом. Дельта Дуная, 1964. У вся-
кой лодки свой пар, он для содержа-
ния лодок. Мы якорями не пользо-
вались, больше парами. Пары — че-
тыре метра дрючок, его вдаришь
в морю. Казаки-некрасовцы, 1969.
о Бить п а р . Забивать кол в дно
водоема. Парщик бьет пар, за него
лодку привязывали. Казаки-некра-
совцы, 1969.

4. Пар, а, м. Опара. Каждый
день до свету надотъ состряпать.
Пар отцедить надо. Это отруби
цедить да ету воду в квашню. Пере-
крестишь ее да завяжешь и поста-
вишь. Колпага. Том., 1975.

6. Пар, а, м. Паз, вырубленный
в бревпе. Черта, ей ведешь и видишь
где тесать, а где обтешешь, там пар
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(и) мох кладешь. Чулым. Новосиб.,
1978.

1. Пира, ы и пари, ы, ж.
1. Газ, в который превращается
вода при нагревании; пар. ° П а р а .
Слов. Акад. 1847 [с пометой щерк.»].
Мцен. Орл., 1850. Курск. Случалось
в старину, что дети русалок приби-
вались к мужукам; их надо кормить
парою от горячего. Смол. Мама!
Иди скорей — с самовара пара пошла.
Зап. Бряя. Новг., Онеж. ° П а р а .
Южн.,Зап., Даль [с пометой щерк.»].
Орл., Калуж. о П а р а трубой,
•столбом валит. О густом паре, испа-
рении. Премудрый Соломон. . насы-
пает в .чешки пареный горох. ., и
пара трубой валит из мешков. Смол.,
1890. || П а р а [удар.?]. Партия из
двух или более человек, моющихся
в бане. После трех пар не ходят
мыться [в баню] четвертая, потому
что после третьей пары начинают
мыться черти. Сольвыч. Волог.,
1890. оо По пары бани! С легким па-
ром! Зап. Брян., 1957. Приятные
пары! [удар.?]. То же, что По пары
бани! Зап. Брян., 1957. Пара баня,
легкий дух (поговорка). Говорят
идущему из бани. Смол. Смол.,
1905—1921. Быть на парах. Кипеть.
Пойди, штоб чайник был на парах.
Дон., 1975.

2. Пот, испарина. Тихв. Новг.,
1852. || П а р а. Пена, мыло (у за-
гнанной лошади). С лошадей стает
пара: ты, видно, скоро гнал. Тихв.
Новг., 1852.

3. В сочетаниях, о П а р а вон.
Дух вон. Мцен. Орл., 1850. оо Пара
вон. Клятва божба. Даль [без указ,
места]. Со всей пары. Изо всех сил.
А мужик взял, да як муздаг.ул со всей
паря, так што медведь и глазы
под лоб подкатил. Ельн. Смол.,
1890. — Доп. [Знач.?]. Родитель па-
рою и дугам божьим сыт. Смол.,
Добровольский, 1890. Ни пары
с уст! Ни слова, пи гу-гу, молчок.
Южн., Даль.

2. Пара, ы и пари, ы, ж.
1. Два однородных или одинаковых
предмета, дополняющих друг друга
и употребляемых обычно вместе:
а) П а р а . Чашка с блюдцем. Ко-
лым. Якут., 1901. о П а р а чашки.
Колым. Якут., 1901. б) П а р а .
Одна порция, заварка чая с сахаром

вприкуску. Моск., Даль, в) П а р а.
Две веревки, идущие от мачт к бор-
там барки. Волж., Островский,
г) П а р а. Сдвоенные поплавки
в крыле невода — метка для регули-
рования тяги невода. Невод на пары
разделен. Пары на одинаковом рас-
стоянии и на том, и на этом крыле,
а на всем неводе три-четыре пары.
Новг., 1973. д) П а р а . Две соеди-
ненные вместе сети. Пек., 1912 —
1914. е) П а р а. Два санных полоза,
подогнанных друг к другу. Колым.
Якут., 1901. Два полоза подгоняют
друг к другу, и они называются пара.
Новосиб. ж) П а р а. Молоко в двух
кувшинчиках, служащих меркою
(при продаже). Моск., Даль, з) П а-
р а. Двухлемешный плуг. Что, табе
пара нужна? Кабан. Бурят. АССР,
1968. оо Пара мировая [удар.?]. В иг-
ре в бабки: две бабки из числа вы-
битых, которые были оставлены на
кону. Пек., Осташк. Твер., Карпов.
1855. Парой на парой. О подшитых
снизу полозьях саней и других
соединенных вместе парных предме-
тах. Колым. Якут., 1901. о Быть,
находиться и т. п. п а р о и. Парами.
На гулянке все парой были, один
Витька без пары. Ср. и нижн. теч.
р. Урал, 1976. о Под п а р у . Рядом.
Волк бежит под пару с овцой. Ту-
таев. Яросл., 1928. о Ходить па-
р о й . Ходить с самкой и детенышами
(об олене). «Олень один никогда
почти не ходит, а всегда со своей
самкой, а если есть, п с своими дет-
ками, которые бегут всегда сзади —
ото называется ходить парой». Енис.,
Кривошапкин, 1865. оо Ехать парой,
на своей паре. Идти пешком. Доехал
парой, на своих двоих [т. е. пошел
пешком]. Даль [без -указ, места].
На своей паре ехать. Вят. 1901.
Как приехал? — Парой: то левой,
то правой. Ср. и нижн. теч. р. Урал.
(Играть) парами. Игра в горелки:
взявшись за руки, становятся па-
рами друг за другом, один из играю-
щих становится перед играющими
и ловит бегущих из задней пары.
Ну-ко, давайте парами? Мы вчера
парами играли. Вытегор. Олон.,
1890. Пары не держать. «Не идти
в пару». Амур., Азадовский, 1913—
1914. Один до одного до пары. Под-
стать друг другу. Ены один до од-
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кого до пары. Зап. Брян., 1957.
Пара да ровня. О молодых супругах,
имеющих какие-либо общие недо-
статки. Осин. Перм., 1896. Кунгур.
Перм.

2. Комплект одежды, состоящий
из двух (иногда трех) предметов.
а) Телогрейка с юбкой. Новг., Сиб.,
Даль. = П а р а . Тихв. Новг., 1852.
б) П а р а . Шушун с юбкой. Тобол.,
Слов. карт. ИРЯЗ [без указ. года].
в) П а р а . Крытая штофом шубейка
с юбкой. Надевалась невестой во вре-
мя заплачки или на праздничное гу-
лянье. Так-то уж баско, порато ба-
систо, как наша краля материнску
пару надела. Арх., 1885. г) Кофта
с юбкой, обычно одного цвета или
из одинаковой материи, о П а р а .
Луж. Петерб., 1850. Ленингр. Ку-
пила материи на пару. Пек. Из суры
шили кофта и юбка, называлось это
пара, носили в праздники. До замужъя
атласна розова пара была, венчалась
в этой атласной паре. Перм. Яросл.
Невеста в новой паре, ну, юбка
с кофтой, праздничная, пару носили
не только на свадьбу. Новосиб.
П^ииссыккул. Киргиз. ССР. = П а-
р а. Енпс. Енис., 1909. д) П а р а .
Длинная широкая юбка и кофта
с баской. Нонь платья, а рань пары.
Онеж. Арх., 1948. е) П а р а . Сара-
фан с кофтой. Яросл., 1896. Невеста
то в кашемировой, то в шелковой
паре. Каргой. Арх. ж) П а р а .
Сарафан, кофта и фартук. Раньше-то
все парочки были; атласна пара или
шелкова пара — сарафан да кофта,
у кого и казачок, да фартук тоже.
Каргоп. Арх., 1971. з) П а р а .
Мужская одежда: плисовая куртка
п шаровары. Сиб., Даль, и) П а р а.
Верхняя одежда из двух предметов.
Полагала-то ему [Дюку Степано-
вичу его мать] да платьев цветных,
По три пары положила да на всякий
день (былина). Онеж., Гильфердинг.
Слов. Акад. 1959 [с пометами «устар.»
и «обл.»]. оо Парой на парой. Об
одежде, надеваемой поверх другой
одежды. Две кукашки надень парой
на парой. Кольш. Якут., 1901.
Пара время. Некоторое время. По-
стой, милка, пара время изберусъ,
Темной ноченьки дождусь. Касим.
Ряз., 1892. Замесют и стоит пару

время, пока подойдет. Русские на
Буковине.

— Доп. П а р а . «Женское платье»,
Свердл., Пашковский, 1965.

3. Пара, ы и пара, ы, ж.
Пареная репа или брюква. = П а-
р а. Тихв. Новг., 1848. Новг.,.
Олон., Ленингр. Барин объелся,
обтрёснулся до пары-то; репа пече-
ная, в бочках парена. КАССР. На-
моем брюкву, нарежем на четвер-
тинки, кровелькой закроем, водички
ленём и в печь поставим — пара
называется. Арх. о Сухая п а р а .
Репа или брюква, нарезанные кусоч-
ками и высушенные в печи. Онеж,
КАССР, 1933. = П а р а . Арх.,
1847. = П а р а [удар.?]. Север.,
Барсов. || П а р а. Печеная брюква.
Новг., Архив РГО. Капга. Ленингр.г

1933. » П а р а [удар.?]. Пареные
овощи. Север., Онучков.

4. Пара, ы, ж. Большая кринка.
Брон. Моск., 1897.

Пари, ы, ж. Длина лесы у удочкв
от крючка до поплавка. Пек. Пек...
1902—1904.

Пара, ы, ж. [удар.?]. 1. Сорт
рогожи, идущей на изготовление
кулей под хлеб и солод. Ветл.
Костром., Тр. комис. по исслед.
куст. пром. России, 1880.

2. «Кожа и один пуд сала, в нее
закупоренный». Бийск. Том., Пота-
нин, 1863.

Наработки, мн. В дореволю-
ционное время — уплата долга ра-
ботой; отрабатывание долга (в отно-
шениях между крестьянином и по-
мещиком). Пек., 1919—1934. || Пла-
та за работу. Пек., Твер., 1855.

Парйбус, а, м. То же, что пара-
гус (в 1-м знач.). Парабус, березки,
петунья. Яшк. Кемер., 1964.

Парабэлъ, я, м. Пистолет па-
рабеллум. Стреляет, как с пара"
бэля. Йонав. Лит. ССР, 1960.

Парйгди. «Крючковое орудие
для лова камбалы». Крым, Клыков.
1968.

Парагнуть, ну, н е ш ь в
парагнутъ, ну, н ё ш ь , сов.,
перех. И неперех. 1. П а р а г н у т ь ,
перех. С силой бросить на далекое
расстояние. Холмог. Арх., 1907.

2. П а р а г н у т ь , неперех. На-
броситься на кого-либо. Парагнула
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медведица да прямо на меня. Сев,-
Двин., 1928.

Парагуе и парагуе, а, м.
1. Комнатное растение аспарагус.
= П а р а г у е . Дома еранки цветы,
фигус, парагус, как елочка. Верхне-
кет., Зырян. Том., Мариин. Кемер.,
1964. Омск. = П а р а г у е . Пара-
гус махровый, листочек меленький,
как у моркови, без цветов. Кочен.
Новосиб., 1978.

2. П а р а г у с . Растение кактус.
Вот это парагус: шишечку посадишь,
она растет. . у ей листьев нет,
только вот эти шишки. Искит.
Новосиб., 1979.

ПарЙ.Д, а, м. 1. Фолък. Солдат-
ская амуниция. Шел солдат со служ-
бы. Парад тяжел свой нес. Как при
этом при параде Солдат больно воен
был. Южн. Урал, 1930—1940.

2. Парадное крыльцо. Не через
много времени летит Ворон Вороне-
вич, ударился о парат и сделался
молодцом. Екатеринб. Перм., 1914.

3. Парадные двери. Ейск. Кубан.,
1898.

ПарадИЯ, и, ж. Тонкий сталь-
ной трос или проволока, которые
составляют жесткое основание не-
вода — раму. Дельта Дуная. 1964.

Парадний и парйтний, я я,
ее. 1. То же, что парадный (в 1-м
знач.). Дон., 1929. ° П а р а т н и й .
Приводили молодца да к губернатору
на двор, Становили молодца против
паратнезо крыльца. Онеж., Гиль-
фердинг. Паратнее крыльцо. Печор.
Бударин. Сталингр.

2 . П а р а т н и й . Праздничный,
нарядный, выходной (об одежде).
Одежа седневная и паратняя. Дон.,
1975.

3. П а р а т н а я запряжка. За-
пряжка тройки лошадей, когда две
из них впряжены перед третьей.
Кологр. Костром., Эти. сб., 1864.
- Парадница, ы, ж. [удар.?].
В речи горняков — шахта с лестнич-
ным отделением. Урал, Бирюков,
1936.

Парадный и паратный, а я,
о е. 1. П а р а т н ы й . Главный,
передний (о входе в дом, двор).
'Поставь под паратное крыльцо. Во-
лог., 1889 — 1891. [Молодец] пошел,
вышел на паратное свое крыльцо.

Печор. о П а р а т н о е, о г о, м.,
в знач. сущ. Парадное крыльцо.
[Я] нашла в паратном кольцо и ду-
мала, что вы стропили (сказка).
Кирил. Hour.,, Соколовы.

2. П а р а д н а я , о и, ж., в знач.
сущ. Часть избы, отделенная пере-
городкой от кухни и от места
под полатями (в ней в углу помеща-
лись иконы, под ними обеденный
стол и лавки вдоль стен). Костром.,
1947—1951%

3. П а р а т н а я запряжка. За-
пряжка тройки лошадей, когда две
из них впряжены перед третьей.
Кологр. Костром., Эти. сб., 1864.

4. П а р а т п а я, о и, ж., в знач.
сущ. Балкон. Дон., 1929.

5. П а р а т н а я вечерка [удар.?]
(при сватовстве). Смотрины [?]. Бе-
лозер. Новг., Н. Головин, 1853.

Нарадуе, а, м. То же, что пара-
гус (в 1-м знач.). Парадус, он цветет
белым-белым, как мукой, три ду-
дочки сажала. Мариин. Кемер., 1964.

Парйдцем, нареч. О способе
запряжки лошадей тройкой, когда
пара лошадей впряжена перед треть-
ей — коренной. ° П а р а д ц е м .
Солигал., Костром. Костром., 1862.
Лошади запрягаются гуськом или
парадцем. Костром. Волог., Яросл.
о С п а р а д ц е м . Волог., Гря-
зов. Волог., Обнорский.

Паражневый, а я, о е.
[Знач.?]. Сиб., Ильин, 1916.

Паразит, а, м. Кратер на склоне
вулкана [?]. А вот когды паразит
рвался, тогда, правда, все из домов
уходили. Тогда вылетали из него рас-
каленные камни. Кругом везде пара-
зиты. Камч., 1962.

Паразита, ы, ж. Бранное слово.
Бот паразита! (о курице). Параб.
Том., 1904.

Парака, и, ж. Рыба, не при-
годная для пищи. Свердл., 1965.

Паракйлъ. Кал человека. Кар-
гоп. Олон., 1885—1898.

ПараЛИВйТЬ, сов., перех., безл.
Парализовать. Сватью-то парали-
вало, дак никого не узнает. Пинеж-
Арх., 1959.

ПараЛИЗйТЬ, сое., перех., безл.
Парализовать. Он с кровати упал
ночью-то, его парализало. Пинеж.
Арх., 1975.
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4 Паралик, а и паралйк, а, м.
В бранных выражениях, а также
в выражениях, означающих досаду,
раздражение, гнев, со К паралику!
а) Прочь, долой! А все бабы говорят:
на черта вы нужны, с вас не надо
и с пас не просите; к паралику, гово-
рит, вас, поедем мы туды к вам!
Я к вам пристаю, а вы мне скажите:
— Иди отсюда к паралику! Ряз.
Ряз., 1960—1963. б) Полностью,
окончательно. Всю тетку Анютку
растащат к паралику [сыновья].
Ряз. Ряз., 1960—1963. Какого па-
ралика! Зачем, какого черта! Чо тее
красить, какого паралика! Ряз. Ряз.,
1960—1963. Какой паралйк сделает
что-либо! Никто но сделает. Вяч-
еяч-еяч. . . какой паралйк их загонит!
(об овцах). Ряз. Ряз., 1960—1963.
На паралйк (на паралйк) кто-, что-
нибудь нужен, годится и т. п. Сов-
сем не нужен, не годится и т. п. —
— Галь, ты будешь брать мате-
рию? — На паралйк она мне нужна.
На паралйк ты мне нужен. Ряз.
Ряз., 1960—1963. Не паралйк (что-
либо делать). Незачем, ни к чему
(делать что-либо). Она у них шало-
путная корова. . и не доится. .
И не паралйк ее блюстъ. — Куда
уехал? Не паралйк ездить, буря по-
несла! Ряз. Ряз., 1960—1963. Не
паралика делать что-либо. Нечего
делать что-либо. У нас не паралика
косить, бутылышки одни [на усадь-
бе]. Сена ей [лошади] нету, давать ей
не паралика. Ряз. Ряз., 1960—1963.
Ни к паралику. Совсем плохо, ни-
куда не годится (что-нибудь), ни
к черту. Ни к паралику не годится
вещь. Я дою плохо. Руки-то у меня
ни к паралику. Ни к паралику ее
держать, скотину, она себя не оправ-
дывает. Ряз. Ряз., 1960—1963. Ни
один паралйк не. . . Никто. С кем
дружишь? — Ни один паралйк не
любит. Ряз. Ряз., 1960—1963. Ни
паралика не. Совсем, совершенно ни-
чего. Она только поливает, а больше
ни паралика не делает. Не вижу
ни паралика. Ряз. Ряз., 1960 — 1963.
Паралйк его (их. тебя и т. п.) знает.
а) Кто его (их и т. п.) знает. —
Марусъ, ты поедешь в Рязань? —
А паралйк ее знает. Ряз. Ряз.,
1960—1963. б) Выражение возмуще-
ния или недоумения. Паралик его

знает, он какой-то с глупиной.
Паралик их знает, еде они. Не про~
дыхнешь, какие комары, паралйк их
знает. Ряз. Ряз., 1960 — 1963. Па-
ралйк его (их, тебя) распиши
(возьми, убей и т. п.). Выражение
досады. Паралик тебя убей! Калуж.
Калу/к., 1892. Орл. Куды ты летишь-
то, паралйк тебя расшиби! (корове).
Никак тучка? Вставайте, паралйк
вас убей, пойдемте гресть. Ряз.
Ряз. Ах ты, паралйк тебя забериг

чего ты наделал! Вешен. Рост. Якут.
Паралйк накатил. Выражение не-
удовольствия по поводу нежелатель-
ного появления кого-, чего-либо^
черти принесли. Паралик иакотмлА
Теперь ревизия будет нежданно. Ряз.
Ряз., 1960—1963. Паралйк покатил,
понес. Выражение неудовольствия
по поводу ухода, исчезновения кого-,
чего-либо. Пошел куда-нибудь. Она
ему шумит: — Куда тебя паралйк
покатил или понес. Ряз. Ряз., 1960—
1963. Паралйк с ним (тобой, ними
и т. д.). Выражение пренебрежения,
утраты всякого интереса к кому-,
чему-либо; черт с ним. — Твой муж
напился, сходи за ним. — Паралик
с ним. — Головушка бедная, так-то-
из-за мужа давиться,. . да паралик-
то с ним. Ряз. Ряз., 1960—1963.
Паралйк сколько. Неизвестно сколь-
ко, какое количество. Никак платков-
тридцать было,, . паралйк сколько*
их было. Ряз., Ряз., 1960—1963.

Параликатьея, а ю с ь,
а е ш ь с я, несов.', параликнутьсяг

н у с ь , н е ш ь с я , сов. Ругаться,
употребляя слово «паралйк». Пара-
ликатьея я здоровая, а матеркам
нет. Кто-нибудь параликнулся: —
Да чо ты распараликался? РяЗ-
Ряз., 1960—1963.

ПараликнУтъсЯ. См. П а р а -
л и к а т ь е я .

Паралич, а, м. В сочетаниях.
(X) До паралича. Очень много, до>
черта. Там работы, до паралича*
Сидеть некогда: дел-то до паралича*
Кож. Том., Кемер. Кемер., 1971.
Ни паралича. Совсем ничего, ни
черта. Тыщу знаю частушек, а эта
ни паралича не знает. Кож. Том.г

1975.
Параличи, ж. Паралич. Пара-

личой бок отшибло. Вожгал. Киров.,
1952.
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Параличии, м. Паралич.
о В п а р а л и ч и и ходить. По-
толковали об матери, в параличии
ходит (рука разбита параличом).
Ср. и нижн. теч. р. Урал, 1976.
о П а р а л й ч и й поразил. Меня
параличии сразу поразил: последний
сын отъезжать стал; потом итошла.
•Ср. и нижн. теч. р. Урал, 1976.

ПаралЙЧИТЪ, ч и т, сое., перех.,
•безл. Парализовать. Гроза-ma зале-
тела на двор, корову и теленка убило,

•а лошадь только параличило. Весье-
тон. Калин., 1936.

Параличный, а я, о е. П а-
р а л й ч н а я трава, а) Растение
Brioriia alba L., сем. тыквенных; пе-
реступень белый. Слов. Акад. 1847.
Анненков [без указ, места], б) Рас-
тение Clematis orientalis L., сем.
лютиковых; ломонос восточный.
Астрах., Кавказ, Анненков.

ПаралА, ср. Мальчик-шалун,
баловник, пострел. Зап., Смол., Даль.

Парамон, а, м. [удар.?]. Трава
{какая?]. Сольвыч. Волог., Ордин,
1877. «Растение из русских знахар-
ских, систематическое название ко-
торого трудно определить». Аннен-
ков [с примеч. «искаженное Р а-
д о н» и без указ, места].

Парамонец, н ц а, м. [удар.?].
В загадке: Маленький подрядчик,
под подолы заглядчик. Маленький па-
рамонец всякому подподолец (отгадка:
порог). Вытегор. Олон., 1864.

Парамонов, а, о. <х> Гнать Па-
рамоновых быков. Иран. Во время
еды проливать из ложки молоко
на стол. «По имени скупщика скота
Парамонова, перегонявшего гурты
с берегов Двины и Онежского озера
в Петербург». Ну, погонил Парамо-
новых быков. Онеж. КАССР, Кали-
нин, 1933.

Парамшина, ы, ж. [удар.?].
1. Низкое сырое место, поросшее ле-
сом. Каргоп. Арх., 1972. || Мох на
болоте. Каргоп. Арх., 1972. || «Су-
хое моховое болото». Каргоп. Арх.,
Гусева, 1972. || Топкое непроходи-
мое место на болоте. Каргоп. Арх.,
1972.

2. Большая лужа в лесу. Каргоп.
Арх., 1972.

Парандатъ, а ю, а е ш ь, не-
сов., перех. Готовить, устанавливать

(капкан, силок); заряжать ружье.
Олон., 1856.

Парандаться, а ю с ь, а е ш ь-
с я, несов. 1. Бороться. Олон., 1856.
Олон., Даль [с вопросом к знач.].

2. Наряжаться. Каргоп., Лодей-
ноп. Олон., 1856. «Щеголять» [?].
Олон., Даль [с вопросом].

Парйнка, и, ж. Два соединен-
ных друг с другом блока для подъ-
ема сетей и т. п. П арапкой удобно
пользоваться. Подведешь паранку, за-
хватишь сетку и потащил. Нижне-
дон., 1967.

Параня, и, ж. Рыбка [какая?]
длиною около 10 см. Параня похожа
на тюня, но голова толще и колючая.
Вожегод. Волог., Женатов, 1972.

Парасангу ль, я, м. Сломан-
ное кедровое или сосновое дерево
со сгнившей серединой (идет на изго-
товление легких и крепких лыж).
Припелымье, 1955—1958. Урал. —
С р . П а р у с а н г у л ь , П о л у -
с а н г у р ь , П о р у с а н г у л ь .

Параскева, ы, ж. В сочета-
ниях. о П а р а с к ё в а - пятница-
девятшща. [Знач.?]. Перм., Слов,
карт. ИРЯЗ, 1897. о П а р а с к ё-
в а-льняница. См. Л ь н я н и ц а .

Параскбвъя, и, ж. В сочета-
ниях. о П а р а о к ё в ь я грязная.
То же, что Парасковья-грязнуха.
Даль [без указ, моста], о П а р а-
с к ё в ь я грязнуха. То же, что
Парасковья-грязнуха. Даль [без
указ, места].

Параековбя, и, ж. В сочета-
ниях о П а р а с к о в ё я-муче ль-
вица. Название одного из дней
октября (14 или 28 ст. ст.). Параско-
веи-мучелъницы, ис две в этом месяцу.
Тулун. Иркут., 1926. о П а р а с к о -
в ё я обетная. День 28 октября
ст. ст. Енис., 1897. о П а р а с к о-
в ё я постная. То же, что Параско-
вёя обетная. Бнис., 1897.

Параскбвья, и, ж. В сочета-
ниях. о П а р а с к о в ь я времен-
ная. День 28 октября ст. ст. Даль
[без указ, места]. о П а р а с к б в ь я -
грязнуха. День 14 октября ст. ст.,
когда обычно бывает теплая дождли-
вая погода. Арх., Олон., 1823.

Парасбн, а, м. Дождевой зонт.
Смол. Смол., 1919—1934.
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Парит, а, м. Приспособление,
на котором бьют или очищают
шерсть для пряжи. Ряз. Ряз., 1902.

Паратний. См. П а р а д н и и.
Паратный. См. П а р а д н ы и.
Паратур [удар.?]. «В обраще-

нии к расшумевшимся ребятишкам».
Амур., Азадовский, 1913—1914.

Паратурить, р ю, р и ш ь, не-
сов. [удар.?]. «В обращении к рас-
шумевшимся ребятишкам». Амур.,
Азадовский, 1913—1914.

Параты, мн. 1. Церковные хо-
ругви. Смол. Смол., 1919—1934.

2. Кафтаны особого покроя для
певчих в церкви. Смол. Смол.,
1919—1934.

Паратыш, а, м. Сусло для
кваса. Каляз. Твер., 1850.

Парафия и парахия, и, ж.
1. Церковный приход. ° П а р а-
ф и я. Зап., Даль. Дон., 1876. Аст-
рах., Зап. Брян. = П а р а х и я .
Смол., 1910. || П а р а ф и я. Като-
лический церковный приход. На тро-
ицу вся ихняя парафин собиралась.
Лит. ССР, _1968.

2. П а р а ф и я . Случай. Доро-
гоб. Смол., 1887—1893.

ПараФИйнин, а, м. То же, что
парафянин. Смол., 1919—1934.

Парафяне, мн. [удар.?]. При-
хожане. Смол., 1910.

ПараФЙнин, а, м. Прихожа-
нин. Даль [без указ, места].

ПараФйнка, и, ж. Прихожан-
ка. Даль [без указ, места].

Параха, и, ж. Рыбка, похожая
на подкаменщика (Cottus gobio L.).
Волог., 1883—1889.

Парахия. См. П а р а ф и я .
Парачбк, ч к а, м. Небольшой

окунь Регса. Окунек маленький, с па-
лец, парачок называли. Беломор.
КАССР, 1968.

1. Параша, и, ж. 1. Большой
железный чан, в котором вытапли-
вают рыбий жир. Рыбы, много пой-
мали, когда распластали, то полную
парашу натаскали кишек. Потом
все из параши выбросили, а сверху
который жир был, его сняли в бочонок.
Забайкал., 1980.

2. Человеческие испражнения. Са-
халин, Дорошевич.

2. Параша, и, ж. Игра в го-
релки. Вытегор. Волог., 1970.

Параша, и, ж. [удар.?]. Рыба
Cottus gobio L.; подкаменщик.
Урал, 1941.

1. Парашник, а, м. 1. Помой-
ное ведро. Мусор-то брось в параш-
ник. Калин., 1972.

2. Детский ночной горшок. Ка-
лин., 1972.

3. Уборная. Калин., 1972.
4. Тот, кто чистит отхожие места,

ямы с нечистотами; ассенизатор.
Муллов [без указ, места]. Южн.г

Даль.
2. Парашник, а, м. Молодой

кустарник, выросший на месте вы-
рубленного леса. Стариц. Калин.t

1955. Калин.
ПарашутнИК, а, м. Парашю-

тист. Арх., Пек., 1962.
Парба, ы, ж. То же, что парва.

Беломор. КАССР, 1968. о Идти
п а р б о и. Идти сплошной массой,
косяком. Когда ближе к ердану,
дак торбают, рыба-то идет парбой
в берег. Беломор. КАССР, 1968.

Парбушки, мн. «Земляной
орех». Вытегор. Олон., Подвысоц-
кий, 1885—1898.

Парва, ы, ж. Косяк рыбьи
стая играющих рыб. Петрозав. Олон.т

1896. о П а р в о и идти, подойти.
Нарвой, или парвочкой подошла —
говорят о рыбе, когда она стадно-
идет е реку или залив. Петрозав.,
Заонеж. Олон., 1885—1898. Бело-
мор. КАССР.

Парвочка, и, ж. Уменып.-ласк.
к парва. Петрозав. Олон., 1896,
о П а р в о ч к о й идти, подойти.
То же, что парвой идти. Олон.,
1885-1898.

1. Парга, и и парга, и, ж.
1. Тонкое короткое волокно, выче-
сываемое из льна, пеньки; вычески.
= П а р г а . Вят., Даль. Алт., Сиб.
Парга негодная, отход, из нее ве-
ревки мужики пряли, там и костра
мелкая отлетает. Новосиб. ° П а р-
г а. Волог., 1852. Перм. Паргу де-
лали из конопли. Ее с мохом ломили
между бревнами, а то мох один
высыпается, так вот и ложили
паргу. Южн. Краснояр. = П а р г а
[удар.?]. Волог., Суровцев, 1822.
*• П а р г а. Мелкое мочало. Парга
идет на веревки. Вят., 1914.

2. П а р г а . Мелкая кудель, при-
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готовленная для пряжи. Челяб.
Оренб., 1848.

3. П а р г а. Отходы в виде пыли
при трепании и чесании льна. Треп-
лешь лен — костица отпадыват и
парга отлетат, белая пыль. . И че-
шешь — дак парга-та ведь летит.
Чешешь, треплешь лен —• садится
на стены, летит парга; на себе тоже,
•сидишь весь в парге, осадки. Соликам.
Перм., 1973. 11 Льняной пух, сор,
осыпающийся при тканье под ткац-
кий стан. Надо пряжу-ту заварить
•в отрубях, не так нитки мшатся
и рвутся, а то парги-то под крос-
нами будет што битой шерсти.
Эк, чево парги-то под кроснами-те!
Пряжа, видно, шибко мшится.
Перм., 1856. Вят., Волог., За-
уралье, Сиб. = П а р г а . Вельск.
Арх., 1957. Волог., Курган., Ир-
кут., Том. Парга под кросна падат,
как вата. Кемер. => П а р г а . Во-
лог., 1839—1842. Волог., Урал,
Зап., Южн. Сиб.

4. П а р г а . Остатки путаных ни-
тей обрезков основы после тканья.
Вельск. Арх., 1957. Горно-Алт.

5. П а р г а . Сор. Верхотур.
Перм., 1899.

6. П а р г а . Блестки слюды в реч-
ном песке. Амур., Сиб., 1913.

2. Парга, и, ж. 1. Кровь из носа.
Сев.-Двин., 1928.

2. Снятое молоко. Свердл., 1965.
3. Парга, и, ж. 1. П а р г а .

Шкура козы осеннего убоя. Парга
идет на доху. Иркут., 1970.

2. Короткая доха из козьих или
оленьих шкур. В холод мы оденем
паргу. Парга — которы на охоту
носили — коротка шуба. Иркут.,
1963.

4. Парга, и и парга, и, ж.
собир. 1. Грибы опята. = П а р г а .
Сиб., 1916. = П а р г а . «Парга . .
сушится для будущей приманки бел-
ки». Енис. Вост. Сиб., Макаренко,
1896—1912.

2. П а р г а . Грибы «из рода эля-
фомицес» — олений трюфель, имеют
вид белых пористых внутри шариков
величиною от горошины до грецкого
ореха; образуются подо мхом, в хвой-
ных лесах или под листьями в лист-
венных лесах. Переясл. Влад., Бод-
ров. 1849. Воног.

Парган, а, м. Туман. Ничо

не видчо, все парганом затянуло.
Тужин. Киров., 1940. || Теплый ту-
ман посте дождя. Грибы теперь
пойдут, вон какой парган. Октябрь.
Костром., 1980.

Парган^ть, ну, н ё ш ь , сов.,
перех. То же, что паргнуть. Станем
паргать. который дале черепов пар-
гане. Арх., 1858.

Паргать, а ю, а е ш ь и пар-
гать, а ю, а е ш ь, не^ов.', парг-
нуть, н у , н е ш ь, сов.', перех. и. не-
перег. 1. Кидать; швырять; бросать
далеко; метать. = П а р г а т ь . Бе-
ломор., 1952. = П а р г а т ь . Арх.,
1858. Сопьвыч. Волог. = П а р г -
н у т ь . Ар\., 1952. •» П а р г а т ь.
«Бросать с прута и л и из пращи».
Сев.-Двин., Романов. 1928. — Ср.
П а р а г н у г ь .

2. П а р г а г ь, не neper. Быстро
бегать. Шенк. Арх., Слов. карт.
ИРЯЗ. Сев.-Двин., 1928.

ПаргнУть. См. П а р г а т ь .
Пар Галина, ы, ж. Гибкий

прут. Сев.-Двин., 1928.
Пардома, ы, ж. [удар.?]. По-

лоска земли, засеянная горохом или
льном. \рх., Слои., Никонов, 1823.
Север., Парсов. 1872.

Пардон, а и у, м. Не знать
п а р д о н у . Не .шать меры в чем-
либо. До поста целый день пардону
не знаешь, все ешь. Мещов. Ка.1\ж.,
1892.

Пардбнить, н ю , н и ш ь, не-
сов. neper. Fipaib в плен [?]. Казаки
тут и кололи и ппрдопили, положили
тут ui, что и C'lemy нет. Дон., 1929.

Пардушицы, мн. Колосники
в риге, на которые ставят снопы для
просушки. Новолад. Новг., 1854.
На риге называются пардушицы.
На пардуши^ы ставят снопы, садим
стоймя. Волхов. Лонншр.

1. Пире, нареч. 1. Очень. Вельск.
Арч. , 1957.

2. Интересно. Мак<ф. Костром.,
1980.

2. Паре, вводное слово. Наверно,
может быть. Пейск. Косгром., 1980.

3. Пире, частица. Ну и что!
Паре! Я и взавт: е схожу. Межев.
Костром., 1980.

4. Пире, междом. Выражает
удивление, испуг, смущение. Ой,
riape, я ;/ забыла Ki'ce.ib-om Подать.
Вохом. Костром., 1978.
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5. Паре. См. П а р я.
Паревная, б и, ж. Помещение,

где обваривают кипятком корм для
скота (овощи, брюкву, крапиву и
т. д.). Холмог. Арх., 1907.

Парбвник, а, м. Место для хра-
нения мякины, отрубей, которые
дооавлиют в корм скоту. Паррво для
скота в одно место рыли, паревник
назывался, вроде засека, только
не в амбаре, а на гумне. Холмог.
Арх., 1076.

Паревник, а, м. Палка, кото-
рую продевают в уши ушата с паре-
вом — кормом для скота, чтобы было
удобнее нести его вдвоем. Парево не-
сем, дак ото палка паревник, парево
несем в ушате, . . . ушат большой,
одной не унесешь. Пинеж. Арх., 1971.

Паревнйца, ы, ж. Помещение,
где греют воду для скота. На парев-
нице около трубы приютились го-
луби. Усть-Цилем. Коми АССР, 1972.

Паревничбк, ч к а, м.
Уменып.-ласк. к паревник. Парее-
ничок — такая палка, на которой
носили парево двоима коровам.
Холмог. Арх., 1976.

Паревнбй, а я, б е и парев-
ный, парёВНЫЙ, а я, о е. В со-
четаниях. о П а р е в н а я вода.
Вода, которой обваривают корм для
скота; употребляется и как пойло.
Водой паревной пою, так какой при-
вес! Отрубей нету, паревна вода одна.
Пинеж. Арх., 1964. Паревной водой
скот поят. .Заварят сено крутым ки-
пятком, и какой настой! Как пиво хо-
рошее. Пинеж. Арх. о П а р е в н а я
( п а р е в н а я и п а р е в н а я )
лопатка, лопаточка. Лопатка, кото-
рой замешивают корм для скота (па-
рево). Паревна-то лопаточка — па-
рево мешают. Паревна лопатка та-
кая — заваривали парево в ушат.
Холмог. Арх., 1976. о П а р е в-
н 6 и ушат. Ушат, в котором отва-
ривают корм для скота или готовят
пойло. Паревной ушат — пареео для
коров заваривают в ем. Пинеж. Арх.,
1971.

Пйревный. См. П а р е в н о й .
Паревнйэха, и, ж. То же, что

паревник. Парево несем в ушате,
у него уши, паревнюху туда пихам;
ушат большой, одной не унесешь.
Пинеж. Арх., 1971.

Пйрево, а, ср. 1. Корм для

скота из нарубленных овощей, пере-
мешанных с ботвой, травой или кра-
пивой, посыпанных мукой, отру-
бями и обваренных кипятком. Ос-
ташк. Твер., Пек., 1855. Смол.
Смол., Арх., Мурман., Север.
•» Корм для скота из мягкой, из-
мельченной соломы, паренной в печи
и посыпанной мукой. Арх., Волог.,
1896. «• Корм для скота из сена, об-
варенного кипятком. Тихв. Новг.,
Арх., 1852. Хозяйка вынесла корове
парево. Усть-Цилем. Коми АССР.
••• Корм для скота из зерна и стеблей
ячменя. Пинеж. Арх., 1973. » Корм
для домашнего скота из пареного
ягеля. Коровам парево делаем из
ягеля. Верхнетоем. Арх., 1963—1965.
•» Горячий корм, даваемый скоту
в особых случаях, если он обессилен,
истощен или болен. Ворон., 1914.

2. Мякина: отруби. Каргоп. Арх. г

1928. Когда веешь лопатой, парев&
летит, его для скота оставляли.
Арх. Онеж. КАССР, Беломор.

3. Распаренное и высушенное зер-
но овса и ячменя для приготовления
крупы. Вчера ездила на мельницу
с парево» — опихать и драть на
крупу. Кадуйск. Волог., Архангель-
ский.

4. Пареные овощи. Прииссыккул.
Киргиз. ССР, 1970.

5. Пар в жарко натопленной бане,
Ворон., 1914.

6. Жаркая погода. Пек., Осташк.
Твер., 1855. Твер., Курск.

Парёж, м. 1. Духота, спертый
воздух в закрытом помещении. Па-
рёж такой в хлеву. Каргоп. Арх..
1971.

2. Выпаривание соли в белых вар-
ницах (в отличие от черных варниц,
где выпаривание производится под
действием сильного жара). «В белых
варницах . . дрова подбрасываются
. . постепенно и потому не произво-
дят сильного жара, а только поддер-
живают жар умеренный». Соликам.
Перм., Словцов.

Парежбм, нареч. О способе при-
готовления пищи: поставив кушанье
в печь и не вынимая его. пока не
начнут есть. Кушанье готовилось
парежом. Волог., 1883—1889. «>|*

Пйрезка, и, ж. Лекарственная
трава [какая?]. Парезка — от над-
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сада, это от женской болезни. Мас-
лян. Новосиб., Новосиб. слов., 1978.

ПарвМНЙК, а, м. Закром в ам-
баре для хранения мякины (парева).
В паремнике парево. Мезен. Арх.,
1949.

Пйрена и парена, ы, ж.
1. П а р е н а. Горячее мясное блюдо.
Он, пузан-то [поросенок], выходим
его на жарену, на парену. Ср. и
нижн. теч. р. Урал, 1976. о Жарена-
п а р е н а . Жарена-парена надоела
мне, чего-нибудь молошного бы. Ср.
и нижн. теч. р. Урал, 1976.

2. П а р е н а . Кушанье из редьки
с хреном. Парена стоит дё'н четыре.
Кабан. Бурят. АССР, 1968.

Паренец, н ц а и паренёц,
н ц а, м. 1. П а р е н ё ц . Блюдо
из пареных овощей, приготовленное
в русской печи. Кадуйск. Волог.,
1950. = П а р е н ц ы , мн. Сейчас па-
ренцы выну, поди, готовы. Кадуйск.
Волог., 1950. Паренцы — из репы.
Парили куски репы в печи, паренцы
скусны. Арх.

2.П а р е н е ц [удар.?]. Мелкий,
хорошо высушенный (на солнце или
в овине) репчатый лук (хранится
на полатях из тонких жердей).
Бурнашев Дбез указ, места].

Паренёчушек, ш к а, м.
Фолък. Ласк. Паренёк, парень. Паре-
нёчушка не вызнавши, Не надо бы, лю-
бить (частушка). Кашин. Твер.,
Пек., 1919-1934.

ПарёНЖИ, мн. (ед. п а р ё н ж а,
и, ж.). Перила. Смол. Смол., 1919—
1934.

ПарвНИК, а, м. Банный веник.
Лареник из березовых веток делается.
Иркут., 1967.

1. Паренина и паренйна,
ы, ж. 1. Блюдо из пареных овощей.

<=> П а р е н и й а. Мать парениной
накормила. Калин., 1972. <=> П а р е -
н й н а . Даль [без указ, места].
Южн. Горьк., 1969.

2. П а р е н й н а . Каша, приго-
товленная в глиняном горшке в печи.
Волог., 1950.

2. Паренйна и паренйна,
ы, ж. 1. Паровое поле. Черепов.
Новг., 1853. Новг., Пек. Первый раз
поднимать паренину. Калин. = П а-
р е н и н а . Слов. Акад. 1822. Ново-
ржев. Пек., 1857. Олон., Арх.,
Медвежьегор. КАССР. Пора уж па-

хать паренину, скоро надо навоз во-
зить: паренйна уж взорана. Волог.
Новг., Петерб., Ленингр., Твер.г

Калин. Паренина — это такое поле,
отдохнет, год-два, потом начинают
сеять пшеницу, рожь. Паренина от-
дыхает, на ней коров пасут год-дру-
гой, а потом засевают ее. Паре-
нина — это под озимь готовят поле,
пашут два или три раза, потом
сеют. Моск. Вят. Колхоз нонче много-
паренины оставил. Костром. Яросл.
а П а р е н и н а . Паренину, овсяни-
ще надо узниматъ весною под рожь.
Слов. карт. ИРЯЗ [без указ, места
и года]. = П а р е н й н а и п а р е -
н й н а . Рыб. Яросл., 1901. о п а-
р е н и н а [удар.?]. Бурнашев [беа
указ, места]. Прионеж., Шайжин,
1922. II П а р е н и й а. Пашня. Че-
репов. Волог., 1950. *• П а р е н й-
н а. Земля, приготовленная к посеву.
Пестов. Новг., 1940.

2. П а р е н й н а неборонена. О
человеке с рябым лицом. Олон.г

1885—1898.
Паренинник, а, м. [удар.?].

Годовалый теленок. Черепов. Новг.^
Слов карт. ИРЯЗ.

Паренйнница, ы, ж. Девушка-
подросток, еще не участвующая в по-
сиделках взрослых. Заходил на бе-
седу, а сидят только девки паренин-
ницы. Черепов. Новг., 1910.

Паренйнницы, мн. Телята,
которые пасутся отдельно (от об-
щего стада) в паровом поле (паре-
нине). Черепов. Новг., 1910.

Паренйнный, а я, о е. Паро-
вой (о поле). Паренинное поле. Кар-
гоп. Арх., 1971.

Пареница и паренйца, ы,.
ж. 1. Блюдо из пареных овощей.
° П а р е н и ц а . Волог., 1883—
1889. Пареница — брюкву чистят, ре-
жут на куски. ., кладут в горшок,
льют немного воды и ставят в печь.
Волог. Котельн. Вят., Сев.-Двин.г

Арх. ° П а р е н й ц а . Волог,, Даль.
Калин. | | П а р е н и ц а . Похлебка
из пареной репы. Север., Даль.

2. П а р е н и ц а . Пареная брус-
ника (или другая ягода). Я сегодня
готовила пареницу. Калин., 1972.

3. П а р е н и ц а . Жара, духота.
Пареница на улице. В избы паре-
ница! Мурман., 1971.
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k 4. П а р е н и ц а. Деревянный
ушат с двумя ручками для мытья
в бане. Калин., 1972.

ПареничбК, ч к а, м. Ласк.
Молодой человек, паренек. Нет па-
реничков (т. е. парней, ребят). Крас-
аобор. Арх., 1957. || Мальчик. Крас-
яобор. Арх., 1957.

Паренище и паренйще, а,
•ср. Паровое поле. Осташк. Твер.,
Пек., 1855. На паренйще лен будут

•сеять. Пушк. Пек.
1. Паренка и парёнка, и, ж.

1. Пареные овощи. Выпарю в чугуне
репу, в печь на сутки. Потом вы-
пру жам на противень — уж не репа,
л парёнка. Ппнеж. Арх., 1954. Том.,
Кемер. = П а р е н к а . Шенк. Арх.,
1845. Арх., Беломор., Волог. Го-
ланку парят. Испарят, вот и зовут
паренка, так навалят целу печь.
Костром. Влад., Иркут., Прииссык-
кул. Киргиз. ССР. = П а р ё н к а .
Вят., 1848. Парёнка из калеги, свек-
лы. Парёнка из всех овощей. Киров.
Арх., Сыктывд. Коми АССР, Карсо-
«айск. Удм. АССР. Уродится бухва,
поварим ее, потом сольем воду и ста-
вим в печь парить. Она упреет, ста-
нет, как дуля, мягкая — вот и па-
рёнка. Моск. Южн. Горьк., Перм.,
Свердл., Челяб., Зауралье, Кемер.,
Тобол., Омск., Новосиб., Том., Ир-
жут., Забайкал., Кабан. Бурят.
АССР, Читин., Енис., Кокчетав.,
Сиб. Слов. Акад. 1959 [с пометой
-«обл.»]. = П а р ё н к а . Вят. Вят.,
1925. Иркут. = П а р е н к и и п а-
р е н к и. мн. Вят., 1901. Арх.,
Том., Кемер. <= П а р е н к и , мн.
Кирил. Волог., 1968. Иркут. = П а-
р ' ё н к и , мн. Оренб., 1849. Репу,
свеклу, морковь резали и ставили
•в чуеуны в печь. Это были парёнки.
Челяб. До работы парёнок поел.
Свердл. Паренки делали все время
из моркови, брюквы; начистим чу-
гун, накладем и в печь, она упреет,
аж сок побежит, это парёнки. Но-
ъосиб. Перм., Урал, Тобол., Омск.
Вытащи парёнки из печи, а то будут
плохие. Краснояр. Иркут., Кабан.
Бурят. АССР, Сиб., Калуж. = П а-
р ё н к и, мн. Перм., Волегов.
« • П а р ё н к и репные. — Да чего

.есть-то? — Щи, горошница, рассол
<густой квас) да паренки репные.

Шадр. Перм., 1859. Перм. о П а-
р е н к и свекольные. Слазила бы,
в голбец да парёнок свекольных бы
хоть принесла. Шадр. Перм., 1913.
Новосиб. || Пареные овощи в сусле,
иногда предварительно высушенные.
<= П а р ё н к а . Перм., Сиб., Даль.
Вят., Карсовайск. Удм. АССР,
Енис. ° П а р е н к и , мн. Сахару-
то не было, поэтому паренки осо-
бенно любили. Иркут., 1967. = П а-
р е н к п, мн. Каин. Том., 1913.
Паренки с суслом — это празднич-
ное кушанье: репу — в русскую печь,
напарят, потом сушат — вот и па-
рёнки, а потом паренки — в сусло —
вот как компот, а без косточек.
Соликам. Перм. = П а р ё н к а и
п а р ё н к и , мн. Тобол., 1920. || Ва-
реная и маринованная свекла.
= П а р ё н к а . Сев.-Вост. Башк.
АССР, 1961. = П а р ё н к и, мн.
Свекольные парёнки иногда маринуют
в уксусе. Сиб., 1968. «• П а р ё н к и ,
мн. Кушанье из свеклы. Хакас.
Краснояр., 1960. || П а р ё н к и, мн.
Пареная и высушенная морковь для
корма скоту. Свердл., 1960. Сено
есь —• так не грызутся (т. е. коровы
не едят сено): ходят, ходят, надо
хоть парёнок насушить, пусть хоть
one там нажуются. Вост., Ср. Урал.

2. П а р е н к и , мн. Похлебка из
пареных овощей. Я парёнок нахле-
балась, . У их густая, красная жид-
кость; мельче изрубят, остудят и
хлебают эти парёнки. Соликам.
Перм., 1973.

3. П а р е н к а . Картофель, сва-
ренный в кожуре. А ну ее, надоела
ужо эта паренка. Зап. Брян., 1957.
|| П а р е н к и, мн. Печеный кар-
тофель. Паренки жарили: бросишь
картошку в печку в скорлупке. Усть-
Камч., 1971.

4. Брюква. Ардат. Морд. АССР,
1948.

5. П а р ё н к а . О молодой тол-
стой женщине. Вят., Перм., Том.,
Муллов.

2. Паренка, и, ж. Баня с па-
ром. Паренка готова, да и веники есь.
Забайкал., 1980.

Парёнок, м. Тот, кто долго
остается водящим в игре. Галень
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долго не может отгалитъся, парен-
ком его зовут. Пинеж. Арх., 1961.

Паренуха, и, ж.^ Брюква. Бе-
лозер. Новг., 1896.

Паренца, и, ж. Пареная
брюква или репа. Сев.-Двин., 1928.
•» Пареная репа. Шенк. Арх., 1846.
Кадн. Волог. о П а р е н ц а вялуш-
ки. Пареная и провяленная репа,
из которой готовят сусло, добавив
брусники. Вожегод. Волог., 1972.

Паренчбк, м. Паренек. А па-
ренчок-та ручками за пилотку ухва-
тился. Пинеж. Арх., 1964.

Паренщик, а, м. Любитель по-
париться в бане. Какие мы парен-
шики, париться мы, не паримся.
Новг., 1968.

Пареный, а я, о е. 1. В соче-
таниях, о П а р е н ы й веник,
а) Обваренный кипятком веник. Ср.
и нижн. теч. р. Урал, 1976. б) Бан-
ный веник, бывший в употреблении.
Слов. Акад. 1822. Ср. и нижн. теч.
р. Урал, 1976. - ^ П а р е н ы й квас.
Квас из сухарей. Новосиб., 1965.
« П а р е н о е молоко, а) Топле-
ное молоко. Онеж. К АССР, 1933.
В печку поставим — будет парено
[молоко], а скипятим да вынем —
кипячено. Арх. Печор. Коми АССР,
Мурман., Новосиб. б) Кипяченое
молоко. Я люблю пареное молоко.
Пек., Смол., 1919—1934. Арх. в) Пар-
ное молоко. Пинеж. Арх., 1960.
Арх., о П а р е н ы й хлеб. Хлеб,
испечённый на сковороде. Если пекли
хлеб на сковородах, то называли па-
реный хлеб. Ср. и нижн. теч. р. Урал,
1976.

2. Вареный. Уточка жареная, Ку-
рочка пареная, Яичко всмяточку,
Да баранью лопаточку. Иркут., Ви-
ноградов. Пек., Смол., Копаневич.

3. Побывавший в зубах крупной
рыбы, помятый (о мелкой рыбе).
Арх., 1910.

Пареный, а я, о е. В сочета-
ниях. о П а р е н а я земля. Земля
под паром, пар. Пареная земля —
ее весной вспашут, два раза пахали,
когда единолично жили. Новосиб.,
1978. « - П а р е н ы й залог [удар.?].
Паровое поле. Переломали не паре-
ный залог. Грот [без указ, места].

1. Парень, р н я, м. 1. Маль-
чик; подросток. Касим. Ряз., 1820.

Ряз., Тамб., Дон.," Вят., Волог.,
Новосиб.

2. Друг; приятель. Казан. Казан.,
Архив АН. Глазов. Вят. II В дру-
жеском обращении к человеку лю-
бого возраста и пола. Камч., 1848.
Ты б побрился, парень! (обращение
к мужу, 76-летнему старику). Камч.
Тобол., Арх., Твер. ° В знач. ввод-
ного слова. Слобод. Вят., 1897. Не,
бат, парень, не; я те, бат, парь,
дам знать; он, парень, истал послух-
мяный, беда, парень, рахманный.
А они, парень, и не сдоганулись,
ште я его, парень, наумлил. Глазов.
Вят. Сиб.

3. В сочетаниях, о Бой-п а р е н ь.
Хват-парень; отчаянный, дерзкий
молодой человек. Даль [без указ,
места], о П а р е н ь-оторви го-
лова! То же, что бой-парень. Амур.,
1913—1914. о П а р е н ь-угар.
То же, что бой-парень. Дмитриев.
Курск., 1900. со Выйти в парни.
Повзрослеть (о юноше). Он теперь
уж не мальчишка, в парни вышел,
с девками гулять ходит. Юрьев.-
Польск. Влад., 1968. За парнями
побежать. Стать взрослой девушкой,
заневеститься. А уж сарафан новый
ситцевый сшили, уж колды за пар-
нями побежала. Медвежьегор,
КАССР, 1970. Ходить, быть в пар-
нях. Быть неженатым, холостым.
Уж скоро пятый десяток ему пойдет,
а все в парнях ходит. Костром.,
1975—1980. Омск. Эка парень! Вот
тебе и на! Пошех., Молог. Яросл.,
1849.

4. Денщик. Соликам. Перм.,
1905—1921.

5. Кобель. Пулька — парень и
Чапка — парень у них, щенков нет.
А собака-то парень или девка? Пи-
неж. Арх., 1975.

2. Парень, ж. Паровое поле.
Красна девушка парень пахала. Па-
рень пахала, красоту сеяла. Смол.
Смол., 1890. — Ср. П а р е н и н а,
3. П а р е н ь е , 1. П а р н и н а.

1. Паренье, я, ср. Спаривание-
(о животных). Даль [без указ, места].

2. Паренье, я, ср. 1. Собир.
Пареные овощи. Пек., Твер., 1855.

2. Высиживание птенцов. — Что
это гусъ-от у вас лезет в избу? Уж
за грехи не парится ли он место
гусихи? — Что ты! Како паренье
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зусю? Видно об гусихе стосковался. —
Како это паренье? Курица посидит,
-да соскочит, как не застудит? Перм.,
1856.

3. Паренье, я, ср. Паровое
поле, пар. Осташк. Твер., Пек.,
1855. Калин., Брян. - ^ П а р е н ь е
поднимать. Вспахивать пар. Демян.
Новг., Слов. карт. ИРЯЗ.

Паренье, я, ср. Испарения от
земли в жаркую погоду. Паренье
идет от солнышка, земля парится,
солнышко жарит ее. Ппнеж. Арх.,
1965.

Паренье, я, ср., собир. Парни,
ребята, молодежь. Паренье одное все,
удинаково говорят. Демян. Новг.,
193Г,.

Паренька, и, м. Ласк. Парень,
паренек. Ветл. Костром., 1907.

Паречи, частица. Только, не бо-
лее чем. Паречи один раз пришла.
Костром., 1976.

Парёш, а, м. Мальчик; паре-
•нек. Пек., Осташк. Твер., 1855.

Парешка, и, ж. Ласк. Пара,
два одинаковых предмета. Парешку
сбил (в игре в бабки подбил две бабки
•одновременно). Мещов. Калуж.,
1916.

1. Парешбк, ш к а, м. Ласк.
Жар, пар в сильно натопленной

<5ане. Осташк. Твер., Пек., 1855.
Парешок в бане хорош. Даль [без
указ, места].

2. Парешбк, ш к а, м. Ласк.
Парень, паренек. Луж. Петерб.,
1871. Пек. Тут я видел парешка
лет восемнадцати; волосы висят,
не стрижены. Новг. Ленингр., Вят.
Это чей же парешок будет? Горьк.

Парзелы и парзилы, мн.
Настил из жердей, на котором сушат
снопы; колосники. Луж. Петерб.,
1905—1921. о П а р з е л ы . Петер-
гоф. Петерб., 1896. = П а р з и л ы .
Во рью (в риге) таки длинны жерз-
ди — парзилы, на их хлеб сушили.
Тарт. Эст. ССР, 1963.

Парзитъ, и ш ь, несов. [удар.?].
Неряшливо носить одежду, быстро

•ее изнашивая. Катанг. Иркут., Ку-
заков, 1981.

Парзовина, ы и парзовина,
ы, ж. Повреждение ствола дерева.
° П а р з о в и н а . Петрозав. Олон.,

1918. о П а р з о в и н а . Слов. карт.
ИРЯЗ [без указ, места и года].

Парижан, а, м. Шутл. Хули-
ган. Заурал., 1962. Шадр. Перм.
= П а р и ж а н е , мн. Тюмен. То-
бол., 1916.

Парижанка, и, ж. Из названий
игр, песен, танцев и т. п. «Байка,
припевка, прибаутки, подергушка,
парижанка, ималкп, догонялки и
др.». Ср. Урал, Сахарный, 1966.

Парйжки. См. П а р и ш к и.
Парйжчина, ы, ж. Хлопчато-

бумажная ткань, «называемая также
красный ситец». Не купляй париж-
чины. Краен. Смол., Слов. карт.
ИРЯЗ.

1. Парик, а, м. Изогнутые ог-
лобли сохи. Парик добрый вырубил,
отделаю, и соха готова. Парик не-
ладный, то и кони в крови, ляжки
все смозолят. Забайкал., 1980.

2. Парик, а и парик, а, м.
Рыба густера обыкновенная, из рода
лещей, сем. карповых. КАССР, Пет-
розав. Олон., Водлозеро, Арх.,
Онеж., Пинеж., 1972. = П а р и к .
Петрозав. Олон., 1885—1898. = П а-
р и к [удар.?]. Пинеж. Арх., Ефи-
менко, 1878.

Парик, а, м. [удар.£]. Парник.
Бнис., Кривошапкин [с примеч.
«Вероятно, . . от слова пар»], 1865.

Парильщик, а, м. [удар.?].
Знахарь, лечащий пареньем в бане
и нашептыванием. Пек., Водарский,
1877.

Парйн, а, м. Мальчик. Тамб.,
Архив РГО.

1. Парина, ы, ж. 1. Что-либо
сопревшее, сгнившее, прель. Осташк.
Твер., Пек., 1855.

2. Опрелость, ссадина; натертое
место на коже, шкуре (напр., у ло-
шади под седлом). Остагак. Твер.,
Пек., 1855. — Ср. П о д п а р и н а .

3. П а р и н а и п а р и н а. Па-
реная репа. Онеж., 1885.

2. Парина, ы, ж. Жаркое лет-
нее время. Пек., 1912—1914. || Жара,
зной. Прииссыккул. Киргиз. ССР,
1970.

3. Парина, ы, ж. Паровое поле,
пар. Рыльск., Судж. Курск., 1849.
У нашего барина не пашется парина,
Он не паше, не скародя, черт ё знав,
что городя (частушка). Курск. Тул.,
Ворон. За леском начинается парина,
оставили отдохнуть поле. Хакас.
Краснояр., 1969. Слов. Акад. 1959
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(с] пометой «обл.»]. = Л а р и н а .
Слов. карт. ИРЯЗ [без указ, места].
= Л а р и н а . Кубан., 1900—1901.
<? П а р и н у пахать, метать. Па-
хать паровое поле. Обоян. Курск.,
1859. Курск. Теперь у нас мужуки
пашуть парину под рожь. Тул., Орл.,
Смол.

Парисадник, а, м. 1. Пали-
садник. Парисадник надо загородить.
Ряз. Ряз., 1960—1963.

2. Изгородь вокруг палисадника.
Частокол и парисадпик зовем. Па-
рисадник — из ровных колушков де-
лается, из штакетин, из горбылей,
а изгородь — из жердей. Ряз. Ряз.,
1960—1963.

Париеадничек, ч к а, м.
Уменып.-ласк. к парисаднпк (в 1-м
знач.). Маруська, какой у тебя ма-
ленький парисадничек. Ряз. Ряз.,
1960—1963.

Париетый и парйетый, а я,
о е. Подходящий один к другому,
один другому под пару. Волог.,
1902. = П а р и е т ы й . Слои. Акад.
1822. Паристые лошади. Слов. Акад.
1847. = П а р и е т ы й . Волог., Об-
норский.

1. Парить, р ю, р и ш ь, не-
сов., перех. и неперех. 1. Подбирать
парами. Даль [без указ, места].
|| Связывать битую дпчь попарно,
Пек., 1902—1904.

2. Перех. Соединять в пары (о жи-
вотных). Парить волов. Бурнашев
[без указ, места]. Слов. Акад. 1959
[с пометой «обл.»]. — Ср. П а р о -
в а т ь .

2. Парить, р ю, р и ш ь и па-
рить, р ю, р и ш ь, несов., перех.
п неперех. 1. В сочетаниях, о П а-
р и т ь белье. Кипятить белье в мыль-
ном, щелочном и т. п. растворе.
Даль [без указ, места]. Сиб., 1968.
Белье раньше парили в кубах — так
отпарится, что бело-бело делается.
Пияеж. Арх. Медвежьегор. К АССР.
о П а р и т ь молоко. Топить мо-
локо. Карсовайск. Удм. АССР,
1953—1957. Поставлю молоко в печь
и парю. Пинеж. Арх. Печор. о П а-
р и т ь пироги. Печь пироги. Мед-
вежьегор. КАССР, 1970. о П а-
р п т ь шишки. Томить кедровые
шишки, чтобы они легче шелуши-
лись. Еще до отеру шишки парили,
чтоб легче отирать было. Колыв.

15 Словарь русских говоров, вып.

Новосиб., 1970. о П а р и т ь шку-
ры. Вымачивать шкуры для очистки
их от шерсти. Парят в реке овечьи
шкуры. М урман., 1979.

2. П а р и т ь , перех. Лечить па-
ром. Парили камешком; болит что-
то, надо камешки спустить. Мед-
вежьегор. КАССР, 1970.

3. П а р и т ь , перех. Заставлять
много и тяжело работать. Парить
лошадей. Даль [без указ, места].
Ворон., 1914.

4. П а р и т ь , перех. Пропиты-
вать потом (одежду при тяжелой ра-
боте). Ежли два-три стога сме-
таешь, мокрый будешь. А мы парили
рубахи. . .А теперь стогомет. Ке-
мер., 1964. ̂

5. П а р и т ь , неперех., безл. Об
испарении, поднимающемся от раз-
горяченного тела. Эк от коня-то па-
рит. Арх., 1852.

6. Яйца п а р и т ь и п а р и т ь ,
перех. Высиживать птенцов (о птице).
= П а р и т ь . Даль [без указ, места].
Запарок, когды кура сидит, яйца
свои парит. Арх., 1958. Медвежье-
гор. КАССР, Кокчет. Акм. = П а-
р и т ь. Дед корзинку сплетет, шу-
бинку туды настелит, курица там
и парит яички. Колыв. Новосиб.,
1978. || Перех. Высиживать цыплят,
птенцов, а) О курице. Посадила,
парунъю цыплят парить. Ордын.
Новосиб., 1978. о П а р и т ь . Енис.
1865. Том., Кемер., Сиб., Иркут.,
Забайкал., Зауралье, Перм., Сверди.,
Урал., Карсовайск. Удм. АССР,
Вят., Киров., Медвежьегор. КАССР,
Пудож., Заонеж. КАССР. Курица
у нас давно уже парит. Она клокчет,
когда, хочет парить. Сыктывд. Коми
АССР. Олон., Сев.-Двин., Печор.,
Беломор., Арх., Волог., Ленингр.,
Калин., Новг. = П а р и т ь . Том.,
Кемер., 1955. б) П а р и т ь . О вся-
кой птице. Сиб., 1854. Селезни,
сарушки, чирушки — те все на палу
парят. Иркут. Гуси счас сели парить.
Новосиб. Тобол., Перм., Киров.,
Арх., Мурман. оо Парить яйца. Без-
дельничать. Парит яйца ленивый,
как яйца парит, сидит на печке.
Омск., 1972. Яйца солнцем парены.
Об искусственном выведении цыплят.
[Яйца] солнцем парены, ране ведь все
курица ведь парила. Вилегд. Арх.,
1957 — 1958.

25
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7. Неперех. Не нести яиц, соби-
раясь высиживать цыплят (о ку-
рице). = П а р и т ь . Бурнашев [без
указ, места]. Но лог., 1938. Курица
клохчет, когда парит, Волог. Ка-
лин., Киров. Курицы все лето парят.
Арк. Мурман. Се лето курица парит,
парит, она не несется, кокчет, да не
несется. Медвежьегор. КАССР. То-
бол, а П а р и т ь . Устюжн. Новг.,
1851. Бабаев. Волог.

8. П а р и т ь , неперех. Собирать-
ся, готовиться снести яйцо (о ку-
рице). Бурнашев [без указ, места].

9. П а р и т ь , неперех. Сидеть до-
ма безвыходно, домоседничать. Ты
чо парить начала? Забайкал., 1980.

10. П а р и т ь , неперех. Лить, ид-
ти (о дожде). Осташк. Твер., Пек.,
1855.

11. Перех. Сечь, пороть. Он уж
сколько раз парен; она парена ужо
в полиции. Рыльск. Судж. Курск.,
1849. Курск., Пек., Твер., Смол.
Вперед было — жарили плетьми;
. .как начнет их парить. Казаки-
некрасовцы. Слов. Акад. 1959 [с по-
метой «просторен.*].

12. П а р и т ь , перех. Бранить,
распекать кого-либо. — Вижу, ты,
стоишь, язык проглотил, а за что он
взялся тебя парить-то? — Нонче
председатель Митрича за коня па-
рил. Тул., 1969.

13. П а р и т ь, неперех. Прини-
мать в игре менее выгодные условия.
Холмог. Арх., 1907.

со Гнуть не пйривши. Врать, рас-
сказывать небылицы. Гнет тебе не
паримши, и не остановишь. Ср.
и нгокн. теч. р. Урал, 1976. Парить
жениха. В свадебном обряде — хле-
стать жениха вениками накануне
свадьбы (что делают подруги невесты).
Скоп. Ряз., Слов. карт. ИРЯЗ.
Парить родильницу. Принимать ро-
ды в деревенской бане. Родильниц
в банях парила. Урал., Чижик-
Полейко. Рот парить. Говорить мно-
го, не останавливаясь. Ну чего рот
паришь? Семилук. Ворон., 1970.

3. Парить, р ю, р и ш ь, не-
сов., неперех. Пахать паровое поле.
Иркут., Ровинский. II Вспахивать и
бороновать поле под пар. Том.,
Кемер., 1959. || П а р и т ь [удар.?].
Пахать паровое поле во второй раз.
Глубок. Вост.-Казах., Культенко,

1967. || Пахать пашню под озимые
хлеба в первый раз. Мои вчера и се-
годня парили. Судж., Рыльск. Курск.,
1849. || Пахать под зябь или ранней
весной, чтобы перед севом вспахать
вторично. Яросл., 1961. || П а р и т ь
[удар.?]. Пахать прошлогоднюю
пашню, иногда целину. Тотем. Во-
лог., Архив АН, 1848. || Пахать
землю под посев ржи. Орл. Вят.,
1895—1896. — Доп. П а р и т ь .
[Знач.?]. «О земле». Свердл., Паш-
ковский, 1965.

Парить, р ю, р и ш ь, несов.,
перех. [удар.?]. Вырезать брюшную
часть шкурки соболя. Турух. Крае-
нояр., Цомакион, 1966.

1. Париться, р ю с ь, р и ш ь-
с я и париться, р ю с ь, р и ш ь-
с я, несов. 1. Дружить с кем-либо;
вместе проводить время, гулять па-
рами. = П а р и т ь с я . Свердл.,
1965. Все идем парами. Барышни
с кавалерами парятся. Холмог. Арх.
Она ни с кем не ходит, не парится.
Пинеж. Арх. = П а р и т ь с я .
С Любкой не парились; две подруж-
ки — дак парой. Вохом. Костром.,
1978. || П а р и т ь с я. Объединять-
ся с кем-либо для совместных дей-
ствий. Чулым. Новосиб., 1978.

2. Спариваться (о животных). Арх.
1885. = П а р и т ь с я . Слов. Акад.
1822. = П а р и т ь с я [удар.?]. Бе-
ломор., Максимов, 1858. || О птицах.
= П а р и т ь с я . Святая птица те-
терев: она не парится, а только-
вкруг тетери вертится и слюну пу-
щает (народное поверье). Даль [без
указ. места]. = П а р и т ь с я
[удар,?]. Голуби парятся, спарились.
Бурнашев [без указ, места].

2. Париться, и т с я, несов.
1. Кипятиться в щелочном растворе,
в мыльной воде (о белье). Кипятить
я их полагаю. Так-то пачкаются;
а то парятся — и чисты. Медвежье-
гор. КАССР, 1970.

3. Гнить, преть (об опавших листь-
ях). Листопар видишь: в березнике
листья парятся. Вохом. Костром.,
1976.

4. Сидеть на яйцах, высиживая
птенцов, а) О курице. Тихвин.
Новг., 1852. Новг., Ленингр. У меня
вон та курица каждый год парится.
Моск. о П а р и т ь с я на яйцах,
Кура на яйцах парится. Арх., 1954.
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6) О всякой птице. Гуси у нас уж па-
рятся. Перм.. 1856. Журавлям здесь
негде париться, one парятся в тихом
месте. Перм.

5. То же, что 2. Парить (в 7-м
знач.). Даль [без указ, места].

6. Изнемогать от работы: выби-
ваться из сил. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

7. Водить (в игре). Пинеж. Арх.,
1877.

8. Спорить: браниться. Не парься!
Охан. Перм., 1930.

Париться, и т с я, несов. Нахо-
диться под паром (о земле). Пар —
это парится тут земля. Том., 1948.

1. Паричок, ч к а, м. Женская
прическа — челка, закрывающая
часть лба. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

2. ПарИЧбК, ч к а, м. Рыба
Blicca bjoerkna; густера. Олон.,
1885—1898. Арх., КАССР, оз. Онеж.,
Водлозеро, р. Онега, Пинега. —
Ср. 2. П а р и к .

Парйшки и парйжки, мн.
1. П а р й ш к и . Вязаные или спле-
тенные из ткани башмаки, подши-
тые тонкой кожей. Холм. Арх.,
1907. В паришках побежали. Одень
хоть паришки! Сам приехал в па-
ришках. Мурман.

2. П а р й ж к и . Зимняя женская
обувь со шнурками, связанная из
шерсти, с боков и на носках оторо-
ченная кожею. Холм., Пинож. Арх.,
1885. » Женская зимняя празднич-
ная обувь. «Зимняя обувь празд-
ничная. . у женщин: катаны, баш-
маки, выступки, парнжкп, лапти,
перчатки с чулками». Ппнеж. Арх.,
Тр. Этногр. отд., 1877.

3. П а р й ш к и . Толстые носки,
подшитые сукном, старым чулком.
Мурман., 1970.

1. Парйщ, а, м. Клок волос;
•чуб. Парищ распустить. Лодейноп.
Слои., 1885—1898.

2. Парйщ, а, м. Падучая бо-
лезнь. Заонеж. Олон., 1885—1898.

1. Парк, а, м. Маральник; за-
гон для маралов. Зовут парками,
маральником, ну и садами, это редко.
Парки раньше называли маральни-
ками. Ловили [оленей] и загоняли
€ парки. Овца зайдет в парк —
убьёт. Усть-Канск. Горно-Алт.,
1963.

2. Парк, а, м. Парик. Пек.,
Нижегор., Чернышев, 1927. Купила
себе парк. . распустила свои косы,
надела на себя парк и сделалась по-
пом. Нижегор.

Парка, и, ж. 1. Бак для кипя-
чения белья. Ордын. Новосиб., 1978.

2. Пареная репа или брюква.
Шенк. Арх., 1852. Онеж. КАССР.
— Ср. П а р а , П а р е н и н а, П а-
р о н к а, П а р у х а.

3. Жара, зной. Это парка — не-
пременно пред дождем. Липец. Тамб.,
1914.

4. Испарение от земли в теплый
ясный день после дождя. Липец.
Тамб., 1914.

2. Парка, и, ж. 1. Пара, чета.
На нас люди дивовались: — Что это
за парка? Муж ли то с женой Али
брат с сестрой? Агренева-Славян-
ская [без указ, места], 1887.

2. Две лошади, два быка, запря-
гаемые в повозку, плуг и т. п. Бы-
ков было две парки. Дон., 1976.

3. Два небольших снопа соломы,
туго связанных вместе, для соломен-
ной крыши. Парки вяжут. Судж.
Курск., 1915.

4. Верхняя одежда из двух пред-
метов. Пек., 1902—1904. || Материя
на сарафан и кофту. Пек. Пек.,
1902—1904.

5. Половина головного платка, раз-
резанного по диагонали; косынка.
Семен. Нижегор., Даль. || Шелко-
вый платок. Лукоян. Нижегор.,
1848. Костром., В.шд.

6. Две нити, скрученные в одну;
сдвоенная нить. Два простеня —
это парка. Вот уж парка сматываегп-
в нитку. Когда совью с двух веретен
шерсть-то вместе — будет парка;
така парна нить. Холмог. Арх.,
1976.

7. Танцы п а р к а м и [?], [удар.?].
Хороводный танец [какой?]. «В преж-
ние времена программы вечеринок
заполнялись исключительно хоро-
водными танцами, уже теперь от-
жившими (таковы были парками
[?], шестерка, круг, шин и утушка)».
Арх., Изв. Арх. общ. изуч. рус.
Севера, 1910.

8. Небольшая тележка с дышлом
для парной запряжки на почтовых
станциях. Бессараб., Даль.

15*
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3. Парка, и, ж. Вспашка па-
рового поля. Ооташк. Твер., Слов,
карт. ИРЯЗ.

4. ПЙ.рка, и, ж. Верхняя мехо-
вая одежда свободного покроя без
разреза спереди. Камч., 1810. Сиб.
Парку па куфайку-то надень и не
замерзнешь. Иркут. Тобол., Енис.,
Краснояр., Иркут. Смотри, девча,
она HOHS вырядилась в парку — в муж-
ниной обновке. Забайкал. Якут.,
Охот., Камч. Слов. Акад. 1959 [с по-
метой «обл.»]. о П а р к а . Сиб.,
Бурнашев. о П а р к а летняя, зим-
няя. Сиб., 1916. 11 Легкая одежда
из шкуры молодого оленя. Илим.
Иркут., 1969. || Верхняя женская
одежда свободного покроя. Сошьем
если свободно, такой до земли, так
парка назывался. Колыв. Новоеиб.,
1978. Парка женская — сшита из
оленина, а мужские называли кух-
лянки. Камч. — Доп. П а р к а
[удар.?]. «Изделие из кожи». При-
ангарье, Быт и искус, рус. насел.
Вост. Спб.. 1971.

5. Парка, и, ж. Парк. А если
в парка-то загорится? Кемер., 1976.

Парка, и, ж. [удар.?]. Идти
па п а р к у . Плясать под песни.
К ир и л. Hour., 1898.

Паркан, а, м. Забор; изгородь.
Зап., Даль. Повесь белье сушиться
на паркан. Пек., Смол. Свердл.
•» Изгородь из длинных горизон-
тальных досок, вплотную пригнан-
ных: друг к другу. Ето паркан с длин-
ных досок. Русские на Буковине,
1960.

Парканчик, а, м. Уменып.-
ласк. к паркан. Смол. Смол., Пек.,
1919—1934.

Пйркать, а ю, а е ш ь, сов.,
пере.г. Очищать шкуры от шерсти.
Мурман., 1979.

Пйркелъ, я, м. Авторучка.
Вчера покупали новый паркель. Ио-
нав. Лит. ССР, 1960. Яна паркелем
ишшо и писать не вмея. Йонав.
Лит. ССР.

Паркельный, а я, о е. Отно-
сящийся к паркелю —• авторучке.
Паркельное перо. Паркелъные чер-
нила. Яонав. Лит. ССР, 1960.

Паркетный, а я, о е. 1. П а р-
к о т н ы и лод. Скопление круглых
льдин. Пек., 1912-1914. - Ср.
С б о й н ы й (лед).

2. Звучный, необычный (об имени).
Как народился он, имя ему паркет-
ный дали. Не Гриничкой иль Васякой
назвали, а Кимом. Можно Спартак,
Марат и т. д. Ср. и шглш. теч.
р. Урал, 1976.

Парки, мн. Ошпаривание белья
кипятком. Ср. и нижи. теч. р. Урал,
1976.

Пйркий, а я, о е, р о к, а, о
и паркбй, а я, бе, р 6 к, а, о.
1. Жаркий; хорошо вытопленный
(о бане). Даль [без указ, места].
= П а р к и и. Слов. Акад. 1822.
Кашин. Твер., 1897. Парку байну
затопляла, Горюч камень нажигала.
Новолад. Петерб., Соболевский. По-
ди-ко помойся в бане, паркая сегодня.
Буйск. Костром. Переел. Влад.

2. Сильный, ураганный (о ветре).
= Паркий. Торок (шквал) тоже очень-
парок. Пинеж. Арх., 1959. = П а р -
к б й . Печор., 1927. Паркой ветер,
ураган, все сосны-то сорал. Ветер-
простой, дак ницего не делат, а этот
беда ведь — все роет. Пинещ. Арх.

3. П а р к б й . Проливной (о дож-
де). Пошел дождик-то паркой. Пп-
неж. Арх., 1964.

4. С неопр. формой глагола. Бы-
стрый, проворный. По сорок суслонов-
Жала. Я парка была робить. Всяко
место шло споро. Все бегом да в про-
бег. Пинеж. Арх., 1958. = П а р -
к и й . Арх., 1885. = П а р к б й .
Холмог. Арх., 1907. Пример. Арх.
11 П а р к 6 и. О лошади. Холмог.
Арх., 1907.

— Ср. П 6 р к и и.
Паркйца, ы, ж. Озерцо в за-

рослях камыша. Есть такой участок
воды, паркица называют, который
камышом огражденный; там рыба
часто находится. Дельта Дуная,
1961.

Парко, нареч. 1. В знач. беял.
сказ. Жарко, много пара (о бане).
Нынче в бане очень парко. Пгресл.
Влад., 1853. Давно топила баню-ту^
поди уж не парко стало. Костром.

2. Очень сильно, изо всех спл.
Он меня ударил парко. Арх., Олэн.,.
1823.Любить парко, любить и жгрко.
Арх.

3. В знач. сказ. Ветрено. Арх.г

1887. || О волнении на море, о шгор-
ме. Мезен. Арх., 1949. По-нашему
парко, а по-нынешнему шторм. Пар-
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ко не стали говорить, теперь шторм.
Беломор.

4. Быстро, скоро, прытко. Шенк.
Арх., 1847. Порато парко оборотил.
Арх. У него лошаденка славная,
парко бежит. Волог.

5. Громко. Парко он колотился,
далеко чуть было, в ворота колотился.
Пинеж. Арх., 1975.

6. Очень много. Не парко (не очень
много) денег у моей тётки. Холмог.
Арх., 1910.

7. О растениях: обильно, во мно-
жестве, пышно. Ивовый куст, ишъ
как парко растет, колышок вбил,
он и отрос. Пинеж. Арх., 1964.

8. Часто. Холмог. Арх., 1952.
А мы не парко и ходим. Холмог. Арх.

Паркбй. См. П а р к и й .
Парку [парки?]. Шугай и юбка.

Сиб., Втор. Доп., 1905—1921.
Паркутйркнутъ, ну, н е ш ь,

сов., перех. Перевернуть вверх дном.
Лебед. Тамб., 1895.

1. Парма, ы и парма, ы, ж.
1. Дикий, трудно проходимый лес
на обширных пространствах. Густой
лес, ельник, пехтарник — кто пар-
ма. Край тот пармой называтца. .,
там уж вроде тайги начинатся.
Нешевеленый лес пармой и звали.
Соликам. Перм., 1973. = П а р м а .
Арх., 1940. Печор., Усть-Цилем.
Коми АССР. Если много лесу, густой
лес-то, то это говорим пармп. Сык-
тывд. Коми АССР. = П а р м а . Чер-
дын. Перм., 1900. и П а р м а
[удар.?]. Волог., Кеппен, 1846.

2. Лесистый кряж. ° П а р м а .
Сев. Урал, Даль. Волог. ° П а р-
м а. Крупный хороший лес по пар-
мам. В парме выжгли лес. В этой
парме лесок густой. Сев. Урал,
1955—1958. Р. Печора, Колва,
Вишера. ° П а р м а [удар.?]. За-
уралье, Тимофеев, 1962. |1 Высокий,
растущий на сухом месте ельник
с примесью пихты, березы, кедра.
= П а р м а . Сев. Урал, 1955 — 1958.
= П а р м а [удар.?]. За пармой-то
опять поля пойдут. Зауралье, Тимо-
феев, 1962.

3. П а р м а . Болотистое лесистое
место. Перм., 1856. Пармы богаты
кедрами, лиственницей и пушным
зверем. Волог. || П а р м а [удар.?].
Еловый лес на болотистом месте.
Перм., Теплоухов, 1857.

— Ср. П а р о м а .
2. Парма, ы, ж. То же, что пар-

мак (в 1-м знач.). Пудож. КАССРТ

1973. <=> П а р м ы , мн. Петрозав.
Олон., 1885—1898. = П а р м ы
[удар.?], мн. Повен. Олон., Архив
АН, 1912.

3. Парма, нареч. На двух ло-
шадях, на паре. Орут плугом парма,
Смол. Смол., Пек., 1919—1934.

Пармак, а, м. 1. Насекомое
Oestrus L., овод. Олон., Куликов-
ский [с примеч. «у Даля, вероятно,,
ошибочно п а р м а н»], 1885—1898.
Летают, как мухи; побольше, так
пармак. Медвежьегор. КАССР.
° П а р м а к [удар.?]. Олон., Кеп-
пен. — Ср. Б а р м а, Б а р м ы ,
2. П а р м а , П а р м а н.

2. Насекомое Labanus L., слои'нь.
Пока пармакоф-то нету. Медвежье-
гор. КАССР, 1970.

Парман, а, м. То же, что пар-
мак (в 1-м знач.). Парман скотину
гоняет: от парманов корова в воду
зашла. Петрозав. Олон., 1852. Ко-
ровы от пармана дрочатся. Олон.,
Даль [с пометой «корел.»].

Парман, а, м, [удар.?]. Луна-
тик. Симб., 1859.

Пармица, ы, ж. То же, что 1.
Парма (в 1-м знач.). Дочь с мужиком
в парму уехали; ее раньше пармица
звали, парму-то. Соликам. Перм.,
1973.

Пармышный, а я, о е . Пас-
мурный, ненастный. Пармышный
день: бока, руки, всё болят, значит,
к ненастью. Белов. Кемер., 1976.

Пармйчки, мн. Пасмурнаяг

дождливая погода. В пармячки па-
хать некудышно. Алт., 1970.

Парнавйтъ. См. П о р н о -
в и т ь.

Париев, а, о. 1. Принадлежа-
щий парню. Слов. Акад. 1847. Но-
сочки парневы. Мурман., 1979.

2. В знач. сущ. Белье мальчика,
сына, парня. Уменяпарнево стирать
надо, замочено уж лежит. Пипеж.
Арх., 1973.

Парнева, ы, ж. Нагромождение
осколков льда на месте полыньи,
щели между льдинами. — Каково
ехать? — Ничего, парнева есть под
тым берегом, да не опасно. Заонеж.,
1896.



230 Парневик

Парнёвик, а и парневйк,
а, м. Прощальная вечеринка с това-
рищами в доме жениха незадолго
до_ свадьбы, мальчишник. = П а р-
н е в и к. Устюжн. Новг., 1848. Зав-
тра делай парневйк себе. Новг.
о П а р н е в й к . Волог., 1902.

Парнёвый, а я, о е. Относя-
щийся к двойне, близнецам. Калуж.,
1972.

Парнёк, а, м. 1. Молодой че-
ловек, парень. Меня не сушит дере-
еушпа — Сушит Новенький домок:
Засушил меня, соседку, Чернобровень-
кий парнёк. Смол., 1890. Яросл.
Схожу с горюшка. Умоюсь на реке,
Полно, девка, тосковать о парнеке
(песня). Арх. Перм.

2. Мальчик (ребенок, подросток).
Семьи-то у меня только трое: сам
со старухой да парнёк маленький.
Перм., 1856. Этому порнеку второй
год. Волог. Арх., Калин., Яросл.,
Костром., Влад., Нижегор., Казаки-
некрасовцы. |] О сыне. Робята у ме-
ня не жили; парнёк-от уж последний
заскребыш ожил. Перм., 1856. Арх.,
Волог. У нее остались два парнёка —
по шестому и по девятому году.
Яросл. Костром.

Парнёнка, и, м. ю же, что
парнек (во 2-м знач.). Кемер., 1964.
Парнёнка, внучек приехал. Новосиб.

II О сыне. У ей девчонка да парнёнка.
Кемер., 1964.

Парнёнко, ,а, м. То же, что
парнек (во 2-м знач.). Семен. Ниже-
гор., 1931. Ср. Урал.

Парнёнок, н к а, м. То же,
что тгарнек (во 2-м знач.). Гляй-ко,
Матко! Эко-то дело, вон до чего до-
вело парнёнка-то, оборвался весь,
ни на что не похож. Коверн. Ко-
стром., 1920. Кемер. || О сыне. Два
парнёнка у ей. Кемер., 1964.

Парнёночек, ч к а, м. Ласк.
к парнёнок. Пойдет сам [муж],
де по миру ходит да кормит её да
парненочка да. Том., 1964.

Парненочка, и, м. То же, что
парнёночек. Парненочка у их есть.
Кемер., 1964.

Парненъкий, а я, о е. Ласк.
1. П а р н е н ь к о е молочко. Пар-
ное молоко. Дай ей молочка парнень-
кого. Юрьев. Влад., 1910.

2 . П а р н е н ь к а я баенка.

Фолък. Парная баня. Ты, поди, наша
голубушка, Ты во парненькую баенку
(свадебн.,песня). Новг., 1905.

Парнёхонький, а я, о е.
Одинаковый; точно такой же. Парны
они были, парнехоньки. Обе одина-
ковки были. Пинеж. Арх., 1970.
Замечает Садко Новгороцкой-от: —
Что мне взять будет Настасью-то
получше всех. Они вси-то сидят
будто парнёхонъки (былина). Бело-
мор., Марков.

Парнёхонько, нареч. Одина-
ково. Пинеж. Арх., 1964. о Парно-
п а р н ё х о н ь к о . Все парно-пар-
нёхонько сидеть-то, что у мамы,
что у бабы на коленях-ту, все парнё-
хонько, все тако око. Пинеж. Арх.,
1964.

Парнёцкий, а я, о е. Отно-
сящийся к парню; принадлежащий
ему. Не огонь горит, Не смола кипит,
Что горит-кипит Ретиво сердце
молодецкое, да все парнецкое. Олон.,
1870. — Это что, девкина шапка? —
Нет, парнецка. Кольск. Арх. о П а р-
н е ц к а я матка. Девушка, лю-
бящая общество молодых людей,
парней. Если девка все время ходит
с парнями — это парнецкая матка.
А парень все время водится с дев-
ками — это девичя матка. При-
камье, 1961.
Парнечек,чка и парнечбк,

ч к а, м. 1. Ласк, к парнек (в 1-м
знач.). Холмог. Арх., 1907. = П а р-
н е ч е к. Обманула, провела девочка
парнёчка. Смол., 1890. о П а р н е -
ч б к. Нолин. Вят., Попов. Девушка
умерла, а парнечок-то поправился.
Буйск. Костром., 1905—1921. Ко-
стром ., Волог. Парничок должен много
есть, из него мужик вырастет. Арх.
Курган., Новосиб., Зап., Южн. Сиб.

2. Ласк, к парнек (во 2-м знач.).
= П а р н е ч е к . Алт., 1858. Две
девушки да парнечек. Кемер. Том.
= П а р н е ч б к . Вят., 1848. Пар-
нечку-то сахарок дать. Какой был
плотной парничок, был всех бойчей
в яслях. Арх. Усть-Цилем. Коми
АССР, Пек., Волог., Костром.,
Перм., Свердл., Новосиб., Том.,
Тобол., Сиб. II О сыне. ° П а р н е -
ч е к . Жили муж с женой. У их был
парнечек у двоих с жоной. Тотем.
Волог., 1900. Моя внука Наталья
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принесла парнечка, правбабка я. Пи-
неж. Арх. Ни единого парнечка не
было у ее. Шесь парнечков. Кемер.
= П а р н е ч о к . Соликам. Перм.,
1905—1921. Зоя родила парничка
и чо-то долго не могла оклематъся.
У дочери-то у одной парничок один,
мальчик, зовет она меня к себе.
Перм. Костром., Волог., Арх., Ср.
Урал, Хакас. Краснояр., Кемер.

3. П а р н е ч о к . Детеныш жи-
вотного мужского пола. В августе
родились два парничка, два барашка,
дак я их не стригла: остригешъ —
неловко ему будет. Соликам. Перм.,
1973.

Парнёчий, ь я, ь е. Относя-
щийся к парню; принадлежащий
парню. Этот пенжак парнечий.
Ветл. Костром., 1919. Летом было
сходбище, в праздник: на майданку
ходили, майданка звали; сходбище
девичье да как парнечье. Соликам.
Перм. о П а р н ё ч ь я песня. Пес-
ня, частушка, исполняемая пар-
нями. Вят., 1925.

Парнечок. См. П а р н е ч е к .
Парнешница, ы, ж. Герма-

фродит. Кадн. Волог., 1883—1889.
— Ср. С у п а р е н ь .

Парни, мн. 1. Пар, паровое
поле. Тамб., Даль.

2. Выгон для скота на паровом
поле. Тамб., Даль.

— Ср. 2. П а р е н и н а, 3. П а-
р и н а, 1. П а р н я .

Парний, я я, ее. Одинаковый;
точно такой же. Волосы-то у вас
парние. Обое вы рыженъки сверху,
внизу темны; сверху обгорели. Пи-
неж. Арх., 1976. — Ср. П а р н е -
х о н ь к и и.

1. Парник, а, м. 1. Что-либо
подобное другому; предмет, состав-
ляющий с другим предметом пару.
Слов. Акад. 1822. Этот подсвечник
парник тому. Сиб., Даль. Слов.
Акад. 1959 [с пометами «устар.»
и «спец.»]. — Ср. 1. П а р н и ц а,
П а р б в к а , П а р с у н ь я .

2. П а р н и к и , мн. Пара кор-
зин, входящих одна в другую. Пек.,
1912—1914.

3. П а р н и к . Половинка раско-
лотой четвертины плахи. Казан.,
1913.

4. Старая рыболовная сеть. Чудск.
Пек., 1912-1914.

2. Шрник, а и парник, а, м.
1. П а р н и к . Пирог с репой. Мам-
ка, дай парника мне-ка! Мурман.,
1979.

2. П а р н и к . Приспособление
для распаривания древесины при
изготовлении санных полозьев, дуг,
ободов и т. п. Алатыр. Симб.,
Бирск. Уфим., 1913. «Парник —
это ящик с дырками. ., под которым
кипит котел с водою и смолой, а в
оном распариваются доски, чтоб
гнулись». Кем. Арх., Дуров. Ваш-
кин. Волог. Парник — это полозъё
парить. Перм. Парник — ящик
с плах сбитый, по четыре метра
в концы, снизу труба, тут бочка
стоит, это труба в бочку, под бочку
огонек, пар идет по трубе сюда,
в ящик тоже вода, она закипает,
к вечеру пропарит. Новосиб. Сна-
чала парят, парники делают. Ко-
лода в парниках, в колоде с конца
до конца пропущены трубы. Де-
ревья туда кладутся. Краснояр. ||
П а р н и к [удар.?]. Труба из дуп-
листого дерева, установленная на
козлах, для распаривания досок,
идущих на обшивку бортов барки.
Волог., Амосов, 1966.

3. П а р н и к . Место, помещение,
где распаривают заготовки для по-
лозьев, дуг, ободьев и т. п. Даль
[без указ, места]. « П а р н и к про-
исходит от п а р и т ь — распари-
вать, приводить в состояние гиб-
кости. Это помещение, где распари-
ваются ободья колесные и санные
полозья. Парники. . устраиваются
или в откосах — для саней, или
просто в ямах — для ободьев; но
вообще выбирается местечко с по-
катостью». Вят., Васнецов, 1907.
Том. Том. || П а р н и к. Род бани,
где распаривают и гнут полозья
для саней. Костром., Водарский. ||
П а р н и к . Печь особого устрой-
ства, в которой гнут полозья. Арзам.
Нижегор., Водарский. II П а р н и к.
«Помещение для сушки полозьев,
колесных ободьев и т. п.». На солнце
сушили полозья, а теперь парники.
Парник в длину полоза, в земле,
стены из дерева, с улицы завалены
землей, сбоку котел. Том., Том.
слов., 1964.

4. П а р н и к . Чап, в котором па-
рят что-либо. Даль [без указ, места].
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5. П а р н и к . Клеть, летняя ком-
ната для спанья. Осташк. Твер.,
Пек., 1855.

6. П а р н и к . Подвал, подызбица.
Лек. Пек., 1902—1904.

ПарНИКОВбДКа, и, ж. Работ-
ница, выращивающая овощи в пар-
никах. Парниководкой работала.
Том. Том., 1962.

1. Парнина и парнйна, ы,
ж. 1. Паровое поле. = П а р н и н а .
Парнину пахать. Демян. Новг.,
Слов. карт. ИРЯЗ. = П а р н й н а .
Русская диалектология, 1964. || Па-
ровое поле, используемое как вы-
гон для скота. = П а р н й н а . Ве-
ликолукск. Калин., 1940. = П а р-
Н и Н а [удар.?1. Парнина, у нас вы-
гонов нет; надо в пустошь [лес]
гнать. Демян. Новг., Слов. карт.
ИРЯЗ. — Ср. II а р е н й н а, П а-
р й н и н а , П р е н и и а .

2. «Семена под пар». [?]. Зап.
Брян., Расторгуев, 1957.

2. Парнйна, ы, м. 1. То же,
чю парнек (в 1-м знач.). Такой пар-
нйна стал, дык настояшшый муш-
шына. Том., 1964. Такой был здоро-
вый парнйна. Кемер. = Ж. Парнина
ростом большая. Тихв. Ленингр.,
1969.

2. То же, что парнек (во 2-м знач.).
Парнина — '->то маленький паренек,
мальчик. Отмпи парнину, зашибешь.
Медвежьегор. КАССР, 1970. I! О сы-
не. Я захожу, а она уж парнину
хлопнула. Медвежьегор. КАССР,
1970.

Парнйетый, а я, о е. Креп-
кого сложения; сильный, могучий
(о человеке). Парнйетый парень.
Медвежьегор. КАССР, 1970.

1. Парница, ы, ж. То же,
что 1. Парник (в 1-м знач.). Сиб.,
Даль.

2. Парница и парнйца, ы,
як. 1. Пареная репа или брюква.
«= П а р н и п,а. Раньше все парницу
делали. Верхнетоем. Арх., 1963—
1965. <=> Мн. Парницы слаже пенонок,
скусняе. Верхнетоем. Арх., 1963—
1965. а П а р н и ц а. Парница —
когда репу парят, а сушница —
когда сушат. Пинеж. Арх., 1976.

2. П а р н и ц а . Кушанье из па-
реной репы. Шенк. Арх., 1852.
Из репы парнйца. Вельск. Арх.

*• Каша из пареной репы. Онеик.,
1885.

3. П а р н и ц а . Болотистое ме-
сто, не замерзающее зимой. Пар-
ница — болота такая, там грязь,
зимой не замерзает. Дон., 1975.

4. П а р н й ц а . Приспособление
для распаривания заготовок на по-
лозья, дуги, ободы и т. п. Даль
[без указ, места].

5. П а р н й ц а . Место, помеще-
ние, где распаривают древесину при
изготовлении полозьев, дуг, ободьев
и т. п. Даль [без указ, места].

6. П а р н й ц а . Род парника.
Южн. Горьк., 1969.

Парничек, ч к а, м. Уменып.-
ласк. к 1. Парник (в 1-м знач.).
Мы раньше репнички да парнички
стряпали да. Мурман., 1979.

Парничешко, а, ср. То же,
что парнек (во 2-м знач.). Парни,-
чёшко было гостимо. Пинеж. Арх.,
1958.

Парничйшка, и, м. То же,
что парнек (в 1-м знач.). Семерых
одна любила, Я восьмого — жена-
того, Руса-кудрява парничишку (пес-
ня). Перч.. Соболевский.

Парнйчник. См. П а р н и ш-
н и к.

1. Парничбк. См. П а р н е -
ч е к.

2. ПарНИЧбК, ч к а, м. Расте-
ние Peucedanum cervaria Cuss., сем.
зонтичных; горичник олений. Ворон.,
Анненков.

Парничъе, я, ср., собир.
[удар.?]. Парни. Арх., Грандилев-
ский, 1907.

Парнишек, ш к а и парни-
Шбк, ш к а, м. То же, что парнек
(во 2-м знач.). = П а р н и ш е к .
Ныне парнишек на лодке поплывет,
спросите, може и вас возьмет. Пи-
неж. Арх., 1974. = П а р н и ш 6 к.
Парнишку сахарок дать. Веломор.,
1952. У Петрова-то, у парнишка-то
ноги баливали: лечили. Пинеж. Арх.
Махочкой парнишок-от. Ср. Урал. II
О сыне. Парнишок родился после
войны. Мезен. Арх., 1949.

Парнйшенка, и, м. То же,
что парнек (во 2-м знач.). А этот
парнишенка и говорит. Новосиб.,
1978.

Парнйшечий, ь я, ь е. Со-
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стоящий из парней, Лаиш. Казан.,
1891.

ПарНЙШКО, а, ср. То же, что
парнек (во 2-ы знач.). Парнишка
сзади како-то побежало. Парнишко-
то тако нехорошо, такой .гулиган.
Пинеж. Арх., 1958—1969.

Парнйшник и парнйчник,
а, м. Вечеринка у жениха перед
свадьбой. Кашин. Твер., 1897.

Парнйшница, ы, ж. Девочка,
предпочитающая общество мальчи-
ков. Южн. Горьк., 1969.

Парнйшный, а я, о е. Выра-
щенный в парнике, парниковый.
Покров. Влал., 1910.

Парнишбк. См. П а р н и ш е к .
Парнишбнка, и, м. Уничиж.

к парнишок. Том., 1964. Ирииссык-
кул. К ирги:!. ССР. || О сыне. Ох, и
неспокойный парнишонка дочернин
сын. Она бы пошла на работу —
парнишонка один. Том., 1964. Дак
у ней парнишонка родился, говорят,
в девках яво приперла. Кемер.

Парнишбнок, н к а, м.
Уменып.-ласк. к парнишок. — Эй,
парнишонок, ты куда оке удираешь?
Дон., 1929. I I О сыне. Михаила Абро-
симова парнишонок, так он не поти-
хат, курсирует^ добро, мотоцикл
гур-гур-гур. . Они были двойнишны,
хороши парнишонки, ну как на одно
лицо. Новосиб., 1978.

Парнишоночек, ч к а, м.
Уменьш.-ласк. к парнишок. Нашего
парнишоночка жалеет. Дон., 1975.

Парнище, а, м. Ласк. Молодой
человек, парень. Пригожий парни-
ще. Грайворон. Курск., 1897. Дон.

Парно, нареч. 1. Вдвоем; вместе,
сообща. Сам слепой, а живут парно.
Обе вместе, парно ведь вы вдруг при-
шли, вдруг и уйдите. Ппнеж. Арх.,
1959.

2. Рядом, один возле другого.
Обе лодки прямо, парно плывут.
Пинеж. Арх., 1963.

3. Одинаково; столько же; все
равно. Кемер., 1959. Все равно
парно денег возьмут, хоть с какого
числа свет начнет гореть. Том.
Зауралье. Мы, с Надькой парно ягод
набрали: она пять стаканов и я пять.
Перм. Что алоэ, што столетник —
парно. Девки. . совсем парно наряди-
лись. Арх., Сыктывд. Коми АССР.

Парноватъ, н у ю . н у е ш ь ,

несов., перех. и неперех. Ждать.
Орл., 1885.

1. Парнбй, а я, 6 е. 1. Теплый:
не остывший. Ой, теплая вода, пар-
ная. Ряз. Ряз., 1960 — 1963. Сиб*

2. П а р н о е время. Жаркое лет-
нее время. Пек., 1912—1914. Иль-
мень, Новг.

3. П а р н а я изба. Изба, в ко-
торой клубится пар от сырости
и тепла. Каин. Том., 1913.

4. Потный. Погоди, поить: лошадь
парная, изведешь. Ьят., 1907. Я пар-
ного мальчишку вынесла в сени, видно,
просквозило. Ср. и ннжн. теч. р,
Урал. Человек чё-нибудь делит —
парной. Том., Амур, о П а р н 6 и
чомут. Хомут с нотной лошади.
Ветл. Костром., 1858. Костром.

5. Не проснувшийся окончатель-
но; разомлевший после сна [?].
Батюшки вихори! Задуйте, завейте,
хошъ на сонну, хошь на парну, хошъ
на пьяну, хошъ на погану (заговор).
Екатеринб. Перм., Жив. стар., 1892.
Ряз. Ряз.

6. Недавно родившая, нечистая
по суеверным представлениям
(о женщине). Родит женщина, она
тоже парная. Б ало (бывало), пока
парная, шесть недель тесто не ме-
сишь. Белогор. Амур., 1972.

7. Недавно родившийся; новорож-
денный. Ребеночек тоже парной,
шесть недель парной, штоб никто
не видел, не полюбовался. Не ходи,
он ишшо парной, сырой, не сглазь?
Белогор. Амур., 1972.

8. Сильный, могучий. Алекс.
Оренб., Даль. Он взял (раскаленную
палицу вместо руки), сжал, ия нее
сок побежал. Тепла рука, парной бо-
гатырь он (сказка). Тавд. Свердл.,
1926. Ты вся парная девка, шибко
славная. Соликам. Перм. О, он, гово-
рят, парной. Медвежьегор. КАССР.
а П а р н ы й . Парный детина,
Олон., 1850.

9. Недавно приготовленный, све-
жий (о чае, пиве и т. п.). У лошади
опой — её надо водить, водкой поят,
пивом парным. Парное пиво: вчера
сделал, а сёдни оно парное, в ем еще
градусов-то нету. Соликам. Перм.,
1973. Што ты, такой чай сделала,
я люблю парной, штоб пах. Пинеж.
Арх.
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10. Сочный, жирный; унавожен-
ный (о земле). Силосну яму закапы-
вали, земля тана парна, все руки,
замазала. Пинеж. Арх., 1964.

11. Резкий (о ветре). Печор. Арх.,
1927. Сивер, дак он парнее всех, боле
всих дает силу да дожжик, а как зи-
мой дак стужи больши. Медвежье-
гор. К АССР.

12. П а р н ы й . Заразный. Жел-
туха, можо, не парна. Пинеж.
Арх., 1958.

13. В сочетаниях, о П а р н о й
веник. Банный веник. Надо бы пар-
ных веников нарвать — любим па-
риться. Ср. и шюкн. теч. р. Урал,
1976. о П а р н 6 и квас. Ядреный,
шипучий, бьющий в нос. Арх, Даль,
о П а р н 6 и мёд. Свежий мед.
Что, брат, али парного меду объ-
елся? Чурбан красный, знать, с пар-
ного меда. Клыковский [без указ,
места]. Парной мед — свежий, только
из рамок выгнал. Попоено., 1978.
о П а р н 6 е молоко, а) Кипяченое
молоко. Шенк. Арх., 1905—1921.
б) Непрокипяченое молоко. Шенк.
Арх., 1905—1921. в) Топлёное мо-
локо. Юго-вост. Кубан., 1949—1951.
Молоко-то парное только с печки
вытягала. Пинеж. Арх. о П а р -
н а я рожь. Колосистая рожь, рожь
с полным колосом и крупными
зернами. Яросл., 1858. о П а р н 6 е
сено. Гнилое сено. Парное сено —
это грязное, гнилое. Новосиб., 1978.
« • П а р н о й хлеб. Только что вы-
печепный хлеб, мягкий и теплый.
Тосн. Ленингр., 1970.

2, Парнбй, 6 г о, м. Член ры-
боловецкой бригады, забивающий
в дно водоема «пары», т. е. колья.
Хто крутит веревки, хто пары бьёт,
парной столбы бьёт. Казаки-некра-
совцы, 1969. — Ср. П а р щ и к.

Парнутъ, ну, н е ш ь, сов.,
перех. Ткнуть чем-либо острым не-
ожиданно и с силой; пырнуть. Ён
как выхватил нож, да как парнеть
в эту самую волю. Ельн. Смол., 1853.

Парнушки, ли. [удар.?]. Пи-
роги особой выпечки (в густое тесто
с загнутыми краями наливают жид-
кое тесто). Черепов. Новг., Барсов.

Пйрный, а я, о е. 1. Четный
(о числе, количестве). Парный оста-
ток (чего-нибудь, напр, зерен) —
если он делится надвое. Костром.,

1858. — Вот шесть дён, восемь дён —
парные. — Сколька отработал тут?
— У меня числа парные — двенад-
цать дней. Ряз. Ряз. II Состоящий
из четного числа единиц. Слов.
Акад. 1822. Иногда спрашивают:
— Месяц парный? Тридцать дней
или тридцать один? Ряз. Ряа.,
1960—1963. || Сшитый из двух слоев
(шкуры), о П а р н а я куклянка
[удар.?]. Зимняя верхняя одежда
наподобие рубашки, шитая из олень-
их шкур на обе стороны, мездрой
вместе. Бурнашев [без указ, места].
Камч., 1852.

2. Живущий парой, в паре.
о П а р н а я птица. Даль [без указ,
места].

3. Одинаковый; точно такой же.
Нечего рыться в товаре: все топоры
тут парные. Каин. Том., 1913.
Том., Тобол., Акм., Краснояр., Ир-
кут., Забайкал., Зауралье, Свердл.
Парный ум-от, что у старого, что
у малого. Перм. Костром. Сыроега-
то не парна с грибами. Арх. Бело-
мор. Парные у йих <олоса-те. Сык-
тывд. Коми АССР. Север. — У табе
чаво, все чашки парные? — Чаво одной,
то и другой купляли, все парное.
Кедабек. Азерб. ССР. || Похожий.
До того парны оба! Пинеж. Арх.,
1961. Уродились, смотри, какие пар-
ны, авали от одной матери. Мой-то
Колька старше твоего Петьки года
па два-, и до того они парны и разли-
чить трудно. Забайкал. || Подходя-
щий к другому (по красоте, росту,
масти, бегу и т. п.). Вят.. 1907.
А отыскала я тебя да всё Микитича-,
А и красотой-то ты же со мной же
парной же. Былины Печоры и Зим-
него берега. Он [муж] совсем не ей,ру-
ка, не пара, не парный он ей. Средн.
и ншкн. теч. р. Урал. Обе (кобылы)
вороиеньки, парны. Тобол. Слов.
Акад. 1959 [с пометой «устар.»]. 1|
Однотонный, одного цвета. Гарусны
нашивки не на кустисты, а на
парны платья нашивали; парны-то
одна краска. Пинеж. Арх., 1968.
о П а р н а я одёжа. Форменная
одежда (сюртук или курточка и
брюки) одного цвета. Он нарядит-то
ведь в платьице всех в парное. Бело-
мор., Марков. Мещов. Калхчк.

4. Смежный; соседний. Стены пар-
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ны у комнат — мусъка и женска.
Пинеж. Арх., 1959.

5. П а р н а я [удар.?] рогожа.
Сорт рогожи [какой?], «которая
меньше и легче других». Бурнашев,
1843.

Парнйженъка, и, м. Ласк.
То же, что парнек (в 1-м и 2-м знач.).
Нижегор., 1840. Холодно что-то,
парнюженька, стало. Буйск., Ветл.
Костром.

Парник, а, м. 1. То же, что
парнек (в 1-м знач.). Осташк. Твер.,
Пек., 1855. — Позволь, девица-кра-
савица, Со стадом посправитъся. —
Погоню домой, парнюк молодой. Слов.
карт. ИРЯЗ [без указ, моста]. Че-
тыре брата было; в армию ушел сё-
год старшой-от; вон вырос — какой
стал парнюк. Тюмен.

2. Шаловливый, непослушный под-
росток; хулиган. Прииссыккул.
Киргиз. ССР, 1970.

Парнюха, и, м. То же, что пар-
нек (в 1-м знач.). Кинеш. Костром.,
1846. Перм. Слов. Акад. 1959 [с по-
метой «обл.»].

Парнйшенъка, и, м. Ласк.
То же, что парнек (в 1-м знач.).
Ну, парнюшенъка, что-то у нас тво-
рится нехорошо. Том., 1964.

Парня, и и парни, и, ж.
1. П а р н я . Сильная жара. Ну да
и парня же сегодня! Терек. Кубан.,
1901.

2. П а р н я . Баня. Жиздр. Ка-
луж., 1905 —1921. Поставили у леса
парню. Слов. карт. ИРЯЗ [без указ,
места], о П а р н я - мыльня. При-
мор. Арх., 1939—1941. || П а р н я .
Помещение в бане, где парятся;
парильня. Юго-вост. Кубан., 1949—
1951. Твоя парня против моей парни
ничего не стоит. В моей парне до де-
сятого пота париться можно, а
к твоей посидишь, так куржак на го-
лове заводится. Забайкал., 1980.
Арм. ССР.

3. То же, что 2. Парница (в 1-м
знач.). Даль [без указ, места]. Шу-
шен. Краснояр., 1967.

4. То же, что 2. Парница (в 5-м
знач.). = П а р н я . Парня — в ней
колеса гнут и в бане парня. Юго-вост.
Кубан., 1949—1951. ° П а р н я
[удар.?]. Наровч. Пенз., 1883. || Зем-
лянка, где есть приспособления для
распаривания дубового леса. = П а р-

н я. «Довольно большая яма в земле,
с земляною крышею на поверхности,
в которой вмазывается в печи котел
с водою, производящий внутри ямы
пары. В этих-то парнях гнутся
ободья, дуги, полозья». Бурнашев
[без указ. места]. = П а р н я
[удар.?]. Макар. Нижегор., Зеле-
нин. || П а р п я. Помещение для
сушки полозьев, колесных ободьев
п т. п. Случаем не высохнут [по-
лозья], так в мастерской, в парне
жар большой. Том., Кемер., 1975.1!
Печь, устроенная в земле для рас-
паривания древесины. = П а р н я .
Терек. Кубан., 1900.

5. П а р и я . Большая навозная
куча, в которую кладут дерево «для
морения». В парню четыре добрых
березы заложил. Вот эта парня мне
выходила доски из кедрача, которые
потом ни один рубанок не брал.
Одну парню на поле свез, другу пар-
ню. . снова заложу. Забайкал., 1980.

6. П а р н я . Приготовление пи-
щи на пару, паренье. Цельный день
кручусь возле керогаза: то варня,
то парня; голоушка кругом идет.
Ср. и нижн. теч. р. Урал, 1976. ||
Хлопоты при приготовлении пищи.
Покр. Влад., 1910. Урал, о Варня-
п а р н я . Оно шутка што ль гостей
собрать? Скоко варни-парни одной
надо да водки! Ср. и нижн. теч.
р. Урал, 1976. о Стряпня-п а р-
н я. Стряпня-парня идет. Покр.
Влад., 1910.

1. Парни, и, ж. Паровое поле,
пар. Пора пар подымать, парню
метать. Даль [без указ, места].
= П а р н и , мн. Пора парни ме-
тать. Морш. Тамб., 1849. || Паро-
вое поле, используемое как выгон
для скота. Даль [без указ, места]. —
Ср. 2. П а р е н и н а* 3. П а р п н а.

2. Парни, м. В обращении
к парню. Сев.-Двин., 1928.

Парнйга, и, м. То же, что пар-
нек (во 2-м знач.). Медвежьегор.
КАССР, 1970. || О сыне. У ней,
у этой молодухи, уж три парняги.
Медвежьегор. КАССР, 1970.

1. Парник, а, и у, м. Растение
пырей. Парняк и пользительная тра-
ва, скоро отрастает для скотины.
Йонав. Лит. ССР, 1963. — Ср.
П ы р н и к, П ы р н я к.
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2. Парник, а, м., собир. Парни.
Б деревне-то никого не вставши, все
ушодиы, один парняк. Демян. Новг.,
1936.

Парника, и, м. То же, что пар-
нек (в 1-м знач.). Он еще молодой
парняка, а уж гармолъщик. Он не
дитё и не парпяка, он, уж в поре,
надо ему жениться. Ср. и нижн.
теч. р. Урал, 1976.

Парнйнка, и, м. То же, что
парнек (во 2-м знач.). А парнянка
у и.г дурачок. Кемер., 1975.

Парнйнок, н к а, м. То же,
•что парнек (во 2-м знач.). Том.,
1964.

Парнйтки, мн. То же, что пар-
няты. Смол. Смол., Копаневич. До-
рогоб. Смол.

Парнйты, мн. Двойня; близ-
•нецы. Такая малюсенькая Алёна,
.а гляди ты — парнят родила. Вась-
ка и Вовка — парняты. Смол., 1980. ||
О животных. Моя овечка кажинный
год приводит парнят. Смол. Смол.,
Копаневич.

Парнйчка, и, м. То же, что пар-
•нек (во 2-м знач.). Парнячка таперь
•большой. Кемер., 1975.

Наробка, и, м. Слуга. И бал
.взят у него малый паробка. Петро-
зав. блон., 1864. . .И закричал-то
малый паробка, Закричал паробка
громким голосом. Онеж., Гильфер-
динг.

Паробок, б к а, м. 1. То же,
что парнек (в 1-м знач.). Даль
[с примеч. «стар., ныне малоросс].

2. То же, что парнек (во 2-м знач.).
-Слов. Акад. 1847 [с пометой «стар.»].
Преображенский [с примеч. «рас-
пространено довольно широко»].

3. Фолък. Слуга. Слов. Акад. 1847
'[с пометой «стар.»]. Стоял его слуга,
Аким паробок. . Своего паробка, слугу
•верного. Слон., 1864.

4. Батрак. Скажи паробку, штоб
.скорей ён ишол сюды. Зап. Брян.,
1973.

5. Соловьиный п а р о б о к .
Дрозд. «Песня дрозда стушевывается
перед песней соловья, отчего дрозд
называется «соловьиным паробком»,
т. е. батраком». Смол., Доброволь-
ский, 1890.

Пароботок, т к а, м. То же,
что парнек (в 1-м знач.). Смол.,
1905—1921.

1. Паровать, р у ю, р у е ш ь,
несов., перех. 1. Соединять парами
(людей). Даль [без указ, места].
Слов. Акад. 1959 [с пометой «обл.»].

2. Спаривать (животных). Даль
[без указ, места].

2. Паровать, р у е т, несов., пе-
рех. и неперех. 1. Неперех. Испускать
пар. Радиатор у меня парует ча-
стенько. Зимой идешь, на морозе
парует. Ряз. Ряз., 1960—1963.

2. Неперех. Испарять влагу (о зем-
ле). Земля парует весною, идет пар.
Дон., 1975. Слов. Акад. 1959 [с по-
метой «обл.»].

3. Неперех. Благоухать, источать
аромат (при высыхании). Береза па-
рует (о спиленной березе). Зап.
Курск., 1971.

4. Перех. Распаривать, парить (об
овощах). Фасоль паруют и едят.
Ср. и нижн. теч. р. Урал, 1976.

3. Паровать, р у ю, р у е ш ь,
несов. Распарывать (одежду). Дон.,
1929.

1. Пароваться, р у ю с ь,
р у е ш ь с я, несов. 1. Дружить;
сближаться с кем-либо; объединять-
ся в пару. Ворон., 1914. Ванька
с Машкой паруются. Рост. Слов.
Акад. 1959 [с пометой «обл.»].||
Уединяться вдвоем. Когда ни по-
смотришь, Настя и Ваня все пару-
ются вместе. Липец. Ворон., 1914.
Все сидят по парочке, Нет моей
отрадочки, Все сидят паруются,
Мое сердце волнуется. Дон.

2. Спариваться (о животных, пти-
цах). Даль [без указ, места]. Дои.,
1912.

2. Пароваться, р у е т с я,
несов. Испарять влагу (о земле).
Земля паруется после снега и дождя.
Дон., 1975. — Ср. 2. П а р о в а т ь.

3. Пароваться, р у е т с я ,
несов. Находиться под паром (о зем-
ле). Пусть этот участок паруется,
отдыхает, соков забирает. На лето
лучший урожай будет. Липец. Во-
рон., 1914. Через два года паровалась
земля. Ворон. Кемер.

1. Паровая, о и, ж. Пароход.
° П а р о в а я . Батюшки мои род-
ные! Паровая бегит, паровая бегит!
Дон., 1862. = П а р о в а. Самар.,
1855.

2. Паровая, 6 и, ж. Период
вспашки парового поля (конец ию-



Паровица 237

ня—начало июля). Углич. Яросл.,
1953.

3. Паровая, 6 и, ж. 1. Пара
лошадей в одной упряжке; упряжка
в две лошади. Раньше я ямщичал,
почту возил; если большая почта,
ходила паровая. . Ежедневно ходила
одиокопка; два раза в неделю ходила
паровая, на паре лошадей возили.
Соликам. Перм., 1973.

2. Пристяжная лошадь в парной
упряжке. Паровая — эта есть парой
или на пристяжке звали; давай на
пристяжке запрягём. Новосиб.,
1964 —1965.

1. Паровик, а, м. 1. Кадка
в бане для нагревания воды раска-
ленными камнями или посредством
вделанной около дна трубы, прове-
денной в топку. В паровике ишшо
воды мало, надо натаскать, а то
не хватит вымыться-то всем. . .В па-
ровике уж вода зашшаукала — куда
ее еще горяче-то. Иркут., 1970.

2. Самовар. Поставь паровик на
стол. Нркут., 1970.

3. Бочка в самогонном аппарате,
в которую наливается барда. Паро-
зик — это была такая специальная
бочка железная, под ней огонь и пар
шел по трубе через баражники,
в их барда закипала и шла в холо-
дильник. Новосиб., 1969.

4. Печка, приспособленная для
гонки самогона. Печка, звали паро-
вик — гнать брагу. Том., 1964.

5. Отверстие в пазу стены, через
которое уходит тепло на улицу.
Солпкам. Перм., 1896.

6. Невод, которым пользуются
в летнее время. Пек., 1912—1914.
Летний запас — паровик, когда па-
рит, жарко очень, им ловю, большой
запас по размерам, хоть и меньше
зимнего. Пек.

7. Автомобиль. Свой паровик есть,
томобилъ. Волхов. Ленингр., 1938—
1941.

2. Паровик, а, м. Молодой,
мелкий хариус. Ну хайрус паровик
называется, мелкий. Иркут., 1963.

3. Паровик, а, м. 1. Большая
бабка, бита (в игре в бабки). Тихв.
Новг., 1848. Новг.

2. Шест для сбивания кедровых
шишек. Сверял., 1965.

4. Паровик, а, м. 1. Болезнь,
сопровождающаяся судорогами, по-

терей сознания, припадками; родим-
чик. Олон., 1885—1898. Кирпл.
Новг. о П а р о в и к о м хватать.
Паровиком хватае. Олон., 1885 —
1898.

2. Паралич. Орл. Вят., 1896. Сло-
бод. Вят.

Парбвна и паровйна, ы, ж.
1. Вид сига, а) Рыба Coregonus lava-
retus ludoga; сиг-лудога. Ладож.
оз., Копаневич. = П а р о в й н а .
Олон., Копаневич. п П а р о в й н а .
Ильмень, Волхов, 1972. б) П а р о -
в й н а . Рыба Coregonus lavaretus
baeri; волховский сиг (вылавливае-
мый летом в жаркое время). Р. Вол-
хов, 1972. в) П а р о в и на [удар.?].
Рыба Coregonus lavaretus ludoga n.
onegi; онежская лудога. Опеж. оз.,
1954.

2. П а р о в й н а . Рыба Lucio-
perka lucioperka; судак. Ильмень,
Волхов, Шамахов.

Паровйтый, а я, о е; п а р о-
в и т, а, о. Жаркий, знойный. Се-
годня время паровито. Черепов.
Новг., 1910.

1. Паровица, ы, ж. Одна из
двух лошадей в парной упряжке.
Хотит иметь паровицу. Дон., 1929.

2. Паровица, ы, ж. 1. П а р о-
в и ц а [удар.?]. Растение Phlomis
tuberosa L., сем. губоцветных; зон-
ник клубненосный. Уфим., Аннен-
ков.

2. П а р о в и ц а [удар.?]. Расте-
ние Stellaria graminea L., сем. гвоз-
дичных; звездчатка злачная. Перм.,
Анненков.

3. Растение Barbaraea Beck, сем.
крестоцветных; сурепка. Паровица
больше по паровым палам и по огоро-
дам растет. Пар спашешь — паро-
еица сверху вылазит, густо, густо
растет. Нижнеилим. Иркут., 1970.

4. Растение Raphanus raphani-
strum L., сем. крестоцветных; дикая
редька. Ретюгарастет, паровицали;
много ведь ее; еде рожь растет, так
там; желтеньки цветочки сверху-ту.
Соликам. Перм., 1973.

— Доп. а) «Лекарственная трава»
[какая?]. Усть-Канск. Горно-Алт.,
Луканина, 1971. б) «Трава по пару».
Карсоваиск. Удм. АССР, Барашков,
1953—1957.

3. Паровица, ы, ж. Паровая
мельница. В Котелъниче три мель-
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ничи: воденича, ветренича, паровича.
Киров., 1950.

Паровичный, а я, о е. Паро-
вой. «Паровичное отделение на фаб-
рике или заводе». Ленингр., Копа-
невич.

Паровишник, а, м. [удар.?].
Дольщик в промыслр извозом, имею-
щий свою пару волов, который обя-
зуется заботиться о трех парах хо-
зяйских волов; зимою волы доль-
щика и хозяина кормятся вместе
на хозяйский счет. Новорос., Бур-
нагаев.

Парбвка, и, ж. То же, что
1. Парник. Даль [без указ, места].
Свердл., 1965.

Паровнйца, ы, ж. Растение
Chenopodium album Moqu, сем. со-
лянковых; марь белая. Волог., Ан-
ненков. Волог., Иванидкий [с при-
меч. «потому что растет (очень часто)
на паровых полях»], 1883—1889.

Паровбзница, ы, ж. Провод-
ница в поезде. Она на станции жи-
вет, паровозницей работат, в Ленин-
град ездит. Любыт. Новг., 1970.

Паровозчица, ы, ж. Женщина-
машинист на железной дороге. Катя
была паровозчица, помахала нам.
Вохом. Костром., 1978.

1. Паровбй,оа я, б е и паро-
ВЫЙ, парбвый, а я, о е. 1. П а-
р о в 6 и. Парный, составляющий
пару. Том., 1895.

2. В сочетаниях. о П а р о в а я
кукашка. То же, что паровая ку-
клянка. Колым. Якут., 1901. Сиб.
о П а р о в а я ]удар.?] куклянка.
Верхняя меховая одежда из двойных
шкур, сшитых мездрой внутрь, а
шерстью наружу. Сиб., Бурнашев.—
С р . К у к л я н к а . о П а р о в а
[удар.?] кухлянка. То же, что паро-
вая куклянка. Колым. Якут., 1901.
о П а р о в о й ряд досок. Пото-
лочный дощатый сплошной настил,
уложенный поверх нижнего двой-
ного ряда досок. Арх., 1885.

3. Предназначенный для езды, ра-
боты на паре лошадей. Свердл.,
1981. = П а р о в о й . Паровая по-
возка. Тобол., 1911—1920. Кошева
паровая и одиночная. Пассажиров
в кошевах возили. Паровая борона.
Том. Новосиб. Ц Применяемый при
езде, работе на паре лошадей. Па-
ровая сбруя. Тобол., 1911—1920.

Бичик (кнут) паровой, чтоб переднюю
[лошадь] хватило, если на паре
едешь. Том. || Вывозимый на паре
лошадей. о П а р о в о е бревно,
а) Толстое бревно, которое можно>
вывезти из леса только на паре ло-
шадей. Никол. Волог., 1899. б) Тол-
стое бревно в стене избы под потол-
ком (обычно третье от оконного
отверстия). Переясл. Влад., 1920.
о П а р о в а я копна. Паровые коп-
ны на паре возили, на двух лошадях,
Том., 1964.

2. Паровой, а я, 6 е. 1. В со-
четаниях. о П а р о в а я вода,
а) Кипяченая вода. Паровая вода
хорошая, мылкая. Чулым. Новосиб.т

1968. б) Вода, образовавшаяся в ре-
зультате конденсации пара. Паро-
вую воду на маслозаводе берем голову
мыть. Чулым. Новосиб., 1968.
Паровой деготь, а) Деготь, полу-
чаемый сухой перегонкой из бересты.
Илим. Иркут., 1969. б) Жидкий де-
готь, получающийся при медленном
сгорании березовых поленьев. Паро-
вой деготь он жидкий, не как простой,
к телеге не шел, только на обувь,
медленно горит, только тлеет и с по-
леньев в яму капает. Новосиб.г
1972. в) Лучший сорт дегтя. Киттара
[без указ, места], 1855—1856. Сиб.г
1968. о П а р о в о й утюг. Утюг,
нагревающийся положенными в него
углями. Сиб., 1968.

2. Инкубаторный (о цыплятах),
Паровые цыпятешки слабы. Вер-
ховья Лены, 1965. Очудились бол-
туны. Прикупила десять штук па-
ровыих, кубаторских. Любыт. Новг.
Тихв. Ленингр.

3. Выловленный в жаркую лотшок>
пору (о рыбе). Паровая рыба. Пск.г
1912 —1914. Паровой окунь. Онеж,
Ладож., Ильмень, Волхов. — Ср.
П а р о в и н а .

4. П а р о в о й рак. Рак в период
линьки. Волог., 1883—1889.

3. Паровой, а я, бе. В соче-
таниях, о Кирилла п а р о в о й .
Религиозный праздник -- день 9 ию-
ня (по ст. ст.), когда начинают вспа-
хивать пар. Спас. Казан., 1853.
о Парить (пахать) п а р о в у ю .
Поднимать пар. Восьегон. Калин.t
1936—1938.

— Ср. П а р е н ы й .
Паровой, а я, о е [удар.?]. П а-
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р о в ы е песни. Протяжные песни.
Сольвыч. Волог., 1883. — Ср. П р о -
д о л ь н ы й .
•* Пароволбвый, а я, о е. За-
пряженный нарой волов. Дон., 1852.
Терек.

Паровуха, и, ж. Паровая мель-
ница. Да, это не у паровухи, а вон
тутока, за гумнами, у ветренки
(ветряной мельницы). Шадр. Перм.,
1913. Камышл. Перм., Курган.
ЦПаровушка, и, ж. 1. Помеще-
ние на железнодорожной станции,
где можно взять кипяток. Иди все
прямо, а у паровушки налево пово-
роти. Алан. Свердл., 1981.

2. Небольшая электростанция.
Паровушек теперь уж нет. Коптел.
Свердл.. 1981.

Паровушки, мн. Цыплята, вы-
ращенные в инкубаторе. Инкуба-
торски-то значит паровушки.
Свердл., 1981.

Паровщик, а, м. [удар.?]. Со-
держатель земских лошадей и лодок.
Том.. Жив. стар., 1895.

Парбвый. См. 1. П а р о в о й .
& Паровъё, я, ср. Жаркая погода.
Р паровье рыба так и ходит. Свердл.,
1981.

Парбдия, и, ж. Порода. Нет,
эта такая пародия. Казаки-некра-
совпы, 1969.

Пародок, д к а, м. Выродок.
Тамб., 1858.

Парбек, р о й к а , м. То же,
что парой. Дмитров. Моск., 1904.
Лениягр. Ульев с сотню али ста пол-
тора. Кажный год паройки. Дожжи
были бы. второй пароек отойдет.
Том.

Парожа, и, ж. 1. Первый дете-
ныш животных. Бурнагаев [без указ,
места].

2. Кал только что родившегося
ребенка или детеныша животного.
Слои. Акад. 1822 [с пометой «просто-
нарл]. Даль [без указ, места].

Пароженйца, ы, ж. Роже-
ница. Зап., Даль.

ПарОЖНИКИ, мн. [удар.?]. Же-
лезные ппчы. Новг., Соколовы.

ПарбЖЬ, ж. Плохая, выродив-
шаяся рожь. Новг., 1901.

Парозник, а, м. Молодая DO-
росль деревьев, мелкий лес. Пек.,
1904 —1918. Была пожня, а заросло —

это парозник. Великолукс. Пек. —
С р . П а р у с н и к .

Парозничек, ч к а, м.
Уменып.-ласк. к парозник. Велико-
лукск. Пек., 1952. Пароаничек —
лесок маленький: осинка, березка, ме-
ленький совсем. Идешь, идешь и вый*
дешь на парозничек — лесок моло-
денький, подрастает еще, мелкот-
ный. Кыштов. Новосиб.

Парой и парбй, я, м. Рой
от новой пчелиной семьи, отроив-
шейся в одно лето. = П а р о й .
Даль [без указ, места]. <=> П а р о й .
Переак пошел, а потом он дает рой,
это и есть парой. Кубан., 1973.
Отроился это лето рой, а от него
идет новый, тогда парой говорят.
Дон. •=> П а р о й [удар.?]. Клыков-
ский [без указ, места]. Островский
[без указ, места].

1. Парбй, я, м. оо Парой на
парой. В сдвоенном виде (об одеж-
де, о подшиаых снизу полозьях са-
ней). Две куканки надень, парой на
парой. Колым. Якут., 1901.

2. Парой, нареч. Вдвоем. Я тог-
да пойду парой, когда приедет мой
милой (частушка). Колпзпт., Параб.
Том., 1964.

Парок, а, м. Место, огорожен-
ное для маралов; загон для маралов.
Стали весной вот маральники на-
правлять. . Весной парок направ-
лять, знаешь, перегораживать. Ну,
изгороди называют. . Усть-Канск.
Алт., 1964.

Парбк, р к а, м. со Парок бы
тя изнурял! Бранное выражение.
Новг., Буслаев.

Парокбнка, и, ж. 1. Большая
пароконная повозка. Терек. Кубан.,
1900. Курск., Прииссыккул. Кир-
гиз. ССР. Глянь-ка, глянь, за нами
еще две пароконки доспевают (ска-
чут). Ср. и нижн. теч. р. Урал.
Амур., Хабар., Камч.

2. Двухлемешный пароконный
плуг. Остатпк. Твер., Слов. карт.
ИРЯЗ. Новолялип. Свердл., Тюмен.,
1981.

Паролемёшный, а я, о е.
П а р о л е м ё ш н ы й плуг. Двух-
лемеганый плуг. Осташк. Твер.,
Слов. карт. ИРЯЗ.

Парома, ы, ж. То же, что
1. Парма (во 2-м знач.). Урал.,
1953—1958.



240 Пароменский

Пароменекий, а я, о е. Ве-
дущий к парому (об улице, дороге).
Пек., Копаневич.

Парбменье, я, ср. Место по-
садки и погрузки на паром. Пек.,
Копаневич.

Паромитъ. См. П о р б м и т ь .
Паромка, и, ж. 1. Небольшой

паром. Ставили на паромку тех,
кто умел. Амур., 1983.

2. Род плота из двух или более
бревен для сплава их по реке. Два
соединенных бревна — это уже па-
ромка. Амур., 1983.

ПарбМНЫЙ, а я, о е. Относя-
щийся к пароме. Паромный лес.
Урал., 1955—1958.

Паромок, м к а, м. Фольк. Слу-
га. Онеж., 1948. Паромок любимый.
Север.

ПарбН, а, м. Паром. Пойдете
этой вулицей, там будет пересып-,
там стоял землесос, там парен при-
возит. Дельта Дуная, 1964.

ПарбНИТЬ, нтял,несов.,непврех.
Высиживать цыплят (о наседке).
Сиб., 1916.

Парбнка, и, ж. Пареная брюк-
ва. Моск., 1969. — Ср. П а р е н к а .

ПарбННЯЯ. П а р б н н я я ку-
рица. Наседка. Сиб., 1916.

Пароноеый, а я, о е [удар.?].
Сопливый. Новг., Соколовы.

Пар сняться, н у с ь, н ё ш ь-
с я, сов. Попариться в бане. Ступай,
да паронисъ (в бане), и из числа долой.
Вознес. Ленингр., 1936.

Парос, а, м. [удар.?]. Трава
[какая?]. Сольвыч. Волог., Н. Ор-
дин, 1877.

ПарОСИНКа, и, ж. [удар.?]. Ро-
синка, капелька. Смол., Маштаков,
1931.

ПарОСИТЪ, И Т, несов., неперех.;
безл. Моросить (о дожде). ° Везл.
На дворе паросит. В лад.. Даль.

Паросль, и, ж. Мелкий молодой
лес, поросль. Даль [без указ, места].

Паросник. См. П а р о с т н и к .
Пароенйш и парусник, а,

м. То же, что паросль. Пек., Даль.
Паросник и парусник, а, м.

То же, что паросль. Пек., Даль.
Пароетник и пароеник, а,

м. То же, что паросль. = П а р о с т -
н и к . Все поле поросло паростником.
Слов. Акад. 1847 [с пометой «обл.»].
° П а р о с н и к . Слов. Акад. 1822.

Смол., 1852. |! П а р о с н и к . Ку-
старник. Смол. Смол., 1919—1934.
Отскочила лиса, давай с дороги эти
селедки подбирать в подол, пошла
в паросник да давай эти селедки ку-
шать. Лесу нетути, один паросник.
Смол.

ПарОСЪ, и, ж. Очень мелкий
дождь, морось. Влад., Даль.

Паротй, ы, ж. Испарина. Оят.
Ленингр., Слов. Карт. ИРЯЗ.

Паротник, а, м. [удар.?]. Рас-
тение сем. Filix; папоротник. Ряз.,
Гришина. 1959.

ПарОТЙГОЙ, нареч. Буксируя
пароходом. Лес в пределах трех ты-
сяч ведут паротягой, пароходом.
Амур., 1983.

Парбхия, и, ж. Церковный
приход. Священник поехал по своей
парохии. Сиб., Камч., 1842. — Ср.
П а р а ф и я.

Парохбдница, ы, ж. Боров-
ские п а р о х о д н и ц ы . Прозвище.
А и кирилоески калашницы, Вело-
зерски безрубашницы, Воровские паро-
ходницы. Кирил. Новг., Соколовы,
1915.

ПарохбДСКИЙ, а я, о е. 1. От-
носящийся к пароходу, к плаванию
на пароходах; пароходный. Паро-
ходские квитанции. Нижегор., Слов,
карт. ИРЯЗ. Пристань пароходская
в той стороне. Шегар. Том., 1964.
« • П а р о х о д е к а я станция.
Пристань. У нас отстроили пароход-
скую станцию. Рост., 1976.

2. Служащий на пароходе. Кака-
то пароходска старушка, она как
капитанша была. Том., 1964. = П а-
р о х о д с к и й , о г о , в знач.
сущ. Пароходы зимовали, С пароход-
ским зналися; Пароходы убежали*
Тосковать осталися (частушка). То-
бол., Елеонская. Нонче пароходские
сказывали — большой пожар был. Пи-
неж. Арх., 1960.

3. П а р о х 6 д с к и и, о г о, м.,
в знач. сущ. Пассажир парохода.
Это пароходские, с парохода гости.
Медвежьегор. КАССР, 1970.

Парохбдство, а, ср. Навига-
ция. С весны вода хороша была [на
реке Пинеге], пароходство долго было.
Пинеж. Арх., 1959.

Парочка, и, ж. 1. Два (или бо-
лее) однородных предмета, употреб-
ляемых вместе, а) Чайник с порцией
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заваренного чая и чашка, вместе
подававшиеся в трактире. Банька,
дай-ка чайкю парочкю. Козл. Тамб.,
1914. б) Неправильно разместив-
шиеся на ткацком станке (две вместо
одной) нити основы. Только сегодня
заправили основу на станок, а уже
в четырех местах парочки. Орехово-
Зуево Моск., 1957—1959. в) Пучок
стеблей льна. Ларочка к парочке —
вот и куколка (готовый узел изо льна)
Пинеж. Арх., 1975.

2. Комплект женской одежды, со-
стоящий пз двух (иногда трех) пред-
метов. Никол. Волог., 1930. || Комп-
лект из кофты и юбки. Купила себе
об А ннин день ситцу на парочку.
Сшила себе парочку. Перм., 1856.
Парочка •— юбка и кофта. Костром.
Мне купили, я сносила парочку атлас-
ную (частушка). Пек. Ряз., Челяб.,
Свердл., Том. Платьев и знатъ-не
знали, все парочки носили. Парочки-
то бивало несколько лет лежат, оде-
вали по праздникам. Новосиб. Ке-
мер., Приангар., Ирк>т., Прииссык-
кул. Киргиз. ССР, Шемонаих. Вост.-
Казах. •» «Шугай и юбка». Алт.,
Потанин, 1863. Юго-зап. Том., Этн.
сб., 1864. || Комплект из кофты и са-
рафана. Р. Свирь Олон., 1885—1898.
Каргоп. Арх. Вырядилась в ноеу па-
рочку. А. ву тя сколь парочек в сун-
дуке? Белояр. Свердл. Глубок. Вост.-
Казах. || Комплект из сарафана,
кофты и передника. В новой парочке
что те павочка с дролей Ванечкой
по кругу идет. Никол. Волог.,
1930. Носили шелковую парочку. Кар-
ioii. Арх. •» Нарядная женская
одежда. Мамонт. Алт., 1964. *• Жен-
ское платье. Ср. Ам\р., 1968.

3. Ситцевый платок. Корсун.
Симб., 1897.

4. Чарочка на п а р о ч к у. Боль-
шая рюмка красного вина, которую
подносят жениху с невестой; они
должны выпить ее одну за весь ве-
чер. Костром. Костром., Этногр. сб.,
VIII.

5. М. и ж. Один или одна из четы
влюбленных; жених или невеста.
Познакомился парень с красной де-
вицей, станут они постоянно бесе-
довать, играть, петь и плясать,
зовут друг друга парочкою и слывут
парочкою между людьми. Петрозав.,
Повен. Олон., Рыбников. Ты бери

16 Словарь русских говоров, вып.

себе там ровню милу парочку. Север.г

Барсов. — У Захарочки нема па-
рочки. Може, вместях с ярочкой да-
дите и парочку нашему Захарочке? —
Найдется и парочка вашему Паха-
рочке (из разговора сватов с родите-
лями невесты). Кедабек. Азерб. ССРГ

1963. || Ж. Подружка. Олон., Бар-
сов. || М, Кавалер, ухажёр. Олон.,.
1885—1898. Потом пошли они в цер-
ковь с этым парочкой. Пойду я к ста-
ропрежнему парочке, не пустит ли
ён. Олон., Ончуков. || М. и ж. Па-
рень или девушка, пляшущие вместе-
в хороводе. Что это долго нейдет
мой парочка. У него уж есть парочка.
Петрозав. Олон., 1852. || О партнере,,
товарище по игре. Дедушка, хоро-
шенький, давай рябым 'в горелки)
играть, будь моей парочкой. Ср.
и нижн. теч. р. Урал, 1876. || М.
и ж. О жене или муже. Ух ты,
подружка Наташа, Судьбина такал
наша: Всем хорошим дома жить,
Нашим парочкам служить. КАССР,
1937. С Уральского привез парочку,
она не стала с нём жить. Ср. и
нижн. теч. р. Урал. || Ф о л ь к.
О птице. Есть у ласточки тепло-
гнездышко; Ждет касаточку Бело-
грудую В теплом гнездышке Ее па-
рочка (песня). Н. Греков, Рус. песнрг
XIX вч

6. П а р о ч к и . Игра на посидел-
ках с песнями и танцами: жених,
называемый к у н а, ловит (р а б и т)
невесту, называемую с о б о л ь .
Арх., 1885. о В п а р о ч к и (игра).
Арх., 1885. о П а р о ч к а м п иг-
рать в молодежную игру: одна пара
играющих (парень с девушкой) вы-
ходит пз круга и останавливается
против другой пары; все поют песни
(нарочные) и целуются. Волог., Об-
норский. •* «Из названий игр, уве-
селений». Слобод. Вят.. Прогр. АН,
1896.

— Доп. [Знач.?]. Вот мы идем. .
органчиков послушать, парочку на
мочалочку, а пяточек в платочек.
Бел озер. Новг., Соколовы.

Парочки, мн. Деньги; монеты.
Пятачки из серебра, на махру под-
мбхрики — парочки из серебра. Ка-
заки-некрасовцы, 1969.

Парочный и парошный,.
а я, о е. 1. Относящийся к одному
из парных предметов. Вят., 1907,

25
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о П а р о ш н ы й нож. Нож из сто-
лового прибора. Вят., 1907.

2. П а р о ш н ы и. Одинаковый,
такой же. Вят., 1907. У их две девки,
дак все паромное шьют имям. Киров.

3. П а р о ш н ы е , мн., в знач.
сущ. Близнецы; двойня. Хошь двойки
ражено, хошь пара; парошные. Ка-
рамыш. Пек., 1957.

4. П а р о ч н а я птица. О пти-
цах, живущих парами. Даль [без
укач. места].

5. П а р о ч н ы е песни. Песни,
которые поются во время игры
«парами», «парочками». Волог., Гря-
зов. Волог., Обнорский. || Артель-
ные песни. Певали нарочные песни.
Свердл., 1981.

— Доп. П а р о ш н ы й драпак.
[Знач.?]. Одинарка, парошный дра-
пак — двенадцать: четыре ряда,
в кажном ряду по три. Прейл.
Латв. ССР, Стшица, 1964.

Парпатать, а ю, а е ш ь, не-
сов., неперех. Делиться с Kew-либо
своим горем, своей бедой. Петрозав.
Олон., 1896.

ПарпачЙТЪ, ч у, ч й ш ь , ле-
сов., неперех. Относиться с недове-
рием к кому-либо; говорить о ком-
либо с сомнештем. Р. Свирь, Олон.,
1885—1898.

Парплйца, ы, ж. Приспособле-
ние для крепления мельничных жер-
новов. Парплйца держит, чтоб ка-
мень туды-сюды не ходил. Дон.,
1976.

Парплйца, ы, ж. [удар.?].
[Перхоть?]. Анненков [без указ, ме-
ста].

Парса, ы, ж. 1. Два предмета,
гармонирующие по цвету друг с дру-
гом. Кадн. Волог., 1896.

2. Подходящий один к другому
по характеру; пара. Он тебе не парса.
Волог., 1902.

Парса, ы, ж. [удар.?]. Уха
из мелко нарубленного налима. Пар-
су у нас на Байкале делают так:
сварят налима, мелко нарубят его
в глубокую сковороду и снова варят,
пока он не разварится на кусочки.
Такая парса очень вкусная, и варится
парса только из свежего налима.
Забайкал., 1980.

Парсйк, а, ж. Прозвище. Чере-
пов. Новг., 1898.

Нарекать, а ю, а е ш ь, несов.,

перех. Разрывать бумагу, материю
и т. п. Волог., 1883—1889. — Ср.
П а з г а т ь , П а з д е р и т ь .

Паренуть, с н у, с н е ш ь, сое.,
перех. и неперех. 1. Рвануть. Осташк.
Твер., Пек., 1855.

2. Неожиданно ударить изо всех
сил; треснуть. Осташк. Твер., Пек.,
1855. Мужик видит, что дело все
на ходу, схватил топор, как парснул,
так требух с медведя и вон. Вельск.
Смол.

НаребК, м. Угол, углубление
внутри шестка русской печи. Валд.
Новг., 1925. Калин., Мещов. Ка-
луж.

Паребн, а, м. Персона; лицо.
Вят., 1915.

Пароонь, Один из двух парных
предметов [?]. Шадр. Перм. Ночвин,
1895.

Парсонь, и, ж. [удар.?]. Изо-
бражение царя на монете. Парсони
не видно (на стершейся монете).
Судог. Влад., Бережков, 1851.

Парсун, а, м. 1. Боров. Ряз.,
1820.

2. Поросенок. — А чем погоняти?
— Простой кишкой, Шелудивым пар-
суком. Зарайск. Ряз., Шейн.

— С р . П р а с у к , П р а с ь к а .
Пареуньеный, а я, о е. Пар-

ный, составляющий пару. Парсунъ-
еный валенок нашелся. Вот парсунъ-
ену рукавицу бы найти. Нижнетавд.
Тюмен., 1981.

Пареунъя, и, ж. То же, что
1. Парник (в 1-м знач.). Сиб., Даль.
о Под одну п а р с у н ь ю . Одина-
ковые, похожие друг на друга;
на одно лицо. Слобод. Вят., 1881.

Парсйж, а, м. 1. Боров. Зап.,
Даль.

2. Поросенок. Смол. Смол., Копа-
невич.

Пареючбк, ч к а, м. Уменып.-
ласк. к парсюк (во 2-м знач.). Смол.
Смол., Копаневич.

Парта, мн. Ворота. Парта у нас
дубовые. Казаки-некрасовцы, 1969.

Парта, ы, ж. [удар.?]. 1. Трава
[какая?]. Сольвыч. Волог., Ордин,
1877.

2. Прядь из нитей, используемых
при витье веревки. Южн. Беломор.,
1929.

Партаманно, нсреч. Основа-
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только, убедительно. Партаманно
рассуждать. Тамб., 1850—1851.

Партийный, о г о, м. Поселе-
нец, прибывший в составе партии
уголовных преступников. Илим. Ир-
кут., 1969.

Партбе, а, м. Лад, настроение.
Орл., Сполохов. CND Сбиться с пар-
тёсу, с партёсов. Сбиться с толку,
запутаться в ответах; отвечать сбив-
чиво. На кзамене сбился хлопец с пар-
тесу. Орл., Сполохов. Смол., 1890.

Партизан, а, м. 1. Хороший
охотник. Тифлис., 1909.

2. Молодец. Тифлис., 1909.
Партизанец, н ц а, м. Парти-

зан. Робяты мне тоже помогали:
я их посылала к партизанцам, они
говорили, что белые делают. Том.,
1964.

Партизант, а, м. Партизан.
Новоаннин. Сталингр., 1948—1958.
Отец, он был комиссаром в партизан-
тах. Сталингр. Участвовал во время
партизантов. Новосиб.

Партизанчик, а, м. Птица си-
ница. Партизанчик еще птица есть.
Эта — синица по-вашему. Кедабек
Азерб. ССР, 1963.

Партизанщина, ы, ж. Бра-
коньерский лов семги. Онеж. КАССР,
1963.

Партищи, мн. Крупные дутые
металлические пуговицы на бала-
хоне. Казаки-некрасовцы, 1969.

Партия, и, ж. 1. Не в п а р т и ю .
Не так, как все остальные. Не в пар-
тию оденешься — все в черном, а я
в красном. Делаешь што не так,
как все, так это не в партию. Што
ты не в партию-то поешь? Моск.,
1969.

2. Стая рыб, косяк. Рыба парти-
ями ходит. Целую партию окуней
забредили. Соль-Илецк. Чкал.,
1955. Там такая была партия подня-
лась, што была и рыбка. Дельта
Дуная.

3. Стая птиц. Гуси и сами знают
свои партии. Соль-Илецк. Чкал.,
1955.

4. Карточная игра в шестьдесят
шесть. Теперь у нас в очко не играют,
только в партию и в тысячу. В пар-
тию можно играть вдвух, втрех
и вчетырех. Йонав. Лит. ССР, 1960.

5. П а р т и е й , в знач. нареч.

Вместе, сообща. Всегда избу моют
партией. Чудов. Новг., 1969.

Пар ТО. Школьная парта. Бело-
зер. Новг., 1852.

Партовать, т у ю , т у е ш ь,
несов., перех. [удар.?]. Закалять (же-
лезо, сталь). Йонав. Лит. ССР,
1961.

Партук, а, м. Фартук. Сыктывд.
Коми АССР, 1968.

Партукал, а, м. Апельсин.
Партукал продавали. Казаки-некра-
совцы, 1969.

Партуманы:, мн. Учреждения,
апартаменты. Казаки-некрасовцы,
1969. о Смертные п а р т у м а н ы .
[Знач.?]. Они смертные партуманы
построили. Казаки-некрасовцы, Сер-
дюкова, 1969.

Партушицы, мн. Жерди в риге-
для сушки снопов, колосники. Риги
были такие, печка там была, повыше
жердочки, постланы партушицы, ту-
да жар здымается. Волхов. Ленингр.,
1954.

Партчанки, мн. Перчатки. Р.
Индигирка Якут., 1928—1931.

Партюган, а, м. Партизан.
Руднян. Смол., Соловьев [с примеч.
«слово почти вымершее»], 1981.

Партюганка, и, ж. Парти-
занка. Руднян. Смол., Соловьев
[с примеч. «слово почти вымершее»],
1981.

1. ПарубвНЬ, м. Молодой чело-
век, юноша. У Анны сын уж настоя-
щий парубенъ. Саидов., Тороп. Ка-
лин., 1972.

2. Парубень [род.?]. Противо-
положная лезвию, тупая, утолщен-
ная часть косы. Сандов. Калин..
1972.

ПарубЙТЬ, б и ш ь, несов., не-
перех. То же, что парубковать. Я
тогда еще парубком был. А пару-
битъ некогда было — война. Пинеж.
Арх.. 1975.

Парубка, и, ж. Место, где вы-
рублен лес, вырубка. Ты ведь у нас
все парубки знаешь; грибы водятся
по крупнолеску и на парубке. Кома-
рич. Брян., 1961.

Парубковать, к у ю , ку-
е ш ь , несов., неперех. Гулять, бу-
дучи юношей. Юго-вост. Кубан.,
1949—1951. Волгогр. Андрей еще
не женатый был, парубковал. Ново-
сиб.
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Парубни, мн. Верхние брусья
парникового сруба. Пенз., 1966.

Парубок, б к а, м. 1. Юноша;
парень. Судж. Курск., 1911. Юго-
вост. Кубан. Какой же он ребенок?
Он иже парубок. Усть-Лабин. Крас-
нодар., Волгогр. Слов. Акад. 1959
[с пометами «устар.» и «обл.»]. \\
О холостом человеке. Бугур. Са-
мар.. 1860. Арх.

2. Батрак. Держу парубка. Пек.,
Смол., 1919—1934.

Парувка, и, ж. Самогон луч-
шего качества, приготовляемый на-
греванием котла с суслом с помощью
пара. Парувка мало отличается от
казенки. Йонав. Лит. ССР, 1960.

Паруга, и, ж. Мелкий лещ.
Паруга — рыба, лещевый сорт, толь-
ко она мелка. Каргой. Арх., 1971.

Паруги, мн. [удар.?]. Пресные
п а р у г п. «Вид кушанья». Грязов.
Волог., Лебедев, 1896.

Парудия, и, ж. [удар.?]. Ку-
рица-наседка. Парудия по-гурански
курицу-наседку называли. Амур.,
Парфенов, 1971.

Парудора, ы, ж. [удар.?].
Фольк. Пара-п а р у д о р а. [Знач.?].
Зайчик, зайчик, вагуляйчик, Загулял
парень детинка, В саду ягодка-
малинка. Заходил вечор не рано,
Заносил даров немало: Двадцать пять
рублей в кармане, Что на пару-пару-
дору (песня). Печор., 1963.

Паружий [?]. Жаркий [?]. Boa-
говорит ему царь Куркас: — Лослу-
жи-ко мне, Илья Муромец сын Ива-
нович. . . Потопи-ко мне, Илья Му-
ромец, Да бани наружи (былина).
Тотем. Волог., Слов. Карт. ИРЯЗ.

ПаруЖИТЪ, и т, несов., безл.
[удар.?]. Теплеть. Кирил. Новг.,
Прогр. АН № 152, 1897.

Паруки, мн. Поручительство,
взятие на поруки. Сиб., 1968.

1. Парун, а, м. 1. Зной, жара;
-солнцепек. Ну уж и парун, ребята!
Ладно ли озимям? Шенк. Арх.,
1852. Север., Волог., Свердл., Ир-
кут. Сегодня опять парун. Хакас.
Краснояр. Слов. Акад. 1959 [с по-
метой «обл.]. 11 Жаркий летний день.
Парунов-от ноне не дождешься. Алап.
Свердл., 1981.

2. Теплый дождь. Холмог. Арх.,
1907.

3. Испарина. Холмог. Арх., 1907.
4. Туман. Парун над рекой. Пи-

неж. Арх., 1960. Тепло идет. Какой
парун, туман. Холмог. Арх.

5. Душный, спертый воздух.
Створку хоть открой, в избе парун.
Свердл., 1981.

2. Парун, а, м. Птица-самец,
сидящий на яйцах. Сиб., 1854.

Паруниха и парунйха, и,
ж. То же, что парунья (в 1-м знач.).
У нас все парунйха, колы она сидит
и с цыплятам. Вост. Map. АССР,
1952.

Парунья, и, ж. 1. Курица-
наседка. Кунгур. Перм., 1850.
Пери., Вят., Киров., Костром. Па-
рунья, потом цыплятница. Волог.
Арх., Сыктывд. Коми АССР, Новг.,
Ленингр., Пек., Калин., Вост. Map.
АССР, Прикамье, Перм., Свердл., Ср.
Урал, Урал, Заурал., Сиб., Тобол.,
Том., Новосиб., Кемер., Алт., При-
иртышье, Забайкал. Парунья втору
неделю сидит. Парунъя выпаривает
цыплят. Иркут. Краснояр., Кабан.
Бурят. АССР, Амур., Камч. = П а-
р у н ь я. У меня парунья, трех цып-
лят задавила, хочу другую сажать.
Пошех.-Волод. Яросл., 1926. || Ку-
рица, которая собирается сесть на
яйца. Волог., 1898. Арх., Новг.,
Калин., Яросл. Это парунья, она
сейчас не несется. Иркут. II Курица,
которая сидит как наседка на гнезде,
хотя в нем нет яиц. «В паруньи
превращаются куры, которые по
ряду лет высиживают цыплят, т. е.
были наседками». Кадуйск. Волог.,
Архангельский. || П а р у н ь я. До-
машняя птица, высиживающая яйца.
Вят., 1907. Свердл.

2. П а р у н ь я . О домовитой хо-
зяйке, заботливой матери. Волог.,
1898. Охан. Перм.

3. О сильно потеющем человеке.
Она у нас парунъя. Целый день по-
теет. Свердл., 1981.

4. Свинья. Парунью-то нонче по-
кормить забыл. Кабан. Бурят.
АССР, 1968.

— С р . П а р у х а , П а р у ш а ,
2. П а р у ш к а.

Паруньяха, и, ж. То же, что
парунья (в 1-м знач.). Сиб., 1852.

1. Парус, а, м. 1. Полотнище
из грубой ткани, употребляемое при
устройстве навеса, для закрывания
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чего-либо и т. п. Дон., 1929. Парус
брезентовый бывает и самотканый.
Дон. Краснодар., Волгогр., Курск. ||
Парусиновый щит от ветра. Когды
зимой-то похожают рыбу, ставят
парус с парусины, штабы не дул
ветер. Медвежъегор. КАССР, 1970.
Парус повесишь на грядку, штабы
мухи не кусали. У нас во двори парус,
ночью комары шибко, дак закрываем
от них. Печор. || Экран в кино-
театре. Парус натянули и кино стали
показывать. Грозн., 1946—1953. ||
Ткань, сложенная втрое. Дон.,
1856.

2. Большой брезентовый зонт для
3—4 человек. Новокузнец. Кемер.,
1976.

3. Сукно. Калуж., Зотов [с по-
метой «портнов.»], 1972.

со На всех парусах. В состоянии
сильного опьянения. Ты иди к Во-
лодъке Жаркову, он те привезет,
а Ваньку-то счас на всех парусах
привели. Починк. Горы;.. 1973. Па-
руса (парусы) бегут. О движении
воздуха в жаркий день. Парусы бе-
гут — воздух движется. Дон., 1976.

2. Парус, а, м. Карточная игра.
Верхоян. Якут., 1913.

Паруеангуль, я, м. Сломан-
ное кедровое или сосновое дерево
с гнилой сердцевиной; идет на изго-
товление лыж. Лыжи из парусан-
гуля. Сев. Урал, 1955—1958. — Ср.
П а р а с а н г у л ь , П о л у с а н -
т у р ь , П ^ о р у с а н г у л ь .

Парусёха, и, ж. Толстая игла
•с широким ушком для сшивания
парусины, брезента и т. п. Эта
игла-то ведь — парусеха. Болъша та-
ка. Парусину шьют да катанцы за-
шивают. Пинеж. Арх., 1960. Арх.

Парусин, а, м. Парусиновая
ткань. Харитоновы брюки шили из
грубого, как парусин, материала.
Ср. и нижн. теч. р. Урал, 1976.

Парусина, ы, ж. Вставная часть
мотни невода (из плотной ткани).
Пек., 1912—1914.

Парусинки, мн. Летняя обувь
из парусины. А летом парусинки
носили: это такие парусинные баш-
маки, как брезентовые. Ср. и нижн.
теч. р. Урал, 1976.

1. Парусить, с и ш ь и пару-
сить, с и ш ь, несов., перех. и не-
перех. 1. П а р у с и т ь , неперех.

Управлять парусом. Парусить он
был мастер, так парусил, что и без
ветра лодку под парусом гнало,
куда надо. Забайкал., 1980. о П а-
р у с и т ь чем-либо. Управлять суд-
ном, используя вместо паруса ка-
кой-либо предмет. Как кума-то к ку-
ме в решете приплыла, Веретенами
гребла, юбкой парусила. Сарат., 1850.
В решете приплыла, Веретенами
гребла, мочкой парусила. Мензел.
Уфим., Соболевский. А лопатой па-
русит. Волог. Как по нашей по реке
Едет поп на судаке. Рукавами па-
русит, Сопля у носу висит. Курган.

2. П а р у с и т ь , неперех. Плыть
под парусом. Дай вам господи, Товар
дорого продать, Дешевого накупить
И назад парусить. Сольвыч. Волог.,
1866. Волог., Арх. Вон как парусят,
не успеешь и самовара согреть. Бело-
мор.

3. П а р у с и т ь , безл. Относить
ветром в сторону. Нехорошо ехать,
парусит. Новг. Новг., 1910.

4. П а р у с и т ь , неперех., безл.
Дуть (о ветре). Вон как парусит
в окно-то. Любим. Яросл., 1968.

5. Перекрывать снятыми с судов
парусами течение реки на мелко-
водье, чтобы сделать ее судоходной.
Арх., 1850.

6. П а р у с и т ь , неперех. Идти
размашистой походкой. Эк он пару-
сит, ально полы треплют. Арх..
1885. Курган., Тимофеев [с пометой
«шутл.»], 1971. Ц Нарядившись, раз-
гуливать по улице. Нагладится,
намодится и парусит по деревне.
Новосиб., 1978.

7. П а р у с и т ь . Волочить по по-
лу, мести пол (длинной одеждой).
Как войдешь, так и парусить пой-
дешь по избе. Как пойдет пол пару-
сить широкой юбкой. Медвежьегор.
КАССР, 1970.

8. П а р у с и т ь , неперех. Лгать;
выдумывать небылицы, фантазиро-
вать. Парусит, как баланда в тря-
сине. Костром., 1849. Полно пару-
сить! Костром.

2. Парусить, и т, несов., не-
перех. Выделять испарения, влагу,
сохнуть. Непросушенное сено пару-
сит. Покр. Влад., 1910.

3. Парусить, ит, несов., безл.
Моросить. Переслав. Влад., 1905—
1921. — Ср. П а р о с и т ь.
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ПаруСЙТЪСЯ, Й т с я, несов.
1. Фолък. П а р у с й т ь с я чем-
либо. То же, что 1. Парусить (в 1-м
знач.). Из Питера кума В решете
приплыла, Веретенами гребла, Мо-
том парусиласъ. Вят., Шейн.

2. Сердиться, дуться. Брось ты
паруситься, посмотри, может, легче
станет. Не парусисъ, все равно с со-
бой не возьму. Забайкал., 1980.

Парусйха, и, ж. То же, что
парусеха. Болъшу мене натъ иглу,
парусиху; эта тонка, ей не могу
шить. Пинеж. Арх., 1964. Пару-
сйха — болъша игла, толстая, тол-
ста нитка войдет. Арх.

Пйруелина, ы, ж. То же, что
парусло (в 1-м знач.). Даль [без
указ, места].

Пйруело и парусло, а, ср.
1. Высохшее русло реки; старица.
= П а р у с л о . Даль [без указ, ме-
ста].

2. Низина. Бывает, что после
дождя по всему паруслу вода стоит.
Лонисъ парусло все залило, а ноне
и курица не напьется. На парусле
трава, что и коров не видно. Забай-
кал., 1980.

Парусник, а, м. Мелкий лес;
кустарник. Малоарх. Орл., Холм.
Пек., 1852. Отведи коней в парусник.
Смол. Твер. А это мелколесье [о кус-
тарнике], это так парусник. Моск.
Смол. -

Пйрусничек, ч к а, м.
Уменын.-ласк. к парусник. Мало-
арх. Орл., 1852. Смол. Смол.

Парусной, а я, 6 е. 1. П а-
р у с н 6 и корабль. Парусный ко-
рабль. Выехал на Черное море —•
Корабль плывет парусной. Казаки-
некрасовцы, 1969.

2. П а р у с н а я сиделка. Сред-
нее сиденье в лодке с гнездом для
установки мачты. Две сиделки в лод-
ке — одна парусная, другая — гре-
бовая. Казаки-некрасовцы, 1969.

3. П а р у с н а я мельница. Вет-
ряная мельница. У нас была мель-
ница парусная, с крылими. Казаки-
некрасовцы, 1969.

4. П а р у с н о е погодье. Попут-
ный ветер. Арх., Поморье, Бадигин.

Паруенйг, а, м. То же, что
парусник. Осташк. Твер., Пек.,
1855.

Парусник. См. П а р о с н й к .

Паруснйг и парусник, а, м.
То же, что парусник. Осташк. Твер.г

Пек., 1855. Смол. ° П а р у с н и к .
Пек. Пек., 1852.

Парусбвка, и, ж. Сорт ветлуж-
ской рогожи, служащей для упа-
ковки товаров и застилки кораблей.
Ветл. Нижегор., Бурнашев. Арх. \\
Плотная рогожа, из которой шили
паруса. Ветл. Нижегор., Водарский.

Паруебвый, а я, о е. П а р у-
с 6 в а я мельница. Ветряная мель-
ница.

Паруеблъ, я, м. Зонтик черного-
цвета. От пака-то под парусолью
идет. Нарусолъ-то не то, што зон-
тик. Зонтики-то красны, желты,
всяки; парусолъ-то черный. Пинеж,
Арх., 1959.

Паруебеенка и паруеосенъ-
Ка, и, ж. Фолък. Сосна. Не дуйте,
ветры, мои вегперочки, не сдувайте
мою парусосенку. Ворон., 1905.

Паруеяный, а я, о е. П а р у-
с я н а я мельница. Ветряная мель-
ница. Мельницы парусяные — вет-
рянки, и водяные есть. Казаки-
некрасовцы, 1969.

Парух, а, м. Слуга. И берет ведь.
второго товарища, Он Тороп-слугу
да мала паруха (былина). Арх.,
Григорьев.

Пйруха, и, ж. Два подходящих
друг другу человека, пара, парочка.
Петруха с Марьей — славная па-
руха. Пек., Осташк. Твер., 1855.

Паруха, и, ж. 1. То же, чт»
парунья (в 1-м знач.). Вят., 1847.
Киров., Волог., Новг., Петерб. Па-
руха-то и сидит на яйцах три не-
дели, а потом выведет цыплятка.
Ленингр. Пек., Твер. У меня есть
две парухи. Хорошая паруха цыплят
от всех бережет. Моск. Перм.г

Ср. Урал, Свердл., Новосиб., Амур.
2. Пареная репа. Даль [без указ,

места].
3. Трещина во льду, полынья.

Ладож. Петерб., 1885.
4. Гнилое яблоко. Ладож. Пе-

терб., 1885. Волхов. Ленингр.
Пи руша и паруша, и, ж.

1. Баня. Чердын. Перм., 1856.
Красноуфим. Перм. ° П а р у ш а .
Надо парушу напоить. Южн. Сиб.,
1847. Амур., Енис., Ветл. Костром.,
Марков [с примеч. «употребляется
при вытье невесты»], 1910. Истопили
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мы теплу парушу без дыму, без чаду,
без кудельной копоти. ., Изукрашена
тепла паруша Вся цветочками алень-
кими. Чердын. Перм. Вы сходите-ка
проведайте про меня теплу парушу. .
Не смоет ли тепла паруша моего
горя-кручинушки (свадебн. причит.).
Волог. Потрудитесь, мои подру-
женьки, истопите парушу. Калин.
<= П а р у ш а . Сиб., 1854. Север.,
Воет. У нас теплая паруша, пару
много, жарко. Пинеж. Арх. = П а-
р у ш а [удар?.]. Новг., Соколовы.
Прикамье, о Баня - п а р у ш а .
Фольк. Ты заставь, сударь-батюшка,
. .истопить баню-парушу, жаркую,
паровитую. Никол. Волог., 1850.
Волог. Благослови-ко, родимой ба-
тюшка, Мне идти бы да в баню-
парушу Со кумами да со подружками
(свадебн. песня). Перм. о Подвенеч-
ная п а р у ш а . Фольк. Баня, в ко-
торой моется невеста перед венча-
нием. Звать во теплую парушу,
Во теплую, подеенешную. . Что во
теплой-то паруше Стоит каменка
жемчужная, Середи-то теплой па-
руши Стоят три чары золочены.
Волог., 1902.

2. П а р у ш а [удар.?]. Устрой-
ство для распаривания древесины.
Переслав. Влад., Тр. МДК, 1930.

3. П а р у ш а . Бочка для пара
при выработке дегтя. А из казана
пар идет по трубам в парушу; в па-
руше дырочка есть, от ее трубы —
в дегтярку. Соликам. Перм., 1973.

4. П а р у ш а . Жара, духота. Ос-
тавайся, сходи в баню, паруша там
такая! Зауралье, 1962.

5. П а р у ш а. То же, что па-
рунья (в 1-м знач.). Даль [без указ,
места]. Волог., Обнорский. Киров.,
1940. Костром., |Новг., Калин.,
Свердл. = П а р у ш а [удар.?].
Бнис., Кривошапкин, 1865. Паруша

•выпарила цыплят. Сиб., Федоров,
1971. Вят., Магницкий, 1882.

Параша, и, ж. Пороша. Ка-
заки-некрасовцы, Сердтокова, 1969.

Пару ШИН а, ы, ж. Машина-
п а р у ш и н а. Паровая машина [?].
Машина-парушина, Провожает отец
сына, А другая паровая — Прово-
жает мать родная. Ярен. Вят.,
Зеленин [с вопросом], 1903.

1. Пирушка и парушка, и,
ж. 1. П а р у ш к а . Фольк. Пара

лошадей. Я сама куплю да пару
лошадей: Перву парушку да вороную,
Втору парочку да золотую, Третью
парочку да темно-карю (песня). Пе-
чор., 1963.

2. П а р у ш к а . Старинного по-
кроя шуба, крытая штофом, и юбка
к ней. Арх., 1885.

2. Пирушка и парушка, и,
ж. 1. II а р у ш к а. Уменын.-ласк.
к паруша (в 1-м знач.). Верхотур.
Перм., 1882. ° П а р у ш к а . Как
у нашей у парушки Плотнички были
московские, Работнички петербург-
ские (причит.). Кадн. Волог., 1894.
Прикамье, о Банюшка-п а р у ш-
к а. Фолък. Спасибо, банюшка-па-
рушка, тебе на стоянье, мне на здо-
ровье. Волог., 1852.

2. П а р у ш к а . Строение, в ко-
тором готовят корм для скота.
Волог., 1964.

3. П а р у ш к а [удар.?]. Сруб па
4—5 венцов над ямой, в котором
распаривают сосновую и еловую
древесину, идущую на приготовление
драни. Север., Бломквист.

4. П а р у ш к а . То же, что па-
рунья (в 1-м знач.). Сыктывд. Коми
АССР, 1968. Парушку посажу —
она и выпарит гусят. Соликам.
Перм. Кабан. Бурят. АССР, Амур.

5. П а р у ш к а . Пареная репа.
Онеж., 1885.

6. П а р у ш к а . Мягкий, начи-
нающий портиться плод (яблоко,
груша и т. п.). Пек., 1852. Велико-
лукск. Великолукск. Я люблю есть
парушки. Юрьев-Нольск. Влад.

Парушка, и, ж. [удар.?]. Гриб
круглой формы из рода трюфелей.
Север., Формозов. — Ср. П а р т а .

Парущий, а я, ее. П а р у-
щ а я баня. Фолък. Жарко натоп-
ленная баня. Растопляйся-ко, баня
парущчя (свадебн. песня). Вят., 1903.

ПарФенка, и, ж. [удар.?]. Сорт
картофеля. Вят., Бурнашсв. = П а р-
ф е н к и, мн. Вят., 1903.

ПарФёты, мн. То же, что пар-
фенка. Вят., Бурнашев. = П а р ф е-
т ы [удар.?]. Вят., Анненков.

Парх, а, м. 1. Сыпь со струпь-
ями; парша; перхоть. Зап., Даль.
Преображенский [с пометой «диал.»].
Слов. Акад. 1959 [с пометой «просто-
реч.ъ]. — Ср. П а р га.
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2. Бранно, Дурной, плохой чело-
век, паршивец. Росл. Смол., 1852.
Смол. Смол. — Ср. П а р х у ч,
П а р ш у к.

3. Очень молодой, неопытный или
глупый человек, молокосос. Смол.
Смол., Копаневнч. — Ср. П а р х а -
т и к.

Парха, и, ж. 1. Свежий, только
что выпавший снег; пороша. Олон.,
1885-1898. Арх.

2. Пыль, образующаяся при об-
работке льна. Загородишь свечу, чтоб
светила и чтоб туды не попала парха-
то, а еслив парха-то загорится, она
только там загорелась и все, тебя
обдернет кругом и все. Кемер., 1976.

Пархай и пархбй, я, м. Не-
причесанный, неопрятно одетый че-
ловек; неряха. = П а р х а й . Южн.
Сиб., 1847. Барнаул. Том. Дед
всегда как пархай ходит, в одну ру-
баху как залезет, так не можно ста-
щить ее с него. Новосиб. Ср. Урал,
Свердл., Усол. Перм. •= П а р х б й .
Сиб., Даль.

Пархалка, и, ж. [удар.?]. Уче-
ница епархиального училища. Дон.,
Миртов, 1929.

Парханка, и, ж. По п а р-
х а н к е прогуляться. Подвергнуть-
ся ссылке в Сибирь на каторгу.
Кабы не блакат хороший, ему при-
шлось бы по парханке прогуляться.
Покр. Влад., 1895—1897.

Пархатик, а, м. Бранно. То же,
что парх (в 3-м знач.). Смол. Смол.,
Копаневич.

Пархатый, а я, о е. 1. Кудря-
вый. Корч. Твер., 1897.

2. П а р х а т ы й , о г о , м., в знач.
сущ. Бранно. То же, что парх
(в 3-м знач.). Молчи, пархатый!
Ничего не понимаешь. Пек., Смол.,
Копаневич.

3. Пьяница п а р х а т а я . Бран-
но. Опустившийся, грязный, неопрят-
ный человек. Уйди от меня, пьяница
пархатая! Ульян., 1970. Свердл.

1. ПЙрХаТЬ, а е т, несов., не-
перех. Кашлять (об овце). Пестрав.
Куйбыш., 1945.

2. ПархатЬ, а е т, несов., не-
перех. Тлеть. Вят., 1896. Осин.
Перм.

Пархатьоя, а к> с ь, а е ш ь-
с я, несов. Купаться в пыли (о птице).
Пархается курица; лягет или сядет

на землю и купается вроде. Соликам.,
Перм., 1973.

Пархица, ы, ж. То же, что
парха (в 1-м знач.). Потница пала.
Олон. Царлица выпала, (>ак съездите
за д[ оепми. Арх.

Парховка, и, ж. [удар.?]. Пы-
леобразное вещество B H J T | I I грибо-
образных наростов на пи; х. Арх.,
1909.

Пархбвый, а я, о е. Ноздре-
ватый, пористый (о хлебе). Паряовый
глеб. Нерч. Забайкал., Ноневич.

Пархой. См. П а р х а и.
Пархутенький, а я, о е.

Паршивый; невзрачный. Слов. карт.
ИРЯЗ [без указ, места].

Парх^ч, а, м. Бранно. То же,
что парх (во 2-м знач.). Пек., Ос-
тагак. Твер., 1855. — Ср. П а р -
ш у к.

Парчевёйка, и, ж. Фолък.
Одежда из парчи (кокошник, душе-
грейка и т. п.). Купи, муж. ты
юбку, Купи парчевейку. Арх., Собо-
левский [с вопросом: парчовый ко-
кошник?]. Продай, муж, ты юбку,
Продай парчевейку. Мезен. Арх. т

Тр. Эти. отд., 1878.
Парчевйк, а, м. Сарафан п*

парчи. Олон., 1885—1898. Север,
Парчевбй, а я, 6 е. П а р ч е-

в б е платьишко. Фолък. В обраще-
нии к сватье. Эй, сватьюшка, парче-
вое платъюшко, пожалуйте нам пару
пирожков. Сиб., Слов. карт. ИРЯЗ.

ПарчевщйК, а, м. Тот, кто ткет
парчу. Парчевщики парчу работают*
Богород. Моск., 1910.

Парчена, ы, ж. Шторм. По-на-
шему парко, парчена, а по-нынешнему
шторм. Мезеп. Арх., 1949.

Парчёнъе, я, ср., собир. Одеж-
да, отделанная парчой. Ср. и нижн-
теч. р. Урал, Малеча, 1976. Нукус
Каракалпак. АССР.

ПарчбЯ, п, ж. Фолък. Наряд
из парчи; парча. — Ты поедем-косъг

Дуняша. — Поезжаем, — говорит, —
Я куплю тебе парчею Да все на шею-
жс^чцжку (песня). Печор., 1963.

Пйрчивать, а ю, а е ш ь, не-
сов. [Знач.?]. Пудож. Олон., Ман-
сикка, 1915.

Парчйк, а, м. Рыба Phoxinus
phoxinns; гольян. Кольск., 1971,

Парчовенький, а я, о е.
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•Фальк. Ласк. Парчовый, из парчи.
Я бы спать уложила. . На подушечку
парчовенъкую. Чердьш. Иерм., Собо-
левский.

Парчбвник, а, м. Старинная
парчовая одежда. Даль [без указ,
места]. Как невеста поедет к венцу,
закрутят парчовник да ленты при-
вяжут; парчовник теплый, длинный.
Медвежьегор. КАССР, Мурашева,
1970.

Парчовничек, ч к а, м. Фольк.
Уме ныл.-л ас к. к парчовнпк. Он [же-
«нх] сулил мне да засуливал штофу
мне да что на штофничек, Парчу мне
да на парчоеничек. Агренева-Славян-
•ская [без указ, места], 1887—1889.

Парчбнка, и, ж. Одежда из
•оленьей шкуры, сшитая в виде ру-
>бахи, с вытертой шерстью. Уж я по-
том, перед утром, парчонку-то снял.
Камч., 1977.

Парч^Т, а, м. Мелкая рыба, ис-
пользуемая для наживки. Парчуга
наживил — хватит. Мурмаи., 1979.

Парч^жий, ь я, ь е. Относя-
щийся к парчугу. Мурман., 1979.
о П а р ч у ж и й мешок. Сак для
ловли парчугов. Мурман., 1979.

Парш, а, ж. 1. То же, что парк
<(в 1-м знач.). Парш какой-то опять
к нему пристал. Хакас. Краснояр.,
1966. <=> П а р ш и , мн. Слов. Акад.
1847. = П а р ш и , мн. Прыщи, ко-
роста. Илим. Иркут., 1969. || Кож-
ная болезнь лошадей. Парш на ло-
шадей какой-то нашел. Маслян. Но-
«восиб., 1978.

2. Желтые пятна на огурцах. Пят-
на желты на огурцах звали парш.
Хакас. Краснояр., 1961. = П а р -
ш и и п а р ш и , мн. Бурнашев
|без указ, места].

Парша, и, ж. Болото, на кото-
ром растет высокий березник, сме-
шанный с сосною и лиственницей.
Усть-Сысол. Волог., 1902.

1. Парши, и, ж. Участок земли,
непригодный для возделывания. —
Как же тута размножаться можно,
когда это не земля, а парша, пуд
посеешь, а фунт соберешь? — Нет,
говорит, это не парша, а первеющая
землица. Забайкал., 1980.

2. Парша, и, ж. Любая толстая
ткань, в отличие от ситца и шелка.
Словом, на паршу много денег тра-
тили. В магазине парша разная

была: сукна, шевиот, бобрик. За-
байкал.. 1980.

3. Парши., и, ж. Рыба Gobio
gobio; пескарь. Ильмень, Волхов,
1970.

1. Паршак, а, м. Бранно.
О слабосильном человеке. Паршак
ты такой, вздумай со мной тягаться!
Смол. [?], Слов. карт. ИРЯЗ.

2. Паршак, а, м. То же, что
3. Парша. Ильмень, Волхов. 1970.
— Доп. «Рыбешка, что у берега
бегает». Олон., Копаневич.

Паршан, а, м. Овод. Новг.,
Слов. карт. ИРЯЗ, 1850.

Паршатина, ы, ж. Бранно.
О ком-, чем-либо неприятном, сквер-
ном. Паршатина какая! Брысь, пар-
шатина! (о котятах). Моск. Моск.,
1910.

Паршйвина, ы, ж. «Скверное
место». Шуйск. Влад., Водарский,
1912.

Паршивка, и, ж. Бранно. Кап-
ризница. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Твер.

Паршйвочка, и, ж. 1. Неболь-
шая болячка. Ср. и нижн. теч.
р. Урал, 1976.

2. Бранно. Скверная, плохая жен-
щина, девочка. Эх ты, паршивочка!
Ср. и нижн. теч. р. Урал, 1976.
о Чертова п а р ш и в о ч к а . Па
мне белая косынка, Черная обши-
вочка, я любила, ты отбила, Чертова
паршивочка! Ср. и нижн. теч.
р. Урал, 1976. || Бранно. О домаш-
нем животном. Вот кошка-парши-
вочка! Ср. и нижн. теч. р. Урал,
1976.

Паршивый, а я, о е. 1. Куд-
рявый, курчавый. Осташк. Твер.,
1820. Твер., Даль [с примеч. «шу-
точно», с вопросами к знач. и по-
мете].

2. Мохнатый. Осташк. Твер., 1820.
Твер., Даль [с примеч. «шуточно»,
с вопросами к значению и помете].

3. Всклоченный. Твер., Даль
[с примеч. «шуточно», с вопросами
к значению и помете].

4. Хохлатый. Осташк. Твер., 1820.
5. Имеющий пятна наподобие

струпьев. Картошка в этом году
паршивая, щадравая такая, как гни-
лая, а в середке хорошая. Картошку
по жирному месту как посадили, так
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паршивая вырастает. Йонав. Лит.
ССР, 1960.

— Доп. «II а р ш и в ы и — в
смысле „мал да удал"». Бобр. Ворон.,
Слов. карт. ИРЯЗ, 1848. Ворон.,
Слов. карт. ИРЯЗ, 1848.

Паршня, и, ж. Парша, чесотка;
болячка. На скотину напала паршня,
Все тело партиями покрылось. Ср.
и нижн. теч. р. Урал, 1976.

Паршоник, а, м. Бедняк; обор-
ванец. Што мы будем с ними гово-
рить, такие-то паршоники. Казаки-
некрасовцы, 1969.

Паршук, а, м. 1. Птица Nuci-
fraga caryocatactes; кедровка. Урал,
1955.

2. Птица сойка. Урал, 1955.
3. Птица кукша. Урал, 1955.
— Ср. П е р ш у к.
Паршук, а, м. Бранно. То же,

что парх (во 2-м знач.). Пек., Даль.
Черепов. Новг., 1898.

Парщик, а и парщйк, а, м.
Член рыболовной артели, вбиваю-
щий в дно реки кол, к которому
привязывается лодка. = П а р щ и к .
Парщик берет пар, палку такую,
и канат — бурундук. Спадавик тя-
нет грузила, а парщйк увесь невод
подбирает и кладет в лодку. Дельта
Дуная, 1964. о П а р щ й к . Пар-
щйк бьет пар и вынает. Бьет пар
в земъ, за него лодку привязывали.
Казаки-некрасовцы, 1969.

Парщик, а, м. [удар.?]. Рыба
пескарь. «Местные названия пескаря:
мулятка, пискарь, бараус, парщйк,
гулень и др.». Кунилов [без указ,
места], 1954.

1. Пары, мн. Деньги. Все деньги
называли пары. Возьми пары да на ба-
зар. Казаки-некрасовцы, 1969.
оо Выйти из паров. Остаться без
средств; разориться. Одного сына на-
делил, другого также — хорошо, и
третьего пристроил к месту, а чет-
вертого не с чем выделять; а из паров
вышел, пусть сам наживает, как
умеет, а с меня теперь нечего спра-
шивать. Ворон., Тростянский.

2. Пиры, мн. Парни. Дожжа-то
испугались. Эх вы, пары, пары.
Чудов. Новг., 1969.

3. Пары и пары, мн. Метки
из тряпок, привязанные к рыболов-
ной снасти. Пек., 1912—1914.

1. Пары, мн. Время вспашки

парового поля. Как бы загородить?
пока пары не пришли. Он пропал
без вести около паров. Кологр. Ко-
строи., 1858. Вост.

2. Пары, нареч. Добро, ладно,
хорошо. Волог., Даль [с вопросом
к слову]. Волог., 1902.

Парый, а я, о е; п а р, о, а.
Жарко натопленный (о бане). Па-
ра(я) баня, легкий дух. Смол. Смол.,
1905—1921. — Ср. П а р к и й .

Парык, а, м. То же, что пару-
бок (в 1-м знач.). Давала к нему три.
парыка, Три слуги верные, слуги
неизменные (былина). Нижн. Инди-
гирка, 1976.

Парыкожа, и, ж. Растение
Senecio vulgaris, сем. сложноцвет-
ных; крестовник обыкновенный.
Дон., 1929.

Парыш, а, м. Соложеное тесто,
служащее для приготовления кваса.
Ростов. Яросл., 1902. — Доп. Проз-
вище. Черепов. Новг., 1898.

Парыш, а, м. [удар.?]. Растение
Polygonum aviculare L., сем. гре-
чишных; горец птичий, спорыш.
Сарат., Анненков.

Парышка, и, ж. Сросшиеся
плоды (ореха, желудей и т. п.).
Даль [без указ, места]. Обоян-
Курск., 1858. Курск. Смотри, а на
этом кусту парышку нашел. Дубен.
Тул.

Парь, м. Парень; друг, прия-
тель, товарищ (обычно в обращении).
А что, парь, пойдем. Даль [без указ,
места]. Нижегор., 1852. Костром.,
Вят., Волог., Сиб. Я, парь, на тебя
в надеже. Ничо, парь, он не сказал,
вот так, парь, простоял, кашлянул
про себя и пошел. Вот, парь, какой
он человек. Забайкал.

1. Паря, и, ж. Глубокое место-
в реке. Паря бывает на речках, где
пошире, там теченья такого нет?
вроде омут; на паре там уже глу-
боко, там на паре рыба стоит. Том.,
1964. Ср. Приобье.

2. Паря, и, ж. Пареная брюква.
Сейчас што, хорошо; было — ребят
парей одной кормили. Паря так де-
лалась: в горшок лапотьями резалась
да в печь ставилась, попарится и го-
това. Медвежьегор. КАССР, 1970.

3. Паря, и, м. 1. Мальчик,
юноша. У их две девчошки да паря.
Свердл., 1981.
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2. Мужчина, приятель (чаще в об-
ращении). Кинеш. Костром., 1852.
Волог. Паря-то разумитый, разум-
ный он. Где он учился? У попа гра-
мотку узнал. Арх. Усть-Цилем. Ко-
ми АССР, Мурман., Олон., Твер.,
Влад., Горьк. Ох, паря, какую я ры-
6ину-ту выпер [вытянул]. Вят.
Норм. У, какой ты, паря, докушной,
привязался без привязу. Отрастет
борода у молодого: — У, паря, какой
ты. бородатый! Ряз., Тул., Калуж.,
Дон., Челяб., Ср. и нижн. теч.
р. Урал, Курган., Том., Новосиб.,
Кемер., Приангарье, Вост.-Казах.,
Прииртышье, Алт., Енис., Крас-
нояр., Байкал., Вост. Прибайкал.,
Забайкал., Иркут., Читин., Бурят.
АССР, Амур., Сахалин, Камч., Сиб.
Слов. Акад. 1959 [с пометой «обл.»].
° П а р е . Охан. Перм., 1854. Влад.,
Ветл. Горьк. || Обращение к пожи-
лому человеку. Паря — это муж-
чина так назовем: — Чево, паря,
наработал? Новосиб., 1966. Свердл.

II Обращение к женщине, девушке.
Вят., 1907. Долго ты, паря, плясала.
Арх. Ой ты, паря, какая делъщица.
Костром. Сиб., Свердл. Не шибко
красно одной жить; дрова ладить.
Не шибко, паря, помогают. Перм.
Новосиб., Том., Тунк. Бурят. АССР,
Камч. о П а р я-бача. Шутл. Об-
ращение к собеседнику. Вот так,
паря-бача, тогда не шибко-то счита-
лись с нашим братом. У тебя пошто
брюхо-то голо? Ты чо это, паря-
бача? Иркут., 1970.

3. Шутл. Переселенец. Иркут.,
1929.

4. В знач. частицы. Амур., 1909.
Читин., Сиб., Костром, о Эка па-
р я! Выражение сожаления, сочув-
ствия, смешанного с удивлением.
Эка паря, эка втора, эка притча!
Троицк. Оренб., 1847. Эка паря,
какой ты до денег-то алошный!
Буйск. Костром. Эка паря, вот по-
пали! Кирил. Новг. Арх., Павло-
дар., Тобол.

со Чо-почо, паря. Шутл. Проз-
вище чалдонов (старожилов Сиби-
ри). — Чо-почо, паря, — чалдонов
отец мой так называл. Мошков.
Новосиб., 1974.

1. Пас, а, м. 1. Звериная тропа
в лесу. Зап., Даль. || Лаз, проде-
ланный зверем. Зап., Даль.

2. Вид звероловной ловушки. Три
паса поставил, в одном да обязатель-
но лиса попадет — лиса хитрая,
да человек-то хитрей во сто крат.
Забайкал., 1980.

2. Пас, а, м. 1. Пояс, обычно
кожаный. Зап., Даль. ••• Ремень для
правки бритв. Возьми пас да и точи
ее. Зап. Брян., Расторгуев [с примеч.
«в городской речи»], 1957.

2. Приводной ремень. Чембар.
Пенз., 1965.

3. Пас, а, м. Часть мотка пряжи,
пасмо. Вожгал. Киров., 1952. || Мо-
ток пряжи из 30-ти чисменок, состоя-
щих из 3-х нитей. Хороший лен —
так пряжи по восемь, по десять пас
вязали. Пас — ото пасма. Кемер.,
1976.

4. Пас, а, м. Планка или па-
лочка с зарубками для счета п тор-
говле с коми (зырянами). Волог.,
1866.

5. Пас, а, м. Плот. Наумов
[без указ, места], 1874.

Паса, ы, ж. Полоса. Юбка в три
пасы. Смол. Смол., Пек., Копаневич.

Паеадка, и, ж. Небольшая ло-
вушка, пасгь, мышеловка. Б пасадку
попалися крысы. Смол. Смол., Копа-
невич. — Ср. П а с т к а.

Пасалбм, л м а, м. Духовное
песнопение. Пасалом — просьба к бо-
гу, об чем бы ни был, хоть больной,
хоть умерший, хоть брак — просьба
все, все равно. Вот пасалом вы пойте.
На этот случай у нас тоже есть
пасалом. Сигнах. Груз. ССР, 1977.
о Читать п а с а л м ы. Петь ду-
ховные стихи (па свадьбе, похоронах
и т. д.) — в среде сектантов. «Духов-
ную литературу секты, т. н. пасал-
мы, только читают, хотя на самом
деле их передают устно из поколения
в поколение, и запись их осужда-
лась». Мы сабе зовем язышниками,
потому наизусть пасалмы читаем.
Кедабек. Азерб. ССР, Кац, 1950 —
1958.

Пасалбмщик, а, м. Псалом-
щик. Судж. Курск., 1915. Учился я
у пасаломщика. Братск. Иркут. Сиб.

Паеалтйрик, а, м. Уменьш.
к пасалтырь. Блошка банюшку то-
пила, Вошка парилася, Блошка вда-
рилася, А комарик прибежал, Па-
салтырик прочитал. Ейск. Кубан.,
1916.
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Пасалтйрь, я, м. Псалтырь.
Новосил. Тул., 1900. Судж. Курск.

Пасам, а, м. То же, что 3. Пас.
Ряз., 1959.

Паеанки, н о к, мн. Подпорки
стожара. Влад., 1848. Переслав.
Влад.

ПаСЙТЪ, несов., перех. Многокр.
Пасти. В своем уголке жил честный
работник, по утрам он, двор убирал,
вечерами скот пасал. Курск., Афа-
насьев. Пасал он [пастух] у нас и
прежде. Моск., 1910. Коров там,
не пасали. Зайков. Свердл. Он не
так-то гулял, гулял — коня пасал
(казачья песня). Все детство пасал.
Пасал чужих коров, своих не имел.
Забайкал.

Паебурник, а, м. Земляника.
Ряз., 1928.

Пасва. См. П а с т в а .
Паевенник. См. П а с т в е н-

н и к.
Паевить. См. П а с т в и т ь .
Паевитьея, несов. Пастись. До-

куль это гуси будут пасвитъся?
Зап. Брян., 1957.

Пасвище, а, ср. Пастбище. Ко-
ровы на пасвище. Смол. Смол., Ко-
паневич.

Паево. См. П а с т в о.
Паееб, м. То же, что пасенье.

За пасёб надо платить. Хакас.
Краснояр., 1945—1951.

Пасеба, ы, ж. Пастьба. На па-
себе коз пасет старуха-то У меня.
Режев. Свердл., 1981.

Паеевка, и, ж. Мешалка для
квашни. Грозн. Чеч.-Инг. АССР,
1946—1953.

Пасевки, мн. 1. То же, что па-
севни (в 1-м знач.). Пек., Осташк.
Твер., 1855. Твер.

2. То же, что пасевни (во 2-м
знач.). Пек., Осташк. Твер., 1855.
Твер.

3. То же, что пасевни (в 3-м знач.).
Пек., Остагак. Твер.. 1855. Твер.

Пасевни, мн. \. Остатки семян
от посева. Осташк. Твер., Пек.,
1855. Твер.

2. Окончание сева. Пек., Осташк.
Твер., 1855. Твер.

3. Гулянье но случаю окончания
сова. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Твер.

Паеево, а, ср. 1. То же, что

пасенье. За пасево пастух просит
дорого. Иван.-Вознес., 1920—1924.
Летом надумал заняться пасевом.
Юрьев-Польск. Влад. Свердл. о П а-
с е в о взять. Наняться в пастухи,
Пасево взял, так пасти буду. Ииж-
нетур. Свердл., 1981. || Ночное.
Алап., Коптел. Свердл., 1981. о Хо-
дить в п а с е в о . Отправляться
в ночное. Робятишки-то, что по-
старше, все в пасево любили ходить,
Алап., Коптел. Свердл., 1981.

2. Пастбище. Верхотур. Перм.т

1899. Урал, Свердл., Влад. Скот
пасется на пасеве. Луг в лесу, любое
место, где пасут скотину — эта
пасево. Моск. Слов. Акад. 1959
[с пометой «обл.»].

3. Трава на пастбище. Попусту
скот гонять, ничего пасева нет.
Даль [без указ, моста]. Зайков.
Свердл., 1981.

Паеежй, мн. [?]. Пастбища [?]-
Верхотур. Перм., Богоявленский,
1899.

Пасек, а, м. 1 Мелкий лес, год-
ный на дрова; хворост. Пек., Ос-
ташк. Твер., 1855. Пек., Даль.
|| П а с е к [удар.?]. «Бланка и ореш-
ник, место буерачное и непригляд-
ное». Ряз., Есенин.

2. Заросли осоки. Слов. Акад.
1847 [с пометой «стар.»].

3. Вырубленное место в лесу. Не
ищи ляда, пасек. Духовищ. Смол.т

1864. || Выгон для скота, пастбище.
Ряз. Ряз., 1902.

4. Охотн. Место засады на зверя.
Слов. Акад. 1847 [с пометой «стер.»].

5. Пасека, пчельник. Тул., 1820.
У мово дедушки колодок было шестъ
сот ульев. Я ешо девчонкой все к нему
в пасек бегала. У нас есть пасек
в колфозе-то. Том. Сиб. У кого пасек,
то медовуха была. Кемер. На пасек
ушел. Новосиб.

Пасек, а, м. Промах, ошибка.
Пасек небольшой, но все ж урон.
Пасек дал, не рассчитал. Не бойся,
пасек-то не с твоей стороны. Забай-
кал., 1980.

Пасека, и, ж. 1. Отведенная под,
вырубку полоса леса; место, где вы-
рубленлес. Новг., 1854. Новг., Пек.,
Даль. Всю зиму работали в пасеке.
Поехали в пасеку. С пасеки был вые-
хавши. Меня на всю зиму — в пасеку
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дрова пилить. Ленингр. Пасека —
там, где дерева высечены, только одны
пни. На пасеке горяшек много, козля-
ков. Йонав. Лит. ССР. Можно на
пасеку идти, там найдешь и дроеину,
игрибину. Латв. ССР. Вельск. Арх.,
Онеж. КАССР. Часть леса, што вы-
рубать будут, называют пасекой.
Моск. Новосиб. Слов. Акад. 1959
[с пометой «обл.»]. || Место рубки
леса для сплава. Тихв. Новг., 1854.
|| Место заготовки лесоматериалов.
Лодейноп. Ленингр., 1930. В пасеке
работали лесопромышленники. Ста-
роладож. Ленингр. — Ср. П 6-
с ё к а.

2. Лужайка в лесу. Олон., 1850.—
Доп. «Сенокос в лесу, на болоте».
Пойду на пасеку, кулишки косить.
Каргоп. Арх., Корди, 1971.

3. Небольшой огороженный вы-
гон для скота, принадлежащего част-
ному владельцу. Загородит изгородь,
две-три жерди — пасека, один хо-
зяин делат для пасъбы скота. Ново-
сиб., 1978. <х> Ступай к свиньям
на пасеку! Бранное выражение. Во-
рон., 1892.

4. Улей; колода. Волог., Баженов.
5. Изгородь вокруг места, где

стоят ульи. Рыльск., Судж. Курск.,
1849. || Изгородь, ограничивающая
угодья. Слов. Акад. 1847 [с пометой
«стар.»].

Пасеков, а, о [удар.?]. П а с е-
к о в день. Один из дней бабьего
лета, когда убирают ульи. Сарат.,
Пенз., Снегирев, 1837.

ПйСбКОВЫЙ, а я, о е. Относя-
щийся к пасеке (в 1-м знач.). Пасе-
ковые привольные места. Даль [без
указ, места].

Пасеный, а я, о е. Запасен-
ный, заготовленный впрок. Ты при-
ми, добрый молодец, Мои дары не па-
сеные. . У нас невеста-то не взрослая,
И дары не пасеные. Волог., 1902.
= П а с ё н н ы й . Огурцы и другая
огородина — все пасенные. Зимой если
останешься без пасенного, то хоть
зубы на полку клади. Забайкал.,
1980. || Вовремя приготовленные, со-
бранные (ососновых шишках). Енис.,
Кривошапкин, 1865.

Паебнье, я, ср. 1. Присмотр
за пасущимся стадом, пастьба. За
одно пасенье двадцать рублей отдать

надо; с головы ягноша по два рубля.
Каргоп. Арх., 1971.

2. Подножный корм. Когда пус-
кали на пасенье рабочий скот, ве-
шали на шею ботал, штоб можно-
было находить скот по звону. Ср.
и нижн. теч. р. Урал, 1976. — Ср,
П а с е в о (в 3-м знач.).

Паеерб, а, м. Пасынок. Слов.
Акад. 1847 [с пометой «стар.»}.
Даль [без указ, места]. Ворон, и
др., Преображенский.

Паеерба, ы, ж. Падчерица.
Даль [без указ, места]. Ворон, и др.,
Преображенский.

Паеербица,, ы, ж. То же,
что пасерба. Слов. Акад. 1847 [с по-
метой «стар.»]. Даль [без указ, ме-
ста]. Ворон, и др., Преображенский.

Йаеербка, и, ж. То же, что па-
серба. Слов. Акад. 1847.

ПаеербОК, б к а, м. Уменып.
к пасерб. Слов. Акад. 1847.

Пасерник, а, м. Ширинка (шта-
нов). Байкал., Кузнецов.

Паееетра и пасёетра, ы, ж.
1. П а с е с т р а . Двоюродная се-
стра. Севск. Орл., Преображенский.
Ты сестра, я сестра, а наши дочери
пасестры. Брян., 1961. Чулым. Но-
восиб.

2. Любовница; соперница. = П а-
с е с т р а . Смол., Слов. карт. Ш'ЯЗ
[без указ. года]. ° П а с е с т р а .
Порх. Пек., 1904. Пасестра, если
она живет с чужим мужиком. Пуш-
киногор. Пек. Тут она увидела свою
пасестру. Курск. — Ср. П 6 с е-
с т р а.

Паееетрие и паеёетрие, и.
ж. Двоюродная сестра. ° П а с е-
с т р и е. Онеж. КАССР, 1933.
= П а с ё с т р и е . Лодейноп. Ле-
нингр., Калинин.

ПЙ.С6ЧИ, мн. Лен, вычесанный
второй раз. «Чесание льна во ьторой
раз называется отделением пасе ic'ii».
Перм., Перм. краев, сб., 111, 1927.

Паеечина, ы, ж. Межа. Осташк.
Твер., Пек., 1855. || Межа, обозна-
ченная порубкой деревьев или па-
сечками на них. Твер., Даль.

Пасечиск, а, м. [удар.?]. Место,
пригодное для устройства пчельника,
пасеки. В некоторых губерниях, Бур-
нашев.
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Паеечка, и, ж. 1. Лесная вы-
рубка. Много девушек было, на па-
•сечку ходили, лучину жгли. Любыт.
Новг., 1968.

2. Верхние листья капустного ко-
чана, идущие на корм скоту. Осташк.
'Твер., Пек., 1855. Пек., Даль.

Пасечник, а, м. 1. То же, что
пасек (в 1-м знач.). Осташк. Твер.,
Пек., 1855.

2. То же, что пасек (в 3-м знач.).
Нынче пасечник есть, где дониха
растет. Иркут., 1970.

Пасечница и паеешница,
ы, ж. Форма для приготовления тво-
рожной пасхи. Пасечница для стряп-
ни пасхи. Донышко поуже из глины,
на донышке крестик, на стеночках
бороздочки. Том., 1964.

1. Пасечный, а я, о е. 1. От-
носящийся к пасеке (в 1-м знач.).
Слов. Акад. 1847. о П а с е ч и ы е
усы. Лесовозные дороги на вырубке,
параллельные друг другу и перпен-
дикулярные главной дороге. Вельск.
Арх., 1952.

2. П а с е ч н а я пора. Время от-
бора и подрезки сот в ульях. Даль
'{без указ, места].

2. Пасечный, а я, о е. П а-
•с е ч н ы и холст. Холст, выткан-
ный из пасичей. Перм., 1927.

Пасйбо, а, ср. Спасибо. Пасибо,
благодарю. Волог., 1852. Яросл.

Пасйвная, о и, ж., в знач.
.сущ. Подвенечный наряд невесты —
•белая длинная венчальная рубашка.
«Такие (старинные все белые, с длин-
ными рукавами) рубахи назывались
п а с й в н ы м и ; они надевались
только к венцу с китайкой». Пере-
мышл. Калуж., Шереметьева, 1929.

Пасиг, а, м. Рыба Coregonus
lavaretus lavaretoides, онежский сиг.
Р. Водла, Водлозеро, 1954. Вост.,
Южн.

Пасига, и, ж. Погоня. За ним
паста пошла. Семен. Нижегор.,
Датть.

Паеижок, ж к а, м. То же, что
пасиг. Вост., Южн., Герд. •» Не-
большой сиг. Вытегор., Пудож.
О л он., 1871. Водлозерэ. = П а с и -
ж о к . Повен. Олон., 1896.

Пасик, а, м. Английская бу-
лавка. Орл., 1940—1950. — Ср. П а-
Ж II К.

Пасикельки, мн. Овсяная му-

ка для киселя, просеянная через
решето. Крестец. Новг., 1895.

Паеина, ы, ж. Пастбище. На
пасине скот-то пасется. Это место —
пасина, где скот пасут. Амур., 1983.

1. Пасйть, п а с у , п а с й ш ь ,
несов., перех. Пасти скот. Одна уж
девушка старая в колхозе пасила ско'
тину. Ряз. Ряз., 1960—1963. Та-
бунщик пасит табун. Южн. Урал.
Пахала и пасила сама. Прейл. Латв.
ССР.

2 . Пасйть, п а с ю , п а с ё ш ь ,
несов., перех. и неперех. Запасать
впрок; оберегать, хранить, копить.
Все новенькое, все новенькое, куда она
пасит-то? Ряз. Ряз., 1960—1963.
= П а с й т ь кому-либо. Он ничего
не пасит себе. Боров. Калуж., 1892.
Я одна живу, кому мне пасить?
Бабка была жадная добре. ., а я не
пасю. ., чо мне пасить. Тошной по-
кос добре, тошной покос: кобы сабе
пасил, а то им валяй дуй. Ряз. Ряз.

1. ПаСЙТЬСЯ, Й Т С Я, несов.
Пастись (о скоте). Наша лошадь в та-
буне пасится. Бобров. Ворон., 1858.

2. Пасйтъея, п а с ю с ь, п а-
с и ш ь с я, несов. То же, что 2. Па-
сйть. И масла не ели постное, не ток-
ма. . Все пасились да береглись.
Ряз. Ряз., 1960—1963.

1. Писка, и, ж. 1. Пасха, цер-
ковный праздник. Даль [с пометой
«иаройк.»]. Перм., 1856. Урал, Ке-
мер., Алт., Пинеж. Арх. Паска —
поползунка, а маслена по паске. Арх.
Онеж. К АССР, Ленингр., Новг.,
Волог., Прейл. Латв. ССР, Пек.
На паску яйца катают. Йонав.
Лит. ССР. Паска — самый большой
праздник у нас. Тарт. Эст. ССР.
Смол., Зап. Брян., Моск., Иван.,
Ряз., Курск., Ворон., Тамб., Дон.,
Краснодар., Сталингр., Сигнах.
Груз. ССР, Новосиб., Том., Ср.-
Обск., Ср. Прииртышье, Омск.,
Иркут., Забайкал., Амур., Хабар.,
Сиб. сю Брать паску. Праздновать
пасху. Мы там паску брали. Арх.,
1970.

2. Кулич; сдобная булка, выпе-
каемая в праздник пасхи. Новг.,
Твер., 1852. Новг., Твер. Булки боль-
шие, паски пекут на поду, па лопату
посадят и сурык на под. Йонав.
Лит. ССР. Прейл. Латв. ССР. Паску
в нас пекут с семи лепешек, одная
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меньше другой. Сверху украшенья
разные. Паски освещают в моленных.
Тарт. Эст. ССР. Ленингр., Ряз.,
Калуж., Курск., Тул., Ворон., Дон.,
Сигнах. Груз. ССР, Тюмен., Ново-
сиб., К ем ер., Ср.-Обск., Омск.,
Амур., Хабар. || Освященный тво-
рог, сыр, которым разговляются
в пасху. Даль [без указ, места].

3. Отдых, перерыв в работе. Седни
вам паска. Хорошо, отдых седни
девчонкам. Хабар., 1983.

4. Год принудительных работ. Да-
дут десять пасок, так и будешь
знать! Ветл. Костром., Марков,
1933.

2. Паска, и, ж. 1. Опасность.
Оренб., Лосневский, 1851.

2. Ловушка; мышеловка. Много
крыс развелось, придется паски рас-
ставить. Руднян. Смол., 1982.

3. Приманка в ловушке. Крыса
паску съела, а сама не попалась.
Руднян. Смол., 1982.

3. Паска, и, ж. Содержание
скота ни выпасе, пастьба. Урал.,
Слов. карт. ИРЯЗ [без указ. года].
Надо коров нынче в паску отдавать.
Кувшин. Свердл., 1981.

1. Паска, и, ж. [удар.?]. На-
пуск рубахи. [Носить рубаху] с пас-
кой (с большим напуском). Ряз.,
Маслова, 1966.
2. Паска, и, ж. [удар.?]. Цара-

пина. Меленк. Влад., Добрынкин.
1875.

Паскалёнок, н к а, м. Бранно.
Мальчик-шалун, озорник. Кадн. Во-
лог., 1876.

Паскаль, и, м. и ж. Болезнь;
недомогание. Хвороба. . вот живот
болел — паскалъ, и крапивная лихо-
радка — паскаль. Ряз. Ряз., 1960—
1963. оо Паскаль напал, ходит. Об
эпидемии. Вот заболеешь чем. . это,
говорят, паскалъ такая-то ходит.
Да паскалъ какая-то ходит, грип
што ль. Грып ходил по деревне, вон
паскаль напал. Ряз. Ряз., 1960 —
1963.

Паскалъник и паскаль-
НИК, А, м. Тонкая жердочка. Сиб.,
Камч., 1842. = П а с к а л ь н и к .
Камч., Даль [с вопросом к знач.
слова «скала, колоть?»].

Наскальный, а я, о е. Бо-
лезненный, хилый. Вот наскальный

человек. ., наскальный. Ряз. Ряз..
1960—1963.

Паекарага, и, ж. 1. Птица
сойка (или лесная сорока). Олон.,
1885—1898. «Паскарага много вре-
дит сжатому хлебу в лесу». Вытегор.
Олон., Филимонов.

2. Птица дрозд. Петрозав. Олон.,
1896.

Паекач, а и лаекач, а, м.
Птица сойка. Олон., 1885—1898.

Паекирдок, д к а, м. Неболь-
шой или неполный скирд. Даль [бе»
указ, места].

Пасклйн, а, м. Деревянный
клин. Пасклйн забиваем в кольцо,
штоб лучше коса держалась. Дон.,
1975.

Паеклинъ, я, м. То же, что-
пасклин. Выструганная палка заби-
вается в косье, это пасклинъ. Дон...
1975.

Паеконный, а я, о е. 1. Коно-
пляный. Даль [без указ, места].

2. Дрянной, ничего не стоящий
(о человеке). Ласканная бабенка.
Даль [без указ, места].

Паеконовать, н у ю , н у е ш ь .
и паеконоватъ, н у ю , н у е ш ь ,
несов., неперех. Пропалывать лен,
огородные растения. Олон., 1856.
Олон., Даль. — Ср. П о с к о н о--
в а т ь.

Паеконъ, и, ж. Сорная трава
во льну. Олон., 1856. Олон., Даль.
Орл.

Паскорня, и, ж., собир. Ос-
татки мездры, соскобленной со шкур.
Даль [без указ. места]. = П а с-
к о р н и , мн. Паскорни идут на клей.
Даль [без указ, места].

Паекрач, а, м. Птица, «веро-
ятно, щегол». Петрозав. Олон., Фе-
дорков.

Паскуда, ы, ж. 1. Что-либо-
гнусное, мерзкое; порча. Южн.,
Даль. Зап. Скот в паскуду попал.
Пек., Твер., Олон., Влад. = П а с-
к у д а. Вят., Зеленин, 1903. || Бес-
честье. = П а с к у д а . Кто бы ожи-
дал от него такой паскуды! Олон.,
1852. •= П о с к у д а. Холмог. Арх.,
1907.

2. Грязная тряпка. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

ПаекудиСТЫЙ, а я, о е. Бес-
честный, непорядочный. Мужик па~
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якудистый ей попался, от элементов
прятался. Нижнетавд. Тюмен., 1981.

Паекудица, ы, ж., собир. Не-
аккуратные люди; нечестные люди.
Пек., Осташк. Твер., Опыт 1852.

Паскудница, ы, ж. Замараш-
ка, неряха. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

ПасКУДНО, нареч. Убого, бедно.
Нерехт. Костром., 1853.

Паскудный, а я, о е. 1. Убо-
гий, бедный, нищий. Нерехт. Ко-
стром., 1850. Паскудное твое житье-
бытье. Олон. Орл.

2. Плохой, старый, негодный.
Паскудное платьишко. Пек., Ос-
ташк. Твер., 1855.

3. Нехороший. Вашкин. Волог.,
1961.

Паскудня, и, ж. 1. Пакость;
гнусность. Даль [без указ, места!.

2. Сплетня. о Пек., Твер., Даль.
ПаСКУДЫЙ, а я, о е. Бедный,

убогий. Мцен. Орл., 1850.
Паслен, а, м. П а с л е н-глис-

ник. Растение Solanum DulcaTiara L.,
сем. солянковых. Волог. [?], Аннен-
ков.

Паелённик, а, м. Ребенок
-с, расстройством желудка от употреб-
ления растения паслена черного («во-
ропяги»). Даль [без указ, места].

Паелённица, ы, ж. Женек,
к пасленяик. Даль [без указ, места].

Пасм, а, м. То же, что пасмо
(в 1-м знач.). Том., 1964. « - « П а с м —
моток пряжи по три нитки». Том.,
Слов. ср. теч. р. Оби, 1964. *• Моток
пряжи в девяносто ниток. Лаем —
это девяносто ниток. Пряжа будет
толще. Том., 1964. « - « П а с м —
сорок ниток». Макар. Костром.,
1979.

Пасма и паеьма, ы, ж. 1. Мо-
ток пряжи, и П а с м а . Вят., 1892.
Калин., Зап. Брян., Калуж., Ряз.
Ряз., Ворон., Петров. Сарат., Вост.
Закамье, Краснояр. Слов. Акад.
1959 [с пометой «спец.»]. ° П а с ь-
м а. Юяш. Сиб., 1848. Иркут. Наша
мать по полторы копейки пасъмы
пряла; когда уж ей в церкву ходить?
Ср. Прииртышье. Нижегор., Ка-
луж., Моск., Йонав. Лит. ССР
Когда став закладываешь, берешь
нитки пасъмам, сколъки в пястку
лаять. Тарт. Эст. ССР, Пр-йл

Латв. ССР, Прииссыккул.
Киргиз. ССР. а П а с м а . Бур-
нашев [без указ, места]. || П а с м а.
Моток льняных ниток. Грот [без
указ, места]. Краснояр. Енис., 1904.
|| П а с м а. Небольшой моток ни-
ток. Мещов. Калуж., 1905—1921. —
Доп. П а с м а . «Длинный конец ни-
ток, из коих составляется клубок».
Калязпн. Твер., Чередеев.

2. Единица счета пряжи. ° П а с-
м а. Ворон., Жуковская [с поясне-
нием «старая мера прядения»], 1948—
1951. Брян., Арх., Урал, Свердл.,
Новосиб. » П а с м а. Моток в во-
семь ниток. Каку берду ткешь,
столько пасм; кажна пасма — во-
семь ниток. Новосиб., 1964—1965.
•••Пасма. Моток в восемнадцать
ниток. Север., Барсов. •» Моток в
тридцать ниток. = П а с м а . Олон.,
1885. Ворон., Орл., Яросл. Пасма —
это пряжа. Десять раз по три
нитки. Костром. Свердл., Вост.-
Казах., Новосиб., Том., Хакас.
Краснояр., Кабан. Бурят. АССР.
= П а е ь м а . Липец. Ворон., 1937.
•» Моток в сорок ниток. = П а с м а .
Вохом. Волог., 1939. Петров. Са-
рат. = П а е ь м а . Пек., Осташк.
Твер., 1855. а П а с м а и п а с м а .
Кимр. Калин., 1945—1952. » Моток
в шестьдесят ниток. = П а с м а .
В день добра женщина три пасмы
пряла. В пасме шестьдесят ниток.
Тунк. Бурят. АССР, 1968. Пинеж.
Арх. •= П а е ь м а . Привязывали на
мотовило и прядешь по три нитоцки;
в пасьме было сорок цисмепок. Сев.-
вост. Башк. АССР, 1961. = П а с-
м а и п а с м а . Кимр. Калин.,
1945—1952. « - П а с м а . Моток в де-
вяносто ниток. Пасма — девяносто
ниток. Тридцать чисменок — одна
пасма: по три нитки тридцать
раз •— одна пасма. Том., 1964. Ке-
мер. Мотаем пасленами, а в пасме
девяносто ниток. Арх. Пасмы счи-
тать. Пасма — вот тридцать чис-
менок по три нитки; три десятка,
тридцать чисменок — это пасма
у нас была. Кемер. *• П а с м а . Мо-
ток в сто ниток. Сусанин. Костром.,
1976. •» П а с м а. Моток в сто двад-
цать ниток. Пасмы считаем, как со-
рок чисменок, так пасма, еслихолсто-
вая мотушка, то пять пасом де-
лаешь. Любыт. Новг., 1968. Перм.
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*• П а с м а . Четыре мотка по 60 ни-
ток. Черепов. Новг., 1853. Яросл.
••Пасма. Моток ниток в двенад-
цать пучков (талек). Р. Карай Ба-
лаш. Сарат., 1954. « - П а с м а
[удар.?]. Моток с неопределенным
кояич'ством кругов (в одной чис-
менке — три круга). Тул., Лебедева.

3. П а с м а . Мера длины в ткац-
ком производстве (около 1 дм).
Шесть пасм — полметра. Верхне-
тоеч. Арх., 1903—1965.

4. П а с м а . Остатки после чеса-
ния льна. Судж. Курск., 1915.
Верхнетоем. Арх. — Ср. Н а ч е с -
к и,

5. П а с м а. Деталь ткацкого ста-
на, куда продевается пря/ка. Вост.-
Казах. Прииртышье, 1961.

(). II а с ь м а. У рыбаков: часть
мотка пряжи для вязания сетей.
Пек., 1912—1914.

7. Дикая п а с м а , а) Нерасче-
саннмп, скомканный лен. Арх.,1847.
б) О вздорном, взбалмошном чело-
веке. Арх., 1847. = М. Вон дикая
пасма взял да и выдрал тополь.
Хакас. Краснояр., 1969. = Ж. Все
отправились на покос, а ваша дикая
пасма за ягодами побежала. Хакас.
Краснояр., 1969.

— Ср. П а с а м .
Паеманка, и, ж. Нитка для

связывания пасм. Паеманка — двой-
ная ниточка, чтобы, отделилась от
пасменков. Новосиб., 1978. — Ср.
П а с ь м е н н п к .

ПасмарНО, нареч. Пасмурно.
Покров. „Влад., 1910.

Паемёнка, и, ж. То же, что
пасма (во 2-м знач.). Новосиб.,
1964. *• Моток в тридцать ниток.
Новосиб., 1966.

Паеменник, пасмённик и
пасьменник, а, м. 1. Толстая
нитка, веревочка для перевязывания
пасм. => П а с м е н н и к . Перм.,
1858. Пасмо намотать, ниточкой
перевяжешь, пасмениик этот пере-
вернешь, перекрестишь, чтобы ни-
точки не путались. Перм. Свердл.,
Тюмен., Кемер., Усть-Канск. Гор-
но-Алт., Костром. Пасменник тон-
кий — дак семь пасм. Том. = П а с-
м е н н и к. Сузун. Новосиб., 1964.
= П а с ь м е н н и к . Перм., 1851.
Потел пасмы пасьменником перевя-

т. Сузун. Новосиб. — Ср.

17 Словарь русских говоров, выл.

Н а е м н и ц а . Ц Тесьма, веревочка
для привязывания кудели к прялке.
Пасьменник — привязывать куделю.
Галич. Костром., 1975.

2. Скатерть, сотканная в восемь
нптчепок. Для горницы новый пась-
менник со ткала. Алап. Свердл., 1981.

Паеменница, ы, ж. То же, что
пасмённик. Прнонсж. КАССР, 1966.

1. Посменный, а я, о е. От-
носящийся к пасму, составляющий
пасмо. Слов. Акад. 1847. Бердо де-
сяти-, двенадцати-пасменное. Даль
[без указ, места], о Нитка п а с-
м ё н а я. Нитка, которой перевя-
зывается пасма. Нитка пасменая —
пасма называется. Пинеж. Арх.,
1959. || Сотканный в восемь нитче-
нок. Пасменный настолъник тоже
сама ткала. Алап. Свердл., 1981.

2. Пасменный, а я, о е. Пас-
мурный (о погоде). Пасменный день.
Малмыж., Вят., 1897.

Пасмёнок и пасьмёнок,
н к а, лг. То же, что пасмо (в 1-м
знач.). Это пачесы — восемь пасьмё-
нок, а изгребы — шесть пасменок,
а лен —- десять. Ордын. Новосиб.,
1966. || Моток в десять чисменок
(тридцать ниток). Кака пряжа по де-
сять, а кака по восемь пасменок.
Ордын. Новосиб., 1964—1965. || Мо-
ток в восемь чисменок. Ордын.
Новосиб., 1964—1965.

Пасмерно, нареч. Пасмурно.
Нынче еедрена погода, а летосъ
пасмерно все было. Сузун. Новосиб.,
1964.

Паемерный, а я, о е. Пасмур-
ный, хмурый (о погоде, небе). Пи-
неж. Арх., 1964. Пасмерная, плохая
погода. Новосиб.

Пасмецо, а, ср. Уменып. к пас-
мо. Слов. Акад. 1847. Два пасмеца
намотано у меня с мотовила, Пи-
неж. Арх., 1960. Яросл. = П а с-
м е ц 6. Бурнашев [без указ, места].

Пйемечко, а, ср. То же, что
пасмецо. Три пасмечка шерсти. Учи-
тельница у мня жила, дак на два
сарафана купливала (мотков шерсти).
Пинеж. Арх., 1968.

Насмешки, мн. Последствия
шуток, насмешек. Смешки хороши,
да каковы-то будут насмешки (пос-
ловица). Даль [без указ, места].

Пйсмица и паеъмица, ы, ж.
1. Толстая нить, скрученная из де-
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сяти прядей. Верхнепышм. Свердл.,
1981.

2. П а с м и ц а. Моток в девяно-
сто нитей. Девяносто ниток пасмица
будет. Том., 1964. Новосиб. Пасмица
одна называется тридцать чисме-
нок, а вот так по нитке по одной —
девяносто ниток на ей. Кемер.
II П а с м и ц а. Небольшой моток
ниток, смотанный из остатков пряжи.
В мотке-то шесть пасм навязала,
а на наследию не хватило ниток, дан
это пасмица. Пинеж. Арх., 1974.

II П а с ь м и ц а. Часть мотка пря-
жи. Пршгссыккул. Киргиз. ССР,
1970.

Паемичко и паемычко, а,
ср. Ласк, к пасмо (моток ниток сред-
ней длины). Я прясть любела: пас-
мичко напряжешь, еще пасмичко,
токо шуршит. . Кажно паемычко
перевязывали, как ипо? Соликам.
Перм., 1973.

Паемница, ы, ж. То же, что
пасменник. Пасмницы развяжешь на
въюхе, воробы крутются. Том., 1964.
Пасмо, письмо, а и пасьмб,

а, ср. 1. П а с м о . Прядь или моток
пряжи. Слов. Акад. 1847. Холмог.
Арх., 1907. Еше два пасма осталось.
Полев. Свердл. Казаки-некрасовцы.
II П а с м о. Часть мотка льняной
или пеньковой пряжи. Тамб., 1850.
Новг., Во лог., Арх., Киров., При-
камье. Слов. Акад. 1958 [с пометой
«спец.»]. « П а с м о п п а с м о . Мо-
ток от десяти до сорока ниток.
Толстая пряжа — восемь пасм, для
половиков ткем. Вот отсчитай трид-
цать зубков, тридцать ниток и буде
пасмо. Моск., 1968. » П а с м о . Мо-
ток в четырнадцать—пятнадцать пи-
ток. Пасмо —• пучок нитей в четыр-
надцать—пятнадцать нитей. Пи-
неж. Арх., 1974. » Моток в трид-
цать ниток. Перм., 1851. Шадр.
Перм. ° П а с м о . Южн. Сиб.,
1847. Сиб. Три пасма, десять пасм.
Арх. Олон., Волог. «10 чисменок
(чпслепок) по 3 зуба пли оборота».
Тамб., Даль. Трубч. Брян., Челяб.
В пасме тридцать ниток. Кемер.
Том., Тобол., Тюмен. = П а с ь м о.
Моск., 1910. о Малое п а с м о . Мо-
ток в тридцать ниток. Петрозав.
Олон., 1896. Арх. « Моток в сорок
ниток. = П а с м о . Тихвин. Новг.,
Стариц. Твер., 1852. Твер., Даль.

= П а с ь м о. Мотовило сорок раз
обернется — вот и пасъмо. Новг.,
1969. = П а с ь м б . Пек., Осташк.
Твер., 1855. « П а с м о . Моток
в шестьдесят ниток. Считают по три
нитки, это чисменицы, двадцать
чисмениц — это будет пасмо. Пи-
неж. AJJX., 1960. Костром, о Боль-
шое п а с м о . Моток в шестьдесят
ниток. Петрозав. Олон., 1896. Арх.
Арх. « П а с м о . Моток в девяносто
ниток. Белозер. Новг., 1865. Девя-
носто ниток в пасме. Новг. Три ни-
точки на мотовило намотать —
это будет пасменка, тридцать чис-
менок — пасмо. Ср. Урал. Сиб.
« Моток в девяносто пли сто двад-
цать ниток. Перм., 1861. Волог.

•=> П а с м о . Даль [без указ, места].
Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин., Иркут.
= П и с ь м о . Нейск. Костром.,
1975. « • П а с м о . Моток в шесть-
десят—сто двадцать ниток. Боксито-
гор. Ленингр., 1970. Сорок чисменок
по три нитки называли пасмо. В пас-
мо клали двадцать чисменок, в чис-
менке — три нитки. Соликам.
Перм. « - П а с м о . Моток в сто ни-
ток. За зиму-то столько пасм на-
прядешь. Кадуйск. Волог., Петрова.
Волог., 1966. Сто ниточек в пасмо.
Новг. « Моток в сто двадцать ни-
ток. Волог., 1883—1889. = П а с м о .
Охан. Перм., 1914. Пасмо — сорок
раз по три ниточки. Сто двадцать
ниток в пасме. Новг. = П а с ь м о.
Сургут. Урал, 1917. « Моток в двес-
ти сорок ниток. = П а с м о . Новг.,
1852. Новг., Даль. «У крестьян
моток на мотовиле. . 4 пучка, в пуч-
ке 20 чисмениц по 3 нитки». Яросл.,
Даль. = П а с м о п п а с ь м о . Н е -
рехт. Костром., 1852. ° П а с м о
[удар.?]. Уржум. Вят.. 1882. » Пас-
м о. «Моток пряжи, равный четырем
чисменкам». Яросл., Мельниченко,
1961. « П а с м о . Одна двадцатая
часть тальки (мера пряжп). Кашин.
Твер., 1897. « П а с м о . Нить пря-
жи в сто восемьдесят аршин. Даль
[без указ, места]. « П а с м о . Пя-
тая часть мотка. Костром., Даль.
« Известное число ниток на мото-
виле. Тамб., 1850 —1851. Два пасма
напряла вчерась. Буйск. Костром.
= П а с м о . Яросл., Даль.оП а с ь-
м о. Моск. Моск., 1910. г П а с м о
[удар.?]. Нижегор., 1850. « Мера на-
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пряденных ниток изо льна. •=> П а с-
м о Калин., 1946. Вашкгш. Волог.,
Новосиб. = Л а с ь м 6. Холмог.
Арх., 1950. « • П а с м о . Мера пря-
жи. Тихвин. Ленингр., 1970. При-
онеж. КАССР, Новосиб. « П а с м о .
Мера льняной плп шерстяной пря-
жп Иижегор., 1850. Костром., Арх.,
Каин. Том.

2. П а с м о п п а с л о . Пучок
вычесанного, подготовленного к пря-
дению льна. Вот лен отреплют —
9то и называют пасмо, целая горсть —•
эти ч есть пасмо. Лен в горсти —
вот и пасмо будет. Моск., 1968. ||
П а с м о . Небольшой пучок чеса-
ного льна. Кади. Волог., 1895.
Коми АССР.

3. П а с м о п п а с м 6. Веретено
с пряжей, намотанной до отказа;
початок. Одно веретено пряжи на-
мотают — это пасмо. Моск., 1968.

4. П а с м о . Мера ширины ткац-
кой основы — тридцать нитей. Хо-
чешь по три считай, а хочешь по од-
ной нитке тридцать раз сочти —
все пасмо. Ряз. Ряз., 1960 —1963. ||
Определенное количество ниток ос-
новы от 10 до сорока. Для топкой
пряжи в берде тридцать пасм,
а в каждом пасме по десять ниточек.
Моск., 1969. || П а с м о. Мора ши-
рины ткацкого берда. Одинщик тоже
бердс. одиннадцать пасмов. Половин-
щик — двенадцать пасмов берда. Ряз.
Ряз., 1960—1963. « П а с ь м о. Ус-
тройство в ткацком стане, в которое
входит по десятку ниток, идущих
далее в бердо. В пасъмо десяток ни-
ни к t годит, а выходят и идут в бердо.
Сусанин. Костром., 1978.

5 П а с м о . Небольшой пучок
длинной соломы. Небольшая горсть
длинной соломы пасмо называется.
Моск., 1968.

6. П а с м о. Количество сметаны,
снятое с одной кринки молока. Мо-
лочш и каши горшок, сметаны три
пасла, пуд толокна. Волог., 1902.

7. П а с м о . О глушш и неряш-
ливом человеке. Холмог. Арх., 1907.
о П а с м о дикое. Каргоп. Арх.,
1928.

оо Дать пасма. Сильно ударить,
избить. Белозер. Новг., 1926.

Паеморожно, нареч. Пасмурно.
Сегодня не будет ведра. Пасморожно.
Калин., 1972.J

Паеморожный, а я, о е. Пас-
мурный. Осташк. Калии., 1946.

Паеморотный, а я, о е. То же,
что пасморожный. Калин., 1972.
= II а с м о р т н ы и. Усть-Канск.
Горно-Алт., 1963.

Паемур, а, м. 1. Дождливая,
ненастная погода. Как больше гнусу,
должен пасмур быть. Том., 1964.
Морок это пасмур. Пасмур будет,
а там и дождь скоро. Чулым. Ново-
сиб.

2. Об угрюмом человеке. Даль
[без указ, места].

Паемура, ы, .«. и ж. Об угрю-
мом человеке. Даль [без указ, места].

Пасмуреть, е е т, несов., не-
перех. Становиться пасмурным, сум-
рачным. Слов. Акад. 1847. Даль
[без указ, места]. День почал пасму-
ретъ. Смол. Смол., Пек., Копаневич.

ПаемурИТЬ, р и т , несов., не-
перех. Делать пасмурным, сумрач-
ным. Болота пасмурят туманами.
Даль [без указ, места].

Пасмуриватъ, а е т, несов.,
безл. П а с м у р и в а е т. Становит-
ся пасмурно. Вот будто и вчера так
пасму ривает. Пушкиногор. Пек.,
1952.

Паемуритьея, р и т с я, не-
сов. Становиться сумрачным. Даль
[без указ, места].

Паемурница, ы, ж. [удар.?].
Растение Solanum Dulcamara L.,
сем. солянковых. Анненков [без указ,
места].

Паемушка, и, ж. Уменып.-
ласк. к пасмо (люток в 30 ниток).
Пасмушка — десять численков. Смо-
таем мотушки, пасмушкой сделаем.
Ряз. Ряз., 1960—1963.

Пйсмыка, и, ж. Отходы льна
и конопли после трепания н чесания,
костра. Даль [без указ, места].

Паемычко. См. П а с м и ч к о.
Пасниковать, к у ю, к у е ш ь ,

несов., перех. Обрывать листья и вер-
хушки веток табака. Минус. Енис.,
1886—1912.

ПйСНЯ, и, ж. «Половина кудели».
Пряли немного, паспя осталась, на
другой вечер пасню допряду. Из одной
пасни много ли пряжи. Забайкал.,
1980.

Паеоватый, а я, о е. Несме-
лый, робкий. Пасоватый растет,

17*
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ни у кого ниче не попросить ему.
Нижнетавд. Свердл., 1981.

1. Пасовать, с у е т , несов., не-
перех. Быть подходящим, годиться
для употребления. Эта доска сюда
пасует. Не, суда яна не пасуе, за-
большая. Йонав. Лит. ССР, 1960.

2. Пасовйть, с у ю , с у е ш ь ,
несов., неперех. Играть в футбол.
Яросл., 1926,

Пасоваться, несов. То же, что
2. Пасовать. Пойдемте, ребята, па-
соваться! Яросл., 1926.

Паеовник, а, м. [удар.?]. Мед-
ная трубка длиною в 1 Va—2 аршина
с разным диаметром концов в смоло-
куренных и дегтярных казанах. Вят.,
1889.

Пасок, с к а , м. Пояс для одеж-
ды. Влад., 1905—1921. Узкий пояс
называется пасок. Паском одежу под-
поясываем. Моск.

Пасока, и, ж. 1. Жидкий, про-
зрачный гной; сукровица. Даль [без
указ, места]. Смол. Смол., Копане-
впч. || Гной, вытекающий из раны.
Ржев. Твер., 1852. ]| Кровь из носу.
Смол. Смол., Копаневич.

2. Весенний сок в растениях. Кеп-
пен [без указ, места]. Волкенштейн
[без указ, места].

3. Зуд на теле. Осташк. Твер.,
Пек., 1855. Пек., Даль [с вопросом
к знач. «Зуд, свербёж'?»].

Пасом, нареч. В сочетаниях.
о Идти п а с о At. Кормиться на хо-
ду (о рыбе). Белуга шла пасом, пас-
лась на плыву, хватала хищной
пастью все подходящее, что попада-
лось на пути. Никандров. Красная
рыба, о П а с о м гнать (корову, те-
лят и т. п.). Гнать скотину не спеша,
давая возможность на ходу щипать
траву. Я любила корову пасом знать:
всех разглядишь, идешь тихонечко.
Ср. и нижн. теч. р. Урал, 1976.

Паебма, ы, ж. Продольная жердь
для прибивания вертикальных коль-
ев забора. Беломор., 1868.

Пасбмина, ы, ж. То же, что
пасома. Беломор., 1868.

Пасомка, и, ж. Ласк. Моток
пряжп, пасмо. Не спросить ведь
трубы да столокотней, Расшивной
белой бумаги сто пасомок. Север.,
Барсов. [Невеста — родителям:] —
Мне вы дайте-ко девичье рукодельице,

Расшивной мне-ко бумаги сто пасо-
мок. Агренева-Славянская [без указ,
места].

Пасотка, и, ж. Небольшая ло-
вушка, пасть; мышеловка. В пасотку
попалися крысы. Смол. Смол., Копа-
невич. — Ср. П а с т к а.

1. Паеочка, и, ж. 1. Уменыи.-
ласк. Кулич. Ласочки пекли. Том.,
1964. Паску идем мы в церкву, несем
пасочки крестить. Южн. Краснояр.

2. Сухарики из пшеничных или
ржаных лепешек. Пасочки — это су-
харики из шанежек. Шаньга свежая,
а высушишь, дак пасочка буде. Если
хлеб высушишь, дак сухари будут.
Пинеж. Арх., 1972—1976.

2. Пасочка, и, ж. Полоска.
Ситец с красными пасочками. Смол.
Смол., Пек., Копаневнч. — Ср. П а-
с а.

Пасочница, ы, ж. Форма для
приготовления творожной пасхи.
Даль [без указ, места].

Пасочный, а я, о е. Относя-
щийся к празднику пасхи, о П а-
с о ч н ы й поход. Ежегодная от-
правка стада коров в Петербург
перед праздником пасхи. Холмог.
Арх., 1885. о П а с о ч н а я ко-
рова. Корова, отправленная со ста-
дом в Петербург перед праздником
пасхи. Холмог. Арх., 1885.

Паепак, а, м. 1. Ловушка
на зверя. Паепак: для рыси — ма-
ленький, для медведя — большой. Ку-
лемка зверя живым оставит, а пас-
пак давит его насмерть. Онгуд.
Горно-Алт., 1966. || Ловушка на зай-
ца, горностая. Сиб., 1964. Горно-Алт.

2. Ручной жернов. Сиб., 1964.
Горно-Алт.

3. Деревянная терка, па которой
трут шишки. Сиб., 1964.

Паспорт, м. 1. Любой доку-
мент. Говорят на собрании ему:
не позорь нас. Отобрали у него пас-
порта. Новосиб., 1978.

2. Котелок (у бродяги). Тулун.
Иркут., 1924.

Паепрртйвный, а я, о е.
Имеющий паспорт. Ср. и нижн.
теч. р. Урал. 1976.

Паспортйна, ж. Иран. Лицо,
физиономия. А паспортипа у него ни-
чего, мордастенъкая. Руднян. Смол.,
1981.

Пассажир, м. 1. Постоялец.
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А у меня давно пассажиров-то не
было. Не знаю, сколько платить-то
надоть. Пинеж. Арх., 1969.

2. Пассажирский поезд, пароход
и т. п. Пассажир давно пробег. Пек.
Пек., 1902 — 1904. Пассажир через
день к нам приходит, теперь тут
есяки катера ходют. Свердл.

Пассажирка, ж. 1. Пассажир-
ский поезд, автобус и т. п. Пасса-
жирка идет. Влад. Влад., 1910.
Стою я дли чугунки, смотрю: едет
пассажирка.. Орл. Роман. Рост.,
Рожкова [с пояснением: «автобус,
появившийся со времени строитель-
ства Волгодонского канала»], 1954.
Этот пароход пассажиркой назы-
вают. Он пассажиров везет. Говорят:
оон уж пассажирка идет. Пинеж.
Арх. Свердл. Пассажирка туда
(в Уральск) ходит. Ср. и нижн.
теч. р. Урал. Отец уехал на пасса-
жирке. Семипалат. Хакас. Красно-
яр. Пассар жирка у нас два раза
па день ходит. Брат. Иркут.

2. Крытая машина для перевозки
людей, автофургон. Однако, это идет
пассажирка. Кемер., 1964.

3. Из названий повозок. Ср. Урал,
1966.

Паееажйрный, а я, о е. Пас-
сажирский. Пассажирный вагон. Ме-
щов. Калуж., 1916. Дон. Баржа
пассажирна(я) ходит по реке. Арх.
Меня пассажирным поездом отпра-
вил. Пристаней у нас много: пасса-
жирные, товарные. Том. Ср. При-
иртышье.

Паесер, м. Скупщик краденых
вещей. Сиб., Ильин [с примеч.
«слово вошло во всеобщее употреб-
ление, заимствовано из преступной
терминологии»], 1916.

Пасствб, ср. 1. Пастьба. Ахтуб.
Астрах., 1908.

2. Пастбище. Ахтуб. Астрах.,
1908.

Паста, ы, ж. Густая пшенная
каша, которую режут кусками, по-
дается вместо хлеба к вареной рыбе.
Гребен. Терек., 1902.

Пастармакй, мн. [?]. Деревян-
ные вилы. Молокоров. Краснодар.,
Шкурко, 1969.

Пастарнак, м. [удар.?]. Маль-
чишеская шалость перед сном: у за-
снувшего раньше других мальчика
привязать одну из обор лаптя к пал-

ке, а палку вбить в землю. Смол.,
1890.

Паетба, ы, ж. Содержание н»
выпасе домашнего скота. За паству
по рублю с коровы. Осташк. Твер.,
Пек., 1855.

Пастбище, ср. 1. Огороженный
выгон в лесу или в поле. Шольск.
Волог., 1959.

2. П а с т б и щ е [удар.?]. Зарос-
шая прибрежная часть водоема где
кормится рыба. Касп., Мурзаевы,
1959.

3. Расстояние около полуверсты.
Он живет от меня не дальше паст-
бища. Только пастбище перебежать
— и конец городу. Осташк. Твер.,
Пек., 1855.

Паства, паева и паства, ы,
ж. 1. Пастьба. D П а с т в а . Дон.,
1929. У пастуха за паству весь мир
е долгу. Сарат. = П а с т в а . Ос-
ташк. Твер., Пек., 1855. Пек. Пек.,
Калин. Казаки отдавали скот каза-
хам па паству. Ср. и нижн. теч.
р. Урал, о П а с т в а [удар.?]. Усть-
ян. Арх., 1890.

2. П а с т в а . Ночное. Ездили на
паству, коней пасли. Ночью па паст-
ву, днем так пасли. Печор. Пек.,
1965.

3. Выгон, пастбище. = П а с т в а .
Паствы у нас хорошие, трав много,
густые да добрые, и пруды в них.
Сарат., 1960. = П а с в а. Тотем. Во-
лог., 1913. Пасва травяниста. Арх.
Сев.-Двин. о Из п а с в ы. С паст-
бища. Устьян. Арх., 1958. Коровы,
што из пасвы, нету. Нгокс. Волог.
= П а с т в а . Скот-то все еще на
пастве. Ср. и нижн. теч. р. Урал,
1976.

4. П а с в а . Домашняя скотина,
выгоняемая на пастбище. Хуже сви-
ней нема и пасвы. Зап. Брян., 1957.

5. П а с т в а . Плата пастуху за
пастьбу. Дон., 1929.

6. П а с в а [удар.?]. Берестяной
кузов с заплечными ремнями.
Свердл., Пашковский, 1965.

Паственник и паевенник,
м. 1. Пастух, пасущий в ночном ло-
шадей. Пек. Пек., 1902—1904.

2 . П а е в е н н и к . Пастбище.
Нюкс. Волог., 1950. о Летний п а е -
в е н н и к . Нюкс. Волог., 1950.
о Осенний п а с в с н н н к. Летний
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и осенний пасвенник есть. Нюкс.
Волог., 1950.

Паетвина, ы, ж. Крупный ро-
гатый скот. -Вурнашев [без указ,
места].

Паотвить [удар.?] и паевить,
несов., перех. Пасти. = П а с т в и ть
[удар.?]. Слов. карт. ИРЯЗ [без
указ, места], XIX в. = П а е в и т ь .
Нанялся пасвитъ коров. Смол. Смол.,
Копаневич. Вуде табе ужо паевить
их Iгусей), гони их во двор. Зап.
Брян., 1957. А в холода, и дожди
пасвитъ не дай боже. Зап. Бряи.

Паетвичный, а я, о е. Отно-
сящийся к пастьбе. Даль [без указ,
места].
Паство, паоьо, а и паетвб,

а., ср. 1. То же, что пастба. На паства
выходят в степя. Попадали в суслииую
норку во время паства. Ср. и нижи,
теч. р. Урал, 1976. На паства ско-
тину рано гонят, на заре. Моск.

2. Пастбище. Здесь одно паства
было, за десять километров гоняли
(скотину). Ср. я нижн. теч. р. Урал,
1976. = П а с т в о . Опять Красавка
из стада убежала. Надо в обед на
пасво гнать. Моск., 1969. = П а с-
в о. Пасво для скота в лесе. Apt.,
1957.

ПЙ.ОТ8К, м. Пасека, аерсту надо
было, чтобы па,спчк от пастеку был.
Я все в nicmiK ходил. Кемер., 1976.

Паетека, ж. Пасека. Ари. ССР,
1948. Быга пастека, а потом cmiAa
уж деревня. Кемер.

ПйСТЭЛ, а, м. Пастух. Я пасте-
лом баг. Смол., 1958.

Плетён, м. 1. Тень. В обед па-
стен маленький. Пугакиногор. Пек.,
1957. || Тень человека. Пек., 1852.
Пек. Своёва пгстенг '^пужггся. Ио-
нав. Лит. ССР. Идет, и пастен
идет. Прейч. Латв. ССР. II Тсшзвая
сторона, мзсто, тохо освещаемое
еолнцэч. Там, где пгстен, сет оста-
лось сырое. Йочав. Лиг. ССР, 1963.

2. Домовой; нечистый дух, давя-
щий, по народному поверью, чело-
пека m сне. Тихи. Нэвг., 1848.
Ярэст., Вэтэг., Арх. Пастен KIK
при>пчсн?т нг крттипи, miK прос-
нешься, a HI eamt' i ' i . Ионав. Лиг.
ССР. Тапчръ черт не спужгет, не то
ччп nicmiH. Прзнт. Латв. ССР.

3. Бранпоз слово. Костя зтг>т mi-

кой пастен мальчик: уйдет и нет
его. Осташк. Твер., 1910. У ты, пас-
тен проклятый, пастен негожий!
Прейл. Латв. ССР. А он, пастен
этакой, и не думает домой ититъ.
Тарт. Эст. ССР.

ГСаетеник, а, м. Хозяин, сам
пасущий своих лошадей в ночном.
Новорж. Пек., 1936.

Дйетенок, н к а, м. Один пласт
сотов. Южн., Даль.

Паетень и паетёнь, м. и ж.
1. Ж. Тень, а П а е т е н ь . По пас-
тени теперь будя коло полдня. Пек.,
Копаневич. Опоч. Пек., 1928. =>П а-
с т е п ь . Валд., Борович. Новг.,
1851. Новг. || П а с т е н ь, ж. Тень
человека. Каляз. Твер., 1852. Твер.,
Даль. Хошь узнать время, гляди
на свою пас/пень. Пек., Копаневич.
оо Пастеныо ходить. Исхудать, ос-
лабнуть, еле держаться на ногах.
Он пастелью ходит, чуть бродит.
Твер., Даль. || П а с т ё н ь, м. Тень
от узкого высокого предмета. Вон
от тополя какой пасгпенъ, Старорус.
Новг., 1946—1950. Скоро солнце за
лес: пас/пень большой. Пек.

2. То жв, что пастен (во 2-м знач.).
Паетень навалился. Новг., 1924.

3. П а с т ё н ь, м. Кошмарный,
удушливый сон. Новг., Поршняков,
XX в.

Пастерначина, ж. Отдельный
экземпляр растения Pastinaca, по-
левого борща, поповника. Смол.,
Копаневпч.

Паотёрь. 1. Большая из дранок
корзина, пестерь для шзрстп, льна
и т. п, Южн. Сиб., Гуляев.

2. О неуклюжем, неловком чело-
веш>. Южн. Сиб., Гуляев.

Пастечек, ч к а, м. Уменьш.-
ласк. к настек. Ну, пастечек был.
Кемер., 1976.

Пастечник, м. Пчеловод, па-
сечник. Пастечником работат. Ке-
мер., 1976.

1. Пасти, п а с у , п а с ё ш ь ,
несов., перех. 1. Стеречь кого-либо,
следить за кем-либо. Даль [без указ,
места]. Стой ты у коней, коней паси,
А поглядывай на ринду [столовую
комнату] королевскую, На палату
княжгнецкую. Петрозав. Олон., 1864.
Ночной сторож, коров пасет, чтобы
не уданились, а то цепь закрутится.
Костром. || Охранять, защищать;
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оберегать. Баз пасет. Пока не слу-
чилось какое-либо несчастье. Ребенок
без матери растет, бог пасет еще,
не утонул в пруде. Буйск. Костром.,
1847. Робят шибко пасут теперя:
и ясли про их, и детский сад. Соли-
кам. Перл. Свердл. Бог пасет от по-
жара. Моск.

2. П а с т и [удар.?]. «Кормить,
держать». Арх., Ефименко, 1867 —
1878.

3. Изматывать противника (в игре
в мяч). Дон., 1929.

оо Боже паси! Упаси бог. Штаны
тоже не носили, боже паси. Перевод.
Оренб., 1968.

2. Паетй, п а с у , п а с ё ш ь ,
несов., перех. 1. Готовить, запасать
впрок, припасать. Слов. Акад. 1822.
Наши дары не пасеные, Свадебка-то
неожиданна.Южн. Сиб., 1848. Бнис.,
Вят. Пасти травы-то надо. Киров.
Свердл. К лету мясо пасут. Арх.
Бабы пасут корни кукушкиных да-
ров. Волог. Карсовайск. Удм. АССР.
Слов. Акад. 1959 [с пометами
«устар.» и «обл.»]. 11 Приберегать,
хранить для кого-либо. Перм., 1858.
Это для дочери пасу, на гостинцы
будто. Колым. Сиб. Про вас солод
дак до самого спасова дни пасли,
а вы не приехали. Сколь хлеба от-
дашь — остальное пасешь для себя.
Перм. Волог., Арх. Мама пасла кон-
феты для малышей. Коми АССР.
о П а с т и брюхо вперед [удар.?].
Есть мало (или совсем не есть) на-
кануне какого-либо большого пира,
угощения. При сборе по невесту стол
[у жениха] длится недолго, «. .не рас-
сиживают, пасут брюхо вперед».
Красноуфим. Перм., Гладких, 1913. Ц
Копить, сберегать (деньги). Олон.,
Арх., 1823. Перм. Паси копеечку
на черный день. Вят. Костром.,
Арх., К АССР. || Откладывать (дела,
работу и т. п.) до какого-либо
срока. Даль [без указ, места]. Симб.,
1870. Не паси дела, паси хлеба.
Арх. К субботы не паси работы.
Олон.

2. П а с т и мед. Собирать пыль-
цу, нектар (о пчелах). Настоящих-то
пчел нету, катары мед пасут. Усть-
Цилем. Арх., 1953.

оо Пасти нужду. Нуждаться. Чо-
то нонче плохо с ситцем, простыни-
то у меня стары, а е магазине нет,

пасем нужду. Черепан. Новосиб.»
1975. Пасти страмину. Срамиться,
Чо страмину пасти? Нечего ни одеть,
ни обуть, рямками трясут, а куды
там, тожетъ поехали на свадьбу.
Маслян. Новосиб., 1965.

Пастивать и пастыватъ,
а ю, а е ш ь, несов., перех. Пасти
скот иногда или долго. ° П а с т и -
в а т ь . Жиздр. Калуж., 1928. Там
я не пастивал ни водного лета.
Парень отправился пастивать скот.
Трубч. Брян. и Н а с т ы в а т ь . Не
настывали, как в колхоз пришли.
Ср. Урал, 1964.

ПйСТИВИТЪ, в и т , несов., перех.
То же, что пастивать. Ты наймися
у нас Скоту пастивитъ! Другое
дело •— серых гусей пастивитъ. Смол.
1890.

оо Пастивить бычка [удар.?]. По-
терять невинность (о девушке). Под-
нимают молодых и глядят дружка
со свашкой, ти не пастивила невеста
бычка и ти не пробила она рожок,
Пришла она честна, благородна.
Слов. карт. ИРЯЗ [без указ, места].

Пастила, ы, ж. То же, что па-
стилка. Краснодар., 1980.

Пастилка, и, ж. Высушенный
сок ягод (черники или голубики)
в форме листов, плиток, Черепов.
Новг., 1893.

Пастйна, ы, м. и ж. 1. Ж.
Пасть, рот. Арх., 1885.

2. Бранно. Плакса, рева; плакси-
вый ребенок. Сев.-Двин., 1928.

Пастись. См. П а д а т ь с я .
1. Пастись, п а с у с ь , па-

с ё ш ь с я , несов. 1. Пасти свой
скот. Неохота пастись самим, ее пай-
мовали. Вост. Ср. Урала, 1964.

2. Есть, кутать. Дон., 1856. Ц По-
едать ягоды (о животных). Там па-
сутся [ягодами] медведи. Верхне-
камч. Камч., 1962.

3. О пчелах — летать, собирая
пыльцу, нектар. Юго-вост. Кубан.,
1949—1951. Посмотри, сколько пчел
на цветках пасется. Все пчелы от-
правились пастись. Кубан.

2. Пастись, п а с у с ь , па-
с ё ш ь с я , несов. 1. Запасаться
чем-либо. Ноне ни молока, ни масла
не купишь — все к празднику пасутся.
Сев.-Двин., 1928. Свердл. Слов.
Акад. 1959 [с пометами «устар.»
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н «обл.»]. а П а с т й с я . Слов.
Акад. 1822.

2. Иметься, храниться, сберегать-
ся. У нас еще святая водица. . па-
сется. Даль [без указ, места]. У нас
и винишко пасётся на случай. Сиб.,
1968. Свердл.

3. П а с т и с ь чем-нибудь. Зани-
маться каким-либо промыслом. Он
на своем пути от взморья до Ваксая
со всею тщательностью рассматри-
вал казачьи страны,, где паслись
рыбою и зверем, смечал (считал)
их огни и котлы. Ср. и нижи. теч.
р. Урал, 1976.

4. Припасая приданое, готовиться
к замужеству; готовиться к чему-
либо. Она пасется замуж. Кинеш.
Костром., 1846. Костром. Я жила,
не паслась в люди, на чужу, дальню
сторону (песня). Полог.

3. Пастись, п а с у с ь , па-
с е ш ь с я , несов. Остерегаться, опа-
саться; бояться. Пасись его. Кинеш.
Костром., 1846. Я дождя пасусь,
боюсь. Яросл. Такой он у нас, что
никого не пасется. Арх. Сиб. о П а с-
т н с ь от своего. Остерегаться сво-
его. Они пасутся от своего. Шенк.
Арх.. 1844.

Пастить, и ш ь и пастйть,
и иг ь, несов., перех. Пасти скот.
= П а с т п т ь. Зап. Брян., 1957.
о П а с т й т ь . Даль [боз указ, мес-
та]. Козел. Калуж., 1925. Козлух
пастйть надо. Вельск. Арх. Ср.
Прииртышье. Пастила Мавра та-
бун коней, пастивши Мавра задре-
мала. Смол. Том. н П а с т и т ь
[удар.?]. Моск., Смол., Марков. —
Ср. П а с в и т ь.

ПаСТЙТЬ, с т и ш ь, несов., не-
nepev. 1. Громко кричать, орать, ши-
роко открывая рот (о человеке).
Арх., 1847. Что пастишь? Ведь
не режут тебя! Когда овцы, пастят,
ревут, так дож будет. Арх. Север.,
Вост. о Сов. Север., Вост., Даль.

2. Громко плакать, рыдать. Арх.
Арх.. 1920. Ластит во всю пасть.
Брось пастйть. Уговаривал, угова-
ривал, а он все пас тит. Арх. Бело-
мор.

3. П а с т и т ь [удар.?]. Громко,
яо неразборчиво говорить. Пипеж.
Арх., Симина, 1971.

4. Болтать; врать. Пастят неоко-
лесно. Пинеж. Арх., 1961.

ПаСТИТЬСЯ, и т с я, несов. Пас-
тись. Там у них табуна пастились.
Ластиться коров выгоняет пастух.
Чулым. Новосиб., 1978.

'Пастйшньш, а я, о е. То же,
что пастничный. Пастишный чело-
век. Колым. Якут., 1901.

1. Пастка, и, ж. Зев, пасть.
Опоч. Пек., 1852. Пек. Смол. Смол.

2. Пастка, и, ж. Ловушка, за-
падня. Зап., Даль. •» Ловушка на
медведя, представляющая собой при-
поднятое бревно с железными зубь-
ями. Пастка на медведя — бревно,
а к бревну железные зубья, так его
зубам и прижмет спину. Север.
Новосиб., 1969. *• Капкан. Йонав.
Лит. ССР, 1960. Шешки [хори} го-
разд вредные, яны и яички пьют,
и цыплят крадут. Шишков в гувне
пасткам ловили. Лит. ССР. •» Мы-
шеловка. Опоч. Пек., 1852. Пек.,
Смол., Зап. Мышей ловют пасткой.
Ету ночь мышка опять попалась
в пастку: гляжу, только хвостик
торчит. Йонав. Лит. ССР. Латв.
ССР. *• П а с т ы к а. Тхоръ у пас-
тыку попал. Смол., 1958.

3. Пастка, и, ж. Растения,
посаженные для защиты почвы; по-
садка. Засадить пески камышом.
Придется пастку увеличить. Ср.
и нижи. теч. р. Урал, Малеча
[со ссылкой на источник 1900 г.],
1976.

4. Пйстка, и, ж. Горсть.
Латв. ССР, 1969. — Ср. П я с т к а .

б. Пастка, и, ж. Пасха. Пудож.
Олон., 1915.

Паетма, ы, ж. Единица изме-
рения пряжи. Одна пастма состоит
из 40 тисъменок. HoiicK. Костром.,
1977.

Паетнйк, а, ж. 1. Ряд ловушек
(пасте:г) на зверя. Колым. Якут.,
1901. о Ездить (ходить) за п а с т-
н п к 6 м (по п а с т н п к уЛ. Ездить
для осмотра пастей, Колым. Якут.,
1901.

2. Место, где стоят ловушки на
песцов (пасти). Индигирка, 1928 —
1931. Якут.

3. Тог, кто расставляет ловушки
на зверя. Пастники едут. . насто-
раживать пасти «мотыръками». Вер-
хоян. Якут., 1913.

— Доп. [Знач.?]. Колым., Иохель-
сон, 1848.



Пастушек 265

Щ Паетница, ы, ж. Веревочка
для связывания частей мотков пря-
жи (пасм). Воробы — две палки с гвоз-
дочками, хрест на хрест положишь,
пастницы развяжешь. Том. Том.,
1975.

Паетничеетво, а, ср. Паст-
бище, выгон. Выпрягут лошадее и го-
нят конюха на пастничество. Ср.
и ниисн. теч. р. Урал, 1976.

ЛЕСТНИЧНЫЙ, а я, о е. Имею-
щий много ловушек на зверей (пас-
тей). Пастничные люди. Настниш-
ный человек. Колым., 1898.

Пастный, а я, о е. Губа п а с т-
н а я. а) Поперечная жердь (насто-
рожка) в ловушке (пасти). Колым.
Якут., 1901. б) Расщеп бревна ло-
вушки, куда вставляется насторож-
ка. Колым. Якут., 1901.

Паетолы. См. П о с т о л ы .
Пастор, а, м. Пастух. Лодей-

ноп. Ленингр., Фомин-Светляк [с
примеч. «из наговора»], 1928.

Паеторъ, я, м. То же, что па-
стор. Дмитров. Моск., 1904.

Наеточка, и, ж. Уменьш.-ласк.
к 4. Пасть. Будто заюшки во пас-
точке, Горностаюшки в неволюшке.
Север., Барсов. || Ловушка, западня
на птицу. Повен. Олон., 1871. Стану
я. . станоеитъ пасточки и силишки
на благословенную птицу. Шенк.
Арх.

1. Пастух, а, м. 1. В сочета-
ниях, о В п а с т у х погнать. По-
гнать (корову, телку и i. п.) в стадо.
Он телку в пастух погнал. Омск.,
1972. о На п а с т у х а гонять. Вы-
гнать скот в стадо. Коров-то на пас-
туха гоняем рано. Карасук. Ново-
сиб., 1979. о За п а с т у х 6 м. Под
наблюдением пастуха, в стаде. Ко-
рова-то у меня так ни разу за пасту-
хом не бывала. Каргас. Том., 1969.
<=> Под п а с т у х о м . Под наблю-
дением пастуха, в стаде. — Чего вы
коров-то в запас не сдаете? У нас уж
под пастухом. Верхнекет. Том.,
1967. счэ В пастухах не быть. Не
жить в бедности, очень плохо. Лю-
быт. Новг., 1968.

2. Работник, ухаживающий за ко-
ровами, скотник. Осташк. Калин,,
Слов. карт. ИРЯЗ.

3. О парне, который проводит
много времени с девушками. Оль-
хон. Иркут., 1972. Ср. и нижн.

теч. р. Урал, о Девчачий п а с т у х .
Эх ты, девчатник! Девчачий пастух!
Семь кур, один петуэ. Ср. и нижн.
теч. р. Урал, 1976. о Девичий п а с -
т у х . Иркут., 1967. Парень с иев-
ками ходит, значит, девок пасет,
это девичий пастух. Омск.

4. Сторож па огороде. Дон..
1929.

5. Цыпленок, вылупившийся пер-
вым. Орл., 1940-1950.

0. Бранно. О человеке, которого
хотят унизить. Не связывайся ты
с этим пастухом. Йонав. Лит.
ССР, 1960. || О человеке более моло-
дого возраста (чем говорящий). А ен,
против меня совсем пастух. Йонав.
Лит. ССР, 1960. || О недоучившемся,
малосведущем человеке. Кади. Во-
лог., 1899.

2. Пастух, а, м. Птица отряда
пастушков. «• Малая болотная ку-
рочка. Даль [без указ, места].
•» Птица Porrana maruetta, Leach.,
болотная курочка. Мензбир [с по-
метой «повсеместно»]. •» Птица Ral-
lus aquaticus Briss, Rallidae; пасту-
шок. Южн., Мензбир.

Паетухальница, ы, ж. Па-
стушья доска, в которую бьют для
отпугивания зверей. Как забрякает
в пастухальницу, как завыколачи-
вает, так чутко слышно. Пасту-
хальница — доска такая пихтовая
и веревочка через шею, две палочки.
Вохом. Костром., 1976. — Гр. П а с -
т у га н я.

Пастухаритъ, р ю, р и ш ь,
несов., неперех. Быть пастухом (пас-
тушкой), пасти скот. Я пастухарила*
вдруг медведь. Box ОМ. Костром.,
1976.

Паетухатъ, а ю, а е ш ь, не-
сов., неперех. Выгонять скот на паст-
бище. Схожу узнаю, пастухатъ седни
или не пастухатъ. Новотор. Map.
АССР, 1971.

Паетуховать, х у ю, х у-
е га ь, несов., неперех. То же, что пас-
тухарить. Даль [без указ, места].

Пастушек, ш к а и ггаету-
ШбК, ш к а, м. 1. П а с т у ш е к .
Пастушок. Пастушек пасет и ско-
тину берегет. Пудож. Олон., Шай-
жин.

2. П а с т у ш е к [удар.?]. О маль-
чике до 10 лет. Бельск. Смол.,
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Иванова и др. [со ссылкой на источ-
ник 1864 г.], 1958.

3. П а с т у ш о к . Палка, хворос-
тина, которыми погоняют скот. Дай
мне пастушок, я корову погоню.
Тихи. Ленингр., 1970.

4. П а с т у ш о к . Род пирожка,
который девушки использовали при
гаданье, определяя, кто прежде дру-
гих выйдет замуж. Делали пастушка
из теста, кто пас/пушка сгватит,
та замуж первая выйдет. Моск.,
1968. (X) Пастушка схватить. Завла-
деть пастушком (в гаданье о aaviy-
жестве). На девичнике кажная де-
вушка старается пастушка схватить
со стола. Моск., 1968. || Пастушок,
выпекаемый для свадебного обряда.
Кроме яловицы пекут особый пиро-
жок, называемый пастушком. Пасту-
шок этот стараются украсть муж-
чины, украв, смеются над бабами. .
Свашки поэтому старательно пря-
чут пирожок от мужчин, иногда
угощают им невесту: — Посмотри,
якой укусный пастушок — так муж
тебя будет любить. — По пастушку
угадывают, хорош ли будет каравай.
Смол., 1890.

Пастушенье и пастушенье,
я, ср. 1. Присмотр за скотом. Седни
мое пастушенъе. Свердл., 1981.

2. То же, что пастушила (в 1-м
знач.). = П а с т у ш е н ь е . Я ему
за пастушенье молоком платила.
Том. Том., 1949 — 1950. Том. ° П а с -
т у ш е н ь е . Ванька, не забудь пас-
тушенъе заплатить. Свердл., 1981.

Паетушенька, и, ж. Уменып.-
ласк. к 2. Пастушка (в 1-м знач.).
Не мое бы дело и монашках быть,
Не мое дело в келью идти: Брошу ль
я пастушеньку свою, Камилавку на
спи/л положу. Ворон., Соболевский.

Паетушечии, ь я, ь е. 1. Па-
стушескнн. Ср. инижн. теч. р. Урал,
1976.

2. П а с т у ш е ч ь я сумка. Рас-
тение СарьеШ burca pastoris (L.)
Med., сем. крестоцветных; пастушья
сумка обыкновенная. Шогар. Том.,
1964.

Пастуший, ь я, е е . Пасти
п а с т у ш ь ю . Пасти скот по своей
очереди. Я третьего дня пасла
пастушью. Шадр. Перм., 1971.

Пастушила, ы, м. Пастух
(в грубом обращении). Куда лезешь,

пастушила! Йонав. Лит. ССР, 1960.
Паетушина и пастушйна,

ы, ж. 1. П а с т у ш и н а . Пастьба
скота. Соль-Илецк. Чкал., 1955.

2. П а с т у ш й н а . Пастбище,
выгон. Яросл., Даль, а П а с т у -
ш и н а [удар. так?]. Яросл., Бур-
нашев.

Пастушйна, ы, м. и ж. Пастух.
Это есть немолодой боярин Дюк
Степанович, А это есть пастушйна
деревенская. Пудош. Олон., Рыбни-
ков.

Пастушить, пастушить,
ш у, ш и ш ь, и пастушить, ш у,
Ш и ш ь, несов.; перех. и неперех.
1. Пасти скот. Свердл., 1981. = П а с-
т у ш и т ь и п а с т у ш и т ь . Пора
уж пастушить скотину, и пастух
есть. Вят,, 1907. = П а с т у ш и т ь .
Уржум. Вят., 1882. А у нас и не
пастушат коров, так сами ходят,
Веснусь мы поганили на поля пасту-
шить. Усть-Цплем. Арх. = П а с-
т у ш и т ь . Даль [без указ, места].
Вост. Map. АССР, 1952. Киров.,
Костром. Нопьше нам коров пасту-
шить. Ср. Урал. Новосиб. Говорят
у нас и пастушить и конюшитъ.
Кемер. а П а с т у ш и т ь . Липец.
Ворон., 1914. Карсовайск. Удм.
АССР. Моя очередь пастушить. Ки-
ров. Корова в лесу ночевала: прогля-
дели ее пастухи; баба, которая пас-
тушила, сама назавтрие и прогнала
корову-ту. Перм. Том., Кемер.,
Камч.

2. Неперех. Заниматься пастушест-
вом, быть пастухом. = II а с т у-
ш и т ь и п а с т у ш и т ь . Вят.,
1907. а П а с т у ш и т ь . Даль [без
указ, места]. 3 лета пастушил.
Киров.. 1945. Том., Новосиб. о
П а с т у ш и т ь . Липец. Ворон.,
1914. Его отец сторожил, потом
пастушил. Ворон. Кемер., Том.

3. П а с т у ш и т ь . Стеречь, сто-
рожить ночью. Пастушить, стуко-
талить — караулить ночью. Ветл.
Костром., Архив АН СССР. Свердл.

ПастушЙха, и, ж. 1. Женщина-
пастух; пастушка. Одоев. Тул., 1898.
Калуж. Щас нету пастушихи, тада
была курчавка, свиней гоняла. Ряз.
Казаки-некрасовцы, Моск. Шура
пастушиха там живет, коров пасла.
Новг. КАССР, Свердл., Том. = П а с-
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т у ш н х а [удар.?]. Устъ-Канск.
Горно-Алт., Лукашша, 1971.

2. Жена пастуха. Лихтенштадт
[без указ, места], 1911. Прионеж.
КАССР, 1966. Вон пастушиха пошла,
Васъкина баба, он пастухом у нас.
Моск. Калуж., Свердл.

— Доп. «Со значением лица». Ке-
мер., Пантелеева, 1975. [Знач.?].
° П а с т у ш и х а . Пастушиха
у нас, что блудяга. Сев.-зап., Ва-
рпна, 1974. = II а с т у m и х а
[удар.?]. Прииссыккул. Киргиз. ССР,
Литвиненко, 1970.

Пастушйца, ы, ж. То же, что
пастушиха (в 1-м знач.). Воли.,
1950. = П а с т у ш й ц а [удар.?]. —
Пастух Сенъка, Пастушйца Енъка,
Дай колечко поносить/: — Подожди
маленько (частушка). Яросл., Еле-
опская.

Пастушка и пастушка, и,
ж. Ловушка, западня. •» Ловушка
на мелких животных (зайцев, собо-
лей, лпспц, коз и т. п.). Иркут.,
1960. = П а с т у ш к а . Енис., 1965.
Сев.-Байкал. Бурят. АССР. = П а с-
т у ш к а . Близко сидъбы (сторожки)
и пастушки (ловушки) зверя не осни-
мывай. Сиб., Даль. Постояли четыре
пастушки неделю, и в три пастушки
попались зайцы, а в одну лисица.
Забайкал., 1980. Пастушкой соболей,
колонков ловят. Амур. Хабар.
= П а с т у ш к а [удар.?]. На каба-
рожек делают обыкновенные пасти —
пастушки, которые ставятся без
огородов. Вост. Сиб., Черкасов.
• • • П а с т у ш к а [удар.?]. Мыше-
ловка. Кадн. Волог., Тр. Волог.
общ. пзуч. Сев. края, 1926. « - П а с -
т у ш к а . Ловушка на крупного
зверя в виде загона. Па большого
зверя пастушку делали. Это забор
большой ставили. В нем отверстие
делали и гнали зверя в него. Амур.,
1983. •» П а с т у ш к а [удар.?]. Ло-
вушка на птиц в виде ямки с расши-
ренным дном. Иваницкий [без указ,
места].

1. Пастушка, п, ж. Пастбищ-
ный сезон. На втору пастушку его
[теленка] уж звали двулеток. Моск.,
1968.

2. Пастушка, и, ж. 1. Палка,
посох. А сама, млада, по келье прой-
дусь, Подыму ли я пастушку свою,
И возьму я камилавку со стола —

Подарю братцу своему. Ворон., Со-
болевский.

2. Палочка, вставляемая в сосуд
при замораживании молока. Если
пастушку вставишь, то кастрюлю
или котелок от мороза не раздует.
Забайкал., 1980.

Пастушка, и, ж. [удар.?].
Птица удод. Азерб. ССР, Мпкир-
тупи, 1952.

ПаетуШКЙ, мн. Лента илн тесь-
ма с рисунком, которой обшивают
ворот н подол рубашки. Пенз.-
1944.

Пастушна, ы, ж. 1. То же, что
пастушина (в 1-м знач.). За пастушну
надо заплатить. Соль-Илецк. Чкал.,
1955. Свердл.

2. То же, что пастушила (во 2-м
знач.). Моск., 1969.

3. Плата пастуху. Пастушну пас-
туху платили деньгами или хлебом,
чем подрядится. Верхнеурал. Че-
ляб., 1962—1970. Нерехт. Костром.,
Моск., Свердл.

Паетушний. См. П а с т у ш-
п ы и.

Пастушник, а, м. 1. Помощ-
ник пастуха, подпасок. Мальчишка
маленький помогает пасти скотину
пастуху, его и зовут пастушник.
Моск., 1968.

2. Пастбище, выгон. Тот пастуш-
ник для скотины хорош, трава соч-
ная там. Моск., 1968.

Паетушничатъ, а ю, а е ш ь,
несов., иеперех. 1. Быть пастухом,
пасти скот. Из работы не переходил,
пастушничал. Каргас. Том., 1964.
•=> П а с т у ш н и ч а т ь [удар.?].
Даль [без указ, места].

2 . П а с т у ш н и ч а т ь [удар.?].
Заниматься скотоводством (в отли-
чие от земледельцев). Даль [без
указ, места].

Паетушный, а я, о е и пае-
тушний, я я, е е. 1. П а с т у ш-
н ы и. Пастушеский. Пастушный
промысел. Влад., Иван., 1931.

2. П а с т у ш н ы й . Находя-
щийся под присмотром пастуха, па-
сущийся в стаде (о скоте). Пасту ш-
ная скотина — сданная пастуху.
Вят., 1907. || П а с т у ш н о е, о г о,
ср., в знач. сущ. Стадо, которое па-
сет пастух. Коровы с самой весны
в пастушной. Не любит теленок
в пастушном ходить, удирает. Ха-
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кас. Краснояр., 1969. |] П а с т у ш-
н я я, е й , ж., в знач. сущ. Телка
по первому году (год паслась в стаде).
Пошех.-Волод. Яросл., 1929.

3 . П а с т у ш н о е , о г о , ср.,
в знач. сущ. [удар.?]. Род налога.
Пи пастушного, ни подушного не
знает (цеховой). Ворон., 1892.

Паетушня, и, ж. 1. То же, что
пастушина (в 1-м знач). Кемер.,
1858. || Пастьба лощадей ночью, ноч-
ноо. Мещов. Калуж., 1916. Твер.,
Калин. 1] Право пастьбы скота в ста-
де. Шуйск. Иван., 1933. || Выгон
скота на пастбище (с пастухом).
Волог., Грязов. Волог., Обнорский.
Волог., 1902. || Занятие пастуха.
Волог., Даль.

2. То же, что пастушина (во 2-м
знач.). Волог., 1858. На пастушне
ночевала, простудила белу грудь (час-
тушка). Твер., Иван., Калин.,
Новг. У нас на пастушню весь скот
«месте гоняют: и коров, и овец, и те-
лята там же. Моск. Яросл.

3. Очередь пасти скот, если нет
пастуха или в помощь ему. Калин.,
1972.

4. То же, что пастушна (в 3-м
знач.). Мы пастушни-то платили
10 рублей. Яросл.. Якугакпн. Яросл.,
1926. Костром., Моск., Калин.

5. Яичница-п а с т у ш н я. Ку-
шанье из молока п яиц для пастуха.
Иван., 1938.

6. П а с т у ш н я [удар.?]. Пас-
тушья доска, в которую бьют, изве-
щая о том, что нужно выгонять скот
на пастбище. Макар. Костром., 197В.

1. Пастушбк. См. П а с т у -
ш е к .

2. Пастушок, ш к а, м. Ба-
бочка, мотылек. Пастушками таких
бабочек маленьких зовут, беленькие,
по ночам на свет летят. Моск.,
1968.

3. Пастушбк, ш к а, м. 1. Рас-
тение Arvense Equisetum L., сем.
хвощовых;; полевой хвощ. Пастушок
весной самый первый появляется по
сырым канавам, по полю. Из него вы-
растают зеленые столбики с черными
усиками, молодые их едят. Моск.,
1968. = П а с т у ш к и , ми. Даль
[без указ, места, с прпмеч. «оши-
бочно вместо пестышки»].

2. П а с т у иг к Й, мн. Надземная

часть растения земляной орех. Холм.
Пек., 1852.

Пастушье, я, ср. То же, что
пасгушна (в 3-м знач.). Собирать,
платить пастушье. Слов. Акад.
1822.

Настывать. См. п а с т и-
в а т ь.

Пастыка. См. 2. П а с т к а.
Пастылъник, а, м. Растение

[какое?]. Пастыльпик растет метра
два высотой. Чернотальник вместе
с пас тальником. Амур., Прпалур.
Слов. 1983.

Пастырначий, ь я, ь е
[удар.?]. Относящийся к растению
пастернак; подобный корню пастер-
нака. Смол., Добровольский.

Пастырь, я и пастырь, А, м.
1. Надоевший, постылый человек.
= П а с т ьг р ь. Пастырь ты для
меня, уходи, — так жена мужу гово-
рит, если пьет он или еще что.
Моск., 1968. = П а с т ы р ь . Чего
пастырем ходишь? Как пастырь хо-
дит сзади. Черепов. Волог., 1965.

Пастырь, я, м. Луговая трава
[какая?]. Пастырь на полях растет,
с цветочками мелкими. Моск., 1968.

1. Пасть. См. П а д а т ь .
2 . Пасть, п а с у , п а с ё ш ь ,

сов., перех. 1. Пасти (скот, птицу).
Перм., 1914. Пасть пошел к Волхову.
Новг. Арх., Ленингр. Дети коров
пасть не хочу т. Йонав. Лит. ССР.
Орл., Ворон., Краснодар., Волгогр.
Гусей пасть. Пенз.

2. Водить (при игре в прятки).
Хоронушкой заторопишься, другой
ищет. Сунешься в тепу; если ты най-
дешь, тебе опять придется пасть.
Любит. Новг., 1968.

3. Пасть, и, ж. 1. Горло, глот-
ка; кадык. Чпстол. Казан., 1853.

2. П а с т п, мн. Уголки губ. Вот
заболели у меня пасти. У нас и вусты
и вустинки зовут, а иаболыие —
пасти. Пасти у кущочкаг на грыбаг.
Ето грыб, а это — пасти, а хоч кус-
тины. Як який человек неаккурат-
ный, у его пасти гадкие, усе корявые.
Брян., 1968.

3. О крикливом человеке. Холмог.
Арх., 1907. || Бранно. Плаксивый ре-
бенок; плакса, рева. Сев.-Двин.,
1928. о П а с т ь широкая. О кри-
чащем маленьком ребенке. Пинеш.
Арх., 1961.
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4. Неистовый крик. Холмог. Арх.,
1907.

5. П а с т ь ю. в знач. нареч.
а) Без крышки, будучи непокрытым
(о посуде). Если случится оставить
на нччъ какой-либо напиток в непо-
крытой посуде, то его считают уже
негг'дным и выливают скоту, говоря: —
Кому ее надо? Пастью ночевала.
Шадр. Перм., Архив РГО. Перм.
Пастью посудина оставлена — без
крышки. Том. Это че-то у вас ведро-
пх с водой пастью стоит? Сиб.
б) Настежь, нараспашку. Екатерипб.
Перм., 1887. — Ср. П а з ь ю. в) От-
крыто, незаперто. Разоставили все
и стоит пастью. Хочешь — бери.
Хакас. Краснояр., 1967.

0. Вход в погреб. Кпнош. Кост-
ром., 1846.

7. Ловушка на зверей в виде за-
маскированной ямы. Даль [без указ,
моста]. Новосиб., 1960. Пасть пред-
ставляет собой вырытую яму, зама-
скированную ветвями. Амур. Хабар.

8. Провал, пропасть. Даль [без
указ, места]. Мурзаевы [без указ,
места], 1959.

оо Волчья пасть, а) О прожорли-
вом человеке. Эка волчья пасть!
Даль [без указ, места], б) Бранно.
О коне. А как бил он коня Да по кру-
тым бедрам: — Уж ты, волчья пасть
{примеч. собирателя: вместо с ы т ь ]
Да травяной мешок! Марков. Бело-
мор. былины. Жадная пасть. О жад-
ном человеке. Все себе да себе, ах ты,
жадная пасть такая. Медвожьегор.
КАССР, 1970. Храпеть во всю пасть.
Крепко спать. Лисице не спится,
а серый волк храпит во всю пасть
(сказка). Переясл. Влад., Афанасьев.
Драть пасть. Кричать. Чего пасть-то
дерешь? Урал, Карпов. Дери пуще
пасть. Предостережение плачущему:
если он будет еще плакать, то его
побьют. Верхотур. Перм., 1899.

4. Пасть, и, ж. Ловушка, за-
падня на крупного или мелкого
зверя с падающими плашкой пли
бревном при сдвигании насторожки.
Слов. Акад. 1822. Сиб., 1854. Тобол.,
Краснояр., Еннс., Иркут., Прибай-
кал., Забаикал., Вост. Сиб., Колым.,
Индигирка, Верховья Лены. Один
промышленник из 300 пастей вынул
в один объезд 70 песцов. Якут. Камч.,
Костром., Волог., Арх., Олон.Слов.

Акад. 1959 [с пометой «обл.»]. *• Ло-
вушка (чаще с приманкой для зверя),
в виде расщепленного бревна с клп-
ном-насторожкой. Настями ловили
коз. Берут две половины бревна,
настораживают чепок, протягивают
нить. Амур., Хабар., 1983. •» Ло-
вушка па медведя в виде избушки
с обрушивающимся потолком, когда
в нее заходит зверь. П домике кла-
дется нажива, мясо протухшее. За-
ходит медведь 6 пасть, становится
на пол очепа, и потолок обрушивается
на медведя. Забаикал., 1980. *• Ло-
вушка на кабана из 9 толстых бре-
веп, обрушивающихся на зверя, ког-
да он тронет приманку. Слов. Кеп-
пепа [без указ, места]. •» Западня
на зайцев из соединенных недлинных
тонких бревен, укрепленных в при-
поднятом состоянии между двумя
рядами колышков. Иркут., 1970.
« • П а с т и , мп. Ловушка па песца.
Арх., 1930. о Запущать п а с т ь .
Закрывать ловушку сверху брев-
нами. Колым., Федоров, Бухарева
[со ссылкой на Богораза, 1901],
1971. о Сторожить п а с т ь . Насто-
раживать ловушку. Колым., Федо-
ров, Бухарева [со ссылкой на Бого-
раза, 1901], 1971. о Поедная
п а с т ь . Ловушка на большого зве-
ря с приманкой, наживой. Поедная
пасть стояла па тропе, пи которой
больше всего бегали звери. Забаикал.,
1980. •» Большая западня. Мезен.
Арх., 1885. •» Ловушка, западня на
птиц. Олон., 1885-1894. Север. Еще
пасти ставили. . Когда птица яай-
дет. станет порхагпься-то, заденет,
пасть-то падет и птицу придавит.
Арх. Беломор., Печор., Костром.,
Тамб., Иркут., Верховья Лены.
= П а с т и , мн. Арх. Арх., 1929.
Арх., Сев.-вост. || Капкап. Печор.
Арх., 1856. Олон., Орл., Сиб.,
Забаикал., Ср. Амур. || Мышеловка.
Кинет. Костром.', 1846. Север.,
Новг., Тамб.

5. Пасть, и, ж. Группа людей.
Две пасти пошло, косить, видно,
пошли. Полев. Свердл., 1950 —1952.

Пастьба, ы и пастьба, ы, ж.
1. Пастбище, выгон. Даль [без указ,
места]. ° П а с т ь б а . Преображен-
ский [с пометой «диалектн.»]. Терек.
Кубан., 1900. Твер., Калин. Пастьбы
для скота мало. Новг. Киров. Выгон
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и пастьба — это одно и то же.
Сигнах. Груз. ССР. = П а с т ь б а .
Слобод. Киров., 1950. Норов еще
с пастьбы не пригнали. Волог. При-
онеж. КАССР, Брян., Башк. АССР.
Днем скота пасут на пастьбе. Тунк.
Бурят. АССР. = П а с т ь б а
[удар.?]. Яросл., Якушкин, 1896.
Макар. Костром., Ганцовская, Ма-
шпрова, 1975—1980. Горно-Алт.,
Парфелов, 1969. о В п а с т ь б у
(ходить). На пастбище (ходить). Иль-
мень Новг., 1949. о В п а с т ь б а х
[удар.?]. На пастбищах. В далеких
пастъбах братьев пасут скота.
Вельск. Арх., Жив. стар. 1845. ||
П а с т ь б а . Огороженная часть
леса, используемая как пастбище.
Кикнур., Яран. Киров., 1940.

2. П а с т ь б а . Период времени,
часть года, когда пасут скот. Ветл.
Костром., 1910.

1. ПаетьеЯ. См. Па д а т ь с я .
2. Паетьея, с у с ь, с ё ш ь с я ,

несов. Пасти скот. Она пастъся будет.
Россош. Ворон., 1961.

Паеудка, и, ж. Мышеловка.
Мышь попала в пасудку. Стародуб.
Брян., Подорожный.

Паеужии, е г о , м. Толковый
состоятельный крестьянин, призы-
ваемый для рассмотрения спорных
вопросов, не решенных на мировой
сходке. Тобол., 1858.

Паеун, а, м. Пастух. Осташк.
К а лин., Чернышев.

Паоушъ, и, ж. Пустые сухие
соты. Даль [без указ, места].

Пасха и паска, и, ж. Пасхаль-
ный кулич. Перм., 1856. Белг.,
Курск., Яросл., Пек. = П а с х а .
Самар., 1853. Сарат. Моск., Новг.,
Твер., Краснояр. ° П а с к а . Ме-
щов. Калуж., 1902. Смол. Паску све-
тить скоро падут. Костром. Муки,
яиц, сахару, масла ложим да у печь —
вот тебе и паска. Кедабек. Азерб.
ССР. Спгнах. Груз. ССР. || П а с к а,
собир. Пироги, которые пекут во
время пасхальной педели. Кирил.
Новг., 1898. || П а с х а. Кулич, не
приуроченный к празднику пасхи.
Пасха болъша, на свадьбу быват испе-
чен. Кабан. Бурят. АССР, 1968.

cso Петь пасху. О пасхальных пес-
нопениях при обходе с иконами
после праздника пасхи крестьянских
домов для сбора подаяний в пользу

церкви. Тобол., 1903—1911. Роди
тельская пасха. Первое воскре-
сенье после пасхи, когда ходят
на кладбище поминать умерших.
Ср. и нижн. теч. р. Урал, 1976.
Всё паски светют. О редком посеще-
нии церкви. Кода ни приде в церковь,
усе паски светют. Ворон., 1892.

Пасхально, ср. Собираемые ду-
ховенством после пасхального бого-
служения дары с крестьянских дво-
ров (яйца, печеный хлеб и т. п.).
Тобол., 1911 — 1920.

Паеценки, мн. [удар.?]. Соты
в улье. Клыковсшш [без укал, места],
1956.

Паеыбунка, и, ж. [удар.?].
Земляника. Липец. Тамб., Кремер.
1847.

Паеыватъ, а ю, а е ш ь, несов.,
перех. Ласти скот многократно или
каьое-лпбо время. Новг. Новг., 1910.
А в девкаг-то и коров посыпала.
Муром. Влад.

Пасык [?], а, м. [удар.?].
[Знач.?]. Желту пасыку не бывать
в реке и в синем море. Ппнеж. Арх.,
Тр. эти. отд. V.

Паеымец, м ц а, м. Одна из
частей, на которые делится моток
пряжи: пасмо. Четыре пасымца, че-
тыре пасы.чка, потом клин зашьешь
иголкой. Волхов. Ленингр., 1967.

Паеымок, м к а, м. То же, что
пасымен. Волхов. Ленингр., 1967.

ПаЧзынок, н к а, м. 1. Годовой
побег дерела. Перм., 1857. Шушен.
Краснояр.

2. Крупный отросток дерева; мень-
шее из двух деревьев одного корня.
Арх., 1849. У сосны пасынок был,
с одного корня, наверху надвое пойде,
две деревины. Пасынок — это не сук
уж, а другое дерево; это выходит
из того [основного] дерева, у его друга
сердце. Арх. Беломор., Волог., Ко-
стром. Пасынок от половины ответ-
вляется и как вторая лесина растет.
Краснояр. = П а с й н о к . Каргоп.
Арх., 1971. •» Отросюк дерева, обыч-
но сухой, погибший. Волог., 1966.

3. Крупный сук в доске. Том.,
1863. Древесина с браком, с пасын-
ком. Арх. Новг.

4. Подпорка столба, изгороди и
т. п. — короткий столб, жердь или
кол, подпирающие что-нибудь сбоку.
Гуран ономедни был; шпиль-от по-
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гнуло: насыпки-те из гнезда-то выш-
ли. Надо приделать со всех сторон
пасынки, . . . оно будет крепче,
устойчивее. Пер.м., 1856. Спердл.,
Ср. и нижн. теч. р. Урал. Пасынки
надс поставить у вереи калитки
и вг.рот. Костром. Чей, ты бы ноть
пасынка три поставил, а, то смо-
три — забор наш вот-вот рухнет,
чуть ветер, и завалится, придется
mosiia весь перебирать, а с пасын-
ками бы он еще постоял годочка три.
К а луж.

5. Чаще мн. Небольшие колышки,
поставленные вокруг стожара на-
клонно к нему, как основа стога
сена. Весьегон. Твер., 1930. Волог.

6. Мн. Обрешетины (кровли). На
пасынки крышу приколачивают. Пп-
неж. Арч;., 1970.

7. Деревянная наставная часть
мачты. Волж., 1858. «Два бревна
6—7 вершков толщины, до 5 саженей
в длнну, установленные вертикально
посреди баржи по обеим сторонам
среднего бруса; между ними уста-
навливается мачта». Волж., Неустру-
ев, 1914.

8. Перекладина между оглоблями
сохи. Красноуфим. Перм., 1926.
•» Часть сохи [какая?]. Среди огло-
бель от рогача пасынок. Ар\ . , 1\1о-
торжпна, 1957—1958.

9. Деталь ткацкого стана — стер-
жень навоя, на который наматы-
ваются нити основы. Тотем. Волог.,
1892. Мотают, мотают, замок. .,
навивают на сволок. ., накладывается
на пасынок, . . в сво.юке есть прорезь
и привязывается веревочкой; на пасы-
нок укладывается много петель, ни-
ток — столько, сколько в бердо. Арх.

10. Более узкая часть (рыболов-
ного снаряда) с горлом, ведущим
в сетяпой меток. В морде-то уже,
дак то пасынок, от пасынка приви-
вают широкую часть. Солпкам.
Перм.. 1973.

11. «Веревка, идущая от лодки
в два конца к якорнпце» — веревке
от якоря. Пек., Кузнецов, 1912 —
1914.

12. «Отверстие в телеге, куда встав-
ляется дрожина». Том. Том., Пала-
гина, 1949—1950.

13. Ответвление холма, оврага. Во-
рон., 1973.

Паеыетво, а, ср. То же, что

пастушпна. За пасыство заплотено.
Ср. и нижн. теч. р. Урал, 1976.

Пась, междом. Слово, которым
подзывают свиней. Ср. и нижн.
теч. р. Урал, 1976. о I I а с ь-п а с ь.
Ср. и нижн. теч. р. Урал, 1976.

Пасьбунка, и, ж. [удар.?].
Земляника. Липец. Ворон., Слов,
карт. ИР ЯЗ.

Письма. См. П а с м а .
Паеъменник. См. П а с м е н-

н и к.
Письмо. См. П а с м о .
ПаеЙЖ, а, м. 1. Крыса. Южн.,

Даль. Курск. *• Амбарная крыса.
Слов. Акад. 1959 [с пометой «об.г.>>].

2. Рыба Rhodeus senceus атпагпь;
горчак. Черномор., Даль.

Пасяка. «Бестолковая». Вят.,
Лаврентьев, 1890. = II а с я к а
[удар.?]. Слобод. Вят., Шишкин,
1881.

Пат, а, м. Большой улов рыбы
за одну тоню. Вот когда пат быва-
ет. ., ватаман весел бывает. . А ото
значит: тоню большую вытащит.
Новг. Новг., 1860. Новг., Даль
[с вопросом к слову].

Патайеа, ы, ж. Переякзаме-
новка неуспевающего учащегося
в конце летних каникул. Йонав.
Лит. ССР, 1960.

Патака, и, ж. Патока. Пропой-
ник разбойник Пропил свою чаду
за винную чару, За мед, за патоку.
Мосал. Калуж., 1905—1921.

Патакули, мн. [удар.?]. Сумм
из оленьих шкур, украшенные узо-
рами, использовавшиеся для пере-
возки тяжестей на спине оленя.
Енис., Кривошапкпн, 1865.

Патанга и патанка, и, ж.
Растение, выросшее из осыпавшихся
семян; самосей. Жали, зерна напа-
дали и проросли, новый хлеб вырос,
его патангой называем. Патанка вес-
ной нарастает. Скот патанку зна-
ешь как любит. ТТшкнсилпм. Пркут.,
1970. — Ср. П а д а н к а .

Патанка и патонка, и, ж.
Строганина. = П а т а н к а . Тобол.,
1894. Патанку расколотят да едят.
Сев. Урал. ° П а т о н к а . Тобол.
Тобол., 1896.

Патануча, и, м. и ж. 1. Ж.
Длинная онуча. Олон., 1974.

2. Небрежно, неряшливо одетый
человек. Олон., 1914.
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Пататура и потатура, ы, м.
п ж. Угрюмый, неразговорчивый
человек. Моск., 1858. = П а т а т у-
р а. Яросл., 1858. <= П о т а т у р а .
От такой потатуры ничего не добь-
ешься. Покр. Влад., 1905—1921.

Пататйрка, и, ж. Суетливая
женщина; хлопотунья. Орл., 1852.

Пататъ, и, ж. Полоса в поле.
Широка пататъ, лечь поспать; баба
пробудилась, а солнышко-то уж зака-
тилось (пословица). Кадн. Волог.,
1895-1896.

Патачить и патачить, ч у,
ч и ш ь, несов., перех. 1. П а т а -
ч и т ь . Бить. Переслав. Влад., 1898.

2. Мягь лен (в мялке, машине).
Лен-то я патачил. ., его теперь уж
машиной патачат. Пинеж. Арх.,
1960.

ПаташКИ, мн. Помидоры.
Дон., 1929. Бударпн. Сталингр.,
Волгогр. Орлов [с примеч. «в хопер-
ских говорах»], 1969. = П о т а ш -
к а, ед. Дон., Миртов, 1929. —
Ср. Б а т а ш к п.

Патёльня и потёльня, и, ж.
Сковородка с ручкой. = П а т ё л ь-
н я. Сковорода без ручки, — выта-
щишь сковородником, а пательня
с ручкой. Прейл. Латв. ССР, 1963.
= П о т ё л ь н я . Хакас. Красно-
яр., 1967.

1. Патент, а, м. Застежка-мол-
ния (на обуви). Я купила сапоги
с патентом. Пинеж. Арх., 1975.

2. Патент, а, м. Казенная вин-
ная лавка, кабак. Брян. Орл., 1904.
Калуж. II Трактир. Калуж., 1903.

Патентщик, а, м. Кабатчик.
Брян. Орл., 1904. У патентщика
у нашего. Мосал. Калуж.

Патенька, и, ж. Кличка овцы.
Яран. Вят., 1887.

Питера, ы, ж. Пурга, метель.
Амур., 1913—1914. — Ср. П а д е р а.

Патерба, патеръба, ы и па-
тёрьбя, п, ж. 1. П а т е р б а .
Потребность, спрос. На мелку бу-
мажку патербы много. Нижегор.,
1910.

2. П а т е р б а . «Хлопоты, тор-
мошенье». Даль [без указ, места].

3. П а т е р ь б а. Ссора, брань,
крик. Яросл., 1918—1924.

4. Страдание, мука. = П а т е р -
б а. Сарат., 1852. Много патерба
натерпелись мы е жизни — и голод,

и холод, и бесприютье. Сарат. = П а-
т е р ь б я. Натерпелась я патерьби
за свою жизнь. Тереньг. Ульян.,
1969.

Патери, мн. Католические мо-
литвы. Стала на колени и читав па-
тери. Русск. гов. Лит. ССР, 1968.

Патерник, а, м. Папоротник.
Брян. Орл., 1904.

Патеръба. См. П а т е р б а .
Патеръбя. См. П а т е р 0 а.
ПатесаТЬ, несов., перех. Чесать

лен щетками (патесамп). Щетками
патесали лен, патеси; напатесим
щеткой. Пинеж. Арх., 1959.

Патёсы, мн. [удар. так?]. Во-
локна льна после чесания. Свердл.,
Пашковский, 1965. — Ср. П а ч е-
с ы.

Патетук и патитук, а, м.
1. П а т п т у к. Сюртук на вате.
Кочет. Дон., 1897.

2. Мужской верхний костюм. Дон.,
1929.

Патетйэй, я, м. Неразговорчи-
вый человек. Яросл., 1926.

Патетйж, а, м. Род пиджака.
Дон., Миртов, 1929.

Патёчинка, и, ж. Тропинка.
Конь ученый, как ударит бездорожно
по патечинкам. Казаки-некрасовцы,
1969.

Патёчка, и, ж. Тропинка. Ка-
заки-некрасовцы, 1969.

Пати-пати, междом. [удар.?].
Слово, которым подзывают ягнят.
Кикнур. Киров., Отв. на вопр.
ДАРЯ, 1940.

Пативатъ, а ю, а е ш ь, несов.,
неперех., многокр. Потеть. На веку
не пативала, а тут вспотела. Пи-
неж. Арх., 1977.

Патйка, и, ж. Тропинка. Не
ходи по патике, заблудишься,. Ка-
заки-некрасовцы, 1969.

Патипатика, и, ж. 1. Какой-
либо случай; быль, история. Вот та-
кая патипатика вышла. Юго-вост.
Кубан., 1949—1951.

2. О чем-либо непонятном. Юго-
вост. Кубан., 1949—1951.

ПатЙПНИК, а, м. Кустарник,
растущий на опушке леса. Смол.
Смол., Копаневич.

Патитук. См. П а т е т у к .
ПатиФанка, и, ж. [удар.?]'.
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1. Большой платок, шаль. Богород.
Тул., Смирнов, 1928.

2. Женский жакет со сборками
сзади и с пуговицами на иоясе.
Богород. Тул., Смирнов, 1928.

Патка, и, ж. Патока. Тогда и
патку варили, патку арбузну. В кот-
ле большом варили, кипятили; вода
суслой сделается, вот и патка. .
Вода раскипится, одна сласт оста-
нется. Ср. и нижн. теч. р. Урал,
197В.

Патка, и, ж. [удар.?]. 1. Род
подушечки с мешочком для втыкания
иголок п хранения ниток и наперстка
у ненцев. Печор., 1920.

2. Детская игрушка. Печор., 1920.
Паткий, а я, о е. Добрый. Во-

лог., 1950.
Патко, а, ср. Небольшая су-

мочка удлиненной формы у ненцев,
сшитая из оленьего меха, с орна-
ментом из полосок цветного сукна.
Арх., 1909.

Паткула, ж. [удар.?]. Гниль
на стволе хвойного дерева. Слов.
Верехи [без указ, места]. «Все на-
ружные признаки гнилостных про-
цессов внутри ствола: губы, паткулы
и проч., служат . . поводом. . к бра-
ковке материала». Пенз., Тр. комис.
по исслед. куст. пром. России, 1883.

Патлаук, м. Степное растение
с широкими, низко расположенными
листьями. Дон., 1929.

Пат ЛУК, и, м. То же, что пат-
лун. Давай скорее патлук-то, рыба-
то переварится. Чердын. Перм.,
Матер. Срезневского.

Патлун, м. Род ложки, ковша,
которыми достают рыбу из котла.
Перм., Даль.

Патлы, мн. Кудри; вихры.
Пек., Смол. Смол., Копаневич.
= П а т л а, ж. Южн., Зап., Даль.

Пйтлядка, и, ж. Молодая ку-
рица-несушка. У ей яйца от пат-
лядки, маленъки. и желтки светлы.
Молода несушка патлядка, переы
яйца у ей. Искит. Новосиб., 1978.

Патнйца, ы, ж. Припадок. Ста-
родуб. Черниг., 1912. Зап. Брян.

Патог, а, м. [удар.?]. Батог,
палка. На Ерему хозяин сердился.
На Фому раскручинился, Ерему ду-
биною, Фому патогом. Соболевский
[без указ, места].

Патожина и патбжина, ы,

ж. Топкое место; болото в лесу.
Пек., 1902—1918. — Ср. Б а т о-
ж п н а.

Патбжьи, мн. Стебли щавеля.
Перемышл. Калуж., 1905—1921.

Патбк, а, м. Короткая часть
цепа, било. Молоков. Калин., 1938.

Патока, и, ж. Свежий мед, вы-
текающий из сотов. Слов. Акад.
1822. Перм., Охан., Солнкам. Перм.,
1850. со Хватить шилом патоки.
Много вынести, вытерпеть, перестра-
дать. Жиздр. Калуж., 1856—1858.
Хватил шилом патоки. (горячего
до слез). Ворон.

Патолока, и, ж. Вытоптанное,
со съеденной травой пастбище. Даль
[беи указ, места].

Натолочь, и, ж. След на траве.
Дон., 1876.

Патбница, ы, ж. Комнатное
растение. Йонав. Лит. ССР, 1960.

Патонка. См. П а т а н к а .
Паторчить, ч у, ч и ш ь, не-

сов., неперех. [удар.?]. Заниматься
пустяками, не тем, чем нужно.
Пошех.-Волод. Ярое л., Копорскпй,
1929.

Паторшить, ш у, ш и ш ь, не-
сов., перех. Вскрывать труп; опери-
ровать. Дон., 1920.

Паторшить, ш у, ш и ш ь, не-
сов., неперех. [удар.?]. То же, чта
паторчить. Не дело делаешь — все
паторшишь не дело какое-то. По-
шех.-Волод. Яросл., Копорский,
1929.

Паторы, мн. Прозвище семьи,
в которой пятеро детей. Пошех.
Яросл., Архив РГО.

Паточижник, а, м. [удар.?].
Папоротник. Говорят, что пато-
чижник-то цветет один pas в год,
в какой-то праздник. Буйск. Кост-
ром., Ганцовская, Маширова, 1978.

Паточина и паточина, ы, ж.
1. П а т о ч и н а . Сочащийся из
земли ключ, родник. Киров., 1966—
1909. Пек. » Ключ, родник на бе-
регу реки. Перм., 4850. || Болотный
родник. Даль [без указ. ме<ла].
Слов. Акад. 1959 [с пометой «обл.»].

2. П а т о ч и н а . Небольшой за-
лив реки, в котором никогда не вы-
сыхает вода. Пошех. Яросл., 1849.

3. П а т о ч и н а. Сырое болоти-
стое место; болото. Ср. Урал, 1963.
Сев.-Зап., Киров. » Болото между

18 Словарь русских говоров, вып. 25
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продолговатыми возвышенностями.
Дойдешь до паточины. . Перейдешь
ее, а там дрцгая. . До горы всего три
наточены. Тобол., 1911 —1920. Зап.
Снб. || П а т о ч и н а. Низменное,
покрытое иодом место со слабым
стоком или бе i стока. Восьегон.
Твер., 1850. |j Сырой, тонкий луг,
покос. Q 11 а т о ч н н а. Киров.,
1966—1969. = П а т о ч и н а. Уг-
лич. Яросл., 1953. || П а т о ч II н а.
Вязкое, тонкое место на лугу. Там
е пожнях есть место, так там
всегда вязель, паточина большая.
Гдов. Пек., 1906.

Паточинка и паточйнка,
и. ж. 1. Небольшой ключ, родник.
= П а т о ч й н к а . Охан. Перм.,
1854. II Ручеек, <=> П а т о ч й н к а .
Охан. Перм., 1854. = П а т о ч п н-
к а. Переясл. Влад., 1849. Нпкол.
Волог. = П а т о ч п н к а [удар.?].
Волог., Потанин, 1899.

2. П а т о ч й н к а . Сырое место
у ключа, родника. Волог., 1973. ||
Низменное, покрытое водой место
со слабым стоком пли без стока.
Весьегон. Твер., 1850.

3. П а т о ч и н к а . Лужок среди
пашни. Демян. Новг., Слов. карт.
ИРЯЗ.

ПЙТОЧИТЬ, ч у, Ч И Ш Ь, несов.,
перех. 1. Баловать, нежить (особенно
детей). Волог., Грязов. Волог., Об-
норский. Волог., Грязов. Волог.,
1902.

2. Бить, колотить. Влад., Даль
[с вопросом к слову].

Паточливый, а я, о е. Со мно-
жеством родников (о болоте). Даль
[без указ, места].

Паточное, о г о, ср. Малоцен-
ная порода яблок. Ср. п нижн.
теч. р. Урал, Малеча [с примеч.
«Ш7доч«ое»?|, 1976.

Паточный, а я, о е. 1. Мед
п а т о ч н ы й . То же, что патока.
По меду, меду по паточному А и плы-
ла чара серебряная (свадебн. песня).
Велпкоуст. Волог., Истомин.

2. П а т о ч н о , ог о, ср., а знач.
сущ. О варенье. К чаю подается
варенье (паточно). Перм., Матер.
Перм. кр.

3. П а т о ч н ы и ржанец. Болот-
ный родник. Даль [без указ, места].

Патра, ы, м. и ж. Грязнуля,
неряха. Балаш. Сарат., 1954.

Патрай, я, м. П а т р а и Пат-
раич. О грязнуле. И где же ты,
Патрай Патраич, валялся, не иначе
со свиньями в лыве. Новосиб., 1977.

Патрамодница и потра-
мбдница, ы, ж. Модница. А пот-
рамодиицы, голошейницы да корзин-
ницы жеманчо распевают. . романса.
Дон., 1929.

Пйтрать, а ю, а е ш ь и пат-
рать, а ю, а е ш ь, несов., перех.
н ненерек. 1. Пачкать, грязнить.
Морш. Тамб., 1849. Южн., Тамб.,
Пек., Твер. = Н а т р а т ь . Олон.,
1885—1898. Прионеж. К4ССР, Новг.,
Волог., Курск., Ряз. Мещера, Сиб.,
Тобол. ° Н а т р а т ь . Екатеринб.
Перм., 1887. Лико, како платье браво
тебе купили, не патрай, носи ладом.
Перм. Арх., Сев.-Двин., Сверял.,
Урал, Хакас. Краснояр., Амур.
= Н а т р а т ь [удар.?]. Яран. Вят.,
Сергеев, 1897. <х> Руки натрать (с
кем-нибудь, на ком-нибудь). Ввязы-
ваться в неприятную историю; бо-
роться с недругами. Говорил как
Гришенька: — Уж ты ecu, царь го-
сударь! Мне-ка не с кем руки нат-
рать. Пинеж. Арх., Григорьев. Мне-
ка не на ком здесь белых рук патрать.
Шенк. Арх., Киреевский.

2. П а т р а т ь , перех. Ощипы-
вать (птицу). Свердл., 1965.

3. П а т р а т ь , перех. Готовить
еду, стряпать. Патраем из кар-
moitihu все. Морш. Тамб., 1947 — 1950.

4. Н а т р а т ь, неперех. Доро-
жить чем-либо. Не патраю — не до-
рожу ничем добрым, полезным. Соли-
гал. Костром., 1847.

Патраться, а ю с ь , а е ш ь с я
и патратъся, а ю с ь , а е ш ь с я,
несов. \. Пачкаться, грязниться.
Южн., Тамб., Пек., Твер., Даль.
° П а т р а т ь с я . Осташк. Твер.,
1855. Будет тебе патратъся в грязи!
Смол. Влад., Тобол.

2. Долго возиться с каким-либо
делом. Пек., Остатк. Твер., 1855.
Твер.

ПатраФйль, и, ж. То же, что
патрахпль. Брян. Орл., 1904.

Патрахёль, и, ж. То же, что
патрахиль. Брян. Орл., 1904.

Патрахйль, и, ж. Одно из об-
рядовых облачений священника рус-
ской православной церкви, надевае-
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мое на шею под ризой; епитрахиль.
Перм., 1856. Орл., Ряз., Новг.

Патрашитъ, ш у, ш и ш ь, не-
сов., трех, и неперех. Делать что-
либо не так, как нужно. Вашкин.
Волог., 1978. || Неперех. Плохо де-
лать, вредить кому-либо. Черепов.
Волог., Чайкина.

Патребки, мн. Отходы при
трепании льна. Треплют лен, отле-
тают патребки. Калин., 1972.

Патрепье, я, ср. Отходы после
трепания льна, конопли. Смол., 1958.
Трубч. Брян.

Патри, мн. Полки. Русское
Устье Верхоян. Як^т., 1913. Нижн.
Индигирка Якут.

Патриархи и патрийрхи,
мп. Фолък. О любых лицах духовного
звания. Еще аи же ты, Микола
чудотворец! Не придай-ка нам на-
прасно умерети. Пострижемся мы
тобе-ка все в монахи, Все в монахи
пострижемся, в патриархи. Повен.
Олон., Гильфердинг. о Попы-п а т-
р и а р х и (п а т р п я р х и). Ме-
ня, государь, хмеля знает, Княгиня
и бояра почитают, Монахи-патри-
архи благословляют (песня). Каргоп.
Арх., Рыбников. .4 хочет Оника
Ерусалим город взять, . .Попов-пат-
риархов под меч склонить. Мезен.
Арх., Григорьев.

Патринка, и, ж. Недостаток,
изъян. У ей все здоровое, как ледок,
нигде патринки нет, никакого пят-
нышка нет. Вохом. Костром., 1978.

Пйтритъ, р ю, р и ш ь, некое.,
перех. п неперех. То же, что натрать
(в 1-м знач.). Мне надоело целый
день со стола убирать, я убираю,
они патрют, . . туда-суда повер-
нусь, опять на столе базар. Дзер-
жин. Калуж., 1972.

Патритъея, р ю с ь, р и ш ь,
с я, несов. Мазаться кремом. Она
патрилась кремом каждый день. Те-
реньг. Ульян., 1969.

Патрийрхи. См. П а т р и -
а р х и .

1. Нитровать, р у ю, р у е ш ь,
несов., перех. и неперех. 1. То же,
что натрать (в 1-м знач.). Олон.,
1885—1898.

2. Неперех. П а т р о в а т ь жен-
щиной. Быть в любовной связи
с женщиной. Олон., Куликовский,
1885-1898.

2. Патровать, р у ю, р у е ш ь,
несов., перех. Вынимать рыбу из се-
тей. Оллн., Барсов. = П а т р о -
в а т ь [удар.?]. Бслозер. Новг.,
Александров, 1898.

1. ПатрбН, а, м. П а т р о н пе-
ревести. Псрезарядшь ружье. Верх-
некамчатск., 1962.

2. ПатрбН, а, м. Грязнуля, не-
ряха. Арх. Арх., Сев.-вост., 1928.
Арх.

Патронник, а, м. Патрон-
таш. — Полный патронник патрон,
и целехоньки патроны, как же ты
стрелял? — А у меня окромя патрон-
ника еще полный карман патрон был*
Забайкал., 1980.

Патрбтка, п, ж. Линейка [?].
Натротка огромна, как стукнет
[мастерица, обучающая церковно-
славянской грамоте], так шишка
скочит. Ср. и нижн. теч. р. Урал.
Малеча, 1976.

Патрбх, а, м. Вышитая планка
одежды. А патрох у нашего попа
очень красивый. Казакн-некрасовцы,
1969.

ПатрОШИТЪ, ш у, ш и ш ь, не-
сов., перех. 1. Потрошить (птицу,
рыбу). Надо патрошить курицу.
Ветл. Костром., 1910. Преображен-
ский [с пометой «диалектное, напр.
севское»], Этимол. слов. Курск.

2. Вскрывать мертвое тело. Белг.
Курск., 1891. Курск., Дон.

3. П а т р о ш и т ь (чью-нибудь)
головушку. Разбирать чье-нибудь
дело в суде. Приедут как судьи не-
правосудные, Будут патрошить на-
дежную головушку, По частям резать,
по мелкиим кусочикам! Север., При-
читания.

Патруби, мн. Отруби. Мололи
на простомоле, не отсеивали отрубя,
патруби. Патруби мельче отрубей.
Амур., 1983.

Патрубок и патрубок, б к а,
м. 1. П а т р у б о к . Часть дымо-
хода от топки до трубы печи. Волхов.
Ленингр., 1933. «Отрезок печной
трубы». Дзержпн. Калуж., Зотов
[со ссылкой на источник 1960 г.],
1972.

2. Отводная труба (обычно дере-
вянная) от котла к охлаждающей
установке при курении смолы и т. п.
° П а т р у б о к . Вельск. Волог.,
1883—1889. = П а т р у б о к . Пары

18*
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скипидара. . проходят в колпак, а из
него через патрубок в холодильник,
Казан., Перм., Костром., Ниже-
гор., Вольск., Сольвыч. Волог.,
Шснк. Арх., Вят., 1913.

Патрукалка, и, ж. Кочерга.
Золу патрукалкой выгребала, желез-
ная,с ручкой. Ордын. Новосиб., 1966.

Патрульный, о г о, м. Дере-
венский сторож. Луж. Петрогр.,
1905 — 1921.

ПатруСИТЪ, и т, несов., неперех.
Моросить (о дожде). Свердл., Пагп-
ковскгтп, 1965. — Ср. II о т р о-
с н т ь.

Патр^шены, мн. «Черствые
именины». Зап. Брян., Расторгуев,
1957.

Патрынйрка, и, ж. Бечевка,
обвивающая гребное весло в том
месте, где оно упирается но время
гребли в уключину. Азов., Керч.,
1886.

Патужнб, а, ср. Ручка кнута.
Дружно свашек крестит натужном.
Мосал. Калуж., 1905—1921.

Патук, а, м. 1. Чаще мн. По-
роги на реке. На всем Витиме пату-
ки. . Вот на этих патуках плоты
и бьются. Забайкал., 1980.

2. Водоворот. Закрутило в патуке
лодку, кое-как выбрался. Теперь па-
туки берегом обхожу. Забайкал.,
1980.

Патур, а, м. Растение, исполь-
зуемое в крашении («заменяющее
кубовую краску»). Новг., Даль.

Пат^съ, я, м. Петух. Покров.
Влад., Слов. карт. ИРЯЗ.

Пйтыка, и, ж., собир. Попереч-
ные нити ткани; уток. Той. Том.,
1949 — 1950.

Пйтька, и, ж. Кличка овец.
Яран. Вят., 1887.

Пать-пать, междом. Слова, ко-
торыми подзывают свиней. Ср. п
ншкн. теч. р. Урал, 1976.

Патьси, мн. [удар.?]. То же,
что патесы. Свердл., Пашковскпй,
1965. — Ср. П а ч е с п.

Патья, и, ж. 1. Сажа. — Что
ты в патье-то вымазалась? — А я
печку открывала. Яросл., 1926.

2. Угольный мусор; мелкий уголь.
Сиб., Слов. Акад. 1847. Перм..
Новг., Яросл. » Мелкий древесный
уголь. Патья легкая, ей щели на по-
толке засыпают. Перегар дров, хвои —

все это п'\тья. Моск., 1969. » Уголь-
ные высевки. Черепов. Новг., Бар-
сов.

3. С.месь угольной пыли с землей,
которой засыпают яму при сжигании
дров на уголь. Волог., Грязов. Во-
лог., Обнорский. Волог., 1902.

4. Всякая дрянь, хлам. = П а-
т ь я. Черепов. Новг., 1858. <=> П а-
т ь я. Новг., Даль.

ПатЙЛЯ, и, м. и ж. Отсталый,
темный, неграмотный человек. Как
патюля живу: неграмотна, ниче не
понимаю. Солпкам. Перм., 1973.

ПатЯ. Прозвище. Сев.-Двин.,
1928.

ПЙ.ТЯПНИК, а, м. Мелкий ку-
старник, Смол., 1852.

ПаугбЛОК, л к а, м. 1. Высту-
пающий наружу конец бревна в углу
сруба. Холмог. Арх., 1907.

2. Незаконнорожденный сын.
Онеж. Арх., 1885.

3. Бранное слово. Шенк. Арх.,
1898.

ПауДЙЧКа, и, ж. Комната. За-
ходите к нам в паудичку. Казаки-
некрасовцы, 1969.

Паудок, д к а, м. Паводок.
Кадн. Волог., 1917.

Паужик [?], а, м. То же, что
паужин (в 1-м знач.). Новг., 1857.

Паужин и паужин, а, у и
ж н а, м. 1. Третий прием пищи
между обедом и ужином, полдник
(обычно в летнее время). = П а у-
ж п н. Южн. Сиб., 1847. Новг.,
Петерб. Обед давно прошел, паужин
скоро будет. Латв. ССР. У нас —
обед, паужин, ужин. Арх. Олон.,
Волог., Вят., Удм. АССР, Перм.,
Ср. Урал, Краснояр. Перед паужном
скопнили. Тобол. Паужин перед ве-
чером был, ковда горяча была работа,
день долги, надо после обеда поесть,
до ужина далеко. Челяб. Омск.,
Новоснб., Том., Кемер., Алт., Енис.
Иркут. Паужин бываетчаса в четыре,
а ужин позже. Амур. Хабар. Слов.
Акад. 1959 [с пометой «обл.»]. ° П а-
у ж и п. Белозер. Новг., 1852. <= П а-
у ж и н [удар.?]. Алт., Вербицкий,
1858. Нам со старухой завтра на
обед или паужин хороша еда будет
[из пойманной щуки]. Онеж., Смир-
нов. Южн. Краснояр., Слов. Крас-
нояр., 1967. 1| Время еды между обе-
дом и ужином. = П а у ж и н . Перм.
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1851. Арх., Волог. — Тебя, управи-
тель звал. — Я до паужна не пойду.
Кпрпл. Hoer.fi паужин ешь, что при-
ведется, квас с хлебом. Краснояр.
Я ее до nay жат всю спахал. Так
это часа три-четыре. Кемер. Отдок-
ну/п до паужина и идут работать.
Амур. Хабар, о П а у ж и н [удар.?].
Олон., Борпчевскпй, 1842—1847.
Вот уж и паужин наступил, а я
только управилась. Иркут., Бобря-
ков. 1970. Глубок. Вост.-Казах.,
Культонко, 1967. => П а у ж и н а
[удар.?]. Девушки после паужина
собираются опять. Мезон. Арх..
Архив РГО. || Пшца, предназначен-
ная дтя еды между обедом и ужином.
Обед дадут, еще имя и ужин дадут.
Белогор. Амур., 1983. Хабар.

2. П а у ж и н . Ранний ужин;
ужин. «Паужин. . нечто вроде ужи-
на, устраиваемого крестьянами после
нолевых работ. Он бывает часов в
9 вечера, после него все ложатся
спать». Тобол., Слов. карт. ИРЯЗ.
Сиб.. 1910. Забайкал., Иркут., Ко-
лым. Как четвертый раз на дню
кушают — кто паужин. Латв. ССР.

3. Обед. = П а у ж и н . Тотем.
Волог., 1892. Арх., Костром. По-
нашему обед, а по-нашему паужин.
Свердл. Глубок. Вост.-Казах. Зав-
трак был обедом, обед — паужин,
а ужин ужином. Новосиб. = П а-
у ж и н. Первоурал. Свердл., 1981. ||
П а у ж и н . Обеденное время.
Глубок. Вост.-Казах., 1967.

4. П а у ж и п. Завтрак [?]. Едят
в общем много: утром пьют чай
и закусывают (паужин), днем обе-
дают, сейчас же после обеда чай.
Верхоян. Якут., Зснзпнов, 1913.

5. П а у ж и н . Перерыв, отдых
в работе между обедом и ужином.
Луковп. Калин., 1940. Перерыв в ра-
боте был в 5 часок вечера и назывался
он паужин. Это отдых для лошадей
и людей, в четыре часа или пятом
садимся на паужин, примерно на пол-
часа, а затем работаем до семи ча-
сов. Калин. *• Перекур. Меднов. Ка-
лин., 1940.

6. П а у ж и н. Предвечернее вре-
мя; время перед закатом солнца.
Енис., 1886—1912. Забайкал. » 3
или 4 часа дня. Сиб., 1905 — 1921.
» Около 5 часов вечера. Перч. За-
байкал., 1896. о Время п а у ж н а

[удар.?]. 5—7 часов вечера. Качуг.
Иркут., Соколов, о До п а у ж н а.
«В 4 часа дня». Усть-Кубнн. Волог.,
Отв. на вонр. ДАРЯ, 1939—1941.
о Солнце в п а у ж и н [удар.?].
4—5 часов дня. Краснояр., Соколов,
1968. о Солнце с п а у ж н а [удар.?]
5 — 7 часов вечера. Качуг. Иркут.,
Соколов. I I Послеполуденное время;
время между обедом п ужином.
о В п а у ж и н . Утром надаёт
[скоту корм], в паужин, надаёт, вечер.
Вост. Ср. Урала, 1964. || Вечер,
о В п а у ж и н . Вечером. Акмол.,
1895 — 1898. = П а у ж п н, в знач.
парен. [?]. Вечером. Зубц. Калин.,
Отв. на вопр. ДАРЯ, 1940.

1. Паужина и паужина, ы,
ж. 1. То же. что паужин (в 1-м знач.).
= П а у ж и н а . Слов. Акад. 1822
[с пометой «в простонар.»}. Погаех.
Яросл., 1852. Яросл. А на паужину
хлеб с солью да вода из ручья. Олон.
КАССР. /1 после обеда паужина назы-
вается, до ужина еще. Мурман.
Арх., Петерб., Ленингр., Эст.
ССР, Новг., Твер., Волог., Кост-
ром., Пек., Заволж., Киров., Се-
вер., Перм., Свердл., Челяб., Енис.
Солнышко па закате, как в пять ча-
сов, перед ужином, паужина — огур-
чики, лучок, легонькое что-нибудь.
Паужина на пашне бывает. Красно-
яр. Слов. Акад. 1959 [с пометой
«обл.»]. ° П а у ж и п а. Пек.,
Смол., Копаневич. Яросл., 1961.
а П а у ж п н а [удар.?]. Перм., Сне-
гирев, '1839. |] Время еды между обе-
дом н ужином, о П а у ж и н а . Кем.
Арх., 1929. Арх. = П а у ж и н а .
Волог., 1902.

2. То же, что паужин (во 2-м
знач.). о П а у ж и н а . Пек., 1904—
1918. •» П а у ж и н а. «Вечерний
завтрак». Арх., Шенюшш, 1887.

3. То же, что паужин (в 3-м знач.).
° П а у ж п н а. бхан. Перм., 1854.
Раньше паужинай звали., сейчас обе-
дом зовут. Свердл. Курган. «Вторая
выть, еда, прием пищи». Пинеж.
Арх., Шамшина, 1969. = П а у ж и-
н а. Первоурал. Свердл., 1981.

4. Пища для еды между обедом
п ужином, о П а у ж и н а . Понес-
то в чисто поле, отцу понес паужину
(былина). Беломор., Марков. А па-
ужина-то в охотку, так хоть че
съешь. Верхотур. Свердл., 1981.
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= П а у ж и н а . Хозяйка несет па-
ужину. Пек., Смол., Копаневнч.

5. П а у ж и н а . То же, что пау-
жин (в 5-м знач.). Грязов. Волог.,
Обнорский. Мяксин. Волог., 1938.
Киров., Калин.

6. П а у ж и п а. Послеполуден-
ное время; время между обедом и
ужином. Яран. Киров., 1940.

7. Пай каждого из участников
в добыче морского зверя пли рыбы.
Па хозяина паужина идет обыкно-
венно две трети всего промысла. Арх.,
Сб. Ефимова.

2. Паужина, ы, ж. Речное пло-
скодонное судно для перегрузки
клади с больших судов на мелко-
водье. Даль [без указ, .vecTa]. —
Ср. П а у з к а .

Паужинать, а ю, а е ш ь, не-
сое., неперех. 1. Принимать пищу
между обедом п ужином; полдничать.
Лора паужинать. Слов. Акад. 1822
[с пометой «простонар.»]. Бпрск.
Оренб., 1849. Уфим., Казан. Те-
перь уж! солнце в полдень, время па-
ужинать. Перм. Свердл. Паужи-
нают без похлебки — одним хлебом.
Вят. Киров., Волог., Костром.,
Арх., Печор., Усть-Цилем. Коми
АССР, Беломор., Мурман., Олон.,
Новг., Иск., Смол., Сиб., Новосиб.,
Том., Кемер., Тобол. После обеда
поработаешь на пашне до четырех
часов. Надо паужинать. Краснояр.
Бурят. АССР, Иркут., Забайкал.,
Амур. Слон. Акад. 1959 [с пометой
«обл.»]. = П а у ж и н а т ь [удар.?].
Костром.. Тр. ОЛРС, 1820'. Алт.,
Вербиикий, 1858.

2. Ужинать. Сиб., 1916. Курган.
А вечор паужинают. Калин. = П а-
у ж и н а т ь. Ворон., 1914. => П а-
у ж и н а т ь [удар.?]. Пудож.
КАССР, Потахина, 1973.

3. Обедать. Охан. Перм., 1854.
Перм., Свердл., Арх., Костром.
Давно ли паужинали? — т. е. обе-
дали. Курган. Тюмен. Katia полдень,
время паужинать, говорят; паужи-
нать — это в полдень есть. Ново-
сиб. Глубок. Вост.-Ка.чах. о П а-
у ж и н а т ь . Сверчл., 1965.

4. П а у ж и н а т ь [удар.?]. Есть
между завтраком и обедом. Пошех.
Яросл., Яблоков, 1969.

5. П а у ж и н а т ь [удар.?]. Зав-

тракать. Шадр. Перм., Тр. МДК,
1932.

Паужинка и паужйнка, и,
ж. Ласк. 1. То же, что паужин
(в 1-м знач.). Вят., 1907. ="П si-
у ж н н к а. Встл. Костром., 1910.
В часа два будет паужйнка, рачо
обедаем-то. Поозер. Новг. Ц Пища,
предназначенная для еды между обе-
дом и ужином. Возьми с собой па-
ужинку в лес. Усть-Цплем. Коми
АССР. 1972.

2. П а у ж и н к а . То же, что па-
ужин (в 5-м знач.). Яран. Киров.,
1940.

Паужинки и паужйнки, мн.
Ласк. 1. То же, что паужин (в 1-м
знач.). Даль [без указ, места]. Па-
ужинки скоро. Киров., 1950. Киров.

2. II а у ж п н к п. V да ног л о ужи-
на. Пек., Осташк. Твер., 1855.'

3. П а у ж и н к п. Остатки ужи-
на. Иск., Осташк. Твер., 1855.

П&УЖИННЫЙ, а я, о е. Отно-
сящийся к паужину и паужине.
Паужинная пища. Слов. Акад. 1822
[с пометой «простонар.ъ]. Даль [без
указ, места]. Олон., 1885—1898.
Енис., Сиб., Свердл. Жди, ковда
паужинный час придет, а чичас
не таскай куски-те. В паужинно
време молока с ягодам нахлебалися.
Нижнетавд. Тшмен. Слов. Акад.
1959 [с пометой «обл.»].

Паужинок, паужинок п па-
ужинок, нка и яку, м. 1. То же,
что паужин (в 1-м знач.). ° П а-
у ж и н о к и п а у ж п н о к. Уж
и паужинок был, а он все не идет.
Моск., 1969. о П а у ж и н о к. Слов.
Акад. 1847. Мещов. Калуж., 1:И6.
Паужинок надо устроить. Киров.
Ср. Прииртышье. Утром пай, по-
пьешь, второй раз чай. потом обед,
паужинок. Том. Бурят. АССР. = П а-
у ж и н о к [удар.?]. Паужинок меж-
да обеда и ужина. Сланц. Ленингр.,
Гомонов, 1968. [| Время еды между
обедом и ужином, а П а у ж п н о к
и п а у ж п н о к. Время завтрака
на поле — упряжка, а к вечеру паужи-
нок будет. Моск., 1969. и П а у ж и-
н о к. Ср. Прииртышье, 1967. || П а-
у ж н н о к п п а у ж п н о к . Пища,
предназначенная для еды между
обедом и ужином. Перед ужином ели
что-нибудь немного, так это паужи-
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нок. Собери-ка паужинок, что-то
есть хочется. Моск., 1969.

2. То же, что паужин (в 5-м знач.).
= П а у ж и н о к и п а у ж и н о к .
Кнкнур., Тужнн. Киров., 1940.
= П а у ж п н о к. Лихослав. Ка-
лин.. 1940. Салобел., Яран. Киров.

=> П а у ж и н о к . Санчур. Киров.,
1940. ° П а у ж и н о к. Шаранг.
Киров., 1940.*

3. То же, что паужгш (в 6-м знач.).
° 11 а у ж Й и о к. Киров., 1940.
= Паужипок [удар.?]. Онеж. Арх.,
Слов. карт. ИРЯЗ.

Паужиночка, и, ж. [удар.?].
Солнце п а у ж п н о ч к у. Время
после полудня. Солнце паужиночку,
по/'» чаевать. Амур., Лзадовскпй,
1913 — 1914.

Паужины и паужины, мн.
1. То же, что паужин (в 1-м знач.).
•=> П а у ж и н ы . Данил., Молог.,
Я рек л. Яросл., Черепов. Волог.,
19211.

2. То же, что паужин (в 3-м знач.).
= П а у ж и н ы . Черепов. Новг.,
1910. = П а у ж и н ы. Пошех.-Во-
лод. Яросл., 1929.

Паужинье, я, ср. 1. То же,
что паужин в 1-м знач. Пек., Ос-
ташк. Твер., 1855.

2. Остатки ужина. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

ПаужИНЯ, и, ж. Ранний легкий
ужин. Забайкал., Пркут., Колым.,
1921. — Ср. П а у ж н я.

ПаужКИ, мн. Небольшие па-
лочки, привязанные веревками к ог-
лоблям с о ч и д н я кропления огло-
бочь к хомуту. Опсж. КАССР,
1933.— Ср. |'Т а г у ж к п.

Паужна и паужна, ы, ж.
1. То же, чгш паужин (в 1-м знач.).
•= П а у ж н а. 1О;кн. Гиб., 1847.
Зап. Сиб., Сиб. Паужна [еда] часа
в четыре. Рыбу нарежут, Нартошку
подают. Камч. Лаужна была после
обеда, перед вечером. Амур., Хабар.,
Пркут., Курган., Тобол., Перм. Пос-
ле обеда паужна бывает. Свердл.
Вят., Коми АССР, Волог., Яросл.,
Hour.. Олон., Арх., Мурман. Слов.
Акад. 1959 [с пометой «обл.»]. = П а-
у ж н а. Илпм. Иркут., 1969. = П а-
у ж н а [удар.?]. Нарым., Парплов,
1942—1943. о Маленькая п а у ж-
н а. Солпкам. Перм., 1973. || Время
рды между обедом и ужином. = П а-

у ж н а. Шенк. Арх., 1897. Арх.,
Хакас. Краснояр., Забайкал. а П а-
у ж н а. Иркут., 1969. В паужну
не варят, а в обед варят. Хабар. ||
Пища, предназначенная для еды
между обедом и ужином. = П а-
у ж н а. Упеси-ко паларю-гпо наужну.
Омуты. Вят., 1925. ° П а у ж н а
[удар.?]. Пастух побежал в деревню
себе за паужной (сказка). Онеж.
Арх., Смирнов.

2. То же, что паужин (во 2-м
знач.). ° П а у ж н а . Амур., 1913—
1914. Колым. Якут., Иркут., Забай-
кал., Сиб., Курган. Паужна уж за-
темно. Свердл. Калин. || П а у ж и а.
Время ужина. Приангарье, 1926.
Могпри, к паужне чтоб дома был.
Камеи. Свердл., 1981.

3. Еда после ужина. ° П а у ж-
н а. «Вечером бывает узкпа, а ночью
для молодежи, которая бывает на бе-
седе [вечеринка], еще и паужна».
Арх., Изв. Арх. общ. изуч. русск.
севера, 1916. Шарьин. Костром.

4. То же, что паужин (в 3-м знач.).
Утром — обед, днем — паужна, ве-
чером — ужна. Пинеж. Арх., 1957 —
1961. = П а у ж н а . Тотем. Волог.,
1892. Обед — серёдка дня, паужна.
Арх. Паужна е первой половине дня,
обед. Костром. Пришел мой мужик
на паужну, а я еще с обедом-то не
поспела. Свердл. Паужна была в пол-
день, часов в 12, а потом уж ужна.
Перм. Тюмен. h'o,da паужна-та бу-
дет, солнце-то высоко уж. Курган.
Вост.-Катх., Прииртышье, Гапо-
нопа [с примеч. «у кержаков»], 1961.
Это на паужну все вольную пищу
ставишь. Повосиб. = П а у ж н а
[удар.?]. Саран. В;и., Вят. календ.,
1880. Н П а у ж п а. Время обеда. —
Хояяюшка, пора бы и поесть, солнце
высоко. — Паужна на носу, а го-
зякпика псе обряжается, а довгая
оттяжка в еде — работе те помощ-
ник. Г. Никольск. Волог., 1930.
•о П а у ж н а. Время еды днем. Хол-
мог. Арх., 1952—1956. Арх. На па-
ужну, в 12 часов, надо было коней
покормить. Солпкам. Перм.

5. Маленькая п а у ж н а . Еда
между завтраком п обедом. Солпкам.
Перм., 1973. Арх. || П а у ж п а. Пи-
ща, приготовленная на обед. Надо
паужну ей с собой взять ведь, обед
как-от брать. Мы жали когда-
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тося — паужну съели кони; заруга-
лися хозяева: ошто паужну стра-
вили. Соликаы. Перм., 1973.

6. П а у ж н а. Пай каждого из
участников в добыче морского зверя
или рыбы. Арх., 1885.

7. П а у ж н а. Живот (особенно
у тучного человека). Каин. Том.,
1910.

8. То же, что паужин (в 5-м знач.).
Тужин. Киров., 1940. Арх. о Ма-
ленькая п а у ж н а. Потеешъ-поте-
ешъ на работе да и: — Давайте, ба-
бы, сделаем маленъку паужну] —
Это после обеда. Соликам. Перм.,
1973.

9. П а у ж н а. Промежуток вре-
мени между короткими передыш-
ками в работе (обычно летом). Па-
ужну не ходят домой, паужна •—
уповодок маленький. Мяксин. Волог.,
1938.

10. То же, что паужин (в 6-м знач.)
Повен. Олон., 1912. о Солнце в п а-
у ж н у. а) Около 5 часов вечера.
Солнце уж в паужну было, мы вышли
из дому. Хакас. Краснояр., 1945—
1951. б) Время после полудня. Солн-
це в паужну — вся молодежь на
берегу. Октябр. Хабар., 1983.
о Солнце на п а у ж н е. То же, что
солние в паужну. Илим. Пркут.,
Косыгин [с примеч. «зимой так но го-
ворят»], 1967. || Время между обе-
дом п ужином. Каин. Том., 1910.
В паужну робитъ не то, что до обеда,
в паужпу тяжело, человек устает.
В паужну мы начали метать и до ве-
чера сметали сорок копен. За паужну
можно много сделать, но дождик
пошел. Забайкал., 1980. В паужну
не варят, а в обед варят. Амур.
Хабар, о П а у ж н а [удар.?]. «Су-
точное время распределяется таким
образом: . . обед, паужна (в 4 часа
пополудни), сумерки, сидень — ве-
чер. .». Юго-зап. Том. Эти. сб. VI
1864. о Позда п а у ж н а . «В 2—
3 часа дня». Шадр. Перм., Слов.
карт. ИРЯЗ. II Полдень. Шадр.
Перм., Слов. карт. ИРЯЗ.

Паужнать и паужнать,
а ю, а е ш ь, несов., неперех. 1. То же,
что паужинать (в 1-м знач.). = П а-
у ж н а т ь. Южн. Сиб., 1847. Зап.
Сиб., Тобол., Сиб. Дни-то уж долги
стали, сечас паужнать надо. Давай-
те паужнатъ, есть охота, обедали

сенни рано, а до ужина еще
ждать. Иркут. Отобедают, ор.дох-
нут, . . потом паужна, паужг.атъ
идете — чай пить, а потом ужи-
нать. Хабар. Амур.. Камч. Не юра
ли уж паужнатъ; солнышко уз-- на
венько, гляди, дак и садиться станет.
Перм. Перед ужином часа е четыре
паужнам. Свердл. Волог., Арх.
Раньше-то дак. . паужнали do укны.
Мурман. Слов. Акад. 1959 [с пометой
«обл.»]. о П а у ж н а т ь . Зайков.,
Красноуфим. Свердл., 1981.

2. П а у ж н а т ь. То же, что пау-
жинать (во 2-м знач.). Кодьш.
Якут., 1901. Тобол., Курган. Отра-
ботаться, тожпо и паужнатъ. При-
шли с поля, паужнатъ быстро со-
брала. Свердл. Яросл.

3. То же, что паужинать (в 3-м
знач.). о П а у ж н а т ь. У нас обед
утром, а уйдем на работу, паужнаем
на поле. Устьян. Арх., 1958. Кост-
ром., Яросл. Паужнаешъ в час ли,
в два ли и опять грести [сено]
идешь. Перм. Свердл., Курган., Тю-
мен., Иркут. = П а у ж н а т ь . Ка-
мышл. Свердл., 1981.

4. П а у ж н а т ь . Отдыхать, де-
лать перерыв в работе в обеденное
время. Недавно паужнатъ ходили.
Вельск. Арх., 1957.

Паужная, о и, ж. [удар.?].
Время еды между обедом и ужпном.
о До п а у ж н о и. Лучше я одному
буду играть с утра до обеда, другому
до паужной, третьему до ужина
(сказка). Нарым., Парилов, 1948.

Паужник и паужник, а, м.
1. П а у ж н и к. То же, что паужин
(в 1-м знач.). После обеда был у пас
паужник. Турин. Свердл., 1981.

2. Юго-запад; юго-западный румб
компаса. = П а у ж н п к. Арх.,
1847. = П а у ж н п к [удар.?]. Арх.,
1844.

3. П а у ж н и к. Юго-западный
ветер. Мезен. Арх., 1847. Арх.,
Беломор.

4. Мешок для продуктов. = П а-
у Ж н и К. Паужник развяжи, там
есть хлеб и лук да огурсы. Покр.
Свердл., 1981. Турин. Свердл. ° П а-
у ж н п к. Свердл., 1965.

Паужничать, а ю, а е ш ь, не-
сов., неперех. То же, что паужинать
(в 1-м знач.). После обеда паужничатъ
будем. Махн. Свердл., 1981. || П а-
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у ж и и ч а т ь [удар.?]. Пить чай.
Садитесь паужничатъ. Шарыш. Ко-
стром., Ганцовская, 1978.

Шужны, мн. 1. То же, что пау-
жин (в 1-м знач.). Том., 1852.

2. В сочетаниях, обозначающих
полуденное и послеполуденное вре-
мя, о В п а у ж н ы. «В 12—1 час
дня». Шадр. Перм., Слов. карт.
ИРЯЗ. о В позды ц а у ж н ы.
«В 2—3 часа дня». Шадр. Перм.,
Слов. карт. ИРЯЗ.

Паужня, п, ж. Время между
обедом п ужином. Новг., Соколовы.

Паужняк, а, м. То же, что па-
ужннк (в 3-м знач.). Арх., 1968.
= П а у ж н я к [удар.?]. Арх., Мор.
слов. 1941.

Пауза, ы, ж. 1. П а у з а . За-
плата, о П а у з ы паузить. Кинеш.
Костром., 1846. Костром., Яросл.,
Даль [с вопросом к слову и знач.].

2 Пчелиные соты без меда. Ниж-
недев. Ворон., Архив РГО.

Паузановый, а я, о е. П а-
у з а н о в а я ткань. Ткань д л я
занавесей. Занавесы наузановые на
окна?. Дон., Дон. Слов., 1976.

Пауздок, д к а, м. Уздечка без
удил, недоуздок. Север., Даль.

Паузик, а, м. Небольшое плос-
кодонное судно с малой осадкой.
«Гусянки [род барки] служат паузи-
каип, т. е. употребляются на пере-
каторе для разгрузки глубоко сидя-
щих в воде судов и перевозки тя-
жестей через мелководные места».
Кологр. Костром., эти. сб. VI, 1864.

Паузина, ы, ж. Жердь на вер-
шине стога для предохранении его
от раздувания ветром. = П а у з и-
н а. Ря:;., Влад., Даль. Вельск.
Арх.. 19С5. = П а у з п н ы, мн. Са-
рат.. 1824.

1. ПаузИТЬ, з и ш ь, несов., пе-
рех. Ставить заплаты, чинить что-
нибудь. Паузы паузить. Кинеш.
Костром., 1846. Костром., Яросл.

2. ПаУЗИТЬ, з и ш ь, несов., пе-
рех. 1. Перекладывать груз с боль-
ших судов на маленькие (паузки)
при прохождении по мелководью,
перекатам, порогам. Вышневол.
Твер., 1852. Новг., Волга, Перм.
Слов. Акад. 1959 [с помэтой ъспец.ъ].
|| Работать па речных судах (пере-
кладывать груз с больших судов
на малые). Нижегор., Лаврский,

1860. Коли паузишь, пашню отдай
работникам, а чужие люди худ»
вспашут. Нополад. Новг.

2. У живописцев — переводить ри-
сунок по проколотым на бумаге
контурам, хлопая по нему заверну-
тым в тряпку мелом. Юрьев. В лад.,
1910.

— Ср. Н а в о з и т ь .
Паузиться, з и ш ь с я, несов.

1. То же, что 2. Паузить (в 1-м знач.).
Там пришлось нам паузиться. Тихв.
Новг., 1848. Теперь стало худо
в город-от попадать, воды-то мало
уж, этта мы у Прости-то в Кусве
паузились часа 3, насилушки выехали
в реку-ту, Гоношпикп паузятся, вид-
но пристать хотят (к берегу).
Твер. Яросл., Волог., Костром.,
Перм. || Перевозить груз через мел-
ководье, перекаты на небольших
судах, лодках. Устюжн. Новг., 1896.

2. Плыть с неглубокой осадкой
(о судне). «В приволжских губ.»
Счо., Плыш, 1916. Ряз. — Ср. П а-
в о з и т ь с я .

3. Страд, к 2. Паузить (в 1-м
знач.). Черепов. Новг., 1853. Лодки
паузятся у пристани. Новг. Слов.
Акад. 1959 [с пометой «спец.»].

4. Делать что-либо слишком мед-
ленно. Чего паузишься-то: меры ржи
не нагреб. Черепов. Волог., Чай-
кина.

Паузка, и, ж. 1. Действие
по глаг. 2. Паузить (в 1-м знач.).
По р. Шексне, 1878. Pp. Унжа,
Волга. Слов. Акад. 1959 [с пометой
«спец.»].

2. То же, что паузок (в 1-м знач.).
Тихв. Новг., 1848. — Ведь хлеб
свой. — А то как же. Оставил отец
паузку, две сотни были даны, да про-
дали. Новолад. Новг.

Паузки, мн. П а у з к и [удар.?]
Грузовые речные суда (барки, лод-
ки п т. п.) с малой осадкой, исполь-
зуемые обычно на мелководных, а
в период паводков п на несудоходных
участках рек. По р. Ушке, Эти. сб.
VI, 1864. Горы;., Прокопьев, 1939.
«Па берегу поставлены до 20 паузков,
они поднимают от 300 до 400, неко-
торые до 500 пуд.; весной и осенью,
когда от дождей речка наполняется,
в них доставляют грузы к Волоку».
Урал, Ушинский, Тр. Урал. эксп.
Сиб., Обручев. || Барки, лодки и
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т. п., служащие для полной или
частичной разгрузки тяжелых судов
н перевозки грузов по мелководью
и перекатам. Волхов. Ленингр.,
1938—1941. = П а у з к и [удар.?].
«К ним (более грузным судам, пред-
назначенным для разгрузки) подво-
дятся борт о борт паузки, неболь-
шие тихвинки, на которые и склады-
вается излишний груз». Волог., Ар-
сеньев, 1878. || Баржи; большие бар-
жи как вид речных грузовых судов.
Раньше с Иркутска гоняли паузки,
это болъша баржа. Братск. Иркут.,
1957. В Муромцева паузки шли.
Паузки шли с лесом, углем. Омск. ||
П а у з к и . Крытые речные суда.
Паузки были тоже, они под вид кар-
база. Жигал. Иркут., 1969. || П а у з-
к и [удар.?]. Длинные узкие промыс-
ловые лодки с малой осадкой, ис-
пользуемые для лова рыбы в реках.
«Длиною около 8 сажен, шириною
3 сажени, глубиною на саду более
сажени: грузу несут более 1000 пу-
дов». Беломор., Максимов, 1858.
« • П а у з к и [удар.?]. Небольшие
рыболовные суда. Тобол., Дунин-
Гаркавпч, 1895. || Торговые суда.
Торговые паузки. Верховья Лены,
1965.

Паузна, ы, ж. Завтрак. Ниж.
Индигирка Якут., 1972.

Паузнй и паузнй, мн. Па-
лочки, жердочки в улье для укреп-
ления н поддержания сотов. ° П а-
у з н н. Даль [без указ, места].
= П а у з н й . Бурнашев [без указ,
места].

1. Паузник, а, м. То же, что
паужин (в 1-м знач.). Половины
время после обеда проработают и
прямо в поле чай пьют, вот этот чай
и называют у нас паузник. Забайкал.,
1980. I I Пища, предназначенная для
еды между обедом и ужином. Пауз-
ник Kabila баба привезла, то л уже
с загоном кончал, начал боронить.
Забайкал.. 1980.

2. Паузник и паузник, а,
м. 1. Собир. Ветки, жерди, поло-
женные на вершину стога для пре-
дохранения его от раздувания вет-
ром, о П а у з и и к. Влад. Влад.,
1853. Влад., Ворон. = П а у з н и к .
Влад., Даль.

2. П а у з н и к. Приспособление
для ловли роя пчел — длинный и

узкий цилиндр из лубка. «12 верш-
ков длины, 4 */2 вершка в диаметре».
Брян., Карач., Трубч. Орл., Архив
РГО.

Паузничка, и, ж. [удар.?].
Растение FragarJa vesca L., сем. ро-
зовых; земляника лесная. Тул., Ан-
ненков.

Паузок, з к а, м. 1. Грузовое
речное судно с малой осадкой (5ар-
ка, лодка и т. п.), используемое
обычно на мелководных, а в период
паводков и на несудоходных участ-
ках рек. Слов. Акад. 1822 [с пометой
«стяр.»]. «Длиною около 8 саж.,
шириною до 3, глубиною более са-
жени. Грузу несет более тысячи пу-
дов». Арх., Арх. губ. вед., 1847.
Арх., Беломор., Новг., Волог.,
Волж., Краснояр., Том., по Лене,
Колым. Якут. Сев.-вост. Сиб. Бы-
вало торговые эти паузки. . В каждой
деревне пристаешь, торгуешь, в Ки-
ренске сутки трое стоят, а в Якут-
ске — там по якутам плывешь, пуш-
нину тащат. Иркут. о П а у с о к.
По Ангаре и Лене, 1915. II «Малень-
кая баржа, которую пароход во-
дит. . причаленной сбоку». Дон.,
Миртов, 1929. || Крытое плоскодон-
ное судно для перевозки грузов.
Арх., 1885. Зап., Южн. Сиб., Сиб.,
Иркут. || Купеческое судно на Бай-
кале. Забайкал., 1849. — Доп.
[Знач.?]. Няжегор., Лаврский, 1860.
Проходной паузок. Верховья Лены,
Ботпна, 1965.

2. Сцепка из четырех грузовых
лодок. На паузках больше перево-
зили. Иркут., 1970.

Паузушина, ы, ж. [удар.?].
Отверстие, щель [?]. Вдруг ему по-
казалось, что из паузушины [так?]
вылез умерший отец. Коверн. Ко-
стром., Зимин. — Ср. П а з у ш и-
н а.

1. Паук, а, м. 1. То же, что паут
(в 1-м знач.). Бирск. Уфим., 1849.Ц
Овод. Том., 190.3. 1| Слепень.
Перм., 1914.

2. Морской краб. Дельта Дуная,
1964.

3. Морской п а у к. Зародыш ска-
та, плавающий первоначально в плен-
ке. Кем. Арх., 1878.

4. Сетяной черпак для выбирания
рыбы из сети. Пауки знаем. ., черпак.
Нижнедон., 1967.
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2. Паук, а, м. Местная мине-
ральная краска (безводная окись
железа). Еорович. Новг., 1900.

Паул, а, м. 1. Вогульское селе-
ние. Сиб., Даль. Слов. Акад. 1959
[с пометой «обл.»].

2, Хутор. Сначала они поселились
х пауле. Потом из паула в деревню.
В деревне слыхали, как в пауле кто-то
громко пел. Забайкал., 1980.

Пауль [род?]. То же, что паул
(в 1-м знач.). Тобол., Патканов
и Зобнин, 1899.

Паульбн, а, м. Полог над кро-
ватью. Дон., 1929. —Ср. П а в и л ь-
6 н.

Пауна, ы, ж. Сырое место.
Лешук. Арх., 1949. Арк., Беломор.

Паунйтник, а, м. Паук. Рос-
тов. Яросл., 1902.

Пауп [?], а, м. [удар.?]. Овод.
На второй день также налетело
паупов, и. он ударил и убил двенад-
цать naynoi>. Белозер. Новг., Соко-
ловк.

Паурчать, ч у, ч и ш ь , несов.,
непе/ei. Тихо, едва слышно урчать.
Холмог. Арх., 1907.

Паут, а и у и паут, а и у, ж.
1. Паук. = П а у т . Когда пауты
раскидывают своп паутины во мно-
жестве, это значит, что сухая, теп-
лая погода продолжается. Волог.,
кон. XIX в. — А тебя, паут, по-
чему в дождь не видно? — У меня
платье шелковое. Вят. В лесу паутин
паут мечет, паутинны, тенёты. Том.
Енис. = П а у т [удар.?]. Камч.,
Кузмнщев, 1848. Вост. Сиб., Перм.,
Kasan.

2. Жалящее крылатое насекомое
(овсд, слепень, большая муха, мош-
ка ir т. п.). Новосиб., 1965. = Паут.
Меленк., Муром. Влад., 1847—1848.
Влад. Паут, потом мошка будет
жегчи. Яросл. Волог., Карсовайск.
Удм. АССР, Вят. Паутов-то — пря-
мо как овчина на спине-то. Свердл.
Нынче па поле не паутов, не комаров
[нет]. Вост. Ср. Урал. Тобол., Ново-
сиб., Хакас. Краснэяр., Приан-
гарье, Амур. Пауты оленев кусают.
Камч. Акм. = П а у т. Сиб., Камч.,
1842. Камч., Колым. Якут., Амур.,
Хабар., Бурят. АССР, Забайкал.,
Иркут., Енис. Паута много, скотина
от него прячется. Краснояр. Кемер.,
Том., Омск., Ср. Прииртышье, То-

бол., Кокчетав., Южн., Вост. Сиб.,
Челяб. Нынче еще не комар, а вот
раньше етого комара, паута! Ср.
Урал. Свердл. Пауты. . с сантиметр
и даже больше. На скотину боле
садятся. Пауты летают, здорово
крови напиваются. Пауты всё больше
коров да коней кусают. Перм. Вят.,
Киров., Волог., Влад. Вот паута
такие толстые; после паутов слепцы,
такие потоньше. Костром. Хуже
паута кусаются. Яросл. Арх., Сык-
тывд. Коми АССР, Сев.-Двин., Новг.
Слов. Акад. 1959 [с пометой «обл.»}.
= Собир. Строка, паут, комар —
все это гнус, но пчела не гнус. Юго-
зап. Том., 1804. = П а у т [удар.?].
Енис., Степанов, 1835. Чун. Иркут.,
Иванова, 1963. Алт., Архгге АН.
Тобол., Васильев, 1955—1958. Зап.
Сиб., Киргш., Слов. Кеппена, 1855.
Свердл., Слов. карт. ИР Х-!. Красно-
уфим. Перм., Прогр. АН № 137,
1898. Вят., 1848. Чулки-ти нет
у вас, пауты ноги съедят. Киров.,
Троицкий, 1949—1952. Меленк.
Влад., Добрышшн, 1875. «Называют
больших желтых мух, которые в лет-
нее время кусают скотину». Муром.
Влад., Ремезов, 1897. => Собир. То
паут нападет, а теперь слепни ло-
шадей изъели. Коров совсем паут заел.
Новосиб., 1960. о Красный п а у т .
Секёт паут красный. Махн. Свердл.,
1971. = [J-дар.?]. Красные пауты до
Петрова дня, а потом пропадают.
Акчим. Перм., Андреева, 1965.

ix) Пауты Прокопьевичи. В по-
говорке, означающей, что оводы про-
падают с Прокопьева дня (21 июля
по нов. ст.). Иркут., 1967.

Паута, ы, ж., собир. Мошкара,
огородная мошка. Все паута поедает
летом. Семипалат., 1959—1961.

Паутель, и, ж. 1. Растение
Convolvulus sepium L., сем. вьюн-
ковых; повой заборный. Заросло все
бурьяном, хреном, паутелью. Дон.,
Миртов [со ссылкой на источник
1912 г.], 1929.

2. Растение «повитель». Паутель
на городе. . растет. Снгнах. Груз.
ССР, Груз, слов., 1977.

3. Ватная п а у т ё л ь. Растение
Cynanchum acutum L., сем. ластов-
невых; ластовпик острый. У нее
в стручках вата как шелковая — ето
ватная паутелъ. Дон., 1976.
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а и у, м. Уменьш.-
ласк. к паут, (в 1-м знач.). Хороши
паутики летают. Перм., 1914. Ше-
гар. Том. о П а у т п к [удар.?].
Прикамье, Серебренников.

1. Паутин, а и у, м. Паутина.
В лесу паутин паук мечет, паутинны
тенёты. Том. Том., 1964. Паутин
в избе. Ср. Прииртышье.

2. Паутин, а, м. Боль в пояс-
нице (когда ни согнуться, ни разо-
гнуться). Переясл. Влад., 1848.

Паутина, ы, ж. <х> Глотать
(схватывать) паутину. О девушке,
на которую парни не обращают
внимания. Дон., 1976.

Паутинка, к, ж. 1. О рисунке
вышивки или кружев. Кружева пле-
ла, паутинка такая вязка была, тон-
кая, хорошенькая, но крепкая. Енис.
Краснояр., 1972. Сестра у меня tee
паутинки вышивала [на углу наво-
лочки]. Галич. Костром.

2. Растение Asparagus plumosus
Васег; аспарагус. Паутинка — сее-
ток, еранъ. Асинов. Том., 1964.

оо Глотать (схватывать) паутин-
ку. То же, что глотать, схватывать
паутину. Сидит бедная, паутинку
схватывает: ни один парень не при-
глашает танцевать. Дон., 1976.

Паутйнник, а, м. Паутина.
Когда он [туман] стал несколько про-
ходить, . . на деревах обозначился
частый и красивый паутинник. Ела-
том. Тамб., Волков, Архив РГО.
Атлас РНГ. 1957.

ПаутЙНОК, н к а, м. Паутина.
От грязи в углах пауки плетут пау-
тинок. Поснимай паутинок-то из уг-
лов. Моск., 1968.

Паутйнье, я, ср., собир. Пау-
тина. Гр. и нижи. теч. р. >рал, 1976.

Паутка, и, ж. Паутина. Па-
утка. . тоненька-тоненька. Еще и
паутинкой звали. Михаил. Амур.,
198?.

Паутрйнки [?], мн. Утреннее
время. Иное дело делаешь н пау-
триики. Великолукск. Иск.. 1952.

Паутчий, а я, ее. 1. Относя-
щийся к пауту (оводу). Забайкал.,
1980. || С большим количеством па-
утов (оводов). При моей жизни здеся
был такой год, который старики
и то теперь помнят его как паутчий
год. Забайкат.. 1980.

2. В сочетаниях, о П а у т ч а я

замашка, хватка. Безжалостная,
мертвая хватка. Он, брат, с паутчей
замашкой, попадешь в руки — жи-
вым не уйдешь. Он [разбойник],
всю жисъ паутчей замашкой живет.
Забайкал., 1980. о П а у т ч е е се-
мейство. Семья с постоянными ссо-
рами, бранью, с тяжелыми отноше-
ниями между ее членами. Не житье
ей было в этом паутчем семействе.
С непривычки в таком паутчем се-
мействе можно с ума сойти, ведь
с утра до вечера только слышно,
как отец ребят ругает, мать доче-
рей, сыновья своих баб, а бабы ребя-
тишек. Забайкал., 1980. о П а у т-
ч и и род, п а у т ч е е отродье,
а) Об эксплуататорах (владельцах
приисков, кулаках, служителях ре-
лигиозного культа и т. п.) — при
воспоминании о дореволюционном
времени. Кто приисками владел?
Паутчий род. Вот вы говаривали,
что паутчий род — это кулаки, ко-
торые у нас всей землей распоряжа-
лись. А вот уставщики [служители
религиозного культа] — . . они ведь
тоже из нас кровь сосали не хуже
кулаков. Забайкал., 1980. б) О гра-
бителях, ворах, разбойниках. Паут-
чий род проходу тута не давал ни-
кому. Как с приисков кто идет, того
паутчий род в гробовую загонял.
Забайкал.,,1980.

Паутьё, я, ср., собир. Оводы.
Полно паутъя! Вечером мошка,
а днем паутъё навалится, rtonu
бедны бьются, не знают, куда де-
ваться. Кирен. Иркут., 1970. — Доп.
П а у т ь ё [удар.?]. [Знач.?]. Яросл.,
Фролова [со ссылкой на Копорского],
1950.

Паутя [удар.?]. [Знач.?]. В за-
гадке: Паутя, nay т.ч. По горчице
шарит И в угол встанет (отгадка:
веник-голик). Пек., Садовников.

Паученъ, ч н я, м. Ученик.
Росл. Смол., 1852. Смол.

Паучйна, ы, ж. Паутина. Слов.
Акад. 1847 [с пометой «церк.»].
>стю/кн. Новг., 1857. Великолукек,
Н псучипу-ту сколъки много мух-те
забралось. Калин, Лит. ССР. У него
[тарантуча] есть такая пиу^ччш.
Ср. и нщкн. теч. р. Урал. || Пить
паутинной сети, паутины. Преобра-
женский [с пометой «г/иал.»].

Паучки, мн. [удар.?]. Узор вы-
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шивки геометрического типа. Десна,
Лебедева, 1927.

Пауша, и, ж. Самка павлина.
По этой травонъке Ходит павлин
Да с паушею. Екатеринб. Перм.,
1882.

Паушин, а, м. 1. То же, что па-
ужин (в 1-м знач.). Грязов. Полог.,
Обнорский.

2. То же, что паужин (в 5-м знач.).
Грязов. Волог., Обнорский.

Паушка, и, м. и ж. 1. О непо-
воротливом человеке. Ппнеж. Арх.,
1961.

2. Ласк. В песне — эпитет де-
вушки. Свет не паушка по синям
ходит, Не павин сизо перышко ронит
(из девишницких песен). Нолпн.
Вят., 1896.

Паушко, а, м. Паук. Арх.
Арх., 1928. Паушко свил сито [пау-
тину]. Арх., Сев.-вост.

ПаФнутий, я, м. П а ф н у-
т н й-сеятель. Весенний праздник,
отмечаемый в день св. Пафнутия
(1 марта по ст. ст.), когда начинают
сев (ранних культур). Пафнутий-
сеятелъ. . первого [марта], лук содют,
овес сеют. Моск., 1972.

1. ПаФура, ы, ж. Пучок веток,
веник, укрепленный на шесте как
знак чего-либо, маяк и т. п. Арх.,
1885. Белое море, Ледовит, океан.

2. ПаФура, ы, м. и ж. Люби-
тель нюхать табак. Уж така-то баш-
ка пафура: только и знает, что но-
сище-то набивает табачищем. Арх.,
1858. Беломор.

ПаФ^рка, и, ж. То же, что
1. Пафура. Арх., Кузмищсв [г по-
метой «морск.»], 1849. Беломор.

1. Пах, а и у, м. 1. Запах.
Слов. Акад. 1822. Смол., 1852.
Еки тут у вас смашны пах. От этих
яблок несется хороший пах. От мяса
пошел пах, мясо испортилось. Брян.
Пек., Твер., Курск., Орл., Калу;к.
И для вкусу и для паху. Ворон.
Слов. Акад. 1959 [с пометами «ус-
тар.» л «обл.»]. |1 Чад. Пек., Ос-
ташк., Твер., 1855. У тебя что в пе-
чи-то стоит, а то пах оттуда
прёт, аи что горит там. Калуж.

2. Обоняние, чутье. Пахом чует,
иде lope.ihy пьют. Слов. карт. ИРЯЗ
[без указ, места].

3. Догадливость, сметливость.
Слов. карт. ИРЯЗ [без указ, места].

сх> Паху нет. Нет и в помине.
Свинью осенью зарезали, теперь и
паху нет. Брас. Брян., 1961. Руд-
нян. Смол. И пахом не пахнет.
То же, что паху нет. Руднян. Смол.,
1982. Паху не делать (чего-либо).
Нисколько, ничего не делать. Он
паху не робит. Никол. Волог.,
Баженов. Волог., 1902. Чтобы паху
(чьего-либо) не было. Чтобы духу
(чьего-либо) не было. Чтобы твоего
паху не было. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

2. Пах, а, м. Средняя часть
воза сена. Братск. Нркут., 1957.
сю В самый пах. В самый раз, точь
в точь. Холмог. Арх., 1907.

3. Пах, а, м. Примитивная печь
для выпечки хлеба. Б войну-то хлеб
пекли сами, на фронте пах был,
а не хлебопекарня. Омск., 1971.

4. Пах, глаг. междом. 1. Быстро,
рывком распахнуть (окно, дверь
н т. п.). Пах окном. Пек., Осташк.
Твер., 1855. Чую стучит, я пах
вороты, а там бык. Смол.

2. Выстрелить. Тимофей пах по
зайцу, пах; тоже не попал. Смол.,
1939—1956.

Паха, и и паха, и, ж. 1. Вну-
тренняя часть плечевого сгиба, под-
мышка (обычно в сочетаниях с пред-
логом п о д ) . = П а х а . Болит под
пахою. Слов. карт. ИРЯЗ [без указ,
места]. Взял меня под паху. Смол.
Смол., Копапевпч. Ен веники под
пахи, белье на плечо и пошел в байпю.
Понав. Лит. ССР. Под пахой мокро.
Разорвано под пахой. Латв. ССР.
= 11 а х а. Зап., Даль. = П а х а
[удар.?]. Чернец костыль под паху.
Смол.. Добровольский, 1890.

2. П а х а . Пристройка к риге •—
кладовая для хранения мякины.
Новг. Новг., 1911.

3. Сетевой мешок (мотня) невода
с мелкими ячеями. Дон., 1929.
У его [тяглового невода] промеж
клячов паха. Лапташ [сеть] двумя
лодками с одной пазой. Ярыга [сеть]
тожетъ па две лодки. . . больше
в ей пахи, как у лапташу. Дельта
Дуная.

'Пахалка п пахалка, и, ж.
1. Веник, метла. = П а х а л к а .
Вышневол. Твер., 1852. = П а х а л -
к а. Тпхв. Новг., 1852. Кем. Арх.
сх) Кабацкая пахалка [удар.?].
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Бранно. О пьяном человеке. — Ка-
бацкая па-салка, тебе бы кабацкие
углы подпирать, — ворчит жена на
пьяного мужа. Каргоп., Петрозав.,
Пудож. Олон., Лебедев. || Кисть из
перьев или щетины для обметания
пыли. Холмог. Арх., 1907. = П а-
х а л к а. Даль [без указ, места].

2. Помело для чистки дымовых
труб. Холмог. Арх., 1907.

3. Опахало. = П а х а л к &. Выш-
невол. Твер., 1852. = П а х а л к а.
Тнхв. Ыовг., 1852.

Пахалки, мн. (редко ед. п а-
х а л к а, п, ж.). Гланды; миндали-
ны. Дон., 1850. Пахалки опухли,
рот не может раззявить. Дон.
Сбоку нёба подо скулъки — там па-
халки. Казаки-некрасовцы. Самар.
Горло болит, и уж пахалки большие.
Пахалки лечили на задроге. Чкал.
о Давпть п а х а л к и . Выдавли-
вать гноя из миндалин. В роте да-
еют пахалки. Казаки-некрасовцы,
1969. Ты берешь вот так и давишь
с горы вниз пахалки. Дон.

Нахальный и нахальный,
а я, о е. Пригодный для пахоты,
пахотный, а П а х а л ь н ы й . Па-
хальна земля, плугами пашут. Пп-
неж. Арх., 1968. = П а х а л ь н ы й .
Пахальных земель много бь'ло. Шиман.
Амур., 1983.

Пахалыцик, а, м. Пахарь.
Осташк. Твер., Слов. карт. ИРЯЗ.

Паханйна, ы, ж. 1. Распахан-
ная земля, пашня. Вят., 1907. Ки-
ров. По паханины видно, как лежит
•земля-ma, по паханью-ту. Арх.
Перм., Глубок. Вост.-Казах. Сено-
косов не осталось, кругом паханина.
Ворон. Дон.

2. Слой почвы, богатый перегно-
ем; чернозем. Я знаю три слоя
е земле: первый слой — корка, а вто-
рой — паханина, черная, третий —
крепкая глина. Перм., 1973.

1. Паханный, а я, о е. При-
ученный к пахоге (о коне). Коней-то
мало паханных-то, молодые не ходят
в плуге, а старых мало. Вохом.
Костром., 1970.

2. Паханный, а я, о е. П а-
х а н н а я печь. Русская печь. Кем.
Арх., 1910.

Пахань, и, ж. То же, что па-
ханина (в 1-м знач.). Едешь ты по па-
хани. Смол., Копаневич.

Паханье и паханье, я, ср.
Подметание пола. Арх., 1885. Живу
и не пашу в избы-то; паханъя-то
много. Мне нать пахать идти
колидор-от, . . велико ли тут и па-
ханъе-то. Арх. = П а х а н ь е
[удар.?]. Новорж. Пек., 1898.

Пахаревать, р ю ю, р ю е ш ь,
несов., перех. и неперех. Производить
пахоту плугом пли сохой; пахать.
Где ноньку пахаревала? Пудож.
Олон., 1885—1898.

Пахарек, ь к а, м. [удар.?].
Птица Scolopax rusticola L., сем.
ржанок; вальдшнеп. Екатерпнб.,
Перм. Перм., Мензбир.

Пахаренок, н к а, л». Мальчик-
подросток, управляющий лошадью
во время пахоты. Пахаренок сидит
напереде, ездит. Пышм. Свердл.,
1981. Свердл.

Пахарёчек, ч к а, м. Ласк.
Фолък. Пахарь. А, батька, ты,
батька. Отдай меня замуж Да за
пахарёчка. Смол., 1890.

Пахари, мн. Род червей (гли-
стов), паразитирующих в заднем про-
ходе лошадей. Болх. Орл., 1901.

Пахарйца, ы, ж. Женщина-
пахарь. Счас-то пахарицы за трак-
тор садятся, а в войну пахарицы
на коровах пахали. Они ведь одни
были. Влаговещ. Амур., 1983. Ха-
бар.

Пахарка, я, ж. Женщина-па-
харь. Осташк. Твер., Слов. карт.
ИРЯЗ.

Пахаретва, ы, ж. Земплепа-
шество. Там мы занимались пахар-
ствой. Казаки-некрасовцы, 1969.

Пахаретво, а и пахарствб,
а, ср. Землепашество. = П а х а р -
е т в о . Занимаемся пахарством.
Пек., Смол., Копаневич. = П а-
х а р с т в 6. Рыбалъство и пахар-
ство — главное наше дело. Казаки-
некрасовцы, 1969.

Пахарша, и, ж. Жена пахаря.
Жила со мной пахарша. Ср. и нижн.
теч. р. Урал, 1976.

Пахарь, я, м. 1. Плотник, кото-
рого нанимают к началу весенней
вспашки. Яросл., 1896.

2. Заостренный кол (с железным
наконечником, иногда с торчащим
сучком), который втыкают в землю
на берегу пли на неглубоких местах
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для остановки или сдерживания с по-
мощью веревки судна, плота. У мос-
кворецких судоходов, Шейн [со ссыл-
кой на источник 1855 г.], 1873. Па-
харь —• вырубается, крюк из березы,
легостъ к нему привязывают, вот-
кнут его [в землю], он острый, и
полуплоток остановится. Костром.
Вол/к. Выскакиваешь с етим паха-
рем на берег. Юяда. Урал. || Якорь
на плоту в виде заостренного куска
бревна с железным наконечником
и грузом. — Стравливай плот па-
харем, •— кричит плотогон. Жиздр.
Калуж., кон. XIX—нач. XX в.
Пахарь — это тот же якорь: вот
бревно, оно завострено, а на него
железный конец, а сверху груз желез-
ный, он врезается в дно и останавли-
вает плот. Ленин., Облуч. Хабар.,
1983. || Шест, кол, используемый
как тормоз при ловле рыбы неводом,
чтобы его не сносило течением.
Ты будешь на забежнике, а ты иди
на пахарь. Двое, трое берут пахарь
и идут па берегу, невод задержи-
вают. Конст. Амур., 1983.

3. Человек, тормозящий, задер-
живающий с помощью кола невод,
чтобы его не сносило течением.
Человек этот — пахарь — перестав-
ляет кол на берегу. Конст. Амур.,
Облуч. Хабар., 1983.

4. Птица чайка (которая приле-
тает во время пахоты). Чусов. Перм.,
1946—1953.

5. П а х а р ь [удар.?]. Птица Sco-
lopax rusticola L., сем. ржанок;
вальдшнеп. Екатерпнб., Перлг.
Перм., Мензбир. Белозор. Hour.,
Тр. МДК, 1931.

Пахарюшко, а, м. [удар.?].
Ласк. Фолък. Пахарь. Услыхали они
[Вольга п его дружина] в чистом
поле пахаря, Пахаря-гшхарюшка. По-
аен. Олон., Гильфердинг.

1. Пахать, несов., перех. п не-
перех. 1. Перех. Рубить (ель с сучь-
ями) для бороны. Пойдем давай бо-
ронницы пахать. Медвежьегор.
КАССР, 1970.

2. П а х а т ь чем-нпбудь. С сплои
открывать, распахивать что-либо.
Пахать дверями. Пек. Остапш.
Твер., 1855.

2. ПЙ.ХаТЬ, несов., перех. и не-
перех. П а х а т ь что-либо делать.
Заставлять, принуждать что-либо де-

лать. Я его не пахаю робитъ. Зайков.
Свердл., 1981.

1. Пахать, п а ш у , п а ш е ш ь
п п а х а ю, а е ш ь, несов., перех.
и неперех. В сочетаниях. « П а -
х а т ь на жилу. Пахать небрежно,
оставляя огрехи. Кто увалит назъ-
мом землю, хлебушко хороший вы-
растет; а кто пашет на жилу,
трава растет. Солнкам. Перм.,
1973. « П а х а т ь в разбежку. То
же, что пахать в разгон. Пахать
в разбежку — начинают с краев,
к середке. Дон., 1976. о П а х а т ь
в развал. То же, что пахать в разгон.
Бурнашев [без указ, места]. Соль-
Илецк. Чкал., 1955. Медын. Калуж.
В развал пахать — это пахать вкру-
говую. Оставляется бороздка кругля-
хой. Облуч. Хабар. Амур, о П а-
х а т ь на развал. То же, что пахать
в склад. Онеж. КАССР, Калинин,
1938. « П а х а т ь в разгон. Па-
хать с краев участка к середине.
«Заехал с одного конца поля и пашет
одну линию, потом другую сторону
так же пашет, п воле корытом полу-
чается». Дон., Дон. Слов., 1976.
« П а х а т ь в расклад. То же, что
пахать в разгон. // вот, примерло,
все пахала в расклад. Заедешь на
пашню, ее по-нашему зовут кругля-
хой, и если глядишь, что мокрая
земля, тогда вокруг, а если сухая,
то пашешь в расклад. Шпмав. Амур.,
1983. « П а х а т ь в распах. То же,
что пахать в разгон. В распах пашут,
когда земли много. Начинают с краев
борозду, и так пашут па краю, под
конец в середине остановка. Дон.,
1976. « П а х а т ь в распашку. То
же, что пахать в разгон. Соль-
Илецк. Чкал., 1955. Дон. Пахали
и в распашку, в обе стороны. Сузун.
Новосиб. « П а х а т ь в свал, а) То
же, что пахать в склад. Соль-Илецк.
Чкал., 1955. В свал пашут: идет
борозда с середины , а округ нее па-
шут, все с середины идет. Дон.
В свал пашут, одну борозду прого-
нят и рядом с ей другую. Ам}р.
Хабар, б) То же, что пахать в развал.
В свал пахам, вкруговую значит.
Сузун. Новосиб., 1964. « П а х а т ь
на свал, а) То же, что пахать в раз-
гон. «Распахивание начинается
с края полосы, . . назад идут по дру-
гому краю, так что земля^ как бы
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сваливается к середине». Онеж.
КАССР, Калинин, 1933. б) То же,
что пахать в склад. Калуж., 1959.
Заезжаешь посередке, а обратно на
свал пашешь, ехали на середине,
склад называется. Амур. Хабар.
о II а х а т ь в склад. Пахать с се-
редины поля к краям. Соль-Илецк.
Чкал., 1955. Когда в склад пашут,
то борозду прогнали в середине,
поворачивают, идут рядом. Дон.
о П а х а т ь кругляхой. То же, что
пахать в разгон. В развал пахать —
это пахать кругляхой. Шиман.
Амур., 1983. Хабар, о П а х а т ь
под зябку. См. З я б к а . || Вспахи-
вать вторично; двоить. Почали па-
хать под рожь. Пек., Смол. Смол.,
Копаневич. Бобер [прозвище чело-
века] мешает, надо подмешать, та-
перъ говорят и пахать; лошадь за-
прягли пахать, т. е. пахать во вто-
рой раз. Пройл. Латв. ССР, 1964.
о П а х а т ь в залог (залоги). Па-
хать второй или третий раз (двоить,
троить). В залоги пахали —• это для
сева землю готовить. В залог па-
шешь — непахана земля. Сузун. Но-
восиб., 1964. || Закрывать зерна зем-
лей после сева, обрабатывая поле
бороной или сохой. Я поду [пойду]
рассевать, а ты паши здесь. Буйск.
Костром., 1897. В л а д., Яросл., Во-
лог., Пек., Казан. •» «Термин па-
х а т ь обозначает только закрыва-
ние землею». Р. Кострома, Шай-
танова, 1947—1951. II Вскапывать,
рыхлить землю (лопатой, мотыгой
И т. п.). Игороды пахали лопатками.
Мотыгами пахали под капусту. Ср.
я нпжн. теч. р. Урал, 1976.

2. Перех. Окучивать (картошку)
плугом, сохой. Пахари картошку
поехали пахать в ту деревню. Мед-
вежьегор. КАССР, 1970.

3. Перех. Возделывать, сеять, вы-
ращивать какую-либо культуру. За-
яц, на море сошки не делае, Репки
не паше. Петрозав. Олон., Гнльфер-
дпнг. Холм. Пек., 1912. Кода, бы-
вало, пахали белую свекулу, она
сладкая, укусней, как красная свекла.
На юге какой там хлеб пашут?
Пек. Многв-то льну-ту пахали.
Раньше лен пахали, жито. Арх.
Яросл., Прикамье.

4. Резать обычно большими кус-
ками (хлеб, мясо и т. п.). Переяслав.

Влад., 1820. В л ад., Буслаев [с при-
меч. «в речи земледельцев»], 1852.
Моск. Хлеб-от у меня сегодня све-
жий — на-ко вот паши. Костром
Яросл., Вят., Киров., Волог., Арх.
Олон., Беломор. КАССР, Новг.
Пек., Твер., Калин., Вост. Смол.
Курск., Орл., Тул., Дон., Пенз.
Куйбыш., Волгогр., Заволжье
Симб., Квойн. Ну куда ты пашешь
[много хлеба]? Р. Урал. Свердл.,
Перм., Том., Якут. •+ В свадебном
обряде — резать хлеб (о женихе),
показывая свое умение и ловкость.
Когда сведут молодых к венчанию,
дружко говорит жениху: — Ну-ка ты
хлеб пахать умеешь, на-ка паши
хлеб. — Он разрезав. Аннин. Ворон.,
1949.

5. Перех. Лен п а .\ а т ь. Произ-
водить все виды работ по обработке
льноволокна (сушить, мять, трепать
и т. п.). Черепов. Новг., 1910. •»
Прясть лен. Вот раньше мы куделю
пряли, пахали лен. Ранее все сами де-
лали, ранее пахали-етъ много кудели.
Красновишер. Перм., 1968. •» «Об-
рабатывать куделю». Весьегон. Ка-
лин., Отв. на Вопр. ДАРЯ, 1936 —
1938.

6. Перех. В сочетаниях, о П а-
х а т ь смольё. Надрубать (подсачи-
вать) хвойное дерево, предназначен-
ное для добывания смолы. Сев.-
Двин., 1928. о П а х а т ь смолу.
Добывать смолу, заниматься смоло-
курением (о подготовительном и ос-
новном процессах). Шенк. Арх.,
1846. Арх., Север., Беломор., Во-
лог.

7. Тормозить, останавливать плот,
втыкая железный крюк (пахарь)
в землю, на берегу или сбрасывая
якорь. Выскакиваешь с етим паха-
рем на берег и начинаешь пахать.
Задерживаешь плот, под дер[н] пус-
каешь. Южн. Урал, 1968. Пахать,
значит, тормозить: два — три брев-
на заостренных сбрасывают и на
якоря пахать, one пашут, тормозят.
Хабар., Амур. |! Тормозить с по-
мощью кола (пахаря) невод, чтобы
его не сносило течением. Ты, гит,
заюливай или паши пахарь, задержи-
вай невод пагарем. Амур., Хабар.,
1983.

8. Неперех. П а х а т ь рукой, но-
гой. «Загребать рукой, ногой».
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Урал, Бирюков, 1967. || Неправиль-
но ставить, протягивать руку, ногу.
Урал, 1967.

9. Неперех. Грести веслом (вес-
лами). Он на лодке не может пахать.
Пинеж. Арх., 1975.

10. Неперех. Идти, ступать. Твер.,
Даль. = П а ш и, повел, накл. Сту-
пай, пойдем. Осташк. Твер., 1820.
Твер.

11. Готовить в каком-либо коли-
честве; припасать что-нибудь.
Шенк. Арх., 1844. Енис.

12. Неперех. «Работать». Пахала
она, пахала, устала да как заголосит.
Пинеж. Арх.. Снмина, 1958—197.1.

2 . Пахйть, п а ш у , п а ш е ш ь
и п а х а ю, а е ш ь , несов., перех.
и неперех. 1. Перех. Развеваясь, во-
лочась по земле, заметать что-нибудь
(о длинной одежде). Юбки длинные
носили, хвост снег пашет. Прейл.
Латв. ССР, 1967.

2. Перех. Мести, подметать (пол,
улицу, под в печи п т. п.). Вышне-
вол. Твер., 1820. Сторожиха класс
пахает. Пол пашут веником. Ка-
лин. Великолукск. Я ишла деревней
нашей — Саламаха сени пашет, Се-
ни пашет и крылец (частушка).
Пек. Я сегодня еще избы не пахала.
Петерб. Пол пашут веником, а печку
помелом пашут. Ленингр. Помелом
печки пашут хлеб садить. Пахать
избу. Йонав. Лит. ССР. Прейл.
Латв. ССР, Эст. ССР, Новг., О л он.,
К АССР, Арх., Усть-Цилем. Коми
АССР, Печор., Сев.-Двин., Бело-
мор.. Мурман., Волог., Костром.,
Яросл., Север., Во многих говорах
севера, Русская диалектология,
Моск., Калуж., Казан. Волгогр.,
Орлов [с примеч. «единично в камы-
гаинских говорах»], 1969. Свердл.,
Перм., Вост. Map. АССР, Сиб.,
Енис., Тооол., Иркут., Бурят. АССР,
Верхоян. Якут. Слов. Акад. 1959
[с пометой «обл.»]. => П а ш у . Кем.
Арх.. Дуров. = П а х а п, повел,
накл, Пахай хату. Себеж. Велико-
лукск., 1951. = П а х е н, а, о, страд,
прич, прош. Грязно у меня, неделю
не мывано, не пахено. Пинеж. Арх.,
1963. || Сметать, смахивать (с по-
верхности стола, с печи и т. п.);
сгребать что-нибудь. Кадн. Волог.,
1895. Чусов. Перм. Заячьей лапкой
пашут мусор, потом чисто делается.

Пинеж. Арх. Пахать шуму [мусор].
Йонав. Лит. ССР. I I Обметать, очи-
щая от чего-либо. Волог., 1902.
Яросл., Арх., Север. Ноги пашут
им, веником. Ленингр. Арх. •» В сва-
дебном обряде, а) Мести дорогу
перед невестой, когда ее ведут в ба-
ню, или перед молодыми, когда они
выходят из дома. Дружки аорогу
пашут вениками и в байню невесту
ведут. Как выходят из избы молодые,
дружка впереди идет и все веником
пашет. Каргоп. Арх., 1971. б) Мести
пол, показывая свое умение, СРОЮ
ловкость (о молодой жене после
брачной ночи). Пинеж. Арх., Тр.
эти. отд. V. Молодка выспится, ее за-
ставят избу пахать, веник худой
принесут. Утром будет молодка
подметать, а все сорят и пригова-
ривают: — Не чисто пашет мо-
лодка-то. Пинеж. Арх., 1959—1974.
••• В поминальном обряде — мести,
обметать могилу. Олон., Бурнашев.
Поминая умерших, пашут хвойною
по могиле. Олон. со Пахйть выше
(поверх) колена. О том, кто плохо
подметает. Пашут они выше, или
поверх колена (поговорка). Холмог.
Арх., 1907.

3. Выгребать, выметать, сажу, очи-
щая дымоход, трубу. Арх., 1847.
Огребешь сажу, хозяйка, нет — хо-
зяин пашет. Новг. о Сажу п а-
х а т ь. Устьян. Арх., 1958. Сажу-то
как пахать будете в колене в трубе?
Арх. Сударь, сажу, сударь, сажу,
Сударь, сажу пахала, Аи люли, па-
хала, Копотица, копотица, Копо-
тица нссела, А и люли, насела. Песни
Печоры. Как сажу пахать — кир-
пич вынешь, дак выгребешь сажу-ту.
Медвежьегор. КАССР. о П а х а т ь
трубу. Арх., 1847. Новг., Север.,
Волог. [?], Олон. [?], Пек. [?], Со-
ловьев, 1852. о П а х а т ь в трубе.
Сегодня буду в трубы пахать. Иль-
мень Новг., 1949. В трубе с лони
не пахано. Долгий веник засунем
в трубу и пашем сажу. Арх. II Чис-
тить. Пахать пушку. Олон., 1885 —
1898. Волог.

4. Сметать с вороха зерна мякину
при молотьбе, веянии. Сев.-Двин.,
1928. Калин.

5. «Разметать угли п убирать го-
ловни на льнище пли новине». Сев.-
Двин., Романов, 1928.

19 Словарь русских говоров, вып, 25
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6. Загребать угли в печи; сажать
хлеб в печь. Холмог. Арх., 1952.
Арх.

3. Пахать, а е т, несов.; пах-
нуть, н е т , сов.; неперех. Полыхать,
бушевать (об огне). Все горело, как
пахало. Старорус. Иовг., 1950.
о Сов. Все бы псхнуло, если б не ве-
тер слабый, и центр загорел [заго-
релся] бы. Пинеж. Арх., 1959.
= П а х а т ь , ш е т . Кем. Арх., 1970.

1. Пахаться, п а ш е т с я , не-
сов. 1. Производить пахоту плугом,
сохой, пахать. А едет-то Ьолъга день
до вечера, Слышит ратая да в поле
пашучисъ, А и сошечка у ратая
носкрыпыеат. . Пудож. Олон., Гиль-
фердинг. Пинеж. Арх., 1959. Дак
еще пар называлось, когда пахались.
Медвежьегор. КАССР. Раньше ко-
нями да сабанами пахались. Перм.

2. Будучи мягкой, сырой, прили-
пать к чему-нибудь (о земле). Как
обольем зимой водой землю-то, так
она не пашется, тверда она, нога
не вязке. Пинеш. Арх., 1973.

3. Выращиваться, возделываться
(на поле). Жнивник — сжинаем рожь,
он и остается на месте, где пашется
рожь. Невельск. Пек., 1978.

2. Пахаться, п а ш у с ь , не-
сов. 1. Веять, дуть (о ветре). Утросъ,
по утру ранешенько, Пахались ветры
буйные Со все четыре стороны.
Вельск. Арх., 1862.

2. Вытираться (полотенцем). Ког-
да утром у ей выстанешь и полотен-
цам станешь пахаться. Петрозав.
Олон., 1896.

3. Мести пол, подметать. У меня
целый угол веников, кому ле пахаться
отдать. Усть-Цилем. Арх., 1953.
Девки, пашитесъ-ко скорей, сейчас
зятья придут чай пить. Арх. Печор.
= Безл. При гостях не пашутся.
Пинеж. Арх., 1959. — Доп. [Знач.?].
Буду пахаться. Усть-Цилем. Коми
АССР, Лисенкопа, 1964.

4. Хлестаться (веником в бане)
[?]. [Веники] вяжу пахаться в бане.
Пинеж. Арх., Симина, 1958.

5. Метаться, томиться, испыты-
вать предсмертные страдания, но на-
ходя себе места. ВРТЛ. Костром.,
1898. •» П a in у с ь. «Издыхаю, уми-
раю». Ветл. Костром., Архив РГО.

3. Пахаться, несов. Хотеть.
Шенк. Арх., 1903.

Пахача, и, ж. Река с камени-
стыми порогами. От пахачи шум
стоял кругом. Как разольется пахача,
так камни несет, адали большая
река. Забайкал., 1980.

Пахвйна и пахвйна, ы, ж.
Пах (человека и животного). = П а х-
в и н а. У пахвину угодил. Ельн.
Смол., 1956. Смол. = П а х в й н а .
Руднян. Смол., 1982.

1. Пахй, мн. Духи. Обоян.
Курск., 1859.

2. Пахй, мн. 1. П а х и [удар.?].
Пах (человека и животного). Бурна-
шев [без указ, места]. У молодой
лисицы брюшко и пахи слишком ве-
лики. Вост. Сиб., Черкасов, Зап.
охотн. Вост. Сиб.

2. Часть выделанной кожи, иду-
щей на стельки, поднаряд. Сарап.
Вят., 1927.

1. Пахивать, п а х и в а л, а,
О, несов., перех. п неперех. многокр.
Пахать, боронить [?] многократно.
Борона — деревянная клетка, а зубья
железные. Я сама-то уж не пахивала.
Вохом. Костром., Владимирова,
1976.

2. Пахивать, а ю, а е ш ь, не-
сов., перех. и неперех. Мести, подме-
тать. Север., Даль. Заходите в избу-
то, у меня в избы-то не пахивано,
сору-то. У ей нет хорошего порядка,
пахать-то не пахивано. Пинеж. Арх.,
1959—1963.

Пахли, мн. [удар.?], оз сбить
с пахлей. Сбить с толку. Сузд. Влад.
Слов. карт. ИРЯЗ. — Ср. П а х н и .

Пахлб, а, ср. Род лопаты для
сгребания зерна в ворох при молоть-
бе. Чусов. Перм., 1946—1953. —
С.р. П е х л 6.

Пахлый, а я, о е. Застойный,
затхлый (о непроточной воде). Ко-
тора вода в яме долго стоит, так то
уже пахлая вода. Татар. Новосиб.,
1978.

Пахма, ы, ж. Изморозь с ту-
маном. Тихв. Новг., 1910.

Пахма, ы, ж. 1. Мох, растущий
на земле. Свердл., 1965.

2. Низкорослая мягкая зеленая
травка. Лягешъ на пахму-то летом.
На пахме кони отъедаются хорошо.
Александр. Перм., 1981.

Пахмарно и пахмарнб, беал.
сказ. Пасмурно. Обоян. Курск., 1858.
На дворе пахмарно. Курск.
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Пахмарный, а я, о е. Пасмур-
ный. Обоян. Курск., 1858. Курск.

Пахмура, ы, м. и ж. Хмурый,
угрюмый человек. Пек. Пек., 1852.
Пек.. Зап., Курск.

Нахмуриться и нахму-
риться, и т с я, несов. 1. Стано-
виться пасмурной, хмурой (о по-
годе-!. Погода нахмурится. Пек.,
Смол., 1902 — 1918.

2. Делаться мрачным, хмуриться
(о человеке). Пек., Смол., 1902—
1918.

ПаХМурНО, безл. сказ. Пас-
мурно. Обоян. Курск., 1858. Курск.,
Пек., Арх. С утра-то пахмурно
было. Костром. Сёдня пахмурно.
Ср. н нижн. теч. р. Урал.

Пахмурный и пахмурный,
а я, о е. 1. Пасмурный (о погоде,
времени). = П а х м у р н ы й . Пах-
мурный день. Обоян. Курск., 1858.
Курск. Пахмурная погода была, дож-
жок был. Брян. Зап. Пахмурный ве-
чер. Лит. ССР. Латв. ССР, Костром.
= П а х м у р н ы й . Пахмурный
день — авой, как насунуло. Пореч.
Смол.. 1914.

2. Хмурый, угрюмый (о человеке).
о П а х м у р н ы й . Курск., Даль.
Пахмурный человек. Сидит такой
пахкирный.Л.ятв. ССР, 1963. = П а х-
м у р н ы и. Зап., Даль.

Пахмуро и пахмуро, безл.
сказ. Пасмурно. = П а х м у р о .
Пек. Пек., 1902—1904. = П а х-
м у р о. Сегодпи пахмуро на дворе.
Пек.. Смол., 1902—1918.

Пахмурый, а я, о е. 1. То же,
чтс пасмурный (в 1-м знач.). Как
день будет пахмурый, лучше в~ лес
не чтить. Эст. ССР, 1963.

2. То же, что пахмурный (во 2-м
знач.). Пек. Пек., 1902—1904. Хо-
дит пи пахмурый такой. Пек. Смол.
Чег» ты такой пахмурый сегодня?
Эст. ССР. = П а х м у р ы й [удар.?].
Люблю пошутить, посмеяться, а те-
бе lino нож вострый: ты пахмурая,
испод.гобис тал. Слов. карт. ИРЯЗ
[без указ, места], 1896.

Пахмыра, ы, м. и ж. То же,
что пахмура. Обоян. Курск., 1859.
Курск., Брян.

Пахмырный и пахмырный,
а я. о е. Хмурый, угрюмый (о че-
ловеке). = П а х м ы р н ы й . Ме-
щов. Калуж., 1892. || «Непроворный».

Мещов. Калуж., Чернышев, 1900.
= П а х м ы р н ы й . Боров. Ка-
луж., 1898.

Пахни, мн. [удар.?]. ~ Сбить
с пахней. Сбить с толку. Ряз. Ме-
щера, Ванюшечкин, 1960.

Пахнйстый, а я, о е. Паху-
чий. Эта травка такая пахнистая.
Блошница [растение] шибко пахни-
стая. Зайков. Свердл., 1981.

Пахнуе, а, м. Жидкость, остаю-
щаяся при сбивании масла, пахта
[?]. Hour., Соколовы.

Пахнуть, н у , н е ш ь, несов.,
неперех. П а х н у т ь на что-либо.
Пахнуть чем-либо. Этыи калачики
крупивчаты Пахнут-то на гнилушку
дожжовую, А на то уж на помялушко
сосновое. Повен. Олон., Гильфердинг.
Пахнут у вас калачики да на сосенку.
Тихонравов и Миллер [без указ,
места]. Хлеб что-буде на рыбу пах-
нет. Олон., 1885—1898. Морошка
на мох пахнет. Медвежьегор. КАССР.
= П а х н у т ь [удар. так?]. Че-то
рыба-то на дым пахнет. Ппнеж.
Арх., Симина, 1974.

сх> Звериной пахнет кто-либо. О че-
ловеке, имеющем в своем характере
черты, свойственные зверям. Терек.,
1900. Ладаном пахнет кто-либо (от
кого-либо). Кто-либо скоро умрет,
кто-либо дышит на ладан. Ворон.,
1892. Мадоном пахнет. О бедности,
нищете. Горе одно, в иабе-ти мадоном
пахнет. Придешь к им, тока, рас-
строишься, прям мадоном пахнет,
нет ничем ничего. Починк. Горы;.,
Захаров [с примеч. «устар.»], 1973.
Пахнет переучкой. О долго учив-
шемся, но непонятливом человеке.
Учат, учат, уж переучкой пахнет.
Ср. и нижн. теч. р. Урал, 1976.
Пихнуть городом. Выглядеть, ка-
заться горожанином (горожанкой).
Ране-то я городска была, пахнула
городом, а теперь — коробом. Пп-
неж. Арх., 1962. Стариком (стару-
хой) пахнуть. Становиться старым,
постареть. Стариком пахнет — во-
шел в пожилой возраст. Барнаул.
Том., 1903. Мне 55 [лет] — уж ста-
риком пахну, а она ничего, была хо-
роша женка. Нать не стариком
пахнуть-то, а жонихом. Пинеж.
Арх. Омск. Она тожа сейчас уж ста-
рухой пахнет. Состарится кто, вот
и говорят, что она старухой пахнет.

19*
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Про дедов так не говорят. К ем ер.
Ср.-Обск., Омск. Иркут.

1. Пахнуть, ну, н ё ш ь, сов.,
перех. Вспахать немного. Где пах-
нут, так тут и не вырастет.
Вельск. Арх., 1957—1958.

2. Пахнуть, ну, н ё ш ь, сов.,
перех. н неперех. 1. Неперех. Подуть,
дунуть (о ветре). Как сивер пахнёт,
так и нет никого [мошкары]. Пи-
неж. Арх., 1960.

2. Перех. Смести, смахнуть. Как
метлой пахнули [богатыри] силу по-
ганую (былина). Пудож. Олон., Рыб-
ников.

3. Перех. Бросить, швырнуть что-
либо с силой. Холмог., Арх., 1907.

4. Неперех. Вскочить, влететь.
Оренб., 1849.

5. Неперех. Быстро умчаться, уе-
хать, отправиться куда-либо. Осед-
лала [Василиса Васильевна] для себя
коня. . и пахнула к царю Бархату
на двор (сказка). Ирбит. Перм.,
1873. Холмог. Арх. Слов. Акад.
1959 [с пометой «обл.»].

6. Сильно ударить, бахнуть. Хол-
мог. Арх., 1907.

7. Неперех. «Вознестись в мыслях».
Холмог. Арх., Грандилевский, 1907.

3. Пахнуть. См. 3. П а х а т ь.
Пахнучии, а я, ее. '1. Паху-

чий. Холмог. Арх., 1907. Травы
тут есть порато пахнучие, прине-
сешь домой, такой запах стоит.
Есть во ржи клоповник растет, пах-
нучий. Клеенка нова, пахнуча така,
запах сильный. Пахнучии хлеб какой!
Арх. Вода пахнуча. Мурман. Ряз.,
Ворон., Новое но.

2. Протухший; затхлый. Холмог.
Арх., 1907. Тут какая-то пахнуча
вода-то была. Пинеж. Арх. Ворон.

Пахб, вводн. слово. По-видимому,
наверно. Пахо, заутра будет хоро-
шая погода. Ельн. Смол., 1958.

Паховать, несов., перех. Па-
хать (многократно); заниматься зем-
ледельческим трудом. Земля была, па-
ховал немного. Кемер., 1976. — Ср.
1. Пах и ват ь.

1. ПаховЙК, а, м. Пашня, вспа-
ханная перед посевом два—три раза.
К урожаю подготовился хорошо, де-
сятины три только одного паховика
имею. Кажный хозяин старался па-
ховик иметь, а без паховика и без
хлеба бы насиделись, земля-то ведь. ,

должна быть обихожена. Забайкал.,
1980.

2. Паховйк, а, м. Гриб [ка-
кой?] с бархатной шляпкой. Яросл.,
Якушкин, 1896.

3. Паховйк, а, м. 1. Опухоль
в паху. Слов. Акад. 1822. Пахо-
вйк — шишка в паху. Ордын. Ново-
сиб., 1966. Новосиб. Слов. Акад.
1959 [с пометой «обл.»]. = П а х о -
в й к [удар.?]. Ачпн. Енис., Жив.
стар., 1897. || Чирей в паху. Пахо-
вйк не давал мне спать и ходить. .
Из-за паховика пришлось задержать-
ся с охотой. Забайкал., 1980.

2. Куртка-безрукавка. Под шубу
одел паховик, не замерзнет. Пахо-
вик-то тоже из овчины, тепло будет.
Выстежала паховик, покрыла шелком
и подарила солдату. Забайкал., 1980.

3. При кустарном производстве
дегтя — «тюк из сосновых корень-
ев. . и бересты. . во всю длину вну-
треннего жерла печи». Дорогоб.
Смол., Архангельский, 1927.

ПаховЙТЫЙ, а я, о е. Паху-
чий. Сено паховитое. Орл., 1940—
1950. Брян. А ладан-то паховитый!
Положишь его в жор, а ён-то пахнет!
Курск.

Паховйще, а, ср. Деревянная
рукоятка пешни. Вязово пахоеище
разболталса в трубке. Ср. и нижи,
теч. р. Урал, 1975.
Р Нахбво [?]. «Пологий склон
к реке, в балку и т. п.». Вешен.
Рост., Никулин.

Пахбвый, а я, о е. Некрутой,
пологий (спуск, склон). Кочет. Дон.,
1897.

Паховый, а я, о е [удар.?].
Пахотный, обрабатываемый пахотой.
Скот пасется также на паховых
местах до их взмета и на отаве
по уборке хлебов. Калуж., Опис.
Калуж. губ.

Пахожа, и, ж. Поход-", Ейск.
Кубан., 1898.

Пахокбс, а, м. «Фасон». Но-
ворж. Пек., Калинин.

Пахб Л, а, м. 1. В игральных
картах — валет. Заонеж. Олон.,
1898.

2. Бранно. Чучело, дурак. Онеж.
КАССР. 1933.

Пахолка и пахблка, и, ж.
1. П а х о л к а . Нижняя часть зад-
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ней ляжки животного. Южн. Сиб.,
1847. Сиб., Иркут.

2. П а х о л к а . Верхний сноп,
покрывающий суслон. Надо было
закрыть суслон: маленький сноп спе-
циально обмолотишь, изладишь па-
холку. . . Таки нахлобучки, имя
сверху закрывали суслоны. Соликам.
Перм., 1973.

Пахолок и пахблок, л к а, ж.
1. Мальчик, парень. = П а х о л о к .
Слов. Акад. 1847 [с пометой «стар.»].
Зап., Вят., Даль [с пометой «стар.»].
Слов. Акад. 1959 [с пометой «устар.»].
° П а х б л о к . Олон., 1885—1898. ||
П а х б л о к . Ребенок, дитя. Вят.,
1847.

2. П а х о л о к . Изнеженный, ле-
нивый мальчик, парень. Вят., 1907.

3. П а х о л о к . Работник, бат-
рак. Зап., Вят., Даль [с пометой
«стар.»].

Пахблочка, и, ж. 1. Уменьш.-
ласк. к пахолка (во 2-м знач.).
Маленъка пахолочка была и на ржа-
ных суслонах. Соликам. Перм., 1973.

2. П а х о л о ч к о й , в знач. на-
реч. Покрыв голову одним платком;
налегке. Липец. Ворон., Тростян-
ский.

Пахом, а, м. Название игры.
Г. Тихвин Новг., Архив РГО.
о Играть п а х о м о м [удар.?]. На
святках молодые ребята играли па-
хомом, имавком и всяко в церковной
трапезе. Вят., Архив РГО.

Пахомый и пахбмый, а я,
о е. Пригодный для пахоты, пахот-
ный. Землей пахомой-то владели ма-
ло. Пахомый надел примерно десять
десятин на хозяина. Каргоп. Арх.,
1971.

Пахонбгий, а я, о е [Знач.?].
Урал, Бирюков, 1967.

ПахОНбЖИТЬ, ит, несов.
[Знач.?]. Урал., Бирюков, 1967.

Пахонъ, п, ж. Пашня. Уржум.
Вят., 1882.

Пахбрить, р ю, р и ш ь, не-
сов., перех. Пахать. Калуж., Зотов
[со ссылкой на Чернышева, 1898 г.
и пометой «портнов.»], 1972.

Пахорука, и, м. и ж. 1. Чело-
век без одной пли обеих рук, без
пальцев на руках. В школе-то пахо-
рука робит, персты-те обрезаны.
Кушвин. Свердл., 1981.

2. То же, что пахоруча (во 2-м

и 3-м знач.). Волог., Баженов.
Волог., 1902.

Пахорукий, а я, о е. 1. Бе»
одной или обеих рук; без пальцев
на руках. Пахорукой она родилась,
Пинеж. Арх., 1878. Арх., Свердл.г

Иркут. Он с фронта пахоруким при-
шел. За царя воевал, пахоруким стал.
Умел пахорукий ружья чинить. За-
байкал. Так пахорукий и был, левой
рубил. Хабар. || С поврежденной,
больной или парализованной ру-
кой (руками). Волог., Тотем. Волог.т

1819. И сделался и кривой, и хромой,
и пахорукий. Волог. Арх. Одна рука
не в порядке, плохо действует —
вот это пахорукий. Мурман. У его-
баба-то была Зина пахорукая, чо-то
неладно у ие с руками-то было.
Перм. Сверял., ТоГюл., Иркут. т

Вост. Прибайкалье, Амур. ° В знач.
сущ. Арх., 1849. Зап., Южн. Сиб.т

Иркут.
2. Медлительный, неловкий, не-

умелый. Волог., Тотем. Волог., 1819.
Что ты за пахорукая, чуть чашку
не разбила! Волог. Арх. Такому пахо-
рукому пичё не давай: всё изломит,
тюлень такой. Пахорукий, ничё не
держишь. Свердл. Перм., Курган.,
Тобол., Хакас. Краснояр. Старший-
то сын у их пахорукий какой: все так
и валится у его. Вост. Прибайкалье.
= В знач. сущ. Арх., 1849. Перм.,
Зап., Южн. Сиб., Сиб., Забайкал.Ц
Бранно. Тобол., 1895—1897.
Свинья ты пахорука, ниче-то ты
не умеешь. Пинеж. Арх.

3. Рассеянный, невнимательный.
Он все потеряет, пасорукий-то. ни-
ще не давайте ему. Богдан. Свердл..
1981. = П а х о р у к и й [удар.?].
Свердл., Пашковский, 1965. <= В
знач. сущ. Арх., 1849.

4. П а х о р у к и и. а я, о е,
в знач. сущ. Левша. Сольвыч. Волог.,
1883—1889. Ппнеж. Арх.

— Доп. [Знач.?]. Урал., Бирюков,
1967.

Пахоруча, и, м. и ж. 1. П а-
х о р у ч и, мн. Бранно. Плохо сги-
бающиеся руки: неумелые, неловкие
руки. Волог., 1883—1889.

2. Человек, плохо владеющий ру-
кой (руками). Волог., 1852. Волог.

3. Неловкий, неповоротливый,
медлительный человек (обычно
бранно). — Мама, я щи-то разлил.-—
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Эх ты, пахоруча, того-то не мог
сделать, что у тя руки-то отсохли,
что ли. Волог., Никол., Тотем.
Волог., Баженов. Волог., 1902.

ПахоруЧИТЬ, несов. [удар.?].
[Знач.?]. Урал, Бирюков.

Пахоручка, и, м. и ж. Чело-
век, не имеющий руки. Соликам.
Перм., 1883. II То же, что пахоруча
(во 2-и знач.). Пахоручкой Анну
звали: рука совсем не действует,
рука высохла совсем, сроду ли такая.
Соликам. Перм., 1888. Забайкал.

Пйхота, пахбта, ы и па-
хота, ы, аи. 1. Круговая п а х о т а
[удар.?] Разбивание, разрыхление
комьев глинистой почвы с помощью
сохи, бороны путем многократной,
с поворотом на одном месте, обра-
ботки пашни небольшими участками.
Бурнашев [беэ указ, места].

2. Врзмя вспашки. = П а х о т а и
п а х о т а . Время, называлось пахота.
Кокчетав., 1961. => П а х о т а . Ска-
жут время настало — пахота, натъ
пахать. Пинеж. Арх., 1960. = П а-
х о т а. Богород. Тул., 1898. Пришла
пахота, теперь некогда. Тул. Нач-
нется пахота, тут не до праздни-
ков. Вят. Стала пахота, сеноуборка.
Арх.

3. П а х о т а . Участок (или участ-
ки) пашяп, принадлежащий одному
владельцу. Пахоты у меня мало. . .
Тут и вся моя пахота, а все протшее
Ваньки Тришкина. Перм., 1856.
•••Пахота. «Пахотное место».
Олон.. Барсов. — Ср. З а п а ш к а .

4. П а х о т а . Пожни [?]. Петерб.,
Даль [с вопросом].

Пахотй, ы, ж. Сбивание сливоч-
ного масла. Я на пахоте все время
роЗчш. Кабан. Бурят. АССР, 1988.

Пахотйна и пахотйна, ы,
ж. 1. П а х о т й н а . Распаханная
земля, папши. Как тут по пахотине-
тз, пгохо в°дъ идти-то. Соликам.
Перм., 1973.

2. П а х о т й н а . Пахотноз
угодьэ, лашчя. Даль [без указ,
мзста]. Пахотиня-то много у нас
в когсо1а. Пахотина у кгж^ого от-
дггъчо: HI .маж* трава, чтобы, видно
быго погоска-т' разных хозяев. Со-
лпкач. Перч., 1973.

3. Вольная п а х о т й н а . Забро-
щзннмй участок земли, пригодный
для пахоты. Нашги вогьную пахо-

тину, а на другой год всю вольную
пахотину залило водой. Забайкал.,
1980.

Пахотйна, ы, ж. 1. «Выемка,
изгиб, влумина, пазуха». Даль [без
указ, места].

2. Клин земли, вдающийся в дру-
гие угодья на ровном месте. Шенк.
Арх., 1852. || Земля, в которую вхо-
дит клином соседний участок. Арх.,
Даль.

Пахотйнка, и, ж. 1. То же,
что пахотйна (во 2 м знач.). Даль
[без указ, места].

2. Земля, в которую входит кли-
ном соседний участок. Арх., Даль.

ПахотЙННЫЙ, а я, о е. Па-
шенный. Даль [без указ, места].

Пахотйнье, я, ср. То же, что
пахотйна (во 2-м знач.). Даль [без
указ, места].

ПахОТЙТЬ, несов., перех. и не-
перех. Пахать. На конках огороды,
пахотили. Талицк. Свердл., 1981.

НЙХОТКа, и, ж. Ласк. Пахотное
угодье, пахотная земля. Люди па-
хотку пахать, Мы лемешики отби-
вать. Смол., 1890. Пахотка у него
маленькая. Щуйск. Влад.

Пахбтка, и, ж. Сосуд для сби-
вания сливочного масла. Пахтанье-
то в нахотку вылей, может, кто
пить будет. Октябр. ^Костром.,
1975—1980.

1. Пахбтник, а, м. 1. Крестья-
нин, арзндующий землю у духовен-
ства. Камыши. Свердл., 1981.

2. П а х о т н и к и , мн. [удар.?].
Обувь (обычно бахилы), которую
носят во время пахоты. Красноуфпм.
Перм., Гладких, 1913.

3 . П а х о т н и к . Арендованная
земля. Сверчл., 1965.

2. Пахотник, а, м. «Серый
гриб>. Макар. Костром., Ганцов-
ская, 1975—1980.

1. Пахотный, а я, о е. Па-
х о т н ы й староста [Знач.?]. Па-
хотный староста бывает самый пло-
хой мужик, а половчее выбирают
в волость. Ирнут., Ровинский.

2. Пахотный, а я, о е. Чутко
улавчивающлй запах (запахи). Па-
хотный у меня конь — гнилой воды
не пьгт. Моздок. Терек., 1900,

П4ХОТЯЯ, и, ж. Веревка длиной
40—50 сальней дм тяги невада,
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идущая от его крыла к вороту. Пек.,
1912—1914.

1. Пахоть, и, ж. 1. Вспашка
земли, пахота. Занимаемся пахотью.
Клин. Моск., 1910. || Первая вспаш-
ка. Заонеж. КАССР, 1940.

2. Пахотная земля, пашня; вспа-
ханное поле, участок. Пек., Осташк.
Твер., 1855. Не гоняй скотину по па-
хоти, затопчут. Пек. Новг. Это
вспахана площадь, ее и называют па-
хотъ. Калин. И лесу, и покосу, и па-
хоти [достаточно]. Вспашут поле,
а не сеют, уж и трава расти начнет,
а все пахотъ называется. Моск.
Курск., Орл., Тул., Ряз. Мещера,
Калуж., Дон., Терек., Кубан.,
Я росл.. Костром., Волог., Олон.,
Перм., Прейл. Латв. ССР, Лит. ССР.
Слов. Акад. 1959 [с пометой «обл.»].
= П а х а т ь [удар. так?]. Ряз. Ме-
щера, Ванюшечкин, 1960. •=> П а-
х о т ь ю, в знач. нареч. [удар.?].
По вспаханному месту. Жиздр. Ка-
луж., Архив АН.

3. То же, что пахота (в 1-м п 2-м
знач.). Не нарубишь до пахоти,
так зиму-то сырником и будешь
топить. Тюмен., 1894. Только что
пахотъ началась, пошли дожди, па-
хать нельзя. Калуж.

2. Пахоть и пахоть, и, ж.
Дурной запах; вонь. = П а х о т ь .
Закройте дверь в кухню, а то пахоть
идет в комнаты. Осташк. Твер.,
Слов. карт. ИРЯЗ. •=> П а х о т ь .
Калин., 1972.

Пахоть, и, ж. Вид одежды [?].
Кпкнур. Киров., DIB. на вопр.
ДАРЯ, 1940.

Пахотьба, ы и пахотъба,
ы, ж. 1. То же, что 1. Пахоть (в 1-м
знач.). => П а х о т ь б а . Пек.,
1902—1918. о П а х о т ь б а . Пек.,
Осташк. Твер., 1855. Южн.

2. П а х о т ь б а . То же, что па-
хотнна (во 2-м знач.). Пек., Осташк.
Твер., Доп. Оп. 1858. Твер.

— Доп. П а х о т ь б а [удар.?].
«Пахота». Яросл., Мельниченко,
1961.

Пахса. См. П а к с а.
1. Пихта, ы, ж. 1. Отвесная

скала над водой; утес, вдающийся
в море. Слов. Акад. 1847 [с пометой
«обл.»]. Стоят под пахтой — стоят
на якоре близ утеса. Арх., 1842 —
1847. Беломор., Олон., Кольск. Эт-

та на Абрамовой пахты тут долго
жили. Мурман. КАССР. Слов. Акад.
1959 [с пометой «обл.»].

2. Заболоченная низина; болото.
В Городецке морошки много на пахте,
болото тако зыбуче. Болото у нас
пахтой называется, оно немножко
суше; морошку там собирают. Пи-
неж. Арх., 1959—1962. || Непрохо-
димое болото, трясина. Пахта. . —
куда хочешь уж не пройдешь; тут
можно и провалиться. Пинеж. Арх.,
1974.

3. Землянка на острове. Помор.
КАССР, 1966.

2. Пахта, ы и пахта, ы, ж.
1. П а х т а . Сыворотка, остающаяся
после приготовления творога. Ваш-
кин. Волог., 1964.

2. Снятое, обезжиренное молоко.
= П а х т а . Из пахты можно хлеб
стряпать. Колыв. Новосиб., 1970.
Вохом. Костром. = П а х т а
[удар.?]. Чун. Иркут., Иванова,
1963.

3. П а х т а . Кушанье — квас с то-
локном. Буйск. Костром., 1895.

3. Пахта, ы, ж. 1. Мелкий
рассыпчатый снег, по которому труд-
но ездить. Пахта твердая седни пала.
Pp. Печора, Колва, Вишера, 1955—
1956.

2. Мягкий липкий снег. Пахта
липнет к лыжам. Вишера Урал,
1955—1956.

4. Пахта, ы, м. и ж. Бранно.
Глупый человек, дурак. Экой пахта!
Сольвыч. Волог., 1883—1889. Волог.

Пахта, ы, ж. 1. Хлопок.
Оренб., Даль. Идешь. . в поляну,
где пахта у нас росла. Ср. и нижн.
теч. р. Урал, Малеча [с примеч.
«тюрк.»], 1976. Слов. Акад. 1959
[с пометой «обл.»].

2. Хлопчатобумажная ткань —
набивная бязь. Даль [без указ,
места]. •» «Грубая среднеазиатская
выбойка». По Оренб. и Уральск,
границе, Даль.

3. Большая фата. Тобол., Даль.
4. Гагачий пух. Кольск. Арх.,

1885. о П а х т а [удар.?]. Арх.,
Даль.

Пахталка и пахталка, и, ж.
Ручная маслобойка. •= П а х т а л -
к а. Даль [без указ, места]. Это
пахталка, палка, а там дощечка,
в ней четыре дирички. Повоапшш.
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Сталингр., 1948—1953. Сарат.,
Горьк. Пахталка — деревянно, [круг-
ла], закрывается, и у ней сверху
дыра. В пахталке масло пахтали.
Ср. и нижн. теч. р. Урал. Кизляр.
Даг. АССР. = П а х т а л к а. Лу-
нин. Ценз., 1945—1950. Ермиш.,
Шацк. Ряз., Зап. Брян., Сигнах.
Груз. ССР, Кемер.

Пахталье, я, ср. [удар.?]. Пах-
танье. Ср. и нижн. теч. р. Урал,
Малеча, 1976.

Пахтальница, ы, ж. То же,
что пахталка. «Деревянная кадушка,
. . внутри деревянный поршень. .
В поршне насверлены круглые от-
верстия. В пахтальницу наливают
до половины неснятое молоко и на-
чинают поднимать и опускать пор-
шень». Нижнелом. Пенз., 1910. Ор-
дын. Новрсиб.

Пахтан, а, м. Сладкоежка. Ви-
дать, пихтачом родился, так все
зре.чя и ел бы конфеты али сахар.
Забайкал., 1980.

Пахтанина, ы, ж. Жидкость,
остающаяся после сбивания масла,
пахта. Арх., Даль.

Пахтаница, ы, ж. 1. То же,
что пахталка. Пахтаница — кадуш-
ка, а в ней бадик с крестом на конце.
Соль-Илецк. Чкал., 1955.

2. То же, что пахтанина. Арх.,
Далг,. о П а х т а н и ц а [удар.?].
Бурнашев [без указ, места].

Пахтанка и пахтанка, и, ж.
1. То же, что пахталка. = П а х-
т а н к а . Пахтанка развалилась, а
ее топеръ не купишь. Хакас. Красно-
яр.. 1966. = П а х т а н к а . Раньше
в горшке пахтали, а счас пахтанка.
Соль-Илецк. Чкал., 1955.

2. То же, что пахтанина. Да не пей
ты ?оду, выпей лучше холодной пах-
танки. Кизтяр. Даг. АССР, Слов,
карт. ИРЯЗ. После масла оставалась
пахтанка. Кокчетав., 1961.

Пахтань, и, ж. 1. То же, что
пахташгаа. Пахтань остается при
сбивании масла, а от творога сыво-
ротка. Амур., 1983.

2. Отходы после топления масла.
Тунк. Пркут., 1928.

Пахтанье, я, ср. 1. То же, что
лахтанпна. Кузнец. Пенз., 1945.

=• П а х т а н ь е . Камеп. Сверял.,
1981.

2. Снятое топленое молоко. Масло-

то сняла [с топленого молока],
осталось одно пахтанье. Макар. Ко-
стром., 1979.

3. То же, что пахтань (во 2-м
знач.). Сиб., 1854. Яросл. || Верх-
ний жирный слой сыворотки после
топления масла. Сколь пахтанья-то
было? Полев. Свердл., 1950—1952.
|| Накипь при топлении сливочного
масла. Ком-масло, ком-масло! Мас-
лице — ребяткам, Пахтанье — те-
ляткам. Курган., 1962.

4. П а х т а н ь е [удар.?]. Сыво-
ротка, остающаяся после приготов-
ления творога. Вашкин. Волог.,
Амосов, 1978.

5. Вода после промывки сбитого
из сметаны масла. Вожегод. Волог.,
1972.

Пахтанья и пахтанья, и, ж.
То же, что пахтанина. = П а х -
т а н ь я . Ряз. Мещера, 1960. Ше-
гар. Том. = П а х т а н ь я . Мещов.
Калуж., 1916.

Пахтать, а ю, а е ш ь, несов.,
перех. 1. Взбивать (сметану, сливки
и т. п.) мутовкой, рогаткой. Продер-
жали ее несколько недель, заставляя
пахтать кумыс. Даль [без указ,
места]. Галич. Костром., 1979.
= П а х т а т ь [удар.?]. Черепов.
Hour., Барсов. Сметану пахтают —
чтобы дойные коровы были (обычаи).
Кадн. Волог., Слов. карт. ИРЯЗ. ||
П а х т а т ь [удар.?]. Сбивать
(масло) из молока. Никол. Самар.,
Островидов, 1853.

2. Бить, колотить кого-нибудь.
Пахтали жен (били). Любим. Яросл.
1926.

3. Есть. Малоарх. Орл., 1928.
Пахтаться, а ю с ь, а е ш ь-

с я, несов. Хлопотать, возиться долго
с чем-нибудь; нянчиться. Пек., Ос-
ташк. Твер., 1855. Пахтаемся ни
в тех, ни в сех. Ветл. Костром.

Пахташ, а, л. Сдобная оладья,
приготовленная в заговенье перед
великим постом. Шенк. Арх., 1878.

Пахтёнка, и, ж. То же, [что
пахталка. Масло пахтают е пах-
тёнке. Ср. и нижн. теч. р. Урал,
1976.

Пахтенный, а я, о е. Такой,
где есть береговой утес, круча (пах-
та). Пахтенные места. Мурман.,
1979. о П а х т е н н ы й ручей. Ру-
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чей, берущий начало на таком утесе
(на такой круче). Пахтенный ручей —
с пахты текёт. Мурман., 1979.

Пахтенъя, и, ж. То же, что
пахтанина. Масла выберут, а пах-
тенья на дне остается. Шегар.
Том., 1964.

Пахтерьма, ы, ж. [удар.?].
Перепончатое мясо, оставшееся лос-
кутами на выделанной коже. Бурна-
шев [без указ, места].

Пахтёть, е ю , ё е ш ь, некое.
Хотеть. Новг. Новг., 1901. Новг.

Пахтй, мн. оз Сбиться с пах-
тёй. Выбиться из сил, устать. С пах-
тей собьешься. С пахшей сбивается.
Боров. Калуж., 1910. Сбить с пах-
тёй. Сбить с толку. Покр. Влад.,
1910.

Пахтйлка, и, ж. То же, что
пахталка. Возьми пахтилку, надо
масло спахтать. Межев. Костром.,
1978.

ПахтЙТЬ, и т, несов., неперех.,
безл. Пахнуть чем-нибудь. Камен.
Свердл., 1981. Дымом пахтит, про-
пахтелисъ и продымились уж [о ку-
рящих]. Турин. Свердл. ° П а х-
т и т ь [удар.?]. Ну, что же, говорит,
барышня, как будто не духам
от вас пахтит? (сказка). Белозер.
Новг., Соколовы

Шхто, а, ср. Утес. Арх., 1887.—
Ср. 1. П а х т а .

Пахтоватъ, т у ю , т у е ш ь,
несов., перех. Сбивать (масло) из сли-
вок, сметаны. Пахтоватъ масло.
Шуйск. Влад., Водарский.

Йахтоватьея, т у ю с ь, т у-
е ш ь с я , несов. Раскаиваться в чем-
нибудь, сожалеть о чем-либо. Онсж.
Арх., 1885.

Пахтовйна, ы, ж. Углубление,
ложбина между скалами. Пахтовины
в скалах. Меж скалами ямки, пахто-
вины, ягодно место. Помор. КАССР,
1966.

Пахтовйнка, и, ж. Уменын.-
ласк. к пахтовина. /7?«5ы растут
в пахтовинке. Помор. КАССР, 1966.

Пахтбвый, а я, о е. Сшитый
из пахты (хлопчатобумажной ткани).
Пахтовые халаты. Даль [без указ,
места].

Пахтбнка, и, ж. То же, что
пахталка. Сливки пахтают в пах-
тонке. Ср. и нижи. теч. р. Урал,
1976.

Лахтбнъе, я, ср. Сыворотка.
Морш. Тамб., 1947—1950.

Пахточка, и, ж. 1. Ласк.
То же, что 3. Пахта (в 1-м знач.).
Твёрденъкая пахточка навалит, ез-
дить плохо. Сев. Урал, 1955—1958.

2. То же, что 3. Пахта (во 2-м
знач.). Мяконький снег — пахточка.
Верхнекет. Том., 1964.

Пахтус, а, м. 1. Сбитое из сме-
таны масло; нетоплёное масло. Вот
сметану мешаю, пахтус хочу делать.
Перм., 1856. Спахтала пахтус. По-
ложи пахтус в воду, а то растает.
Костром. Волог. Сметану сбиваютг
получается пахтус. Арх. || Шар, ком
сбитого масла; ком масла, сбитого
за один прием. Шенк. Арх., 1846.
Арх., Беломор., Костром.

2. Толстяк. Приеде такой пах-
тус, мяккой такой. Пинеж. Арх.,.
1968.

— Доп. «Подпахтанье». Тотем. Во-
лог., Андреев, 1892.

Пахтуеный, а я, о е. П а х-
т у с п о е масло. Сливочное масло.
Масло пахтусно продают. Ппнеж.
Арх., 1959. = П а х т у с н ы й
[удар.?]. Приправы в кушаньях бы-
вают: вода, квас, соль, молоко, сме-
тана, гретое и пахтусное масло.
Пинеж. Арх., Тр. эти. отд., V.

Пахтуша, и, ж. [удар.?]. Топ-
леная сметана, предназначенная для
сбивания масла. Нерехт. Костром.,
Ганцовская п Мапшрова, 1975—
1980.

Пахтушка, и, эк. 1. То же, что
пахталка. Деревянная пахтушка. Лу-
нин. Пенз., Пашковский, 1953. Ка-
мышл. Куйбыш. Масло преже по-
всяческому пахтали: и пахтушками^
и скалками, и руками пахтали.
Ср. и нижи. теч. р. Урал.

2. П а х т у ш к а [удар.?]. Ле-
пешка, испеченная на сковороде.
Юрьев. Влад., Слов. карт. ИРЯЗ.

ПахуЛЪКа, и, ж. 1. Вид про-
стейшей сохи, предназначенной для
нарезания дерна, которым покры-
вают дрова при выжиге угля. Южн.
Урал, 1968.

2. Режущая часть такой сохи —
стесанное или имеющее боковой срез
дерево. Южн. Урал, 1968.

ПахуЛЯ, и, ж. Вид сохи. Ко-
суля была, или пахуля. Мякспн.
Волог., 1938.
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Пахучий, а я, е е . 1. В назва-
ниях растений. о П а х у ч а я роза.
Комнатное растение — душистая ге-
рань. Пахучая роза —• это не роза.
Цветет мелками граммофончиками,
сиреневый цвет, комнатный. К ва-
ренью лист клали. Пахнет хорошо.
Дон., 1970. о П а х у ч а я трапа.
Растение Achillea millefolium L.,
сем. сложноцветных; тысячелистник
обыкновенный. Смол., Анненков.

2. П а х у ч е е дело. Дело, кото-
рого не скроешь, не утаишь. Это
ведь дело-то пахуче: некак, брат, не
утаишься, потачка — и та даже ле
перескажет. Нодтш. Вят., Слов,
карт. ИРЯЗ.

Пахучистый, а я, о е. Паху-
чий. Осташк. Твер., Пек., 1858.

Пахучка, и, ж. 1. О сильно
пахнущем растении. Смол. Смол.,
1919—1934. || Растение Myristica
clinopodium, душистый, ягодный,
восковой вереск. Даль [без указ,
места]. II Растение Aspemla odorata,
марена. Даль [без указ, места]. ||
Растение Calamintha clinopodium,
полевые василечки, малая душица.
Даль [без указ, места].

2. Одеколон, духи. Хучь пахучки
полила бы. Казаки-некрасовцы, 1969.

Пахущей, а я, е е и паху-
ЩИЙ, а я, ее. Пахучий, Судж.
Курск., 1915.

1. Пац, а, м. Серая крыса.
Южн., Зап. Даль. Поймал вот та-
кого паца. [!онав. Лит. ССР, 1960.

2. Пац, а, м. Строительный ма-
териал из смеси глины, навоза и
мелкой соломы; саман. Тузл. Из-
маил., 1950—1952.

1. Паца, ы, ж. 1. Полная, не-
ловкая женщина, девушка. Зап.
Брян., 1957.

2. Неопрятная женщина. Подож-
дем, нехай этая паца пройдет.
Зап. Брян., 1957.

2. Паца, междом. Слово, кото-
рым подзывают свиной. Ср. и нижи,
тем. р. Урал, 1976.

Пацава, ы, ж. То же, что
1. П а ц а (во 2-м знач.). Пацава кака,
грязней ее и нет, таке кокурки
сваракала. Южн. Горьк., 1969.

Пацацуры. См. П а ц е ц у р ы .
Пацепка, и, ж. Цепочка.

Яросл., 1858. — Ср. П о ц ё п к а.

Наценок, п к а, л. Посох, пал-
ка. Красногор. Брян., 1973. о По-
лучить н а ц е п к а . Получить удар
палкой. Сейчас ты у меня наценка
получишь! Красногор. Брян., 1973.—
Ср. П 6 ц е п.

Пацепь, и, ж. Жердь для управ-
ления плотом. Смол., Ровипский.

Пацери [?], мн. 1. Католи-
ческие молитвы. Когда я училась,
так в школе каждый день два раза
пацерн читали. Ионав. Лит. ССР,
1960.

2. Шептанье, ворчанье, бормо-
танье, Надоело мне слухапгь твои
пацери. Йонав. Лит. ССР, 1960.

Пацех, а, м. Приспособление
в виде рычага — деревянная руко-
ятка и укрепленная под углом к ней
металлическая пластина, которыми
лодочные мастера плотно прижи-
мают к бортам набивные доски.
Бычки затягивают пацехом, пацех
для натягивания бычков. Дельта Ду-
ная, 1964.

Пацецуры и пацацуры, мн.
Узорное шитье, вышивка. Вишь ты
у него полотенце-то с пацецурами.
Орл., Сполохов. — Ср. П о ц а ц у-
р ы. _

Пацкать, а ю, а е ш ь, несов.,
nepejc. и неперех. Пачкать. Не пац-
кай тутотька. Нижнедев. Ворон.,
Архив РГО.

Пацкун, а, м. Пачкун, гряз-
нуля. Ах ты, пацкун, пацкун, весь
вымазался. Нижнедев. Ворон., Ар-
хив РГО.

Пацбры, мн. Бахрома. Ска-
терть с пацорами. Курск., 1967.

Пацук, а, м. 1. Серая крыса.
Смол. Смол., 1919—1934. Кошка
осенью сдохла, так теперь не только
мышей, а и пацуков всюду полно.
Ионав. Лит. ССР.'

2. Располневший человек. Смол.
Смол.. 1919—1934.

НйЦЫ, мн. Игральные кости,
бабки. Хлопцы играли в пацы. Сла-
ротуб. Брян., 1972.

ПаЦЬ, междом. Слово, которым
подзывают поросенка. Кубан., 1901.

Пацй-пацй, междом. То же,
что паць. Южн., Даль.

ПацЙЖ, а., м. 1. Поросенок.
Южн., Фасмер.

2. Серая крыса. Южн., Фасмер.
Курск.
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3. Рыба Rhodens amarus; пукас
(горчак). КЪкн., Даль.

ПаЦЙрКИ, мн. Четки. Она каж-
дое утро берет пацюрки, и в костел.
Йонав. Лит. ССР, 1960.

1. Пача, и, ж. Белая ива. Печор.
Арх., 1927. Пойдем наломаем пачу.
Усть-Цилем. Коми АССР.

2. Пача, и, м. и ж. О человеке,
который не умеет ничего делать.
Вят., 1890. » Бранно. Слобод. Вят.,
1897.

ПачеЙКО. Прозвище. Черепов.
Новг., 1905—1921.

Пачек, а, м. Пачка. Купи пачек
табаку. Смол. Смол., 1919—1934.

ПачеЛОК, л к а, м. Часть печи
у чела. Модпов. Калин., 1940.

Паченый, а я, о е. Дубленый
(о кожах). Красноуфим. Перм., Би-
рюков.

Пачерёнок. См. П а д ч р « °-
н о к.

1. Пачерка. См. П а д ч е р -
к а.

2. Пачерка, и, ж. 1. Капелька.
Пачерка крови выскочила на ноге,
когда змея укусила мою мать. Кыш-
тов., Сев. Новосиб., 1969.

2. Бусинка. Сев. Новосиб., 1969. ||
Мн. Мелкие бусы. Сев., Кыштов.
Новосиб., 1972.

Пачеруха. См. П а д ч е р у х а.
Пачеръ, и, ж. Падчерица. Не

знала мачеха, как пачеръ избыть.
Закамье, Соболевский.

Пачес, а, м. 1. Вторые вычески
льна, пеньки. А еториченный раз,
когда чешем, будет пачес. Волхов.
Ленингр., 1933. Начесом тоже тка-
ли, только поперек. Медвежьегор.
КАССР. Новосиб.

2. Мн. Мера пряжи. Ордын. Но-
восиб., 1966.

— Ср. П о ч е с.
Пачеса, ы, ж. 1. Льняное во-

локно, обработанное чесанием п при-
готовленное для прядения. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. Твер., Пе-
терб. — Доп. «Виды п сорта льна».
Калин., Отв. на вопр. Д А Р Я , 1940.

2. Вторые вычески льна, пеньки.
Кашин. Твер., 1897. Конопля очи-
щается от пачесы. Иркут. Свердл.

3. Холст из вычесанного льна.
Пек., Осташк. Твер., 1855. Твер.

4. Щетка для чесания льна, пень-
кп. Квстру сначала трепалами вы-

бивали, потом пойдет на железную
щетку, потом на щетинную, на па-
чесу, значит. Колыв. Новосиб., 1970.
Свердл., Макар. Костром.

Пачееалка и пачееалка, и,
ж. То же, что пачеса (в 4-м знач.).
Лен надо дергать. Снопы связывать.
Тогда его настилать, . . когда уле-
жит, . . тогда его трепешъ. После. .
чесать. Чесалка из гвоздей. Сверху
этого пачесали. Пачееалка из свиня-
чей щетины. Том., 1964.

Пачееалъный, а я, о е. П а-
ч е с а л ь н а я щетка. То же, что
пачеса (в 4-м знач.). Пачесалъная
щетка, той сверх всего пачесуют,
а тут уж волокно остается, его и
прядешь. Пачесалъная щетка щетин-
ная. Том., 1964.

Пачёсани, мн. То же, что па-
чеса (в 4-м знач.). Нейск. Костром.,
1981.

Начесанный, а я, о е. Обра-
ботанный чесанием (о льпе, пеньке).
Почесанный лен, его пачесали на
гвоздях, а посля щетиной. Зырян.
Том., 1964.

Пачееатка, и, ж. То же, что
пачеса (в 4-м знач.). Сусан. Кост-
ром., 1981.

Начесать, ш у, и а ю, ш ё ш ь
и а е ш ь, несов., перех. 1. Чесать
лен (пеньку) во второй или в третий
раз. Новг., Даль. Чешут лен, а по-
том пачесают. Яросл. Костром.,
Волог. Сперва лен чешут, а потом
пачесают, начисто чешут. Арх. Вят.,
Перм., Кемер. Па редкой щетке оче-
шут, а па этой пачесают. Том.
Курган., Кемер. Чешешь на желез-
ную щетку, а пачесаешъ уж щетин-
ной щеткой. Новосиб. Южн. Крас-
нояр., Глубок. Вост.-Казах., Урал,
Свердл., Киров. = П а ч е с а т ь .
Уржум. Вят., 1882. Свердл.

2. Бить, колотить. Урал, Бирю-
ков, 1934 [с примеч. «е знач. нас-
мешки»]. Свердл.

3. Неперех. Бежать, убегать от
кого-либо. Я ухнул на его, он и по-
шел почесать. Курган., 1962. — Ср.
П о ч е с а т ь .

Пачесенка, и, ж. Рубаха. Пи-
неж. Арх., 1961.

Пачеси, мн. (редко ед. п а-
ч е с ь, и, ж). 1. Волокно льна, ко-
нопли после второго или третьего
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чесания; вторые вычески льна, пень-
ки. Слов. Акад. 1847. Север., Даль.
Олон. А которые очешешь, эп на-
зывались изгребь, потом пачеси, это
кудельки делали такие. Медвежьегор.
КАССР. Заонеж., Сев.-Двин., Арх.
Одночёску чешут частой щеткой.
Уже после этого лен называют волок-
ном, а то, что осталось — пачеси.
Волог. Ленингр. Чешешь лен —гребь,
а второй раз чешешь, то пачеси, оста-
ется кужель или волосенъ, волокошпо
чистое. Новг. Пек., Твер., Калин.,
Костром., Яросл., Вят. Второй раз
щетыо чешут —• тогда уж волокно
остается в руках, а пачеси на щете.
Перм. Киров., Урал, Тюмен., То-
бол., Кемер., Курган., Свердл.,
Омск., Том. Изгреби — это первый
раз очешут, а второй раз — пачеси.
Новосиб. Южн. Краснояр., Сиб.,
Шемонаих., Глубок. Вост.-Казах.
Слов. Акад. 1959 [с пометами «?бл.»
п «слег}.»]. = П а ч е с и . Бурнащев
[без указ, места]. = П а ч е с и
[удар.?]. Волог., Суровцев, 1822.
Свердл. •» «Сорт пряжи, которую че-
шут из пучков, п имеют они толстый
диаметр». Иркут., Соколов, 1966. ||
Отходы при обработке льна «руч-
ной цепью». Нейск. Костром., Ган-
цовская, 1980. || Пучок вычесанного
льна, приготовленного для пряжп,
кудель. Брусов. Калин., 1939.
• • П а ч е с и [удар.?]. «Первый вид
кудели». Петрозав. Олон., Георгиев-
ский, 1896. — Ср. П 6 ч с с ь.

2. Холст, вытканный пз оческов.
Шадр. Перм., 1895. Кадн. Волог.
Холст потоньше изгрёбного, то пп-
чесъ говорят. Верхнетоом. Арх.

3. Высший сорт пакли. Котольн.
Вят., Юферев.

Пачесина, пачесйна и па-
чесйна, ы, ж. 1. П а ч е с и н а
п п а ч е с й н а . То же, что пачес
(в 1-м знач.). ° П а ч о с и н а.
Опоч. Пек., Опыт, 1852. Южн.
П а ч е с й н а . Другой раз чешешь —
то уж пачеси, пачесйна. Новг., 1969.

2. Холст пз вычесанного льна,
пачесей. => П а ч е с и н а . Тпхв.
Новг., Опоч. Пек., 1852. Волог.,
Олон. = П а ч е с и на. Пек.,
1919—1934. = П а ч е с й н а . Кадн.
Волог., 1896. = П а ч е с и н а
{удар.?]. Волог., Муромцев, 1852.

Пачеейнка, и, ж. То же, что

пачес (в 1-м знач.). Я от бабки па-
чесинку принес, чтоб тебе руки
не натереть. Любыт. Новг., 1968.

ПачвСИТЬ, с и ю , с и е ш ь, не-
сов., перех. То же, что 1. Пачесать.
Пачесить —• пачеси получаются. А
таперъ не пачесию. Кемер., 1976.

Паческа, и, ж. Чесание льна
щеткой. Чтобы во льне не было кос-
тииы, делают паческу. Свердл., 1981.

Пачееки и пачееки, мн. То
же, что пачеси (в 1-м знач.). = П а-
ч е с к и. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Калин., Север., Вят., Курск. Со
щетки пачееки снимал, потом
прясть. На первый раз почешешь
лен — потрепе, на второй раз —
изгребе, на третий — пачееки, а чет-
вертый раз — волотъ. _ Том. Том.
Кемер., Алт. = П а ч е е к и . Час-
mijxoii почешут — пачееки. Можно
прясть из пачёсков. Киров., 1945 —
1949.

Пачеековый, а я, о е. П а-
ч е с к о в ы и холст. Самый узкий
холст. Даль [без указ, места].

Пачеснй, ы, ж. Пряжа из льня-
ных, пеньковых оческов. Пачесна —
толста пряжа, из нее кули только
выходят. Качуг. Иркут., 1970.

Пачёени, мн. «Сорты кудели».
Грязов. Волог., Слов. карг. ИРЯЗ,
1905.

ПачеонЙК, а, м. Пряжа хоро-
шего качества, из пачесей. Новг.,
1969.

ПачесНЙна, ы, ж. Ткань из па-
чесей. Пачеснина-то похуже, чем
ленина. Кадуйск. Волог., 1950.
Буйск. Костром.

Пачесный, а я, ое и пачее-
ной, а я, 6 е. 1. Сделанный ич па-
чесей (См. Пачеси в 1-м знач.).
Новг., 1969. Начесные штаны. Арх.
Новосиб. = П а ч е с н ы и. Нпжнс-
тавд. Свердл., 1981. = П а ч е с -
н ы и. Слов. Акад. 1847. Олон.,
1885—1898. Медвежьегор. КАССР,
Волог., Калин. Юбка-то начесная.
Кемер. Том., Иркут., Якут., Шемо-
наи?., Глубок. Вост.-Казах. Начес-
ная куделя. Йонав. Лит. ССР. И нит-
ки бывают пачесные. Прейл. Латв.
ССР. Слов. Акад. 1959 [с пометами
«обл.» и «спец.»]. о П а ч о с н б и.
Котельн. Вят., Юферев. = П а ч е с -
н ы и [удар.?]. Бурнашев [без указ.
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места]. Перм., 1851. Южн. Ц П а-
ч е с н ы е, мн. в знач. сущ. [?].
О грубом сорте льняного волокна.
Лодейноп. Ленингр., Фомин-Свет-
ляк, 1928. а П а ч е с п ы и, о г о,
м.. в знач. сущ. [?]. Тонкий холст
из пачесей. Глубок. Вост.-Казах.,
Культепко, 1967.

2 . П а ч е с и ы й лен. Лучший
сорт льна. Вят., 1907.

3. П а ч е с н а я кудель. Льня-
ная кудель, приготовленная для
прядения. Тосн. Ленингр., 1969.

4. П а ч е с н а я щеть. Щетка
для чесания льна. Пачесная щеть
была, я вычесывал костру, мусор
всякий. Колыв. Новосиб., 1979.

5. П а ч е с н ы и. Светлорусый,
льняной (о цвете волос). У ней,
у ребят, у всех пачесные головы, белы
таки, волос, что лен. Медвежьегор.
КАССР, 1970.

Пачееня, и, ж. Щетка для че-
сания льна. А там щетки: есть че-
сальня, а то пачесня. Том., 1964.

Пачесо, а, ср. То же, что пачеса
(в 4-м знач.). Пачесом тятя мой
Шерсть-то чесал. Камеи. Свердл.,
1981.

Пачееованный, а я, о е. Че-
саный (о льняном, пеньковом во-
локне). Тугулым. Свердл., 1981.

Пачееовать, с у ю , с у е ш ь ,
несов., перех. То же, что начесать.
Бежецк. Калин., 1938. Пачесовали
свиными щетками. Том. К ем ер.,
Ср. Прииртышье, Новосиб. Сперва
лен чешут, а потом пачесают. Арх.
Новг.. Пек. ° П а ч о с о в а т ь.
Овпнптц. Калии., 1940. о П а ч е-
с о в а т ь на щетку. У нас говорят:
лен пачесуют на свиную щетку. Том.,
1964.

Пачееок, с к а , м. Пучок,
горсть чесаного льна. Том., 1863.
Горно-Алт., Сиб., Свердл. ° П а-
ч е с о к . Из паческа так и тянешь
куделю. Свердл., 1981.

Пачестать, а ю, а е ш ь, не-
сос., перех. То же, что пачесать.
Новг., Бурнашев. Пачестают толъ-
ки лен. Волог.

ПачвСТИ, мн. То же, что па-
чеси (в 1-м знач.). Ото льна-то па-
чести остаются. Коптел. Свердл.,
1981.

Пачеетный, а я, о е. То же,

что начесный (в 1-м знач.). Глубок.
Вост.-Казах., 1967.,

Пачесы и пачёеы, мн. 1. То
же, что пачесп (в 1-м знач.). Свердл.,
1981. = П а ч е с ы . Опоч. Пек.,
1852. Пачесы — это после второго
чесания. Пек. Новг., Калин., Кост-
ром., Петерб., Петрогр. Остается
чистый лен и пачесы. Ленингр.
Прионеж., Медвежьегор. КАССР.
Первая чёска изгриби называется, вто-
рая чёска ина — пачесы. Арх. «Па-
чесы бывают уточные — более чис-
тые и условные — менее чистые».
Олон., Куликовский, 1885—1898.
Нижегор., Вят. Волокно — первый
сорт, пачесы — второй, изгреби —
третий. Киров. Перм., Тюмен.,
Свердл. Щетью чешут лен-то, и от
него отходы — пачесы, на рубахи
идет. Новосиб. Кемер., Глубок.
Вост.-Казах. = П а ч е с ы . Бурна-
шев [без указ, места]. = П а ч е с ы .
Зап. Брян., 1957. = П а ч е с ы
[удар.?]. Выганевол. Твер., 1820.
Хакас. Краснояр. II Очески пенькп,
идущие па изготовление сетей. Бе-
ломор., 1929.

2. П а ч е с ы . Оставшиеся на гре-
бешке волосы при расчесывании пх.
Зап. Брян., 1957.

Начесывание, я, ср. Чесание
льняного волокна во второй раз.
Вышневол. Калин., 1938—1940.

Начесывать, а ю, а е ш ь, не-
сов., перех. То же, что пачесать.
Этот леи я еще не начесывала.
Суксун. Свердл., 1981.

Пачесь. См. П а ч е с и .
Пачесье и пачеЧзье, я, ср.

1. То же, что пачеси (в 1-м знач.).
Начесала пачесъя на три кудели.
Как почешут лен, это пачесъя. По-
пав. Лит. ССР, Йыгев., Тарт. Эст.
ССР, Прейл. Латв. ССР, 1964.
о П а ч е с ь е . Даль [без указ, ме-
ста]. Арх., 1976. = П а ч е с ь е . Па-
чесъя насбирать, прядешь да на ос-
нову его. Кирен. Пркут., 1960.
= П а ч е с ь е [удар.?]. Твер., Пре-
ображенский, I860. — Доп. П а-
ч е с ь е. «Вид волокна». Верховаж.
Волог., Невежпн, 1939.

2. Пряжа из льняных оческов.
Йонав. Лит. ССР, Прейл. Латв.
ССР, 1963. = П а ч е с ь е . Йонав.
Лит. ССР, 1960.
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3. Ткань, полотно из оческов.
С пачесъя все делают: и скатерётки
я белье шьют. Йонав. Лит. ССР,
Прейл. Латв. ССР, 1963.

— Доп. «Орудия ткачества: став,
п его части — колода, . . пачесье».
Великолукск. Пек., Отв. на вопр.
ДАРЯ, 1940.

Пачетать [?], а ю, а е ш ь,
несов., перех. и неперех. Рассказы-
вать. Прионеж. КАССР, Дорогу-
тина, 1969.

Пачетлёнья, и, ж. Впечатле-
ние. И вот пачетленъя такая оста-
лась. Дон., 1929.

Пачеха, и, ж. То же, что па-
чеси (в 1-м знач.). Когда лен очесы-
ват, так и пачеха получав, как ку-
деля, только чистая. Любыт. Новг.,
1970.

Пачешник, а, м. Промышлен-
ник, скупающий лен и раздающий
его для тканья мелким кустарям.
Костром., Островский.

Пачи, мн. Теплые унты с высо-
кими голенищами. Пачи на под-
кладке делаются. К пачам на под-
кладку идет шкура молодого олененка
или дикой козы. Забайкал., 1980.

Начинать, а ю, а е ш ь, несов.,
неперех. Потеть. Даль* [без указ,
места]. Раньше не пачивали под-
пазухи у меня, а теперь потеют.
Пинеж. Арх., 1963.

ПаЧЙна, ы, ж. Брюхо. Ишъ на-
била почину. Камен. Свердл., 1981.

Пачйс, а, м. Приспособление
для расчесывания волокон. Другой
раз на пачисе, на пачисе получше
будет. Тихв. Ленингр., 1969.

Пачиенутъ, н'у, н"етш ь, сов.,
перех. [удар.?]. Ударить. Новг., Со-
колов, 1911.

Пачитъ, ч у, ч и ш ь, несов.,
неперех. 1. Подхалимничать, выслу-
живаться перед кем-либо. Твер.,
1858. Даль [с вопросом к слову],
о Не п а ч ь т е. Не беспокойтесь,
не трудитесь. Твер., 1858.

2. Думать, полагать. Я пачил, он
здесь. Мещов. Калуж., 1916.

Пачитъея, ч у с ь , ч и ш ь с я ,
несов. 1. То же, что пачить (в 1-м
знач.). Твер., 1858. Даль [с вопро-
сом к слову], о Не п а ч ь т е с ь .
Не беспокойтесь, не трудитесь. Твер.,
1858.

2. Ехать. Медын. Калуж., 1898.

Пачка, и, ж. 1. Охапка сена,
травы [?]. У меня овечка одна, ей надо
пачка да веники. Усть-Цилем. Арх.,
1953.

2. П а ч к а м и, в знач. нареч.
Кучками, по несколько штук вместе.
Пачками растут вересовки. Мур-
ман., 1971.

3. Кукурузный початок. Оеечки
как начали потом эти пачки кушать.
Чулым. Новосиб., 1978.

Пачкала, ы, м. и ж. Неряха,
грязнуля. Даль [без указ, места].

Пачкалка, и, м. и ж. 1. Не-
ряха, грязнуля. Даль [без указ,
места].

2. Плохой маляр. «Плохой маляр,
живописец или писака». Даль [без
указ, места]. Мещов. Калуж., 1905—
1921.

Пачкальница, ы, ж. [удар.?].
О том, кто пачкает что-либо. Дееица
пирожная мастерица, горшечная пач-
калъница (заговор). Пенз., Арефьев.

Пачканина и пачканйна,
ы, ж. 1. П а ч к а н п н а. Пачкотня.
Пек., Даль.

2. П а ч к а н й н а . Грязное де-
ло. Возимся с пачканиной. Ветл.
Костром., 1910.

3. П а ч к а н и н а . Возня с ка-
ким-либо делом. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

Пачканица, ы, ас. 1. Пачкотня.
Пек., Даль.

2. Возня с каким-либо делом.
Пек., Осташк. Твер., 1855.

Пачканый, а я, о е. Нечистый,
неопределенный (о масти голубя).
У него помазаны свесы, пачканый он,
это уж не крест. Ср. и нижн. теч.
р. Урал, 1976.

Пичкаться, а ю с ь , а е ш ь с я ,
несов. 1. Делать что-либо плохо,
медленно, неаккуратно. Слов. Акад.
1847. Даль [без указ, места].

2. Мазать лицо сажей или краской
во время ряженья на масленице.
На маслену и пачкались. Ср. инижв.
теч. р. Урал, 1976.

3. Оскорблять друг друга. Мы
друг дружке пачкамся. Ср. и няжн.
теч. р. Урал, 1976.

— Доп. «Примываться». Пошех.
Яро ел., Ермаков, 1850.

Пачковйтый, а я, о е. Бы-
стро загрязняющийся, маркий. За-
патраласъ кофта, замаралась: белая,
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пачковитая; сажей у меня скоро
можно запатратъся. Соликам.
Перм., 1973.

Пачколье, м. и ж. [удар.?].
Норяха, грязнуля. Устюжн. Новг.
Эрдман.

Пачкблька, и, ж. 1. Неряха,
грязнуля. Я ведь не пачколъка, зачем
гребоватъ с нами есть? Ср. И нижн.
теч. р. Урал, 1976.

2. Лреиебреж. Пачкотня (об убор-
ке). Пачколъка началась. Ср. и нижн.
теч. р. Урал, 1976.

ПачКОЛЬЯ, и, м. и ж. 1. Не-
ряха, грязнуля. Нижегор., 1840.

2. Ж. Плохая стряпуха. Ниже-
гор. Нижегор., 1852. Княгпн. Ни-
жегор.

Пачколя, и, м. и ж. 1. Неряха,
грязнуля. Сарат., 1858. Пек. Пач-
коля, грязнуха, не чисто делат ко-
тора. Ср. и нижн. теч. р. Урал.

2. М. Плохой маляр, живописец.
Даль [без указ, места].

Пачкбра, ы и пачкора, ы,
м. п ж. Неряха, грязнуля. Переста-
нешь ли ты в глине-то пачкаться,
пачкора ты этакий! Поди домой,
пачкора. Буйск. Костром., 1905 —
1921. = П а ч к б р а . Пошех. Яросл.
1850. Ветл. Костром.

Пачкотёлъ, и, ж. [?]. Пач-
котня. Моск., 1905—1921.

Пачкулька, и, ж. Пренебреж.
Уборка помещения, стирка. Пач-
кульку затеяла, праздник скоро. Ср.
и нижн. теч. р. Урал, 1976.

ПачкулЯ, и, м. и ж. 1. Неряха,
грязнуля. Новг. Новг., 1904. Начто
платье-то погоже сделала пачкуля.
Покр.. Юрьев. Влад.

2. В языке детей — трубочист.
Новг., Новг., 1904.

ПачлЙВЫЙ, а я, о е. Сварли-
вый. Пачливый-от, ругливый от гор-
ла, и никто не боится. Пинеж.
Арх., 1901.

Пачпортбвка, и, ж. Паспор-
тизация. Фамилиё мое Кромина, а по
пачпорту Осина. Это просто не по-
смотрели к свидетельство, когда пач-
портовка шла. Том., 1975.

Пачуга, и, ж. Пачка. Целую
пачугу денег выкладывает. Вост. За-
камье, 1947.

Пачулки, мн. 1. Носки. Олон.,
Барсов. || Короткие шерстяные или
подшитые сукном чулки, надевае-

мые поверх длинных чулок. Иода
за сапог залилась, пачулки намочил.
Кольск. Арх., 1932' = Ед. Пачулок
большущий свяжем. Мурман.^ 1979.
•» Короткие чулки. Кем. Арх., 1910.

2. «Голяшки». Кем. Арх., Шеше-
нин.

1. Паш, а, м. Дупло. В кедрине
редко наш найдешь, а в сосне. . сплошь
и рядом паш попадается. Забайкал.,
1980.

2. Паш, в знач. сказ. Плохо,
скверно. Мое дело паш! Смол., 1914.

Паш-паш, междом. Слово, ко-
торым подзывают овец. Первом.
Горьк., 1948. — Ср. 2. Б а тн.

Паша, и и паши, и, ж. 1. Луг,
пастбище. = П а ш а . Поворос.,
Бурнашев. Там некуда было вывозить
пчел, там паши такой не было, под-
солнуха нету. Казаки-некрасовцы.
Как скот вышел на пашу, сена не
надо. Брян. Росл. Смол. Там и коро-
вам паша хорошая, и сена много,
бывало, накосим. Йонав. Лит. ССР,
Прейл. Латв. ССР. = П а ш а. У нас
плохая паша. Смол. Смол., 1919 —
1934. => П а ш а [удар.?]. Пореч.
Смол., 1914.

2. Трава; подножный корм для
скота, а П а ш а . Зап., Даль [с при-
меч. «вероятно пажа, пажити»]. Зап.
Брян. Сейчас самая хорошая паша
будет. Тузл. Измаил. Русские на
Буковине. = П а ш а . Новорос.,
Бурнашев.

3. Сено. Русские на Буковине.
1960. || II а иг а. Смесь сена и со-
ломы как корм для скота. Виньковоц.
Хмельн.. 1954.

4. П а ш а. Пашня. Поехали на
пашу. Зап. Брян., 1957.
^Пашатный, а я, о е [удар.?].
Пахотный. А межа от солдатской
пашатной земли. . прямо в степь
на раскопанный курган. Орл., Кот-
ков, 1940 — 1950.
'* Пашек, ш к а, м. Разработан-
ный участок земли, используемый
под картофель п другие культуры.
Пашек-то? Это разработанная зем-
ля, картошку сажаем. Амур., 1983.

Пашелец, л ь ц а, м. Аренда-
тор земельного участка. Твер., Валд.
Новг., Даль.

Пашеника, и, ж. Пшеница [?].
Орл., Котков, 1940.
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Пашенина и пашенйна, ы,
ж. Паховая, тонкая часть говяжьей
туши около ребер, край. ° П а ш е -
н и н а . Пек., Осташк. Твер., 1855.
= П а ш е н й н а . Даль [без указ,
места].

Пашенйна, ы, ж. 1. Вспахан-
ное поле, пашня. Даль [без указ,
места].

2. Время пахоты. Островский [без
указ, места].

Пашенйеный. См. П а ш е-
н и ч н ы и.

Пашенйца и пошенйца, ы,
ж. Пшеница. = П а ш е н й ц а .
Южн., Даль. Павл. Ворон., 1858.
Понедельник, день несчастный, Нель-
зя в поле работать — Пашеницу
том вязать. Бобр. Ворон., Соболев-
ский. Орл., Курск., Сталингр.,
Дон., Рост., Ставроп., Терек., Ка-
заки-некрасовцы, Астрах., Смол.,
Пенз., Калуж., Нижегор., Оренб.,
Калин., Яросл., Южн. Урал, То-
бол., Ср. Приобье. От веку паше-
ница, рожь разны сорта есть. Том.,
Кемер. Тарт., Йыгев. Эст. ССР.
Нонче пашаница хорошая, колос чи-
желай. Сигнах. Груз. ССР. Кедабек.
Азерб. ССР. ° П о ш е н й ц а . Са-
мар. Симб., 1899. Онеж., Яросл.,
Сарат., Ряз., Тобол. Сходы хороши
пошеницы. Ср. Прииртышье. Ир-
кут., Сиб. Я хочу лететь в чисто
поле Пошаницу клевать. Орл. о Веш-
няя п а ш а н и ц а . Яровая пшени-
ца. Весной вешнюю пашаницу сеем.
Дон., 1975. || Всякие хлебные расте-
ния. ° П а ш е н й ц а . Жито жать,
пшаницу и всякую пашаницу. Смол.
Смол.,1919—1934. = П а ш е н й ц а .
Дон., 1929.

Пашенйченый, а я, о е. Пше-
ничный. Дмитров. Орл., 1905.

Пашенйченька, и, ж. Ласк.
Пшеница. Смол., 1890.

Пашенйчище, а, ср. Поле,
с которого убрана пшеница. Том.,
Кемер., 1964. Дорогобуж. Смол.

ПашёНИЧКа, и, ж. Поле. Че-
тыре сыночки Пашеничку пашут.
Смол., Слов. карт. И РЯЗ.

Пашенйчка и пошенйчка,
п, ж. Ласк. Пшеница. = П а ш е -
н й ч к а . Мужик на мельницу едет,
Пашеничку везет. Самар., Варенцов,
1862. Посеял пашеничку. Тамб. В по-
ле пашеничка Перистой стояла, Ко-

лосом махала, Говором говорила. Смол.
Курск. Пашеничку, просу сеяли. Во-
рон. Дон., Ставроп. В этом году
я пашенички посеял. Пенз. Пек.,
Том. = П о ш е н й ч к а . Самар.
Симб., 1899. Нарым.

Пашенйчничек, ч к а, м.
Ласк. Пшеничный пирончок. Поста-
вили пирожки, Они пышнички, Па-
шеничнички (песня). Самар., 1802.

Пашенйчный, пашенйе-
ный, пашенйшный, поше-
нйчный, пошенйеный и по-
шенйшный, а я, о е. Пшенич-
ный. = П а ш е н й ч н ы и . Став-
роп., 1938. Пироги — это пашанич-
ные, а аржаные зовут хлебы. Ста-
лингр. Хлеб пашеничный свой. Том.,
Кемер. = П а ш е н й е н ы й . Ла-
шенисное тесто. Казан., Даль.
Юрьев. Влад. Мука пашенисна. Ме-
щов. Калуж. = П а ш а н и ш н ы и.
Пашанишный колос. Смол., 1890.
От пашанишного хлеба ты в дее
недели безживотная будешь. Калуж.
Ворон., Орл. Пашанишный пирожо-
чек. Курск. Том. = П о ш е н й ч -
н ы и. Насушим-ко, братец, сухарь-
ков аржаных да маленько пошенич-
ных-то. Самар. Симб., 1899. Ср.
Прииртышье, Иркут. ° П о ш е -
н й е н ы й . Рост. Яросл., 1902.
а П о ш е н й ш н ы й . Орл., Горо-
жанский.

Пашенйшник и ношение-
НИК, а, м. 1. Пирог из пшеничной
муки. •= П а ш е н й ш н и к . Ср.-
Обск., 1964. = П о ш е н й с н и к .
Шенк. Арх., 1896.

2. П а ш е н й ш н и к и, мн. Род
грибов [каких?]. Орл., 1940—1950.

1. Пашенка, и, ж. Отруби для
корма скоту. Пек., Осташк. Твер.,
1855. Твер.

2. Пашенка, и, ж. 1. Всходы.
Ты расти моя пашенка, зеленейся, на
поливочку, моя пашенка, не надейся.
Ср. я нижн. теч. р. Урал, 1976.

2. Легкая п а ш е н к а [удар.?].
Легкая жизнь, работа. Зятишка
на легкой пашенке привык жить.
Гурьев., Мапеча, 1960.

3. Пашенка, и, м. и ж. О том,
кт е бере. бегняга КАСГР, 1948.

4. Пйшенка, и, ж. 1. Широкий
кусок кожи, которым кнут прикреп-
лен к кнутовищу Соль-Илецк.
Чкал., 1955.
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2. Улей с сухими восковыми со-
тами. Волж.. Островский.

Пашённик. См. П а ш й н -
н и к.

Пйшенный, а я, о е. 1. В со-
четаниях . о П а ш е н н ы й днор.
Ме^то, ГЦР жигш раскольники, oi-
швльники, принявшие схиму. По-
вен. Олон., Кеппен. о П а ш е н н а я
дорога. Дорога, проложенная по
пашне Езда по пашенной дороге.
Пек., Смол., 1919-1934. о Па-
ше н н ы и завод. Совокупность
сельскохозяйственных орудий для
обработки земли. Весь пашенный
завод деревянный делала, железа-то
не было. Иркут., 1970. о П а ш е н -
н а я избушка. Дальний полевой
стан. Даль [без указ, места]. Тю-
мен., 1899. Тобол., Юго-зан. о П а-
ш е н н о е сено. Сено, накошенное
с пахотных полей. Дон., Кенией.
О Л и ш е н н ы е травы. Травы, по-
сеянные на корм скоту. Даль [без
указ, места], о П а ш в н н а я яма.
Зернохранилище в виде ямы, выко-
панное в крепком глинистом грун-
те, с обожженными стенками. Бур-
нашев [без указ, места].

2. Дятлина п а ш е н н а я [удар.?].
Растение Trifolium agrarium L.,
сем. бобовых, пашенный клевер.
Том., Завалишин, 1865.

— Доп. Лес п а ш е н н ы й
[урар.Р]. [Знач.?]. Углич.
Яросл., Русинов, 1953.

Пашенб и пошенб, а, ср.
1. Пшено, п П а ш е н б . Бобр. Во-
рон., 1852. Пашено не покупаю. Во-
рон. Дон., Юяш., Тамб., Ныжегор.,
Ср. Приобье, Том., Сталингр.,
Казаки-некрасовцы, Курск., Орл.,
Рлз., Калуж., Кедабек. Азерб. ССР.
о П о ш е н 6. Рост. Яросл., 1902.
Яросл., Сталингр., Том.

2. П а ш е п 6. Крупа (гречневая,
овсяная п т. п.). Ячменное пашено.
Овсяное пашено. Южн. Урал, 1968.
= Ж. Гречушная пашено. Южн.
Урал, 1968.

Пашенушка, и, ж. Ласк. Паш-
ня. Затеяло тары-бары бор па-
хать. И вспахало пашенушку журав-
лем. Орл., 1905.

Иашёнье, я, ср. 1. Вспашка
земли. Продавали, пашенъем зани-
мались. Ср. Прииртышье, 1967.

2. Пастбище. Во лог., 1950.
20 Словарь русских говоров, вып.

Пашенька-пашенька, меж-
дом. Слово, которым подзывают овец.
Дпвеев. Горьк., 1948.

Пашенюшка, и, ж. Ласк. Паш-
ня. Четыре сыночки пашенюшку па-
шут. Смол., 1890.

Пашечка, и, ж. Держать под
п а ш е ч к у. Дерясать под мышку
(под руку). Взял он Федору все
Микитышною, Посадил он на те-
мечко, Держит он ее под пашечку
все под правую. Как понес он ье к Хва-
лын-морю. Смол., 1890.

Паши, мн. [?]. [удар.?]. Багор
для причаливания и удержания суд-
на у берега. Волж., Пеуструев, 1914.

Пашибок, б к а, м. 1. Осколок,
обломок чего-либо. Пек., Осташк.
Твер., 1855. Твер.

2. Резкий удар. Пек., Осташк.
Твер., 1855. Твер.

3. Озорной мальчик, сорванец.
Пек., Осташк. Твер., 1855. Твер.

1. Пашйна, ы, ж. 1. Мышца
ноги животного [бедро?]. Как стала
вода спадать, единорог попал паши-
ной левой ноги на пень. Смол., Доб-
ровольский, 1890.

2. Жилистая говядина. Пек., Ос-
ташк. Твер., 1855.

2. Пашйна, ы, ж. 1. Ветка
виноградной лозы. Дон., 1897. Па-
шину отрезал для посадки. Дон.

2. Собир. Хворост. Луж. Пегерб.,
1871. = П а ш й н а [?]. Пашину се-
кут топором. Солецк. Новг., Рат-
нрр, 1934. || Связка хвороста, ка-
мыша; фашина. Холмог. Арх., 1907.
Волог., Грязов. Волог. Из камыша
вяжут пашину для скрепы камышевой
же крыши. Дон., 1929. Калач. Во-
рон.

3. Насыпь. Дон., 1929.
4. Мн. Борозды с укрытым и при-

сыпанным сверху землею на зиму
виноградом. Дон., 1850—1855.

3. Пашйна, ы, ж. 1. П а-
ш ц н а [удар.?]. Беднячка; беднлж-
ка. Как была-то жила да молода
вдова. Молода-то вдова da воова па-
шина. Былины Печоры и Зимнего
Берега, 1001.

2. «Укладка человека». У пашины
шапка кругла На четыре угла, Туды-
сюды уголок, На середке — шишка
(прибаутка). Кем. Арх., Дуров.

Пашинина, ы, ж. Тонкая
жердь, палка, хворостина. Стариц.

25
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Твер., 1911. Паччшина — это любая
палка тонная, длинная. Моск.

Пашинка, и, ж. Прутик. Но-
ворж. Пек., 1933.

Пашйнник и пашённик, а,
м. I. Собир. Связки хвороста, кустар-
ник, мелкий лес, используемые при
гачешш гонкой дороги, для укреп-
ления плотни и т. п.; фашинник.
Слон., 1885—1898. Арх., Волог.,
ЯрОСЛ., Костром. Как /о спет ко-
лесо-то в бакалуину, прямо по ступ-
ню, пашинником заваливают. Калин.
Когда ччня,п дороги и заваливают
6 грязь мелкое дерево — это и назы-
вали его пашинником. Моск. Казан.
•= П а ш 6 н н п к. Повг. Новг.,
1905—1921.

2. П а ш й н н и к , собир. Жерди,
которыми крепитсн солома на крыше.
Стариц. Твер., 1911.

3. П а гц н н п и к. Изгородь из
тонких жзрдвй, прутьев. В последнее
время пашинник стали называть
огород, или тынник. Соликам. Перм.,
1973.

Пашйнный, а я, о е. П а-
ш йн н ы и спуск. Спуск с насыпи.,
Дон., Миртов, 1929.

Пашинйк, а, м., собир. То же,
что пашиинпк (в 1-м знач.). Новг.
Новг., 1911.

Пашйетый, а я, о е. 1. Раз-
машисто бегущий. Холмог. Арч.,
1907.

2. П а ш и с т а я лошадь. Сла-
бая лошадь, со впалыми нахами.
Даль [без указ, места].

3. П а HI и с т ы и невод. Плохо
натянутый невод. Дон., 1929.

Пашиеть, и, ж. Повальная,
заразная болезнь; эпидемия. Так
холеру называли пашистью. Ельн.
Смои., Матер. Срезневского.

НашЙТЬ, ш и т , несов., неперех.
Дуть (о ветре). С солнца пашит
(дует западный ветер). Водарскпп,
д. Пегушшо [обл.?], 1924.

Пашйтьея [?], ш и т с я, несов.
Умирать. Макар. Нижегор., Даль
[с вопросом к слову]. Когда больной
умирает, нашитая, в доме наблю-
дают тишину. Костром., Костром,
этн. сб.

Пашица, ы, ж. Беднячка; бед-
няжка. Олон., 1867. Как у вдовушки
было у пашицы Как девять сынков.
Повен. Олон., Гильфердцнг. Как I

бала жила да вдова пашица. Арх.
Север.

1. Пашка, и, ж. 1. Вспашка,
пахота. Пашка тяжела, земля заскор-
бла. Даль [без указ. места].
Посеять в одну пашку .юрошо, а в две
пашки урожай еще будет лучше.
Липец. Ворон., 1914. Поляну-то всю
срубили, под пашку приготовили.
Арх. Ср. и нижн. теч. р. Урал.

2. Пахотное поло. Пашка залу-
осе ia. Скоп. Ряз., 1905—1912.

2. Пашка, и, ж. Теленок ди-
кого оленя. Сев. Урал, 1955—1958.

3. Пашка, и, ж. Небольшая
плоскодонная лодка с широкой кор-
мой. Apv., 1916. || Выдолбленная из
дерева одновесельная малая лодка.
Новая Земля, 1968.

4. Пашка, и, ж. Под п а ш к у
(п a m к п). Подмышку (под мышки),
под руку (под руки). Одну рубашку
под пашку. Машенька по лавке иду,
Горе мое коло лавки идет, коло лавки
идет, под пашки ведет. Смол.,
1890. со На пашку. Нараспашку.
Дон., 1929.

Пашкбт, а и у, м. 1. Кушанье
в виде небольших шариков из мелко
нарубленной говядины с луком и пер-
цем, поджаренных и сложенных
в горшок. Тюмен. Тобол., Зобнпн,
1898.

2. Пирог с мясом пли с рыбой
и рисом. Дон., 1929. Южн. Крас-
нояр.

3. Картофельная запеканка с лу-
ком, грибами, маком или коноплей.
Пашке т делали в чашечке: гусятину,
курятину, курушатину. ., картош-
ки,, перцу, лавровый лист кладут,
ра^согъцу. ., ставят в печь. Крас-
П1ШСК., Верхпеуфал. Челяб., 1962—
1970. Свердл.

4. Жареный картофель с луком
н конопляным маслом. Село Зотпн-
ское, Слов. карт. ИРЯЗ.

5. [Пирог? какой?]. Усть-Медв.
Дон., Попов, 1911—1912. Наурск.
Терек., Вострмкоп, 1907. Ср. и
нижи. теч. р. Урал.

Пашкётник, а, м. 1. То же,
что пашкет (в 1-м знач.). Пашкетник
всяко делали, и с мясом, и с грибами,
и с маком, и с копоплём. Краснпнск.,
Верхнеуфал. Челя5., 1962—1970. Са-
дись пашкетник есть с яичками.
Южн. Урал. Свер;л.
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2. Паштет. Стряпают пашкет-
ники мясные. Ср. и нижн. теч.
р. Урал, 1976.

3. Посуда для паштета. Блюдо ка-
меннве глубокое называется пашкет-
ник. Ср. и нижн. теч. р. Урал. 1976.

Пашкётница, ы, ж. 1. То же,
что пашкет (в 1-м зшч.). Имеется
блюдо пашкетница. Ср. и нижн.
теч. р. Урал, 1976.

2. Длинная посудина [сковорода?]
для жарки яичницы, карюфеля.
Есть и длинная пашкетница, в ней
жарят яичницу и картошку. Ср.
и нижи. теч. р. Урал, 1976.

Пашки, мн. Паховые мышцы
Животного. У которой лошади пашки
маленъки, эту сразу бери, не оши-
бешься. Она перенослива, а у пло-
хой — пашки свесом, долги. Ср. и
нижн. теч. р. Урал, 1976.

Пашки, мн. Выделанные кожи
для обуви. Сарап. Вят., 1927.

Пашма, ы, ж. Количество ни-
ток, пряжи, отсчитанное для основы.
Катанг. Иркут., 1981.

Пашна, ы, ж. Пашня. За цер-
ковью, за немецкою, Да раным рано
за немецкою, за главою за зеленою,
Засеяно пашны много. Смол. Смол.,
1890.

Пашненький, а я, о е [удар.?].
Ласк. Бедный. А он (пастух) —
пашненъкий — в церкви. Верховаж.
Волог., Шайтанов.

Пашник, а и пашнйк, а, м.
1. Крестьянин, земледелец. = П а ш -
н и к . Новг., 1926. Твер., Калин.
° П а ш н й к . Сольвыч. Волог.,
1821. Пашник, который пашет зем-
лю. Ленингр. Зап.

2. Неудачливый, несчастный, обез-
доленный человек. Волог., 1820.
Бедный пашнйк совсем раззорился.
Волог.

3. П а ш н и к [удар.?]. «Ласка-
тельное слово». Кирил. Новг.,
Прогр. АН № 152. 1897.

Пашнйк, а, м. Сковородник.
Дальнеконст. Горьк., 1949.

Паншина, ы, ж. Пашня. Выго-
няют лошадь на пашинки, на паш-
нину, на ночной подножный корм.
Даль [без указ, места]. Нейск.
Костром., 1975—1980. о П а ш н и -
н а [удар.?]. Яросл., Мельниченко,
1961. *

1. Пашница и пашнйца, ы,

ж. 1. П а ш н и ц а. Борозда. Зароди
нам, господи, жита, пашеницы на
каждой пашнице. Дон., 1929.

2. Всякие хлебные растения.
=> П а ш и и ц а. Доп., 1919.
= П а ш н й ц а . Судж. Курск., Ре-
занова, 1911. Смол. Смол. Зароди,
боже, жито, пшаницу, всякую паш-
ницу. . Поздравляю с Новым годом!
Курск.

3. П а ш н и ц а. Время весенних
и летних полевых работ. Чорепов.
Новг., Еремин.

2. Пашнйца и пашнйца, ы,
ж. Женек, к пашнйк (во 2-м знач.).
° П а ш н и ц а . Север., 1951.
= П а ш п и ц а. Пашница бедная,
куска хлеба у нее нет. Волог., 1852.
Волог., Даль [с вопросом к слову].
<= П а ш п и ц а [удар.?]. Волог.,
1820. Куда ж мне пашнице, Куда ж
мне сиротинъке с тоски, с горя дева-
тися! Арх. Олон.

1. Пашнбй, а я, бе . 1. П а ш-
н 6 и день. День, в который пашут.
Олон., Барсов.

2. В сочетаниях, о П а ш н 6 е
весло. Три весла, два пашных, одно
кормовое. Ср. и нижн. теч. р. Урал,
1976. о П а ш н а я нашесть. Пе-
реднее сиденье в лодке. Ср. и нижн.
теч. р. Урал, 1976.

2. Пашнбй, а я, б е и паш-
НЫЙ, а я, о е. 1. Неудачливый,
несчастный, обездоленный. Верхо-
важ. Волог., 1849. Волог. Всем
есть отдых, а мне, пашному, все ра-
бота, некогда отдохнуть. Вожегод.
Волог. А она-то, пашная, пошла до-
мой! Арх. Твер.

2. П а ш н б й . Хороший. Сев.-
Двин., 1928.

Пашнйга, и, м. и ж. Бедняга.
Сев.-вост., Слов. карт. ИРЯЗ.

1. Пашня, и и пашни, и, ж.
В сочетаниях, о Ветхая п а ш н я .
«Пашня истощенная, преимущест-
венно дальняя, которая никогда
не удобряется; вообще пашня, кото-
рая не может дать после залежи
более одного п много двух урожаев».
Тобол., Патканов, 1899. о П а ш-
н я залегшая [удар.?]. Залежь. Бур-
нашев [без указ, места].

2. П а ш н я [удар.?]. Часть поля
(пай), доставшаяся по жребию груп-
пе домохозяев (десятку). Тамб., Сб.
стат. свед. Тамб. губ. || Группа до-
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мохозяев (десяток), которой доста-
лась часть поля (пай) по жребию.
Тамб., Сб. стат. свед. Тамб. губ.

3. Вспашка, пахота. = П а ш н я .
Даль [без указ, места]. Кашин.
Твер., 1897. Костром., Свердл., То-
бол. Слов. Акад. 1959 [с пометой
«обл.»]. о П а ш н я . Варнав. Ко-
стром., 1932. = П а ш н я [удар.?].
Бурнашеп [без указ, места]. Вят.,
189fi. Птичка-синюшка прилетает
за 18 дней до пашни, она и поет: —
Ори, борони, ори, борони. Волог.
Перм., Том., Казан., Дон., Ряз.
о Копать п а ш н то. Обрабатывать
землю, заниматься земледелием. Ср.
Прииртышье, 1967. о П а ш н я
кругом [удар.?]. Вспашка большими
загонами (участками), вкруговую.
Бурнашев [без указ, места], о За-
ниматься п а ш н е й [удар.?]. То же,
что копать пашнто. Сузун. Нэвосиб.,
Федоров, 1964. || Вторичная вспаш-
ка, пахота. Пек., Смол., 1919—1934.

I I Сев. Холм. Пек., 1897.
4. Время пахоты, сева. = П а ш-

н я. Белозер. Нэвг., 1896. Твер.,
Калин., Костром., Пенз., Киров.
В самую пашню случилось. Тобол.
= П а ш н я . Поспела самая пашня.
Южн. Урал, 1968.

5. Зерновые — рожь, ячмень, пше-
ница и т. п. — на корню, а П а ш-
н я. «Хлеб, родящийся на паханом
поле. Все бы камни, а пашня-то ро-
дится хорошо». Чухл. Костром.,
Покровский, 1898. = П а ш н я .
Зап., Даль.

6. П а ш н я . Необмолоченные
•снопы хлеба. Яран. Вят., 1888.
В овине сушили пашню, рожь сарая.
Галич. Костром.

—• Доп. П а ш и я. [Знач.?].
Жпздр. Ка.туж., Короч. Курск.,
Орл., Туя., Тр. МДК, 1914—1928.
Сталингр., Долгачев, 1958.

2. Пашня, м. и ж. 1. Неудач-
ливый, несчастный, обездоленный че-
ловек. К богу его, пашня он такой,
за что ни примется — псе ему не-
удача. Шенк. Арх., 1885.

2. П а ш н я [удар.?]. Бестолко-
вый человек. Черепов. Волог., Чай-
кина, 1967.

Пашняг, а, м., собир. 1. То же,
что паганннпк. Пек., 1919—1934.

2. Ветки, преимущественно ело-

вые. Пойду в лес, нарублю пашнягу.
Луж. Петерб., Срезневская.

Пашняга, и, м. и ж. То же,
что 2. П а ш н я (в 1-м знач.). Кадн.
Волог., 1883—1889. Шенк. Арх.
•» Убогий человек. Кадн. Волог.,
1896.

Пашняк, а, м. Жерди, настилае-
мые на вымачиваемый лен. Порх.
Пек., 1911.

ПашнАка, и, м. и ж. То же,
что 2. Пашня (в 1-м знач.). Кадн.
Волог., 1902.

Пашовать, ш у ю, ш у е ш ь,
несов., неперех. Бояться, пасовать.
Сев.-Двин., 1928.

Пашбк, ш к а, м. Дурной запах.
Смол., 1958. о С п а ш к 6 м. С душ-
ком. Даль [без указ, места]. Вязем.
Смол., 1880.

Пашбн, а, м. Мишень. Подите,
поставьте пашой. Казаки-некрасов-
цы, 1969.

Пашбс, а, м. [?]. Окученный
картофель. Павин. Костром., Ган-
цовская, 1977.

Паштётница, ы, ж. Глиняное
блюдо, в котором готовят мясной
паштет. Принеси паштетницу, сей-
час спекем паштет, уже фарш гото-
вый. Кизляр. Даг. АССР, сер. XX в.

Пашура, ы, ж. Навес для сель-
скохозяйственного инвентаря, дров
и т. д. Пашура пристроена коло
сараю для дров. Йонав. Лит. ССР,
1963. — Доп. [Знач.]. В присловье:
Шуба-пашура, Куда ходила? Даль
[без указ, места].

Пашурица, ы, ж. Вспаханное
поле, пашня. Онеж. Арх., 1885.

Пашурка, и, ж. Уменып. к на-
шура. Коло хлева пашурку постро-
или. Йонап. Лит. ССР, 1963.

Пашхота, ы, ж. [удар.?]. Па-
хота [?]. Керен. Пенз., Тр. МДК,
1931.

Пащевать, щ у ю , щ у е ш ь ,
песов., неперех. Просить милостыню.
Пащует ходит, ни коровы, ничо не-
ту-ка у ее. Пинеж. Арх., 1961.

Пащеки и пащекй, мн. 1. Че-
люсти, щеки (обычно у животного).
Бурнашев [без указ, места]. = П а-
щ о к п. Слов. Акад. 1822. У волка
паЩеки сухие да жилистые. Даль
[без указ, места], о Железные п а-
щ е к п. Фолък. О жизни жены в семье
мужа. Девицы причитают: пошла
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наша Любушка с рук да "на руки,
со бумажных рученек во железные
пащеки. Устьян. Арх., Фздорова-
Шалаурова, 1892.

2. П а щ е к и. Лоскуты шкуры,
пришиваемые к голым местам шубы.
Тутаев. Яросл., Тр. Яросл. под. ин-
та. 1920. ,
й1Пащелёма, ы, ж. [Знач.?]. Ар-
зам. Нижегор., Тр. МДК, 1927.
ВвПащелка, и, ж. Удар, щелчок,
затрещина. Уржум. Вят., 1882.

Пащелки, мн. 1. Руки, кисти
рук. пальцы. Что хватаешь гряз-
ными-то нащелкали! Чистоп. Ка-
зан.. Слов. карт. ИРЯЗ. Пащелка-то
как крюки. Ветл. Костром., 1901.
Костром., Сев.-Двин.

2. Копыта. У медведя и ногти,
и пальцы, и суставы, как у человека,
и пащелок нет на ногах. Пинеж.
Арх., 1963- — Ср. П а к л я .

1. Пащелок, л к а, м. То же,
что пащелка. Вят., 1858. Ветл.
Костром, о Дать п а щ е л о к . Уда-
рить. Вят., 1858. Я вот дам тебе
паЩ1лок, дак улетишь. Ветл. Ко-
стром.

2. Пащелок, л к а и паще-
ЛОК, л к а, м. 1. П а щ е л о к .
О человеке маленького роста. Куда
ты лезешь, пащелок! Яросл., 1926.

2. П а щ е л о к . Бранно. Негод-
ный мальчишка, молокосос. Вят.,
1907.

3. П а щ е л о к . Неудачник
(о топоте, девушке). Вят., 1907.
II И.чбаловапный, пе приспособлен-
ный к крестьянской жизни человек
(о юноше, девушке). Вят., 1907.

Пащелчок, ч к а, м. То же,
что пащелка. Вят., 1907.

ПаЩЭНКОВ, а, о. Принадлежа-
щий пащенку [?]. Павлюп — пащён-
пова земля. Пркут., 1870.

Пащенок,' н к а, м. То же,
чго 2. Пащелок (п 1-м знач.)'. Яросл.,
19Г, [.

Пащетки, мн. То же, что па-
чегкп. Судж. Курск., 1915.

Пащъ, и, ж. Ловушка на песца.
Ищнгирка, 1918—1931.

Паэ [удар.?]. Каменистые гряды,
образованные выходами коренной
породы. Печора, Мурзаевы, 1959-

*Паюе, а, м. 1. Плавательный пу-
зырь. Арх., 1885.

2. Сушеная рыбья плева, исполь-
зовавшаяся вместо стекла в окнах,
уличных фонарях и т. д. В окна
вставляли паюс. Ср. и нижн. теч.
р. Урал, 1976.

3. Волдырь на теле. Паюс надулся.
Мурман., 1979.

4. Мочевой пузырь. Паюс можно
надувать. Мурман., 1979.

5. Желудок птицы. Паюс от ряб-
чика. Мурман., 1979.

6. Водяной (чайный) п а ю с .
О том, кто любит много пить воды
(чая). Мурман., 1979.

Паюеить, сю, и ш у, с и ш ь ,
несов., перех. Заготавливать паюс-
ную икру. Паюсили много икры.
Хабар., 1983.

ПаюебК, с к а , м. 1. Ласк,
к паюс (в 1-м знач.). Беломор.,
1929.

2. Плова, в которой лежит икра
в рыбе, паюс. Гребен. Терек., 1902.

Паймпечка, и, ж. Уменып.
к паюшка. Скосила свою паюшечку.
Ряз. Ряз., 1960—1963.

Пайэшка, и, ж. 1. Паек; порция.
Паюшка конфет. Тамб., 1947—1950.
Хлеба паюшка. Ряз. Ряз. Курск.

2. Участок луга, земли, достав-
шийся семье при разделе угодий.
Соль-Илецк. Чкал., 1955. Сенокос де-
лят, и всякому паюшка. Ряз. Ряз.

1. Пая, и, ж. Пай. В приисках
у него 5 паей. Иркут., 1870. Кидают
рукавицу, сколько паей (паев), столь-
ко и рукавиц. Сольвыч. Волог.

2. Пия, и, м. и ж. Милый, воз-
любленный; милая, возлюбленная.
У паи частая походочка. Пек.,
1902—1936. Hour. He суши, пая,
сердечко: бери замуж поскорей. Пек.,
Новг. Па германском на поле Захо-
ронен пая мой. Твер.

Паявка, и, ж. Деревянный
ящик типа ранца, в который скла-
дывают рыбу на рыбалке. Волог.,
1967. Глубок. Вост. Казах.

Паязь, п, ж. Починенное место
в одежде. Костром., 1858.

Паязье, я, ср. Лохмотья. Ко-
стром., 1858.

ПаЯН, a, jit. Приученный к под-
кормке соболь. Заметил, что соболь
один тут ходит, и давай я его при-
кармливать, вот из него первый мой
паян и получился. Два года этот
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паян ходил к кормушке, потом я этого
паяна забил. Забайкал., 1980.

Паяра, ы, м. [?]. Искаженное
название весеннего черемисского
праздника «ага пайрам». Уржум.
Вят., 1882.

ПаЯТЪ, несов., перех. Крепко
соединять кого-, что-либо. Пек.,
Ленингр., 1919—1934.

Пёбих, а, м. Бок. Смотри,
он тебе пебихи все отомнет. Гребен.
Терек., 1902.

Певака, и, м. и ж. Певец; пе-
вица. Холмог.Арх., 1907. Сев.-Двин.,
Усть-Цплем. Коми АССР, Амур.
Певака он — песни все старинны
знал. У мня матенка была пееака.
Мурман.

Певала, ы, м. и ж. [удар.?].
Певец, певица. Камч., Браславец,
1970.

Певарь, я, м. [удар.?]. Певец.
Олон., Барсов.

Певачбк, ч к а, м. Ласк. Певец.
Я маленький певачок, пожалуйте
в руку пятачок (детск. песня). Дон.,
1929.

Пёвел, а, м. Петух. Малоарх.
Орл., Даль.

Пёвенъ, в н я, м. Петух. Дон.,
1848. Ворон., Курск., Сарат., Южн.
У моего певня такий красивый хохол.
Брян. Медведь ложится так, чтоб
перед сеетаннем слышать, как певни
пяют. Смол. Пек., Твер., Курган.,
Новосиб., Хакас. Краснояр. Слов.
Акад. 1959 [с пометой «обл.»].

Певенье, я, ср. [удар.?]. Пение.
Смол., Добровольский.

Певец, в ц а, м. Певчий, пою-
щий во время молоканского обряда.
Спгнах. Груз. ССР, 1977.

Певица, ы, ж. Пиявка. Рост.
Яросл., 1902.

Певичка, и, ж. Певунья. Вот
сейчас певичка. . придет и вам на-
поет. Она хорошо поет. Пгшеж.
Арх., 1976.

Певка, и, ж. [удар.?]. Род
пихты, певг. Зернушки эти были от
трех дерев: кедра, певки и кипариса.
Балахн. Нижегор., 1915.

Певка, и, як. 1. Дерево'без вер-
шины. Если дерево молнией побеспо-
коит, либо вершина слетит, то пёв-
ка. Пинеж. Арх., 1968.

2. Пень. Пинеж. Арх., 1959.

ПёВКИЙ, а я, о е; п ё в к а,
о и певкбй, а я, 6 е; п е в к а,
6. 1. Певучий, заливистый, звонкий.
= П ё в к п и. Арх., Даль. Волог.
Сев.-Двин. Колокольцы певкие. Ир-
кут. <= П е в к 6 и. Холмог. Арх.,
1907. Пинеж. Арх.

2. Умеющий петь; много поющий,
певучий. Зимой-то мы уехали, как
возгудала она, певка ведь она. Левкой
народ. Ппнеж. Арх., 1970.

ПёВКО, нареч. 1. Громко. Песни
поют певко. Пинеж. Арх., 1959.

2. Безл. сказ. Легко, удобно.
Выпьешь-то, дак и певко поддури-
ватъ-то. Сев.-Двин., 1928. •» «За-
дорно». Сев.-Двин., Романов, 1328.

— Доп. [Знач.?]. Много песен нуж-
но. Что у вас певко? Пинеж. Арх.,
Матвеев, 1961.

Певкбй. См. П ё в к и и.
Пёвна, ы, м. Петух. Волог.

Волог., 1822.
ПёВНИ, нареч. Верно, действи-

тельно. Певни так. Смол., 1852.
ПёвНИК, а, м. Петушок. Пееника

купила. Зап. Брян., 1957.
Певник, а, м. [удар.?]. 1. Рас-

тение Orobus niger L., сем. мотыль-
ковых; сочевичник черный, черно-
зелье. Курск., Вержбицкий, 1897.

2. Мн. Растение Amarantus L.,
сем. амарантовых; щирица. Курск.,
Пам. кн. Курск, губ., 1893. Срл. —
Ср. П и в н и к.

ПёВНИТЪ, ню, н и ш ь, несов.,
неперех. Удостоверять, подтверж-
дать. Он мне певнит, а сам хорошо
не знает. Смол., 1914.

Пёвнитъея, н ю с ь, сов. 1. Удо-
стовериться; узнать толком. C\IMOU
вам, паня, можно певниться. Смол.,
1914.

2. Исполниться. Слово мое пее-
нится. Смол., 1914.

Пёвно, 1. Нареч. Обязательно,
непременно. Он певно придет, раз
сказал. Йонав. Лит. ССР, 1960.

2. П е в н о [удар.?]., нареч. До-
стоверно. Йонав. Лит. ССР, Нем-
ченко, 1960. || Безл. сказ. Верно,
действительно. Певно, что треба
ехать. Смол., 1919 — 1934. Певно,
я была там, Матрена, только та-
кого я не говорила. Новосиб.

3. В знач. еводн. ел. Возможно,
вероятно. Волки уже завывали, певно,
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кого-нибудь поймали. Йонав. Лит.
ССР, 1900.

Пёвный, а я, о е. 1. Подлин-
ный, настоящий, истинный. Зап.,
Даль. || Верный, несомненный. Дядь-
ка Острей, на Покрова — певный
гость. Йопав. Лит. ССР, 1960.
о Дать п & в н ы е слова. Сказать
верные слова. Дал певные слова.
Смол.. 1914.

2. Падёжный. С нашей мамкой
на базар ехать —• певное дело. Йонав.
Лит. ССР. 1960.

Пёвня, и, м. и ж. Певец, пе-
вица. Во всей округе таких певней
не сыскать было. А когда Аннушка
подросла, то три, певни до того
хорошо пели, что сказать нельзя.
Забайкал., 1980.

Певрб, нареч. Первый раз; сна-
чала. Енис. Енис., 1906—1907.

Пёврый, числит. Первый. Кадн.
Волог., 1883—1889. Порхов. Пек.

Певулка, и, ж. Певунья, пе-
вица. Я не певулка, песней не знаю,
все забыла. Поозер. Новг., 1948—•
1950.

Пев^ЛЯ, и, ж. В свадебном
обряде — женщина, хорошо знаю-
щая н ноющая свадебные песни.
Арх.. 1885.

Пев ̂ "Н, а, м. Петух. В лад.,
1820. Влад., Иван., Яросл., Кост-
ром. Паш певун красавец. Никого
к курицам не подпускает, кроме хо-
зяйки. Волог. На печном столбу
да тут певун сидит, Певун сидит
tin кукарекает. Арх. Новг., Пек.,
Калин., Смол., Моск., Орл., Ка-
луж.. Риз., Пенз., Доп., Симб.,
Свердл., Кемер., Том. Петуха рань-
ше певуном звали. Новосиб. *• Боль-
шой петух. Большого петуха зовут
еща певун, но это названье редко
встречается. Ср. и нижн. теч. р.
Урал, 1976. о Погухп-п е в у н ы.
Петухи-певуны позапряжены, Поро-
сята-мышинят'1 позамузданы. Смол.,
1890.

Певунок, н к а, ж. 1. Уменын.-
ласк. к певун. Ему слуга отсек
солку. И певунок полетел. Кпрпл.
Новг., Соколовы. Пек., ' Смол.,
1919-1934.

2. П е в у н о к [удар.?]. Птица
Anthus arboreus Briss., сем. трясо-
гузок. Motacillidae; коиек лесной.
Мензбцр [с пометой «обл.*].

Певунчик, а, м., Ласк. Весе-
лый мальчик. Липец. Ворон., 1928.

Певунь. Толстое обтесанное
бревно. Яросл., 1926.

Певунья, и, ж. То же, что пе-
вуха (во 2-м знач.). В поговорке:
Курице-певунье язык отсекают. «За-
мечают многозначительно человеку,
который заговорил с посторонним
лицом о чем-нибудь таком, что
лучше скрывать». Вят., Зеленин,
1903. Под курицу под певунью четыр-
надцать яиц садила. Свердл.

Певуха, и, ж. 1. Любительница
петь, певунья. Кедабек. Азерб. ССР,
1950—1958. Я певуха и веселуха была,
Моск., Певуха — много поет песен.
Том. Амур.

2. Курица, поющая петухом. Пек.,
1966.

Певучий, а я, о е. Птицы п е-
в у ч и е. Фолък. Певчие птицы.
Олон., Рыбников.

Певуша, и, м. и ж. То же, что
певня. Даль [без указ, места].

Пбвчатый, а я, о е. Фолък.
Певчий (о птицах). На камешке соло-
вей На беленьком певчатый. Галич.
Костром., Соболевский. И приле-
тала мала певчата да будто пти-
чечка. Олон., 1889.

Певчатый, а я, о е [удар.?].
Обшитый каймой, узором и т. п.
Детушек потерял, Лучше бы сам бы
потонул, Детушек вытянул Шелко-
вым пояском, Певчатым рукавцом.
Олон., Буслаев, 1850.

Певчая, е и, ж. Хор певчих.
Сенек. Орл., 1914. Поп давно нас
в церкви ждет. С дьяконом, с дья-
ками Хором певчая поет. Данил.
Яросл.

Певческая, о и, ж. Хор пев-
чих. В пашей церкви есть своя пев-
ческая, т, е. у нас свои певчие. Бобр.
Ворон., Кремср.

Певчий, а я, е е . 1. Любящий
петь; певучий. Не плачь, моя. Татъя-
нушка. . Я куплю тебе соловья певчае
того, Я тебе сам соловей (свадебн.
песня). Сольвыч. Волог., 1896. Пи-
неж. Арх.

2. П е в ч е е , только сравн. ст.
Певучее; громче, лучше, красивее.
Все певуны, всех певчее. Пинеж. Арх.,
1959.

Певчик, а, м. То же, что пева-
чок. Певчики поют (на похоронах).
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Тихв. Новг., Садовников. А я, ма-
ленький певчик, принес богу венчик.
Дон., 1929.

Певши, мн. Певчие. Белеб.
Уфим., 1904.

ПёвшичКИ, мн. Ласк. Певчие.
Баско певшички запели, на кладбище
понесли. Шенк. Арх., Боголепов.

Пегавый, а я, о е. С белым или
светлым крупным пятном на темной
шерсти на одном боку (о масти жи-
вотного). Легавый конь. Даль [без
указ, места].

Пеган, а, м. Пегий конь. Осташк.
Калин., 1946. Лошади разные бы-
вают: пеган, пегашка, саврас. Амур.

Пеганенъкий, а я, о е. Пест-
рый (о нитках). Намотай эту пе-
ганенъку нитку. Свердл., 1981.

Пеганка, и, ж. 1. Пегая ло-
шадь. Перм., 1856. Пеганка •— пегая
лошадь с пятнами. Челяб. Свердл.,
Новосиб., Амур., Петерб. Это у нас
все лошади пеганки были в колхозе.
Моск. Прииссыккул. Киргиз. ССР,
Кабан. Бурят. АССР.

2. О человеке с сединой, с волосами
разного цвета. Ушел на войну с ру-
сыми волосами, а вернулся с русыми
пополам с белыми, получился пеганка.
Забайкал., 1980.

3. Игрушка из ивового прута, на
котором кора вырезана полосами.
У ребят пеганки бывают: есть куст,
его нассекают и пегано навырезывают,
так пегано и. накручивают. Соликам.
Перм., 1973.

Пеганко, а, м. 1. То же, что
пеган. Сиб., 1854. Пеганка, лошадь
пееаная, был у отца-то. Перм.
Вят., Петерб., Онеж. КАССР, То-
бол.

2. То же, что пеганка (в 3-м знач.).
Вят., 1907.

Пегано, корец. В полоску; пе-
стро. Соликам. Перм., 1973.

Пеганбк, н к а, м. П е г а и 6 к-
воронок. Фальк. [Знач.?]. Вот пега-
нок-воронок, он в лес побежал, Само
ногу изломай (былина). Низовья
р. Индигирки, Шуб, 1946.

Пегануха, и, ж. 1. То же, что
пеганка (в 1-м знач.). Сиб., 1854.
Пегануха — лошадь пегая или пест-
рая, кто как скажет. Моск.

2. Птица из породы уток-нырков.
Пегануха, она пегая, белая с темным.
Моск., 1969.

Пеганый, а я, о е; п е г а н ,
а, о. 1. Пегий. Сиб., 1854. Том.
Лошадей называли по-всякому: пееа-
ный, гнедой. Кемер. Тобол., Свердл.
Пеганый — с пятнами, у савраски
грива и хвост черные. Южн. Крас-
нояр., Иркут., Забайкал., Амур.,
Камч. Пеганая [корова] так пестру-
хонъкая, белые пятна и черные. Пе-
ганый петух — не разберешь, всяки
перья. Арх. Мурман., Медвежьегор.,
Прионеж. КАССР, Волог., Перм.

2. С сединой. Пеганого уважать
надо, а не подфигуриватъ над ним.
Забайкал., 1980.

3. Серый. Свердл., 1965.
4. Полосатый. По дорогам ез-

дишь — видала пеганы-те столбы?
Соликам. Перм., 1973. || Неодно-
родный по цвету. Пальто-то neiino
у пего. Свердл., 1981.

Пегарек, р ь к а, м. Ласк. То
же, что пеган. Мещов. Калуж.,
1916.

Пегаеик, а, м. Маленькая, едва
светящаяся лампочка. Иван., Во-
дарский.

Пегаетенъкий, а я, о е. Пят-
нистый, с белыми п черными пят-
нами Чудов. Н')г. ., 1969.

Пегаеый, и я, о е. Пегий. Пе-
гасая кобыла. Тамб.. 1912.

Пегатенъкий, а я, о е. Ласк.
к пегатый (во 2-м(знач.). Тпхв.
Новг., 1905—1921.

Пегатый, а я, о е; п е г а т. а,
о. 1. Пегий. Из лошадей—пегатые
жеребята — то твои, а прочие мас-
ти — то мои. Вельск. Арх., 1895.
Овца-то вся пегата, черная с белым.
Пинеж. Арх. Лошади по мастям
у нас бывают: вороная, рыжая, пе-
гатая, серая, каряя, гнедая. Новг.
Калин. Слов. Акад. 1959 [с пометой
«обл.»].

2. Пестро одетый. Тихв. Новг.,
1905—1921.
{«Ппегая, а, м. 1. То же, что пеган.
Пек., Осташк. Твер.. 1855.

2. О человеке с рябым лицом.
Пек., Осташк. Твер., 1855.

Пегаш, а, м. [удар.?]. Птица
Tadorna cornuta gml., сем. утиных,
Anatidae. Мензбир [с пометой
«обл.»].

Пегашечка, и, ж. Уменып.-
ласк. к пегашка (во 2-м знач.).
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Пегашечкой кормила. Забайкал.,
1980.

Пегашка, и, ж. 1. То же, что
пеганка (в 1-м знач.). Даль [без указ.
места]. Кубан., 1905—1921. Смол.,
Моск. Давай распряжем свою пе-
гашку. Ср. и нижн. теч. р. Урал.
Новосиб., Амур., Глубок. Вост.
Казах. || Пегая корова. Корова пе-
гашаа. Кубан., 1905 — 1921. Ср. и
нижн. теч. р. Урал.

2. Коврига хлеба, которую пекут
для лошади в Гурьев день (15 но-
ября ст. ст.). Издавна мы здеся
после урожая, при первом же снежке
пегашку пекли. Пегашкой коней кор-
мил. Забайкал., 1980.

3. П е г а ш к а [удар.?]. Столб
[полосатый?]. Архив АН СССР [без
указ, места].

Пегашко, и, м. То же, что пе-
ганко (во 2-м знач.). Вят., 1907.

Пегий, а я, о е. В названиях
птиц, о П ё г и и кулик. Птица На-
ematopus ostralegus Briss., сем. ржа-
нок, Charadriidae. Оренб., Мензбир.
о П ё г а я галка. Птица Corvus
dauricus. «Пестрая галка». Вост.
Сиб., Даль [3-е изд., со ссылкой
на Шренка].

Пёгина, ы, ж. Белое или свет-
лое пятно на темной шерсти живот-
ного. Вывала, поехали сорок братьев
отца крестить; у их была соропегая
кобыла, сорок братьев все на ней
выселись, всяк на свою пегину. Арх.,
Ончуков.

Пёговый, а я, о е. Фольк. Пе-
гий. «По словообразовательным моде-
лям, существующим в говоре, созда-
ется слово пеговая (при пегая в оби-
ходной речи), удовлетворяющее рит-
мической организации песенной ре-
чи>ч Ворон., Зайцева, 1964.

Пегота, ы, ж., собир. Пятна,
лишаи на теле человека. Слов. Акад.
1847. Старость, видно, одолевать. .
зачала: спина вот можжит, ноги
пухнут, вдоль грудины пегота по-
шла. . Олон., 1903.

Пегбтина, ы, ж. Темное вкрап-
ление в окраске чего-либо. В треть-
ей год, должно быть, был черный го-
рок с белым горошинам, дан мука-то,
таким пеготинам означала. Хвой-
ния. Hour., 1937.

ПвГ^ха, и, ж. То же, что пе-
ганка (в 1-м знач.). Осташк. Калин.,

1946. А тебе на, Ваня, пегуху, волки,
может съедят. Том. Новосиб., Усть-
Канск. Горно-Алт., Свердл.

Пегуша, и, ж. То же, что пе-
ганка (в 1-м знач.). Бударин. Ста-
лингр., 1958.

Пегушка, и, ж. То же, что пе-
ганка (п 1-м знач.). У нас лошади
были пятнами, мы их пегушками
звала. Колыв. Новосиб., 1970.

Педйнка, и, ж. Гнутый рас-
кладной стульчик, используемый при
дойке коров. Мне теперя новую пе-
данку надо, а кто согнет? Забайкал.,
1980.

Педнйк, а, м. Участок мелко-
лесья в большом лесу. Чего ходить
по большому лесу, ведь грибы надо
искать по педникам, где педники
с елочками, там и рыжики, а где
с лиственной порослью, там чилики,
волнушки и красноголовые подоси-
новики. Вожегод. Во.гог., 1981.

Педунец, н ц а, м. [удар.?].
Растение Herniaria incana Lam.,
сем. приноготковых, Paronychareae;
грыжник Вессера. Сарат., Анненков.

Педунныи, а я, о е. Первый
(о меде). Свердл., 1965.

Пёдырь, я, м. Берлога с двумя
выходами. Обложили педырь и не
знаем, в которое зело полезет. Опасно
с педырем дело иметь. Забайкал.,
1980.

ПедАнка, и, ж. Нарыв между
пальцами. Ледянки одолели, паль-
цами ложку взять не может. Забай-
кал. v 1980.

Пёела, ы, ж. Мякина. Шелой
скот зимой не выкормишь. Забайкал.,
1980.

1. Пёжа, и, ж. Еда, угощенье.
Кумовья поехали с пежею. Курск.,
1900—1902. = П е ж а [удар.?].
Тул., Соколов, 1861.

2. Пбжа, и, ж. Пятно другого
цвета на шерсти лошади. Сама гне-
дая, а пежа на лбу белая. Забайкал.,
1980.

3. Пёжа, и, ж. О ком-либо ма-
леньком, неказистом, невидном. Ку-
рица у нас была какая-то маленькая.
Все курицы как курицы, а эта, как
пежа. Кабан. Бурят. АССР, 1968.

Пежанка, и, ж. То же, что ле-
ганка (в 1-м знач.). Даль [без указ,
места].
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Пёженец, н ц а, м. Большой
кусок льда. Новг., Эрдман

Пежёть, лесов. Седеть. Ты, баба,
начала пежетъ. Волхов. Орл., 1905—
1921.

Пежймка, и, ж. Пятнышко.
Береза-от в пежимках бывает.
Свердл., 1981.

Пежина, пежина, ы и пе-
жина, ы, ж. 1. Пятно на чем-либо.
= П е ж и н а . Сев.-Двин., 1928.
Выкрасила юбку, а она начто-то вся
в пежинах образовалась. Кемер.
= П е ж и н а . Карсовайск. Удм.
ССР, 1953—1957. Усть-Канск. Гор-
но-Алт. = П е ж и н а . Взялась от-
беливать потолок в сельсовете, да
пежинам все вышло. Весьегон. Твер.,
1936. « П е ж и н а . Пегое цятно на
шерсти лошади. Есть в заповедных
лугах кобыла — сорок пежин с пежи-
ной, да свинка золотые щетинки.
Вят., Зеленин, 1915. || П е ж и н ы,
мн. «Полосы на коже животных».
Бударпн. Сталингр., Долгачев, 1958.

2. П е ж и н а . Выгоревший уча-
сток земли, леса. Выгорела раз у му-
жика большая пежина. Что, думает,
делать. Ладе чем-нибудь засеять, что
место зря пропадать будет. Ново-
торж. Твер., 1913—1915.

3. П е ж и н а. Синяк. Давай его
ногами топтать. Он приехал, шея-то
в пежинах. Верхнекет. Том., 1964.

Пёжинка, и, ж. Пятнышко.
У Николая пежинка на руке. Свердл.
1981. Сев.-Двин. = Мн. Веснушки.
Сев.-Двин., 1928.

Пежйетый, а я, о е. Пятни-
стый. Не поймешь, какой и стал пла-
ток-от, пежистый весь. Свердл.,
1981.

Нежить, ж у, ж п ш ь и пе-
ЖЙТЬ, ж у, ж и ш ь, несов., перех.
п неперех. 1. Перех. Пятнать; делать
пегим, о Л е ж п т ь. Цыган коня пе-
жил, чтоб не узнали. Даль [без указ,
места]. Сев.-Двин., 1928. Зап.,
Юяш. Сиб., Свердл. = П е ж и т ь.
Вят., 1915.

2. П ё ж и т ь, перех. Давить, ду-
шить. Утонувшего, покрытого багро-
выми пятнами, пежил водяной. Южн.
Сиб., 1847. Якут. Камч., Даль
[с вопросом к знач.]. Нежит ее, пе-
жит [сжимает горло руками].
Камч. Сиб. II П е ж п т ь [удар.?].

Нажимать, прижимать. Колым., Бо-
гораз, 1901.

3. П е ж и т ь, перех. [удар.?]. Му-
чить. Это его шаман пежит. Сиб.,
Першин, 1908. || П ё ж и т ь, перех.
Гнать, притеснять. Амур., 1913—
1914.

4. П ё ж и т ь, С усилием, трудом
идти, нести, тянуть, что-либо. До
того-то я пежил, что как сел, дан
весь затрясся. Олон., 1885—1898.

5. П р ж и т ь, перех. Бранить. Но
она узнала да и приняла его пежитъ. .
Уж она его и пежила. . Прокоп.
Кемер., 1978.

6. П е ж н т ь, перех. Говорить не-
лепости, городить чушь. Тамб., 1911.

7. П ё ж и т ь, перех. Жалить
(о пчелах). Небось чекалитъ начнут
[пчелы], пежитъ. Ср. и нижн. теч.
р. Урал, 1976.

8. П ё ж и т ь в чем-либо, неперех.
Быть медлительным в работе, делах.
Уж очень он пежит в работе. Вичуг.
Иван., Орлов.

9. П е ж и т ь, перех. Брить (бо-
Р°ДУ) усы). — Мишка! — говорит
[барин], — теперь я тебя буду пе-
житъ. . — Тады намылил его мылом
и давай его брить. Вят., 1915.

ПёЖИТЬСЯ, Ж И т С я, иессе.
Становиться чистым, ясным (о небе).
Небо пежится, старое небо оказы-
вает, вишь голубое-то. Вохом. Ко-
стром., 1976.

Пёжичка, и, ж. Пятнышко.
Всякие рисунки вывязывали: косополо-
сые, пежички как-то связаны. Свердл.,
1981.

Пёжня, и, ж. То же, что 2. П ё-
жа. Ты, говорит Иван-царевич, до-
стань мне коня, чтобы на нем сорок
нежней было и все разной ласти.
Забайкал., 1980.

Пёжух, а, м. Изголодавшийся
волк. С такой хваткой только пежух
хватает. Видать, пежух старый
был и опытный. Подскочит к нему
собака, пежух хвать — и замертво
собака падает. Забайкал., 1980.

Пёза, ы, ж. 1. Сирень. Дозеоль
нарвать пезы в твоем саду. Смол.
Смол., 1919—1934.

2. Минерал наподобие колчедана,
спутник золота. Раз пезо попада-
лась, значит золото будет. Забай-
кал., 1980.

Пеаан, а, м. Глухарь во врем»
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линьки. Лизана можно иногда и пал-
кой с дерева свалить. Пезан совсем
нич-) не слышит. Забайкал., 1980.

Пезена, ж. Рыба [какая?]. 5 ки-
лограмм щуки брано, пезены и сороги.
Арх., Гецова, 1970.

Пеить, п в ю, п ё е ш ь, несов.,
неперех. Петь. Чиж вот как пеет.
Рыльск., Судж. Курск., 1849. Курск.
Ворон., Тул., Тр. МДК [о примеч.
«в женском говоре»]. Смол., Влад. —
Ср. П=е я т ь .

ПёЙСЫ и ПЙЙСИ, мн. Волосы.
=• П е й с ы . Препл. Латв. ССР, 1968.
II П э и с и. Длинные, непричесан-
ные волосы. От как возьму за пэйси,
таг. будешь знать, с кем разговари-
ваешь. Йонав. Лит. ССР, 1960.

1. Пек и пёк, а, м. 1. П ё к.
Выпечка (хлеба). Пеком хлеб хорош.
Смол., 1914.

2. Пек. Мученье, страданье. Орл.,
1883. лэ Пек тебе, ему и т. д.
В знач. сказ. Гибель, конец. Тебе
завтра пек (ты завтра пропал).
Жиздр. Калуж.. Шахматов.

3. П е к . Остаток от перегонки
хвойной (сосновой) смолы, род ка-
нифоли. Ар«., 1850.

4. П в к о м. в знач. нареч. о Печь
п ё к о м. Обжигать, обдавать жа-
ром. На дворе жирата — так и пя-
кегп пеком — к Илье хлеб поспеет.
Смол., 1914. о Лезть п е к о м .
Лезть нахально. Пеком лезет в очи,
як воеватая. Смол., 1914.

2. ПвК, междом. в знач. сказ.
Употребляется по значению глагола
пекнуть (ударить, шлепнуть). Пек
о зе.иь. Пек его е цхп. Осташк. Твер.,
Пек., 1855.

Пека, и ж. Гусиное перо.
Жиздр. Калуж., Шахматов.

Пека, и, ж. Жара, зной. Свердл
1965.

Пекалёк и пикалёк, л ь к а,
м Бабочка, мотылек. = П е к а л ё к .
Не знаю, кого делать, всю капусту
пекяльки засидели. Славк. Пек., 1957.
о П п к а л ё к. Тихв. Новг., Опоч.
Пек., 1852. Новг., Пек. о Паруса
п и к а л ь к о м . Паруса (косые),
поставленные на обе стороны, в виде
бабочки. Пек.. 1912—1914. о П и-
к а л ь к 6 м полететь. Поплыть
в лодке на расставленных парусах.
Волков и Ильмень, Шамахов. о Пла-

ток п п к а л ь к а м и. Платок с ри-
сунком, изображающим бабочек.
Купи, батюшка, платок. Пикалькам
да уточкам (частушка). Пек. Пек.,
Копаневпч.

Пекйлма, ы, ж. Живот; утроба.
«Говорят набил пекалму-то, или
ишъ каку пекалму отрастил, но
никогда не говорят, что ребенок на-
ходится в пекалме. . матери». Пу-
дож. КАССР, Потахина, 1979.

Пекало, а, ср. Дыхательное
горло у птиц. Болх. Орл., 1901.

Пбкаль, пйкаль, пекаль
и пикаль, м. Бабочка, мотылек.
° П е к а л ь и п е к а л ь . Пекаль
всяким разным цветам: синим, жел-
тым, а бабочки белые. Новорж.
Пек., Максимова, 1957. = П и к а л ь.
Пек. Пек., 1898. Остров. Пек.
° П и к а л ь . Тихв. Новг., Велико-
лукск., Опоч. Пек., 1852, Пикаль
прилетел. Печор. Пек. *• П и-
к а л ь. [удар.?]. Бабочка «ночная
боярышница». Демян. Новг., Тр.
МДК, 1911. = П е к а ль [удар.?].
Опоч. Пек., Архив АН, 1904.—Ср.
П ё к е л ь.

Пекальный, а я, о е. П е-
к а л ь н а я печь. Пекарня. Свердл.
1965.

1. Пеканка, и, ж. Запеченная
рыба. Пекли ее в печке, вот и назы-
вали пеканкой. Кизляр. Даг. ССР,
Слов. карт. ИРЯЗ.

2. Пекйнка, и, ж. Род рычага
для поднятия тяжестей. Столб пе-
канкой поднимают. Это палка. Вот-
кнется в столб, не соскальзывает.
Енис. Краснояр., 1972._

ПеканУтъ, ну, н.ёшь, сое.,
перех. и неперех. 1. Перех. Сильно
ударить, огреть. Он ее как пеканет
васпетко.ч, ажно не сустоила. Смол.,
1914. Пекани его по башке! Трубч.
Брян. Зап. Брян.

2. Пеперех. Сильно припечь (о
солнце). Солнце пекануло, пора,
брат, кони отпрягать. Смол., 1914.

3. Неперех. Броситься бежать.
Мальчишки испугались и пеканули
врассыпную. Трубч. Брян., 1937.

Пекарйха, и, ж. Женщина-
пекарь. Пинеж. Арх., 1961. Вкусные
пироги пекут у нас досужие пека-
рихи. Арх. Мурман., Медвежьегор.
КАССР, Пек. Мужик — дак пекарь,
а баба — дак пекариха. ., как ино?
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Солпкам. Перм. Свердл., Кемер.,
Том., Омск., Ср. Прииртышье, Прп-
иссыккул. Киргиз. ССР.

Пекарихин, а, о. Принадлежа-
щий пекарихе. Пинеж. Арх., 1961.

Пекарка и пекарка, и, ж.
1. То же, что пекариха. = П е к а р-
к а. Смол. Смол., 1919—1934. и П е-
к а р к а. Весьегон. Твер., 1936.
Яросл., Арх., Мурман., Перм.,
Свердл. Ср. и нижн. теч. р. Урал.
Пекарка — кто хлеб пекет. Кемер.,
Том. Омск. Последние годы пекарной
была, на колхоз пекла. Новосиб.
Краснояр., Амур., Дон., Рост., Сиг-
нах. Груз. ССР, Прииссыккул. Кир-
гиз. ССР, Глубок. Вост.-Казах.

II П е к а р к а. Кухарка, стряпуха.
Пек., Осташк. Твер., 1855. Твер.

2. П е к а р к а . Русская печь.
Вельск. В о лог.. 1895. Яросл. Рус-
ская печка, пекарка говорят. Арх.
Волог., Дон. Лекарка — ента рус-
ская печь. Рост. Сначала [картофель]
истолкут, потом молока добавят
и яичек, все размешают и в пекарку

поставят. Свердл. Ларёшный хлеб
плохой, редко покупам, сами е пекарке
некем. Тунк. Бурят. АССР.

3. П е к а р к а . Пекарня. Дон.,
1929. На пекарке хлеб пекли. Хабар.
Свердл.

4. П е к а р к а . Летняя кухня.
Дон., 1929. Пекарка во дворе малень-
кая, из самана; стряпались в ней
летом. Рост.

5. П е к а р к а . Большой глиня-
ный сосуд, в котором растворяют
тесто. Вязем. Смол., 1927.

Пекарнйха, и, ж. То же, что
пекарпха. Одно время у нас тут ра-
ботала прачечка да пекарниха. Том.,
1964. Кемер.

Пекарня, и, ж. Русская печь.
Сыктывд. Коми АССР, 1968. В пе-
карне под помелом заметают и хлеб
на поду пекут. Свердл.

Пекарский и пекарьекий,
а я , ое . о П ё к а р с к п е изделия.
Сдобные конднтерскпо изделия.
Смол. Смол., 1919—1934. о П е-
к а р ь е к и е булки. Булки, в ы -
печенные в русской печи. Ото пе-
каръские печные булки. Медво/кьегор.
КАССР, 1970.

Пекарчитъ, ч у, ч и ш ь, не-
сов., перех. Мучить непосильной ра-

ботой, побоями. Мучит он ее, зна-
чит, пекарчит. Хабар,, 1983.

Пекарщица и пекарщйца,
ы, ж. То же, что пекариха. = П е-
К а р щ И Ц а. Пришла пекарщйца
печь. Том., 1964. = П е к а р щ й ц а .
Мука солоделая попала, из ее только
пиво варить. Пекарщйца не могла
из ее хлеб пекчи. Соликам. Перм..
1973.

Пекарь, я, м. 1. Повар. Сюда
его пекарем сельпо и поставило.
Пинеж. Арх., 1960.

2. О толстом ребенке. Пек., Ос-
ташк. Твер., 1855. Твер.

Пекарька, и, ж. То же, чт»
пекариха. Енис. Краснояр., 1972.

II Кухарка, стряпуха. Пекарька-то
боится, что ее совсем не сняли. Она
умеет стряпать. Енис. Краснояр.г

1972.
Пекарьекий. См. П е к а р -

с к и й .
Пекательный, а я, о е. П е-

к а т е л ь н а я печка. Русская
печь. Гдов. Петрогр., 1915. Русская,
а по-нашему говорят пекательная
печка. Тунк. Бурят. АССР, 1968.

Пекат^Н, а, м. Растение gipso-
phila paniculata L., сем. гвоздичных;
качим метельчатый, перекати-поле.
Прииссыккул. Киргиз. ССР, 1970.

Пёкатъ, а ю, а е ш ь, несов.;
перех. и неперех. 1. Перех. Бить.
Пек., Осташк. Твер., 1855. Пек.,
Твер., Даль [с вопросом к слову].

2. Неперех. Суетиться. Пек., Ос-
ташк. Твер., 1855. Твер.

3. Неперех. Пищать. Ряз. Меще-
ра, I960.

4. П е к а н а , прич. В игре в го-
родки в составе скороговорки: Пе-
кана за лека на, г. .ом залита. Ту-
таев. Яросл., 1926. Яросл.

Пекатъ, а ю, а е ш ь, несов.;
перех. и неперех., многокр. 1. Пчрех.
Печь (хлеб, блины п т. д.). Б этот
день пекали жаворонков, пекали из
кислого теста. Том., 1964. Хлеб
только не пекала. Перм. Пекали
блины. Ср. Урал. Костром. Я пи-
роги не пекала, все готовый хлеб ем.
Арх. Свердл. || Готовить, стряпать.
Теперь уж не пекут квасу, пекали же
мы квас. Вознес. Ленингр., 1937 —
1940.

2. Пеперех. Светить, гроть (о солн-
це). Долго-долго не пекало красно
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солнышко. Онеж., Гильфердинг.
= П ё к а т ь, беал. Красным солныш-
ком да всё не пекало. Арх., Григорьев.
о П е к а т ь на что-либо [удар.?].
Как на мое на сердечушко Не пекало
солнце красное. Север., Барсов.

— Ср. П е к т и, П е к ч и.
Пёкатъся, а ю с ь , а е ш ь с я ,

несов. 1. Ходить. Не пекалась я к мо-
лодым больше. Медвежьегор. КАССР,
1970.

2. В игре в городки: бросать по
очереди с ноги палку для выбора
ведущегв — кто дальше бросит, то-
му и водить. Тутаев. Яросл., 1926.

3. В игре в городки «запечатать
лунку, сойти с нее, чтобы другие
не заняли». Тутаев. Яросл., Голанов
и Копорский, 1926.

Пекин, а, м. Желудок живот-
ного. Пудож. Олон., 1903.

Пёкаш, а, м. Небольшой горшок
для приготовления пищи. Пенз.,
1824. Свари пищу в пекаше. Пенз.
Морш. Тамб., Ряз.

Пёкашник, а, м. Горшок. По-
имск. Пенз., 1945.

Пекашбк, ш к а, м. Маленький
глиняный горшок с широким гор-
лом. Тамб., 1920.

ПёКбВО, а, ср. Выпечное изде-
лие из пшеничной муки. Углич.
Яросл., 1926.

Пекелек и пикелёк, л ь к а,
м. Маленькая бабочка, мотылек.
Новг. Новг., 1858. Новг., Даль
[с примеч. «от пекать?»]. = П е к е -
л е к . Пекелек, пекелъки — краснень-
кий, беленький полетел. Печор. Пек.
— Ср. П е к а л е к.

Пекелет [?], [удар.?]. Малень-
кая бабочка. Новг., Зап. Казан,
ун-та, 1957. — Ср. П о к а л ё к.

Пёкель, пйкель и пикйль,
я, м. Бабочка, мотылек. = П ё-
к е л ь. Леечка пекелей лове. Остров.,
Опоч. Пек., Н. Ильин. Пек., 1902 —
1904. = П и к ё л ь и п и к й л ь .
Пек., 1855. — Ср. П ё к а л ь.

Пекёльник, а, м. Фолък. Черт,
помощник черта. Услышал строгий
дьявол похвалки его, ссылает строгий
дьявол трех пекелъников: — Возьмите
железные крючья, ломайте у богача
с лева бока ребро. Смол., 1890.

Пёкельный и пекёльный,
а я, о е. 1. П ё к е л ь н ы й . Отно-

сящийся к пеклу (аду). Слов. Акад.
1959 [с пометой «обл.»].

2. П е к ё л ь н ы й . Сильный, ад-
ский (об огне, жаре). Твое убожество-
в пресветлом рае, Мое богателъство
в пекелъном огне. Смол., 1890. Раз-
вей в бане пекелъпую жару. Пек.

Пекёлъня, и, ж. Адское (пло-
хое) жилье. А не дай же бог никому
крещеному да и жить в этой пе-
келъне! Смол., 1914.

Пекёш, а, м. То же, что пекаш.
Морш. Тамб., Архив РГО.

Пекймый [?], а я, о е. Очень
сильный (об огне, жаре). Обмочи,
братец, мизинец, свой перст. За-
крепи мне, братец, смертные уста.
Чтобы мне миновать пекимый огонь.
Тул., Архив РГО.

ПеКЙт, а, м. Аппетит. Прият-
ного пекиту! Кашин. Твер., 1902.

Пёкиш и пекйш, а, м. 1. То-
же, что пекаш. Пенз., Ряз., 1852.
= П ё к и ш . Тамб., 1852. = П е-
к п ш [удар.?] Касим. Ряз., Тр.
ОЛРС, 1820. -Ср. 1. П е к у т .

2. П е к и ш. Толстый ребенок.
Пек., Осташк. Твер., 1858. Твер.,
Даль [с пометой «шупгочн., ласк.»].

Пекйша, и, ж. Наскоро испе-
ченный, во время топки печи, хлеб.
Тобол., 1899. || П е к и ш а [удар.?].
Ржаная или пшеничная лепешка
из кислого теста. Ростов. Яросл.,
Секретова, 1970.

Пёкишек, ш к а, и пекишбк,
ш к а, м. Умепыи.-ласк. к пекпш
(в 1-м знач.). о П ё к и ш е к.
Тамб., 1852. Пенз. || П е к и ш 6 к.
Горшок. Спас. Ряз., Тр. МДК.

ПвКИШКа, и, ж. [удар.?]. Ржа-
ная или пшеничная лепешка из кис-
лого теста. Ростов. Яросл., Волоц-
кпй. 1902.

Пекишбк. См. П ё к и ш е к .
Пеккушки [?], мн. Молодые

побеги хвоща [?]. Петергоф. Петерб.,
Булпч, 1896.

Пекл, а, м. Смола. Арх., Пре-
ображенский.

Пекла, ы, ж. Ад. Смол., 1914.
Слов. Акад. 1959 [с пометой «устар.')
и «обл.»].

Пекла, ы, ж. 1. Русская печь.
Холмог. Арх., 1952.

2. Деревянная лопата, с помощью
которой сажают хлеб, пироги в печь.
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Хлеб пеклой в печку вкладывают.
Медвежьегор. КАССР, 1970.

Пеклеванка, и, ж. Пшенич-
ная мука высшего сорта. Прионеж.
КАССР, 1966.

Пеклеваться, некое. Мучить-
ся, терзаться. Как выдала дочку за-
муж за пьяницу, стала я пеклеваться.
Смол., 1914 v

1. Пеклёвка, и, ж. 1. Помол
и просеивание ржаной, пшеничной
муки. Опоч. Пек., 1852.

2. Просеянная мука мелкого по-
мола. С пеклёвки блина пекут.
Пушк. Пек., 1957.

3. П е к л ё в к а . Гороховая му-
ка. Печор. Пек., Н. Ильин.

2. Пеклёвка, и, ж. Потасовка;
выволочка. Пек., Осташк. Твер.,
1855. Твер.

Пеклйвый, а я, о е. Жаркий,
обжигающий (о солнце). Солнышко
пекливо ныне. Даль [без указ, места].

Пёклик, а, м. Глинистая почва.
Белг., Ворон., 1973.

Пекло, пекло, а п пеклб,
ПёКЛЙ, а, ср. 1. П е к л о . Огонь
в печи. Брось в пекло. Орл., Сполохов.

2. П е к л о . Горячие угли. Не
вертись, не на пекле сидишь. Забай-
кал., 1980. о П ё к л о сделать.
Сгрести, загрести угли. Пекло не сде-
лали — щи не доваришь. Забайкал.,
1980.

3. П е к л о . Углубление в шестке
русской печки, куда сгребаются уг-
ли. Поставь суп ближе к пеклу, го-
рячее будет. Забайкал., 1980.

4. П е к л о . Выпечные изделия
из муки (булки, лепешки п т. п.).
Угостил бы, да пекло псе вышло,
ни шанег, ни булки, ни лепешек.
Забайкал., 1980.

5. То же, что пекла (во 2-м знач.).
<= П е к л о , п е к л о и п е к л б .
Пеклом пирог выдергивали. Хлеб вкла-
дывают в печку пеклом. Медвежье-
гор. КАССР, 1970. = П ё к_л о и
п е к л о . Арх., 1887. = П е к л о .
Арх., 1847. = П е к л о . Гедевский
[оез указ, места], 1854. Соликам.
Перм., 1905—1921. Свердл. Пудож.
КАССР, Ленингр. <= П е к л о . Пет-
розав. Олон., 1885—1898. = П е к-
л о [удар.?]. Тпхв. Новг., Опыт,
1852.

6. П е к л о . Запах. Стена тон-

кая, все слышно, даже как стряпают,
пекло слышно. Медвежьегор. КАССР,
1970.

7. П е к л о . Верхняя лопатооб-
разная часть прялки. Это пекло,
а это гузно. Прялица в общем.
Волхов. Ленингр., 1967.

Пеклуватьея, несов. Мучить-
ся, терзаться. Не хочу я в батраках
пеклуватъся. Смол., 1914.

Пеклушйтьея, ш у с ь,
ш и га ь с я, несов. Беспокоиться. Че-
го ты пеклушишься? Красногор.
Брян., 1970.

Пёкненький, а я, о е. Кра-
сивенький. Паненка наша пекненъ-
кая. Смол., 1914.

Пёкнуть, ну, н е ш ь, сов.;
трех, и неперех. 1. Перех. Ударить,
шлепнуть; толкнуть кого-, что-либо.
Пек., Осташк. Твер., 1855. Твер.,
Смол. П екну л его об землю. Тул.
От сейчас как пекну, так будешь
знать. Йонав. Лит. ССР, Прейл.
Латв. ССР.

2. Перех. Уронить, свалить что-
либо. Пек. Пек., 1850.

3. Перех. В игре в городки —
бросить с ноги палку. Кто дальше
пекнет, тому и водить. Тутаев.
Яросл., 1926.

4. Неперех. Упасть. Пекнул на
зень. Пек., Осташк. Твер., 1855.
о П ё к н у т ь о земь. Шлежнуться.
Даль [без указ, места].

5.' Неперех. Пропасть. Болх. Орл.,
1901.

Шкнуться, н у с ь, н е ш ь-
с я, сов. Упасть, свалиться; шлеп-
нуться. Пек. Пек., 1905—1921. Бег,
бег, зацепился ногой да как пекнется.
Детенок полез на стол да как пек-
нется. Йонав. Лит. ССР. Прейл.
Латв; ССР.

Пекный, а я, о е. Служащий
для выпечки хлеба. Пекная печь.
Пекная дежа. Южн., Зап., Даль.

ПёКО, м. Петух. Кем. Арх., 1897.
Пекблка, и, ж. 1. Лежанка

русской печи. Ляг на пеколку и, по-
греся. Смол. Смол., 1919—1934.

2. Боковой выступ у русской печи.
На пеколке ставится дежка с хлебом.
Смол., 1914.

3. Место в печи, куда сгребают
горячие угли. Верхотур. Перм.,
1895—1896.
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4. Углубление в наружной стене
печи, куда кладут вещи для про-
сушки. Смол., 1910.

Пекблок, л к а, м. 1. То же,
что пеколка (в 1-м знач.). Руднян.
Смол., 1972.

2. Карниз, выступ наверху рус-
ской печи. Положъ его (мыло) на пе-
колок. Зап. Брян., 1957. Свердл.

Пекблочек, ч к а, м. Уменын.-
ласк. к пеколок (во 2-м знач.).
Зап. Брян., 1957.

Пекблочка, и, ж. 1. Уменып.-
ласк. к пеколка (во 2-м знач.).
Смол., 1914.

2. Лавочка, Сядет на пеколочку,
в скрипочку играе. Стародуб. Брян.,
1914.

Пекбрчить и пйкорчитъ,
ч у, ч п ш ь, несое., перех. 1. П е-
к о р ч и т ь . Давить, душить. По-
валил его на пол, да коленкам на грудъ
стал, а рукой за горло, да и давай
пекорчить. Перм., 1856. Вят.,
Оренб., Урал, Курган. Схватил он
того и давай что есть силы пекор-
чить: тот даже караул зачал кри-
чать. Том. Новосиб., Забайкал.,
Зап., Южн. Сиб. || Шутя, мять, ще-
котать КОГО-либо. Не пекорчите ре-
бенка. Вят., Перм., Оренб., Даль.
Поборол, да и давай его пекорчить.
Тобол., Свердл. || П и к о р ч и т ь.
Стискивать, сжимать (многих), соз-
давая тесноту, давку. Да, будут нас
в автобусе пикорчитъ! Краснояр.,
1967. || П е к о р ч и т ь . Мять, тере-
бить, бить. Арх., 1886—1887. II П е-
к о р ч и т ь . Сдавливать, сжимать,
тереть. Шерстяной чулок мне пекор-
чит ногу. Оренб., 1852. Перм.,
Вят. || П е к 6 р ч и т ь. Жать, мять,
комкать. Вят., Перм., Оренб., Даль.

2. П е к о р ч и т ь , безл. Корчить,
ломать; сводить судорогами. Ишпм.
Тобол., Арканов. Вдруг пал он на-
земь, и зачало его пекорчитъ. Мы уж
подумали: не холера ли ото его за-
брала. Том., 1913. Что-то пекорчит
меня. Амур. Урал.

3. П е к 6 р ч н т ь. Доводить до
крайности, донимать. Ишпм. Тобол.,
Худяков.

4. П е к 6 р ч п т ь. Глубоко за-
бивать в землю, вколачивать, втис-
кивать. Холмог. Арх., 1907. Амур.

Пекбта, ы, ж. 1. Жара, зной,
духота. Экая пекота! Дмитров.

Курск., 1851. Орл., Смол., Зап.
Брян.

2. Солнечный ожог. Краен. Смол.,
1914.

Пекбтка, и, ж. То же, что пе-
кота (во 2-м знач.). Краен. Смол.,
1914.

Пекбшек, ш к а, ж. Маленький
хлебец, испеченный на сковороде.
Вят., 1903. — Ср. О п е к б ш е к .

Пектатъ, а ю, а е ш ь, несов.,
неперех. Ворчать, брюзжать. Ос-
ташк. Твер., 1855. Твер.

Пёктатьея, а ю с ь , а е ш ь с я ,
несое. Нянчиться, возиться с ребен-
ком. Пек., Осташк. Твер., 1855.

ПеКТЙ, несое., перех. 1. Печь
(хлеб, оладьи, пироги н т. д.).
Южн., Даль. Зап. Брян., Растор-
гуев [с примеч. «исключит, в город-
ской речи»]. Скорузлики, блины пекти
буду, так сметаны принесть надо.
Пек. Новг., Костром., Арх., Ки-
ров., Ср. и нижн. теч. р. Урал,
Свердл., Сев.-вост. Башк. АССР,
Кокчетав. Заваруху из муки с дрож-
жами ладют, ну опару, чтоб хлеб
пекти. Новосиб. Верховья Лены,
Якут., Глубок. Вост.-Казах.
= П е к т ь. Теперь па кого пектъ?
Нижнетагпл. Свердл., 1970. || Жа-
рить (котлеты, мясо п т. п.). Пинеж.
Арх., 1973.

2. Кипятить молоко. Молоко-то
скисно, да его надъ пекти. Пинеж.
Арх., 1962.

3. П е к ё т, безл. О сильном зное,
жаре. Нынче все повяло в деревне,
шибко пекет. Пипеж. Арх., 1972.

— Ср. П е к а т ь, П е к ч и.
Пектйсъ, несов. Печься, жа-

риться (о хлебе, пирогах, и т. п.).
Полну печку брюквы набьем, кирпи-
чиком заложим и пектется. Пинеж.
Арх., 1973.

Пекувалйтки, мн. Фольк.
[Знач.?]. Она села на лопату, подо-
брала ручки-ножки, Иван пекува-
литки в печь [сунул] и заслонкой за-
крыл. Лодейноп. Олон., Онучков,
1928.

Пеку лек, л ь к а, м. Малень-
кий горшок, чугунок. Дон., 1929.
Земотчпн. Пенз., Балаш. Сарат.
II Горшок для сметаны, сливок п
т. п. Пестр. Куйбыш., 1952. Хопер.
Дон., Чкал.
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Пекуличка, и, ж. Маленький
горшок, чугунок. Козл. Тамб., 1849.
Тамб., Пенз.

Пекулъка, и, ж. Маленький
горшок, чугунок. Елатом. Тамб.,
Тр. МДК, 1911. Морш. Тамб., Дон.,
Сапожк. Ряз. || Горшок для сме-
таны, сливок и т. п. Хопер. Доп.,
1969.

1. Пекун, а, м. Сильный мороз.
Мороз сенни пекун, и старый не-
сется, ажио борода трясется. Смол.,
1914.

2. Пек^н, а, м. Птица Frin-
gilla montifringilla, водяной вью-
рок. Арх., 1885.

Пекундра, ы, ж. [удар.?]. Печ-
ка. Колом. Моск., Бардинский
[с примеч. «очень редко слышал»],
1904.

Некунетво, а, ср. Место, от-
крытое для солнечных лучей, солн-
цепек. Вышновол. Твер., 1852.

Пёкур, а, м. Маленький горшок,
чугунок. Тамб., Пенз., Даль.

Пекура, ы, ж. Печка. Нерехт.
Костром., Даль.

Пекура, ы, ж. [удар.?]. Завязки
в женском головном уборе типа
повойничка — шамшуре. Щенк.
Арх., Архив РГО.

Пекурка, и, ж. Самодельный
светильник в виде бутылки с опу-
щенным в нее фитильком. Чтобы
лампу-то не жечь, делали пекурки.
Тихв. Ленингр., 1970.

Пёкурный, а я, о е. П ё к у р-
н а я печь. Печь для выпечки хлеба.
Свердл., 1965.

Пёкуе [?], а, м. Топкое место,
где косят траву в засушливую по-
году. Арх., Даль [с вопросом].

Пекучий, а я, ее . Испечен-
ный. Пинеж. Арх., 1966.

1. Пёкуш, а, м. Маленький гор-
шок, чугунок. Липец. Тамб., 1850—
1851. "Тамб. = П е к у га [удар.?].
Ряз., Боричевский, 1842—1847.

2. Пёкуш, а, м. Молодой гусь,
который не гогочет, а пищит. Лебед.
Тамб., Цветков.

ПёкуШЭК, ш к а, м. Ласк. Ма-
ленький горшок, чугунок. Керен.
Пенз., 1910. — Ср. П е к и ш.

Пекушечка, и, ж. 1. Малень-
кий горшок, чугунок. Козл. Тамб.,
Архив РГО. Пекушечка маленъка,

в ней кашка сладенъка. Липец. Тамб,,
Архив РГО. Елатом. Тамб., 1914.

2. Уменып. к пекушка (во 2-м
знач.). Юрьев. Влад., 1905—1921.
Пекушечки мягкие еще. Иван. Слов.
Акад. 1959 [с пометой «обл.»].

Пекушка и пекушка, и, ж.
1. Маленький горшок, чугунок.
= П е к у ш к а . Тамб., Тр. МДК.
= П е к у ш к а [удар.?]. Тамб., Губ.
вед., 1847. Лебед. Ворон. *• Малень-
кий глиняный горшочек с ручками
для запекания в русской печи раз-
личных кушаний. Шацк. Ряз., 1962.

2. Лепешка из ржаного или пше-
ничного теста без начинки, испечен-
ная на сковороде. = П е к у ш к а .
Влад., 1853. Какие у меня пекушки
вкусные ржаные, поешь с молочком.
Моск. Иван, Ворон. Слов. Акад.
1959 [с пометой «обл.»]. = П ё к у ш -
к а [удар.?]. Ростов. Яросл., Волоц-
кий, 1902. Костром. II Большая
оладья из дрожжевого теста. Нерехт.
Костром., 1980.

3. П е к у ш к а . Ватрушка; прес-
ная лепешка с творогом. Яросл.,
Влад., Даль. Шаньги здесь говорят,
а мы — пекушки. Свердл. II Пресная
лепешка, сочень, поджаренные на
неподмазанной сковороде, перегну-
тые и начиненные творогом или
пшенной кашей. ° П е к у ш к а .
Костром., 1917. о П е к у ш к а
с припекой. Лепешка, посыпанная
толченым • конопляным семенем.
Покр. Влад., 1905—1921.

4. П е к у ш к а . Небольшой сит-
ный хлеб из пшеничной или ячмен-
ной муки. Яросл., 1961.

5. П е к у ш к а . Небольшая
пышка. Ряз., 1962.

Пбкушник, а, м. Горшок с уз-
Kiivi горлом. Балаш. Сарат., 1954.

ПекушбК, ш к а, ж. Маленький
горшок для сметаны, сливок. Ново-
аннен. Сталингр., 1948—1953. Хо-
пер. Дон.

ПбКЧёнье, я, ср. Выпечное из-
делие. Вот этакое пекченье и на стол
ставить любо. Забайкал., 1980.

Пекчй, п е к у и п е ч у, п е-
к е щ ь п п е ч ё ш ь , несов., перех.
и неперех. 1. Перех. Печь (хлеб,
оладьи, пироги и т. д.). Арх., 1847.
Сев., Печор., Усть-Цилем. Коми
АССР, Сев.-Двин. Наб овсянники
пекчи. Олон. Куплю муки, калитки
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пекчи стану. Иудож. K.VCCP. Ле-
нингр., Волог., Яросл., Костром.
Блины пекчи долго, жару-ту совсем
нету в пече. Твер. Калин., Моск.,
Зап., Вят. Оладий пекчи будешь?
Киров. Иерм., Ср. и мни;и. теч.
р. Урал, Вост., Куйбыш., Свердл.,
Сиб., Тобол., Кемер., Том., Ново-
сиб., Краснояр., Иркут., Зап., Южн.
Сиб. Хлеб мастер был пекчи. Забай-
кал. Сев.-вост. Вашк. АССР, Глазов.
Удм. АССР. = П 6 к ч п. Свердл.,
1981. = П о к ч и [удар.?]. Акм.,
1928. || Жарить. Холмог. Арх., 1907.
|| Готовить пищу, стряпать. Волог.,
1883 —1889. Печенку пекчи буду. Арх.
Перм., Новосиб.

2. Неперег. Светить, припекать
(о солнце). И начинает же пекчи:
страда будет трудная. Вят., 1907.
Можио-ту задернуть занавеску, не
так солнце буде пекчи. Пинеж.
Арх. ] Светить (о луне). Пекет ме-
сяц. Кем. Арх., 18(5(5.

3. II с к ч и ['?], непере.с. Давать
(производить) огонь. Кремень не
пекець. Зап., Даль.

4. Пере.г. Беречь, хранить. Это
пли/чье я на похороны себе пекла,
да теперь оболокать стала, в чем-
нить похоронят. Пинеж. Арх., 1971.

— Дон. 1Г е к ч Й [Знач.?]. Новг.,
Нижегор., Слои. карт. 11РЯЗ. Вол-
го-Камье, Сен.-вост. Башк. АССР,
Верчовья Лены. = 11 ё к ч и. [Знач.?].
Енис. Еннс., Арефьев, 1902.

— Ср. П е к а т ь, П е к т и.
Пекчйсь, п е к у с ь , н е ч ё ш ь -

с я, несов. I . Печься (в печке), l iu i ic .
Ение., 11)02. Хлеб начал пекчисъ
с полночи, к утру готовый будет.
Забайкал. Сиб., Вят. Хлеб пекчисъ
начинает. Арх. — Ср. П е к т и с ь.

2. Заботиться о ком-, чем-либо.
Пекччсь я о нем стал, как он сиротой
оказался. Забайкал., 1980.

Пекш, а. м. Маленький горшок.
Морш. Тамб.. Архив РГО.

Пекши, несов., перех. Печь.
Амур.. 1913 — 1914.

Пёкшик и пйкшик, а, м. Ма-
ленький горшок. = П ё к ш и к.
Козч. Тамб., 1849. Тамб. Свари кашу
в пекшике. Пенз. || П и к m п к. Не-
большой глиняный горшок с ручками
для запекания различных кушаний.
Ряз.. 19(52.

Пела, ы, ж. (чаще мн. п е л ы,
21 Словарь русских говоров, вып.

п о л ы п п о л ы ) . 1. Мякина. Слов.
Акад. 1822. Hour. Новг., 1852.
Пела хранится а пуиъке, риге по за-
крайкам. Овес молотят — пела по-
лучается. Новг. Два ме.иа пелы.
Пек. Твер., Калин. Овсяная пела.
Олон. Пудож. КАССР, Арх. ^ Пе-
л ы , мн. Опоч. Пек., 1852. Пек.
Коров поят _ пелам. Луж. Петерб.
Калин, о П с л ы, мп. Красногор.
Калин., 1940. Пек. = П е л ы , мн.
Перм., Даль.

2. Отруби. Пек., 1927.
Пелагёевщина, ы, ж. Име-

нины Пелагеп. На пелагеевщину хо-
дил. Боровнч. Новг., 1905—1921.

Пёлгае, а, м. Прикрепляемая
к калгам (особому виду лыж) бе-
реста, чтобы пе с к о л ь з и л а нога.
Арх., 1885.

Палева, пёлёва, пелёва,
пелёва, ы и пелёва, ы, ж. 1. Мя-
кнна. = П е л е в а , п е л ё в а и п е-
л е в а. Пелеву-то заскреби в один
ворох, а олюсье-то в другой. Перм.,
1850—1857. Калин. = П ё л ё в а и
п е л ё в а . Костром., 1905 —1921.
а П е л е н а п п е л ё в а. Вят.,
1882. Волог. Царева варят из пелёвы.
Ячмень молотим, вывеешь — дан вот
эту пелёву-то и относит. Арх.
Яросл., Краснояр. = П е л е в а и
п е л ё в а . Вытогор. Олон., 1885 —
1898. о II о л ё' в а. Тул., 1820.
Тамб., Симб. У меня и пелёва идет
на корм овцам. Ульян. Пенз., Влад.
Пелёва от овса, а мякина от ржи.
Моск. Твер. Пеяли зерно на лопатках,
ячмень летит дальше, а пелёва оста-
ется. Новг. Олон. Пелёва — мелкий
корм от овса, когда веют. Киров.
Вост. Map. АССР, Свердл., Курган.,
Том., Кемер., Ср. Прииртышье,
Новосиб.,Кабан. Бурят. АССР.
Слов. Акад. 1959 [с пометой «обл.»].
= П е л ё в а . Зап., Даль. Южн.,
Яросл. в II е л е в а. Бурнашев [без
указ, места]. = П о л е в а [удар.?].
Нижегор., Лаврский, 18(50. Ишпм.
Тюмен., Тобол., Барнаул., Кемер.
• • • П е л ё в а и п е л е в а. Мелкая
легкая мякина. = П е л е в а . Яран.,
Слобод. Вят., 1897. Волог., Грязов.
Волог., Новосиб., Сев.-Двин. а П е-
л ё в а. В голод и пелеве рады были.
Галич. Костром., 1981.
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2. П о л е в а. Овсяные отруби.
Вышневол. Твер., 1852. Волог.

3. Стенка (овина, рпгп и т. п.),
укрытая соломой, соломенное укры-
тие стены. Куягур. Перм., 1898.
Кемер. || Пристройка к овину для
защиты огня от ветра. Арх., 1957.

4. П е л е в а . Береза пушистая.
Пелёеа — это береза, из которой
делают веники, у нее листочек мяг-
кий. Лучше пелёва на веники, чем глу-
харь. Моск., 1969.

5. II о л В в а. Оннлкп. А стружки
и пелёву в ведро собери. Почппк.
Горы;., 1973.

оо В голове пелёва у кого-либо.
О глупом, бестолковом, несообрази-
тельном человеке. Кабы Ванька-то
был умней, он бы так не сделал,
а то в голове-ти пелёва. Почппк.
Горы;.,,1973.

Пелёва, ы, ж. Пленка, в кото-
рой находится икра рыбы. Вынешь
икру из пелё'вы, а потом засолишь
с луком и перцем. Сузуп. Новосиб.,
1961. ,

Пелёвинка, и, ж. Пленка,
оболочка на семени (ржи, гречихи
и т. п.). Он так чисто молотит,
что ни одной пелёвинки не оставит.
Нокр. Влад., 1905—1921.

Пелевить п пелёвить,
в и ш ь , иксов., перех. 1. Ставить
стены вокруг овпыа, укладывая меж-
ду жердями солому. Чистой. Казан.,
Булнч. Ране-то стайки пелёвпли,
запелёеют ее так мало-мало соломой,
и ладно. Кемер., 1967.

2. П е л ё в п т ь. Сбывать с рук.
Верхотур. Перм., Богоявленский,
1899.

3. Складывать в одно место. Вер-
хотур. Перм., 1899.

4. П е л ё в н т ь. Насильно кор-
мить, угощать, заставлять брать
что-либо. Верхотур. Перм., 1899.

— Ср. П е л е д и т ь.
Пелевица, ы, ж. [удар.?]. Са-

раи для мякины. Гольдин, [без указ,
места], J966.

Пелёвка, и, ж. Мякина. А ты
свей веревки из овсяной пелевки.
Семен. Нижегор., 1849. Я и давай
пелёвку ловить да вереску вить,
и насеивал веревку. Кприл. Новг.,
Соколовы.

Пелёвник и пелёвник, а, м.

Сарай для мякины. = П е л с в н п к.
Пек., Осташк. Твер., 1855. Вельск.
Арх. = II е л е"п н п к. Пелёвник на-
зывался со сторон обставленный.
Кож., Туган. Том., 1964.

Пелевница, пелевница и
пелевница, ы, ж. 1. Сарай, ам-
бар для мякины. = П е л е в н н д а.
Рыб., Тутаев. Яросл., 1959. Яросл.
У меня пелевница пристроена к овину.
Кадуйск. Волог. °= П е л ё в н п ц а.
Пек., Осташк. Твер., 1855. Твер.,
Новг., Тамб., Яросл. В пелевницу
складывали пелёву — мякину. Арх.
= П о л е в н и ц а. Калин., 1972.

2. П е л ё в н и д а. Место в овине
для мякины. В пелевнице складывали
пелёву — мякину. Вельск. Арх..
1955.

Пелёвнишка, н, ж. Сарай для
мякины, сена, соломы. Новг.. 1955.

Пелевнюшка, и, ж. Сарай для
мякины, сена, соломы. Стоит поп
у пелевнюшки, стоит, из уела выгля-
дывает. Белозер. Новг., Соколовы.
Пелевнюшка — мякину где держат.
Калин., 1938. Волог.

Пелёвня, и и пелевнй, и. ж.
1. П е л ё в н я. Саран для мякины,
соломы, сена. Тпхв. Новг.. 1848.
Пелёвня, для половы, мякины. Новг.
Твер. Пелёвня — за двором: сено кла-
дут, мякину. Сарай в поле, а пелевн.ч
в огороде. Калин. Костром., Волог.
Для сена были пелевнй. у кого из до-
сок, у кого с чего, размещались к ряиу
дворов. Ленингр. Тамб., Южн. [?],
Преображенский. = П е л ё в н я .
Яросл., 1961. || П е л ё в н я. Соло-
менный навес для мякины. Брусов.
Калин.. 1938. Отючен. Новг.

2. Сарай (для сельскохозяйствен-
ных орудий). Вышневол. Калии.,
Кудряшов. Калин., 1938. = П е-
л е в н я. Полна пелевня хомутов.
Устюж. Волог., 1977.

3. П е л е в н я. Мякина. Калин.,
1972. —^Ср. П а л ё в н я.

Пелёво, а, ср. Мякина. На заре,
па зорьке овин молотил. Выше соломы
пелёво летит. Нпжнетагпл. Свердл.,
1953. Кабан. Бурят. АССР.

Пелев^шка, и, ж. Сарай для
мякины, соломы. Молоков. Калин.,
1938. Болог. Калин. || Соломенный
навес для мякины. Болог. Калин.,
1940.
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Пелега, и. ж. Часть луба, кора,
сдираемая при очистке лыка. Ка-
луж.. Даль.

Пелёгать, а ю, а е ш ь, несов.,
не pei. 1. Смотреть. Откуда такой
топор родился — у лас такого не
было, и я пелегаю, пелегаю па свои
тапиры. Свердл., 1981.

2. Лелеять, ухаживать, воепнты-
пать. Поили. кормили. пелегали.
Пек., _19(12 — 1004.

Пелёгатьея, а ю с ь. а е ш ь-
с я, .чесок. Бездельничать. Пелёгалась
всю жисть. ни дню не робила.
Свердл., 1981.

Пелёгивать, а ю, а е ш ь, не-
сои., непере г. Играть mi каком-либо
музыкальном пиструменк 1 . Здорово
он n,i балалайке пелегивпет. а ж руки
не „и<)но. Забайкал., 198U. || II е л е-
г II в а т ь чем-либо. Играть, за-
бавляться какпм-либо предметом. Он
iiiihim с ружьем, пелегивает ем.
Забанкал., 1080.

Пелёгиватьея, г у ю с ь. г у-
е т ь I' я. иесоп. Баловаться, ша-
лить. Сонька, брось пелегиеаться-то.
Свердл., 1981.
Пелёговатъ, г у ю, г у е ш ь,

п пелеговать, г у ю, г у е ш ь-,
песоб.; Перес, п непере.с. 1. П е л ё-
г о в а т ь, uepes. Лелеять, ухажи-
вать; воспитывать. Пси., 1915. Ты,
сппог мой. чибыл, як я тебя пелего-
вала, сил не жалела. Зап. Брян.
= П е л е г о в а т ь [удар.?]. Эту
на rod'';/ [мальчика] мне сам бог по-
слал. Л его 6i/iHi пелеговать. Боровгтч.
Новг., Смирнов.

2. / f e n e p e i . 1 [оннмать. соображать;
д у м а т ь , раздумывать. = П е л е г о-
в а т ь. Здесь не просто пришел да от-
рцбнл, а пелеговать надо. Пелеговал
долго, да ihinго вышло. Забайкал.,
1980. = 11 е л ё г о в а т ь. Немного
соображать, понимать в чем-либо.
Б у ч т а р м а Том.. 1927.

3. П е л ё г о в а т ь, nepei. Мед-
ленно, бестолково делать что-лпбо.
Сиб., 10(58. || Читать по складам,
п шхо читать. Пелеговал, пелеговал,
ничего не уразумели — пошли тогды
к писарю. К рас ноя р. 1'лшс., 1904.
Том.. Сиб.

4 . П е л е г о в а т ь . Плохо ви-
деть. Сиб., 1908.

5 . П е л ё г о в а т ь чем-либо, не-

перех. Перебирать что-либо в рукаве.
Перестань пелеговать игрушкой: из-
ломаешь. Пшнм. Тобол.. Х у д я к о в .
|| Медлить, перебирать пальцами, ру-
ками без дела. Тобол., Даль [с воп-
росом к слову].

Пелёговаться, г у ю с ь, г у-
е m ь с я, несов. 1. Нянчить, ухажи-
вать за кем-либо. Точно с маленьким
пелегуешъся. Черепов. Повг., 1910.
|| «Канптелпться». Полно тебе с ним
пелеговаться. Кадунск. Волог., А р -
хангельский.

2. Перебирать что-лпбо в руках.
Интим. Тобол.. Худяков.

3. Баловаться, шалить. Хватит
пелеговатъся! Курган., 1902. Свердл.

Пёлед, а, пелёд и пелед, а,
л;. 1. П е л ё д п и е л е д. Загородка
нз жердей, соломы, прутьев около
молотильной площадки перед ови-
ном. Калин.. 19(i8—1972. = П е-
л е д. Киров., 1940.

2. Слот: соломы, служащий для
\тепления степ огшнов. домов. ° П ё-
л е д. Нросл., Даль. п П е л ё д.
Волог., Костром-. Д а л ь [2-е изд.].
Ср. Урал = П е л ё д . Волог., Ко-
стром.. Даль [3-е изд.]. Яросл.,
Калин. * П е л ё т. «Соломенная
стенка кругом всего овина, при-
ставленная к жердям». Бурнашеп
[без указ, места]. || Стенки овппа,
утепленные соломой. ° П ё л е д.
Яросл., Даль. Пчераа, у онина .«;/-
жик нелед ремонтировал, стснкц-шо
заднюю, прогнила. Пппсж. А р х .

<= П е л ё д. Волог.. Костром., Даль
[1 п 2-е изд.]. о П е л е д. Волог.,
Костром.. Даль [3-е изд.]. •» П е-
л е д. Соломенная или деревянная
стена рпгп (неподвижная п подвиж-
ная). Яросл.. 105Г). I I П о л е д. Сте-
на сарая. Макар. Костром., 1980.

3. Навес на столбах над молотиль-
ной площадкой, током (перед овп-
ном, рпгой). = П е л е д п п е л е д.
Ростов. Яросл., 1970. ° П ё л е т .
Устьян. Арх., 1058. = П е л е д.
Яросл., 1901.

4. П ё л е д н п е л е д. Соломен-
ная крыша, стреха. Пелед-от совсем
плох. Павлин. Костром., 1980.
= П е л е д. Моск., 1909. ° П е л е т.
Тужин. Киров.. 1940.

21*
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5. Пристройка (прируб) к овину,
риге. = П ё л е д и п е л е д. Ростов.
Яросл., 1970. я П е л ё д и ц еле д.
Калин., 1968. о П е л е д. Бурна-
шов [без указ, места]. Твер., 1925.
Волог., Яросл. Если в пеледе дыры,
то огонь в овине поддувает. Костром.
II П е л е д. Часть овина рядом с по-

довпнной ямой, в которой разводят
огонь. Потех. Яросл., 1849. » П е-
л ё т. В пелете помещаются дрова. .
Бурнашев [без указ, места]. Чадно
было сегодня под овином, уж я в пе-
лёте спал. Буйск. Костром-, 1905 —
1921. *• П е л ё д. Выступ у нижней
части овина. Волог., Грязов. Волог.,
Обнорский. || П е л е д. Пристройка
к амбару. Яросл., 1961. || Передняя
(наружная) часть овина (подошша),
вход в него. Q П б л е д. Сев.-Длин.,
1928. о П е л ё д. Костром., 1849.
= П е л е д [?]. Арх., Волог., 1890 —
1893. о П е л е д. Волог., 1822.

6. П е л е д . Угол в овине, куда
кладут вилы, грабли и т. п. Вьтсо-
ковск. Калин., 1968.

7. П о л е д. Помещение под ри-
гой для хранения мякины. Красно-
холм. Калин., 1939.

8. Сарай для мякины. ° П ё л е д.
Пелед надо построить. Лунин.
Пенз., 1945—1950. = П е л е д . Ки-
ров., 1940. Кесовогор. Калин.
= П е л ё т. Тужпн. Киров., 1940.

9. Соломенный настил у овина.
= П е л е д . Углич. Яросл., 1852.
Яросл. = П е л е д . Волог., Кост-
ром., 1852. » П е л е д [удар.?]. На-
стил во дворе. Новобуян. Куйбыш.,
Малаховский, 1939.

Пелёда, пеледа, ы п пеле-
да, ы, ж. 1. То же, что пелед (в 1-м
знач.). п П е л е д а п п е л е д а .
Пелёда заменяла забор, стены в гумне.
Том., Кемер., 1964. На гумнах
раньше пелёды были, . . верх закроют
соломой, а сбоку жерди с сучьем ста-
вят стоймя, на их солому, она дер-
жится, и еще жердями как бы запе-
ленают от снега, от дождя; пеледа —
ото все вместе, вся стена. Перм.
Калин. = П е л ё д а . Иран. Киров.,
1940. = П о л е д а. Бурнашев [без
указ, места]. Надо сделать пелёду,

а то снег подует. Полин. Вят.,
1925. Гумно покрывается крышей,
а стена у овина — пеледа называется.
Киров. Яросл. о П е л е д а . Пере-
слав. Влад., 1848. Влад. ]] П е л ё д а
п п е л е д а . Плетневая стена овина,
утепленная соломой. Влад., 1953.

2. То же, что пелед (в 3-м знач.).
° П е л ё д а и п е л е д а . Павл.
Брян., - 1952 —1954. = П е л ё д а.
Моск., Даль [3-е изд., со ссылкой
на Опыт]. Сверху гумна соломенна
крыша была, пеледой звали. Новосиб.,
1978. = П е л ё д а . Болх. Орл., 1901
Орл. Пелёда закалилась, весь ток
испортила. Калуги. Калин., Брян.,
Курск., Орл., Вят. о П е л е д а .
Калуж., Моск., Орл., Даль. || П е-
л ё д а. Любой соломенный навес.
= П е л ё д а . Рамепш. Калин.,
1968. ]| П е л о д а. Наклонный со-
ломенный навес у стены овина или
какой-либо постройки. Киров.. 1940.

3. П е л е д а . Крыша овина. Орл..
Бурнашев. Калин., Моск., Даль.

<=> П е л е д а [удар.?]. Прикамье, Се-
ребренников, нач. XX в. 1! Соло-
менная крыша (на любом строении).
= П е л ё д а и п е л е д а . Кик-
нур. Киров., 1940. Калуж. •= П е-
л ё д а п п е л е д а . Опоч., Вышне-
вол. Калин., 1938. = П е л ё д а .
Моск., 7(аль [3-е изд., со ссылкой
на Опыт], о П е л е д а. Пошегонцы
корову кормить веревками на пелёду
поднимали. Тул., 1933 — 1960. Ка-
луж., Калин., Киров. || Нижний
свисающий край крыши, стреха.
= П е л е д а . Калуж., Моск., Орл.,
Даль. Пенз., Свердл. = П е л ё д а .
Моск., Даль [3-е изд.. со ссылкой
на Опыт]. = П е л ё д а [удар.?]. Уж
эти галки все под пеледой гнезда вьют.
Тарус. Калуж., Прогр. АН № 39.
Одоев. Тул., 1913. -» П е л ё д а.
«Передний навес крыши между дву-
мя избами». Руз. Моск., 1852. || П е-
л е д а [удар.?]. Первая слога па
крыше. Орл., 1940 — 1950.

4. То же, 41 о пелед (в 5-м знач.).
° П е л е д а . Бурнашев [без указ,
года]. Меднов. Калин., Отв. па вопр.
ДАРЯ, 1940. = П е л е д а . Горьк.,
1957. = П е л е д а [удар.?]. Новг.,
Слов. карт. ИРЯЗ. Сев. и ср. полоса
России, 1956. *• П е л е д а. «Вто-



Пел едка 325

рая часть риги». Болх. Орл., Саха-
ров, 1901. _

5. П е л е д а и п е л е д а. То же,
что пелед (в 6-м знач.). = П е л ё д а.
Калин., 1972. ° П е л е д а. Стариц.
Калин., 1955. || П е л ё д а. Угол
в сарае для мякины. Яран. Киров.,
1940.

6. То же, что пелед (в 8-м знач).
= П е л ё д а , п е л ё д а п п е л е -
д а. Пеледу опеледишъ соломой. Ки-
ров., 1940. = П е л е д а. В пеледу
ссыпали мякину. Моск., 1969. = П ё-
л е д а. Лесн. Калин., 1939. || П е-
л ё д а. Рига. Орл., Зеленин.

7. П е л е д а. То же, что пелед
(в 9-м знач.). Горьк., 1957.

8. II е л е д а. Настпл пз жердей
над двором для сена. Калин. Калин.,
1972. Ц П е л ё д а п п е л е д а .
Настил из сбитой соломы для защиты
парников п других хозяйственных
построек. Свердл., 1981.

9. То же, что пелед (во 2-м знач.).
= П о л ё д а п п с л е д а. Дома
на зиму мы заваливаем соломой или
осокой, ее звали пеледа. Возьмешь пе-
леду и затыкаешь за колушки-то,
закрываешь дом от снегу. Моск.,
1969. = П е л е д а . Ср. Урал, 1964.
Свердл. = П е л о д а. Моск. Моск.,
1898. Влад. Пелёды раньше делали,
закутут избу соломой до самых око-
шек, тепло в морозы-то. Калии.
Калуж. Запеледишъ пелёдой избу.
Киров. Q П е л е д а . Можайск.
Моск., 1925. Вост. Map. АССР.
Ц П е л ё д а . Сено, мох, которыми
затыкают щели п стенах избы. Ко-
нак. Калин., 1940. Ц П е л ё д а .
Стена бани. Вожгал. Киров., 1950.

1 0 . П е л е д а и п е л е д а . П о -
крышка па скирдах. = П е л е д а .
Мцен. Орл., 1852. Моск., Даль
[3-е изд., со ссылкой на Опыт.].
= П е л е д а . Калуж., Моск., Орл.,
Даль. Дон. о П е л е д а [удар.?].
Мцен. Орл., Снегирев, 1850. •» «Рас-
пушка», стреха на скирде. •= П е-
л е д а. Калуж., Даль. = П е л е д а .
Орл., Даль [3-е изд., со ссылкой
на Опыт].

11. П е л е д а . Мякина. Яран.
Киров., 1940. Вост. Map. АССР,
Свердл.

Пелёдитъ, д и ш ь и пеле-

ДЙТЬ, д и ш ь, несов., перех. 1. Утеп-
лять на зиму помещение, обкладывая
его стены снаружи соломой, ельни-
ком и т. д. о П е л ё д и т ь . Пора
избу соломой пеледитъ. Руз. Моск.,
1852. Моск. Избу надо пеледитъ,
а то замерзнешь. Калин. Калуж.,
Костром., Влад., Яросл. = П е л ё -
д и т ь . Мышк. Яросл., 1954—1957.
Во двор натычем колышков, промеж
них солому, осоку, тычем, чп.об не
дуло, окутываем дом, пеледим. Моск.
|| То же, что пелевить (в 1-м знач.).
Q П е л е д и ть и п е л е д и т ь.
Утеплять, обкладывая соломой п за-
сыпая землей. Влад., 1953. ° П е-
л ё д и т ь. Гумно запележено соло-
мой кругом: сучья еловые нассекают,
на их соломы накладут да еще при-
давят такими же сучеватыми жер-
дями. Соликам. Перл., 1973. = П р-
л е д и т ь. Стенки таки пеледили
соломой, накладут ее между жердей.
Это называли пеледитъ. Кемер.,
1976. | | П е л ё д и т ь . Крыть соло-
мой к жердями. Том., Кемер.,
1959. || II о л ё д п т ь. Крепить со-
лому жердями при сооружении соло-
менных стен, укрытий. Пеледу пеле-
дят жердям. Вожгал. Киров., 1950.

2. П о л ё д п т ь. Класть, ставить
на место, помещать. Хотела самовар
поставить; да ведь самовар-от опять
пеледитъ куды-то надо. Солому пеле-
дили на поветях. Солпкам. Перм.,
1973. || П е л е д п т ь [удар.?].
Втискивать. Яран. Вят., серед.
XIX в., Архив АН.

3. П е л ё д п т ь. Хорошо кор-
мить. Молог. Яросл., 1896.

4. П е л ё д и т ь [удар.?]. Сбы-
вать с рук. Яран. Вят., серед.
ХбХ B.V Архив АН.

Пелёдка и пелётка, и, ж.
1. П о л е т к а. Боковая пристройка
у овина, с особой крышей. Топор-от
вон лежит на пелётке. Буйск. Ко-
стром., 1905 — 1921.

2. П е л ё д к а . То же, что педед
(в 8-м знач.). Кесовогор. Калин.,
1940. Пелёдка всегда была полна бере-
зовых дров. Пелёдка была забита
свежим, хорошо высушенным сеном.
Сусанин. Костром.

3. П о л ё д к а. Соломенная кры-
ша. Кесовогор. Калин., 1940-е гг.
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4. П е л е д к а. Невысокая земля-
ная насыпь вокруг дома для тепла,
завалинка. Мыгак. Яросл., 1954—
1957.

Пеледник и пелёдник, а и
у, м. Сарай из жердей, покрытый
соломой. Жерди наставят, а потом
соломой закроют — пеледнпк. Ие-
ледпик крылся соломой. Том., 1975.

ДелёДЬ, и, ж. 1. Часть моло-
тильной площадки, тока, защищен-
ная щитами из жердей и соломы.
Рост. Яросл., 1902.

2. Неподвижная соломенная стен-
ка риги. Углич. Яросл., 1936.

Дел зжа, ы, ж. То же. что пелед
(во 2-м зяач ) Вост. Map. АССР,
1952.

Дележёный, а я, о в. Утеп-
ленный соломой или осокой (о стене
дом\ н г. п.). У дружки, опт/, гогова
Не п"ле ж-чия, Помело борода. Вяг.,
19(13. Если пегожёный дом-то, тик
и т"и ю замой. Моск. ,

Делёжить и пелёжить, ж у,
Ж и in ь, /t"co«., трех. То /ко. что
пе 1едптг, (в 1-м знач.). •=> П е л ё-
ж и г ь. Моск., Втад., Иван.. Ко-
стром., 195fi. = П о л о ж и т ь . Пе-
ле ж иль избу. Кашин. Твер., 1897.
Чпсгоп. Каэан. | | П е л е /к н т ь.
У т е п ш г ь , ооктлдывая сотомой и
засыпая земтей. Моск., Дать.

Делёина, ы, ж. То же, что пе-
лед (в 1-м знач.). вот пелеиич наяы-
eaiici>, например, с той стороны
да с другой жгр-За, а промеж зтой
3an"i'io'n. Кемер., 1970.

ДеЛвЙТЬ, негов., перех. То же,
чго коледить (в 1-м: зпач.). Рань-ае
союмой пегеили, соломой зчпелеют,
и с,ютчн1 ni'iM стоит. Кемер.,
19711.

Делёй, я, м. Упряжной олень.
MeiPH. Арх.. 1878. Кочьск. Арх.

Дэлэйна, ы, ж. Оленья уздечка.
Meson. Арх.. 1870. Котьск. Арх.
= П о л е и н а [удар.?]. Арх.. Дать.

Лэлэковаться, к у ю с ь , к у -
е ш ь с я , несов. «Считаться; водить-
ся» (в игре). Весьегон. Твер.. Ерр-
мин. 1936.

Делекутда, и, м. и ж. Непосед-
лпвцй, бойкий ребенок. Сверд.т.,
1965.

Делемени и пелемёнья, мн.
(ед. п е л е м ё н ь, я и ю, м). Пель-

мени. Пелемени такой же повареш-
кой вынимаешь. Мы едим зимой
и пелемепъя. Ср.-Обск., 1964. ° П е-
л е м ё н и. Свердл., 1955 —1958. Ср.
Урал, Том. о П е л е м е н и
[удар.?]. Тюмен. Тобол., Зобшш,
1898. — Доп. [Знач.?]. Каин. Том.,
Снегирев, 1910.

ДелемЯННИЦа, ы, ж. Племян-
ница. У ней пелемяннииа жила.
Сигнах. Груз. ССР, 1977.

Делемянный, а я, о е. Пле-
менной. От пелемянной коровы завод
называют переродка. Пелемяпная ко-
рова дает много молока. Сигнах.
Груз. ССР, 1977.

Делен, а, м. То же, что перен.
Пек., 1912—1914.

Делена, ы п пелена, пеле-
на, пелена, ы, ж. 1. П е л е н а .
Пеленка, ('нов. Акад. 1822. А не пе-
ленай в пелену червчатую. . Пеленай
меня, матушка, В крепка латы бу-
латные. Петрозав. Олон., Рыбни-
ков. Пек. Спеленала мене бабушка
Пеленою бумажною. Ворон., Зай-
цева [с замеч. «в песне отмечено
слово п е л е н а . . В разговорной
речи жителей села употребляется
слово п е л е н к а » ] , 1964.

2. Кусок ткани, платок, повешен-
ный на крест (на могиле, у дороги
н т. н.) в намять об умершем. = П ё-
т е н а. Вышила пелену ко кресту.
Ппне/к. Арх., 1970. = П е л е н а .
Дн он теперь где-то и кончился,
нынче и ему пелены весят. Мезен.
Арх., 1949. || II ё л е н а. Кусок ма-
терии с нашитым крестом (вешается
на крест, которому поклоняются).
У меня свекровь болела, велела мне
пелену повесить, чтобы ведь от н"е,
она раком болела. Ппнеж. Арх., 1971.

3. Нижний, свисающий край (со-
ломенной) крыши; стреха. = П е л е-
н а п п е л о н а. Делаем пелену ров-
ную, красивую, как волосы под кру-
жок. Мапька, упадешь с пелены.
Ряз., 1955—1958. = П е л е н а .
Обоян. Курск., 1854. Дергали со-
лому us пелены на разжожку. Курск.
Тамб. Пелена — это солома, какая
свисает у обгонной слеги. Ворон.
Двор кроют — зовут пеленой, когда
солому первый раз кладут. Орл.
Тул., Ряз.. Рост. Слов. Акад. 1959
[с пометой «обл.»]. => П е л е н а .
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Ряз. Ряз., 1902. = П е л е н а
[удар.?]. Бурнашев [беа указ, места].
Елец. Орл., 1856. ос Пелена с пе-
леной. Рядом, вплотную. Дворов че-
тыреста было. . Пелена с пеленой.
Ряз., 1955—1958.

4. Скат, полотно крыши. = П е-
л е н а и п е л е н а . Орл., Курск.,
Даль. « - П е л е н а . Крыша дома.
Ряз., 1952. Тамб.

5. Верхняя, суживающаяся часть,
откос скирда, стога. = П е л е н а
и п е л е н а . Орл., Курск., Даль.
° П е л е н а . Елец. Орл., 1856.
= П е л е н а . Тамб. и др., Преобра-
женский. || II е л е н а. Ряд снопов
в скирде, от которого начинается
откос, сужение верхней части уклад-
ки. Тамб., 1850 — 1851. Орл.

6. Обрешетина кровли. ° II ё л е-
н а. Орл., Курск., Даль. ° П е-
л е н а. «Обычно мн. п е л е н ы».
Орл., Курск., Тамб. и др., Преобра-
женский. Пелена — это хорошо уло-
женные жердочки на крыше под гво-
росгпом. Моск. || П е л р н ы, ми.
Продольные жерди на столбах, иод-
порах в сарае для хранения корма
(пелевне). Тамб., Даль.

7 . П е л е н а . Доска, удерживаю-
щая солому в нижней части ската
крыши. Ряз., Тул., Даль.

8. П е л е н а, мн. Стропила.
Южн. Горы;.. 1969.

9. Вертикальная плоскость, по-
верхность стены. Даль [без указ,
места]. || Боковая поверхность скир-
да, егога. Даль [без указ, места].

10. П е л е н а. Поводок в сбруе.
Лопнула пелена, копя только и ви-
дели. Свяжу тебя пеленой, тогда
узнаешь, как из родительского дома
бегать. Забайкал., 1980.

11. П е л е н а . Мякина. Пелену
дальше относит, мякину эту. Ха-
бар., 1983.

оо Божья пелена. См. Б 6 ж и и.
Пеленалка, и, ж. 1. Пеленка.

Пеленали кое-чем, и пеленалкой. пеле-
налка длиной аршина полтора. Ток
народится ребенок, и шили ему пеле-
налки. Ср. и нижн. теч. р. Урал,
1976.

2. Нянька, пеленающая младен-
цев. Пеленалки были, колюры пеле-
нали ребятишек. Ср. и нижн. теч.
р. Урал, 1976.

Пеленалъник, а, м. Узкая по-

лоса ткани, лента, которой обвивают
младенца поверх пеленок, свиваль-
ник. Ильин. Перм., 1960. Пеленалъ-
ник, как тельник, тряпка широкая;
свяжут руки-ноги — ребенок как
ёлтыш лежит. Перм. Мурман., Ср.
Урал, Ср. и нижн. теч. р. Урал.

Пеленальный, а я, о е. Слу-
жащий, предназначенный для пеле-
нания. Пеленальный пояс. Ср. и
нижн. теч. р. Урал, 1976. о 11 е л е-
н а л ь н а я покромь. То же, чтопе-
ленальник. Слов. Акад. 1847. Даль
[без указ, места].

ПеленЙ.ТЬ, а ю, а е ш ь, несое.,
перех. \. Обвязывать тело умершего
тесьмой. Покойники бывают равной
веры, некоторых пеленают фитилем,
Ср. и нижн. теч. р. Урал, 197(5.

2. Связывать (снопы). Куги на-
режьте и кугой же пеленайте. Ср.
и нижн. теч. р. Урал. 1976.

3. Ловить сетями (рыбу). Дмп-
трящ. Ворон., 1952.

4. Запутывать в паутину (о п а л к е ) .
Муховор [паук] пеленает мц.п/. Че-
репов. Новг., 1840— 1847.

Пеленашник, а, м. То же, что
псленальнпк. Че ли одним пеленаш-
ником их перевязвал <• Кемер., 1974.

Пеленая, о и, ж. Женщина-
верхолаз. Кпрпл. Волог., конек
XIX—нач. XX вв. — Ср. П ё л е-
н ы и.

Пеленелъки, мн. [удар.?].
Легкие прюнелевые полусапожки на
пуговицах. Обувка всяка были; Пеле-
лельки легенъки, полсапожки. Ср.
и нижн. теч. р. Урал, 1976. — Ср.
П р ю н е л ь к п.

Пеленёние, я, ср. Действие
по знач. глаг. пелешпь. Начинают
пеленение. Пелену делают из солпмы.
Ряз., 1955-1958.

ПеленешКИ, мн. Пельмени [?].
Чего мы зотели, То мы и ((''(.гили.
Из дежки •— лепешки. Из .муки —
пелепешки. Р. Десна, Лебедева. 1927.

Пелёнитъ, н ю , н п ш ь и пе-
ленЙТЬ, н ю , н и ш ь. 1. Делать
пелену (соломенную стреху), класть
первый слой соломы на крыше.
о П е л о в и т ь . Ряз., 1955 — 1958.
Рост.

2. П е л ё н и ть. Прибивать пе-
лены (обрешетины) к стропилам.



328 Пеленица

Неленитъ крышу. Даль [без указ,
места].

Пеленица, пелёница и пе-
лённица, пелённица, ы, ж.
Жердь, придерживающая нижний
слой соломы на крыше. Пеленица —
жердь. На посохи кладется. Пеле-
ница опеленяется соломой, и с этого
начинается крыша. Ряз., 1955—1958.

Пеленица и пелянйца, ы,
ж. Белый, пшеничный хлеб; булка,
калач. = П е л е н и ц а . Борисо-
глоб. Тамб., 1833. Тамб., Даль. ||
П е л о н и ц а. Лепешка. Ой, дай
же нам, боже, с муки пеленицу,
С девки — молодицу. Дмитриев.
Курск., 1900. = П е л я н й ц а . Да
мы так-то сделали, Как нам похо-
телосъ: С муки —- пеляницу, Из дев-
ки. — молодицу. Дмитров. Орл..
1900. — Ср. П а л я п ц ц а.

Пеленйчко, а, ср. 1. Ткань,
материя. Что такое, пеленичко го-
рит, воняет. Казаки-некрасовцы,
1969.

2. Уменып.-ласк. к пеленб. Под
иконами, завсегда пеленичко весит.
Казаки-некрасовцы, 1969.

Пеленйшний. См. П е л ё-
н и ш н ы и.

Пеленйшник, а, м. То же,
что поленальник. Урал, 1934. Пеле-
нишником ребят пеленали. Ленточка
е три пальца, пакладут в нее ваты
и стгжут. Чевдв. Свердл.. Ново-
сиб.. Усть-Канск. Горно-Алт.,
Перм. Пелеиишником раньше ребят
пеленали. Арх.

Пелёнишный, пеленйш-
ный, а я, о е и пеленйшний,
я я, е е . 1. Находящийся п пелен-
ках, грудной (о младенце). •=> П е-
л 6 н п га н ы и. Ты чо меня кор-
мишь, ведь я не пеленишная? Ильин.
Перм., 1969. ° П е л о н и ш н ы и.
Тихв. Новг., 1852. Новг. Робята
у маня гуды? ещ? работники: двое
подростков, один уж борноволок,
а один вон е\ц? пеленишный. Перм.
Урал, Свердл. а П е л е н й ш н и й .
Тяжело с тобой расставаться. Как
малому дитя от матери, Пелениш-
нему от родимыя. Чердын. Перм.,
1859.

2. П е л е н и ш и ы и поясок (по-
яс). То же, что пеленальник. Как
робеночка-то завертываиьь, так и пе-

леиишиый поясок берешь. Свердл.,
1981. ,

Пелёнка, и, ж. 1. Платок.
Перемышл. Калуж., 1929. «Когда
случится в доме покойник, то пер-
вые [женщины] не надевают на себя
цветного платья, только повязывают
голову белою пеленкой, какую вооб-
ще носят старухи и середовые вдовы,
т. е. которым за 40 лет». Мцен.
Орл., Снегирев, 1961.

2. Занавеска под божницей, ико-
ной. Гребец. Терек., 1900.

3. Глазное веко. Па глазу-то пе-
ленка ли, веко ли, всяко зовут. Пи-
неж. Арх., 1971.

ПвленнЙК, а, м. То же, что
пеленальник. Ребенка в пеленку за-
вернут, сверху пеленником крестом
искрестят. Солпкам. Перм., 1973.
Свердл.

Пелённица и пелённица.
С м . П е л е н и ц а .

Пелённъш, а я, о е. В соче-
таниях. о П е л о н н ы е столбы.
Столбы, поддерживающие стреху, пе-
лену. Это пелённые столбы. Дми-
трящ. Ворон., 1952. о П е л е и н а я
жердь, слега. Жердь, поддерживаю-
щая соломенную стреху. Ряз., 1955 —
1958.

Пеленб, а, ср. Занавеска под
иконой. Под иконой пелеио светистое
весит. Казаки-некрасовцы, 1964.

Пеленовать, н у ю, н у е ш ь,
несов., перех. Пеленать. Прионеж.
КАССР, 1966.

Пелёнольник, а, м. То же,
что пеленальник. Веревочку каку
хошь ребенка завязывать возьмешь,
вот и пел'енольник. Пинеж. Арх.,
1959.

Пеленцб, а, ср. Ласк. То же,
что полено. Это икона, а это горит
кандилик, это пеленцо. Пеленцы из
святистых материх шили. Казаки-
некрасовцы, 1969.

Пёленый, о г о, м Верхолаз.
Кирпл. Волог., конец XIX—нач.
XX вв.

Пёленьки, мн. Фольк. Уменып.-
ласк. к 1. Пёлька (в 5-м знач.).
Выдаваешь та девчину а за женщи-
ну. . У ей пеленьки мяконьки как
no-женскому. Повен. Олон., Гиль-
фердинг.

Пёлепел, а, м. 1. Птица пере-
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иел. Даль [без указ, места]. ° П е-
л е п и л [удар..']. Старый пелепел
па море трапезник. Шейп [без указ,
места).

2. Мн. То же, что пелепелка
(в 3-м анач.). Кружево немецкое,
кованое, в каймах шелк зелен с пеле-
пелы, с золотыми глазами (а но бах-
ромой). «В Чердынп пеленелы бы-
вают на щегольских девичьих и .мо-
лодпчьпх головных уборах, венцах
или пенках». Даль [с пометой «стар.»}

Пелепелица, ы, ж. [удар.?].
Птица перепилка, Па заре-то было
на утренней: Тонна свищет пеле-
пелица. Екатерпнб. Перм., Шпяон-
ко, 1882. ,

Пелепелка, и, ж. 1. Птица
перепелка. Даль [без указ, .места].
Ворон., Тамб., 1852. Нелепёлкою из-
вилась бы я да полетела, Гребен.
Терек. Бывают пелепелки, куропат-
ки, всяки птицы бывают. Очень скус-
нве мясо у пелепелки. Снгнах. Груз.
ССР. I I Фольк. Ласк. О девушке, до-
чери. Олон., 1885 — 1898. = И е л е-
н е л к а [удар.?]. Ах, ты, душенька,
молодая жена, Породи мне-ка до-
черъ, пелепелку! (свадебн. песня).
Чердын. Перм., 1859.

2. Игра (па вечеринках, беседах),
сепровождаемая песней про пере-
пелку. «Все сидят на лавочках вдоль
стен избы и поют. . Встает один
из парней и прогуливается по хате
под слова песни: -- Где, где пеле-
пелка, Где, где молодая?. . — Про-
гуливавшийся подходит, ударяет де-
вушку, та встает и ударяет кого-
либо из парией, тот ударяет девицу
и т. д. до тех пор, пока не придется
ударить первому парню, начавшему
игру. — Отдай, отдай пелепелку,
Отдай, отдай молодую!». Вытегор.,
Заонеж. Олон., Кулпкоискпп, 1885 -
1898. о П е л е п е л к а [удар.?].
Север., Барсов.

3. Мн. У к р а п г о п п я ii,i одежде из
золотого шитья, жемчуга, драюцсн-
ных камней и т. п. Чердын. Перм.,
Даль [с пометой «сто;;.»]. = П е л е -
п ё л к и [удар.?]. «На голову, по-
выше лба, надовагот жемчужную
ленту, а па лепту укрепляют так
называемый венок и бочку с жем-
чугом, блестками п пелепелка.мп».
Отказала мне крестова мятушка

От венка да с пелепелками. Чердын.
Перм., Перм., сб., 1859.

Пёлепелъ, я, м. Птица перепел.
Задон. Ворон., 1914.

1. Пелееать, а ю, а е ш ь, не-
сов., неперех. Сильно гореть, пылать.
Лампа-ma пелесает, горит вовсю,
а она и думушки не думает. Пянеж.
Арх., 1903.

2. Пелееать, а ю, а е ш ь, пе-
сов., перех. Мучить, бить кого либо.
Он пелесал женку, бил, рвал псяко.
Изверг! Пинеж. Арх., 1974.

Пелесаться, а ю с ь, а е ш ь-
с я, несов. Драться. Мужики сегодня
напились и пелесаются. Вчера смо-
трю, два кота как пелесаются, де-
рутся-то, только шерсть летит.
Пинеж. Арх., 1959.

Пелесина и пелесина, ы,
ж. 1. П е л е с и н а. Пятно, полиса,
по цвету отличные от основною
фона. Бурнашев [без указ, места].
Яросл., 1896. Слов. Акад. 1959
[с пометой «обл.»]. || Пятно на шер-
сти животного. Слов. Акад. 1822.
Шкура рыси в пелесинах. Даль [без
указ, места]. || Пятно на лбу собаки.
Любим. Яросл., 1968.

2 . П е л е с и н а . Неправильно
протканная полоса ткани. Рост
Яросл., 1902.

3. П е л е с и н а. Складка, обра-
зовавшаяся, залоснившаяся на сгпбо
ткани. Рост. Яросл., 1902.

4. П е л е с и н а . Длинный ло-
моть (напр., свиного сала). Смол..
1914.

— Дон. П е л е с и н а . [Знач.?].
Ты внеси-тка пелесину, Пелесину
во всю спину. Смол., Добровольский
1890.

Пелеейнка, и, ж. Полоска
пашни, оставшаяся по недосмотру
неудобренной, неупавоженной. Уг-
л и ч . Яросл., 1953.

ПелёСИТЪ, с и ш ь, несов., пе-
рех. Попадать в кого-либо мячом ллн
дотрагиваться до кою-лпбо рукой,
II! ! г н а т ь (н игре 1). Да.чь [без указ.
\ i e c i d ] .

Пёлеск, а, м. Шум воды, плеск.
У трости пелеск — должно, рыба /пи
вутки. Смол., 1914.

' Пелееканный, а я, о е. По-
лосканный, прополосканный. Пелес-
канное белье клади н*. телеги. Смол.,
1914.
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Пелееканье, я, ср. Действие
по знач. глаг. шзлескаться. Пек.,
Смол., Копаневич.

Пелеекатьея, а ю с ь, а е ш ь-
с я н л ё ш у с ь, л ё щ е щ ь с я,
несов. Плескаться; мыться, купаться.
Детвора любит пелескаться в воде.
Смол., Пек., Копаневич. Полно тебе
пелескаться — пойдем двору. Выдра,
чую. подле берега пелещчтся. Смол.

Пелёснуть, н у , н е ш ь, сов.
Плеснуть. Смол., 1939—1956.

Пелееовка, и, ж. Лыко, очи-
щенное от верхнего слоя коры.
Реш»ти, из пелесовок, лапти из пеле-
совок. Смол., 1914. о П е л е с б в -
к а лычная. Смол., 1914.

Пелёетинка, и, ж. Тонкая
пластинка. Лед як пелестинка. Смол.,
1914. ,

Пелёеток, а, м. Четвертая
часть кочана капусты. Пелёстоки —
вилок разрежешь на четыре части,
солишь. Новосиб., 1978. — Ср. П е-
л ю с т к а.

Пелёсый и пелёсый, а я,
о е. 1. Имеющий пятна, пестрый,
пятнистый. ° П е л ё с ы й . Слов.
Акад. 1822. От, сырости шелковая
ткань вся стала пелесою. Даль
{без указ, места]. Слов. Акад. 1959
(с пометой «обл.»]. о П е л е с ы й .
Даль [3-е изд., без указ, места].
!| П е л е с ы и. Полосатый. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.

2. П е л е с ы й . Рябой. Вышне-
иол. Твер., 1855.

Пелвсь, междом. в знач. сказ.
Употребляется для обозначения од-
нократного действия, движения (от
глагола пелеснуть). Я посадила дочку
е ночевки, а она пелесь ножкой. Ен
плавать не умеет хорошо, так ру-
ками потроху пелё'сь-пеле'съ. Смол.,
1939 — 1956. — Ср. П е л ex.

ПелееЯНКа, и, ж. Полоса, очи-
щенная от леса, с каждой стороны
дороги. Брян. Орл., Лихтешнгадт
[с примеч. «нуждается в проверке»],
1911.

Пёлет. См. П ё л е д.
Пелётка. См. П е л е д к а.
Пелеть [удар.?]. См. П ё л я т ь.
Пеле^ШКа, и, ж. Ласк. Сарай-

чик для мякины, соломы и т. п.
Хошь — мякинница, хошь пелеушка.

Молоков. Калин., 1938. Ето два
столбичка да крышечка, ко двору
пристраиваются для мякины. Пеле-
ушка —Ллен в них трепали. Калин.

Пелёх, междом. в знач. скаа.
Употребляется для обозначения од-
нократного действия, движения (от
глаг. пелёхнуть — пелёхнуться).
Споткнулся я, вода в ведре пелёх.
Подпрыгнул да пелёх в воду. Смол.,
1939—1956. •» «Говорится об утках,
когда они взлетают». Я толъки что
челон-та в трасту стал пропихи-
вать, а оны пелёх и сдвинулись.
Пек., Опоч. Пек., Слов. карт.
ПРИЗ.

Пелёхать, а ю, а е ш ь, несов.,
непере г. 1. Идти, ходить еле-еле,
медленно, вяло, вперевалку. Влад.,
Даль [с вопросом к слову]. Насилу
пелетает. Юрьев-Польск. Влад.,
1968. || Кло-еле двигать (руками, но-
гами). Юрьев-Лольск. Влад., 1968.

2. Жить кое-как, перебиваться.
Жипу кое-как, пелехаю. Юрьев.
Влад., 1905—1921. Юрьев-Польск.
Влад. ,

Пелёхтать, а ю, а е ш ь, не-
сов.. neper. Качать; нянчить, песто-
вать. Пелеипать ребенка. Симб.,
Даль.

Пелёхтатьея, а ю с ь, а е ш ь-
с я, несов. Хлопотать, суетиться на-
прасно, зря. Уж сколько они с этим
делом пелехталисъ, а толку вышло
мало. Нокр. Влад., 1895—1897.

1. Пёлечка, и, ж. 1. Уменыд.-
ласк. к 1. Пёлька (во 2-м знач.).
Дроля, розова рубашка, Вышивная
пелечка, Дроля некрутом гуляет,
Погибаю, девочка. Печор. Пек., 1948.
Пупш. Пек. Пелечку вышивали крас-
ными нитками. Иыгев., Тарт. Эст.
ССР. Йонав. Лит. ССР, Прейл.
Латв. ССР.

2. Пазуха. Буду держать иг [во-
лосы сына] в теплой запазушке За
правоей яа пелечкой. Вытегор. Олон.,
1894.

2. Пёлечка, и, ж. Ласк. 1. Ло-
патка. Пелечкой зерно с кучи и ки-
даешь. Соредк. Пек., 1958. || Дере-
вянный совок для муки, зерна.
Пек., Гхопаневнч. || Деревянный
ковш для вычерпывания воды из
лодки. Пек., 1912—1914. Пелечку не
забудь в лодке, унесут ребятишки.
Йы'гев., Тарт. Эст. ССР.
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2. Умепыл.-ласк. Пёлька
(во 2-м знач.). Одолжи пелечку му-
чицы! Пек., Коиапевич.

Пёлечко, а, ср. Ласк. Лопатка
перодпой ноги жипотного. Олоп.,
18(54. Бери земли сыро-матерой. Под-
вязывай под пелечко под правое И под
другое подвязывай под левое, Чтоб
не страшив бы сидеть па добром hone.
Пе-i розан. Олон., Гпльфердпнг.

Нёлечник, а, м. Поплавок став-
ных сетей в внде деревянной кресто-
вины с колышком посередине. Пек.,
1012—1914. Нёлечник — наплыв это.
KI/COK дерена берется и делается
крестом, а я середину палка вставля-
ется, пелечтп: и указывает, ,'де jni-
31/п стал, .--tie сети. Иск.

Пелёчник, а, м. Сарай для хра-
нсттпя мякины, соломы и т. п. Пек.,
Отатттк. Твер., 1858. Твер.

Пёлига, и, ж. Рыба пелядь.
Печор. , Усть-Цплем. Коми АССР,
1972.

Пелигатъ, а е т, несов., неперех.
Едва горсть, мигать. II пе горит уж
соесем. а только пели га т. Свердл.,
1981.

Пелиг^шка и пилиг^шка,
и, ж. Керосиновая лампа без стекла.
Вера добывает эту пелигушку и са-
дится уроки учить. Раньше електри-
чества пе было, при пилыгушках си-
дели. Свердл., 1981. Перм.

Пеликать, а ю, а е ш ь, несов.,
неперег. Мелькать. Смотри-ко, ка-
быть там огонек пеликает. Арх.
Арх., 1857. Арх.

Пёлина, ы, ж. Бревно, балка.
Хату строить будем, я целины при-
пас. Кедабек. Азерб. ССР. 1963. -
С р . П е л е н а .

Пелйнка, и, ж. Отдельный сте-
бель, ость, оболочка колоса и т. п.,
из которых состоит м я к и н а . Пелинка-
та прилетела, а зернышка пени/.
Пупгк. Пек., 1958.

Пелиеадник, а, м. Палисад-
п и к . Покр. Влад., 1905-1921.

Пёлистъ, и, ж. Ручка корытпа
(паланки) для оппсткп lepna. IIа-
ланкч за пелисти держишь и е,от ток
трясешь. К ы г г п о в . Новосиб., 1965.

1. Пёлить, л ю, л и m ь и пе-
ЛЙТЬ, л ю, л и m ь, несов., неперех.
Покрывать, прпкрывать. Оиеж. Арх.,
1933.

2. ПёЛИТЪ, л то, л и ш ь. не-

сов., перех. Пилить [?]. Делянки —
де пелют и корчуют. Брян., 1968.

1. Пё литься и пе литься.
С м . П я л и т ь с я .

2. Пёлиться, л ю с ь , л и ш ь-
с я, несов. 1. П 6 л и т ь с я и и е-
л и т ь с я. Покрываться, прикры-
ваться чем-либо. Девица краснеется
и платочком пелится. Оме/к. Арх.,
1939.

2. Рваться, разрываться. Свердл..,
1937 1940.

3. Забиваться. Усин. Свердл.,
1937 — 1940.

4. Взбираться на чш-лнбо, подни-
маться. На приступку-то на печь
целятся. Целился на черемису, да пял.
Свердл., 1981.

5. Стремиться бьпь па виду. Кудя
тебе, «се пелипкя, ведь псе никт»
пе глядит. Свердл., 1981.

6. Вмешиваться не в свое дело.
Что пелишъся пе в свое дело? Свердл.,,
1981.

7. Приставать к кому-либо, надо-
едать. Свердл., 1981.

8. Шалть. Не пелься. кому гово-
рят! Свердл., 1981.

Пелйчка, и, ж. Деталь рыбо-
ловного снаряда — «деревянный вя-
зок, согнутый вдвое и охватывающий
кольцо. Полочка стянута веревочкой.
На нее ложится пелыцик, когда при-
жимает ко дну нижнюю неводную
ворожку». Волхов и Ильмень, Ша-
махов.

Пёлка, и, ж. 1. Старая, трухля-
вая древесина березы. Кем. Арх. .
1878. Арх.

2. Мелкая овсяная мякина. Холм.
Пек.. 1897.

3. Деревянная лопатка, <овок.
Зерно веяли пелкой. деревянная ло-
патка. Пек., 1957. — Ср. 2. II ё л ь-
к а.

Пёлки, мн. (и ё л к а, и, ж-.,
eil.}. Женские груди. Пртшор. Арх.,
Бьмппы Крюковой. 1939—1941.

Пело. См. П я л о .
Пело, а (ми. п е л ы), ср. [удар.?].

Передняя ча(чь рубахи, покрынаю-
т п а я г р у д ь , f/а пего дгвки глядят,
w.ionibi целы ломят, l l e i p o . ' i a i i . Олон.,
Рыбников. 18fi4. KACCP. - f р.
1. П е л ь к а.

ПелбВНЯ, и, ж. Сарай для мя-
кпны, соломы и т. п. Остаптк. Твер.,
1852. Новг., Твер., Тамб., Петерб.
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Кадин. || II е л о в н я [удар. так?].
Сарай для хранения зерна. Бурна-
шев [без указ, места]. —'Ср. П е-
л ё в н я , 1. П о л 6 в н я.

ПеловыЙ, а я, о е и пело-
вбй, а я, 6 е. 1. П е л 6 в ы и. Со-
держащий много мякины; плохо от-
веянный (о зерне, хлебе). <=> П е л 6-
в ы и. Крестьяне в неурожайный год
едят пеловый хлеб. Слов. Акад.
1822. Новг. [?], Преображенский.

2. П е л о в о й мешок. Бранно
о лошади. А ён пинал коня по тучным
ребрам: — Аи уж игы конь, ты конь,
пеловой мешок! А разве ты не бывал
ведь, конь, во темном, лесу. Пудож.
Олон., Гиньфердпнг. Ох ты, нена-
сытная брюшина, пеловой мешок.
КАССР, Конашков, 1941.

3. П о л о в о й мешок. Мешок
с золой, пылью [?]. Онеж. бьпииы,
1948.

— Ср. П с л я н 6 и (меток).
1. П о л о в ы и.

Пелтух, а (мн. п е л т у х а), м.
Мачок гпогвы. Лодойноп. Лениигр.,
1933.

Пелтушйнка, и, ж. Уменын.-
ласк. к пелгух:. Лодейногт. Ленингр.,
1933.

1. Пелун, а, м. Растение полынь.
Даль [без указ, места].

2. Пелуя, а, м. О толстом че-
ловеке, толстяке. Ком. Арх.. 1870.
Ком. Ар*., Подчысоцкпй [с примеч.
«насмоги шное прозвище слишком
полных л<од>11'>], 1885.

1. Пелунь, и, ж. Растение по-
лынь. Даль [без указ, места].

2. Пелунь, и, ж. Сарай для
м я к и н ы , с о л о м ы . Вечнколукск. Пек.
1902—1904._ Пек.

Пелушёнка, и, ж. Пелевница,
МЯК1ПШИЦ1. Петер»., Даль.

1. Пелушка, и, ж. Белая ба-
бочка. Новорж. Пек., 1957.

2. Пелушка, и, ж. То же,
что пелеушка. Красноколм. Калии.,
1940.

Пелушник, а, м. 1. То же, что
полеушка. Пек., Осташк. Твер.,
1855. || Отгороженная часть гумна
для мякины. Пелушники сделаны
с боков рея. Когда бьют колос, от-
ходы разные, пелу и отправляют
в палушники. Пек., 1858.

2. О TOVI, кто печет хлеб из плохо
провеянного или смешанного с мя-

киной зерна. Псковские и островские
мякишники и пелушники хлеб пекут
с мякиной. Остров. Пек., Архив
РГО.

— Ср. П е л ё ч н и к .
Пелушница, ы, ж. Отгоро-

женная часть гумна для мякины.
Сбоку делают пелушницу, туда скла-
дывают колосовину. Это как карман.
Славк. Пек., 1957.

1. Пелушня, и, ж. 1. То же,
что нелеушка. Луж. Петерб., 1871.
Гдов., Пек. Пек.

2. Отгороженное место в сарае
для мякины. Онеж. КАССР, 1933.

2. Пелушня, и, м. и ж. 1. Ж.
О толстой женщине, толстухе. Кем.
Арх., 1870. Ком. Арх., Подвысоцкий
[с указ, «насмешливое прозвище»],
1885.

2. Об/кора. Заоно/к. Олон., 1918.
Петрозав. Олон.

Пелушбнка, и, ж. Уничиж.
Сарай для хранения мякины. Голь-
дин [6e.i указ, места], 1968.

Пёлы, пёлы и пели, мн.
Мякина. = П о л ы. Перм., Даль.
Навг. = П ( ' л ы. Новг., 1895. Ка-
лии. Принеси корзину льняные пел.
Пек. ° П е л ы. Опоч. Пек., 1852.
После веянья от зерна остаются
пелы. Пси. Петерб., Новг., Калин.
= П о л ы [удар.?]. Прионеж.,
Шайжнн, ц1922.'

ПблЫЙ, а я, о е. Поющий, пев-
чий (о птице). Целый чиж; пелый ще-
гол. Доп., 1929.

Пелйшка, и, ж. Растение по-
лынь. Тобол., 1913. Пелымку пьют,
когда простуда лихорадит. Свердл.

ПбЛЫМбК, м к а, м. Часть ры-
боловного забора. Слов. карт.
ИРЯЗ [без указ, места].

Пелйсмь, и, ж. Растение по-
лынь. Свердл., 1981.

Пелйшка, и, ж. Растение по-
лынь. Пелынку наваришь и пьешь —
гогова иа болит. Свердл., 1981.

ПвЛЙНЬ, и, ж. Растение по-
лынь. Даль [без указ, места]. —
Ср. 1. П с л у н, 1. П е л у н ь ,
П е л ы м к а.

Пёлышки, мн. Уменып.-ласк.
к пелы. Потом молотят. Лопаткой
кидаем, яерпятки падают, а пё-
лышки латчт. Пелы, скотину кор-
мить. Пупгк. Пек., 1958.
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Пёльда, ы, ж. Лаз в овин.
Пек., Водарскпй. •=> П ё л ь д а
[удар.?]. Весьегон. Твер., Дурново,
1904 — 1914.

Пельдйжий, а я, ее. Отно-
сящийся к польдятке, связанный
с ее добычей. Пелъдяжий промысел.
Колым.. 1901.

ПелъдАтка, и, ж. То же, что
пёлядка. Колым., 1901.

Пельзиёнка, и, ж. Пенсионер-
ка. Орл., 1940—19,50.

1. Пелька, и, ж. 1. Детская
пеленка. Боровпч. Новг., Даль.
Пек. [?], Фасмер.

2. Покрывало, покрышка. Онеж.
Арх.. 1939.

3. Часть оде/кды. закрывающая
грудь. Пек. Пек., Tuxn. Новг.,
1852. Пек., Олон. Пелъку вышил
от старой рубахи, еще крепкая.
Понав. Лит. ССР. Кто звал жапка,
кто пелька, во тут, „кола ворота.
Препл. Латв. ССР. Иыгев., Тарт.
Эст. ССР. Слои. Акад. 1959 [с по-
метой «обл.»]. = П ё л ь к н, мп.
Обоян. Курск., 1859. Слов. Акад.
1959 [с пометой «обл.»]. Новг., Арх.,
Волог., Свердл., Яросл., Ворон.,
Курск., Тамб.. Орл. » П е л ь к п,
MIL «Одежда на груди, платок».
Курск., Даль [с вопросом к знач.].
Козюв. Тамб., Казанский [с воп-
росом к знач.], 1912. || Вставка на
груди рубашки. Ворон., 1936. «В б.
Коротоякском уезде Воронежской
губ. отличительной чертой рубахи
молодых женщин были кумачовые
пелькп — вставки на груди». Мас-
лова. Пек. || П е л ь к п [удар.?].
Вышивка полосами у ворота мужской
рубахи. Ворон., 1936. || Ворот одеж-
ды. Тпхв. Новг., Даль. Схватил
на пельку. Пек., 1928. " П о л ь к и ,
мн. Жиздр. Калуж., 1928. || Отво-
рот косоворотки. Тихн. Новг., Даль.
•• П ё л ь к и, мп. Отвороты, лац-
каны одежды. Рудпяп. Смол.,1981.
оо Брать, взять, хватать и т. н.
за пёльки. Схватить за одежду
на груди, у ворота, у горла; схва-
тить за грудь, за горло. Он схватил
ее за пёльки да и потащил. Обоян.
Курск., 1859. Курск., Ворон. Слов.
Акад. 1959 [с пометой «обл.»]. Пере-
стать красные пёльки носить. Со-
стариться. Коротояк. Ворон., Грин-
кова, 1928.

4. Пуговица, застежка на рубашко
Новг. Новг., 1852. Новг. •» «За-
стежка, пуговка, запонка рубашеч-
ная (гапелька?)». Тихв. Новг., Даль.

5. Прорезное отверстие для за-
стегивания, петля. Застегни пельку-
та. Пек., Гринкова, 1936. Ворон.

6. Грудь. Незнайка тем часом уго-
дил ему копьем в самую пельку.
Арх., Афанасьев. Копай по пелъкам
в сыру землю. Олон., Рыбников.
]| II е л ь к п, мн. Женские гр.\ди.
Борович. Новг., Пардалоцкий, 1854.
Арх. Что у тя, Владимира, на ра-
зуме? выдавать ти девчииу за жен-
щину. Нелъки — мяконъки по-жен-
скому. Онеж. Печор., Олон. 1/е зна-
ешь ты бабьей ухватки: Хватай
бабу за пёльки, пинай под гузно.
Беломор., Марков. Север. Па что
ты такую кофточку сшила: все
пелъки видны. Зап. Брян.

7. Выступ на горле, кадык. Мосал.
Калуж.. 1905—1921.

8. П е л ь к п, мн. Волосы, кудри,
космы. Поймал его яа пёльки! По-
таскать за пёльки. Тамб. Ворон.,
Даль.

9. Холка. Мурка держит за пелы;у
Ваську. Печор! Пек., 1963.

2. Пелька, и, ж. 1. Совок, чер-
пак. Тороп. Пси., 1903. Подай пель-
ку, рыбу мерить. Пек. •» Деревян-
ный совок. Опоч. Пси., 1852. Пек.,
Даль [3-е изд., с вопросом к знач.].
Пелькой бросали [зерно] на ветер.
Совок деревянный, как ящичек, а тут
ручка большая. Печор. Пек. || Де-
ревянный черпак, ковт для вычер-
пывания воды пз лодки. Иск. Пек.,
1855. Пек. Вез пёльки и не думай
ехать, лодка протекает. Иыгев.,
Тарт. Эст. ССР. || В сочетаниях,
о II о л ь к а большая. Большой де-
ревянный совок с длинной ручкой
для выгребания пз печи высушенных
снетков. Пек., 1912—1914. о П ё л ь-
к а выгрсбальная. То же, что пелька
большая. Пек., 1912—1914. - Ср.
В ы г р е б а л ь н а я лопата.
о П ё л ь к а сажальная. Неболь-
шой деревянный совок с короткой
ручкой для забрасывания снетков
в печь при сушке. Пек., 1912—1914.

2. О небольшом количестве муки,
крупы. Дал пельку муки, крупы.
Пек., 1904-1918.
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3. Хлеб (в детской речи). Свердл.,
1981.

3. Пелька, и, ж. Прорубь.
Зап., Дачь [с вопросом к знач.].
Пугин г . Курск., 1880. Зтгой сш-
раюг белье в польке. Курск. Трубч.
Орл. Так темно — ишла, чуть в П"ль-
ку не попала. JSpim.

Пельковьё, я, ср. Ручка совка,
черпака (польки). Иск., 1912 —191i.

Пелькут, а, м. [удар.?]. Кожа-
ный ремешок, которым юкса (лыж-
ный ремень) прикрепляется к код-
ласу (дсрснянной колодке лыжи,
на которую ставится нога). Урал,
1055 -1058.

Пельмени, мн. (ед. и е л ь-
м е и ь, я, м. п п е л ь м ё н я, и, ж.).
1. П е л ь м ё н н скорые, ленивые.
Сваренные в бульоне или в воде
кусочки («рвапцы») раскатанного те-
ста н шарики мясною фарша. 1'нин-
цы запускают, с ммо.и - ето у нас
скоры пельмени называются. — Что
будем парить? - Пельменей оготи.
— Н у , давайте пельмени скоры. Ср.
и нижн. теч. р. Урал, 1970. -ч Из
шеи-то три пельмени выйдут. О тол-
стом человеке. Вят., Зеленин, 1002.

2. Уши (человека). Оренб., 1849.
Смотри, парень, пельмени-то не от-
морозь. Уральск., Карпов [с примеч.
«в шутку»], 1913. = П е л ь м е н ь ,
я, .и. Илим., Тюмен. Тобол., Слон,
карт. ИРЯЗ, 1896.

Пельмённик, а, м. 1. Люби-
тель пельлюней. Муллов [без указ,
места]. Дачь [без указ, места].
Отец мой. . он: какой был пелъменнчк!
Зачнут UE делать — он, и забегает.
Прикамье, 1901.

2. Шумовка (дчя пельменей). Ср.
Урал, Зауралье, 1972. Свердл.

Пельменница, ы, ж. 1. Жеяск.
к пмгьмчгник (в 1-м знач.) Даль
|б 'з указ, м 'ста] .

2. Шумовка (для пельменей).
Пельменница — поварешка, пельмени
таскать. Златоуст. Урал, 1934.
Верхиеурал. Челяб., Ср. Урал, За-
урачье, Свердл. Пельменницы плели
ил лыкг, как станешь брать [пель-
мени], вода и убежит. Новосиб.

Пельменный, а я, о е. В со-
ч е т а н и я х , о П е л ь м е н н о е заго-
венье. Заговенье перед рождествен-
ским постом — 14 ноября (по ст. ст.).
То5ол., 1877. о П е л ь м е н н о е

корытце. Корыто дчя п р и г о т о в л е н и я
пельменей. Перм., 1905.

Пельмёны, мн. (ед. п е л ь-
м ё н, а, .и.). Пельмени. Вят., 1892.
Огпта пельменов. Енпс. Краснояр.

Пельмёньи, мн. Пельмени. Hi
жирного мяса пельменъи парили. Ср.
и нижн. теч. р. Урал, 1970.

Пельмечй, мн. Пирожки с мя-
сом; беляши. — Что сегодня на зав-
трак? — Пельмени с чаем. Лакас.
Краснояр., 1907.

Пелъмяни (ед. п е л ь м я н ь,
я, .и.) п пелъмяны, мн. Пель-
мени. Урал, Матвеев, 1955 — 1058.
Сев. Урал. Поджарят зайчика, сла-
денький, ил из пельляны шибко слад-
кие. Ловыга тоже деревянная, есть
из проволоки: пельмяиь-от не напа-
дет, a f,oda-mo ватекет. С о ч и к а м .
Перч. г Н е ] ь м я и п. Перм.,
Преображенский. Сев. Урал, Свердл.
Пель.мяни делаю. Пельмяни п/тю-
дите исти. Сыктывд. Коми АССР.
о Холщовые н е л ь м я н и. Пель-
мени из ржаной муки. КолОы т<пщп-
аые пельмяни изладишь, из оржаиой
муки. Солнкам. Перм., 1973. <~- Щи-
пать п е i ь м я н п (п е л ь м я н е п).
Заделывать пельмени. Люблю пель-
мяни стряпать, сочни екать, и щи-
пать пельмяни не умею. Солпкам.
Перм., 1073.

Пелъмянница п пельмя-
ница [удар.?], ы, ж. Шумовка
(для пельменей). = П с л ь м я н-
н н ц а. Пелъмянница у каждой
стряпки есть: пельмяне-то все ведь
стряпают. Пельмяне чалят — у нас
называется ловыга и пельмянипца.
Соликам. Перм., 1073. Свердл.
т П е л ь м я н п ц а. Свердл.,
1905.

Пельмянница, ы, ж. Племян-
ница. Свердл., 1981.

ПеЛЬМЯННЫЙ, а я, о е. Пле-
менной. У пелемянницы у моей пель-
мянна телка, купили на завод. Сиг-
нах. Груз. ССР,'1971. — Ср. П е л е-
м я н н ы и.

Пельмяны. См. П е л ь м я н и .
ПеЛЬМЯШИК, а, м. Ласк. Пель-

мень. Муллов [без указ, места].
Пёльник, а и пельнйк, а,

м. Сарай для хранения мякины, со-
ломы. => П е л ь н й к . Пек.. Ос-
ташк. Твер., 1855. Твер. || П ё л ь-
н а к. Сарай для складывания хлеба
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в снопах. Иск. Пек., 1902 — 1904.
Пек.

Пельняни, мн. (ед. п е л ь-
н я н ь, я, м) и пельняны, мн.
Пельмени. = П е л ь п я н и. Сев.
Урал. 1955. = П е л ь н я н ы . Но-
воусол. Перм., 1950. Ц П е л ь н я н ь .
«Пирожок, начиненный рубленой го-
вядиною, капустою пли грибами
и сваренный в поде». Верхотур.,
Усот. Перм., Опыт 1852. Перм.

Пельнянничать, а ю, а ешь
(удар.?], несов., неперех. Готовить,
пельнянн (пельмени). Перм., Му-
хачев, 1861.

Пелъняны. См. П е л ь н я н и.
ПеЛЪСТЯТКИ, мн. (ед. пель-

стятка, п, ж.). Перчатка. Не.п,-
стятки носили на рукаг. }|пгк.
Кемер., 1964. — Ср. П о р с т я т-
к и.

Пельт, а, м. Крыша, навес
на полбах для мякины, соломы.
Вышнсвол. Калин., 1940.

Пельчйтый, а я, о е. П е л ь-
ч а т ы и рукав. Рукаи рубашки,
платья п т. п. с пуговицей, запон-
кой. — Пусти меня, матушка, на
Дон погулять, Белильцы, румяны
с лица постирать. — Смоет, мое
дитятко, горючей слезой. Сотрет,
мое .милое, пельчатым рукавом. Во-
рон., 1888.

Пельяна. См. П е л ь я п ы.
Пелъяне. См. П е л ь и в ы.
Пельяни [удар.?]. См. П е л ь-

я н ы.
Пельянница, ы, ж. Торговка

пельменями. В Перми пелъяипиц
на базаре много живет, сидят в шат-
ра г, да тут же па таганаг и варят
пелъяны-те: по грошу десяток про-
дают, и пирожки жарят: дают два
на грош. Перм., 1856.

Пельянничать, а ю, а е ш ь,
несов., неперет. Готовить пельяны
(пельмени). — Чего поделываете? --
Да вот пелъянничаем, сват пришел,
а попотчевать нечем. Перм., 1851.

ПвЛЬЯННЫЙ, а я, о е. Упо-
требляемый для приготовления пель-
янов (пельменей). Наруби-ка пелъян-
ныг дров. Перм., 1851. о Л е л ь-
я н н а я доска. Доска, на которой
раскатывают тесто для пельменей.
Перм.. Богоявленский, о П е л ь-
я н н о е корыто. Корыто для при-
готовления пельменей. Перм., 1856.

о Ц е л ь я в н ы и котел. Посуда,
в которой варят пельмени. Перм.,
1856. о 11 е л ь я н н ы е сочни, f le-
болыпие раскатанные кусочки теста,
из которых приготовляют пельмени.
Перм., 1899.

Пелъяны, пельяна, пель-
яне и пельяни [удар.?], мн.
(ед. п е л ь я н, а, м . ) . Пельмени.
= П е л ь я н ы . Перм., 1850. «Про-
столюдины это кушанье называют —
пельян, люди высшего сословия —
пельмень, а "некоторые, знающие
происхождение этого слова от пер-
мяцкого языка — пельнянь, а дру-
гие, полагая, что словом этим выра-
жается происхождение кушанья, соб-
ственно пермское — пермепь».
Перм., Луканнн, 1856. = II е л ь-
я п а. Перм., 1898. Оренб., Урал,
Свердл. = П е л ь я н е и н е л ь-
я н ы. Верхотур. Перм., 1899.
о Кпсленые п е л ь я в ы. Пельменп
с квашеной капустой. Которая ка-
пуста негодна, дак сделаешь ее, изру-
бишь, из ее пельяны делаешь и ва-
]>ишъ, ето кислены пельяны. Солп-
кам. Перм., 1973. о Большие п е л fe-
ll п ы. Вареники с творогом. Седни
больших пелъянов настряпала, тво-
рожку маненько было дак. Солпкам.
Перм., 1913.

Пелъяшик, а, м. Пельмень.
Муллов [без указ, места].

Пелюмёня, мн. Пельмени.
У пиг больше принято пел ю мен я
и чай, а у нас щи, каша, молоко,
картоса, блины. Лппен. Ворон.,
1949.

Пелйэстка, п, ж. \. Небольшой
квадратный кусочек раскатанного
для вареников теста (пшеничного
или гречневого). Мам! Я не хочу
вареников с сыром: свари мне пелю-
сток. Зап. Брян., 1973.

2. Соленый кочан (пли часть его)
капусты. Кочан режут на четыре
части и закладывают в бочку между
прокисшей капустой, вот и пелюстка.
То крошенная капуста, а то пелюст-
ка, целая. Юго-вост. Кубан., 1949 —
1951. ° П е л ю с к а . У меня и сей-
час пелюска есть в бочонке. Вкусна
така пелюска, хримтит. Амур.,
1983. _ '

— С р . П е л е с т о к .
ПбЛЙ>ха, и, ж. Мякина. Смол.,

1898.
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1. Пелюшка, и, ж. То же, что
пелоушка. Болог. Калин., 1940.

2. Пелюшка, и, ж. Пряник.
Почем етъш пелюшки? Зап. Брян.,
1973.

3. Пелюшка, и, ж. Пелёнка.
На пелюшки взяла баечки. Ср. и
нижи. теч. р. Урал, 1976.

ПёЛЯ, и, м. и ж. Шалун, ша-
лунья. Ох ты какая пеля. Вожегод.
Волог., 1972. а П о л я [удар.?]. «Го-
ворится про ребенка с оттенком доб-
родушной ласки». Тобол., Зобнпп,
1899.

Пелйва, ы, ж. Мякина. А в го-
лодны-то годы и пеляву ели. Ср. и
i i i i v K i i . теч. р. Урал, 1976.

ПелЙВЫЙ, а я, о е. Предназна-
ченный для пелявы (мякины). Где
у вас пелявы мешки? Ср. и нижн.
теч. р. Урал, 1970.

Пелйгаться, а ю с ь, а е га ь-
с я, песок. Кривляться, ломаться;
куражиться. Ростов. Яросл., 1902.

Пёлядка, пёлятка и пе-
лйдка, пелйтка, и, ж. Рыба
пелядь. = П ё л я д к а . Печор.,
1971. Усть-Цилсм. Арх. ° Г[ е л я д-
к а. Мы вам поймаем пелядку. Усть-
Цилсм. Арх., 1951. Холмог. Арх.
= П 6 л я т к а. Енис., Колым.,
1972. о II е л я т к а. Колым.,
1901. = П ё л я т к а [удар.?]. Енис.,
Сиб., Крнвошапкпн. 1865. Якут.,
Пекарский. — Ср. П е л ь д я т к а,
П р л я т ь.

Пелйдочка и пёлядочка,
и, ж. Уменьш.-ласк. к пелядка.
= П е л й д о ч к а . Пелядочки — хо-
роша рыба, скусна. Усть-Цплем.
Арх., 1953. Печор. о П е л я д о ч-
к а. Печор., 1971.

Пелянйца. См. П е л е н и ц а.
Пелйнка, и, ж. Пеленка. Ка-

Ш1Ш. Твер., J897.
Пелянбй, а я, б е . П е л я-

н 6 и меток. Мешок с золой и пылью
[?]. Онеж. былины, 1948. — Ср. П е-
л о в 6 и (меток).

Пеляеёнъ, я, м. Тетерев. Зап.,
Даль.

Пелйтка. См. П ё л я д к а .
Пёлять и пелеть [удар.?],

п, ж. То же, что пелядка. Верхн.
теч. р. Печоры, pp. Обь, Сыня,
Сосьва, Герд, 1971. = П е л е т ь
[удар.?]. Енис., Сиб., Кривошап-
кжп, 1865. Якут.

Пем, а, м. Пемост пли сруб с кры-
шей и дверью на столбах. Камч.,
Спасский.

ПёманНЫЙ, а я, о е. Разри-
сованный. Пеманны, красивы сани,
разрисованы. Пинеж. Арх., 1958.

Пембнща, и, ж. Поперечина,
скрепляющая бревна плота. Пемон-
ща треснула пополам, и плот стал
разваливаться. Забайкал., 1980.

Пена, ы, ж. 1. Пот. Пена так
пот, ос/но и тож: пот льет, вил и
пена. Пнпеж. Арх., 1971.

2. П е н ы. мп. Слюин. Лодейпоп.
Петрогр., 1928.

3. Пленка на поверхности молока,
пенка. С молока, бывало, у квров
пену выпаришь, в печку поставишь,
так она и пена. Холмог. Арх.. 1976.

4. Пленка, плесень па mine, квасе.
Пикож. Ар\., 1901.

5. Остатки, образующиеся при
процеживании растопленного масла.
Тюмен. Тобол., 1898. || Отстой, обра-
зующийся при перетапливании нае-
ла. Масло-то греем, а на дне отстой-
то, ето пена. Шаньгой макать.
Когда масло-то греешь в печи, па
дне-то и будет пена, а сверху масло.
Пнне/к. Арх., 1972.

6. Волна. Скажут, река пениться
пошла, пена така по реке пошла,
пена пошла катышками. Ппнеж.
Арх., 1960.

7. 11 е н а [удар.?]. Растение Nym-
phaea C a n d i d a Presl. К., сем. кув-
шпнконых; белая водяная лилия.
Перемыт. Калуж., Втор. Доп.,
1905 — 1921. __

;х> Бить пеной (пенами). Понтгтьея.
Начнем жарить — пенами бьет и
псе. Лннип. Ворон., 1967. Ни немы,
ни нузырьев (пузырей). Бесследно.
Ушел на ерманску, и тебе ни пены,
ни пузырев. Сукеун. Перм., 1971.
Ни пены, ни пузыря. Совсем ничего.
У нас конь пропал. В .милицию зая-
вили, ничего неизвестно, пи пены,
ни пузыря. Новосиб., 1978.

Пенагий, а я, о е [удар.?].
Пегий (о лошади). Камч., Головпин,
1810.

Пенарь, я, м. Пенал. Онеж.
КАССР, 1933.

Пёнда, ы, м. В загадках —
пет-ух. Пек., Осташк. Твер., Кар-
пов, 1855.
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Пенда, ы, ж. [удар.?]. Печка.
Врында не ходи (не лази) е пенду,
в пепде капда про хонда (гонда).
(В загадке: кошка не ходи п печку:
в печке — калш для гостя). Дмитров.
Орл., Садовников. Орл., Чорнояр.
Астрах., Матер.Срезневского. Новг.,
А ГО.

Пёндаль, я, м. Пинок. Исчас
пендаля отвешу. Калуж., 1972. Вы-
тегор. Волог.

Пендель, я, м. [удар.?]. Куртка.
Тихв. Новг., Соколов, 1911.

Пен дёр. См. П е н д ё р ь .
Пендёра, пендёра, ы и п е н -

Дёря, и, м. и ж. 1. Ленивый чело-
век, дармоед. = П <> п д о р а н п о н-
д ё р я. Даль [без у к а з , места],
о П е и д ё р а, м. Нгокегор., 1852.

2. II о н д ё р а. ж. Дура. Ншке-
гор., АГО.

Пендёритъ, р ю, р и ш ь, не-
сов., жере.1. Сжимая, колотя и т. п.,
измельчать, ])а.!дроблять что-либо.
Вят., 1892.

Пендёрить, р ю, р и ш ь, не-
сов., неперех. Лениться. Пижегор.,
1859.

ПёНДврОМ, нареч. Пешком.
Шуйск. Влад., АГО.

Пёндерь, пендёрь, я и пен-
дёр, а, м. Ленивый человек, дар-
моед. <= П ё н д е р ь. Даль [без
указ, места]. <=> П е н д ё р ь . Моск.,
Яросл., 1858. = П е н д ё р. Яросл.,
189В.

Пендёря. См. П е н д р р а.
Пендёха, и, ж. Ленивая жен-

щшш, соня. Вот эта пендёха век мо-
ушласъ, нигде не работала. Ну ее
пендёху: век спит. Ср. и нижн. теч.
р. Урал, Малеча [с пометой «груб.»],
1976._

Пёндикс, а, м. Аппендицит.
У меня был пепдикс, чуть не умерла.
Хабар., 1983.

Пёндир, а и пендйрь, пен-
ДЙфЬ, я, м. Сыр из овечьего мо-
лока, брынза. Пёндир покупали у ча-
банов. Мы носили огурцы менять
на пендйрь. Я с овечек молоко соберу
и пенвыръ сделаю. Русск. говоры
Азерб. ССР, 1967. — Ср. 11 е н п р ь.

Пёндить, д н ю и д ю, д и ш ь,
несов., перех. п неперех. 1. Неперех.
Работать, батрачить. Я на нее пеи-
дила-пеидила. Пывало в день пен-

22 Словарь русских говвров, вып.

дишъ-пепдишь, заработаешь семьде-
сят-восемьдесят копеек. Ср. и нпжн.
теч. р. Урал, 1976.

2. Перех. Нести тяжесть. Пе ви-
дишь что ль: цельный мешек пеидию,
помог бы. Ср. и нижн. теч. р. Урал,
1976.

Пёндия, и, ж. Пенсия. BOOT.
Map. АССР, 1952. Пёндия мне не по-
ложена. Ср. и нижн. теч. р. Урал,
Малеча [с пометой «редко»], 197(5.

Пендбс и пиндос, а, м. Грек.
° П е н д б с . Ейск. Кубан., Харла-
мов, 1898. о П и н д о с [удар.?].
«Так дразнят греков». Ейск. Кубан.,
Семплуцкая, 1916.

Пёндра, ы, ж. Печка. Мещов.
Калуж., 1916. -- Ср. П е н д а.

ПёНДрИТЬ, р ю, р И Ш ь, не-
сов., неперех. Соображать, понимать.
Орл., 1940 — 1950. Курск. Говори
ему хошь сто раз, ничо не пендрит.
Вожгал. Киров. Голова-то у него
не пендрит, не варит. Арх. || Знать.
Болесть у нее така, что и врачи
не пепдрят, как лечить-то. Ппнеж.
Арх., 1973. Курск.

ПёН Д рук, а, м. Шкура двух-
месячного оленя. Можно и ия пен-
друков шапку сшить, а только из
пыжов лучше будет. Арх. Арх.,
1932.

Пенд^Й, я, м. Оленёнок, ро-
дившийся летом. Печор., 1958.

Пендук, а, м. Оленёнок в воз-
расте 2—3 месяцев. У пендука мех
уже линяет. Печор., 1955.,

Пёндус, пёнтус и пёнтуе,
а, м. Топкое, болотистое место.
° П б н д у с. Тотем., Кадн. Волог.,
1902. ° П ё н т у с . Вельск. Волог.,
1902. Сырой лог и пептуса. Устьян.
Арх. « П ё н д у с . Топкий берег;
вообще топкое место. Грот [без
указ, места]. 1870. « • П ё н д у с .
Топкое болото, выкашпваемое в за-
суху. Арх., Даль. « П ё н д у с . Бо-
лотистое место па покосе. Кадн.
Волог., 1895. « П о п т у с. Сырой,
осотистый покос. Сев.-Двин., 1928.
« П ё н т у с . Болотистое место, по-
росшее травой. Каргоп. Арх., 1972.—
Ср. П ё п у с.

Пендырь. См. П ё н д и р .
Пенднзра, ы, м. и ж. То же,

что пендёра (в 1-м знач.). Даль
[без указ, места].

25



338 Пеядюрить

Пендкэрить, р ю, р и ш ь, не-
cots.; nepex. и неперех. 1. Есть.
Пек., Осташк. Твер., 1855. •» Есть
много; набивать живот. Даль [без
указ, места].

2. Делать что-либо плохо, неак-
куратно, кое-как. Ставроп., 1938—
1953.

Пёндюх, а, м. 1. Желудок.
Свиной пендюх с кашей. Твер., Ряз.,
Даль. Калуж. || Живот. Набил пен-
дюх! Твер., Ряз., Даль.

2. О неуклюжем человеке. Ряз.
Ряз., 1902. || О лешшом, вялом, не-
уклюжем работнике. Твер., Ряз.,
Даль. — Ср. П е н т ю х .

Пенева, ы, ж. [удар.?]. [Знач.?].
«Термины при молотьбе: . .ворох,
пенева, мякина, омеш, озарод». Мед-
нов. Калин., Отв. на вопр. ДАРЯ,
1940. ,

Пенёвье и пенёвье, я, ср.,
собир. Пни. = П о п е в ь е. Пек.,
Смол.. Копаневпч. = П е н ё в ь е .
Слов. карт. ИРЯЗ [бел указ, места].
— Ср. II о н ь 8.

Пенёвья и пенёвъя, мн. Пни.
= П с н ё в ь я. Был лес, теперя —
пенёвья. Пек., Смол., Копаневич.
= П е н ё в ь я . Где был лес, торчат
одни пенёвья. Пепевья погорели. Смол.
1914.

Пенегать и пинигатъ, а е т,
песок., неперех. Слабо гореть, ми-
гать. Вовсе кое-как нинегат. Свердл.,
1981.

Пенёгатъея, а ю с ь, а е ш ь-
с я, несое. Не соглашаться, отказы-
ваться от исполнения какого-либо
поручения, предложения, просьбы;
отнекиваться. Вят.. 1892. — Ср. П е-
н ё к а т ь с я .

Пенбгиватъея, а ю с ь,
а е in ь с я, несов. Многокр. к пене-
гаться. Вят., 1892.

1. Пенёк, н ь к а и н ь к у,
м. 1. Улей-дуплянка, колода для
пчел. Оренб., 1849. Старый пчеловод
бы сказал: — У нас пчел десять пень-
ков, иль колод, дуплянок. Ср. инижн.
теч. р. Урал, 1976. Улей, или пенек.
Там пенек стоит. И колодой назы-
вают. Южн. Урал. У них было пчел
много, сто пеньков. Самар. Симб.,
Сарат., Пенз., Пек., Смол. У нас
пеньки, пенек, эт — дуплы, ульи.
Сигнах. Груз. ССР.

2. Отросток на теле птицы, из ко-
торого растут перья. Слов. Акад.
1822. Пеньков дюжа много — пальцы
болят. Дон.. 1975. Утку щипали
пеньков скоко. Ср. и нижи. теч.
р. Урал. Пенёк у курицы. Это пеньки,
вот начинает перья. Сигнах. Груз.
ССР.

3. Корень зуба. Пропал зуб —
остались одни пеньки. Ипшм. Тобол.,
Арканов.

4. Остаток срезанного рога у ма-
рала. Где срезаны рога — пеньки.
/}есной пеньки спадают. Срезок, пе-
нек называли. Усть-Капск. Горно-
Алт., 1965. о Затирать, зашарки-
вать и о н ь к и. «В старину крово-
точащие пеньки затирали грязью,
глиной». Усть-Канск. Горно-Алт.,
Богданов, 1964. || П е н ь к и, мн.
Небольшие бугорки на месте буду-
щих рогов у годовалого бычка —
изюбра. По пенькам сразу узнал,
что бычку год. Были бы пеньки —
рога вырастут, — говорят здесь
охотники. По пенькам даже можно
узнать, большие они будут или нет.
Забайкал., 1980.

5. Коготь большого пальца мед-
ведя. Усть-Канск. Горно-Алт., 1963.

6. Костный высту[[ на верхней
части головы лошади. Если вострый
пенек, крепко добрая лошадь. Соль-
Илецк. Чкал., 1955.

7. Деревянный гвоздик. Пек.,
Остагак. Твер., 1855. || Затычка,
гвоздь в бочке. Пек., Даль. || Колы-
шек, к которому прикрепляется за-
пор панды (ловушки для рыб из иво-
вых прутьев). Терек., 1895.

8. Небольшая четырехугольная на-
ковальня. Твер., 1880.

9. П е н ь к н, мн. Игра [какая?].
В пеньки играли — вот и вся по-
тешка. Кемер., Том. Слов., 1964.

10. О глупом, невежественном, не-
отесанном или неразвитом человеке.
Пенек ты, пенёк и есть. Кпрпл.
Волог., 1896. Ворон, о П е н б к
п е н ь к о м . У нас девка в Москве,
ента все знает, . . а мы ничо не уме-
ем, пенек пеньком. Ряз. Ряз., 1960 —
1963. || Об упрямом человеке. Ну,
ты, братец, и пенек, никакие уго-
воры на тебя не действуют. Липец.
Ворон., Тростянский.

11. О толстом человеке. Пенёк был,
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толстой. Нплшртагил. Свердл.,
1970.

го Сбивать пеньки. Вить баклуши;
бездельничать. Какие не работают,
говорят: пеньки сбиьает, корчит
лодыря. Дон., 1975.

— Ср. П е н ы тп б к, II е и ь.
2. Пенек, н ь к а , м. 1. Коно-

пля. Пеньком богаты. Спас. Ценз.,
1928. |! Мужская особь конопли, по-
сконь. Лунин. Пенз., 1953. Бежецк.
Калин. С семенами дудка, а то сухая,
пенек, бея семян, из конопля выбирали,
тоже мяли и пряли. Чулым. Ново-
сиб. || Женская особь конопли. Ку-
бан.. 1949—1951. Ворон. || Измятые
стебли конопли. Пенек — это измя-
тое конопле. Юяш. Крпспояр., 1907.

2. Пеобрабо1анньш лен. Лестлап-
ный лен — пенек, Снопы льна —
пеньки, а пакля, когда мнут, —
то;'ды. Зырян. Том., 1904.

3. Веревка. Пенек к тетиве вя-
жется. Жердь, пенек за жердь завя-
зывают. Jfeitet; п]Юп1Япц — веревку,
белье повесить. Том., 1964. |{ Всякий
конец веревки в сетях и других ры-
боловных снастях. Параб. Том.,
1948—1949. Каргас. Том. — Ср.
П е н ь к а .

Пеленаться, а ю с ь, а е ш ь-
с я. песок. То же, что пепегаться.
Ирбит. Перм., 1852. о П е н е к а т ь -
с я [удар.?]. Свердл., Патковскпй,
19(15/— Доп. [Знач.?]. Сиб., Чере-
панов, 1894. — Ср. I I ё п ь к а т ь-
с я.

Пенелевый, а я, о е [удар.?].
[Знач.'.']. ,)' иной пенелевый. Новолад.
Ленингр., Попон, 1955.

Пененизо, а, ср. [удар.?]. Ме-
таллическая цепь. Положу на тебя
пененизо великое. Петрозав. Олон.,
Рыбников [с примеч. «т. е. п е п е-
н п с т о от пенязь, пспепьзь, как мо-
нисто от монето»], 1864.

Пенёц, н ц а, м. Пенек. Вот
у пенца садись и жди меня. Ср.
и нижн. тем. р. Урал, 197В.

Пенёчек, ч к а, м. Умепып.
к I. Пенек (во 2-м знач.). Даль
[без указ, места]. Перо крупно у ку-
рицы, а пут мелкий, пенечки ипалить
надо (после выдергивания перьев).
Ср. и нижн. теч. р. Урал, 1976.
|РПенечка, и, ж. Уменьш.-ласк.
к пенька (конопля). — А пенечка

твоя? — Пенечка-ma было замочил,
да в нынешнюю, ведаешь, непогодь её
и подняло: из 20-ти осталось только
копен с J; а пенька-то была какая!
Тул., Соколов, 1861.

Пенёчник, а, м. [Знач.?]. Риз.
Мещера, Ванюшечкпн, 19(50.

1. Пенёчный и пенечньтй,
а я, о е. Относящийся к шпо, пеньку
(см. 1. П е н е к). = П е н ё ч н ы н.
Слон. Акад. 1822. п П е н е ч н ы и.
Даль [без указ, места, 3-е изд.].
о П е н е ч н ы и топор. Топор для
раскалывания пней п крупных, тол-
стых бревен. Ворон., 1927.

2. Пенёчный и пенёчный,
а я. о е. П е н ь к о в ы й , сделанный
п.з пеньки, п П е н ё ч н ы и. Юзкн.
Урал, 1968. = П е н е ч н ы и. И взя-
ла с собою девушка. . Веревочку пепеч-
ную. Курск., Соболевский. Пен'еч-
ные вожжа. Неценные лапти. Ка-
луж. Тул. " П е н е ч н ы и [удар.?].
Построение пенечных анбаров. «nv.
пеньковых», ("лов. Ь'еппена [без указ,
места].

Пёнжатать и пёнжетатъ,.
а ю. а е ш ь, несов.; неперех. Быть
недовольным, ворчать. " П е н ж а-
т а т ь. Олон., 1885 — 1896. = П о п-
ж е т а т ь. Вытегор. Олон., 1891.

Пенжговщина, ы, ж. [удар.?].
«Название улицы» [?]. Малмыж. Вят.,
Бушуева, 1896.

Пёнжетатъ. См. П ё н ж а -
т а т ь .

1. Пенза, ы, ж. Пемза. Пре-
ображенский [с пометой «диал.»].
Юрьев. Влад., 1892. Ср. и нижн.
теч. р. Урал. = П е н з а [удар.?].
Шенк. Арх., 1898.

2. Пенза п пенса, ы, ж. Пен-
сия. а П е н з а . Выдают пензу им.
Верховья Лены, 1965. Забайкал.
Пензу хлопотала. Красновишср.
Перм. = П е н с а . Скоро на пенсу
пойду. Забайкал., 1980.

1. Пензель, я, м. Кисть для
побелки, окраски и т. п. Дай-ка мне
свой пензель — иде мой девался, не
знаю. Зап. Брпн., 1973. •» П е н-
з е л ь [удар.?]. Помазок, сделанный
пз пластинки лубка, один конец ко-
торого растрепан в виде киети (для

22*
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склеивания досок). Бурнашев [без
указ, места].

2. Пензель, я, м. 1. Короткая
кофточка. Кадн. Волог., 1895.

2. Душегрейка с рукавами. Не-
рохт. Костром., 1912.

3. Мужская осенняя одежда [ка-
кая?]. Яроел., 1918—1924.

Пёнзер и пёньзяр, а, м. Бу-
бен шамана. ° П б н з е р. Мезон.
Арх., 1895. = П ё н з я р. Обдор.
Тобол., Бартенев.

Пензибн, пензиён, пенеи-
6н и пенсией, а, м. 1. Пенсия.а
П е н з и б н . Лебед. Тамб., Цвет-
ков. Юрьев. Влад., 1910. Осташк.
Калин., Копорсшш [с примеч. «ста-
рое; теперь — понзия и способно»],
1946. = II е н з п о н. Сиб., 1968.

2. П е н с и е й . Вознаграждение.
Свидетели потребуют пенсией, за
что я еду, Перемышл. Калуж., 1905 —
1921.

3. То же, что иензионер. = П е н-
з п ё н. Счас он пензиён, пепзшо по-
лучает. Вост.-Казах., 1962. Он —
пензиён: военную пензию получает.
Ппнож. Арх. Q П е н с п б п. У меня
муж — пенсион. Мошк. Новоснб.,
1979.

ПеНЗИОНёр, а, м. Пенсионер.
Пннеж. Арх.. 1972.

Пензионёрка, и, ж. Пенси-
онерка. Златоуст. Челяб., 1934.

Пензибнёкий, а я, о е. Пен-
сионный. Нензионску-ту (книжку)
где-то я сейчас в руках держал.
Урал, 1936.

ПензЙТЬ, з и ш ь, несов., не
перех. Жить кое-как (из-за бедности,
болезни, старости). Юрьев. Влад.,
Мпкуцкий. — Ср. П е н ш и т ь.

Пёнзия, и, ж. 1. Пенсия. Охан.
Перм., 1854. Старик живет на пен-
зии. Перм., 1856. Оренб., Урал,
Южн. Урал, Ср. и нижи. теч.
р. Урал, Свердл., Том. Пензию при-
несли. Кемер., Том. слов. 1964
[с пометой «кое.»]. Амур., Камч.,
Дон., Сталингр., Ставроп., Тамб.,
Орл., Ворон., Калуж. Ей пензию по-
ложили за сына. Тул. Моск., Влад.,
Твер., Калин., Костром., Волог.,
Ленингр., Олон. Она на пензии
у меня, болеет. Арх. Кедабек. Азерб.
ССР, Вост. Map. АССР, Вост.-Ка-
зах., Амур., Хабар. — Ср. П е н з а ,

П е н з н 6 н, П ё н з я, П е п с и -
6 н к а, П ё н ц п я.

2. Стипендия. Учится в инсти-
туте, пензию за это получает. Кеда-
бек. Азерб. ССР, 1963.'

Пензонёр, а, м. Пенсионер.
Златоуст. Челяб., 1934.

ПёНЗЯ, и, ж. Пенсия. Ветл.
Костром., 1944. Пензя завтрева при-
несет мне девка-то. Ппнеж. Арх.
Дамно ненло получаю. Иркут.

Пёнзяр. См. П е н з е р.
Пени. Пасхальный сыр. Лени

святят сегодня. Казаии-некрасовцы,
1964.

Пени, мн. [удар.?]. Пни. Петро-
зав. Олон., 1896. Заонеж. Олон.

Пение, я, ср. 1. Жалоба, укор,
нарекание. Пения не слыхала про де-
тей ни по работе, ни по учебе. Усть-
Имшм. Омск., 1975. — Ср. I I ё н ь е.

2. Штраф, пеня. А пение не накла-
дывали. Пение растет. Дон., Мир-
тов [с пометой «нов. слово»], 1929.

Пекина, ы и пёниня, и, ж.
Молокоприемный пункт. По утрам
молоко в пенинт носила. В пепину
далеко годить было, километра пол-
тора. Лит. ССР, 1968. " П ё н п н я.
Йонав. Лит. ССР, 1960.

Пенйрь, я, л. 1. Творог. Варе
пики с сыром, по-турецки пенирь
и пор. Казаки-некрасовцы, 1969.

2. То же, что цепдир. У них
и брынза было — пенирь, молоко
квасят и отжимают. Казаки-некра-
совцы. 1969.
' Пенить, н ю , н и ш ь, сов.,
neper. Ругать, корить, упрекать.
Каргоп. Арх., 1960. — Ср. П ё н-
н п к а т ь, П ё н н н ч а т ь.

Пениться, н ю с ь, н и га ь с я,
несов. Сердиться. Пек., Осташк.
Твер., 1855. Твер.

ПёНИЯ, и, ж. 1. Вина. Я н" знаю,
млада, пении-вины, Никакой большой
проступки за собой. Канн. Том.,
1910.

2. Штраф, пеня. Ряз. Мещера,
1960. Налоги к сроку представляй,
а то — пения. Ср. и нижн. теч.
р. Урал.

1. Пенка, и, ж. 1. Осадок,
пена от перетопленного масла. Во-
лог., 1883 —1889. От масла пенка.
Пинеж. Арх.

2. Тонкий слой краски, покры-
вающий, окаймляющий что-либо.
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Лейка (поварешки) были деревянные:
под золотой пенкой у нас еще лейка-
то была. Икона-то эта под золотой,
мол, пенкой, да тонка она, вот и по-
истерлась. Соликаы. Перм., 1973.

3. Эмаль зуба. Я испортила зубы-
те. Врачи ссадили пенку-то машин-
кой. Ппнеж. Арх., 1973.

4. О бывалом, изворотливом че-
ловеке. Покр. Влад., Муханов.

5. Пренебр. Городская и ё н к а.
О городской женщине. Ты, видать,
горопская пенка. Во^ом. Костром.,
1978.

оо Ни ненки, ни пузырев. Ничего
(не осталось). Он улетел, ни пенки,
ни пузырев не пало. Вохом. Костром.,
197П. _ Ср. П е н а.

2. Пенка, и, ж. Пемза. Арзам.
Нижегор., 1890.

3. Пенка, и, ж. Птица пеночка
(различных видов). Яросл., 1926.
» Пеночка-несничка. Мензбир [с по-
метой «обл.» и прпмеч. «б(олее) или
менее повсеместно»].

ПбНКИ, мн. 1. Заквашенное топ-
леное молоко, варонеи. Пенки в по-
суде кипятят, кладут и песку и сме-
таны, он сделается сладким, рассы-
пается. Ср. и нижн. теч. р. Урал,
1976. Камч.

2. Сливки с топчепого молока.
Молоко ставили в печку, затапли-
вали, потом пенки-то собирали да
сбивали в горшке скалкой; которы
пенки отбивались, на них сдобно
тесто ставили. Ср. И нижн. теч.
р. Урал, 1907.

ПеНКИ, мн. [удар.?]. Перья у мо-
лодой дичи. Меньшов [без указ.
места]. 1861. — Ср. 2. П е н о к .

ПвНКОВЩЙК, а, м. Тот, кто вы-
корчепывает пни. Щуйск. Иван.,
Водарскгш.

Пенковый, а я, о е. Фарфо-
ровый (о посуде). Пенковая чашка.
Курск., 1930. Раньше белую посуду
называли пенковая. Дон.

1. ПёННИК, а и у, м. Очищен-
ное крепкое хлебное вино; водка.
Слов. Акад. 1822. Волж., Бобр.
Ворон., Кемер [с укая, «словарь
об(ластных) сл(ов), употр. в с. Верхо-
тншанке, жит(елями), перев. из
Моск. губ.»]. Слов. Акад. 1959 [с по-
метами «устар.» и «обл.»]. — Ср.
П ё н п о е вино.

2. Пенник, а, м. 1. Испеченная
на сковороде лепешка из .муки, за-
мешанной на пенках (осадке от пере-
топленного масла). Ярен. Волог.,
1883—1889. Волог. = П е н н и к .
Яроп. Волог., Журавлел, 1898.

2. «Сымаемая с цельного молока
при медленной варке его, пенка,
складываемая стопочками; каймак,
каймачок». Даль [без указ, места].

3. ГОнник, пенник, а и
пенник, а, м. Вырубка, расчи-
щенное от деревьев и кустарников
место. Кадн. Волог., Кпгин, 1866.
Волог. = П ё н н и к п п е н н и к .
Свердл., 1965. => П е н н и к . Лес вы-
корчуем, рубим — пашня. Вырубать
лес, корчевать пенник, кусты сож-
гем, очистишь. Южн. Урал, 1930.
Калуж. ° П е н н и к и , мн. Кадн.
Волог., 1892. Пенников-то есть еще,
распахивай. Волог. || П е н н и к. За-
брошенная подсека. Кадн. Волог.,
1895. — Доп. [Знач.?]. = П е н н и к .
Арх., Гецова, 1970. — Ср. П е н-
н я к.

Пенникать, а ю, а е ш ь , не-
сов.; неперег. [удар.?]. Пенять, выго-
варивать кому-либо. Том., Губ. вед.,
1869. — Ср. П е н и т ь , П ё п н н-
ч а т ь.

Пённица, ы, ж. 1. Вода-п е н-
н и ц а. Весенняя, полая вода; бур-
ный поток воды с пеной. Перва вода —
снег тает, втора вода — пенница,
из дождей она. Пинеж. Арх., 1960.
Пошла вода-пенни ца. эта больша
вода. Арх.

2. Мелкий лед. Лешук. Арх., 1949.
Беломор.

3. Каша из муки, заправленной
пеной от перетопленного масла (пах-
той). Пустоварка така же, масло
греют, пену кладут — пенница.
Усть-Цилем. Арх., 1953. Масло сби-
ваем, пена, варят пенницу, мучну
кашу с ей. Печор. КАССР. — Ср.
2 . П е н н и к .

Пённичать и пеннйчать,
а ю, а е ш ь, песов.; неперех. 1. То же,
что пенникать. Он пенничал мне,
что я у пего не был в гостях. Чердын.
Перм., 1852. Перм. = П е н н и -
ч а т ь. Охан. Перм., 1854. Перм.,
Вят., Волог. Не единого разу не пен-
ничала, что плохо. Костром. = П е н-
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и п ч а т ь [удар.?]. Алт., Вербиц-
кий, 1858.

2 . П е н н и ч а т ь . Сплетничать.
Устюж. Волог., 1898.

Пеннбй, а я, бе. П е н н а я
водка. Самогон. Варили самогон из
жита, пенная водка — самая пло-
хая, никудышная. Доп., 1975.

1. Пенный, а я, о е. 1. Фольк.
Постоянный эпитет к слову мыло.
С пенным мылом (в свадсбн. приго-
воре). Полин. Влт., 1903. — Ср.
П ё н ч и в ы и, I I ё н ч н с т ы и.

2. П ё и н о о масло. Сбитое из
сметаны масло. Арх., 1852. «Пахтан-
НОР, нетопленое» масло. Арх., Даль.
|| Разогретое коровье .масло [топле-
ное?]. Холмог. Арх., Грандилевский,
1907.

3. П е н н о е вино. То ,ке, ч ю I .
П ё н н н к. Слов. А к а д . 1822. lioop.
Ворон.. Ь'рирр. [с указ, «м(онарь)
об(ластных) слов, улотр. в с. Верхо-
тпшапке. . жпт(елямн), перев. из
Моск. губ.»]. Слов. Акад. 1959 [с по-
метами «устар.» п «обл.»].

4. Хорошо, мелко размолотый
(в зерне). Кака пенна мука будет,
как первач, мелка-мелка, лучше тор-
говой. Медвежьегор. КАССР, J970.

5. П е н н ы е [удар.?] казаки.
[Знач.?]. «Ряд слов и словосочетаний
связаны с начальным периодом за-
селения Допа (курень, будара, одтто-
cyv, сиденкп, пенные казаки, голут-
венные казаки, становая ттзба и пек.
др.)». Рост., Рожкова, 1958.

2. Пенный, а я, о е. Винова-
тый, провинившийся; порочный.
Доп., 1929. «Некоторые отцы, счи-
тая дочерей своих повинными, ос-
корбляются сватовством, бранят, вы-
гоняют, нередко колотят сватовщп-
ков, приговаривая: — Что разе дочь
моя пенна, что пришел ты сватать?»
Перм. сб., 1860.

Пенный, а я, о е. Обязанный.
Рани пенный я ему? Дон., 487(5.

Пенняк, а, м. То же, что
3. Пенник. Пенняк сегодня пойдем
косить. Медвежьегор. КАССР, 1970.

ПеННЯЧИЙ, ь я, ь е. Изоби-
лующий пнями. Сегодня, скажешь,
в пенняк пойдем косить. Иеннячи
пожни начинали. Медвожьегор.
КАССР, 1970.

Пёно, а, ср. Волокуша. Кадуйск.

Волог., Архангельский [с примеч.
«новое слово в жаргоне сельских
механизаторов (трактористов). Один
механизаторы употребляют его в раз-
говоре, другие предпочитают назы-
вать волокуша»], 1909.

Пеноплав, а, м. Собир. По-
плавки из пенопласта. В itmxJa
мио.'о пепоплава надо. Пек., 19С8.

Пенбтки, мн. Пинеткп. Только
родится--глядишь, уж пенаты etjr-
ют. Чулым. Новосиб., 1979.

Пбночка, и, ж. Птица мали-
новка лесная, о Длинная п ё н о ч-
к а. Моск., Мензбпр [с nnveiou
«об.г.»]. о Садовая н ё п о ч к а.
Моск., Мензбнр [с пометой «об.;».].

Пёночник, а, м. Тот, кго лю-
бттт пепкп (о ребенке). Моск. Моск..
1910.

Пенбчньтй, а я, о е. Пень-
ковый, сделанный из пеньки. Заьерт
дубовый или цепочный к пг.юбле
и к копылу. Комарпч. Брян.. 1901.

Пенса! См. 2. П е н з а .
Пенсией. См. П е н з и 6 н.
ПвНСИНёрка [?], п, ж. Жен-

щина-почтальон, приносящая па дом
пенсию. Мортап. Тамб., Мотивов-
екая, 1942 — 1950.

Пенсион. См. П е н з и 6 н.
Пенеионарный, а я, о е.

Пенсионный. Я пенсионарна. пен-
зию получаю. Пннеж. Арх., 1908.

Пенеионёрный, а я, о е.
Пенсионный. Ненсионерпа книжка.
Камч., 1903.

Пенеибнка, п, ж. 1. Пенсия.
Бабка пенсионку получит, и ребя-
тишки ее иязорят, утащат (/еньги.
Новосиб., 1978.

2. Пенсионерка. Теперь cniapt/j.a-
то пенсионки набасятся, накрутятся
порато хорошие, красивые. Л1едвежье-
гор. КАССР, 1970. Я тоже пенснпн-
ка, тоже здоровье поклпла. Ч\лым.
Новосиб.

Пентёрить, р ю, р и ш ь, не-
сов.; перех. п непереу. 1. Нерех.
Нести на себе или тащить за собой
что-либо тяжелое. Никол. Волог.,
1850. И охота было тебе ото птте-
ритъ. Волог.

2. Uepei. Вталкивать, шшхмнать .
Обжора neiinif'pum пищу в б/ юхо.
Даль [без указ, места].

3. Неперех. Забираться куга не
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следует. Свердл., 1965. || Вмеши-
ваться не в свое дело. Куды пенте-
ришъ-то! Свердл., 1981.

Пентёритьоя, р ю с ь, р и ш ь-
с я, иесов. 1. Забираться куда не сле-
дует, стремиться занять не свое
место. Куда ты пентеришься, выше
старших. Перм.. 1852. || Тесниться,
лезть, втираться силой. Куда пен-
теришься, ну твое ли тут место!
Перм., Даль. Ц Вмешиваться не
в свое дело. Не пентеръся, голову
сломишь. Свердл., 1981.

2. Есть много, обжираться. До-
куля ты будешь пентериться? Смол.,
Копаневич.

Пентёря, и, м. и ж. 1. Тот,
кто пептерпт, стремится занять по
'вое место. Перм., 1852.

2. Глухой человек; тетеря. Соль-
выч. Волог., Баженов.

Пентехрюй, я, м. [удар.?].
Глупый человек, дурак. Камыгшг.
Перм., Кокосов, 1869.

ПеНтеШИТЬ, Ш у, Ш И Ш ь, пе-
сок., неперех. Врать. Мсдвежьегор.
КАССР, 1960.

Пёнтих, а, м. То же, что пентюх
(в 4-м знач.). Росл. Смол., 1852. —
Доп. [Знач.?]. Сиб., Черепанов, 1854.

Пентовйть, т у ю , т у е ш ь,
песок.; перех. п неперех. Понимать.
Он плохо пентует уж. Вожгал.
Киров., 1950.

Пёнтур, а и пентур, а, м.
1. Перекладина на лодке для пере-
таскивания ее по льду. = П ё н т у р.
Мезен. Арх.. 1885. = П е н т у р.
Мезеи. Арх., 1949.

2. П е н т у р. Палка для подве-
шивания котла при варке пищи.
Мезен. Арх., 1949.

Пёнтуе и пентус. См. П ё н-
Д У с.

ПеНТЮЛЯТЪ, несов., перех. и
неперех. Говорить, болтать. Мед-
вежьегор. КАССР, 1970.

Пентюх, а и пентюх, а, м.
1. П е н т ю х . Желудок. Твер.,
Ряз.. Даль. [| Живот; брюхо. Твер.,
Ряз.. Даль. Волог.

2. П ё н т ю х. Ягодицы, зад. Вот
как нашлепаю тебе пентюх, так бу-
дешь у мене смирно сидеть. Моздок.
Терек'., 1900.

3. П ё н т ю х. О человеке, склон-

ном к обжорству. Пек., Омашк.
Твер., 1855.

4. О ленивом человеке. = П ё н-
т ю х. Ряз., Твер., Даль. Твер.,
Пек., Петрозав. Олон., Холмог.
Арх., Волог., Яросл., Калуж.
= П е н т ю х [удар.?]. Новг., Со-
коловы. || 11 е н т ю х. О ленивой,
неповоротливой, толстой лошади.
Мещов. Калуж., 1916.

5. О глупом, бестолковом, несооб-
разительном человеке. = П ё н т ю х.
Шадр. Перм., 1856. Чухл. Костром.
Он действительно пентюх, сам во-
шел в избу и сидит на лавке, не сняв-
ши фуражку. Кирпл. Волог. Холмог.
Арх. Экой ты пентюх! Обояп.
Курск. Калуж., Нижнедов. Ворон.,
Каин. Том. = П е н т ю х . Вят.,
1907. о П е н т ю х [удар.?]. Кприл.
Новг., Макарий, 1855. Новг., Со-
коловы. « - П е н т ю х [удар.?].
Бранное слово. Казан., Кремер.
Прибежала мышка: — Кто в рука-
вице? — Я, мати-матуха [муха], да
комар-пентюх, а ты кто? Слобод.
Вят., Смирнов. Кприл. Новг., 1852.
Пек., Твер., Костром.

6. П ё н т ю х. О некультурном,
грубом, необразованном, невоспитан-
ном человеке. Шадр. Перм., 1856.
Нижегор., Новг., Костром. Ну ты
и пентюх, Мишутка. Стоишь и смо-
тришь, а чтобы помочь мне, подхва-
тить ношу. Кадуйск. Волог. => П е н-
т ю х [удар.?]. «Презрительное наи-
менование грубых мужиков дере-
венских». Горбат. Нижегор., Нар-
беков, 1854. В иностранном то было
королевстве. Жил-был крестьянин,
такой же наш брат пентюх, а у эв-
того крестьянина было три сына
(сказка). Кирен. Нркут., Арх. РГО.
Вот и съехались в городе деревенский
пентюх с кесарем. Белогор. Новг.,
Соколовы.

7. П ё н т ю х. О непослушном че-
ловеке. Кирил. Волог., 1896—1920.

8. П е н т ю х [удар.?]. О неразго-
ворчивом, скрытном, упрямом чело-
веке. Камен. Свердл., Сахарный,
1963.

9. П ё н т ю х. О глухом человеке.
Экой пентюх, хоть говори, хоть нет
ему, ничего не чует. Как ни толкуй
пентюху, а он все свое городит.
Кадн. Волог., 1866. Волог.
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10. Л ё п т ю х. «Старикашка».
Смол., Даль.

Пентюховатый, а я, о е. Не-
уклюжий, грубый, глупый. Пентю-
ховатый парень. Даль [без указ,
места].

Пентйшистый, а я, о е.
Медлительный, неполоротливый. Му-
жик-от пентюшистый у ей. шибко
тихой дя неповоретливый. Свердл.,
1981.

Пентйнпитъся, ш у с ь,
га и га ь с я, несов. Глупо ломаться,
не соглашаться из-за упрямства пли
спесш, зазнайства. Полно пентю-
шитъся-то, ступай! Вишь, пентю-
шится, словив барин какой. Даль
[без указ, места].

Пентйшник, а, м. 1. Небла-
годарный человек. Пек., Остатпк.
Твер., 1855. Твер.

2. Обжора. Пек., Остатпк. Твер.,
1855. Твер.

Пену С, а, л. Болото; болотистое
место в лесу, поросшее травой, год-
ной для кошентш. Ьурнашев [без
указ, места]. Шенк. Арх., 1840.
Европ. Север., Арх. || Болото, по-
росшее травой и березняком. Кар-
гон. Олон., 1864. Европ. Север. —
С р . Л е н д у с , Л е н т у с .

Пенусйна, ы, ж. Осока. Пену-
сина — осока, это уж болотистое
сено. Арх., 1971.

Пёнусь, и, ж. То же, что пенус.
Беломор., Арх., 1952—1954.

Пенух, а, м. Пень. Мосал.
Калуж., 1905 — 1921.

Пенушек, ш к а, м. Ласк. Пе-
нек, пенышрк. Смол., 1890. И на пе-
ну шке сижу у руках топор держу
(хоров, песня). Орл. Калуж., Ка-
лин., Пек., Курск. = П е н у ш б к.
Не за пенушка, кода нет женишка.
Смол., 1914.

Пёнция, п, ж. 1. Пенсия.
Камч., 1962. С селитного года буду
пенцию получать. Красногор. Брян.

2. М. и ж. О пенсионере [?]. Пен-
циям дя безработпикам и жить не
дают. Мурман., Меркурьев, 1971.

Пёнчивый, а я, о е. Дающий
много пены, пенистый. Пенчивое мы-
ле. Даль [без указ, места]. — Ср.
1. П е н н ы и.

Пёнчик, а, м. Пятак. Курск.,

1852. Курск., Даль [с вопросом
к слову].

Пёнчиетый, а я, о е. То же,
что пенчнвый. Начнешь мыться, рук
не видно, вот до чего пенчистое мыло.
Забайкал., 1980.
Пёнчитъ и пенчйтъ. См.

П е н ш и т ь.
Пёнчиться. См. П е н ш и т ь-

с я.
Пенчйха, и, ж. Глупая, тупая

женщина. Пенчиха — сроду н мага-
зин не ходила, деньги не умеет счи-
тать, как пенек. Южп. Горьк.. 19(i9.

Пенчушка, и, ж. Пенек. Пе-
нёк — вот и пенчушка, колбешка.
Ряз. Ряз., 1960—1963. Как глухяя,
сиди, как пенчушка, пошумю да по-
кричу. Ряз.

Пёншитъ, ш у, in п нт ь, пён-
чить, ч у, ч и ш ь и пеншйтъ,
ш у, ш и ш ь, пенчйть, ч у,
ч п ш ь, несов., неперех. 1. Жить
кое-как (из-за бедности, болезни,
старости), а П о н ч п т ь п п е н-
ш и т ь. Он чуть пеншит (ело /кии).
Воет., Моск., Даль. = П е н иг и т ь,
— Как его здоровье? — Пеишиш еще.
— Как они поживают? — Пеншагп.
(живут понемногу). Кинет. Кост-
ром., 1846. Влад. У ж какое из житье:
едва-едва пеншат,. Едва-едва пеншит:
кажись, и, до утра не продышит,
Моск. = П е п ч и т ь. Пенчу (пока
живу). Яросл., 1868. = П е н ш п т ь
[удар.?]. Чуть-чуть пеншит. Ка-
зан., Мат. Срезневского. Сев.-вост.,
Марков.

2. Кое-как соответствовать сво-
ему назначению, едва годиться на
что-либо, п П е н ш н т ь. Снмб.,
1852. Плогонький самоварчик, а «се-
таки он пеншит. Юрьев. Влад.
|| Кое-как, едва, с трудом делать
что-лпбо. а П ё н ч п т ь п п е н-
П1 и т ь. Вост., Моск., Даль. = П е н-
щ п т ь [удар.?]. Сев.-вост., Марков.

3. Немного уметь, понимать, раз-
бираться в чем-либо. = П е н ш и т ь .
Нижегор., 1905—1921. = П е н-
щ п т ь. Он в этом деле пеншит. он
был торгашом. Не пепшишь, к< к и
что сделать, спроси. Терспьг. Уль-
ян., 1969. а П е н ш п т т, [удар.?].
Нижегор., Архив А Т Г , 1850.

4. П е н ш и т ь. Идти мед.' енне,
т ихо. Сгуб.. 1FP2.
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5. II е н ь ш и т L. Хлопотать, су-
етиться. Он в поле не ходит, а пек-
шит, около (JoMij. Покр. Вдад.,
1905 — 1921.

Пеншйтъея, ш у с ь, ш и ш ь-
с я и пбнчиться, ч у с ь, ч и ш ь-
с я, чесов. 1. Кое-как жить; с трудом
делать что-либо. Лам ить раньше
кцды от своего хозяйства? Пеншишъся
все — и некогда. Другой такой чехо-
делънай, едва шевелится, пеншится
там годит. Том., 1964.

2. Едва, кое-как, с трудом дви-
гаться. Кое-как дело пеншится.
Вогт., Моск., Даль.

Пёнщик, а и пенщйк, &, м.
Рабочий, корчующий пни. =1 I I ён-
щ и к. Покр. Влад., 1910. Влад.
с П е л in и к. Судог. Влад.. 1914.

Пены. См. П е н а .
Пены, мн. [удар.?]. Деревянные

планки в днище лодки, на которые
кренится остов лодкп. Вытегор.
Олон., Куликовский, 1835—1898.

Пенышок, ш к а и пенышек,
ш к а, л. 1. Л е н ы га 6 к. Бугорок
на iejie птицы, из которого вырастает
перо. Пенышки на птице, пенечки,
пеньки. Даль [без указ, места].

2. Л б н ы ш е к. Сухое дерево; су-
хостоина. Опомнясь мы наделили
лесу, нам досталось пять берез да две
сухие — одне только пёнышки. Рыб.
п др. Яросл.. 1908—1928.

1. Пень, п н я , м. 1. Улей,
дуплянка, колода для пчел. В зап.
губерниях, Бурнашев. У него двад-
цать пней с пчелами. Курск., 1849.

2. Брус, столб на судне, имеющий
различное назначение. *• Комлевая
часть ствола хвойного дерева с пер-
пендикулярным к ному отрезком
крупного корня; используется как
продольная основа остова судна.
Перм., 1857. Южн. Урал. «• Шпан-
гоут левой стороны барки. Волж.,
Соколов. *• Место под кормой рас-
шивы (старинного волжского плоско-
донного судна), на которое навеши-
вался руль. Бурнашев [без указ,
места, со ссылкой па В. Е. Круков-
ского], 1843. •• Мачта. Север., 1941.

3. О стоящем торчком предмете,
вещн; об обломке, остатке чего-либо.
Д а л ь [без указ, места]. || Верея во-
рот из бревна с комлем. Даль [без
указ, места]. || Столб, на котором

укрепляется колодезный журавль.
«От этого игра нянек с детьми
(вроде: сорока кашу варила): —
Тут пень, тут колода, тут холодная
креничка. т. е. пень колодезный и ко-
лода колодезная, комяга». Даль [без
указ, места]. Ц Врытый в землю низ-
кий столбик «для стоячего ворота,
барана». Даль [без указ, места].

4. Стебель злаков. Литва, Бурна-
гаев.

5. Срез, надрез, на кончике уха
животного в качестве метки. А я
по пню свою телку узнаю. Белояр.
Свердл., 1952. Свердл., Усть-Канск.
Горно-Алт. У наших овец метка та-
ка, пень и две поротины на правом
уге. Новосиб. о Ухо п н ё м . Ухо
со срезом в качестве метки живот-
ного. Южн. Сиб., 1847. Усть-Канск.
Горно-Алт., Сиб., Пркут. Не видал
ли ты, дядя, соловой лошади. —
Соловой! А какое пятно? — Оба уши
пнем, на правом — дужка снизу,
на левом дыра. Перм.

6. Корень зуба. Другой раз забо-
лит пень, так не знаешь, что делать.
Сузун. Новоснб.. 1964. Пни там
[во рту[. Чем их оттулъ надо выди-
рать? Параб. Том. Вверху токо пенъ-
от был, укол не дали. Перм.

7. След, который оставляет на
земле заяц для запутывания охот-
ника. «Отпечаток этот он делает зад-
ними ногами до колен. От пня на-
чинаются гметкп, пли петли». Бур-
нашев [без указ, места]. «После
тройки со пнями заяц делает сметку,
закидывает крюки п петли и смет-
кою же ложптся». Даль [с пометой
«охотничье»].

8. О малорослом и толстом чело-
веке. Пинеж. Арх., 1961.

9. О неповоротливом, неуклюжем
человеке. Слов. Акад. 1822. Шадр.
Перм., 1856.

10. О невежественном, темном,
иногда грубом человеке. Урал, 1896.
Раньше некогда было учиться, пнями
жили. Карасук. Новосиб., Федоров
[с пометой «презрит.»], 1978.
о П е н ь горелый. Неграмотная я,
пень горелый, чтв с меня взять.
Тогуч. Новосиб., 1978.

11. Детская игра. Даль [без указ,
места].

12. Водящий в детской игре «пень».
«Пень стоит посредине, четверо кру-
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гом; разоегаются все, меняясь ме-
стами: кто остался, тот пень». Даль
[без указ, места].

;х> В пень вырубить (повырубить).
а) Все вырубить, оставить одпл пни.
Олон., 1885 —1898. б) Уничтожить,
убить всех. Я бы стару-ту силу
t)a всю конем стоптал. Я воистых
молодцей бы да в пень повырубил.
Мезен. Арх., Григорьев. В пень
стать. Стать неподвижным, оста-
новиться. В пень дела наши стали.
Твер. Твер., 1910. Задел за пень
и простоял весь день. Ничего не уда-
лось за весь день сделать. Пркут.,
1967. Пень божий. О тупом, ограни-
ченном человеке. Поп-то был пень
божий, ничего не понимал, в карман
только тащил. Лень божий — это
первая кличка у нас. Моск., 1969.
Пень да колода. О буреломе. Даль
[без указ, места]. В темном лесе —
пень да колода, В чистом поле —
белоярова пшеница. Малоарх. Яросл.,
Якушкнн. Пень колотить — (да)
день проводить, а) Работать непро-
изводительно, впустую. Пркут.,
1967. б) Жить да радоваться. Чо
сейчас бабе делать, пень колоти
да день проводи, не то, что ране.
Венгер. Новосиб., 1978. в) О равно-
душном, ленивом человеке. А кото-
рый, кабы пень колоти да день про-
води, тому и ничо не надо. Венгер.
Новосиб., 1978. Пень старинного
лесу. О человеке старой закалки,
пользующемся уважением [?]. Был
и ощец у него, пень старинного лесу,
не бедный крюк, сидел на волости.
Семен. Нижегор., Георгиевский,
РГО. Растут, что на пень садятся.
Рождаются один за другим, растут
здоровыми, не болеют (о детях).
Вытегор. Волог., 1977. Считай на
мне, а получай на пне. О безнадеж-
ном должнике. Пркут., 1967.

2. Пень, и, ж. 1. Жалоба.
Кприл. Волог., 1896—1920.

2. Вина. Вишь бедно отцу-то:
все в пень и ставит. Тотем. Волог.,
1892. Я не знаю, зеленешенька. За
собой я ни пени, ни вины. Волог. —
Ср. 2. П е н ь я.

1. Пенье, я и пеньё, пеньё,
я, ср. 1. I I е н ь о. Издаваемые голо-
сом музыкальные звуки; пение. Сиб.,
1854. При этом архирее пеньё в со-

боре хороше. Тобол. Арх. Она слы-
шала а церкви разноголосое пеньё.
Волог. Свердл.

2. Церковная служба; обедня. На-
ши ecu, старые и молодые, пошли
к пенью. Новг., Волог., 1850. Мы
пришли, уж и пенье отошло. Волог.

3. П е н ь е. Песнопение. Да паки
же ныне поют пенья церковные?
Да поют бынь пеньё последнее. Бы-
лины Печоры и Зимнего Берега,
1961.

2. Пенье, я и пеньё, я, ip.,
собир. 1. Пни. о П е н ь е и II е н ь е.
Холмог. Арх., Грандплевскпй, 1907.
Пеньё в бане топим-то. Арх.. Мур-
ман. о П е н ь ё [удар.?]. Вят., Вас-
нецов, 1907. Слов. Акад. 1959 [с по-
метой «обл.»]. = П 6 н ь е. В лесу
живут, пенью богу молятся. Даль
[без указ, места]. Петерб., Матер.
Срезневского. Новг. = П е н ь ё . То-
тем. Волог., 1905. Пеньё надо Опо-
ротать. Ленингр. Горно-Алт.,
Онеж. КАССР, Киров., Перм.
а П е н ь ё . Па сенокосе пенья много.
Южн. Сиб., 1847. Ему что по пенью,
что по колодью ехать! Арх. Соль-
выч. Волог. Мужики ушли пеньё
рыть. Влад. Пеньё корчим в лесу.
Яросл. Смол., Моск. <= П е н ь б.
Пенье корчевали. Свердл., 1981.
= П е н ь е [удар.?]. Колодъе-аенъе
вы повырубите. Петрозав. Олон.,
Рыбников. Вят., Васнецов. Запрягли
мужики эту лошадку, сцепили это
сучье, пенье собрали. Белозер. Новг.,
Соколовы, о Ломать п е н ь ё. Кор-
чевать пни. У кого баба здоровая,
толстая, пеньё хорошо ломать с ей.
Солпкам. Перм., 1973. || П ё и ь ё.
Вырубленный или выгоревший уча-
сток леса. Арх., 1858. ° П е н ь ё
[удар.?]. Расчищенный, выкорчеван-
ный участок леса. Сеять на пенъях.
Север., Даль.

2. П е н ь ё. Пожкп грибов. Ни-
каких грибов нет. И пеньё-то обло-
мала у грибов. Пинеж. Арх., 1971.

3. It б н ь ё. Корни зубов. У о/с
ничо нет зубов у меня, одно пеньё
осталось. Солпкам. Перм., 1973.

Пёньи. См. П е н ь я .
ПбНЬИЦа, мн. Фолък. Ласк. Пни.

Гори, гори, рощица. гО]>ч. зеленая!
Все пеньица, кореньица. все вон вы-
горайте. Самар., Соболевский.
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Пенька, и, ж. Конопля. Спас.
Пенз.. 1928. Одосв. Тул. Пенька ра-
сейсни яовут коноплю. Да была ко-
нотя. пеньки называлась. Кышгов.,
Мошкой. Новосиб. || Женская особь
конопли. Дубон. Тул., 1933—19Г)0.

I I Мужская особь конопли; посконь.
Глубок. Вост.-Казах., 1967. о За-
машсчная п е н ь к а . Даль [без указ.
necT.i l . — Ср. 2. II о н е к. II е-
н е ч к а.

Пеыъкаетый, а я, о е. С боль-
шими огросткамп па теле (коньками),
из которых у птицы растут перья.
Ceii'tic чего кур-то колоть? One
печьг'асты; /ч/ старо перо вылезло,
и ич'ч еще только вылазит, пеньки,
печ-'-'чп одн». Ср. и нижи. теч.
р. Урал, 197i i .

1. Пёнькать, а ю, а е ш ь, не-
сов , neper, п неперех. Выпрашивать,
канючить. Помор. Арх., 1885.

2. Пёнькать, а ю, а е ш ь, не-
сов., и"п>'ре>. Думать, соображать.
Кроить надо, пепъкать не умею.
Вохом. Костром., 1970.

Пёнъкаться, а ю с ь. а е ш ь-
с я, песоа. Отказываться от работы.
Вашкнн. Волог., 1904. — Ср. П е-
н е г а т ь с я, П о п е к а т ь с я.

Пенъкеватый. См. П е н ь-
к о п а т ы и.

ПёНЬКИ, мн. Грибы опята,
опенки. Пеньки нашли роешь. Роол.
Смол., Добровольский.

1. ПёНЬКИ, мн. Штраф за не-
своеврзменную уплату за что-либо;
пеня. Они половину высчитают пень-
ков, niK в сроки-то не заплатишь.
Каргоп. Apv.. 1971.

2. Пеньки, мн. Конопля.
Курск., 1930. Кто конопле, а кто
пепъгш. Чулым. Новосиб.

Пёнькимочный, а я, о е.
[Знач.?]. Жпздр. Калуж., Добро-
вольский.

Пеньковатый и пеяькева-
тый, а я. о е: в а т, а, о. 1. Пни-
гтл'ь Да пеньки-то, тут и пенько-
e,am<i место. Свердл., 1981.

2 . П е н ь к о в а т ы й . Твердый,
грубый, необработанный. Лен этот
пенъловат. Даль [без указ, места].

Пёньковики, мн. То же, что
пеньки. Никол. Волог., 1932.

Пеньковбй, а я, б е и пень-
ковый, а я, о е. 1. Относящийся

к пню, пеньку; шшсгыи. Ох уромлй
бы был, если б пеньковое поле вспа-
хать. Свердл., 1905.

2 . П е н ь к о в б й пчельник.
У лен-дуплянка. Возле Муравой (лу-
ки) пчельники были, пеньковые (дуп-
лянки). Ср. и ннжн. теч. р. Урал,
197(i.

ПеньКОКОП, а, м. Тот, кто вы-
корчевывает пни. Щуйск Иван.,
Водарскнй.

1. ПбнЬЯ, и, ж. 1. Вина. Не
за пенью не за винушку (свадсбн.
причет). Волог.. 1903. Я не знаю
ни пенья — ни вины, Никакой другой
прослушки над собой (песня). Вят. —
Ср. 2. П е н ь.

2. 11 ё п ь я, мн. Нарекания.
С пеньямп пригнел. Клин. Моск.,
1910. ;>о Вырос в лесу, молился
неньям (поговорка). О диком не-
вежественном человеке. Козьнодем.,
Ядрин. Казан.. 1852.

2. Пенья и пёньи, мн. 1. Пни.
•=i П е н ь я . Козьмодем., Ядрин. Ка-
зан., 1832. Мы ходили пенья корчить.
Яросл. Муром. Влад., Макар. Ко-
стром. Поехали мы с отцом в лес. . .
заехали в пенья. Дорогоб. Смол.
Орл.. Курск. Поля еще чистили,
пенья добывали. Усть-Цплем. Коми
АССР. Под землю (под пахоту)
пенья больши приходилось было кор-
чевать. Арх. Ты ори, ори, ори,
Крестьянский сын. По пенья.и о/т,
По кореньям ори (песня). Грязов.
Волог. = П е п ь п. Ппжяедев. Во-
рон.. 1893. Болх. Орл.

2. О запущенной бороде. «Когда
у кого от долгого небритья показа-
лась изрядная борода, говорят —
1/ тебя видны пенья». Трубч. Врян.,
Карач. Орл., Арх. РГО.'

— Доп. [Знач.?]. Где проходил
он. везде присматривал по сторонам
кореньев или пеньев, чтобы их по-
есть, но увидеть ничего не мог.
Шадр. Перм.. Перм. сб.. 18GO.

— С р . П е н е к . П е н ь .
Пенюгать, [?] а ю, а е ш ь,

несов.. перех. Заострять, оттачивать
(обычно о рыболовных крючках).
Нижегор., Даль [с вопросом].

Пенюкать, а ю, а е ш ь , не-
сов., неперех. Делать что-либо не-
хотя, кое-как. Нечего пенюкать, по-
рядился так делай чередом, а не пе-
нюкай. Кадн. Волог., 1898. Ты чере-
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дом делай, а пенюкать будешь, так
мне и не надо. Волог.

Пенюшка, и, ж. Ласк, к пеня
(в 1-м знач.). Не веди ты на пас гнев
да свою пенюшку. Веди ты гнев да на
свою Мену. Перм., Шейн.

Пеня, и и пеня, и, ж. 1. Укор,
упрек, выговор, нарекание. = 11 ё-
н я. Слышать от. кого пени. Слов.
Акад. 1822. Не на кого пеня, что жена
Феня: брал бы Федосъю. Тамб.,
1854. Влад. Не придешь к ему на по-
мочь, дак новых пеней-то не обе-
решься. Костром. Моск. = П е н я .
Всяка пеня мимо меня. Южн.,
Даль. = П е н я [удар.?]. Сосед оно-
медни пришел к нам с пенями, пен-
ничает, что наши свиньи в огород
к ему попадают. Перм., Луканин,
1856. Младому [барину] пени и вы-
говор большой: — Ты, осел, дурак,
не видишь ничего! Смол., Доброволь-
ский, 1890. Яросл., Жив. стар.,
1801. Заонеж. Слон., Певпп, 1896.

2. П е н я. Вина, преступление.
Волог. 1900. За которую за пеню,
За какую прос ту почку. Волог.
= П е н я [удар.?]. Я не знаю, моло-
дешенъка. за собою ни пени, ни вины.
Олон., 1870. И не знаю я ни пени,
ни вины. Вят., Зеленин [со ссылкой
на Васнецова], 1903. о (В) п е н ю
(п ё н и) ставить (поставить). Обви-
нять. Не поставлю я пени в том, Что
крестьянский-от сын одолел, А ца-
рева-то шурина, Л поставлю я пеню
в том. Что нага по двору спустил.
Каргоп. Олон., Гильфердинг. Не
надо и е пеню ставить, молодость
не без глупости. Костром. — Ср.
2 . П е н ь .

3. П е н и, мн. Сплетни. Устюжн.
Волог., 1898Ь

Пенявый, а я, о е. Имеющий
обыкновение жаловаться, пенять на
кого-либо. Он пенявый, до дплектора
дойдет. Свердл., 1981.

Пенила, ы, м. и ж. Тот, кто
пеняет, упрекает, выговаривает кому-
либо. Даль [бел указ, места].

Пенялыцик, а, м. То же, что
пеняла. И чтоб не было пеняльщиков,
А после жалалъщиков, Во дворе пану
не сказывали б. Пек., Шепн.

Пениться, я ю с ь, я е ш ь с я ,
несов. \. Обижаться, пенять на кого-'
либо. Пеняйся сам на себя, Красно-
гор. Брян., 1969.

2. Везл. Ставится кому-либо в ви-
ну; выражается неудовольствие. За
это-то и пеняется ему. Даль [без
указ, места].

Пёпа, ы, м. и ж. 1. О человеке
с толстым лицом. Порх. Пек., 1855.

2. О глупом, тупом человеке.
Порх. Пек., 1855. Пек., Даль [3-е
изд., с вопросом к слову].

3. Глухая п о п а . Глухой чело-
век. Ничо не чуешь, глухая пена,
dah молчи. Ежли глухой, не слышит,
дак глухарь, или глухая пепа. Солн-
кам. Перм., 1973.

Пёпеки, мн. Ягодицы, зад.
Пек., Осташк. Твер., 1858. Твер.
о Откласть п о п е к и. Отбить зад
при падении. Пек., Осташк. Твер.,
1858. Твер. — Ср. Б е б ё к и.

Пепел, а, у и пёпель, я, ю, м.
1. Зола. = П с п е л . Слов. Акад.
1822. «Слово зола вообще нигде
в губернии не употребляется». Во-
лог., Ивашщкпй, 1883—1889. Тута
[в пелелпху] пепелу кладут. Новг.
Пепел-от из лежанки надо выгрести,
худо топиться стало. Твер. Ко-
стром., Сев.-Двин. Пеплу в печке
много накопилось. Арх. Колым. Пе-
пел из печи выгрести надо. Кабал.
Бурят. АССР. ° П е п е л [удар.?].
«Пепел, вм(есто) зола». Алт., Вер-
бицкий, 1858. о П ё п е л ь . Боров.
Калуж., 1910. «Зола (от дров), пе-
пель (от солоны)». Вадпн. Пенз.,
Гвоздев, 1928. Ушат пеплю был,
с пеплем стоял, унесла. Ппнеж. Арх.
о Белый п е н е л. Зола от осиновых
дров. Колым., 1901. о Стоячий п ё-
п о л. Зола от лиственничных дров
(из лиственницы-сухостоя). Колым.,
1901. о Черный п е п е л . Зола от
лиственничных дров. Колым., 1901.
|| П ё п е л. Просеянная зола. Пу-
дож. КАССР, 1973. || П е н е л. Ос-
татки сгоревшей ржаной соломы.
«В отличие от золы, происходящей
от дров и гречневой соломы». Орл.,
Котков, 1940—1950. ос Сгореть на
пепел. Сгореть дотла. Керосинка
зарвалася, так и хата, и е, хате сго-
рело на пепел все. Доп.. 1975.

2. П е п е л . Сажа. Пепел из тру-
бы падает. Осташк. Твер., Черны-
шев.

Пепелить, л ю, л и ш ь и пе-
пелить, л ю, л и ш ь , несов., пе-
рех. п неперех. П е п е л и т ь (п е-
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п о л и т ь) деньги. Бессмысленно
тратить, мотать, транжирить деньги
(деньгами). Черепов. Новг., 1910.

Пепелйха, и, ж. 1. Мешок
для золы; мешочек с золой для полу-
чения щелока. Ильмень Новг., 1949.
Пепелйха вся истлела, надо новую.
Пепелйха с холста, в нее золы насе-
ешь, и без мыла стирали, все щелоком.
Пепелиху опустишь в кадку, и вода
сделается слизкая. Крестец., Метин.
Новг. Прионеж., Пудож. КАССР.

2. Холстина, на которую кла-
дется зола при бучении белья. Вол-
хов. Ленингр., 1938—1941. || Хол-
стина, под которую кладется зола
при бучении белья. Сев.-Двин.,
1928. — Ср. П ё п е л ь н ч к . П ё-
п е л ь и и ц а.

3. П е п е л п х а [удар.?]. По-
мело для сметания золы с пода печи.
Канск. Краснояр., Строгова.

Пепелйца, ы, ж. Пожар. За-
жгет пепелищу. Пек., 1958. — Доп.
В заговоре: Волос ты волос, Выди
на ржаной колос, С раба [имярек]
либо на пепелииу. Либо на теплую
водицу! Балд. Твер., Арх. РГО.

Пепелище, а, ср. 1. Пепел.
Смол., 1890.

2. Место, где сжигается что-либо
специально на пепел, (золу). Сев.-
Двин., 1928.

3. Остатки старого, разрушив-
шегося или сгоревшего дома. Пепе-
лище бывает, когда развалится. Это
старо наше пепелище было. Ппнеж.
Арх. 1958. Пепелище — это когда
дом развалился, сгнил или сгорел. Пп-
неж. Арх.

4. Место, где находится дом.
Красногор. Калин., 1940.

5. Дом женщины, недавно вынюд-
шой замуж. Кем. Арх., 1910.

Пепелок, л к а п л к у, м.
Ласк, к пепел (в 1-м знач.). Дунул
ветерок и раявеял пепелок. Волог.,
Соболевский. Колым., 1901. (При
гаданье] под стакан насыпают еще
пепелку (золы). Ветл. Костром, оо Не
найти пепелку. Ничего не найти.
Два самолета больших соткнулись,
только спыхалося. Пепелку не нашли.
Вохом. Костром., 1976.

1. Пепел^ха, и, ж. 1. То же,
что пепелиха (в 1-м знач.). Мед-
вежьегор. КАССР, 1970.

2. Выжженное в лесу место для

пашни. Медвежьегор. КАССР, 1970.
|| Покос в лесу на месте выжженного
леса. Сеодня, говорит, пойдем в пе-
пелуху косить. По-старинному там
выжигали и называли пепелуха. Мед-
вежьегорск. КАССР, 1920.

3. П е п е л у х и, мн. «Смытые,
неразвитые почвы на писчем мелу
на юге Среднерусской возвышенно-
сти». Ворон., Дьякова, 1973.

4. Неряшливая, нечистоплотная
женщина. Тотем., Устюг. Волог.,
1930.

— Ср. П о п е л у х п.
2. ПепелУха, н, ж. Тля. Пе-

пелуха поедает листья. Она малень-
кая, беленькая. Дон., 1975.

Пёпель. См. П е п е л .
Пепёлъ, я, м. Небольшой багор

для подхватывания рыболовной
снасти н рыбы. Пепеля и счас есь,
это багор, палка с крюком, зацеплять
за снасть и рыбу можно подхваты-
вать. Пек., 1968.

ПепвЛЬКЙ, мъ. Пепел. Пепсль-
ки остались. Ковда я пришел, я ту-
шил. Любыт. Новг., 1968.

Пепельник п пепельник,
а, к. 1. П ё п е л ь н п к. Место
на шестке русской печи, куда сгре-
бается зола, загнетка. Слов. Акад.
1847. Ряз., Даль.

2. П ё п е л ь н и к. То же, что
пепелпха (в 1-м знач.). Петрозав.
Олон., 1885—1898. = П е п е л ь-
н и к [удар.?]. Север., Барсов.

3. П ё п е л ь н п к. То же, что
пепелпха (во 2-м знач.). Ппкол.
Волог., 1902.

4. П е п е л ь н и к . Место под ко-
лосниками топки, куда падает зола.
Ряз., Даль.

5. Торговец золой. ° П ё п е л ь -
н и к. Ряз., Даль. ° П е п е л ь н и к .
Ряз., 1874.

Пепельница и пепельни-
ца, ы, ж. 1. П е п е л ь н и ц а .
То же, что пепелпха (в 1-м знач.).
Он пепельницей звался. Медвежье-
гор. КАССР, 1970.

2. То же, что пепелиха (во 2-м
знач.). Вохом. Костром., 1976. Сти-
рать будем, так пепельницу бро-
сишь на белье, его в бук, бук в корыто,
на пепельницу щелок насыплем и кам-
нем обложим. Медвежьегор. КАССР,
1970.
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3. II ё п о л ь и и ц а. Примитив-
ный светильник из картофелины
с вырезанной сердцевиной, в кото-
рую наливается масло и вставля-
ется фитиль. Вырежешь из картошки
середку, в ее сало, на прутышок еа-
точки и зажигали ее, это пепельница,
Верхнеурал. Челяб., 1962 — 1970.

Пепелнэха, и, ж. Перепелка.
Пепелюха плачет — ищет своих де-
тенышей. Поозер. Новг., 1949 —
1950.

Пепла, ы, ж. Разоренное место.
Вот что варвары понаделали, с края
па край 0()на пепла лежит, Забапка.т.,
1980.

Пеплен, а, м. Вывих у лошади.
Слов. карт. ПРЯЗ [без указ, места].

Пёплище, а, ср. Родной дом,
пепелище. Вернулись на свое старое
пеплищз. Смол. Смол., Копаттештч.

Пёпляна, ы, ж. Огонь в овине
для просушки снонон. Черепов.
Новг., 1910.

Пепяк, а, м. Паук. Онеж.
K V C C P . 1933.

1. Пер, а, м. Пир. Олон., 1842—
1847. Пеан, с перу едет. Калу/к.
Сосватали невесту у крестьянина,
пер. снеровали, свадьбу сыграли. Ле-
НПНГр.

2. Пер, предлог. Через. Пер бу-
гор. Лукоян. Нижегор.. 1910.

1. Пёр, а, м. Перья лука; зеле-
ный лук. Курск.. 1850. Ворон.

2. Пёр, а, м. В карточной игре —
карты, которые приходится брать
игроку при проигрыше. Шупск.
Иван.', 1932.

Пера, ы, ж. [удар.?]. Толстуха.
Спмб. Снмб.. 1858.

Пера, ы, ж. Длинный шест для
толкания, оттаткпванпя лодки, бар-
ки (от берега, с неглубокого моста).
Буршштев [без указ, места]. Даль
[с вопросом к слову; без указ, места;
с примеч. «п е р е т ь?»].

Перанка, и, ж. [удар.?].
[Знач.?]. Да не пущу, не пущу, по-
куль тебе назначу: С крыльца пе-
ранпу вырву. Смол.. Добровольский,
1890.
"? Ператйв, а, м. Кооператив.
Дон., 1929.

Ператор, а, м. Сорт картофеля.
Данил. Яросл., 1926.

Перачй, мн. Соцветия, метелки

тростника. Лодештоп. Ленингр.,
Калинин.

Перва и перва, парен. 1. Спер-
ва, сначала; раньше, прежде. Симб.,
1858. Курск., Орл. Перва давали,
а при мне не стали давать. Перва
они нас выгнали. Ворон. Калуж.,
Тул., Моск., Том., Сиб. Q Н е р в а .
Кпнсга. Костром., 1846. Выдь перка
с грязи, а тода крычи: не брызжи!
Смол. Нерва ен начал. Брян. Перва
курень ставят. Дон. Пек., Попав.
Лит. ССР, Модвежьегор. КАССР,
Вят.. Свердл., Кемер.. Ср. При-
иртышье. Перва матери говорят,
а потом людям, а ты наоборот.
Нркут. <=> П е р в а . Оренб., 1849.
ГОжн. Урал, ср. и нижн. теч. р.
Урал, Перм.. Пенз., Ульян., Ни-
жегор. Надо перва спросить, куба
итти-та. Влад. Перва-то обощи
садили. Яросл. Арх., Твер., Ряз.,
Амур., Хабар, о С самого п е р в а .
Мужик явился к царю и с самого
перва сознался. Арх.. Афанасьев.
о II ё р в а за все. Раньше всего.
Перва за все и председателю сходи.
Перва за все надо прополоть. Уроки
сделай перва за все. Преил. Латв.
ССР, 191)4.

2. П е р в а . Впервые, в первый
раз. Ваня перва косить пошел. Этот
свет перва будет свести, он у .меня
весной посажен. Ильмень Новг.. 1949.

— Ср. П е р в о.
Перважды [удар.?]. «Один» [?].

Енпс. Енис., Крнвотпапкпп, 1805. —
Ср. Н е р в п ч п.

Первак, а п у, м. 1. О ком-,
чем-либо нервом по отношению к се-
бе подобным. Даль [без указ, места].
Первак — первый, другак — второй,
третьяк — третий. Лесн. Калин.,
1939.

2. Первый рой пчел. Бурнашев
]без указ, места]. Обоян. Курск.,
1859. Курск., Тамб. Старая матка
уходит с перваком. А первак потому
и называют, что это первый рой.
Кубан. Пенз., Калуж., Костром.,
Новг., Смол. Первак — это пчелы,
первый рой. Амур.

3. Старший сын; первенец. Это
мой первак. Даль [без указ, места!.
Смол., 1914. Курск., Ср. и нижн.
теч. р. Урал. А первак-то у меня
сейчас в совхозе. Новосиб. Первак
но солдатах. Вся надежда у меня
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па первака, подрастет, все же по-
легчает в хозяйстве. Забайкал. || Пер-
вый детеныш какого-либо животного.
Жеребенок первак (первый от этой
кобылы). Даль [без указ, .места].

4. Животное, впервые принесшее
потомство. Русск. грв. Башк. АССР,
1971. « П е р в о т ё л к а . Яросл.,
Мельниченко [со ссылкой на Якуш-
кипа, 1896]. 1901.

5. Животное по первому году.
Смол., 1914. || Годовалый жеребе-
нок. Жеребенок первак. Даль [без
указ, места].

6. Продукт лучшего качества (по-
лученный первым при размоле, пе-
регонке и т. п.). Слов. Акад. 1959
[с пометой «обл.»]. •» Мука первого
сорта. Это ж настоящий первак,
а не еки-небудь там сорт (муки).
Зап. Брян., 1967. •» Напиток (пиво,
квас, вино и т. п.) первого слива.
Первак наливка, первак квас, «первого
наливу». Даль [без указ, места].
Обоян. Курск., 1859. Южн. Горы;.
•» Крепкое пиво. Бежецк. Твер.,
1905 —1921. •» Первое после заварки
сливаемое пивное сусло. «Спустя
немного времени из чанов пли кадок
сливается в особый сосуд сусло,
разделяемое еще названием первак;
потом снова наливается горячая вода
и по истечении известного времени
вторично сливается сусло, с прибав-
лением названия другая». Ппнеж.
Арх., Тр. этн. отд., 1878. Бежецк.
Твер. •» Самогон, полученный из ап-
парата в начале перегонки. Дорогоб.
Смол.. 1927. Смол., Калуж., Ряз.,
Курск. Первак горит, как спирт,
синим огнем, девяносто градусов;
это, кап налили барду, первое-то
идет. Перм. Забайкал., Лрписсык-
кул. Киргиз. ССР. Амур. • Вино
из чистого виноградного сока. Дон.,
1929.

7. Лук. выращенный из сеянца.
Луи первак, от посаженного севака,
сеянца. Бурнашев [без указ, места].

8. Первый снег. По перваку пой-
дел ни саняз. Первак сойдет или
удержится? Забайкал., 1980.

9. Клевер, скошенный в первый
год. Первак — клевер, который ско-
сишь первый год, кода посеешь. У меня
первак ноне уродился. Моск., 1968.

10. Ячмень. У нас перваком яч-
мень называют, потому что он пер-

вый из хлебов поспевает. Первак по-
сеешь, так с хлебом будешь и с кашей.
Забайкал., 1980.

11. Первоклассник. Теперь сколь-
ко перваков пойдут в школу. Чулым.
Новосиб., 1978.

— Ср. П е р в а ч .
Первака, нареч. Впервые, в пер-

вый раз. Мне не первака быть на
суде. Слов. карт. ПРЯЗ [без указ,
места]. Нссык-Кульск., 1947—1948.
— Ср. П е р в а ч ок.

Первакбвый, а я, о е. П е р-
в е к о в а я крупа. Гречневая кру-
па — ядрица. Кепыен [с пометой
«мелъничн.»}, 1850. Елец. Орл., 1851.

Первар, а, м. Первооткрыва-
тель золота в какой-либо местности.
Па Муе перваром был один тунгус.
Па приисках нервар много было.
У первар нюх что ли был, но знали
они, где надо золотишко искать.
Забайкал., 1980.

Перватка, и, ж. Первотелка.
Юго-вост. Кубани, 1949—1951.

Первач, а и у, м. То же, что
первак (в 6-м знач.). •» Первый, луч-
ший сорт пшеничной муки. «Хлеб
пеклеванный из первача». Кеппен
[без указ, места]. Пек., Осташк.
Твер., 1855. Твер., Калуж., Сарат.
My ка-т о хорошая — первач. Моск.
Волог., Прпонеж. КАССР. Кака
пенна мука будет, как первач, мелка-
мелка, лучше торгоской. Медвежье-
гор. КАССР. Орл., Сиб. Первач —
мука первосортная из самого отбор-
ного зерна. Новосиб. о Второй п е р-
в а ч. Сорт пшеничной муки [какой?].
Слов. карт. ПРЯЗ [без указ, места].
|| Лучшее, отборное зерно. Первач —

в старину называли хорошее, отбор-
ное зерно. Первач, или первое зерно,
и раньше говорили и сейчас. Куй-
быш. Новосиб., 1978. — Ср. П ё р-
в о е зерно (см. П ё р в ы и). || Пер-
вый сорт картофеля. Данил. Яросл.»
1926. || Вино из чистого винограда.
Энта первач сымим, а тоды с отжи-
мок другач получаем. Дон., 1975.
•» Самогон, полученный из аппарата
в начале перегонки. Первач крепкий
шибко, его так не выпьешь. Амур.,
1983.

2. Первый сенокос; первая ско-
шенная трава. Первач скосили. Брас.
Брян., 1961.
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3. Первый рой пчел. «Отделенный
искусственно, называется насильным
роем, отделком, отборном, отъёмом.
Первый рой, отходящий из улья,
называется первач, потем другач.
третьяк. Всякий последний рой на-
зывается трубенкп. Рой, вышедший
из отделившегося в тот же год моло-
дого семейства — парой». Волж., Ос-
тровский.

4. Мужчина, в первый раз всту-
пающий в половое сношение. Думала
мужик годный, ажио первач. Петро-
зав. Олон., 1885 — 1898.

Первачка, и, ж. 1. Женек.
к первак (в 1-м знач.). Даль [без
указ, места]. *• Первая по мастер-
ству ткачиха, швея. Первачка тка-
чиха, швея. Даль [без указ, места].

2. Первотёлка. Дон., 1929. Пер-
вый год с теленком корову называют
первачкой. Роман. Рост.

Первачок, ч к а и ч к у, л.
1. Уменьш.-ласк. к первак (во 2-м

знач.). Смол., 1914. Мещов. Калуж.,
Зотов [со ссылкой на Корнеева,
1897]. 1972.

2. Старший сын; первенец. Липец.
Ворон. Тростянский. Кто родится
первый в семье, называют первачок;
первачок-то у меня слабенький, все
болеет. Моск.. 1969. Народился —
первачок, а уж последненъкий — так
его — последушек. Ср. и нижн. теч.
р. Урал.

3. Уменьш.-ласк. к первак (в 5-м
знач.). Смол., 1914.

4. Первый сенокос; первая ско-
шенная трава. Пончи дал травки
первачка. Брасов. Брян., 1961.

5. Начало. Кашин. Твер., 1896.
о С п е р в а ч к а , в знач. нареч.
Сначала в первый рая. с первого раза.
Ты б ей с первачка повадки не давал.
Кашин. Твер., 1891. С первачка-та.
Поров. Калуж. Трудно было пони-
мать с первачка, в чем дело. Уральск.
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