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П Р Е Д И С Л О В И Е

Второй выпуск «Словаря русских народных говоров» содержит
слова о т б а д о б л а з н и т ь с я .

Начиная со второго выпуска в составление словаря вносятся
некоторые изменения, вызванные необходимостью сокращения
объема словаря и ускорения сроков его издания. Эти изменения
не затрагивают принципиальных положений, сформулирован-
ных в «Проекте „Словаря русских народных говоров"» Ф. П. Фи-
лина и во «Введении» к первому выпуску. Они коснулись только
документации сведений о слове (показаний о географическом рас-
пространении слова, времени записи и указаний на источник,
откуда взяты сведения).

В картотеке Словаря к настоящему времени накоплены огром-
ные материалы. Картотека продолжает пополняться. Многие слова
оказались в ней зафиксированными в большом количестве источ-
ников, часто с одинаковыми показаниями их географического
распространения. Согласно первоначальному замыслу, все эти
источники должны быть указаны при каждом слове, его значении,
оттенке значения, особенностях грамматической формы и т. п.
Это привело бы к непомерному росту объема Словаря и удлинению
сроков его издания. В связи с этим возникла необходимость вне-
сти некоторые изменения в способ подачи материала. Смысл из-
менений состоит в обобщении документации сведений о слове.

1. В Словаре не будут повторяться все случаи фиксации слова
на одной и той же административной территории (уезд (район),
губерния (область)). Указание на губернию (область), в которой
записано то или иное слово (значение слова), будет приводиться
только один раз. Названия населенных пунктов, как правило,
указываться не будут. Во всех случаях, когда устанавливается
широкое распространение слова на территории русских народных
говоров, сведения о его географии будут даваться обобщенно:
если слово было записано в трех и более уездах (районах) одной
и той же губернии (области), обычно будет указываться только
название губернии (области).
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2. Только при первой по времени записи слова сохраняются
сведения источника без всяких изменений: указывается уезд
(район), губерния (область). Все прочие свидетельства о месте
распространения слова располагаются по географической смеж-
ности к первой записи.

3. Только первая фиксация слова (значения) сопровождается
указанием на год записи. Указание на время первой записи со-
храняется также при· каждом оттенке значения, при каждой
особенности грамматической формы или ударения, выделяемыми
в словарной статье особо. Год первой записи указывается и при
словосочетаниях и идиомах, выделяемых за знаками О и ел.

4. При словах, обозначающих явления и понятия старого быта
(связанные с верованиями, суевериями, старыми, отжившими со-
циально-политическими отношениями и т. п.), кроме времени
первой записи, указывается также и время последней записи.

5. В Словаре, как правило, не будут даваться ссылки на источ-
ники, из которых взяты сведения о слове. Список источников
приведен в первом выпуске Словаря. По мере накопления новых
источников их список будет публиковаться в последующих вы-
пусках. Указания на источник сохраняются в следующих случаях:

а) при первой фиксации слова, если неизвестно точное время
записи;

б) когда составители Словаря сомневаются в правильности
представляемых собирателем сведений о слове, его значении,
грамматической форме или когда толкование значения, даваемое
собирателем, не совсем ясно и не поддается точной формулировке.
См. об этом § 29 «Введения» к первому выпуску Словаря, стр. 13;

в) при материалах этнографического характера (описание об-
рядов, поверий, игр и т. п.), а также при материалах, взятых
из специальных сочинений (Анненков, Сабанеев и др.);

г) при цитатах, взятых из сборников былин, сказок, народных
песен, частушек, широко известных в науке, указывается фами-
лия составителя сборника: Афанасьев, Барсов, Гильфердинг,
Григорьев, Елеонская, Марков, Садовников, Симаков, Соболев-
ский, Соколовы, ЇЇΙейн и др.;

д) если областное слово впервые зафиксировано в «Толковом
словаре живого великорусского языка» В. И. Даля или в «Опыте
терминологического словаря...» В. Бурнашева, вместо указа-
ния на год выхода в свет Словаря приводится фамилия его соста-
вителя.

6. Начиная со второго выпуска в Словаре более экономно будет
подаваться цитатный материал. Если цитаты однотипны и не вно-
сят ничего нового ни в определение значения, ни в прояснение
условий употребления слова, как правило, приводится не более
трех, цитат на одно значение (оттенок значения). В случаях
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когда цитаты почти повторяют одна другую, из них приводится
в словаре одна, наиболее полно отражающая условия и особен-
ности употребления слова.

Второй выпуск «Словаря русских народных говоров» соста-
вили: И. А. Попов ( б е з м о л ó к — б е с с т р а ш н ы й ) ,
Н. В. Попова ( б е ш á к — б з ы ч к а, б е с с т р у н н ы й —
б е с ц е л и з е н), О. Г. Порохова ( б а с — б е з м о з г ó в и ц а ,
б е с ч а й н и ц а — 2 . Б е ш á в а , Б й б и к — б л á з н и т ь с я ) ,
Л. И. Царева (б а — б а р а ш к а ) .

Техническая подготовка рукописи к изданию осуществлена
Н. И. Андреевой-Васиной и Е. Н. Этерлей. Работа по верстке
выполнена Н. И. Андреевой-Васиной. В подготовке рукописи
к сдаче в издательство принимала участие Ю. М. Северинова.

Выпуск отредактирован Ф. П. Сороколетовым и главным ре-
дактором Ф. П. Филиным.

При подготовке рукописи Словаря к печати редакторы восполь-5
ρ

зовались замечаниями официальных рецензентов А. И. Попова
3 и В. И. Максимова.

Коллектив сотрудников Словаря выражает горячую благодар-
ность П. В. Зимину, В. Г. Колеганову, Е. П. Лупповой, Н. М. Ма-
лече, В. И. Максимову, Д. А. Маркову, Н. Д. Попывановой,
С. Н. Поршнякову, В. П. Тимофееву, Кафедре русского языка
Казахского государственного педагогического института им. Абая
за присланные словарные материалы, Кафедре русского языка
Ростовского государственного университета, а также кандидатам
биологических наук Б. П. Василькову, Н. Н. Цвелеву, ученым
Института этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая АН СССР,
взявшим на себя труд просмотреть и уточнить словарные статьи,
связанные с терминологической лексикой.
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ПЕЧАТНЫЕ ИСТОЧНИКИ

А б д у р а х м а н о в М. А. Материалы по словарю томско-тюркских го-
воров. — Уч. зап. Томск, пед. ин-та, 1964, т. 21, вып. 1, с. 83—93.

Б а р с у к о в В. В. О названиях рыб. — Природа, 1964, № 8, с. 124—125.
Б о г д а н о в В. Н. Алтайские элементы в лексике русского говора. —

Зап. Горно-Алт. научно-исслед. ин-та истории языка и литературы,
Горно-Алтайск, 1964, вып. 6, с. 113—124.

Б у ж и н а Н. С. Материалы для составления словаря ставропольских го-
воров. Тез. докл. на научи, конференции Ставропольск. гос. пед.
ин-та, вып. 1. Ставрополь, 1964, с. 102—103. (Общественные и гумани-
тарные науки).

Г с ц о в а О. Г. О характере областного (диалектного) словаря. — Научн.
докл. высш. школы. Филолог, науки, 1964, № 3, с. 96—105.

Г о л ь д и н В. Е. Изменения в лексике народных говоров в современных
условиях. (На материале названий построек). — В кн.: Язык и об-
щество. Саратов, 1964, с. 33—37.

Д н б р о в а Е. И. О варьировании фразеологических единиц в говорах
верхнего Дона. — В кн.: Вопросы изучения русского языка. Ростов-
на-Дону, 1964, с. 70—73.

Д о л г а ч ë в И. Г. Особенности предложно-падежного управления в верх-
недонских казачьих говорах. — Сб. научн. работ Волгоградск. пед.
ин-та, вып. 1, 1964, с. 228—233.

Е р м а к о в а Л. И. Сельскохозяйственная и бытовая лексика русских
говоров северной Молдавии. Автореф. канд. дисс. Кишинев, 1964.
22 с.

З д о б н о в а 3. Н. О некоторых фонематических особенностях в лексике
русских окающих говоров Башкирии. — Уч. зап. Башкирок, ун-та
им. 40-летия Октября, 1964, т. XVIII, сер. филол. наук, № 8 (12),
с. 229—235.

З о т о в Г. В. Некоторые материалы к словарю Калужской области. —
Тр. Второй научно-методической конф. Московск. зональн. межвузовск.
объед. кафедр русск. яз. пед. ин-тов, Владимир, 1964, с. 108—114.

И в а н о в а А . И . К истории слова болонье (блонье). — Тр. Второй научно-
методической конф. Московск. зональн. межвузовск. объед. кафедр
русск. яз. пед. ин-тов, Владимир, 1964, с. 115—129.

И в а н о в а А. Ф. Изучение лексики народных говоров Московской обла-
сти. — Тр. Второй научно-методической конф. Московск. зональн.
межвузовск. объед. кафедр русск, яз. пед. ин-тов, Владимир, 1964,
с. 98-107,
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К а й г о р о д ц е в А. Лексика акающих говоров казаков Кокчетавской
области. — Сб. научи, работ студентов Киρгизск. гос. ун-та (6-я На-
учная конференция студентов вузов республик Средней Азии и Ка-
захстана), вып. 3, Фрунзе, 1964, с. 37.

К а ц С. Д. К вопросу о так называемом «просторечии» в составе современ-
ной диалектной лексики. — Уч. зап. Азербайдж. пед. ин-та, Язык и
литература, 1964, № 1, с. 119—127.

К а ц С. Д. Лексика говора села Славянки Кедабекского района Азербайд-
жанской ССР. Автореф. канд. дисс. Баку, 1964. 21 с.

К о з ы р е в И. С. Отношение смоленской областной лексики к лексике
соседних говоров и языков. — Уч. зап. Орловск. пед. ин-та, 1964,
т. 22, с. 179—196.

К о м ш и л о в а Е. А. О работе по собиранию материалов для словаря
народных говоров Московской области. — Тр. Второй научно-методи-
ческой конф. Московск. зональн. межвузовск. объед. кафедр русск.
яз. пед. ин-тов, Владимир, 1964, с. 86—97.

К о р о т е н к о Г. и Г. Х о р о л е ц . Краткий диалектологический
словарь русских старожильческих говоров Северного Прииссыккулья
(принцип отбора слов). — Матер. XII научной конф. профессорско-
преподавательского состава, секция филол. наук, Фрунзе, 1964, с. 19—
21.

М а к а р о в В. И. Из наблюдений над рыболовецкой лексикой говора ста-
ницы Кокчетавской. Тез. докл. предстоящей научно-теоретич. конф.
аспирантов, 17—18 сентября 1964 г. Ростовский-на-Дону гос. пед.
ин-т, 1964, с. 237—244.

М_Ъ л ь н и ч е н к о Г. Г. Заметки о словаре говора как системе. — Уч.
зап. Яросл. пед. ин-та, вып. 53, 1965, с. 20.

Н е м ч е н к о В. Н., В. И. С и н и ц а и Т. Ф. М у р н и к о в а . Ма-
териалы для словаря русских старожильческих говоров Прибал-
тики. — Уч. зап. Латв. гос. ун-та, 1963, т. 51, филол. науки, вып. 8А,
с. 362.

О л ь г о в и ч С. И. Из наблюдений над усвоением заимствованных слов
в акающих говорах Сибири. [На материале акающих говоров Томской
обл. и некоторых районов Кемеровской обл.] — Уч. зап. Томск, пед.
ин-та, 1964, т. 21, вып. 1, с. 24—42.

О л ь г о в и ч С. И. Иноязычные слова в русских старожильческих говорах
средней части бассейна реки Оби. Автореф. канд. дисс. Томск, 1964. 24 с.

О р л о в Л. М. Перекопский говор. — Сб. научи, работ Волгоградского
пед. ин-та, вып. 1, 1964, с. 233—243.

О с с о в е ц к и й И. А. Словарь говора деревни Деулино Рязанского рай-
она Рязанской области. — В кн.: Вопросы диалектологии восточно-
славянских языков. М., 1964, с. 176—206.

С е к р е т о в а Б. М. Ростовская лексика в региональных словарях и
в «Толковом словаре живого великорусского языка» В. И. Даля. —
Уч. зап. Яросл. пед. ин-та, вып. 53, 1965, с. 13—19.

С е л и м о в А. Термины орудий труда и животноводства тюркского проис-
хождения в говорах станицы Александрийской Кизлярского района
ДАССР. — Уч. зап. Ин-та ист. яз. и лит. Дагест. филиала АН СССР,
1964, т. 12, с. 72-90.

С и н и ц а А. И. Лексика говора русского старожильческого населения
Прейльского района Латвийской ССР. Автореф. канд. дисс. М., 1964.
19 с.

С л о в а р ь русских говоров Среднего Урала, т. 1. Свердловск, 1964.
207 с.

С л о в а р ь русских старожильческих говоров средней части р. Оби, т. 1.
Под ред. В. В. Палагиной. Томск, 1965. ί43 с.
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С м о л я к о в а Л. П. Об особенностях употребления предлогов возле,
подле, над и перед в русских говорах юга Пермской области. — Вопр.
теории и методики изуч. русск. яз. Удмурт, пед. ин-т, вып. 4, 1965,
стр. 205-210.

Х е р о л ь я н ц Р. В. К вопросу об изучении лексики говоров Воронеж-
ской области. — Изв. Воронежск. пед. ин-та, 1964, т. 44, с. 97—101.

Х е р о л ь я н ц Р. В. Наблюдения над многозначными словами в говоре
Новоусманского района Воронежской области. — Изв. Воронежск.
ηед. ин-та, 1964, т. 44, с. 102—106.

Х о р о л е ц Г. И. Из наблюдений над традиционной лексикой русских
старожильческих говоров села Тешюколюченки Киргизской ССР. —
Уч. зап. филол. фак. Киргиаск. гос. ун-та, 1964, вып. 13, с. 116—124.

Я к о в л е в а Г. А. Заметки о лексических и словообразовательных осо-
бенностях русских говоров терского казачества. — Уч. зап. Кабар-
дино-Балкарского ун-та, вып. 15, сер. филол., Нальчик, 1965, с. 33—68.

Я к у ш к и н А. В. Очерк лексики одного диалекта смешанного типа.
[Верховье реки Парцы Мордовской АССР]. — Уч. зап. Мелекесск.
пед. ин-та, 1964, т. 4, 187—196.

Я н ц е н е ц к а я М. Н. Некоторые виды устойчивых словосочетаний
в говорах Томской области. — Уч. зап. Томск, пед. ин-та, 1964, т. 21,
вып. 1, с. 14—23.

РУКОПИСНЫЕ ИСТОЧНИКИ

Р у к о п и с и , х р а н я щ и е с я в с л о в а р н о й
к а р т о т е к е И н с т и т у т а

р у с с к о г о я з ы к а А Н С С С Р

1. Рукописи в тетрадях и листах

А л ё х и н а В. В., В. Н. Р о г о в а , А. А. С к в о ρ ц о в а. Материалы
к словарю говоров южных районов Красноярского края. 1957—1965.
Шифр 297.

З а п и с и местной лексики, сделанные студентами Псковского пед. ин-та.
64 тетр. Переданы в Словарный сектор В. И. Максимовым. 1964.
Шифр 296.

Из н а б л ю д е н и й над изменениями в лексике хуторов Перекопского
куста Клетского района Волгоградской области. Автор неизвестен.
1964. Шифр 650.

М а т е р и а л ы по Кировским говорам, собранные студентами в 1941 г.
(Фонетика, морфология, синтаксис, лексика, тексты). 90 тетрадей. Пе-
реданы А. П. Евгеньевой. Шифр 299.

П о п о в И. А. Лексика говора деревни Усадище Волховского района Ле-
нинградской области. (Из материалов диалектологической экспедиции
Ленинградского пед. ин-та). 1953. Шифр 292.

Т и м о ф е е в 3. П. Материалы для областного Словаря Зауралья. Шад-
ринск. 175 стр. 1962. Шифр 298.

П о р ш н я к о в С. Н. Некоторые слова и выражения в говоре старшего
поколения коренного населения сельской местности Боровичского
и смежных районов Новгородской области в первой половине XX века.
Рукописный словарь. Шифр 295.



Рукописные источники

2. Рукописи в карточках

З и м и н П. В. Лексика Вельского района Архангельской области. Сло-
варь. 1935—1965.

З и м и н П. В. Лексика Пензенской области. Словарь. 1935—1965.
П е т р о в а 3. М. Лексика д. Замолочье Карамышевского р-на Псковской

обл. 1957.
П о п о в А. В. и Л. А. П о п о в а . Материалы по лексике говоров Со-

лецкого района Новгородской обл., собранные в 1965 г.
П о п ы в а н о в а Н . Д . Несколько слов, записанных в Кировской области

в 1964 г.
С л о в а р н ы е м а т е р и а л ы по уральским казачьим говорам, получен-

ные от кабинета диалектологии кафедры русского языка Уральского
пед. ин-та, а также от М. Н. и Н. М. Малеч. 1964 г. 889 карточек.

С л о в а р н ы е м а т е р и а л ы , собранные в Восточно-Казахстанской,
Кокчетавской, Петропавловской, Семипалатинской областях. При-
сланы кафедрой русск. языка Казахского пед. ин-та им. Абая, 1964.
1500 карточек.

С л о в а р ь донских казачьих говоров. 1964.



Д О П О Л Н Е Н И Е К ПЕРЕЧНЮ С О К Р А Щ Е Н И Й
Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К И Х Н А З В А Н И Й

ι Аксайск. Ростов.
г Алап. Свердл.
3 Алекс. Оренб.
Ί Алеут.
ίАткар. Сарат.
éБагаев. Дон.
ν`Багаряк. Челяб.
I Байкал. Свердл.
':·Бардым. Перм.

'°Безенч. Куйб.
ι Белояр. Свердл.
ΐίБерез. Свердл.
?Бийск. Алт.

'`/Бузул. Самар.
ι·гБуткин. Свердл.
/бВелиж. Тюмен.
'?Верхне-Горьк,Перм.
'" Верхне- Дон.
">Верхне-Кет. Том.

7"Верхне-Салд.
Свердл.

¾ Верхне-Тавд.
Свердл.

П Верхне-Урал.
α`νВерхне-Уфал.

Челяб.
г<гВерховин. Киров.
?тВерхотур. Свердл.
¾Ветл.Горьк.
?}Вост.-Казах.
7¾Вохом. Волог.
ЧГдов. Петрогр.
~Да·ур. Краснояр.
яЕгорш. Свердл.
ΐίЕлизаветин. Дон.
''`>3айков. Свердл.
'* Захар. Ряз.
:·̀ '3ыр. Том.
"*' Ивдел. Свердл.
`:`< Ирбит. Свердл.
¾Йыгев. Эст. ССР

— Аксайский район Ростовской области.
— Алапаевский район Свердловской области.
— Александровский район Оренбургской области.
— Алеутские острова.
— Аткарский район Саратовской области.
— Станица Багаевская на Дону. ·
— Багарякский район Челябинской области.
— Байкаловский район Свердловской области,
— Бардымский район Пермской области.
— Безенчукский район Куйбышевской области.
— Белоярский район Свердловской области.
— Березовский район Свердловской области.
— Бийский район Алтайского края.
— Бузулукский уезд Самарской губернии.
— Буткинский район Свердловской области.
— Велижанский район Тюменской области.
— Верхне-Горьковский район Пермской области.
— Верхнедонское.
— Верхне-Кетский район Томской области.
— Верхне-Салдинский район Свердловской области.

— Верхне-Тавдинский район Свердловской области.

— Верхне-Уральское.
— Верхне-Уфалейский район Челябинской области.

— Верховинский район Кировской области.
— Верхотурский район Свердловской области.
— Ветлужский район Горьковской области.
— Восточно-Казахстанское.
— Вохомский район Вологодской области.
— Гдовский уезд Петроградской губернии.
— Даурский район Красноярского края.
— Егоршинский район Свердловской области.
— Станица Елизаветинская на Дону.
— Зайковский район Свердловской области.
— Захаровский район Рязанской области.
— Зырянский район Томской области.
— Ивдельский район Свердловской области.
— Ирбитский район Свердловской области.
— Йыгеваский район Эстонской ССР,
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?)Кайск. Киров.
^Камен. Свердл.
¾,Камск.
¾Дамышл. Свердл.
<ί·ϊКара-Калпак.

АССР.
4«·Каракул.

Удм. АССР
¾тКáрпин. Свердл.
4й Карсовайск.

Удм. ССР
«Каслин. Челяб.
4gKa.cn.
4jKaTaucK. Курган.
¾Кировогр.

Свердл.
ή Колпаш. Том.
?2_Коптел. Свердл.
(j Краен. Смол.
ί^Краснотур.

Свердл.
ягКрасно-Урал.

Свβрдл.
я: Крив. Том.
«Куйбышев. Новосиб.
П Курган. Краснодар.
«Курил.
й,Латв. ССР
if Лен.-Кузнецк.

Кемер.
«2 Лит. ССР.
б>Лихвин. Калуж.
ί^Лысьвен. Перм.
буМаргаж. Свердл.
éί Мариин. Кемер.
ί?Махн. Свеρдл.
ÉϊМензел. Уфим.
<>Мервин. Ряз.
йоМехон. Курган.
•*Мигулин. Дон.
¾Молчан. Том.
>?Невьян. Свердл.
** Нижне- Дон.
'¦гНижне-Сергин.

Свердл.
и Нижне-Тавд.

Тюмен.
¾? Нижне-Тагил.

?8 Нижне-Турин.
Свердл.

¾Низов. Дон.
‰>Ново-Лялиа.

Свердл.
¾ίНоворосс,

Черномор.

— Каäский район Кировской области."
— Каменский район Свердловской области.
— Камское.
— Камышловский район Свердловской области.
— Кара-Калпакская АССР.

— Каракулинский район Удмуртской АССР.

— Карпинский район Свердловской области.
— Карсовайский район Удмуртской ССР.

— Каслинский район Челябинской области.
— Каспийское.
— Катайский район Курганской области.
— Кировоградский район Свердловской области.

— Колпашевский район Томской области.
— Коптеловский район Свердловской области.
— Краснинский район Смоленской области.
— Краснотурьинский горный район Свердловской

области.
— Красно-Уральский горный район Свердловской

области.
— Кривошеинский район Томской области.
—· Куйбышевский район Новосибирской области.
— Курганинский район Краснодарского края.
— Курильские острова.
— Латвийская ССР.
— Ленинск-Кузнецкий район Кемеровской области.

— ЛитовскаяТССР.
— Лихвинский уезд Калужской губернии.
— Лысьвенский район Пермской области.
— Мангажский район Свердловской области.
— Мариинский район Кемеровской области.
— Махневский район Свердловской области.
— Мензелинский район Башкирской АССР.
— Мервинский район Рязанской области.
— Мехонский район Курганской области.
— Станица Мигулинская на Дону.
—· Молчановский район Томской области.
— Невьянский район Свердловской области.
— Нижне-Донское.
— Нижне-Сергинский район Свердловской области.

— Нижне-Тавдинский район Тюменской области.

— Нижне-Тагильский горный район Свердловской
области.

— Нижне-Туринский район Свердловской области.

— Станица Низовая на Дону.
— Ново-Лялинский район Свердловской области.

— Новороссийский уезд Черноморской губернии.
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tl Новочеркасск
Дон.

£> Нязепетр. Челяб.
г«·0ктябр. Оренб.
Ыθмутн. Вят.
к Павловск. Дон.
И Первоурал.
½ Петергоф. Петерб.
*¾Петр. Свердл.
5* Подол. Моск.
>гПокр. Свердл.
>?Прейл. Латв. ССР
55 Прибайкал.
И Приволж.
νПрииртыш.
}6Прииссыккул.

Киргиз.
*? Пыпгм. Свердл.
№ Раздор. Дон.
УνРежев. Свердл.

'»·° Роман. Дон.
'°' Сальск. Дон.
<'°2Сасов. Ряз.

*Семикаракор. Дон.
ί Сл.-Турин.

Свердл.
?Солотч. Ряз.
ί·Ср. Урал.
? Сургут. Тюмен.
3 Сухолож. Свердл.
} Таврич.

'"Талицк. Свердл.
Ί Тамалин. Пенз.
ϊТарт. Эст. ССР.
? Темник. Тамб.
ί,Темрюк. Кубан.
S Тугулым. Свердл.
t Турин. Свердл.
? Туркестан.
I Тюкал. Омск.
> Тюкал. Тобол.

• Vto Тюпск.
Иссык-Кульск.

' Ужу р. Енис.
? Ульч. Хабар.
?Усол. Иркут.
<t Усть-Белокалитвен.

Дон
`> Усть-Ницин.

Тюмен.
* Ухол. Ряз.
у Хотин. Бессараб.
? Чаадаев. Пенз.
¾ Чаинск. Том.

ι*β Чапаев. Куйб.
<*1 Чернозер. Волог.

— г. Новочеркасск на Дону.

— Нязепетровский район Челябинской области.
— Октябрьский район Оренбургской области.
— Омутнинский уезд Вятской губернии.
— Станица Павловская на Дону.
— Первоуральский район Свердловской области.
— Петергофский уезд Петербургской губернии.
— Петрокаменский район Свердловской области.
— Подольский район Московской области.
— Покровский район Свердловской области.
— Пρейльский район Латвийскей ССР.
— Прибайкальское.
— Приволжское.
— Пρииртышское.
— Прииссыккульское (Киргизская ССР).

— Пышминский район Свердловской области.
— Станица Раздорская на Дону.
— Режевский район Свердловской области.
— Станица Романовская на Дону.-
—· г. Сальск на Дону.
— Сасовский район Рязанской области.
— Станица Семикаракорская на Дону.
— Слободо-Туринский район Свердловской области.

— Солотчинский район Рязанской области.
— Средний Урал.
— Сургутский район Тюменской области.
— Сухоложский район Свердловской области.
— Таврическая губерния.
— Талицкий район Свердловской области.
— Тамалинский район Пензенской области.
— Тартуский район Эстонской ССР.
— Темниковский уезд Тамбовской губернии.
— Темрюкский уезд Кубанской области.
— Тугулымский район Свердловской области.
— Туринский район Свердловской области.
— Туркестанское.
— Тюкалинский район Омской области.
— Тюкалинский уезд Тобольской губернии.
— Ткшский район Киргизской ССР.

— Ужурский округ Енисейской губернии.
— Ульчский район Хабаровского края.
— Усольский район Иркутской области.
— Станица Усть-Белокалитвенская на Дону.

— Усть-Ницинский район Тюменской области.

— Ухоловский район Рязанской области.
— Хотинский уезд Бессарабской губернии.
— Чаадаевский район Пензенской области.
— Чаинский район' Томской области.
— Чапаевский район Куйбышевской области.
— Чернозерский район Вологодской области.
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»

ΐ« Черномор. — Черноморское.
uj Шегар. Том. — Шегарский район Томской области.
w Шилов. Ряз. — Шиловский район Рязанской области.
И- Эст. ССР — Эстонская ССР.
¾ Юго-Вост. — Юго-Восточное.
»Юго-Зап. — Юго-Западное.
¾Юргин. Кемер. — Юргинский район Кемеровской области.
?¾Юрлин. — Юрлинский район Коми-Пермяцкого национального

Коми-Пермяцк. округа.
Ι<гθ Яшк. Кемер. — Яшкинский район Кемеровской области.

ί`ϊо оί£ { /5бг.>.ι



Б
i. Ба-ба-ба, междом. Слово, кото-

рым подзывают лошадь. Буин.
Симб., 1897.

<1. 1. Баба, ы, ж. 1. Женщина, у ко-
торой первый ребенок девочка (в от-

. личие от женщины, родившей пер-
вым сына и называемой молодухой).
Оренб., 1849—1851. Казан. Ка-
зан.

4 2. «Мифическая облачная жена
(ср. чешек, baby — облака), прино-
сящая живую, целебную воду,
т. е. дождь». чШла баба из-за моря,
несла кузов здоровья (=живую во-
ду), —· стар, погов., входящая и в со-
став'народного причитания, произ-
носимого в бане над ребенком, когда
его моют». Слов. Акад. 1895. о Б á-
б а-белоголовка. По народному по-
верью — злая колдунья (в причита-
ниях, молитвах, заговорах). Спаси,
господи, меня, раба божия Ивана, от
ведуна, от ведуницы, от колдуньи.,
от бабы-белоголовки. Онеж. Αρχ.,
1885. о Белая б а б а . «По суевер-
ным представлениям — водяной дух».
Русалка [со знаком вопроса]. Кадн.
Волог., Иваницкий, 1890.

3. Повивальная бабка, акушерка;
лекарка, знахарка. Оренб., 1849—
1851. Баба побабит — все дело попра-
вит (пословица). Даль. Пек., Смол.,

V Волог., Тул., Казан., Нижегор.,
Перм.

4. Перен. В играх обозначает по-
следнего, на которого пал выбор при-
служивать. Тихв. Петерб., 1850.
о Тесная б а б а . Игра школьников.

Сидя на лавке, тесно прижавшись
друг к другу, дети двигаются к се-

V

редине, в конце концов вытесняя
кого-нибудь. Южн., Даль. *· Дет- γ
екая игра (обычно играют мальчики,
пасущие лошадей). В кочку втыка-
ют рукоятку кнута, вешают на нее
шапки, становятся на небольшом
расстоянии от нее и, разбежавшись,
по очереди прыгают через шапки.
Того, кто сбросил шапку, наказы-
вают так: все становятся в колонну,
расставив' ноги. Виновный пропол-
зает между ног стоящих, которые
бьют его шапками. Смол., 1914.

2. Баба, ы, ж. 1. Рыба Cottus
gobio Linne; подкаменщик. Валд.
Новг., Костром., Сабанеев, Берг. —
•о Б а б а - рыба. Подкаменщик. Ко-

логор. Костром., 1896. Костром.,
Новг., Сабанеев. Пек. о Б а б а-
головастик. « Подкаменщик (баба-
головастик). Cottus gobio Linne. На-
селяет преимущественно мелкие
речки и ручьи Московской области.
Держится на неглубоких местах под
камнями самой различной величины
и в зарослях растительности по пе-
рекатам. Нерестится в конце ап-
реля—начале мая». Моск., Краткийν
очерк сезонных явлений в жизни
рыб Московской области, 1948. Ср.
2. Б а б и н é ц.

2. Птица Pelicanus crispus, Pe-
licanus onocrotalus; пеликан, кудря-
вый пеликан, розовый пеликан.
Астрах., 1870. Толкуй баклан с бабой.
Черномор., Касп., Даль. Волж., Менз-
бир. Тамб., Перм. о Б а б а - пти- *
ца. Пеликан. Ейск. Кубан., 1916.
Саρат., Дон. о Б а б а - яга. Кудря- V
вый пеликан. Оренб., Мензбир.
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3. Б а б а-муха. Навозная мухаЛ
Говорится о мухе, которая, влетев
в комнату, бьется об оконное стекло
или об потолок. Том., 1863.

4. Насекомое отряда чешуекры-
лых, Lepidoptera; бабочка, мотылек.

νЮяш.. Даль.
5. Растение Plantago media L.,

сем. подорожниковых; подорожник
средний'. Юго-зап., Анненков.

3. Баба. Б а б а-малица. Жен-
ская верхняя одежда зырянок За-
печерского края, сшитая из шкуры
молодого (до года) оленя, шерстью
вниз, с разрезными полами. Печор.

VApx., 1885.
ν 4. Баба, ы, ж. 1. Вертикальный

столб у колодезного журавля, на ко-
тором укреплен движущийся вверх
и вниз шест или тонкое бревно

\/ с бадьей или с ведром. Иркут., 1817.
Αρχ., Олон., Волог., Сиб., Якут.

2. Приспособление для наматыва-
ния ниток с мотка на клубок, со-
стоящее из треножника с железным
шпилем наверху, на котором вра-
щаются две положенные накрест
плоские палки с вертикальными ко-
лышками на концах; на них растя-
нут моток ниток. Бурнашев [без

ν указ, места]. Αρχ., Олон., Новг.,
Перм., Кемер., Том. || Деревянный
треножник с железным шпилем на-
верху — подставка с осью для мото-
вила, на которое мотается пряжа
при подготовке основы (продоль-
ных ниток будущей ткани). Неси-ка
бабу да воробы: пряжу мотать
будем. Верхне-Салд. Свердл., 1964.
I! «Вьюха, с которой снимают пряде-
ный лен, находящийся в мотах».
Охан., Соликам. Перм., Волегов.

3. Принадлежность ткацкого стан-
/ка [какая?]. Бурнашев [без указ.
'̀ места]. Αρχ., Белозер. Новг., 1898.

4. Мельничное колесо. Охан.
Перм., 1854.

5. «Основной бык или устой, на
который опирается весь закол се-
жи [сети]; ставится вдоль по тече-
нию реки». Пек., Кузнецов, 1912—
1914.

6. «Место, где ставится шар в игре
„в шаровики"». Верхот. Перм., Бого-
явленский, 1899. Перм. Перм., 1930.
·»· Забитый в землю клин с широкой

плоской верхушкой, на которую
ставят щар в игре. Охан. Перм.,
1930.

6 5. Баба, ы, ж. Укладка снопов
в поле (числом 5, 10, 20). Пек.,
Смол. Смол., 1903—1904.

? Бабаëр, а, м. Растение Artemi-
sia L., сем. сложноцветных; полынь.
Котлас. Αρχ., 1911. *

9, 1. БабáθЧКа, и, ж. 1. Уменьш.-
ласк. к 3. Бабáйка (в 1-м знач.).
Нос и корма лодочки позолочены,
бабаечки еловые, привязочки шелко-
вые (песня). Дон., 1885. .

2. Било цепа. Чернозер. Волог., ν/
1941.

¾ 2. Бабáечка, и, ж. То же,
что 2. Бабáйка. Вредители — боль-
ше бабáечки равные. Урал., 1963.

'·> Бабáечник, а, м. Гребец на
лодке (бабайке). Нижне-Дон.,
1929.

1 Бабáи, мн. Весла. Роман. Дон.,
1929.
? 1. Бабäй, я, м. 1. Старик, де-
душка (чаще по отношению к ста-
рику — башкиру или татарину).
Новорос., Оренб., Даль. Челяб.
У нас здесь старика звали бабάй.
Это татарско слово. Том. «Старик
башкир. На ю.-заη. Среднего Урала,
где русские и башкирские деревни
перемежаются, бабаем называют
вообще старика — и башкира, и рус-
ского (в последнем случае с ирони-
ческим оттенком)». Ишъ ты, совсем
бабаем сделался. Зайди, бабай, по-
ерейся! Белояр. Свердл., 1964. || Та-
тарин. Татар звали бабаем. Татарин
бабай был, ихно званье такое. Том.,
1964.

2. Фантастиче«кое существо в об-
разе страшного старика, которым
пугают детей. Бабаем ребятишек
пугают. Колпаш. Том., 1948. Ис-
Сык-Кульск. Не реви, бабай заберет.
Полев. Свердл.

3. Отец. Сиб., 1893. Тунк. Ир-
кут.

4. Неодобрит. Глупый, неумелый,
неповоротливый человек, разиня,
растяпа. Сев.-Кавк., 1908. Свердл.

5. Старый холостяк. Велиж.,
Нижне-Тавд. Тюмен., 1964.

— Башк. и тат. б а б а и — дедушка,
старик; бурят, и монг, б а б а и — отец.
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'3· 2. Бабáй, я, ж. Самый большой
якорь на морском судне. Астрах.,
1840. Касп.

1. Бабáйка, и, м. и ж.
1. Старуха, бабушка. Красноурал.
Тюмен., Верхнеуфал. Челяб., 1964.

2. М. Мальчик-татарин. Режев.
Свердл., 1964.

``Г 2. Бабäйка, и, ж. Насекомое
Lepidoptera отряда чешуекрылых;

V бабочка. Петров. Сарат., 1904. Ряз.,
Сарат., Пенз. — Ср. 2. Б а б а е ч-
к а.

'" 3. Бабáйка, и, ж. 1. Весло. Ни-
зов. Дон., 1913. •» Лодочное весло.
Дон., 1848. Павловск. Доп., Курск.,
Азов., Волн;., Перм. Как поплывем,
когда и бабайки нету. Рост. *· Вес-
ло на большом речном промысловом
судне (заносное, кормовое, носовое
и т. д.). Бурнашев. •» Большое весло
из целого бревна, употребляемое
вместо руля на дощаниках, плотах,
барках с лесом. Астрах., 1848.

V Яросл., Брян., Дон. «Вместо руля на
разных лодках применяются большие
весла, называемые различно: на бар-
ках — ,.слопец" и „лопастина", на
плотах — „потесь" и „бабáйка"».

\/ Вол;к.. Богородский, 1928. Яросл.,
Нижегор., Костром. || Лопатовид-
ный конец весла. «Перо у греби».
Прикамье, Миртов (из рукописи

V 1848 г.). Волог., 1899. » Утолщен-
ная часть весла у рукоятки. Касп.,
1895.

</ 2. Большая деревянная ложка, вы-
крашенная олифой. Αρχ., 1886—
1887.

\э 4. Бабáйка, и, род. мн. б á-
е к, ж. 1. Небольшая палочка высо-
той около 7 и толщиной до 2 см,
употребляемая детьми в игре вместо
бабка. (См. 3. Б а б к а в 8-м знач.).

`ί Волог., 1819.
2. Приспособление для переноски

кирпича на спине, состоящее из до-
j щечки со ступенькой и двумя руч-

ками. Сольвыч. Во лог.. 1883—
1902. — Ср. К о з л ы .

α 5. Бабáйка, и, род. мн. б á-
е к, ж. Кушанье, приготовленное из
гречневой муки, запеченной в не-
большой глиняной форме в виде усе-
ченного конуса. «Его разрезают по-
полам, поливают внутри льняным

\/

,ά

или конопляным маслом и едят, по-
сыпав солью». Шуйск. Влад., Гаре-
лин, середина XIX в. Во лог., Даль. V

ι> БабáЙКИ, мн. Шутливое наз-
вание женских грудей. Исет.
Перм., 1923.

?« БабäК, м. Крупный степной
грызун из рода сурков (Marmota Bo-
Ьас). Южн., Даль.

?' Бабáка, и, ж. Бабушка, мать
отца или матери. Шигон. Куйб.,
1957—1961. α Б а б а к а [удар.?].
Она говорит: «Бабака, ты хвораешь?».
Октябр. Оренб., 1962. — Ср. Б а-
б á л ь к а , 1 . Б а б а ш к а .

??. Бабалйка, и, ж. НеопрятнаяО
женщина, неряха. Варнав., Кологр.
Костром., 1852. Костром., Даль. —
С р . Б а б а л ы х а .

η Бабалйха, и, ж. То же, что
бабалыка. Костром., Даль.
?^ Бабáлька, и, род. мн. л е к ,
ж. То же, что бабака. Шигон.
Куйб., 1957—1961.
ν БабалЙ>ЗИТЪ, з и ш ь , несов.,
перех. То же, что бабанежить. Полно
бабалюаитъ ребенка; после спохва-
тишься, да поздно будет. Чухл.
Костром., Прилуцкий. Ветл. Ко-
стром.

?& Бабанéженка, и, .м. и ж. Из-
балованный человек; неженка, лю-
бимчик. Ишъ, какой бабанеженка, —
того не хочу, да в этом не пойду.
Весьегон. Калин., 1937.

?; Бабанéжить, ж у, ж и ш ь,
несов., перех. Нежить, холить, ба-
ловать, ласкать (по отношению
к женщине, балующей своего ре-
бенка). Вят., 1901. Чухл. Костром.,
Весьегон. Калин. — Ср. Б а б а л ю-
з и т ь.

Л Бабанéжитьоя, ж у с ь,
ж и ш ь с я, несов. Долго валяться
в постели. Любим. Яросл., 1900.
Яросл.

БабáНЯ, и, ж. Ласк. Обращение
к бабушке; бабушка. Хопер. Дон.,
1929. — Ср. Б а б а ш а.

¾<> Бабáтка, и, ж. Рыболовная
снасть, состоящая из длинной ве-
ревки с несколькими удочками, при-
крепленными к ней леской из кон-
ских волос. Оренб., 1844—1852.
|| Поплавок на рыболовных снастях.
Оренб., Даль.
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. Бабáтя, и, м. 1. Женоподобный
мужчина (иногда бранно). Нижегор.,
1861.

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

3. Мужчина, чертами характера,
поведением и т. п. напоминающий
женщину. Ветл. Костром., 1861.

1. Бабáха, и, ж. Оладья,
пышка, блин. Ооташк. Твер.„ 1820.
Новг.', Демян. Новг. ·*· Гречневый
блин, лепешка. Торж. Твер., 1820.
Твер.,

2. Бабáха, и, ж. Курица-на-
седка [со знаком вопроса]. Соликам.
Перм., 1898.

Бабáша, и, ж. То же, что ба-
- баня. Моздок. Терек., 1900. Самар.

Самар, Сорок напекла, лепёшек, всем
по горячей: мамаше с папашей, де-
донъке с бабáшей. Чапаев. Урал.

Бабáшенька, и, ж. Ласк, к ба-
баша. Бабáшенъка, дай караваец.
Оренб., 1958—1963.

1. Бабашка, и, ж. То же, что
бабака. Шигои. Куйб., 1957—1961.

2. Бабашка, и, ж. 1. Уменьш.
к 1. Бабáха; оладья. Осташк. Твер.,
1820. Вышневол., Осташк. Твер.,
1852. А яны за стол не садятся, два
раза толъкιι, вот когда бабашки
были. Новоρж. Пек., 1957. •» Не-
большая лепешка из ржаного теста.
Стариц. Твер., Старор. Новг., 1911.
МамΙ Испеки мне бабашку с аржаной.
Пустошк. Пек. » Лепешка из го-
рохового теста. Порх. Пек.,
1911.

2. Соленый хлеб из ячменной му-
ки. Пек., 1885. || Каравай хлеба.

V Бесед. Курск., 1962. || Круглый пи-
рожок из пшеничной муки. Пек.,
Смол. Смол., 1903—1904.

3. Ласкательное название хлеба;
хлебушко. Холм. Пек., 1916.

4. Калач. Покр. Влад., 1914.
Переясл. Влад.

5. Кушанье [какое?]. Осташк.
Твер., 1897.

3. Бабашка, и и бабашка, и,
ж. Поплавок из древесной коры на
рыболовных снастях. ° Б а б а ш-
к а. Волн;., Бурнашев. = Б а б а ш-
к а. Твер., 1860. Пек., Астрах.,
Тобол. — Ср. Б а б о ш к а (в 3-м
знач.).

2 Словарь, выпуск 2

•4. Бабашка, и, ж. Удар, ту-
мак. Твер., Даль, о Дать б а б а Шт/
к у. Ударить. Яросл., 1853. Я дам,
тебе такую бабашку. Твер. О л он.

^о Бабáшник, а, м. Мелкий ку-
старник. Часть горы южной За-
озерской дачи (Денежкин камень) по-
крыта бабашником. Верхот. Перм.,
1930. Ср. -Урал.

Бабéй, я, м. Любитель ухажи-
вать за женщинами; волокита. \
Обоян. Курск., 1854. Калуж., Курск, ν
Сам-то шалудивый, а какой бабей.
Севск. Орл. — Ср. Б а б е н ь (в 1-м
знач.), Б а б и к (в 1-м знач.), 1. Б á-
б и ч , Б а б н ю к , Б а б о л ю б ,
1 . Б á б о ч н и к , Б а б ы л я й ,
Б а б ь я к (во 2-м знач.).

Бабенка, и, ж. Ласк. Обраще-
ние к бабушке; бабушка. Скажи, ба-
бенка, далече лъ или близко наш та-
тенка „ездил? Заонеж. Олон., 1897.

Бабёнка, и, род. мн, н о к,-ä«П/
«Женщина небольшого роста и ху-
денькая». Мещрв. Калуж., Косого-
ров, 19,16.

Бабёнок, н к а, м. Ребенок, на-
ходящийся постоянно с женщинами;
маменькин сынок; неженка. Осташк.
Твер., 1855. Твер. — Ср. Б а б е-
н ы ш. ,

Бабëнушка, и, ж. Ласк, к баба
(женщина). Да осталася да бабенуш-
ка да она с малыми детьми (песня).
Мигули,р. Дон., 1929.

Бабëнчишка, и, ж. Уничиж.
к баба (женщина). Толстогубая ба-
бëнчишка обирает огород. Том,,
1964. ,

Бабëныш, а, м. То же, что ба-
бёнок. Твер., Даль.

Бабень, и, ж. 1. Собир. Женщи-
ны (бабы). Вят., Даль.

2. Женщина. А у нас прежде в ста-
рину, бывало, мужики обрядятся
в чожолки, а бабени-то в дублёные
шушуны. Уржум. Вят., 1850.

3. Жена. ° Б а б е н й , е й , мн.
У вас нынче обычай-то какой? Каж-
дому надо прихохонитъся, каждому
надо лóпоть надеть баскую, да и
бабенéй-то своих надо обрядить.
Уржум. Вят., 1880. Вят., Перм., t.
Волог. "

Бабень, б н я, ж. 1. То же, что
бабей. Сиб., Даль.
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2. Бранно. О мужчине: баба. Экой
ты бабенъ! Сарат., 1858.

*° Бабéня, и, м. Гермафродит.
V Трубч. Брян., 1957.

Бäбер, а, ж. Растение Capsicum
annuum L., сем. пасленовых; струч-
ковый перец. Дон., Анненков.

Баберéк и бабе рек, а, м.
Плотная шелковая или парчовая
ткань (упоминается в песнях и сказ-

\ ках). ° Б а б е р é к . Костром.,
ν «¾~,Яроел., 1852. Даль. *· Материя вро-
\ ¾е глазета. = Б á б е р е к . Яросл.,
,-ς̀. 1846. Костром.
`ν, — От б а и б β ρ é к, из тур., крымско-

'тат. и киргиз. Ь а ί — богатый и джага-
тайск. Ь a r a k — большой старый гоιа-
ток.

Баберéковый, а я, о е. Сде-
ланный из баберека (парчи особого
рода). Он оставил, недужище, Каф-
тан хрущатой камки, Камзол бабе-
рéковый, А и денег пятьсот рублев-
Србрлев,ский, 1900.
~" абеха, и, ж. Толстая женщина
(баба); большая, дородная женщина.
Валд. Новг., Михайловский. Ну,
к чему бабëха наша приперлась? С ба-
бëхой атой спутался. Барнаул.,
1929—1935. Да уж не девка, а на-
стоящая бабëха. Хомут. Курск.,
1947—1953. Орл.

Бабешник, а, м. Гудар.?].
Обычно мн. Прозвище елатомцев (жи-
телей Елатомского уезда). Елатом.
Тамб., Даль.

Бабий, ь я, ь о. 1. В названиях
обычаев, обрядов, праздников и т. п.
о Б а б и и день. Третий день ро-

ждества. Чембар. Пснз., 1899.
о Б а б ь я каша. Группа женщин

на гулянье. Дон., 1929. <? Б а б ь и
каши (кашки), а) Угощение пови-
вальной бабки на второй Али тре-
тий день рождества. На бабьи каши
я поеду в гости. Ворон. Мещов.
Калуж. б) Праздник—второй день
рождества. «В этот день обыкно-
венно молодые едут в гости к тестю
или теще. Если молодого нет, то
едет одна молодая к отцу или ма-
тери. Возвращаются из гостей дня
через два-три. В некоторых местах
Калужской губ. сохранился обычай
показывания невест в этот день».
Мегдов, Калуж., Косогоров, 1916.

\ Л

V

о Б а б и и копеж. Обычай, состоя-
щий в том, что в течение Петров-
ского поста (в июне) женщины-хо-
зяйки копят масло, яйца, творог и
молоко, из которого готовится сме-
тана и простокваша, „усиленно по-
требляемые сибиряками во время
полевых работ". Петров пост — ба-
бий копëж, говорят. Ешιс., Вост.-
Сиб., 1886—1912. о Б а б ь е лето,
а) Время, когда женщины (бабы)
убирают лен. Кашин. Твер., 1897.
Твер. Твер., Сев.-Двин. б) Период
работ в огороде: уборка картофеля,
прополка капусты. Амур., 1913—
1914. о Б а б ь я неделя. «Бабья не-
деля — Мироносиц». Кологр. Ко-
стром., Аристов, 1896. о Б а б и и
праздник, а) День жен-мироносиц —
второе воскресенье после пасхи.
Даль [без указ, места]. «В этот день
женщины ходят с яичницей в поле
и там ее съедают, приговаривая:
„дай боже, чтоб нам лен уродился
куделен"». Смол., Добровольский,
1914. б) Праздник благовещения — г
25 марта. Никол. Волог., 1899. ·̀'
в) День рождения богородицы, 8 сен-
тября. Даль [без указ, места].
о Б а б ь я прорубь. Прорубь для

полоскания белья. Пек., 1912—1914.
о Б а б и и сенокос. Рождествен-
ский пост, во время которого жен-
щины спешат прясть. Ржев. Твер.,
1897—1921. о Б а б ь и снетки.
Снетки, сушеные в русской печи
(иногда с небольшим количеством
соли), о Б а б и и угол, а) Место
в крестьянской избе за печью, от-
деленное занавеской или перегород-
кой, где большей частью находятся
женщины со своими домашними ра-
ботами. Αρχ., 1885. Белозер. Новг., V
Мещов. Калуж., 1916. б) Угол между
деревянным, обмазанным глиной из-
нутри камином и стеной. Колым.
Якут., 1901. Пек.
` 2. В названиях растений, о Б á-
б и и зуб. Спорынья, Claviceps pur-
purea. Вят., 1901. Бабий зуб — на
гуменнике навеем во ржи, пьют, боль-
но лекарство. Киров, с· Б а б ь и
разметки. Растение Spergula агνеη-
sis, сем. гвоздичных; торица посев-
ная. Красноуфим. Перм., 1930.
о Б а б ь я рожа. Растение Ма1νа
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neglecta Wallr., сем. мальвовых;
просвирняк пренебрежëнный. Бабья
рожа в присадниках растет, прямо

\Ι в окно влезла. Солотч. Ряз.,
1959. о Б а б ь и румяна. Растение
Echium vulgare L·., сем. бурачнико-
вых; синяк обыкновенный. Бурна-
шев [без указ, места], о Б а б.ь и
сплетни, а) Комнатный цветок [ка-
кой?]. ,Вожгал. Киров., 1950. Бáбъи
сплетни — садят, белым цветет, те-
нëтся так. Киров, б) Дикое вью-
щееся растение. Иногда выращи-
вается в комнате. Красноурал.,
Краснотур. Свердл., Верхот. Перм.,
1964. о Вьющееся комнатное расте-
ние с мелкими листьями, похожими
на гусиные лапы; гусиные лапки.
Кто называет плющ, кто бабъи
сплетни — по-деревенски. Красно-
тур. Свердл., 1964. о Б а б и и ум
(разум). Растение Gypsophila pani-
culate, сем. гвоздичных; качим ме-
тельчатый, перекати-поле. Самар.,

W 1858. Пенз., Сарат. о Б а б ь е ухо.
у,а) Уродливый гриб. Каргоп. Олон.,
* 1877. Олон. о Гриб — род рыжика

с неправильной, как бы изуродо-
л ванной шляпкой, похожей на ухо.

%
'V Кадн., Никол. Волог., 1883—1889.

. Во лог., Вят. Бáбъе ухо — гриб, он
\ у как рыжик. Киров. Αρχ., Перм.

Cj г\ «· Гр¾б боровик или рыжик без
с, у споровых слоев на нижней стороне

шляпки. Вят., 1892. •» Всякий гриб,
у которого шляпка со складками.
Кирил. Hour., 1898. б) Сладкий
толстый небольшой гриб с шляпкой
темного цвета сверху и фисташково-

!леного снизу. Исет., Шадр. Перм.,
930. в) Род грибов [каких?]. Вельск.

Αρχ., 1957.
~ Бабья нога. О слабохарактер-

ном, податливом человеке. В сравн.
Наш староста, как бабья нога: куда
ни погони, все подается. Покр. Влад.,
1905—1921.

Бäбик, а, м. Деревянная палка
длиною в два аршина с шишкой
на конце для игры в мяч. Оренб.,
1852.

Xf БабЙК, м. 1. То же, что бабей.
Семен. Нижегор., 1852. Костром.,
Волог., Αρχ.

2. Мужчина, слабый, как жен-
щина (баба); слабосильный. Влад.,

Ч

V

1905—1921. || Флегматичный муж-
чина. Холмог. Αρχ., 1907.

Бабик, а, м. [удар.?]. Растение
Antennaria dioica L. Gaertn., сем.
сложноцветных; кошачья лапка дву-
домная. Нижегор., Анненков.

^о 1. Бабина, ы, ж. Обращение
к замужней женщине; замужняя
женщина. Олон., 1872. Здравствуй,
бабина. Олон. Корч. Твер.

~~ Бабину городить, нести. Уха-
живать, волочиться за женщинами,
любезничать с ними. Ряз., Даль. \/

2. Бабина, ы, ж. 1. Принадле-
жащее жене имущество. Мещов.
Калуж., 1916.

2. Колотковая или кошачья шкур-
ка. Называется бабиной потому, что
кошатники выменивают по деревням
кошек у женщин (баб) на деревян-
ную посуду. Даль [без указ,
места].

3. Посконь, отдаваемая на долю
женщины (бабы). Даль [без указ,
места]. ι

3. Бабина, ы, ж. 1. Колодез- |/
ный журавль. Во лог., 1847. Калин.,
Сиб. || Вертикальный столб у ко-
лодезного журавля. Урал, 1854. Во- V/
лог., Даль.

2. Ступица в колесе. Опоч. Пек.,
1858.

3. Столбы в изгороди, через кото-
рые продевают глобы (жерди). ° Б а-
б и н а, ы, ж. Осташк. Твер., Ко-
порский, 1946.

Бäбина-душица. Растение
Origanum vulgare L., сем. губоцвет-
ных; душица обыкновенная. Зап. ι ,
Россия, Анненков. »'

1. Бабинéц, н ц а, м. Притвор
церкви — место для женщин (баб).
«Одна русская сказка (об Иване ду-
рачке) говорит: Не войти тебе,
Ягая, к нам на венчанье, не помешать
тебе нам на сочетанъе; место бабе
на бабинце». Макаров, 1827 [без
указ, места; «из малорусского»].
«Бывший в старину особый женский ^,
притвор в церквях». Южй., Даль.

2. Бабинéц, н ц á , м. То же,
что 2. Баба (в 1-м знач.). Южн.,
Даль. '

Бäбинка, и, ж. Бабушка. Дома
ли бáбинка-та, родимой? Буйск.
Костром., 1905—1921.

2*
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БабЙНЩИНа, ы, ж. Растение
Ligustrum vulgare L., сем. маслино-
вых; бирючина обыкновенная. Рост.,
Анненков.

БабЙНЫ, мн. Праздник в честь
повивальной бабки, 26 декабря.
«К бабке приходят „перебабленные
ею внуки'· с родителями, приносят ей
муки, кусок сала, свинины, крупы,
булку или краюху хлеба; мужчи-
ны — денег. Бабка угощает внуков
орехами и играет с ними. Праздник
завершается ужином с обильной вы-
пивкой». Смол., Добровольский,
1914.

Бабирä, ώ, ж. Рыба [какая?].
Устюжн. Новг., 1896.

>° `/ 1. БáбИТЬ, б л ю, б и ш ь , не-
сов., перех. и неперех. 1. Перех. и
неηерех. Заниматься ремеслом пови-

Υ вальной бабки, принимать детей. Тихв.
Новг., 1854. Пек., Смол., Калуж.,
Орл., Курск., Нижегор., Олон., Αρχ.,
Перм. А я у и% детей всех бабила.
Том. Старухи ходили раньше бабили.
Челяб. — Ср. Б а б к а т ь, Б á б -
н и ч а т ь , Б á б с т в о в а т ь ,
Б á б ч и т ь (в 1-м знач.).

2. Перех. Лечить, заниматься зна-
харством. Переясл. В лад., 1849 и

V 1851. Курск., Орл., Нижсгор.,
Перм. — Ср. Б а б к а т ь.

3. Неηерех. Ворожить. Он искус-
ник бабитъ. Обоян. Курск., 1854.
Курск., Орл. — Ср. Б а б к а т ь.

•4. Неηерех. Быть замужем. Тре-
тий год бабит. Кадн. Волог., 1883—
1889. Волог.

2. Бáбить, б л ю, б и ш ь, не-
сов., ηерех. Б а б и т ь поле. Склады-
вать сжатый хлеб в бабки. Петрозав.
Олон., 1885—1898.

Вабиться, б л ю с ь , б и ш ь -
с я, несое. 1. Исполнять обязанности
акушерки, принимать детей. Перм.,
1848. Нижегор. Чу¦ Кум меня зовет
бабитъся. Перм. Вечеросъ бабиласъ,
сын родился. Камен. Свердл.

2. Рожать, становиться матерью
(о молодой замужней женщине).
Порх. Пек., 1855. Нижегор., Перм.

1. Бáбица, и,'ж. 1. Женщина
средних лет; приветственное обра-
щение к женщине средних лет.
Олон., 1856. Здорово, бабица! Соли-
кам. Перм., 1905—1921. [| Молодая

Υ,

женщина, недавно вышедшая за-
муж. А бáбица какова на работу\/
Кадн., Тотем. Волог., 1902.

2. Б а б и ц а. Распутная жен-
щина [?]. Перм., 1914. Свердл.

3. Собир. Женщины (бабы). Уж
бабица с поля идет. Нижнедев. Во-
рон., 1848. Ворон.

2. Бáбица, ы, ж. 1. Рыба Cot-
tus gobio L.; подкаменщик. «Малень-
кая рыбка темного цвета, с большой
головой; живет под камнями в бой-
ких местах». Пек., Доп. Оп. 1858. »
Вышневол. Твер., Сабанеев.

2. Рыба Neogobius fluviatilis (Kes-
sler), сем. бычков или колбневых
(Cobiidae); речной бычок. Боров.
Новг., 1923—1928.

3. Бáбица, ы, ж. 1. То же, что
2. Баба (в 1-м знач.). Осташк.
Твер.

2. Ступица в колесе. Осташк.
Твер., 1855. Твер., Смол. После
дождя колеса вязли по самую бáбицу.
Пек. — Ср. 3. Б а б и н а (в 1-м
знач.).

3. [Знач.?]. Бáбица — для варода, f ) ( Q ~
куда хлеб кладут. Осташк. Калин., "
1946. „η

1. Бабич, а, м. То же, что ба- Оί ·
бей. Семен. Нижегор., 1852. Ни- , Q
жегор. С О £

2. Бабич, а, м. Птица Pelecanus ·̀
crispus; пеликан. Нижне-Дон.,
1929. — Ср.` 2. Б а б а .

Бабйшка, и, ж. Обычно мн.
Пышки, оладьи. Осташк. Твер.,
Даль. *· Гречневые блины, лепешки.
Тор/к. Твер., Даль.

Бабйшник, а, м. о Б а б и ш-
н и к водяной. Растение Oenanthe
Phellandrium Lam., сем. зонтичных;
омежник 'водяной. Таврич., Аннен-
ков. о Б а б й ш н и к плавневый.
Растение Verbena officinalis L., сем.
вербеновых; вербена аптечная. Ека-
теринб. Перм., Анненко¾.

¾оЛ. Бабка, и, м. и ж. 1. Ж. Жен-
щина, занимающаяся оказанием по-
мощи при родах; повитуха. Ворон.\/
Ворон., 1849. Тул., Курск., Калуж.
Теперь бабки редко принимают, боль-
ше родят в больнице. Орл., Пек., k

Αρχ., Волог., Свердл., Иссык- V
Кульск., Лит. ССР, Латв. ССР,
Эст. ССР. о Б а б к а голанка,
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б а б к а немецка. Дипломирован-
ная акушерка. Бабка немецка. Αρχ.,
1878. Бабка еоланка. Холмог. Αρχ.,
1907. •» Насмешливо. Эх ты, бабка
голанка! Боров. Hour., 1923—1928.
|| Ж. Деревенская массажистка.
Холмог. Αρχ., 1907. Спина болит,
надо бабку звать. Усть-Цилем. Αρχ.

2. Μ. и ж. Мужчина или женщина,
занимающиеся лечением, знахар-
ством, ворожбой. Мцен. Орл., 1850.
Возили, и по бабкам, а все помочи не-
ту. Курск., 1848. Калуж., Влад.
Сходи, заболела дак, сходи поладь
к знахарю, да хошъ к бабке какой.
Пинеж. Αρχ. Том.

3. Игра [какая?]. Б а б к а-го-
ланка. «В старину бабкой-голанкой
называлась какая-то детская игра,
которую я уже не захватил». Боров.
Новг., Горновский, 1923—1928.

2. Бабка, и, ж. 1. Насекомое
отряда чешуекрылых, Lepidoptera;
бабочка; бабочка-капустница, моты-
лек. Кул капусты, бабки летают.
Пек., 1952.

2. Комнатная моль. Завелось много
бабок в хате. Опоч. Пек., 1895—
1897. Брян., Ворон., Калин., Жиздр.
Калуж.

3. Насекомое Macrodytes margi-
nalis, отряда жуков, Colioptera; жук-
плавунец окаймленный. Жиздр. Ка-
луж., 1905—1921.

4. «Личинка одного насекомого,
на которую удят рыбу». Вят., Зеле-
нин, 1903.
' 5. Рыба Gobius fluviatilis Pal-

las, сем. колбневых, Gobiidae; бы-
чок. Черномор., Касп., Сабанеев.
Даль [без указ, места]. Волог., 1898.

6. Название растений: a) Planta-
go media L., сем. подорожниковых;
подорожник средний. Даль [без указ,
места]. Ι0го-зап., Анненков, б) Phlo-
mis tuberosa L., сем. губоцветных;
зонник клубненосный, представляю-
щий собой кустарник с серовойлоч-
ными продолговатыми листьями.
Курск., Анненков, в) Различные ви-
ды шалфея, сем. губоцветных. 1. Sal-
via pratensis L.; шалфей луговой.
Волог., Анненков. 2. Salvia ιш-
tans L., шалфей поникший. Новорос.,
Даль. Южн., Анненков. 3. Salvia
aethiopis L.; шалфей эфиопский.

Ворон., Анненков, г) Scutellaria ga-
lericulata L., сем. губоцветных;
шлемник колпаконосный. Курск.,
Анненков, д) Обычно мн. Растение
Capsella bursa pastoris L., сем. кре-
стоцветных; пастушья сумка. Олоιι.,
Анненков, е) Растение Nuphar lute-
urn Smith L., сем. кувшинковых;
кубышка желтая. «Растет в стоячих
и медленно текущих водах; цветет
в июне, июле и августе. Листья и
цветы употребляют для ванн в виде
отвара при ломоте и ревматизме.
Также во время чумы на скоте и
овцах порошком корня кувшинки [
пересыпают корм». Курск., Верж- ·
бицкий, 1897.

7. Плод репейника в виде ши-
шечки. Ростов. Я росл., 1902.

8. Белый гриб, боровик. Смол.,
Даль.

3. Бабка, и, ж. 1. Столб, слу-
жащий для опоры чего-либо.
«· Обычно мн. Вертикальные столбы
под крышей избы, на которых дер-
жится выдолбленное бревно, поло-
женное вдоль всей вершины крыши,
чтобы крепче держалась солома. Ни- \/
кол. Волог., Баженов. Кадн. Волог.
•» «Точеные деревянные столбики
у крыльца или решетчатой ограды
присадника вокруг дома». Ворон.,
1928. •» Врытые в землю короткие
столбы, на которые ставится кре-
стьянский дом. Бурнашев [без указ,
места]. Бабки под дом подводят.
Землю роют, бабки ставят, яму
для бабок. На бабки переклады кла-
дут. Медян. Киров., 1952—1954.
*· Чурбан. Верхот. Перм., 1899.
•» Подставка, вертикальный столб
у колодезного журавля, на котором
укреплен шест с ведром или бадьей.
Ешιс., 1902. *· Подставка у ворот.
Вят., 1907. Николай, фермер-от,
строительством занимается: ворота
иаложаëт, бабки поставил, полотна
сделал. Медян. Киров. — Ср. 3. Б а-
б у р к а .

2. Столбы у полевых ворот (заво-
ров) с отверстиями, в которые вста- , ,
вляются жерди (заворницы). Кадн. I/
Волог., 1883—1889. Волог., Сев.-
Двин. || Жерди, загораживающие
проход в заворе. Кадн. Во лог., ν

ι 1883—1889. || Толстый кол в плетне,
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не вбиваемый, а закапываемый.
Твер., 1900—1907. || Врытый в зем-
лю короткий столб. Вят., 1907.

3. «Тычина в средине суслонов
ржи». Сев.-Двин., Романов, 1928.

4. Подставка на трех ножках, на
которой укрепляется приспособле-
ние для перематывания пряжи. Пе-
тергоф. Петерб., 1895—1897. Пе-
терб. (Ленингр.), Новг., Вят., Смол.
«Для тканья мот надевается на во-
рóбы —· две накрест положенные рей-
ки, которые укреплены и вращаются
на бабке. Бабка по своему внешнему
виду напоминает штатив фотоап-

V парата». Верховаж. Волог.
5. Часть станка [какая?] для вы-

делки льна. Валд. Новг., 1895—
1897. Весьегон. Калин.

6. Приспособление для рукоделия,
состоящее из дощечки и вертикаль-
ного столбика. На дощечку садятся,
а к столбику прикалывают женскую
ручную работу. Дорогоб. Смол.,
1927.

7. «Вкопанный в землю столб при-
мерно в рост человека и 15—20 см
в диаметре для «верстки» (скручива-
ния) еловых прутьев, идущих па
„свивки·1. Внизу бабки имеется „за-
кол", куда захлестывается макушка

, прута перед его скручиванием». Опе-
V чей. Новг., ΙЇЇольск. Волог., Гор-

новский, 1920, 1923—1928. `
8. В игре в, мяч — палка, колы-

шек, воткнутый в землю на не-
котором расстоянии от играющих
для обозначения границы. Бегать

» к бабке. Обоян. Курск., 1854. Курск.,
Орл.

9. Б а б к и , мн. Пара коротких
железных стержней на лодке для
наматывания причала. Нижне-Дон.,

.,1929.
ν 10. Скамейка для сиденья гребцов

на шняке, лодке, гребном судне.
Αρχ., Даль. На средину карбаса
устраиваются бабки, а на дно рабо-
таюпίся мостки. Αρχ.

11. Деревянный брус, вставляе-
мый вертикально в днище плота.
В эти бревна сначала забивались
бабки, две бабки или четыре, если
большой став. Том. Том., 1964.

12. Стойка в виде рамы, укрепляе-
мая спереди и сзади телеги при пере-

возке хлебных снопов, соломы, сена
и т. п. Весьегон. Калин., 1936.

13. Небольшая металлическая на-
коваленка с подставкой для отбива-
ния кос. Бурнашев [без указ, места].
Где-то у меня бабка, надо бы косу ^\л
поколотить. Кадн. Во лог., 1854.
Волог., Костром., Влад., Новг., ι
Пек., Смол., Твер., Ленингр., Αρχ., *
Моск., Яросл., Орл., Тул., Курск., \ ί
Самар., Урал., Кемер., Свердл. Баб- ν

кой косы отбивать, вроде наковален-
ки. Литовки отбивают на бабке на ·.
отбойке. Том. || Деревянная лопатка
в 4—5 кв. сантиметров, на которую
кладут косу и отбивают молотком.
Тихв. Hour., 1895—1897. — Ср.
2. Б а б о ч к а (в 1-м знач.],

14. Призматический кусок желе-
за, вделанный в камень, на котором
куют конные гвозди. Черепов. Новг.,
1910.

15. Место на шестке русской печи,
влево и вправо от чела, куда сгре-
бают горячие угли; жароток.
Осташк. Твер., 1820. Твер., Новг.,
Смол.

16. Б а б к и, о к, мн. Крылья не-
вода. Селенг. Забайк., 1860.

17. Игральная шашка. Ряз., 1820. ``/
Дон. :

18. Игрушка. Белозер. Новг.,
1898.

19. «Петелька, застежка, запон-
ка». Ворон., Даль.

4. Бабка, и, ж. 1. Малая уклад-
ка снопов зерновых и технических
культур в поле для просушки (от 5
до 25). Снопы ставят в кружок,
стоймя, колосьями кверху и обычно
накрывают последним снопом, как
шапкой, или тремя снопами. Бур-
нашев [без указ, места]. Кучу сно-
пов называют бабкой. Олон., Рома-
новский, 1896. Постановка бабок и
суслонов. Новг. Пек., Твер., Я росл., у .
Ленингр., Волог., Вят., Αρχ., Олон.,у у
Моск., Влад., Орл., Кур`ск., Казан.,
Пенз., Псрм., Акм., Том. ·»· Уклад-
ка из 5-ти снопов овса, ржи, ячменя,
пшеницы (четыре снопа стоят в кру-
жок колосьями кверху, накрытые
пятым сноном). Петрозав. Олон,,
1885—1898. Олон., 1885. Куча сно-
пов., овса, ячменя, пшеницы назы-
вается бабка. Ленингр. Ленингр.
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Новг., Твер., Смол., Вят., Куйб.,
\/ Тобол. Пять снопов — бабка. Αρχ.
* СУСЛОН — 11 снопов ржи, а бабка —

`~ß снопов овса, ячменя. Лысьвен.
Перм. •» Укладка из шести снопов.
Р. Онега и Моша, Олон., 1885—1898.
5Солмог. Αρχ., 1956. Снопов по шесть
ставили, это — бабка. Верхне-Кет.'
Том. •» Укладка из 7 снопов. Олон.,

,1885—1898. » Укладка из 10 сно-
пов. Нижегор., 1850. Стариц. Твер.,
1852. Луж. Петерб., Петрозав.

\jr Олон., Αρχ., Пек., Новг., Вят.,
,,Казан., Твер., Смол., Ленингр. Куча
,β десять снопов называется бабкою.

Иск. Рожъ по десять снопов — баб-
` ка: девять поставишь снопов, а де-
сятый — крышка. Том. Бабки ар-
жаные по десять снопов ставят.
Латв. ССР. *· Укладка из 11-ти сно-,1
нов ржи или овса (10 стоят, один-*
надцатый лежит сверху). Старор.

« '¦`Ä>вг., 1883—1889. » Укладка из
х2 снопов. По двенадцать снопов сто-
янка или бабка. Пупιк. Пек., 1952.

`'·» Укладка из 13 ;снопов. Бабки

V ставят, когда побудет дождик, де-
лают жерди. Брас. Бряв., 1961.
·»· Укладка из 14-ти снопов. Нолин.
Вят., 1895. Бабки ставят 14 снопов.

Д5ожгал. Киров. » 20 снопов, сло-
женных вместе для просушки.
Осташк. Твер. || Укладка из не-
скольких снопов озимого HJitf яро-
вого хлеба (от 5 до 25). Стариц.

V* Твер., 1852. Влад., Петерб., Αρχ.,
\^ Вят., Новг., Олон., Яросл., Перм.

•» Несколько хлебных снопов, по-
ставленных в кучу (обычно снопы
гречихи). Сиб., 1916. Гречку повяза-
ли и в бабки постановили. Льгов.

V/Курск., 1947—1953. Слобод. Вят.,
У/1897. Αρχ. А рожь — так бабка на-

жата у меня. Арбат. Киров.» 5 сно-
пов ярового хлеба, поставленные на
пашне; 4 снопа стоят в кружок ко-
лосьями кверху, пятый их накры-
вает. Луж. Петерб., 1850. Олон.,
ΙΙовг., Твер., Урал. Яровой ·— пять
снопов в бабке. Лешшгр. Бабка —
пять яровой. Том. *· Укладка из
шести снопов ярового хлеба. Себеж.
Велико л у к., 1918. Вят., Перм., То-
бол. *· Укладка из десяти снопов яро-
вого хдеба. Олон., 1864. Тобол.
» «Бабка — груда снопов ржаных

числом 20, яровых — 10». Балахн. I
Нижетор., Доброзраков, 1810.^/
*- Укладка из 12 снопов овса или
ячменя. Овес, ячмень — двенадцать
снопов — бабка. Пушк. Пек., 1952.
» Малая укладка снопов ржи в поле
(по 13—17 снопов). Краснобор. Αρχ., у
1957. » «Куча, груда снопов ржи
на полосе». Вят., Васнецов, 1907.
А рожь — так бабка нажата у меня. ,
Онеж. Αρχ., 1949. *· «Копна ржи». V
Тихв. Новг., Лесницкая, 1910. Пек.,
1958. «· Куча, груда овса. Груда ов-
са — бабка. Орл. Вят., 1896. Во-
лог., Новг., Олон. «· Укладка из
5 снопов ржи; 4 поставлены вместе,
колосьями кверху, и накрыты пятым
снопом, Тихв. Новг., 1854. Αρχ.,
Лбнингр. Рожь в суслоны больше.
В бабках по пять снопков кладу,
а в суслонах ПΌ десять. Волхов.
Ленингр. •» Укладка ржи из 10 сно-
пов. Уржум. Вят., 1882. Вят., Твер.,
Великолукск. Рожь — десять снопов —
бабка, ячмень, овёс — двенадцать.
Пунш. Пек., 1952. ΙΙосг., Олон. Две
бабки — 20 снопов ржи. Перм.
•» «Укладка из 10—•12 снопов ржи».
Медян. Киров., 1952—1954. Ср. Урал,
1964. *· 13 ржаных снопов.
Добрян. Перм., 1930. •» Укладка из
5 снопов овса. На переезде-то овса ·
родилось только сорок бабок, да и те
пятерики; поставить восьмериками
не смел: -шибко травянисты и вóсыры
снопы-те, не просохнут. Охай.
Перм., 1856. Волхов., Кириш. Ле-
нингр. *· Укладка из 5—6 снопов
овса, ржи. Ячмень в груды склады-
вают, рожь, овёс — в бабки. Медян.
Киров, 1952—1954. •» «Шесть сно-
пов овса, поставленных в поле во
время уборки в кружок». Дубен.
Тул., Филин, 1933—1960. » «Уклад-
ка овса в поле из 9—12 снопов». `ý
Нюкс. Волог., 1950. *· Укладка из ^
10 снопов ячменя. Онеж. Αρχ.,
1896. В бабки ставят по десять сно-
пов, ячмень в бабки. Лешук. Αρχ., '
1949. •» Укладка из 15 снопов ячме-
ня. Холмог. Αρχ., 1956. || Укладка ,·
из нескольких составленных вместе
снопов технических культур, нахо-
дящаяся в поле для просушки. «Каж-
дый ряд льна, отдельно, снимается
или руками или сгруживается в одно
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место граблями. При хорошей ясной
погоде на лугах же ставятся для
просушки из льна бабки, т. е. ма-
ιенькие конусообразные стопочки»,
¾дн. Волог., Е. К., 1866. Вят.,

Костром., Влад., Новг., Твер.,
•? Моск., Перм. Бабки льну. Ряз.

•» Несколько снопов конопли, по-
ставленные в кучу. Троснян. Орл.,
1947—1953. •» Куча льна'. Бабка и
еязаница — это куча льну. Устюжн.
Во лог., 1898. •» Куча пучков льна.
Зубц. Твер., 1896. •» Особая кладка
льна, состоящая из 2—3—4-х гор-
стей. Ростов. Яросл., 1902. Стариц.
Твер., 1911. •» 5 снопов льна.

j Яросл., 1926, Осташк. Калин.
•» Укладка снопов льна: снопы ста-
вятся по пять в ряд, вверх голов-
ками. Мышк. Яросл., 1954—1957.
•» Укладка льна в поле из 6—8,
9—12 снопов. Ростов. Яросл., 1902.

ν̀ Пошех. Яросл., Весьегон. Твер.
В бабках-те лëн-от лучше дозреет,
али на вешала развешаем. Нк>кс.
Волог., 1950. ··· 10 снопов льна в по-
ле; 7 стоят в кружок, три их накры-
вают или 9 стоят в кружок, а 10-й
их накрывает. Валд. Новг., Ле-
нипгр., Костром., Αρχ. Лён по десять
снопов — это бабки. Тул. » 10 сно-
пов льна, поставленных в поле для
просушки в 2 ряда по 5 в каждом
наклонно друг к другу или в кру-
жок. Переясл. В лад., 1848. Твер.,

WMocK., Новг., Во лог. Лен дергают,
вяжут в снопы и ставят десятками,
после мочки ставят в бабки для про-
сушки. Вят. •» 10 пучков льна.
Переясл. Влад., 1849. •» Лен, по-
ставленный в ряды по 12—14 пучков.

.' Данил. Яросл., 1926. «· «Сложенные
" 14 снопов льна. Лен нужно рвать,

стлать, снимать. Сложенные 14 сно-
пов называются бабками». Нолин.
Вят., Разумовская, 1897. »· 16 сно-
пов льна, поставленных в поле для
просушки в два ряда (по 8 в каждом)
наклонно друг к другу. Нерехт.
Костром., Опыт 1852. «Урожай льна
измеряют бабками, напр., говорят:
на четверик семени уродилось сорок
бабок». Нерехт. Костром., Диев.
*· 20 снопов льна, составленных вме-
сте в поле для просушки. Меленк.
Влад., 1899, Метин. Новг, » 10 сно-

пов льна и один — пеньки. Ржев.
Твер., 1905—1921.

2. Один сноп зерновой или техни-
ческой культуры (отдельно или как
часть укладки). •» Один сноп льна, л .
Стариц. Твер., 1860. Твер., Моск., V
Новг., Во лог., Перм. «· Одшшадца-

• тый сноп ржи, покрывающий сверху\
десять снопов суслона. Шенк. Αρχ., *'
1858. •» «Связка, сноп льна после
того, как его убрали с поля». Охан.,
Соликам. Перм., Волегов. Перм.,
1848. || Горсть льна, поставленная
в поле корнями книзу в виде конуса.
Вон бабки льну стоят. Ветл. Ко-
стром., 1928. I! Пучок льна, поскони,
конопли. Корч. Твер., 1911. Осташк.
Калин.

3. Куча льняной кострицы, сло-
женная за деревней для сжигания.\
Никол. Волог., 1883—1902. о Б а б-^
к у жечь. «Косищу вывозят в поле
и сваливают в кучи. Туда собирают- ·
ся ребята и жгут костицу. Об этом
у нас говорят: «бабку жгут». Горя-
щую костжцу бросают (палками)
кверху, прыгают по ней голыми но-
гами и приговаривают: «Бабка, баб-
ка, дай рубашку, бабка, бабка, дай\,
штаныъ. Вохом. Волог., Герасимова,
1939. *· Поднятая со стлища и по- '
ставленная в виде конуса треста.
Яросл., 1956.

4. Большая копна сена, состоящая
из 2—3-х возов. Кадн. Волог.,`'
1895-1898.

5. Куча непиленых дров, поста-
вленных стоймя. Шенк. Αρχ., 1898.

5. Бабка, и, ж. Коренной, зад-
ний зуб. Орл., Ворон., Даль. Бабка
болит, а к докторице ититъ боюсь.
Зубы плохие, бабки и клыки давно/·
стратились. Брян. Курск. ^ ν

β. Бабка, и, ж. •» Блюдо из тёр-
того картофеля, зажаренное на ско-
вородке или приготовленное в чугу-
не в русской печке. Я бабку люблю,
каша подгорела на стенках чугунка. ,
Трубч. Брян., 1960. » Кушанье [ка- -̀
кое?]. Сальник — это бабка, обло-
женная бараньим жиром. Вязник.
Влад., Пишин. •» Обычно мн. «Хлеб-
ные шарики, которые пекутся „на
сороки", их дают скоту с приметой,
чтобы водился скот, и сколько их
съест скотина, столько она принесет
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детенышей». Дорогоб. Смол., Архан-
гельский, 1927.

~ Бабки сшибать. Жить мелким
заработком. Любитель бабки сιии-
ΰлгпъ, работать-то неохота. Павлов-
ское Барнаул., Молчанова, 1929—
1935.

|£ Бáбкатъ, а ю, а е ш ь, несов.,
неперех. То же, что 1. Бáбить (в 1 —
3-м знач.). Она уже начинает бáб-
квть. Тамб., 1852. Кедаб.
А зеро. ССР.

%jt Бабки, мн. Волчьи б а б к и . Ра-
стение Sparganium L., сем. ежеголов-
ковых; ежеголовник. Бурнашев [без
указ, места].

£g Бабкин, а, о. Относящийся
К 1. Бабка (в 1-м знач.); свойствен-
ный, принадлежащий ей. <¾ Б а б-
в: и н а каша. Участие повивальной
бабки в крестинах. «Она угощает ка-
шей, за что ей каждый кладет день-
ги». Даль.

?3 БáбКОВЫЙ, а я, о е [?]. Относя-
щийся к бабке (в знач. стойки, ко-
стыли и т. п.). Даль [без указ, места].

5о Бäбленый, а я, о е. Такой, у ко-
торого повивальная бабка завязала
пупок (о ребёнке). Как мать меня
породила, так и снесла на море, не
6абленоео и не обмываного. Смол.,
1914. ν

)ЛЯ, и, ж. Удар (кулаком),
о Б а б л ю дать. Ударить. Покр.
Влад., 1905—1921.

Баблянйга, и, ж. Особый вид
ягод [какой?]. Юрьев. В да д., 1905—
1921.

Бабнä, ώ, ж. Кадка, служащая
воротом при зимнем лове рыбы. На
бабнý зимой круги воротют. Метин.
Новг., 1948.

1. Бабник, а, м. Род женской
прически; волосы, завязанные на
затылке. Нижне-Дон., 1929.

2. Бабник, а, м. Церковный
притвор для женщин (баб). Пенз.,1899.

3. Бабник, а, м. 1. Растение
Antennaria dioica L. Gaertn., сем.
сложноцветных; кошачья лапка дву-
домная. Нижегор., Анненков.

2. Растение Pulicaria vulgaris Ga-
ertn., сем. сложноцветных; блошни-
ца обыкновенная. «Прежде употре-
блялось в медицине». Екатеринб.
Перм., Анненков.

Бабнйца, ы, ж. Рослая, круг-
лая и толстая женщина, часто гру-
боватая; бабища (с оттенком прене-
брежения, иногда восхищения). Ка-
кая бабница! Юрьев. В лад., 1905—·
1921.

Бáбничатъ, а ю, а е ш ъ, пе-
сов., неперех. 1. То же, что 1. Бáбить
(в 1-м знач.). Пек., Осташк. Твер.,
1855. Свекровка бáбничала. Αρχ. ι.
А в нашей деревне только одна На-
таха и бабничает. Якут. Вят.,
Перм., Иркут., Тобол., Том., Енис.,
Иссык-Кульск. Ране-то бáбничали,
а теперь — в больницах. Махн.
Свердл., 1964.

2. То же, что бабить (во 2-м знач.).
Даль [без указ, места]. Тётка Анна
всю жизнь бабничат (занимается зна-
харством). Петр. Свердл.

3. Рожать, становиться матерью
(о молодой женщине). Даль [без
указ, места].

Бäбничатьея, а ю с ь, а е ш ь-
с я, несов. Нянчиться с' детьми
(о мужчине). Пек., Осташк. Твер.,
1855. Даль [без указ, места].

(«о Бабнйща, и, ж. Бранно. Круп-
ная, неуклюжая, злая и наглая
женщина. Пек., Остапιк. Твер.,
1855. Какая бабнήща. Юрьев. Влад.,
1905—1921.

Бабнó, а, ср. То же, что бабни-
ца. Пек., Осташк. Твер., 1855. Хра-
пит под кустом бабно, здоровенное,
по-городскому одето. Пек., 1895—
1897.

Бабнýть, ну, н é ш ь, сов.,
перех. «Ответ девушки мужчине на
бранное слово баба». Бабнула бы τпя
по губам-mo. Пек., Карпов, 1855.
I) Ругнуть бабой девушку или парня.
Даль [без у^каз. места].

Бäбный, а я, о е. Служащий для
перевозки воротов, провизии, за-
пасного платья и др. для рыболо-
вов на озере Ильмень. Бабные ло-
шади на Ильмени. Новг., 1850—1858.

Бабнйж, а, м. То же, что ба-
бей. Он бабнюк. Сарат., 1858. \г

Бабня, и, ж. [удар.?]. Повиваль-
ная бабка. Бабня помакнула — бабка
окрестила. Великолукск. Пек.,
1855. — Ср. 1. Б а б к а (в 1-м знач.).

Бабняг, а, м. Собир. Бабы,
женщины. Пек., Осташк. Твер., 1855.
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Бабник, а, м. Собир. То же,
что бабняг. Пек., 1858. Смол. В Ва-
сихину избу докторица приехавши,
так бабняк с ребятами туды так и
тискается. Петерб. Бабняк все ушоц-
цы косить, никого нету дома. Новг.

Бабовáть, б у ю , б ý е ш ь , не-
сов., неперех. Вести себя как подо-
бает бабе, замужней женщине. Коли
баба, так бабуи. Красы. Смол., 1914.

БабÓВНИК, а, м. Лесная трава,
которой кормят свиней. Бабóвник —
специально кормить свиней. В лесу
растет —· свиньям носят, трава
такая широкая. Великолукск. Пек.,
1952.

\\э Бабóка, и, ж. Бабушка. К ба-
бóке пошла. Лунин. Пенз., 1953.

Бабóльза, ы, ж. Птица Upupa
epops L. отряда Upupiformes; удод.
Иркут., 1875. — Ср. Б о б о л ь д-
ж а.

БабθЛЙ)б, а, м. То же, что ба-
бей. Тихв. Новг., 1852.

БабÓН, а, м. Бубенчик, надевае-
мый на шею домашним животным.
Олон., 1885—1898.

БабÓНИТЬ, н ю , н и нι ь, некое.,
неперех. Говорить громко, но не-
внятно; бубнить. Вишь, как бабонит!
Хопер. Дон., 1850.

БабÓНЧИКИ, ов, мн. Растение
[какое?]. Кирил. Новг., 1898. —
Ср. Б о б ó н ч и к .

Бабонька, и, ж. Бабушка; ла-
сковое обращение внучат к бабушке.
Бабонька, скажи сказочку. Вят,, 1907.
«Баба — бабушка. В Городце, в быв-
шей мещанской среде — бабонька.
Бабонька раз купила леща». Город.
Горьк., 1939. Перм.

Бáборка, и, род. мн. р о к , ж.
Бабочка, мотылек. Остапιк. Калин.,
1946.

Бáборочка, и, род. мн. ч е к ,
ж. Уменын.-ласк. к баборка. Ос-
ташк. Калин., 1946.

1. Бабочка, и, род. мн. ч е к ,
ж. — Под бабочку. Под ручку. Под
бабочку да и пошел. Осташк. Калин.,
1946.

^о 2. Бабочка, π, ж. 1. Уменып.-
ласк. к 3. Бабка (в 13-м знач.). Кум,
дай мне своей бабочки, косу отбить
нужно. Мещов. Калуж., 1902. о Рус-
ская б а б о ч к а . Маленькая нако-

вальня для отбивания кос с четырех-
угольной гладкой верхней стороной.
Мещрв. Калуж., 1902. о Немецкая
б а б о ч к а . Маленькая наковаль-
ня для отбивания кос с долотообраз-
ной верхней стороной. Мещов. Ка-
луж., 1902. Липец. Ворон., Капш.
Ленингр.

2. Обычно мн. Фигурные столби-
ки в заборе или изгороди. Липец.
Ворон., 1916.

3. Бабочка, и, ж. 1. Уменып.-
ласк. к 4. Бабка (в 1-м знач.). Олон.,
1885. Бабочку нажали. Верейск. \ / ·
Моск., Новг., Пек. •» Пять снопов
ярового хлеба. Олон., 1885. •» Малая
укладка ржи из 5 снопов. А пять
снопов в бабочку. Шестьдесят бабо-
чек в ригу. Кириш. Ленингр., 1955.
*· Малая укладка овса из 5 снопов.
Овса бабочки по 5 снопов. Новолад.
Ленингр., 1955. *· 20 снопов льна.
Метин. Новг., 1948.

2. Малая укладка снопов в поле
из недозревшего хлеба (от 3 до
6 снопов). Бабочки делали, когда хлеб
зелёный. Сл.-Турин. Свердл., 1964.
Бабочка — 4 снопа ставят кучкой,
вершинками кверху, а пятым накры-
вают, как зонтом. Пышм. Свердл.

3. Укладка улежавшегося льна
в виде пустотелого конуса. «Улежав-
шийся на стлище лен собирается
в «бабочки» (пустотелые конусы)
и стоит в таком виде 1—2 дня.
Из разостланных 70—80 снопов «ба-
бочек» образуется около 35. Эти
«бабочки» вновь в снопы уже не свя-
зываются». Солигал. Костром., 1925.

4. Бабочка, и, род. мн. ч е к ,
ж. 1. Мотылек, ночная бабочка. \j
Волог., 1822. Твер.

2. Моль. Волог., 1902. \
5. Бабочка, и, ж. Обычно мн.

Пузырьки, образующиеся на по-
верхности лужи во время дождя от
падения крупных дождевых капель. \
Кадн. Волог., 1883. ν

6. Бабочка, и, ж. Мужичок и
б а б о ч к а . Печенье из теста на
свадебном пироге — «роще». Пере-
мыш. Калуж., 1929.

,15 БáбθЧКИ, ч е к, мн. 1. Растение
Centaurea cyanus L., сем. сложно-
цветных; василек. Вытегор., Пудож.
Олон., 1871. Олон., Анненков.
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2. Растение Viola tricolor L., сем.
фиалковых; анютины глазки. Аннен-
крв [без указ, места].

Бабочкин, а, о. В названиях
растений: о Б á б о ч к и н хлеб. Ра-
стение Trifolium pratense L., сем.
мотыльковых; клевер луговой. Ан-
ненков [без указ, места], о Б а б о ч-
'к и н ы гнездышки. Растение Agro-
stemma githago L., сем. гвоздичных;
куколь. Скоп. Ряз., 1905—1921.

1. Бáбочник, а, м. То же, что
бабей. Екатеринб. Перм. [год не
давестен].
. 2. БáбθЧНИК, а, м. 1. Растение

Trifolium L., сем. мотыльковых; кле-
вер. Корсун. Симб., 1897.

2. Растение ueum rivale L., сем.
розанных; гравилат прибрежный.
Подол. Моск., Анненков.

8. Бáбочник, а, м. Тот, кто
увлекается игрой в бабки. Даль.
Перм.

\¾> Бабóша, и, м. Заяц-беляк.
Камск., 1930.

БабÓШКа, и, ж. 1. Комочек не
растворившейся в жидкости муки.
Пенз. Пенз., Симб., 1852. Нижегор.
·*· Обычно мн. Комок, неразбитый
мучной комочек в вареве, крошеное
или насученное комочками тесто
(лапша) в похлебку; колобочки, мел-
кие клецки. «Вабошки или раскат-
ник пряжут в масле и едят с медом
и с маком». Нижегор., Симб., Пенз.,
Даль. •» Шарики из теста. „Часть их
поедают на крестопоклонной неделе
в среду, а остальные кладут в за-
крома и берегут до первого весен-
него выгона. При отправлении скота
в попе бабошки раздают коровам, ло-
шадям, овцам для охраны от падежа
скота". Смол., Добровольский, 1914.
·»· Кушанье, состоящее из испеченных

и обмакнутых в мед с растертым
маком небольших кусочков раска-
танного теста. Дон., 1848. Пенз.,
Симб., Нижегор., Тамб.

2. » Небольшая лепешка из ржа-
ной муки. Сычев. Смол., 1911.*· Пи-
рожок. Спас. Ряз., 1928. » Булоч-
ка, хлебец. Курск., Даль. •» Неболь-
шой четырехугольный печеный хле-
бец, облитый медом, маковым соком,
горохом и пр. Дон., Голубов.

3. Поплавок из коры, прикрепляю-

щийся к крючку самолова. Том.,
1964.

4. Плод картофеля. Кушвин.
Свердл., 1964.

5. Небольшое количество пряжи
на веретене. Горбат. Нижегор., 1854.
Симб. ;

6. Древесная почка. Моск., Даль. V
— Ср. Б о б о ш к а.
БабθПГЬ, и, ж. [удар.?] Ласка-

тельное обращение к бабушке; ба-
бушка. Бα,бошь, α бαбогиь, дай хлебца.
Солецк. Новг., 1934.

Бабр, а, м. Сибирское название
тигра (Felix panthera, Felis uncia,
род тигра). Иркут., 1817. Сиб.

— Перс. b а Ь г, тат. — б а б ρ —
тигр.

Бабрень, я, м. [удар.?]. Язык
некоторых животных, используемый
как пища, кушанье. Козл. Тамб.,
1904. Тамб., Лебедян. Ворон. —
Ср. Б о б р eji ь.

|νгБáбровый, а я, о е. Относящий-
ся к бабру; сделанный из шкуры
бабра. Бобровая полость. Даль [без
указ, места].

БабрУк, а, м. Прозвище мужчи-
ны. «Бабрýк и добряк. (Прозвище
одного и того же мужика)». Дмитров.
Орл., 1898.

Бäбетвоватъ, с т в у ю,
с т в у е ш ь, несов., неперех. То же,
что 1. Бáбить (в 1-м знач.). Я нонче
бабствовал. Крив. Том., 1964.

Бабýта. 1. Уничиж. к бабка,
бабушка. Осташк. Калин., 1936.

2. Прабабка. Осташк. Калин., 1936.
БабýК, а, м. 1. Животное Dipus

jaculus, отряд грызунов; земляной
заяц, табарган, тушканчик. Южн., У
Бурнашев (со ссылкой на Шмакова).
Южн.-Сиб., Даль. — Ср. 1. Б а- ι/
б у н.

2. Крестьянское прозвище. Мокш.
Пенз., 1899.

|Ί^Бабýлька, и, ж. 1. Уменып.
к бабочка — насекомое отряда че- ^
шуекρылых, papilio. Ряз., 1852.

2. Детская игрушка. Грязов. Во- *'
лог., 1898. А бαбулъкα-то где у тебя?
Грязов. Волог., 1902.

1. Бабу ЛЯ, и, ж. 1. Женоподоб-
ный мужчина; мужчина с женствен-
ным лицом (иногда бранно). Даль
[без указ, места]. -,

„0< ,'`.τ*1
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2. Гермафродит. Ряз., 1852. Ко-
стром.

2. Бабеля, и, ж. 1. Бабочка, мо-
тылек. Костром., Даль.

2. Насекомое Odonata, отряда
\У< древнекрылых; бирюзовая стрекоза,

коромысло. Южн., Даль,
ч 1. Бабун, а, м. То же, что
V бабук. Южн., Русск. Энц. 1911.

2. Бабун, а, м. «Базар, рынок,
торг в Новороссии». Бурнашев.

\^ \/ Бабун, а, ле. [удар.?]. Бобы.
V Яросл., 1956. — Ср. Б о б у н.

Бабунéц, н ц á , м. Растение
Trollius europaeus L., сем. лютико-
вых; купальница европейская. Жел-

- тый цветок, «расцветает всех первá;
ч когда отвалится перышко — чер-
\ ненькая шапочка; пуху не бывает;

семя черное». Тотем. Волог., Андре-
ев, 1892. Морошки-то как бабущое.
Волог.

Бабуничка, и, ж. То же, что
бабунька. Пек., Осташк. Твер.,
1858.

Вáбунька, и, ж. Ласк. 1. Аку-
шерка, повивальная бабка. Лопарь,
пожалуйста, бабунъка, моего ре-
бенка. Опоч. Пек., 1858.

2. Деревенская женщина, баба.
Кормилицы 6абунъки1 жните поско-
рее: дождь заходит. Опоч. Пек.,
1858.

Бабунюшка, и, род. лт. ш е к,
ж. Ласк, к бабушка. Осташк. Твер.,
1858.

^а Бабур, а, м. Растение (гриб)
Helvella esculenta, сем. гимениаль-
ных; строчок. Даль [без указ,
места].

1. БабУра, ы, ж. Ласк, к ба-
бушка. Слов. Акад. 1895 [без указ,
места].

2. Бабура, ы, ж. 1. Горький
гриб, растущий на мхах. Нерехт.
Костром., Диев [год неизвестен].

2. Насекомое мотыль, мотылек.
Влад., Даль.

3. Рыба Cottus gobio Linne; под-
каменщик. Твер,, 1860. Волж., Саба-
неев. *· «Рыба, живущая в реках
с каменным дном и похожая цветом
на ерша, но без щетин и с огромною
головою. Жители реки Итомми на-
зывают ее попом». Твер,, Даль.
» «Малая рыба с большой головой и

рожками, они водятся в реке Сити». V
Молог. Яросл., Якушкин, 1896.

4. Пеликан. Астрах., 1890. Обра-
тите внимание — замечательная
птица. У нее мешок под клювом,
в который она рыбу прячет. Здесь
ее бабурой зовут, а по ученому пели-
кан. Соколов-Микитов, Ленкорань. ,, ,

5. Прозвище. Муром. Влад., 1897. V
Рыб. Я росл.

3. Бабура, ы, ж. Кость для
игры в бабки; бабка. Холмог. Αρχ., \ ,
1907. V

БабурИТЪ, ρ ю, ρ и ш ь, несов.,
перех. и неперех. Говорить-Тул., 1913.

>νт1. Бабурка,и, ж. 1. Насекомое; >
бабочка. Симб., 1852. Яросл., Шуйск. ι/
Влад., Калин., 1936—1946.
«· Мелкие насекомые, известные как
вредители клубники. Вабýрка клуб-
нику съела, на цвет она нападает.
Бабýрка как блоха, нос острый, как
жало. Латв. ССР, 1964.

2. Бирюзовая стрекоза, коро-
мысло. Южн., Даль. »

3. Особый род мелкой рыбы. Мо-`/
лог. Яросл., 1929. '

4. Бутон, еще не распустившийся
цветок; почка. Олон., 1885. Пинеж. ι
Αρχ., Ростов. Яросл. ν

2. Бабурка, и, ж. 1. Кость
надкопытного сустава овцы,
свиньи, употребляемая для игры;
бабка. Вят., Покр. Влад., 1905—
1921.

2. Косточка на счетах. Бабýркина
счётах. Вожгал. Киров., 1950.

3. Чашка. Данил. Я росл., 1929.
4. Б а б у ρ к и, р о к , мн. Дере-

вянные блоки для перепуска нитче-
ниц в ткацком стане. Черепов. Новг.,
Еремин.

5. Б а б у ρ к и, р о к , мн. Мелко
расколотые дрова. Вожгал. Киров.,
1950.

3. Бабурка, и, ж. 1. То же, у
что 3. Бабка (в 1-м знач.). Яросл., '
1956. Рожь вторую неделю в бабýр-
ках стоит. Будут косить овёс, ста-
вить таки,м бабýркам. Латв. ССР,
1964. *· 10 снопов ржи, пшеницы или
льна. Опоч. Пек., 1858. » Укладка
из 5 снопов ярового хлеба. Опоч.,
Порх. Пек., Смол., 1903—1904.
» Малая укладка из шести снолов
в поле. Остров. Пек., 1895. Бабýр-
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ка — шесть снопов. Пушк. Пек.,
1952.

2. Один сноп. Овсяный или жит-
ный сноп называется бабурка.

• Остров. Пек., 1896. Пек.
3. Поднятая со стлища и поста-

. вленная в виде конуса треста. Яросл.,
V 1956—1958.

4. Бабурка, и, ж. Место на
шестке русской печи, куда сгребают
горячие угли. Постановъ селезняк
на бабурку — поставь горшок на
загнетку. Новг., 1849. Новолад. Пе-

'-, терб., Пек. || Деревянная стенка
, у шестка в курной избе. Петергоф.

-,· Петерб., 1905—1921.
БабурНИК, а, м. Растение ага-

ва. Вят., 1892. — Ср. Б а б ý ч -
н и к.

^ζр Баб^рня, и, м. и ж. Прозвище,
-/даваемое лентяям (редко). Холмог.
`* Αρχ., 1907.

1. Бабурочка, и, ж. Уменып.-
'*· ласк, к 1. Бабýрка (в 1-м знач.).
`·г Симδ., 1852.

'¦' 2. Бабуро«:ка, и, ж. Уменып.-
*̀ ласк, к 3. Бабýрка (во 2-м знач.).

Жала, жала овёс, Свалилась звездочка
с небес; Свалилась звездочка с небес
Прямо в 6абурочку, в овёс (песня).

'. Пек. Пек., 1903—1904.
Бабуøя, и, ж. Птица Pelecanus

crispus В.; кудрявый пеликан; баба-
птица. Р. Сарпа, Мензбир.

Бабуха, и, ж. 1. Бабка, ста-
` руха. Орл., 1850. Муром. Влад.

Спали тут слепой со своей бабýхой.
Варнав. Костром. Пашек. Ленингр.

2. Уничиж. к бабушка. По на-
сердке бабуха скажут. Осташк. Ка-
лин., 1946.

3. Прабабка. Осташк. Калин.,
1936.

4. Повивальная бабка. Оренб.,
1849.

5. Женщина (баба). Ср. Урал,
1963.

6. Перен. Наседка. Осин. Перм.,
Карсовайск. Удм. АССР. Я свою ба-
буху уж и в воду опускала, и всё па-
рит. Ново-Лялин. Свердл. || Кури-
ца с цыплятами. Карсовайск.
Удм. АССР, 1958.

Бабуха, и, ж. [удар.?]. Оспа.
Осташк. Калин., 1946.

Бáбухна, ы, ж. Бабушка, мать

отца или матери. Родная моя бабух-
на. Смол. Смол., Пек., 1903—1904.

Бабучка, и, ж. 1. Мотылек.
Костром., 1852.

2. Насекомое Odonata, отряда
стрекоз; синяя прибрежная стре-
коза. Костром., 1852. Яросл.

Бабучник, а, м. Растение Aga-
ve, сем. агавовых; агава. Анненков
[без указ, места]. — Ср. Б а б у р-
н и к.

Бабýша, и, ж. То же, что 1. Ба-
бýха (в 1-м и 2-м знач.). Вабýш,
глянь-ка, как ребятишки балуются. £,
Орл., 1850.

Г?β Бабушечка, и, ж. Ласк. Игруш- [,
ка. Αρχ., 1847. Устюжн. Новг.,
Сев.-Двин.

Бабýшечки, ч е к , мн.
Уменьш.-ласк. к 1. Бабушки (в 1-м
знач.). Собери-ка β свою избу ребяток,
которым бабушечки не привиты. Но-
воржев. Пек., 1898.

Бабушечник, а, м. 1. Ребенок,
больной оспой; ребенок, у которого
есть бабушки, оспа. Пек., 1858.
|| Рябой человек, с оспинами. Даль
[без указ, места].

2. Оспопрививатель. Пек., 1855. —
Ср. 1. Б а б у ш ни к.

Бабушечница, ы, ж. Оспопри-
вивательница. Слов. Акад. 1895 [без
указ, места]. Пек., 1902—1918.

Бабуши, мн. Суконные туфли
(обычно без задников). Даль [без
указ, места]. Сиб., 1893.

Бабушка и бáушка, и, ж.
1. Повивальная бабка. = Б а б у ш -
к а. Одоев. Тул., 1898. В бабушках
десятый год хожу. Колым. Якут. Вят.
^ Б а б у ш к а казённа. Акушерка.
Сев.-Двин., 1928. о Б á б у ш к а -
повивалëнка. Акушерка. «В настоя-
щее время чаще употребляется „аку-
шерка">>. Сев.-Двин., Романов, 1928.
= Б á у ш к а . За бáуиιкой-то в де-

ревню побежали. Буйск. Костром.,
1897. Погоди, не роди, дай по баушку
сходить (пословица). Волог., Влад., -̀
Новг. Царица стала на ввнóсах; при-
вела баугику, и родила она мальчика
(сказка). Ставроп., Садовников. Ба-
ушки тут были бабничать. Том.,
1964. о Б а у ш к а пупорезная. Че-
репов. Новг., 1910. — Ср. 1. Б а б-
к а (в 1-м знач.).



30 Бабушка

ъ

2. Лекарка, знахарка. ° Б á-
б у ш к а. Бабушка отходила. Ни-
колаев. Самар., 1853. Мы сроду в боль-
ницу не ходили, к бабушке сходим, она
изладит. Свердл. Иркут. α Б а у ш-
к а. Заболеешь — иди к бау·шке. Том.,
1964. Час на баушек не кидаются, час
все на врачей. Кемер. Кемер.

V 1. Бабушка, и, ж. ί. Бабочка.
Влад., Даль. Волог.

2. Бирюзовая стрекоза, кöромыс-
V ло. Южн., Даль.

3. Растение василёк. Черепов.
Hour., 1915—1922.

2. Бабушка, и, род. мн. ш е к,
, ж. 1. Общее название детской игруш-

ки. Волог., 1820. Αρχ., Новг., Яросл.
, Оставь ножик, это не бабушка.

ν Волог. Сев.-Двнн. || Кость из послед-
него сустава ноги поросенка, употре-
бляемая как детская игрушка. Вят.,
1847.

у 2. Гармоника. Волог., 1883—1889.
Нуты, Ванька, у тебя хорошая ба-
бушка-то, сыграй нам плясовую. Во-
лог.

3. Перен. Безделица, мелочь, ни-
чего не стоящая вещь. Ублажили его
зельем, так и новый карбас и всю
снасть промысловую променял на

< , каки-то бабушки. Αρχ., 1885.
— Ср. Б о б а, 1. Б о б к а, Б ó-

б у ш к а.
3. Бабушка, и, ж. 1. Белая

булка. Шлиссельб. Петерб., Кре-
стцов .

2. Нерастворившийся мучной ко-
мочек в вареве, крошеное или насу-
ченое комочками тесто (лапша) для
похлебки; «колобочки, мелкие клец-

\ки». Нижегор., Симб., Пенз., Даль.
`~3. Оладья, пышка, Оренб., 1849.

* Булочка, хлебец. «На сороки пекут
бабушки и жаворонков: кому доста-
нется бабушка, тот на нее ставит
свечку». Смол., Добровольский, 1914.
— Ср. Б о б ы ш к а .

1. Бабушки, ш е к, мн. (ед.
б а б у ш к а , и, ж.). 1. Натураль-
ная оспа; пятна натуральной оспы.
Холм. Пек., 1850. У него было только
три бабушки. Повг. У пего сын в ба-
бушках. Пек. Петерб., Твер. Бее
лицо в бабушках. По-деревенски —
бабушки, поделикатней — воспа.
Лит. ССР, Эст. ССР,1964. || Оспен-

ная прививка; болячни от прививки
оспы. Ну, ребята, пошли вон, а то
барин бабушки привьет. Новоржев.
Пек., 1898. Петерб., Пек., Калин.

•V 2. Корь, α Б а б у ш к и [удар.?].
Холм. Пек., 1897.

3. Чаще ед. Всякая болячка у де-
тей. Ах, какая у тебя бабушка. По-
дуй на нее, душечка. Опоч. Пек.,
1858. Новг., Пек. || Кровоподтек,
рана. В игрушках бывают и бабушки.
Пек. Пек., 1902—1904.

— Ср. 1. Б о б у ш к и.
ЇЬо 2. Бабушки, ш е к, мн. 1. Цве-

ты васильки. /Никол. Волог., 1895—
1897. Черепов. Новг.

2. Цветы ромашки, растения Маг-
ticaria L., сем. сложноцветных. Ни-
кол. Волог., Останина.

3. Цветы [какие?]. Черепов.
Hour., 1910.

3. Бабушки, ш е к, мн. При-
надлежности ткацкого станка [ка-
кие?]. Тотем. Волог., 1892. Устюжн.
Новг. •» «Относящиеся к выделке
холста: прéслица, в¾)етно, скално,
чйвчи, челнок, бердо, бабушки».
Устюжн. Волог., Кулаков, 1898. —
Ср. Б о б у ш к и.

1. Бабутник, а, м. То же, что
бабушечник (во 2-м знач.). Опоч.
Пек., 1858. Новг. А еде у вас старши-
на живет?.. — А на што тебе... —
Я бабушник. Новоржев. Пек.

2. Бабýшник, а, л. 1. Расте-
ние столетник, агава. Даль [без
указ, места]. — Ср. Б á б ý ч н и к .

2. Клевер. Курмыш. Симб., 1897.
Бабушница, ы, ж. Женек.

к бабущник (в 1-м знач.). Крестьяне
отшатнулись от новых бабушниц
(оспопрививателъниц) и пошли к пре-
жним. Новоржев. Пек., 1898. Пек.

\Ъ) Бäбчить, ч у, ч и ш ь, несов.,
неперех. и перех. 1. То же, что 1. Бá-
бить (в 1-м знач.). Тул., Даль. Хо-
пер. Дон., Кедабск. Азерб. ССР,
1950-1958.

2. Заниматься знахарством, ле-
чить окуриванием, травами и т. п.
Новое. Тул., 1850. Тул., Даль. Хо-
пер. Дон.

3. Рожать, становиться матерью.
Тул., Даль.

Бäбчитьея, и т с я, несов.
1. В^выражении: «Чтоб тебе бабчи_
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лось на том свеιпеъ — о плохой пови-
вальной бабке, знахарке. Даль [без
указ, места].

2. Перепутываться, сбиваться
\ в комки, кучи (о стеблях). Жито бáб-
\^чится на посаде. Смол., 1914.

Бáбчиха, и, ж. Название
угодья. Вáбчиха — луг. Пустошк.
Пек., 1958.

\ ' Бабйка, и, м. Заика. Онеж.
ν Αρχ., 1885.

Бабыляй, я я, м. То же, что
бабей. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Сиб., Даль.

!?о Бáбынка, и, ж. [Знач.?]. Том.,
Рамзевич, 1913.

Бабώха, и, ж. Курица-наседка.
Соликам. Перм., 1898.

\/ Баб ΐшка, и, ж. 1. Маленький
хлеб; хлебец. Курск., 1850. Булочка,
хлебец. Курск., Даль. || Круглый
ситный хлеб из кислого теста, сит-
ник ржаной муки. Ворон. Ворон.,
1855. «В постные праздничные дни
пекут из ржаной муки пироги и ле-
пешки, а иногда кныши (лепешки
с загнутыми краями) и ситники, на-
зываемые буханцы, или бабышки».
Обоян. Курск., Эти. Общ., V, 1862.

ν' Курск. || «Небольшой круглый хле-
бец, смазанный толченым семенем».
Дон., Миртов, 1929. Дубея. Тул.,
Обоян. Курск.

2. Ватрушка. Кто как скажет:
` кто ватрушка, кто бабыгика. Бо-

ров. Калуж., 1910. || Род печенья,
«печеные хлебные катышки с маком
и патокой (нардеком)». Обычно мн.
«Раскатывают тесто в пласт и разде-

1 ляют его на небольшие, круглые или
четырехугольные кусочки, потом
пекут их и обмакивают в растертый
мак, смешанный с медом». Дон., Зо-

i , лотарев, 1848. Верейск. Моск. Едят
}

J бабышки с нардеком или бекмесом.
Дон.

ί 3. Древесная почка. Моск., Даль.
ν — Ср. Б о б ы ш к а .

БабьичáНИН, а, м. Насмешли-
вое прозвище мужчин из Поречья,
своим внешним обликом и поведе-
нием похожих на женщин. Поре-

\ чане — бабъичане. Пореч. Смол.,
I 1914.
j Бабъяк, а и бáбьяк, а, м.

1. О застенчивом, скромном женатом

человеке. ° Б á б ь я к и б а б ь я к ·
Αρχ., Даль. ° Б а б ь я к. Помор.
Αρχ., 1885.

2. Б а б ь я к. То же, что бабей
Шенк. Αρχ., 1898.

j/` Бáва, ы, ж. 1. Действие по знач.
глаг. бавиться. Даль [без указ,
места].

2. Задержка, проволочка. Даль
[без указ, места].

3. Забава, игрушка. Даль [без
указ, места].

4. Довольство, достаток; обилие
чего-либо. Ряз., 1858. Даль [без указ,
места]. j—

1. Бáвить, в л ю, в и ш ь , не-
сов., неηерех. и ηерех. 1. Продол-
жать, продлевать, прибавлять, уве-
личивать. Даль [без указ, места].

2. Мешкать, медлить, откладывать
совершение чего-либо, медленно
что-нибудь делать. Пек., Осташк.
Твер., 1855. Все бавил да баеил, да
так лето и продавил. Южн., Зап.,
Даль. Орл., Курск. || Прохлаждать-
ся, забавляться, пробавляться. Даль
[без указ, места].

2. Бáвить, в ю, в и ш ь , не-
сов., перех* Подманивать уток на
собаку. «Выражение охотника;
в осеннее время утки, увидав собаку,
наплывают на нее почти к самому
берегу. Таким образом подмани-
вать — называется бавить». Судог.
Влад., Бережков, 1851.

3. Бäвить, в л ю, в и ш ь , не-
сов., перех. Говорить. Ëн, бáвк>т,
приде домой. Пушк. Пек., 1957.

Бáвиться, в л ю с ь , в и ш ь -
с я, несов. 1. Пробавляться. Даль
[без указ, места]. Вдова топить рас-
крыла ригу осенью и этим бавится.
Козл. Тамб., 1898. Курск.

2. Мешкать, медлить. Ворон.,
Ряз., 1858. Не баеъся там долго.
Пек. Орл. Матка велела не бá-
виться. Аи, едъ, поедъ, мое дититка,
не баеъся. Смол. Курск.

3. Заниматься не тем, чем нужно,
тратить время на болтовню. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.

4. Забавляться. Курск., Орл.,
1947—1953.

?«Бáвка, и, ж. То же, что бава
(в 1-м знач.). Даль [без указ,
места].
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ч / Вäвкать, а ю, а е ш ь, несов.,
`̀ ·< неперех. 1. Лаять. Молог. Яросл.,

1853.
2. Звонить в большой церковный

колокол (о редких ударах). Чего
это бавкают е церкви. Смол. Смол.,
Пек., 1903—1904.

3. Наговаривать на кого-либо [?].
Приятно слышать покаянные слова
старосты: Как у меня тогда о>„аян
ства хватило бавкатъ на него! Ска-
зать правду — обижали мы его дохо-
дами. Колоколов, Северные записки,
1916, № IX.

Бавовна, ы, ж. [удар.?]. Расте-
ние Gossypium herbaceum L., сем.
мальвовых; хлопчатник травяни-
стый. Анненков [без указ, места].

БавтрЙ>К, а, м. 1. Крупный, здо-
ровый человек. Смол. Смол., 1850.

2. Бранно. Лентяй, тунеядец. Ра-
ботай — якоιι ты бавтрюкί Смол.,
1914.

Бавýн, а, м. «Базар, рынок,
торг, толчок, где люди сходятся и
беседуют». Новоросс., Даль.

η о' Бавýша, и, м. и ж. Медлитель-
ный, вялый человек; разиня. Даль
[без указ, места].

Бавушенька, и, ж. [удар.?].
Бабушка. Пришел к одной старухе
нищий, старуха спросила его: откуда
ты, родимый? — Я, родима баву-
шенька, с того света выходец. Арзам.
Нижегор., 1850.

Бáвушка, и, ж. 1. Бабушка.
Исет. Перм., 1923. Шадр. Перм.

2. Повивальная бабка.
Перм., 1923. Шадр. Перм.
в ш ^& а. Волог., 1902
1. Б а б к а (в 1-м знач.).

3. Знахарка. Исет. Перм.,
Шадр. Перм.

4. Старуха. Исет. Перм., 1923.
о Б а в ш к а. «Бавшкой же зовут
вообще старуху, особенно если не
знают ее имени». А что, бавшка,

у много ли тебе лет? Здорово, бавгика!
Во лог., Дилакторский, 1902.

Бага, и [род? удар.?]. Вообра-
жаемое страшилище, которым пуга-
ют маленьких детей. Горбат. Ниже-
гор., 1850. о

Багагáй, я, м. 1. Тот, кто гром-
ко говорит. Новолад. Петерб.,
1865.

V

И сет.
° Б á-
-Ср.

1923.

2. О хвастливом человеке. Новг.
Новг., 1895.

2Ю 1. Багäй, я, м. Шалун, озор- '.
ник. Онеж. Αρχ., 1885.

2. Багáй, я, м. Род железного
лома с плоским концом, с небольшим
изгибом и разрезом, употребляемого
для вытаскивания болтов и гвоздей.
Петрозав. Олон., 1885—1898. Волж.

Бáгайдать, а ю, а е ш ь, не-
сов., неперех. Блеять. Баран б a г a й f ^
дат. Онеж. Αρχ., 1852—1853.

Багакáрь, я, м. Горшок для
молока. Беднодем. Пенз., 1945.

Багáль. «Нечистая сила». Ле- *
жит, как багалъ. Юрлин. Коми- *
Пермяцк., Миртов, 1ЩШя«г——«****̂

~- Багалήрина, ы, ж. «Жердьίΐ
гнет, жом, нажим, рычаг, прйтуг, ι'
бастрок». Вят., Даль [со знаком во-
проса] .

1. Багáн, а, м. 1. «Жердь, шест,
иногда рассохой, для установки коче-
вой кибитки, накидки кошм, тесьм,
арканов, для подъема и отпуска
дьшника, верхней полости». Оренб.,
Даль. || Перен. Прозвище крестья-
нина. Черепов. Новг., 1898.

2. Кол с сучьями, вбитый в зем-
лю, на кΌторый укладывают недоста-
точно просохшее сено. Сено-то сырое,
мы и наставили баганов ηоболе.
Камен. Свердл., 1964.

3. Толстая жердь, которой укре-
пляют сено, солому, снопы на те-
леге или санях при перевозке. Ниж-
не-Сергин. Свердл., 1964.

4. Деревянный крюк, на который
надевают сабан. Баган-то обычно
делают из березы. Камышл. Свердл.,
1964.

5. Жердь или доска, колодка,
привязываемые лошадям и коровам
на передние ноги как путы. Том,,
1863. На тое корову надели баеан.
Баган — это из дерева. Загнется
на ногу, чтоб далеко лошадь не хо-
дила, сначала спутают, да еще стре-
ножат, тогда не могут скакать.
Том., Ср. Урал.

6. Перен. Пренебреж. Ноги. Че
баеаны-те расставил? Пязепетр. Че-
ляб., 1964.

7. Перен. Пренебреж. Руки. Куды
ты баеаны-то протянул? Камышл.
Свердл., 1964.

ί>

Т**Ä

I
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— Тат., башк. б а г а н а — столб,
стойка, подпорка.

2. БагáН, а, м. В суеверных
представлениях — добрый или злой
дух, покровитель скота. Багáн за-
душил овцу. Баган нарадзил теля.
Смол., Даль.

3. Багáн, а, м. 1. Растение Le-
dum palustre L., сем. вересковых;

1 багульник. Даль [без указ, места].
Пек., Анненков. = Б а г а н. Бάгана
и клопы боятся. Лит. ССР, 1964.

ι 2. Растение Linoria vulgaris Mill.,
| сем. норичниковых; льнянка обыкно-
' венная. Пек., Анненков.
, 1. Баганá, ώ, ж. 1. Палка, кол,

жердь, шест. Шадр. Перм., 1852.
Перм., Урал.

2. Обычно мн. Жерди длиною
в 3 метра, поставленные вокруг
стожара под углом в 35° для венти-
ляции сена. Златоуст. Урал., 1930.
Исет. Перм. »· Обычно мн. Корот-
кие палки, которыми подпирается
стожар. И сет. Перм.

3. Деревянный крюк у сохи [на-
значение не указано]. Шадр. Перм.,
1852. Перм., Урал. || «Вага, посред-
ством которой плуг прикрепляется
к колесам». Шадр. Перм.

— Тат., монг. б а г а н а — столб.
2?¾. Баганá, ώ, м. и ж. 1. Чело-
век, говорящий скороговоркой; за-
ика, косноязычный. Перм., 1848.

2. Лукавый, лживый человек.
Камышл. Перм., 1869.

БаганθЦ, н ц а , м. [удар.?]. Ра-
стение Urtica L., сем. крапивных;
крапива. Бельск^_Смрд., 1897—189Я<
(*ТВаϊ¾нë¾ н~цТГ;м~· !Гменьш.
к 1. Багáн (в 5-м знач.). Я сделал
баганец. Том., 1964.

Баганиха, и, ж. [удар.?]. На-
звание тоней, озер, прилегающих
к г. Торопцу. Тороп. Калин., 1964.
`ν/Багарáд, а, м. Неуклюжий, ма-
ленького роста человек; карапуз.
Кадн. Волог., 1883—1889. Ну где
тут багарáду достать. Кадн. Во-
лог., 1898.

Багарáдка, и, ж. Лихорадка.
Курган., 1930.
/̀ Багарáдный, а я, о е. Убогий,
отвратительный, надоедливый, Хол-
мог. Αρχ., 1907. — Ср. Б о г а-
ρ а д н ы и.

3 Словарь, выпуск 2

V

Багáрный, а я, о е. Весенний,
яровой (о посеве). Багарныύ, посев.
Русск. ведом., 1899 [без указ,
места].

Багат, а, м. [удар.?]. То же,
что багатье. Дон., 1848.

Багáтъ, и, ж. То же, что багатье.
Дон., 1850. Ворон., Новоросс.

•2¾Багáтье, я, ср. Огонь. Дон.,
1848. «Более употребительное об
огне, еще не вырубленном или тле-
ющем под пеплом». Выкреши ба-
гáтъя. Дон. Ворон., Поворосс.,
Даль. = Б а г á т ь т я . Кочетов.

\ Дон., 1929. — Ср. Б о г а т ь е.
, Багáч, а, м. То же, что багатье.
\Дай 6агачá, затеплить свечу. Дон.
,Ворон., Новоросс., Даль.
ί Багдалин, а, м. [удар.?]. «На-
|бивная хлопчатобумажная материя
вроде багдадской». Сиб., Дубке,
|1893.
, Баг Лай, я, м. 1. Неповоротли-
(ΒΗΗ человек, увалень. Экой ты баг-
¦лай! Баглай-баглаем ходит. Курск..
1849. \ .

| 2. Лентяй, бездельник, дармоед. ''
Курск., 1848. Курск., Даль [со зна-
ком вопроса]. Дон., Юго-Вост.

3. Глупый или дурачащийся
взрослый. Прожить весь век баглаем.
Дон., 1874. Нижне-Дон., 1929. ,

4. Плохой пчелиный рой. Это не у
ой, а баглай. Орл., 1850.

— От тур.-тат. б а г л а м а к — свя-
!вать. `
Баглáйничать, а ю, а е ш ь,

несов., неперех. Лентяйничать, без-
дельничать. Дон., 1874. Отец гово-
рит: конопи молотить завтра, чего
баглайничатъ. Игиъ рыбалка! Шоло- ,
хов, Тих. Дон, II, 2. ]/

Бáглень, и, ж. Яма, образован-
ная вырванным с корнем деревом.
«Нередко это берлога». Даль [без
указ, места]. Пинеж., Мезен. Αρχ., . ,
1885. V

Бáглитъ, л ю, л и ш ь , несов.,
перех. 1. Мостить бревнами дорогу
на болоте. Αρχ., Даль. || Ровнять,
поправлять дорогу. Баелить дорогу.
Савельев, Доп. к русск. словарю. .

2. Неперех. Сильно идти (о дожде). ^
Курск., 1900—1902. /

3. Сильно, жарко топить (печь). V
Болх. Орл., 1900.
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4. Долго и больно бить. Муж и
давай её бáелитъ, узбáглял как сле-

V дует. Курск., 1900—1902. Орл.
Ваг ЛИ, и, ж. Вымощенная брев-

нами дорога на болоте. Αρχ., Даль.
|| Дорога. Савельев, Доп. к русск.
словарю.

Вагмáт, а, м. Соображение.
Ч _ Ι ί а и н . Том., Прогр. № 117.

a"fi Багва, ы, ж. [удар.?]. То же,
чιо 1. Багнó (в 1-м знач.). Чернозем-
ная полоса РСФСР, Мурзаевы, 1959.'

<[ι,о 2. Багна, ы, ж. [удар.?]. 1. Ра-
стение Scabiosa arvensis L., сем. вор-
сянковых; короставник полевой.

`' Орл., Анненков.
2. То же, что 1. Багýн. Орл., Ан-

ненков. || Заросли багульника. Ср.
полоса России, Мурзаевы, 1959.

ВагНθЦÓ, а, ср. Лужа, грязное
место, где можно увязнуть. Обоян.

V Курск., 1897.
Вагнйетый, а я, о е. Низкий,

болотистый, мокрый. Баенистое мес-
то. Курск., 1904.

Вагнó, а, ср. 1. Болото,
топкое низкое место, трясина, топь.

,̀ Курск., 1848. Ворон., Брян. Заιез
е самое багно. Дон. Пек., Смол.,
Юго-Вост. «Низкое, топкое место,
небольшое болотце в старых буко-
вых лесах». Черноземная полоса
РСФСР, Мурзаевы, 1959. || Грязное
место, непросыхающая лужа, грязь.

V Обоян. Курск., 1897. Свиньи лежат
в багне. Обоян. Курск. || Жидкая на-
возная грязь, образующаяся на ба-
зах. Доп., 1900.

2. Перен. Дурной ненадежный че-
ловек. Нижне-Дон., 1929.

Багно, а, ср. [удар.?]. Расте-
ние Ledum L., сем. вересковых; ба-
гульник. Даль [без указ, места].

`/ Αρχ., 1885. Ср. полоса России,
Мурзаевы, 1959.

Багнюк, а, м. [удар.?]. Гриб
подосиновик. Галахов [без указ,
места].

Ваговйнье, я, ср. Собир. Реч-
ные и болотные растения. В бредни
баговύнъя много. Курск., 1947—1953.

Вагóвник, а, м. 1. Растение
j Conium maculatum L., сем. зонтич-

ных; небольшой ядовитый кустар-
ник, резкий запах которого вызы-
вает головную боль; болиголов. Ка-

шин. Твер., 1897. Пек., Твер. Маль-
чик в лесу не гоноболью объелся, а его
багóвник одурманил. Новг. Волог.

2. То же, что багульник (в 1-м
знач.). Боров. Новг., 1923—1928.

Багóйник, а, м. То же, что
багульник (в 1-м знач.). Весьегон.
Твер., 1930.

Багольник, а, м. [удар.?]. То
же, что багульник (в 1-м знач.).
Русск. Энц. 1911 [без указ, места].

^г>Багóн, а, м. 1. То же, что ба-
гульник (в 1-м знач.). Даль [без
указ, места]. Αρχ., 1885. Черепов.
Новг.

2. То же, что багульник (во 2-м
знач.). Даль [без указ, места]. Αρχ.,
1885.

3. То же, что багульник (в 3-м
знач.). Даль [без указ, места]. Αρχ.,
1885.

4. То же, что багульник (в 4-м
знач.). Даль [без указ, места]. Αρχ.,
1885.

5. То же, что багульник (в 5-м
•знач.). Αρχ., 1885.

6. Растение Calluna vulgaris sa-
lisb. L., сем. вересковых; вереск
обыкновенный. Даль [без указ,
места]. Моск., Анненков. — Ср.
1. Б а г у н (в 6-м знач.).

7. Растение Eguisetum L., сем.
хвощовых; хвощ. Белозер. Новг.,
1896—1898.

Вагонник, а, м. То же, что
багульник (в 4-м знач.). Черепов.
Новг., 1853. Влад., Анненков.
' Багор, г ρ а, м. Прозвище кре-
стьянина. Пошех. Яросл., 1899.

Багор и багр, г ρ а, м. На-
секомое Ynfecta, сем. червецов или
шитовок; кошениль. Даль [без указ,
места, с пометой стар.].

Багóрник, а, м. Собир. Еловые
жерди, из которых делают шесты
для багров (багровища). Уральские
казаки, Даль.

Багóрьθ, я, ср. Собир. «Хвойник,
положенный в воду для приманки
рыбы». Пек., Осташк. Твер., 1855.
Пек., Даль [со знаком вопроса
к слову «хвойник»].

Багр. См. Б а г о р .
Баграчéй, я, м. Рыболов, ба-

грящий рыбу. Урал., 1912. — Ср.
Б а г р я ч é й .
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Вагрéвище, а, ср. Палка, к ко-
торой привязывается леса для ловли
рыбы; удилище. Белозер. Новг., 1896.

|/ Багренéц, н ц а, м. «Мелкие
кусочки льда, как лекарство [?]».
Αρχ., Даль. •» Мелкие кусочки льда.
Αρχ., Самойлов.

2 & о Багреный, а я, о е. ^ Б а г р е -
н ы й атаман. Начальник при багре-
нье рыбы. Даль [без указ, места].
о Б á г р е н о е войско. «Казачье

войско (группа казаков), едущее
багрить рыбу». Урал., Карпов, 1908.
Слов. Акад. 1948 (обл.).

\ ι Бáгр8НЬ, и, ж. «Прорубленное
VBO льду русло для проводки судна».

Αρχ., Даль. Сев.
Багрéтъ, е ю , é е ш ь, несов.,

неперех. Краснеть, распухать (от
воспалительного процесса). Палец-то
у меня что-то 6агреет и багрест.
Верхот. Перм., 1964.

Багрйлка, и, ж. Род багра,
маленький багор. Весьегон. Калин.,
1954.

Багрить, р ю , ρ и ш ь, несов.,
перех. Красть, воровать. Говорят,
что Ванька у него сено-то багрит.

V Волог., 1902.
Багрó, а, ср. Багор. Петрозав.

Олон., 1885—1898. Пудож. Олон.,
1885—1898.

Багрóвиетый, а я, о е; б а г-
р о в и с т , а, о. С багровым (густо-
красным) оттенком. Курочка Та-
тарушка снесла.. яичко черно,
пестро и багрóвисто. Ставроп. Са-
мар., Садовников, 1884.

Багровýша и багроýша,
и, ж. Лодка для охоты на тюленей
в Каспийском море, поднимающая
до 150 тюленьих туш. Астрах., 1881.
•» Род небольшого судна, лодки.
«Особенно охотно кустари строят
небольшие суда — асланки, рыбни-
цы, свойские и багроуши или реюш-
ки». Куст. пром. России, 1913 [без
указ, места].

Багровый, а я, о е. Б а г р о -
в а я лодка. «(Бугровая?) прибреж-
ная рыбацкая, дл. 12 арш., шир.
3 арш.». Касп., Даль.

Багрýжка, и, ж. Род грузового
судна на Волге. Волж., Водарский.

1 ^Э~о Багрýша, и, ж. Лодка, на ко-
торой вывозят рыболовные прина-

длежности и свозят на берег пой-
манную рыбу. Кизляр. Грозн.,
1901—1921.

Багрыза, ы, м. и ж. Название
старого дряхлого животного и чело-
века. Тулун. Иркут., 1924.

Багря, и, м. «Прозвище кре-
стьянина в с. Першинском». Шадр.
Перм., Миртов, 1930.

Багряный, а я, о е. Полоса-
тый; пестрый. Ишъ, багряный бык
пошел. Гребен. Терек., 1902.

Багрячéй, é я, м. Рыболов,
багрящий рыбу. Бурнашев [без указ,
места]. Урал., 191£. || Рыболов, еже-
дневно утром и вечером осматриваю-
щий заколы, чтобы узнать, нет ли
в них рыбы. Бурнашев [без указ,
места]. Волж., Даль. Урал. — Ср.
Б а г р а ч é й .

Багрячий, е г о , м., в
сущ. То же, что багрячей. Волж.,
Слов. Акад. 1895.

Багýл, а, м. 1. То же, что ба-
гульник (в 1-м знач.). Бнис., 1906—
1907.

2. «Кустарник, обильно покры-
вающий склоны гор, густо цветет
бледно-розовыми (редко белыми) цве-
тами ранней весной». Забайк., Ар-
сентьев, 1960.

3. Огурец. Мещов. Калуж., 1916.
Багула, ы,ж. 1. То же, что ба-

гульник (в 1-м знач.). Αρχ., Ко-
стром., Анненков. Вост.-Сиб. Багула
как сланъ, стелется, мягка она, косят
ι>е. Αρχ.

2. То же, что багульник (в 4-м
знач.). Шенк. Αρχ., 1878. Αρχ.,
Полог., Новг. Какие у нас покосы
в лесу, одна багула. Яросл. || «При-
болотный лесной кустарник. В Сум-
ском носаде его парят и пьют, чтобы
разогнать кровь». Αρχ., Второе Доп.,
1905—1921.

3. То же, что багульник (в 7-м
знач.). Олон., Во лог., Анненков.

4. Растение Cassandra calyculata
Don., сем. вересковых; Кассандра ча-
шечная. Шенк. Αρχ., Во л or., Аннен-
ков.

5. Трава [какая?]. Кирил. Новг.,
1895—1897. Онеж. Αρχ.

Барулина, ы, ж. То же, что
багульник (в 1-м знач.). Волог.,
1892.
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Багýлиетый, а я, о е. Холми-

стый. Краснотур. Свердл., 1964.
ϊ‰п Багý^ЛИТЬ, л ю, л и ш ь , несов.,

неперех. «Действовать ядовито, как
отрава (о зелье, снадобье)». Даль
[без указ, места]. Αρχ., 1885.

Багýль, я, м. То же, что ба-
гульник (в 1-м знач.). Чердын.
Перм., 1930.

Багульник, а, м. 1. Растение
`ν< Ledum palustre L. Даль [без указ.

места]. Αρχ., 1885. Сиб., Ильин.
2. Растение Rhododendron dauri-

сшη L., сем. вер.есковых; даурское
розовое дерево. Иркут., 1817. Якут.,

\_/ Алт., Тат., Анненков. Вост.-Сиб.,
Сиб., Αρχ. ,

3. Растение Andromeda L. Даль
[без указ, места]. Αρχ., 1885.

4. Растение Andromeda polifolia
\, L., сем. вересковых; андромеда ду-

бровниколистная (подбел). Даль [без
указ, места]. Αρχ., Яросл. Яросл.
«Настой листьев, употребляется от
ревматизма, от чахотки. Растение
вредно козам и овцам». Анненков.

5. Растение Andromeda Calyculata
L. Даль [без указ, места]. Αρχ., 1885.

6. Растение Cytisus ruthenicus
Fisch. exress.; багульник полевой.
Сиб., Даль. •» Б а г у л ь н и к по-
левой. Растение Cytisus hirsutus,
сем. мотыльковых; ракитник много-
волосистый. Сиб., Анненков.

7. Растение Spiraea ulmaria L.,
сем. розанных; лабазник вязолист-

, ный. О л он.. Во лог., Анненков.
ν 8. Растение Rosmarinus Т., сем>,

губоцветных; дикий розмарин. «Слу-4

жит для окуривания петель при
ловле зайцев». «Перед отправлением

. в поле все петли окуриваются. Для
этой цели служит растение багульник
(дикий розмарин)». Усть-Ницинское
Тюмен. Тобол., Зобнин, 1894. Чер-
дын. Перм.

9. Растение Anchusav officinalis
L., сем. бурачниковых; воловик ап-
течный. Тихв. Новг., 1914.

10. Болотное растение [какое?]; `̀
ψ цветок. Шенк. Αρχ., Иркут., Якут.

[год и автор неизвестен]. Шенк.
ч Αρχ., 1898.

11. Растение с листьями, похо-
жими на папоротник. Тихв. Новг.,
1912.

12. «Растение, употребляемое как
мухомор». Багульника набрала! Бар-
наул., Молчанова, 1929—1935.

13. Боровое растение [какое?], ку-
старник. Барнаул., 1929—1935.
< · Б а г ý л ь н и к сухоборный. Ра-

стение Calluna vulgaris L., сем. ве-
ресковых; вереск обыкновенный.
Шенк. Αρχ., Анненков. Ворон., Даль.
Сиб., Анненков. Вят. — Ср. Б а -
г о н (в 6-м знач.).

14. Огород, засаженный огурца-
ми. Мещов. Калуж., 1916.

ν/ БагýЛЬНЫЙ, а я, о е. Терпкий,
острый на вкус. Αρχ., Даль. || Ядо-
витый, одуряющий. Αρχ., Даль.

Баг^`ля, и, м. Ядовитый лекар-
ственный гриб. Пинеж. Αρχ., Даль
[со знаком вопроса]. Αρχ.____^_-*·''

1. Багý`Н, а, м. 1. Растение Le-
dum palustre L·., сем. вересковых;
багульник (в 1-м знач.), листья кото-
рого «обладают слабонаркотическим
(особенно свежие), противосудорож-
ным, потогонным и мочегонным свой-
ством и употребляются иногда как
лекарство от коклюща, поноса, на-
кожных сыпей и для восстановления
периодических очищений». Бурна-
шев [без указ, места]. «В Псковской
губернии багун употребляется как
средство от гусеницы, для чего
предназначенные для посева семена
нужно обвалять на листьях багуна».
Бурнашев. «Багун, высушенный и
стертый в порошок, в смешении с ов-
сом, дается лошадям при желудоч-

,ных расстройствах». Смол., 1855.
/Осташк. Твер., Αρχ., Волог., Ко-

стром., Моск., Орл., Енис. Багун
в Шумихе растет. Том. Багун —
он вроде елки, такая трава, голова
с него горазд болит. Эст. ССР.
о Б а г у н ó м дурить. Пахнуть ба-
гуном. Пек., Осташк. Твер., 1855.

2. Растение Cassandra calyculata,
сем. вересковых; Кассандра, болот-

,ный мирт. Казан., Анненков, о Б а-
г у н болотный. Волог., Анненков. —
Ср. Б а г у л а (в 4-м знач.).

3. То же, что багульник (во 2-м
знач.). Даль [без указ, места]. Αρχ.,
1885.

4. То же, что багульник (в 3-м
ν/знач.). Даль [без указ, места]. Αρχ.,
*1885.

S
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5. То же, что багульник (в 4-м

знач.). Даль [без указ, места]. Αρχ.,
1885. о В а г у н болотный. Даль
[без указ, места]. Αρχ., Во лог.,
1883—1889.

6. То же, что багон (в 6-м знач.).
Даль [без указ, места].

7. Папоротник. Пек., 1912—1914.
2. Багун, а, м. Глупость; по-

мрачение ума; затмение. У него
в голове багун, творит неведомо что.
Смол., 1914.

Багуна, ы, ж. [удар.?]. Расте-
ние Ledum palustre L., сем. вере-
сковых, Ericaceae; багульник болот-
ный. Шенк. Αρχ., Анненков.

, Багýнник, а, л«. 1. То же, что
\J лбагульник (в 1-м знач.)_. Даль [без

^%каз. места]. ' ~

°Λ

£j кустарник с
Αρχ., 1885. Ядовитый

продолговатыми вечно-

3

V

зелеными листьями и одуряющим
запахом, багульник. От багунника-
то голова болит; бабы из Селец при-
дут и яеод не нарвут, валяются.,
уже такая трава! Вагунник — не-
большой кустик, β болотах он с пъя~
ниной растет. Солотч. Ряз,, Гри-
шина, 1959.

То же, что багульник (во 2-м
знач.). Пек., Осташк. Твер., 1855.
Αρχ.

3. То же, что багульник (в 3-м
знач.). Даль [без указ, места]. Αρχ.,
1885.

, 4. То же, что багульник (в 4-м
·̀' знач.). Даль [без указ, места]. Αρχ.,

1885.
5. То же, что багун (в 1-м знач.).

Пек., 1858.
Багунняг, а, м. 1. То же, что

1. Багýн (в 1-м знач.). Пек., Осташк.
Твер., 1855.

2. Место, поросшее багуном (ба-
гульником). Пек., Осташк. Твер.,
1855.

73» Багунняк, а, м. 1. То же, что
багульник (в 1-м знач.). Даль [без
указ, места]. Пек., Анненков. Αρχ.

2. То же, что багульник (во 2—
4-м знач.). Даль [без указ, места].
Αρχ., 1885.

3. То же, что багунняг (во 2-м
знач.). Пек., 1858.

Багýнчик, а, м. То же, что
багульник (в 1-м знач.). Нерехт.
Костром., 1853.

j

Багунй, о в, мн. 1. Переклади-
ны в землянках, земляных шалашах.
Вят., 1907.

2. «Вешала из жердей для на-
бранных лещоток [раздвоенных на
конце палочек или двух палочек,
стянутых с одного конца и употре-
бляемых в качестве зажима] с крюч-
ковой снастью, сеток и рыбы».
Терек., Кузнецов, 1895.

Багчá, и, ж. Сверток байхового
чая весом до 1/ι фунта. Нерч. За-
байк., Боголк>бский.

БадавáТЬ, несоβ., перех. Рвать.
Переясл. Влад., 1849. Обоян. Курск.,
1854. V

Бадáг, а, м. Палка, на которую
опираются при ходьбе; посох; трость.
Белозер. Новг., 1852. Бадаги — пал-
ки. Чед)епов. Новг. — Ср. Б а д и к,
Б а д о г , П а д ó г и д р .

Бадага, и, м. [удар.?]. Казак.
Осташк. Твер., 1897.

Бадагáрник, а, м. Собир. Тон-
кие корни дерева, выступающие из
воды. Амур., 1913—1914.

/' Бададä, ы, ж. Бранно. Подсле-
поватая старуха. Кадн. Волог.,
1883—1889.

Бадажина, ы, ж. [удар.?]. Боль-
шая палка. Исет. Перм., 1923. Осин.
Перм.

ЗосÉадажÓК, ж к а, м. 1. Уменып.
к бадаг. Белозер. Новг., 1852. Са-
рат., Ряз., Там<5. Подпоясался меш-
ком, подпиратся бадажком (ча-
стушка). Перм. Урал.

2. Уменып. к бадог (в 6-м знач.).
Исет. Перм., 1923. — Ср. Б а д о-
ж ó к , Б а т о ж о к , П о д о ж о к .

Бадажье, ь о, ср. Собир. Батоги.
Енис., 1865.

Бадäй, я, м. 1. Бранно. Шалун,
повеса, озорник. Ах ты, бадай эта-
кой, долго ли не перестанешь'талитъί
Волог., 1902.

2. Лентяй, ленивый работник. Во-
лог., 1902.

БадáК, а, м. То же, что бадик
(во 2-м знач.). Черепов. Новг., 1910.
Приангар.

Бадáкаться, а ю с ь, а е ш ь-
с я, несоβ. Мараться, пачкаться. Что
ты β грязи бадакаешься? Покр.
Влад., 1898. — Ср. Б а д á т ь с я
(в 1-м знач.).
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Бадалджáн, а, м. То же, что ба-
далжан. Дон., 1929.

Бадалжäн, а, м. Баклажан.
Дон., 1829. — Ср. Б а д а р ж á н ,
Б а д и д ж á н , Б а д л а ж á н ,
Б а д р а ж á н я ( в 1-м знач.), Б а д--
р а м а н я, Б а д р и ж á н .

— Тур.-перс. б о д р и д ж а н .
БадáН, а, м. 1. Растение Руго1а

rotundifolia L., сем. грушанковых;
грушанка круглолистная. Употре-
бляется вместо чая. За Байкалом,
Даль. Иркут., Якут., Сиб., Забайк.

2. Растение Dictamims L., сем.
рутовых; ясенец кавказский. Став-
роп., Даль. Сиб., Анненков.

БадáНИТЬ, н ю , н и ш ь, несов.,
неперех. 1. Заниматься собиранием
бадана (растения, употребляемого
вместо чая). Иркут., 1929.

2. Перен. Работать в тяжелых ус-
ловиях. «Бадан — болотное расте-
ние, растущее в тайге, корневище
которого является хорошим ду-
бильным средством. Собирать его
с промышленной целью стали при-
мерно с 1926 г. ..Условия работы
были тяжелые, поэтому работа на
бадане стала нарицательным для
всего плохого. Баданить — работать
в плохих условиях». Иркут., Нефе-
дов, 1929.

Баданы, о в, мн. Большие озер-
ки на сенокосных угодьях. Костром.,
1927.

V .> Бäдар, а, м. 1. Крупная сорная
трава, обычно растущая по лугам
и тучным землям. Задон. Ворон.,
1914—1915. Какое же это сено? Это
ты всякий бáдар собрал и вывез про-
давать на базар. Ворон.

- 2. «Моховые ельники, растущие
густым сомкнутым покровом». Буря-
тия, Мурзаевы, 1959.

Бадáра, ы, ж. Неряшливая жен-
щина. Нижегор., 1850.

Бадарáн, а, м. 1. Трясина, ни-
когда не просыхающее болото, ши-
рокое и открытое. Колым. Якут.,
1898. Якут., Амур., Сиб. || «Окошки
в болотистых местах, где провали-
ваешься со льда, никогда не тающего».
Вост.-Сиб., Даль. Иркут., Камч.

w 2. «Грязевое болото в области веч-
ной мерзлоты, располагающееся
ρ глинистых понижениях, оттаиваю-

щее летом на 80—90 см». Якут.,
Мурзаевы, 1959.

Бадарáнистой, а я, о е. Бо-
лотистый, топкий. Колым. Якут.,
1901.

Бадаржáн, а, м. 1. Растение
баклажан; плод этого растения.
Астрах., Ί840. — Ср. Б а д а л ж á н .

2. Помидор. Даль [без указ,
места].

Бадäрны, о в, мн. Никогда не
просыхающие болота, в которых на
некоторой глубине лежит никогда не
тающий лед. Якут., 1852. — Ср. Б а-
д а ρ а н (во 2-м знач.).

Бадарйжина, ы, ж. Палка,
хворостина, воткнутая в землю; ты-
чина. Вят., 1848.

Бадарйжиться, ж у с ь,
ж и ш ь с я, несов. Упрямиться, ер-
шиться. Смол., 1858.

БадáТЪ, а ю, а е ш ь, несов.,
перех. Лить (воду). Воды бадают мно-
го, а пива выходит мало. Покр. Влад.,
1895—1897.

Бадáться, á ю с ь , á е ш ь с я ,
некое. 1. Пачкаться, мараться, во-
зиться в грязи. Покр. Влад., 1910.
Кирил. Новг. Ребятишки бадáются
в кадке. Киржач. Влад. — Ср. Б а-
д á к а т ь с я .

2. Пачкать (о краске). Эта краска
бадается. Покр. Влад., 1905—1921.
Кирил. Новг.

5 ^БäДΘГ, а, м. То же, что бадик
(в 1-м знач.). Сарат., 1824.

Бадéечка, и, ж. ί. Уменып.-
ласк. к бадейка. Осташк. Калин.,
Исет. Перм., 1923.

2. Банная шайка; ведро. Даль
[без указ, места].

Бадейка, и, ж. 1. Лохань без
ножек для стирки. Осташк. Твер.,
1820. Твер., Петрозав. Олон. || По-
судина для помоев. Осташк. Калин.
[год и автор неизвестны].

2. «Ведерная бадья». Челяб.,
Шмурло, 1914. |[ Деревянная посу-
дина для чистой воды. Осташк. Ка-
лин, [год и автор неизвестен].

3. Деревянная кадка. Петрозав.
Олон., Федорков. Заонеж. Олон., 1918.

4. Шайка. Судог. Влад., 1861.
*· «Род шайки или высокого ведёрка
для разноски пищи». Даль [без указ,
места],
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у 5. Горшок для молока,
\ Во л ж., Бурнашев. Сарат.,

кринка.
Во л ж., Бурнашев. Сарат., Самар.,

V Орл., Ряз., Костром. «· Кринка, гор-
шок с узким горлом. Никол. Самар.,
1853.

6. Железный обруч на ведре или
бадье. Ряз., 1858. Припаять бадейку
надо. Ново-Лялин. Свердл.

— Доп. Название домашней утва-
ри [какой?]. Саран. Пенз., 1927.
Касим. Ряз., Чухл. Костром.

Бадéйный, а я, о е. Б а д е й -
н ы и мед. Мед, приготовляемый

муки. Новг. Новг.,с примесью
1904. Новг.

БáДΘК, а, То же, что бадик
(в 1-м знач.). Сарат., 1848.

Бадиг, а, м. [удар.?]. То же,
что бадик (в 1-м знач.). Я видел, как
он тукал его бадигом. Он махал,
лишь бадиг вищит. Никол. Самар.,
1852.

Бадиджäн и бадижáн, а, м.
1. Растение баклажан; плод этого
растения. Крым., Бурнашев. Астрах.

2. Растение помидор, томат; плод
этого растения. Даль [без указ,
места].

— Ср. Б а д а л ж á н .
Бадижáн. См. Б а д и д ж á н .
БÜДИК, а, м. 1. Палка, посох,

трость. = Б а дик [удар.?]. Ряз.,
Тул., 1820. = Б а д и к. Сарат.,
1824. Лукутка идет с бáдиком.
Морш. Тамб. Тул., Ряз., Тамб.,
Ворон., Пенз., Астрах., Влад., Ко-
стром., Иссык-Кульск. — Ср. Б á-
д е г.

2. Палка, дубинка, рычаг. =̀> Б а-
д и к. Тул., 1820. Калуж., Ряз.,
Тамб., Ворон. = Б а дик [удар.?].
Саран. Пенз., 1910. || Короткая пал-
ка. Саран. Пенз., 1904. «· Палочка.
Лебед. Тамб., 1917.

— Ср. Б а д а к.
3. Коромысло для ношения белья

на реку. Ворон., 1905.
Бадичок, ч к а, м. Уменып.

к бадик (в 1-м знач.). Влад., Ко-
стром, и др., Даль.

^Ъ`Ь-о Бáдка, и, ж. «Сок в чубуке».
Том., Потанин, 1863.

Бадлажан, а, м. [удар.?]. То
же, что бадалжан. Анненков [без
указ, места].

Бадланитъ, ню. н и ш ь, не-

V

V

сов., неперех. [удар.?]. Кричать, го-
ворить [со знаком вопроса]. Р. Сыль-
ва, Кунгур. Перм., Мурзин, 1898.

Бадлáть, а ю, а е ш ь, несов.,
неперех. Кричать без толку. Чо бад-
лäшъ? Барнаул., 1929—1935.

Бадлачик, а, м. [удар.?]. Ра-
стение Sagittaria sagittifolia L., сем.
частуховых; стрелолист стрелоли-
стый. Астрах., Анненков, 1878.

Бáдма, ы, ж. Растение Nelum-
bium speciosum L., сем. кувшинко-
вых; лотос. Даль [без указ, места].
|| Растение Νе1шηЫшη caspicum
Fisch., сем. кувшинковых; лотос.
Анненков [без указ, места]. Волж.,
Русск. Энц. 19И. . -

Баднή, й,~5«П. Подгнивший ко-
ряжник. Αρχ., Даль.

2. Подмытое и сваленное бурей
в воду дерево. Αρχ., Даль.

3. Кадка, выдолбленная из це-
лого ствола. Моздок. Терек.,
1900.

БадовЙК, а, м. Старый межевой
пень, межевой знак. «По поверью
под каждым бадовяком есть полетье,
сокровище, клад». Αρχ., Даль.
|| Усохшее дерево, служившее ме-
жевым знаком. Αρχ., Даль.

Бадóг, а, м. 1. Посох, трость.
Он меня ушиб бадогом по крыльцам.
Во лог., 1822. Едва нашли бадог-от.
Αρχ. Яросл., Тобол., Енис. Старуха
старая-престарая ходила с бадогом.
Бык — от убежал, я его бадогом ог-
рел. Ср. Урал. Добрян. Перм., Кун-
гур. Урал. Схватил бадог и давай им
отмахиваться. Вят. •» Толстая длин-
ная палка. Черепов. Новг., 1922.
Никол. Волог., Киров., Исет. Перм.
От тебя дедушка бадогóм. Барнаул.
» Посох, трость, на которую опи-
раются при ходьбе. Волог., 1822.
В лад., Костром., Перм., Αρχ., Вят.,
Яросл., Урал.,Челяб., Оренб., Енис.
Скоро с бадогом буду ходить, нога
совсем отказывается. Тобол. || Тол-
стая палка, на которой носят вдвоем
ушат с пойлом для скота. Αρχ.,
1885. || Шест, обструганная палка,
служащая в качестве древка. B_ej)x-
нетоем. Αρχ., 1950. || Палка или
жердь, которая служит держателем
в ряде орудий и приспособлений.
Мережу бадогам волокут. Копт.

V
¾

J

V

V
V

'/
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Свердл., 1964. Морда привязана к
бадогу. Нижне-Тавд. Перм. — Хоть
бадогóм мешай. Хоть пруд пруди,
хоть отбавляй. Исет. Перм., 1923. —
Ср. Б а т о г (в 1-м знач.), Б ад а г.

2. Бич, плеть, длинный кнут на
длинном кнутовище для погонки
волов. Южн., Даль. || Кнутовище.
Нерч. Забайк., 1896. — Ср. Б α-
τ ό г (во 2-м знач.).

3. Било у цепа. Влад., Даль. Мо-
лотило имеет две части: кадочку и
бадδг. Части приуза: путо, кадка,
бадóк или посох. Во лог. = Б а д о г.
Новг., Во лог., Яросл., Байкал.
= Б á д о г и б а д о г. Αρχ., Ки-
ров. — Ср. Б а т о г (в 3-м знач.).

4. Часть ткацкого станка [какая?].
Урал., 1930. *· «Часть кросен —
палка, которая вставляется в отвер-
стие пришвы для того, чтобы пово-
рачивать ее при наматывании гото-
вого холста». Бадбг-от вставляешь
в отверстия. Копт. Свердл., 196-Ц-

5. Боковая палка у недотки [не^
вода], бредня, сети. Урал.,
1930-е.

6. Мера объема и длины (дров);
палка для измерения объема и дли-
ны дров. *· Мера дров, половина
погонной сажени. Два, три 6адога
дров. Южи.-Сиб., 1848. Иркут.,
Перм., Сиб. •» Мера дров, равная
одной трети кубической сажени. Со-
ликам. Перм., 1856. У меня два ба-
дога дров. Волог. •» Мера дров, рав-
ная одной четверти сажени. Перм.,
Охан., Соликам. Перм., 1850. В сα-ι
жени-то четыре бадога будетý
Первоурал. Свердл. •· Линейная
мера, равная двум аршинам, при-
нятая при рубке дров крестьянами
Соликамского уезда. Соликам.
Перм., 1895. •» «Палка длиною в по-
ловину погонной сажени, служащая
для измерения казенных трехполен-
ных дров, приготовляемых в курене
для жжения угля». Южн.-Сиб.,.
Гуляев, 1848. •» Палка длиною в ар-
шин для измерения дров. Кунгур.
Перм., 1898.

7. Длинный, толстый стебель сор-
няков — осота, татарника и др.,
похожий на палку. Ну и какие бадогύ
выросли, роено елки. Вожгал. Киров.,
1950. •» Грубые стебли растений в се-

не. Сено-то плохое — бадоги одне.
Зайков. Свердл., 1964.

Бадожйна, ы, ж. Увелич. к ба-
дог (в 1-м знач.). Вят., 1907. Охан.,
Шадр. Перм. От собак бадожиной
отбился. Серов. Свердл. Толстая
палка — бадожина. Камен. Свердл.

½<го БадÓЖНИК, а, м. Собир. Трава
или сено, в котором много больших

«твердых стеблей растений; грубое
^сено. Волог., Грязов. Во лог., Об-

норский. Сено-то крупное, неспорое,
один бадожник. Зайков. Свердл.,
1964.

Бадожóк, ж к а, м. 1. То же,
что бадог (в 1-м и 2-м знач.). Ирбит.
Перм., 1854. Ряз., Тамб., Сарат.
Вадожóк был; на бадожкé. Αρχ. Вят.
Хоть за бадожок, на свой бережок.
Охан. Перм. — Ср. Б а т о ж о к
(в 1—3-м знач.).

2. Уменын.-ласк. к бадог (в 1—
f 3-м знач.). Сарат., 1848. Идет, и под-

пирается бадожком. Влад. Волог.
Кадочка, бадожок и путцо. Вят.
Перм. Идет старушка божия, на
бадожок опирается. Том. — Ср. Ба-
т о ж о к (в 1-м знач.).

3. Часть дровней [какая?]. Енис.
Енис., 1909.

Бáдора, ы, ж. Сильный ветер,
буря, шторм. В нас на синем море
Поднималась 6áдора, Уплыло три
корабля (свад. песня). Пек. Пек.,
1918.

Бадрá, ы, ж. Карга, страшили-
ще. Эта сударыня такая шадра-

ίбадра, что думается, что на роже-то
ιу ней черти горох молотили.

в Кологр. Костром., 1895—1897.
Онеж. Αρχ.

БадражáНЯ, мн. 1. Баклажа-
ны. Нижнедев. Ворон., 1893.

2. Помидоры. Нижнедев. Ворон.,
1893.

— Ср. Б а д а л ж á н .
Бáдражно, нареч. «Странно, ди-

шо глядеть на эти дела. С подеи лъ той
> бáдражно миру». Αρχ., Даль.

Бäдражный, а я, о е. 1. Стран-
ный, чудной, непонятный. Αρχ.,
Даль.

2. Неспокойный; склонный к за-
утеям. Αρχ., Даль.

Бадрáк, а, м. Батрак. Порх.,
Пек. Пек., 1858. || Бедняк, лиши-
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вшийся своего хозяйства. Они поби-
рались, ходили, просили хлеба, бад-
ракύ. Славк. Пек., 1957.

БадрамáНЯ, мн. 1. Баклажаны.
Нижнедев. Ворон., 1906.

2. Помидоры. Нижнедев. Ворон.,
1906.

— Ср. Б а д а л ж á н .
Бадрáн, а, м. 1. Растение Нега-

cleum sibiricum L., сем. зонтичных,
стебель которого употребляют в пищу
в сыром виде; борщевик сибирский.
Ни¾егор., Даль.

2. Огурец. «Заимствовано из кир-
гизского». Иссык-Кульск., Зимов-
нова, 1953—1959.

У`>Ό Бадрижáн, а, м. То же, что
бадаржан (в 1-м знач.). «Целый ряд
бытующих в нем азербайджанских
по происхождению слов обозначает
предметы или понятия, до пересе-
ления на Кавказ жителям Славянки
неизвестные. Сюда относятся назва-
ния деревьев, овощей, плодов: айва,
алча, тута, бадрижáн». Славянка
Кедаб. Азерб. ССР, Кац, 1950—
1958. — Ср. Б а д а л ж á н .

Бáдровать, ρ у ю, ρ у е ш ь,
лесов, [со знаком вопроса]. Замыш-
лять, затевать что-либо странное,
непонятное другим. Αρχ., Даль.

БáДрОВО, нареч. Убыточно, на-
кладно. Даль [без указ, места].

Бäдровь, и, ж. 1. Закваска,
дрожжи. Даль [без указ,
места].

2. Перен. Причина, начало дела.
Даль [без указ, места].

Бадрóнка, и, ж. 1. Ствол ра-
стения Conium L., сем. зонтичных;
болиголов. Архангельск, 1887.

2. Трубка, дудка из пустотелого
•J ствола растения. Холмог. Αρχ.,

1907.
3. Перен. Иран. О большом длин-

ном носе. Холмог. Αρχ., 1907.
(̀ Бáдрянка, и, ж. 1. Растение
V Angelica arcbangelica L., сем. зон-

тичных; дягиль аптечный. Αρχ.,
1885. — Ср. Б о д р я н к а (во
2-м знач.).

2. Сорт персидских лимонов, очень
крупных, но малосочных. Астрах.,
Даль. — С р . Б о д р я н к а
(в 1-м знач.).

Бадуй, я, м. 1. Растение Hedysa-

V

rum sibiricum Ledeb., сем. мотыль-
ковых; копеечник альпийский. Даль
[без указ, места].

2. Растение L ilium martagon L.,
сем. лилейных; лилия кудреватая.
Даль [без указ, места].

— «От самоедского Баду или Бадыка,
означ. корень». Анненков.

Бадýлыш, л е к , мн. 1. Расте-
ние Bidens cernuus L., сем. сложно-
цветных; череда поникшая. Иск.,
Анненков.

2. Растение Bidens tripartitus L.,
сем. сложноцветных; череда трех-
раздельная. Пек., Анненков.

БадýН, а, м. То же, что бадуй
(во 2-м знач.). Даль [без указ,
места]. Вост.-Сиб., 1928.

БаДу НИТЬ, н ю , н и ш ь, несов.,
неηерех. Ворожить. Вадунйла много.
Пустошк. Пек., 1958.

Зé`=>Бадунйха, и, ж. Прозвище
ворожеи. Бадунйха — прозвище, во-
рожила. Пустошк. Пек., 1958.

Бадушóк, ш к а, м. Посошок,
тросточка. Иссык-Кульск., 1948—
1953.

Вадь1ЖНИК, а, м. Ольховник.
Верхот. Перм., 1899. Перм.

БадылéК, л ь к а, м. Растение
Galeopsis tetrahit L., сем. губоцвет-
ных; пикульник, жабрей. Петерб.,
Даль.

— «Очевидно, взято с польского». Ан-
ненков.

Бадылъ, я, м. Сухой стебель.
Юго-Вост., 1955.

Бадыльник, а, м. Растение
Verbascum thapsus L., сем. норични-
ковых; коровяк, медвежье ухо. Са-
рат., Анненков.

Бадье, я, ср. [удар.?]. Деревян-
ное ведро. Терек., 1907.

БадьЙСТЫЙ, а я, о е. Широкий,
вместительный. Бадъύстое ведро, по-
судина. Даль [без указ, места].

Бадья, и, ж. 1. Глубокий гли-
няный таз. Кинеш. Костром., 1846.
Костром., Даль.

2. Выдолбленная из дерева по-
судина, кадушка для хранения при-
пасов (обычно — меда). Бадья меду \
и ложка дегтя. Αρχ. Уфим., Перм., ^
Челяб., Том., Оренб., 1849. Мед
хранят в бадьях — деревянных дол-
бленых корытах вместимостью до
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нескольких центнеров. Прииртыш.
Во ст.-Казах.

3. Круглая или овальная неглу-
бокая деревянная лохань с двумя
ручками без ножек, в которой рыбаки
разносят и продают рыбу. Бурна-
шев [без указ, места]. Том., 1863.
Челяб.

4. Деревянная закрытая посудина
для смолы с дыркой в крышке. Луж.
Петерб., 1905—1921.

5.^ «На соляных варницах — ци-
линдр из железа или дерева с кла-
паном на дне, часть рассольной
трубы». Перм., Эрдманн, 1857.
Урал.

6. Днище, выпиленное из бочки.
, Холмог. Αρχ., 1907.

7. Шест, с помощью которого под-
нимают воду из колодца. Цивильск.
Казан., Тихонравов, 1897.

8. Перен. Бранно. О толстой жен-
щине. У, бадья толста! Пинеж.
Αρχ., 1961.

— От перс, b a d j a — сосуд для вина.
БадьЙК, а и у, м. Бадья. У ко-

лодца очеη, шест, бадьяк к шесту
привязан. Колпаш., Крив. Том.,
1964.

ί̂ ·о 1. Бадьян, а, м. Большая дере-
вянная чашка для пищи и питья.
Оренб., 1849. Наливай, стряпуха,
в бадьян щей. Положъ в бадьян каши.
Казан.' Вят., Уфим. || Название до-
машней утвари [какой?]. Буин.
Сямб., 1896.

2. Бадьян, а, м. Плоды расте-
ния Illicium anisatum L. Как пря-
ность, кладутся в тесто. Настой
этих плодов на вине применяется
в качестве лекарства от кашля.
Исет. Перм., 1923.

Бадъяновка, и, ж. Лодка сред-
него размера. Обдор. Тобол., 1894.

БадϊЬлька, и, ж. Плод репей-
V пика, лопуха. Весь е бадюльках, как

собачий хвост. Трубч. Брян., 1960.
1. Бадяга, и, ж. Большая ло-

хань. Смол., 1858. || «Деревянная по-
суда». Онеж. Αρχ., Калинин, 1933.

2. Бадяга, и, ж. Длинный, не-
уклюжий по виду предмет. Холмог.
Αρχ., 1907.

3. Бадяга, и, ж. Игрушка, не-
большая вещица для забавы. Hour.,
Даль. — Корчить бадяги. Шутить,

смешить, дурачиться. Даль [без указ,
места].

1. Бадяжка, и, ж. Уменып.-
ласк. к 3. Бадяга. Новг., Даль.

2. Бадяжка, и, ж. 1. Банная .
шайка, ведёрко. Твер., Даль.

2. Маленькое ведерко для смета-
ны. Пек., Осташк. Твер., 1855.

Бадяжник, а, м. Шутник, ве-
сельчак, затейник. Даль [без указ,
места].

3¾лБадяжничатъ, а ю, а е ш ь ,
некое., неηерех. Шутить, дурачиться.
Все людей смешил, бадяжничал, да
так избадяжничался, что и на дело
не годится. Даль [без указ,
места]. *"\

БадяЖНЫЙ, а я, о е. Относя- f `§
щийся к бадяге (3. Бадяга). Новг., СΛ
Даль. =

Бадяй, я, м. Прозвище. Чере-ι ,О`
нов. Новг., 1905—1921. ^̀

Бадятъея, я ю с ъ, я е ш ь с я ,
несов. Ходить без дела, болтаться.
Аксенъя поехала в Ковно и бадяется
по городу целую неделю. Латв. ССР,
1963. `

Бадяха, и, ж. Металлическая
квадратная пластинка, просверлен-
ная посредине. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

Баевка, и, ж. [удар.?]. Расте-
ние Solanum persicum Willd., сем.
пасленовых, настой которого пьют
от головной боли и от болезни матки
у женщин. Тобол.,, 1913.

Бáевый и баëвый, а я, о е.
Байковый. Она ни днём ни ночью
не сдеëт ату бαевую кофту.
Эст. ССР, 1963.

Баëна, ы, м. ж ж. 1. Ж. Гово-
рунья, болтушка. Каргоп. Олон.,
1895—1897. Ведовская девчонка! Как
баé'на! Юрьев. Влад. Кашин. Твер.
•» О приветливой разговорчивой
женщине. Бабка Наталья баëна,
она вам наговорит. Завид. Калин.,
1957.

2. Прозвище [болтуна?]. Кашин.
Jeep., 1897.

Бäенка, и, ж. 1. Баня. Онеж.
ι Αρχ., 1896. Αρχ., Грязов. Волог. Ведь

мы вчера бáенку топили. Пек. Пек.
/Печор.

2. Уменып.-ласк. к байня. Молчи,
дитятко: баенку вытоплю, ты у меня

!{
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отдохнешь маленько. Онеж. Αρχ.,
I 1850. Αρχ. Ты пойдём, да наша белая
\/лебедушка, В эту в тепло-парную во

баенку (свад. песня). Олон. Волог.,
Г/ Ленингр., Новг. Новг., Пек., Смол.,
ν Твер., Сиб.

— Ср. Б а я н к а.
Вáθнна, ы, ж. Баня. Устюжн.

\ / Во лог., 1897. Разгорися, каменка,
Растопися, бáенна; Распгоснисъ,
княжня-душа, По своей сторонушке,
По своим приятелям (свад. песня).
Пек. Пек.

3 >· 1. Бáенник, а, м. По суеверным
представлениям —· сверхъестествен-
ное существо, злой дух, якобы живу-
щий в бане под каменкой. Тихв.
Новг., 1848. «В отличие от домо-
вого баенник не боится ни креста,
ни молитвы. Верят, что он давит
людей, обдирает кожу и прочее,
особенно пьяных или тех, кто очень
поздно пойдет один в баню». Пинеж.

/Αρχ., Пругавин, 1850. Αρχ., Олон.,
!̀оηг., Лодейноп. Ленингр. — Ср.

1. Б á я н н и к .
2. БáθННИК, а, м. 1. «Пригото-

вляемый к свадьбе чистый ржаной,
без примеси ячменной муки, хлеб,
зашиваемый накануне девичника
в скатерть вместе с двумя пшеничны-
ми калачами, столовой чашей, ми-
ской, солонкой с солью и двумя но-
выми, не бывшими в употреблении
ложками; все эти предметы заши-
ваются в бане в то время, когда не-
веста, выпарившись со своими подру-
гами, отдыхает, а расшиваются на

νутро после венчания, после того как
молодые побывают в бане». Αρχ.,
Подвысоцкий, 1885. •» «Свадебный
хлеб, который дают жениху и не-
весте, каждому отдельно, их крест-
ные матери в благословение». Кем.
Αρχ., Шешенин, 1853. •» Хлеб и
соль, зашитые в ситец. Кем. Αρχ.,
1929. •» Свадебный хлеб, которым
мать невесты благословляет отъез-
жающих к венцу молодых; после чего
его отвозят в церковь, где во время
венчанья он стоит у клироса. Αρχ.,
1885. •» Каравай из пшеничной му-
ки с солонкой наверху и двумя рыб-
ными пирогами по сторонам, пода-
ваемый на стол при большом руко-
битье (когда согласие на выдачу за-

муж невесты объявляется жениху).
Αρχ., 1885.

2. «Пирог от родильницы». Αρχ.,
Шешенин, 1887.

3. Каравай хлеба, приносимый
при посеве в пользу церкви. Белозер.
Hour., 1850.

4. То же, что 1. Бáйник (в 3-м
знач.). Деньги класть на бáенник —
во время свадьбы. Онеж., 1·900.

Бáенный, а я, о е. Относящийся
к бане. Αρχ., 1847. Вам спасибо,
баенные истопщички, подружки- водо-
нощички. Честно зазвали и именно.
Αρχ. Вáенный ковшик. Ленингр.
Баенный веник. Новг. Пек. о Б а е н-
н а я баушка. То же, что 1. Бáенник.
Перм., 1898. о Б á е н н а я не-
чисть. Болезнь, по суеверным пред-
ставлениям напускаемая баенником
[см. 1. Б á е н н и к ] . Αρχ., 1885.
о Б á е н н ы й жихорь. То же, что
1. Бáенник. Кем. Αρχ., 1929. о Угол
б а е н н ы и. Прозвище, даваемое
крестьянину по физическим и нрав-
ственным качествам. Платон косо-
углый, баенный угол. Белозер., Ки-
рил. Новг., 1898. о Б á е н н ы й
шашок. Бранно. Тоже, что 1. Бáен-
ник. Пек., 1902—1904. о Б а е н-
н ы и обед. Обед после свадебного
обряда — мытья молодых в бане.
Мезен. Αρχ., 1949. Αρχ. = Б а е в>
н ы и, о г о, м., в знач. сущ. То же,
что 1. Бáенник. Пинеж. Αρχ., 1852.
Овинны, баенны, гумëнны, подите
царю мост мостить. Αρχ. Новг.,
Пек. — Ср. Б а я н н ы й .

Бáенщик, а, м. Тот, кто топит
баню. Бáенщиком он у нас сëдни.
Пинеж. Αρχ., 1961.

1. Бáенъка, и, ж. Колыбелька,
люлечка. Волог., 1852.

2. Бäенька, и, ж. Уменып.-
ласк. к байня. Тихв. ΙΙовг.. Опыт 1852.

1. Баéц, б а и ц а, м. Кончик
чего-либо. Вышневол. Твер., 1852.

— «Вероятно, из фин. ρ а а — конец,
собственно голова». Шегрен.

2. Баéц, а, м. Птица Falco ve-
spertinus, сем. соколиных; кобчик.
Вышневол. Твер., 1820.

Бáβчка, и, ж. Люлька. Урал.,
Миртов, 1930.

Баж, баж! Междом. Слово, кото-
рым подзывают домашних животных ·
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Малмыж. Вят., 1897. • · Для овец.
Вят., 1892. — Ср. В а ш и др.

ffo БÜжа, и, ж. Крестная мать. По-
шех. Яросл., 1850.

Бажавóльный. См. Б о ж е-
в о л ь н ы й .

Бажагнéвный. См. Б о ж е-
г н е в н ы й .

Бажäненький, а я, о е.
Уменьш.-ласк. к бажаный. Малмыж.`
Вят., 1897.

ВажáНИТЬ, н ю , н и ш ь, трех.
То же, что бажать (в 1-м знач.).
«Немоглый бажанитъ яблоков, т. е.
больной прихотничает яблоков». Че-
репов., Кирил. Новг., Эрдманн,
1857. Новг.

1. Бажанка, и, ж. [удар.?]. Бу-
тылка. Свияж. Казан., 1854.

J
2. Бажанка, и, ж. [удар.?],

`о же, что богатка (во 2-м знач.).
Ιск., 1902—1904.
Важäнна, ы, ж. 1. Растение

Chenopodium album L., сем. солон-
чаковых, Salsolauae. «Может быть,
это растение, а может быть и Мегси-
riales». Анненков [без указ, места].

2. Растение Thelygonum cynocram-
Ье L. «Thelygonum древних есть,
как кажется, Mercurialis, и потому
название Бажанна, приведённое при
Mercurialis perennis, может отно-
ситься и сюда». Анненков [без указ,
места].

3. Б а ж а н н а трава. Растение
Mercurialis annua L., сем. молочай-
ных, Euphorliacea. Анненков [без
указ, места].

Бажäновец, в ц а, м. Растение
Lysimachia L., сем. первоцветных,
Primulaceae; вербейник, повитель.
Анненков [без указ, места].

БажáНТ, а, м. Птица Phasianus
colchicus, сем. фазановых; кавказ-
ский фазан. Кавказ., Даль.

БаЖáНЫЙ, а я, о е. Ласк. Ми-
лый, дорогой. «Бажаной или бажë`
нал. Слово, означающее ласку или
приветливость, то же, что в других
местах родимый или родимая. Зна-
чит еще: любезный, дорогой. Так`
ласкают младенцев». Лаиш. Казан.,
Высотский, 1853. — Ср. Б а ж е-
н ы и.

Бажáт, а, м. 1. Крестный отец.
Костром., Олон., Тамб., 1852. Сев.

от Яросл. до Αρχ. и Перм.
Даль.

ι 2. Приемный отец. Сев. от Яросл.
\До Αρχ. и Перм., Даль.

— Ср. Б о ж а т.
Бажáтик, а, м. Ласк. Обраще-

ние к малышу — милый, любимый.
Пек., Осташк. Твер., 1855.

Важáтка, к, ж 1. Крестная
/мать. Костром., Олон., Тамб., 1852.
Яроел., Сев. от Яросл. до Αρχ. и
Перм., Даль.

2. Приемная мать. Сев. от Яросл.
до Αρχ. и Перм., Даль.

3. Крестница. Каргоп. Олон.,
1885-1898.

4. Повивальная бабка. Повен.
Олон., 1885—1898.

5. Живот беременной женщины.
Пудож. Олон., 1885—1898.

6. Женщина, помогшая девушке
выкупаться в каком-либо «священ-
ном источнике». Каргоп., Пудож.
Олон., 1864.

— Ср. Б о ж а т к а.
Бажатка, и, ж. [удар.?].

То же, что богатка (во 2-м знач.).
, Пек., 1902—1904.
\/ Бажáтко, а, м. То же, что ба-

жат (в 1-м знач.). Яросл., 1853. —
Ср. Б о ж а т к о.

Важáтница, ы, ж. О возлю-
бленной — милая, любимая. Дро-
личка бажатница, Думает: увижу..

\Волог., 1915.
БажáТНЫЙ, а я, о е. Желанный,

милый, любимый. Αρχ., Новг., Во-
,лог,, Твер., Калуж., Даль. || Ласко-
вое обращение к несовершеннолет-
нему. Пек., Осташк. Твер., 1855.
,· Бажáточка, и, ж. Ласк,

ι| ίί 1. Бажáтка (в 1-м знач.). Каргоп.
Αρχ., 1928. — Ср. Б о ж а т о ч к а.

БаЖáТЬ, а ю, а е ш ь, несов.,
перех. 1. Очень хотеть, сильно же-
лать чего-нибудь (иногда из при-
хоти); просить. Передел. Влад.,
1849. Влад. Приходит к нему посол
и говорит; «Царь бажает тебя перед

-себя» (сказка). Нижегор. Смол.,
Тамб., Ворон., Курск., Пенз., Симб.,
Казан., Куйб., Новорос., Вят., Во-
лог., Αρχ., О л он., Юго-Вост. «Же-
лать. Особенно говорят о больных
так». Семен. Нижегор., Георгиев-
,екий, 1851. Яросл., Костром.·» Силь-
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но хотеть съесть или выпить чеί̀ о-
либо. Судог. Влад., 1852. Нижегор.
Нижегор., Самар. Хворый калинки
бажáт. Даль [без указ, места]. —
Ср. Б а ж é н и т ь , Б а ж é т ь , Б а-
ж и т ь.

2. Любить, ласкать. Каргоп.
Олон., 1885—1898. Беломор. Αρχ.

3. Баловать, потворствовать.
Сольвыч. Волог., 1897.

4. Уважать [со знаком вопроса].
Не бажаю — не уважаю. Меленк.

т ь, Б а ж н й-

а е т с я, несов.,

бажаю — не
Влад., Афонин.

— Ср. Б а ж
ч а т ь.

4 Ιо Важáтьея,
перех., беал. Хотеться. Судог., Му-
ром. Влад., 1870. — Ср. Б а ж й т ь с я .

БажëН, а, м. Прозвище. Приве-
редник; тот, кто любит, чтобы вы-
полняли его прихоти. Черепов.
Новг., Д910.

Бажëна, ы, м. и ж. 1. Женек.
к бажëн. Кирил. Новг., 1895—1897.

\ 2. Ханжа. Обоян. Курск., 1854.
3. Ж. Дорогая. Αρχ. Αρχ., 1927.
Бажененочек, ч к а, м. Ласко-

вое обращение к младенцу. Боров.
Новг., 1923—1928.

Важéненький, а я, о е.
Уменып.-ласк. к баженый. Охан.
Перм., 1854. Малмыж. Вят.
, БажéНИК, а, м. 1. Балованный
ребенок. Сев.-Двин., 1931.

2. Единственный ребенок. Сев.-
Двин., 1931.

3. Младший ребенок (в семье).
Сев.-Двин., 1931.

4. То же, что бажатик. Ои, мое
\ ιдитятко, 6аженик. Вельск. Во лог.,
VI902.

БажéНИТЬ, н ю , н и ш ь, несое.,
перех. То же, что бажать (в 1-м и
2-м знач.). Пудож. Олон., 1885—
1898.

Бажéница, ы, ж. Ласковое обра-
,щение к маленькой девочке: дорогая,

/милая, голубушка. Вельск. Во лог.,
* 1902.

БажéНИЧек, ч к а, м. Уменын.-
ласк. к баженик (в 4-м знач.).
Ладно, баженичек, ладно, спрошу.
Вельск. Во лог., 1895.

Бажéнка, и, ж. Ласковое обра-
щение к женщине: милая, любимая,
любезная; ласковое название жен-

\.
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щины. Надо вот баженке башмаки
купить. Грязов. Волог., 1902.

<3о Бажéнник, а, м. Прозвище муж-
чины, говорящего женским голосом.
Шенк. Αρχ., 1898.

Бажéновская печора. «Пес-
чаник из окрестностей станции Ба-
женово, посредством которого произ-
водилась шлифовка каменных изде-
лий». Екатеринб. Перм., Зверев,
1889. ,

Важен очек, ч к а, м. Милый,
милашка (ласкательно). Сольвыч.
Волог., 1897.

Бажéнчик, а, м. Ласкательное
обращение к кому-либо. Слобод.
Вят., 1898.

Важáный и баженый, а я,
о е; б а ж é н, а, о. 1. Милый, люби-
мый, желанный, дорогой (ласковое
обращение). = Б а ж е н ы й . Олон.,
Даль. Αρχ. = Б а ж е н ы й . О л он.,
1842—1847. Ой поехал Илья славный
Муромец Ой искать баженоео племян-
ничка. Олон., Гильфердинг. ОхΙ ты
мой бажéной! Важóна моя доци и
смирена была. Ой, не бажбны дети,
не богатого отца, не высокого крыль-
ца. Αρχ. Заонежье. Какая ты базке-
ная. Новг. Во лог., Влад., Вят.,
Твер., Калуж., ΙΙсрм. ^ Б а ж е -
н о в дитятко. Любимое, желанное,
вымоленное у бога дитя. Каргоп.
О л он.. 1846. Вот бажóно-то
дитятко. Αρχ. Вят. «Выражение:
«Ох, ты — бажéное дитятко» обо-
значает высшую степень ласки, люб-
ви». Верхот. Перм., Богоявленский,
1899. || Любезный. Вят., 1848. —
Доконно знаю, что вы теперь бро-
дите искать, не попадется ли вам
еде пивца чашка. Разве вам празд-
ника-то мало было, еще не успели
набражничаться? По-моему ужо, ба-
жоные, лъзя и перестать, да при-
няться и за дело. Вят. Новг., Во-
лог., Αρχ.

2. Б а ж е н ы й . Изнеженный, из-
балованный, холеный. Олон., 1858.
Заонежье, Лодейноп. Ленингр.

3. Хороший. Вят., 1881.
4. Добрый, добросердечный. Вят.,

1848. Какая ты баженая! Белозер.,
Черепов. Нрвг. Печор. Αρχ.

5. Б а ж е н ы й . Праздный, не за*
нятый никаким делом. Яросл., 1896.
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6. Б а ж é н ы и. Бедный, не-
счастный (с сочувствием). Кадн. Во
лог., 1895. Ох ты, баженый мой, как
ты уж и жить-то будешь, я не знаю!?

` ·̀̂ ___Срльвыч. Волог.
Шжéι

7

;éНЬΘ, ь я, ср. 1. Милость,
сострадание. Αρχ., Даль.

ι 2. Любовь, расположение. Αρχ.,
\ 1885.

БáЖΘНЬКа, и, м. и ж. 1. Не-
женка, любимчик, избалованный ре-
бенок. Ну уж и бáженъка ты, —
все бы на руках сидел. Вытегор.
Олон., 1891.

2. Любимая, милая, душенька.
Олон., 1885—1898.

Бáженький, а я, о е. Хоро-
шенький. Слобод. Вят., 1881.

Бажéтъ, ж у, ж и ш ь, несов.,
перех. 1. То же, что бажать (в 1-м
знач.). Вят., 1847. Важй еще боле,
мало у те добра-то. Вят. Яросл.,
Костром.

2. Неперех. Упрямиться, каприз-
ничать. Вят., 1907.

Важик, а, м. [удар.?]. Удочка.
\J Сарат., 1895.

ί,`- "· Бажйла, ы, м. и ж. Неотступ-
ный, навязчивый проситель. Яросл.,
Даль.

ВаЖЙЛО, а, м. То же, что бажи-
, ла. Молог. Яросл., 1853. Яросл.
' Бажйть, ж у, ж и ш ь и бá-

ЖИТЬ, ж у, ж и ш ь , несоβ., перех.
1. То же, что бажать (в 1-м знач.).

\· α В а ж и т ь. Волог., 1820. Он очень
бажύт повидаться с вами. Во лог.

\f Костром., Новг., Яросл., В лад.,
Перм., Нижегор. Чего душа бажит,
то и навстречу бежит. Олон. Кала-
чик съешь — другого хочется,
о третьем калачике душа бажит.

*̀ Αρχ. Сев.-Двин. = Б а ж и т ь. Че-
репов., Кирил. Новг., 1852.

2. Накликать, предвещать беду,
несчастье; желать кому-либо зла,
неприятностей. Кто бажит, к тому
сама, беда бежит (поговорка). Перм.,
1848. Не бажύ, а то набажύшь, и
взаправду провалится: лед-от то-
ненький. Весьегон. Твер. Я не буду
с женой жить, На жену смерти ба-
житъ. Умри, умри, женéшка (песня).
Вят. || По суеверным представле-
ниям — с помощью колдовства на-
ылать несчастье на других. Ва-

жύтъ — вроде как проклинать что
ли уж: ведь вот ото они все наба,жили
ей. Кувшин. Свердл., 1964.

3. Дурачиться, юродствовать.
Тихв. Новг., 1852.

4. Неперех. Упрямиться, каприз-
ничать. Бажит — и не уймешь его.
Вят., 1907.

БаЖЙТЬСЯ, и т с я, несов., беал.
Хотеться, желаться. Бажится ли
ему повидаться-то со мной? Устюжн.
Волог., 1847. Переясл. Влад. — Ср.
Б а ж á т ь с я .

Важна, и, м. и ж. Овца или ба-
ран. Вят., 1892.

Важничать, а ю, а е ш ь, не-
сов., перех. Хотеть, желать чего-
нибудь. Черепов. Новг., 1893. —
Ср. Б а ж а т ь.

Важный, а я, о е. — Важной
души нет. Нет ни одного человека.
Белозер. Новг. [без указ. года].
Новг.

Бажнή, и, ж. Мера веса, равная
четырем пудам. Царев. Казан., 1849.

Вáжунька, и, ж. и м. То же,
что бажутка. Петрозав. Олон., 1897.

Еажýтка, и, м. и ж. Ласк. Ми-
лый, любимец, желанный, голубчик
(о ребенке). Пек., Осташк. Твер.,
1855.
`̀ 1·>!. Баз, а, м. 1. Огороженное на
дворе место для скота; скотный
двор. Дон., Юяш., 1843. Коровы на
базу мычали. Дон. Сарат., Рост.
Хозяин на своем базу насчитал
вместо 30-ти только 15 скотин.
Ставроп. Тамб., Ряз., Орл., Ворон.,
Пенз., Терек., Свердл., Перм., Урал.,
Иссык-Кульск. Иссык-Кульск.
|| Огороженное место для скота за
станицей, в поле. Новочеркас. Дон.,
1856. Новоросс., Дон., Сарат., Во-
рон. » Огороженное место для овец.
Сарат., 1850. || Хлев для скота. Енот.
Астрах., 1850. Дон. *· Помещение
для колхозного крупного рогатого
скота. Дергач. Сарат., 1948. •» По-
мещение для овец. Чембар. Пенз.,
1948. •» Помещение, в котором со-
держатся лошади или коровы и хра-
нятся дрова. Урал., 1928.

2. Двор, изгородь вокруг дома.
Дон., 1848. •» Задний двор в кре-
стьянской усадьбе. Южн., Слов
Акад. 1948.

У
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2. Баз, а, м. Растение Sambu-
cus L., сем. жимолостных; бузина.
Обоян. Курск., Машкин, 1854.
Курск., Анненков.

База, ы, ж. То же, что 2. Баз.
Судж. Курск., 1915.

1. База, ы, ж. Масса, множество
чего-либо. Эка база! Ирбит. Перм.,
1930.

2. База, ы, ж. Огороженное
место для скота. Коров на базу выгна-
ла. Лунин. Пенз., 1953. Прииссык-
кулье Киргиз. Ц Колхозный двор
бригады с различными постройками,
где находится колхозный скот, хра-
нится сено. Мама ушла на базу ко-
ров доить. Лунин. Ценз., 1953.
Тюпск. Киргиз., 1948. — Ср. 1. В а з
(в 1-м знач.).

База, ы, ж. [удар.?]. Крикунья,
горластая женщина. Стара баба —
стара база. Мезен. Арх,, 1897.

Базавáтъ. См. Б у з о в á т ь .
Базалáн, а, м. Крикун. Кологр.

Костром., 1895—1898. — Ср. Б а-
з а н.

Базалäнитъ, н ю , н и ш ь , не-
сое., неперех. Кричать (о детях). Ко-
логр. Костром., 1895—1898. — Ср.
Б а з á н и т ь (в 1-м знач.).

Базáн, а, м. 1. Крикун, говорун,
хвастун. Согилися базäн да пуаан:
всё люди важные! (насмешливое вы-
ражение). Великоуст. Волог., 1847.
Вят., Αρχ., Сиб., Во лог., Горьк.,
Дерм., Ср. Урал, Забайк., Иркут.,
Якут. || Рёва, плакса (о ребенке).
Сиб., Волог., Αρχ. Ну, о чем ре-
веть-то? Эдакой ведь базанί Ко-
стром. Базан, уймисъΙ Вят. — Ср.
Б а з а л á н , Б а з á н ь я , Б а з-
л а н.

2. Прозвище [какое?]. Черепов.
Новг., 1905—1921.

3. О громко мычащем быке. Экой
бааáн, только мычит. Ветл. Горьк.,
1928.

БазáНИТЬ, н ю , н и ш ь , несов.,
непереτ. 1. Пеρех. и неηерех. Громко
кричать. Αρχ., Олон., 1823. Волог.,
Вят., Костром., Твер. Что ты ба-
аанигиъ! Уймись, пожалуй/ Яросл.
Казан. Пьяные базанили песню. Са-
раτ. Перм., Урал., Якут., Забайк.,
Иркут., Сиб. Что он там базанит?
Байкал. || Громко звонить (о коло-

коле), ьазанит, так сюды слыхать.
Вят., 1907. Перм. — Ср. Б а з а-
л á н и т ь , Б а а л á н и т ь , Б á з л а т ь ,
Б а з л й т ь (в 1-м знач.).

2. Громко плакать, реветь.*· О лю-
дях. Вят., 1847. Αρχ., Волог., Влад.
Анка нос себе расквасила, бааάнит
теперь во всю мочь. Костром. Иван,,
Твер., Яросл., Сарат., Казан. База-
нит, блажит, ревет большим ртом.
Свердл. Киров., Перм., Сиб., Енис.,
Якут., Алт. *· О животных. Что
с ей поделалось, с нашей коровушкой,
весь день базанит. Онеж., Холмог.
Αρχ., 1885—1898. Корова рычит, ба-
зáнит. Корова-то базáнит, есть про-
сит. Αρχ. Костром., Вят. (Киров.).
Привязанный у лесины лешачонок,.
кричал так сильно, что чуть лес
не валился; к счастью, что неподалеку
мужик рубил дрова, из любопытства
пошел посмотреть, кто там база-
нит. ^ Перм. Собака базанит.
Свердл* .̂ — Ср. Б а з й т ь , Б а з-
л á к и т ь , Б а а л á н и т ь , Б á -
з л а т ь , Б а з л й т ь , Б а з ó -
н и т ь , Б а з ы н и т ь .

3. Буянить, шуметь, стучать. Как
напьется, так и давай базанитъ.
Талицк. Свердл.

4. Громко разговаривать, пере-
бивать других во время разговора.
Кадн. Волог., 1850. Вят. Как зачнет
базанитъ, так и не поймешь порой.
Волог. Якут., Амур.

5. Болтать, говорить о пустя-
ках, переливать из пустого в порож-
нее. Волог., 1822. Полно вам там ба-
аанитъ-то, идите лучше сено огре-
бать. Во лог., 1902. Твер., Перм.,
Сиб.

6. Говорить громко и важно, на-
пыщенно, свысока. Волог., 1839. Ба-
занитъ-то и мы умеем. Да только
не знаем, об чем. Волог. «Вазанить —
говорить напыщенно, свысока; иног-
да употребляется в значении лести».
Волог., Шевляков, 1859. Каргой. `,
О лон.

7. Хвастать, преувеличивать свои
заслуги, быть о себе слишком высо-
кого мнения. Олон., 1885—1898.

8. Льстить кому-либо. Тотем. Во-
лог., 1859—1899.

— Др.-тюркск. б а ί а н — громоглас-
ный, могучий богатырь.

V
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V 46 Базáнка, и, ж. Женек, к ба-
зан (в 1-м знач.). Волог., Сиб., Даль.
Перм.

Базäнья, и, ж. и м. То же, что
базан (в 1-м знач.) и базанка. Во-
лог., Сиб., Даль. Перм.

Базар, а, м. 1. Скопище людей
на взморье во время промысла сель-
ди в весенний и осенний периоды
года. Беломор. Αρχ., 1929.

V 2. Улица. Слобод. Вят., 1881.
— Нашим глазам не первый ба-

зар. О бессовестном человеке. Во-
рон., 1892.

Базарить, ρ ю, ρ и ш ь, несов.,
неперех. 1. Громко разговаривать,
кричать, шуметь; браниться. Порх.
Пек., Симб., 1852. Чего базарите

' тута? Пек. Смол., Ленингр., Влад.,
' Яросл., Енис., Том., Алт.

2. Толпиться, глазеть на базар.
Перм. Пери., 1904. «· Гулять по ба-
зару. Ветл. Костром., 1861. .,

Базáриться, р ю с ь , р и ш ь -
с я, несоа. Быть забиякой, крикливо
вести себя. Осташк. Твер., Пек.,
1855. Твер.

Базáрник, а и бааарййк, а,
м. 1. Забияка, крикун. ° Б а з а р -
н и к и б а з а р н й к . Пек., Осташк.
Твер., 1855. α Б а з á р н и к . Даль
[без указ, места].

2. Б а з á р н и к . Праздный гу-
ляка, слоняющийся по базарам.
Даль [без указ, места].

3. Б а з а р н и к [удар.?]. Воз•дар.!
ι. Тосена для продажи. Том. Том., 1960.

Базäрница, ы, ж. Кошёлка из
хвороста, с которой крестьяне ходят
на базар. Спас. Ряз., 1952.

Базáрничать, а ю, а е ш ь, не-
сов., неперех. 1. Мастерить, изгото-
влять что-либо для продажи на ба-
заре. Шадр. Перм., 1858.

2. То же, что базарить (в 1-м знач.).
Пек., Осташк. Твер., 1858.

3. Отправляться на базар для за-
купок. Перм., 1861.

Базарный, а я, о е. 1. Смелый,
бравый (обычно — о женщине, де-
вушке). Новоржев. Пек., 1931.
—* Базарные глаза. Бранно. О бес-
совестном, нахальном человеке.
Бобр. Ворон., 1848. Ворон. Базарная
корова. Бранно. О человеке, по-
стоянно слоняющемся от безделья

^

по чужим избам, дворам. Исет.
Перм., 1923. Шьдр. Перм.

2. Покупной (в отличие от изде-
лий домашнего изготовления). Ба-
зарное полотно. Пек., Смол., Пе-
терб., 1903—1904. Вааарны-то βа-
режки баще. В«рхот. Перм.

3. Предназначенный для прода-
жи. Том. Том., 1960. о Б а з а р-
н а я пудовка. Казенный четве-
рик — мера сыпучих веществ, рав-
ная 64 фунтам. Тобол., 1899.

4. Большой, просторный. Базар-
ная хата. Жиздр. Калуж., Шахма-
тов.
`ϊоБаварский, а я, о е. 1. Покуп-
ной, купленный на базаре (в отли-
чие от изделий домашнего изготовле-
ния). Нерч. Забайк., 1896. Пинеж.
Αρχ. Скатерок у ней каких только
нет: есть и базарские разных цветов,
домашнего изделия осъминичетные.
Базάрский хлеб. Базáрско пиво. Перм.
Надоел свой хлеб, хочу баварского.
Веник-от баварской он приступочкам f /– f» |
лежит. Свердл. Урал. Баварские *¦г'·7 ^Q
вещи. Байкал. Забаик. С,`Уг,`` *

2. Б а в а р с к и й , о г о , м., *̀ -
в знач. сущ. Базарный день. Шадр.
Перм., 1930. ,̂ ^

Базáрщина, ы, ж. СобирГ~ΐ.τо,
что куплено на базаре, в магазине
(в отличие от изделий домашнего
изготовления). Енис., 1906—1907.
[Одежда] не базарщина, а своедилъ-
щина. Красноуф. Пери., Шадр.
Перм.

2. Шумная толпа на базаре. Даль
[без указ, места]. '

БазäрЬ, м. 1. Говорун, красно- '`
бай, хвастун. Я рос л., Твер.,
1860.

2. Знахарь, деревенский лекарь.
Ряз., 1860.

Базбик, а, м. [удар.?]. Рыба
Leuciscus leuciscus (Linne), сем. кар-
повых; елец. Бассейн р. Оби, Русск.
Энц. 1911.

Базбички, мн. [удар.?]. Ма-
ленькие плюшки, приготовленные
на масле. Кокчет. Акм., 1928.

БазвЙТЬ, несоβ-, неперех. Хва-
литься. Чернышев [без указ, места],
1910.

Бäзгала, ы, м. и ж. 1. Шутник,
повеса. Пенз., Даль.

\э
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2. Обычно мн. Сказки, выдумки,
небылицы. Рассказывала равные бáз-
галы. Гавр.-Посад. Иван., 1927.

Базгáль, я, м. 1. Прозвище че-
ловека небольшого роста. Черепов.
Новг., 1910.

Базе Л, з л а , м. Плакса, рева;
тот, кто не переставая плачет. Влад.,
1853.

4/з Бáзгальник, а, м. То же, что
базгала (в 1-м знач.). Пенз., Даль.

ί 5^Бáзгалъница, ы, ж. Женек.
к базгальник. Пенз., Даль.

Базгалъничать, а ю, а е ш ь,
несов., неперех. 1. Повесничать.
Пенз. Пенз., 1852.

2. Пустословить. Пенз. Пенз.,
1852.

3. Ругаться нецензурными слова-
' ми. Борисоглеб. Тамб., 1850—

1851.
— От тур. б а з г а — разгулье.
Базганьничатъ, а ю, а е ш ь,

несов., неперех. [удар.?]. То же, что
базгальничать (в 3-м знач.). Борисо-

, глеб. Тамб., 1853.
Бáзгать, а ю, а е ш ь, несов.

и неперех. 1. Пробивать шурф. Вы-
бьет яму — дура; другу, значит, баз-
гать. Урал., 1936.

2. «Экспрессивно». Ударять. Баз-
гал, базгал — так и не мог раско-
лоть. Полев. Сверял., 1964.

3. Неперех. Плакать. Камен.
Свердл., 1964.

Визгнуть, н у , н е ш ь, сов.,
неперех. и перех. Сильно ударить,
стукнуть. Этот солдат гармонией
базгнул по окну. Верхнеурал., 1937.
По лев. Свердл.

Баздавáть. См. Б я д а в а т ь .
Базданýть. См. Б з д а в á т ь .
БаздÓХНуТЬ, н у , н е ш ь, сое.,

перех. «Экспрессивно». Ударить.
Охан. Перм., 1930. — Ср. Б а з-
з а х н у т ь.

Бáздренка, и, ж. Наказание
битьем, выволочка. ~ Задать кому-
либо бáздренки. Наказать кого-либо.
Дон., 1874.

Баздьгрить, рю, р и ш ь , не-
сов.; баздйрнуть, н у , н е ш ь, сов.;
перех. и неперех. 1. Бить, ударять;
копать. Перм., 1898. Урал. Ваздырил,
баздырил лед, мозоли натер. Серов.

4 Словарь, выпуск 2

Свердл. Вот баздырну тебя сейчас.
Полев. Свердл.

2. Пить жадно, захлебываясь; хле-
бать. Оеров. Свердл., 1961.
2öБазëнок, н к а, м. Прозвище
толстоногого человека. Черепов.
Новг., 1910.

Баéзáхнутъ, ну, н е ш ь, сое.,
перех. «Экспрессивно». Ударить.
Я тебя как баззахну. Режев. Свердл.,
1964. — Ср. Б а з д ó х н у т ь .

Базйкать, а ю, а е ш ь, несов.,
неперех. Разговаривать, беседовать,
болтать. Ворон., 1858. Южн., Зап.

БазЙНИТЬ, н ю , н и ш ь, несов.,
неперех. Болтать вздор, пустосло-
вить. Волог., 1852.

Базинька, и, м. [удар.?]. Кра-
сивый человек. Αρχ., 1850.

Базирйкать, а е т, несов., не-
перех. Бежать, скакать (о живот-
ных). Яросл., 1918.

БаЗЙТЪ, и т, несов., неперех. То
же,что базанить (во 2-м знач.). Соли-
кам. Перм., 1905—1921. Яросл.,
Камышл., Шадр. Перм.

Базкй, о в, мн. 1. Огороженное
на дворе место для скота. Оренб.,
1843. Дон. — Ср. 1. Б а з .

2. «Название части селения».
Дон., Миртов, 1929.

Баз лай, я, м. Лентяй. Мосал.
Калуж., 1905—1921.

БазлáКИТЪ, несов., неперех.
Жалобно плакать; реветь. Оренб.,
1849. — Ср. Б а з á н и т ь (во 2-м
знач.).

5`(кΉазлáН, а, м. То же, что базан
(в 1-м знач.). Южн.-Сиб., 1847.
Оренб. У , базлáн, — разревелся как.
Урал. Сиб., Волог. Робенок базлан
такой/ чуть дошевели и розъидетца,
нам тошно слушать-то. Перм. Ко-
стром., Сарат. Пошто глотку де-
рёшь, базлάн? Много вас здесь, горло-
панов. Барнаул. Тιомен., Иссык-
Кульск. Иссык-Кульск.

Базлáнить, ню, н и ш ь, не-
сов., непеρех. 1. То же, что базанить
(в 1-м и 2-м знач.). Оренб., 1848.
Эх, как дитя бааланит. Оренб.
Киров., Челяб., Самар., Твер1., Во-
лог., Сиб. Перестань, Васька/ Эк он
базланит! Я чуть-чуть дошевелил
его и теребнул худенько, он и давай
во все горло. Перм. Пошли базлáнить.

V
I/
ι
i,
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Базлάнят на всю улицу, не уймешь
ничем. Барнаул. Базланит какой-то
дядька. Том. Тюпск. Иссык-Кульск.

2. Громко мычать. Осередь базару
бык базланит. Охан. Перм., 1918.

Базлáетый, а я, о е. 1. Пла-
ксивый, громко плачущий. Злато-
уст. Урал., 1924.

2. Громкоголосый. Златоуст.
Урал., 1930.

БазлäТЬ, а ю, а е ш ь, несое.,
неперех. и перех. 1. Неперех. То же,
что базанить (в 1-м и 2-м знач.).

` , Южн.-Сиб., 1847. Твер., Волог.,
Перм., Сиб., Влад. Перестань баз-
латъ — горло надорвешь. Ну хогиъ
чë с ним робъ, базлат и всё. Свердл.
Так базлал, что соседи могли слы-
шать. Тобол. Чë ты базлагиъ-то?
Как корова орешь. Том.

2. Неперех. Говорить. Курган.
Тобол., 1896.

3. Неперех. Врать. Барнаул., Том.,
1929.

4. Неперех. Говорить дурно, пло-
хо о ком-либо или о чем-либо,
хаять. «Не базлáй — не говори плохо
о чем-либо или о ком-либо; не хай».
Златоуст. Челяб., Урал., Миртов,
1930.

5. Неперех. Зевать. Курган. То-
бол., 1896.

6. Перех. Проводить, коротать вре-
мя. Кое-как базлаю свои злые дни.

¦ Тамб., 1852.
7. Неηерех. Мыкать горе, испы-

тывать нужду. Тамб., Даль.
8. Перех. Прятать, засовывать

куда-нибудь. Серов. Свердл., 1961.
БазлЙТЪ, л ю, л и ш ь , несов.,

неηерех. и ηерех. 1. То же, что ба-
занить (в 1-м и 2-м знач.). Переясл.
Влад., 1848. Влад., Белозер. Новг.,
Кашин. Твер., Перм. |¦ Петь фаль-
шиво, противным голосом. Мещов.
Калуж., 1916.

2. Врать, говорить пустое. Не баз-
ли пустого-то! Олон., 1885—1898.
Новг. — Ср. Б а а л я т ь.

3. Шутить. Онеж. Αρχ., 1885.
Базлищθ, а, ср. [удар.?]. То же,

что базло (в 1-м и 2-м знач.). Яросл.,
1918.

Базлó, а, ср. 1. Горло, глотка.
Нижегор., 1858. Эко базло-то широ-
кое у него. Покр. Влад. Яросл.

* Широкое горло. Яросл., 1918.
Перм. ··· Бранно. Рот. Исет. Перм.,
1923. Ты чего базло раскрыл? Берез.
Свердл.

2. Крикун, горлодер, плакса.
Обск., Перм., Даль. Эко бавлó какое,!
Твер. Яросл. Ух ты, базло экое! lib
баэло-рëва, ревун. Свердл.

3. Врун, обманщик. Олон., 1885—
1898. Белозер. Новг.

4. Злой человек, злюка. Самара
и подгородные слободы. Самар.,
1896.

5. О чем-либо старом, плохом, не-
годном (иногда — бранно о стари-
ках). Старо базло. Симб., 1858.
Пенз., Чебокс. Казан. Вот старо
базгó-то навязалось! Урал.

6. Обглоданная кость. Сарат.,,
Иванов.

Базловáть, л ý ю , л у е ш ь,
несов., неперех. Хвастаться. Пудож.`
Олон., 1903.

Базлýк, а, м. Род железной
скобы или подковы с шипами, кото-
рую подвязывают под середину по-
дошвы обуви для ходьбы по льду
или по скалам. Волж., 1843. Сарат.,
Астрах., Вост.-Сиб., Урал., Бай-
кал. — Ср. Б а з л ы к.

Базлйк, а, л«. То же, что базлук.
Вост., Даль. Байкал.

\ э БазлЙТЬ, несов., неперех. То же,
что базлить (во 2-м знач.). Кирил.
Новг., 1898.

БäЗНИК, а, м. Бабник, волокита.
Покр., Юрьев. Влад., 1910.

Базника, и, ж. [удар.?]. Расте-
ние Solanum nigrum L., сем. пасле-
новых; паслен черный. Уральское
войско, Анненков.

Бáзнуть, н у , н е ш ь, сов., пе-
рех. и неперех. Ударить. Урал.,
1859. Базну по рылу-то! Охан. Перм.

Бáзнуться, н у с ь, н е ш ь с я,
сов. «Экспрессивно». Удариться,
шлепнуться (при падении). По лев.
Свердл., 1958. Он так базнулся на
льду, что искры из глаз полетели.
Сухолож. Свердл.

Базовáть, з у е т, несов., не-
перех. Мычать и рыть землю перед-
ними ногами. Корова базует. Тюмен.,
1897.

Базовой, а я, о е. Б а з о в ы е
татары. Оседлые татары. Дон., 1874,



Базыковаΐый 51

1. БазÓК, з к а, м. Уменьш.
к 1. Баз. Оренб., 1843. Нижне-Дон,
Новоросс., Дон., Сарат.

2. БазÓК, з к а, м. Растение си-
рень. А как хорошо базок цветет.
Трубч. Брян., 1960.

Базóн, а, м. Хвастун, бахвал.
Кадн. Волог., 1898.

I ?":> БазÓНИТЪ, н ю , н и ш ь , несов.,
перех. инеперех. То же, что базанить
(в 1-м и 2-м знач.). Шадр. Перм.,
1858. Теперь уже не говорят базá-
нитъ, а базδнитъ. Шадр. Перм.
Полев. Свердл.

Базóня, и, м. и ж. 1. Крикун.
Исет. Перм., 1923.

2. Рёва, плакса. Рёва-корова! Ба-
аóняί Чубаров [без указ, места].

Базук, а, м. Детская игра в сол-
даты. («Вероятно, от слова башибу-
зук»). Кашин. Твер., Смирнов, 1897.

Базула, ы, м. и ж. Шалун, озор-
ник, повеса. Костром., Яросл.,
Даль. — Ср. Б а з у л ь н и к, Б а-
з у л я, 1. Б а з у н.

Базу лить, л ю, л и ш ь , не-
сов., перех. и неперех. 1. Перех. Ба-
ловать, нежить, потворствовать
кому-либо. Кинеш. Костром., 1846.

ν ' Костром., Яросл. Что ты его базу-
лигиъ. Спас. Казан.

2. Неηерех. Шалить, озорничать,
проказить. Коль базулитъ не будешь,

ι так привезу тебе из города гостин-
\ | чика. Кадн. Волог., 1898. Во лог.

`̀·' 3. Неперех. Работать. Встанешь
часа в 3 ночи и бааулишъ до 10 утра,
не вставая. Влад., 1910.

— Тюрк. б е с л э м е к — баловать,
воспитывать с нежностью.

БазУлитъея, л ю с ь, л и ш ь-
с я, несов., неперех. Тешиться, за-

; бавляться чем-либо, «дав себе волю».
Я росл., Дон., Даль.

Ι Базýлъник, а, л«. 1. То же, что
базула. Бааулъник-ат ты годный.
Спас. Казан., 1854. Даль [без указ,
места).

2. Тот, кто балует кого-либо. У нас
отец уж всегда-тко из городу все
чего-либо принесёт роблтам-то,
страшный базýлъник. Рыб. Яросл.,
1908—1928.

Базýльница, ы, ж. Женек.
к базулъник (в 1-м знач.). Даль
[без указ, места].

V

Базý`ЛЯ, и, м. и ж. 1. То же, что I/
базула. Кадн. Волог., 1898.

2. Прозвище горбатой старухи.
Черепов. Новг., 1910.

1. БазýН, а, м. 1. Шалун, про- ;
казник, драчун, своевольник. Во- ``^`1

лог., Даль. Ну уж и базун же у тя
парень! Волог. — Ср. Б а з у л а .

2. Удар, шлепок, оплеуха. Дать
базуна. Волог., Даль.

53" 2. Базýн, а, м. Эльтонская озер-
ная самосадочная соль. Даль [без
указ, места]. — Ср. Б у з у н.

3. Базýн, а, м. Трясина, болот-
ная зыбь. Ветл. Костром., Даль.

Базý`НЯ, и, м. и ж. Прозвище ре-
вуна, крикуна. Екатеринб. Перм.,
1899.

Базýритъ, ρ ю, ρ и ш ь, несов.,
неперех. Жить обманом, плутовать.
Пек., Осташк. Твер., 1855.

Базý^рнич:атъ, а ю, а е ш ь, не-
сов., неперех. То же, что базурить.
Пек., Осташк. Твер., 1855.

БазЙга, и, л. и ж. 1. Бранно.
Старый хрыч. Даль [без указ, места],
[со знаком вопроса]. Аи же ты, ста-
рая базыга новодревняя (былина).
Петрозав. Олон. Уржум. Вят.

2. Глупый и грубый человек. Валд.
Новг., Михайловский.

3. Сварливый и придирчивый че-
ловек. Олон., 1855—1898.

4. Ревун, плакса. Бааыга! Знай
орет, и не уймёшь. Вят., 1907.

5. Бранно. Окрик (по отношению
к кошкам и собакам). Брысь ты, кри-
вая базыга. Мещов. Калуж., 1905—
1921.

Базϊ Ка, и, м. и ж. 1. Сварли-
вый, придирчивый человек. Олон.,
1885-1898.

2. Ругательство (обычно по отно-
шению к кошке, собаке). Брысь ты,
кривая базыкаΙ Мещов. Калуж., 1901.
Покр. Влад. — Ср. Б а з ώ г а (в 3-м
и 5-м знач.).

Базώковатый, а я, о е; б а-
з ы к о в а т, а, о. 1. Сварливый,
придирчивый. Яков мой такой не-
хлопотной, а они базыковаты, оби- ,_/
жали меня всячески. Сев., Барсов, '
1872. Олон. Есъ как стар казак да..
базыковат. Αρχ.

2. Бойкий, смелый, отчаянный.
Олон., 1885—1898. ]| Бойкий, сме-

4*
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\
лый в спорах, в разговоре и т. п. Не
стоило и вязаться с ним, известно,
что базыковат. Петрозав. Олон.,
1896.

Базыла, ы, ж. Прозвище старух.
Черепов. Hour., 1905—1921.

БазЙНИТЪ, ню, н и ш ь, не-
сое., неперех. 1. То же, что базанить
(во 2-м знач.). Тобол., 1891. Курган.
Тιомен.

2. Громко мычать. Што это с ко-
ровой-то сделалось? Базынит да ба-
зынит. Холмог. Αρχ., 1878.

, ς гоБазώрнутъ, н у , н е ш ь, сое.,
^ перех. Сильно ударить. Корова-то

меня как базырнет. Яран. Вят. [год
и автор неизвестны].

Базь-базь, междом. Слово, ко-
торым подзывают овец. Лит. ССР,
1963. — Ср. Б а л ь - б а л ь , Б а ш -
б а ш и,др.

Базьë, я, ср. Собир. О старых,
дряхлых женщинах. Собрались на
работу — одно базье. Росл. Смол.,
1914.

Базьяновка, и, ж. Лодка
грузоподъемностью от 50 до 100
пудов. Березов. Тобол., 1852. Тобол.

Базй>кать, а ю, а е ш ь , несое.,
»̀ неперех. Болтать, беседовать. Южн.,

Зап., Даль.
"̀ БáЗЯ-бáЗЯ, междом. Слово, ко-

торым подзывают овец. Лит. ССР,
1963.

Базяновка, и, ж. Маленькая
лодка на 4 человека. Березов. То-
бол., 1930.

Бáива, ы, ж. Проказа, непозво-
¦, лительная шалость ребенка. Сво-
' дитъ или перенять башу. Αρχ.,

Даль [со знаком вопроса].
БäИВНЫЙ, а я, о е. Шаловли-

^ вый, озорной, проказливый. Αρχ. [?],
Даль.

Баилáйка, и, ж. Балалайка.
Тунк. Иркут., 1925.

¾ ° Бáинный, а я, о е . Б á и н а я
баушка. Дух, живущий в бане.
Красноуф. Перм., 1898.°Бáин-
н ы, мн,, прил. в знач. сущ. Поля,
находящиеся у бани. Каргоп. Αρχ.,

V 1928.
БáИЧКИ, неизм. Спать (в обра-

щении к детям). Бáички пора. Боров.
Калуж., __1901.

1. Бай, я и ю, м. 1. Веселый рас-

сказчик, говорун. Обоян. Курск., ·
1858. Курск. Этот бай тебе рас-
скажет, только подноси. Севск. Орл. ' >
II Рассказчик сказок. Обоян. Курск., ν
1854.

2. Речь, способность говорить.
У него баю-ту нету. Покр. Влад.,
1905—1921.

2. Бай, неизм., вводное слово. То-
тем., Устюжн. Во лог.. 1911. Соль-/
выч. Волог., Судог. Влад. Я, бай,
говорила, иιто, Мишка, нишни [т. е.
замолчи], а то Машка-то нас отду-
ет. Яросл. Арзам. Нижегор., Царев.
Казан. Суды, бай, поближе. Я, бай,
уж позабыла. Шесть, бай, годов.
Вадин. Пенз. Волж., Верхот. Перм.

3. Бай, я и ю, м. Ткань байка.
Купила четыре метра баю, так всех
детей одену. Лит. ССР, 1963.

4. Бай. Богач, сильный, влия-
тельный человек. Орл., 1885.

Байбак, а, м. 1. Одинокий
мужчина, бобыль. Живет байбаком.
Вят., 1847. Никак не женится, бай-
баком, видно, хочет жить. Киров.
Вост., Αρχ., Пошех., Молог. Яросл., .
Нижегор.

2. Человек высокого роста среди
маленьких. Петрозав. Олон., 1895—
1898.

3. Неповоротливый, ленивый и ,
глуповатый человек. Ряз., 1820.
Во лог. Путем ничего не сделает,
прямо байбак какой-то. Красноуф.
Перм.

4. Обычно мн. Кличка карел.
Олон., 1885—1898.

5. «Чурбан, утыканный гвоздями,
подвешиваемый к борти для отпу-
гивания медведей. Отбивая байбак
лапой, медведь ранит ее гвоздями».
Бурнашев [без указ, места]. «Иногда
к борти подвешивают кровать, кото-
рую от тяжести медведя отводит в сто-
рону, наталкивая на байбак, с коим
медведь не может развязаться и во-
зится до прихода стрелков». Даль
[без указ, места].

Байбак, а, м. [удар.?].
Б а й б а к полевой. Растение Agii-
monia eupatoria L., сем. розоцвет- -
ных; репейник аптечный. Курск., >
Анненков.

Байбалä, и, м. и ж. Болтун,
пустомеля. Ряз. [?], Даль. — Ср.
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V
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V

Б а и б а р а, Б а й б о л á , Б а й -
бор я, Б а и б о ρ а.

Байбáн, а, м. Пустырь, глушь.
Волог., 1902.

¾^Бáйбара, ы, ж. Бесценок, де-
шевизна. Купил за байбару. Αρχ.,
Даль.

Байбарá, ы, м. и ж. То же, что
байбала. Ряз., 1858.

БаЙбарáК, а, м. 1. То же, что
баберек. Даль [без указ, места].

2. Женская шуба на меху без
воротника с застежкой у горла.
Новоросс., Даль.

Байбарй, и, м. и ж. То же,
что байбала. Ряз., 1852.

БаЙбáЧИТЬ, ч у, ч и ш ь, несов.,
неперех. Бездельничать, лентяйни-
чать. Вуде тебе байбáчитъ, берися
аа дело. Пек. Смол. Смол., 1903—
1904. Нижне-Дон.

Байбачйшка, и, м. То же, что
байбачок. Южн. [?], Даль.

БаЙбачÓК, ч к а, м. О ребенке—
неповоротливый, неуклюжий; лени-
вый. Южн. [?], Даль.

БаЙбачÓНОК, н к а, м. Ласк.
То же, что байбачок. Южн. [?],
Даль·„

Бáйбик, а, м. Хворостина.
Жиздр. Калуж., 1897.

Байболá, ы, ж. То же, что бай-
бала. Ряз., 1852.

5>^>БаЙбÓЛИТЬ, л ю, л и ш ь , не-
сое., перех. и неперех. Болтать,
пустословить. Ряз., 1852.

Бáйбора, ы, м. и ж. То же, что
байбарá. Ряз. [?], Даль.

Байбóрить, ρ ю, ρ и ш ь, не-
\Ι сое., перех. и неперех. То же, что

байболить. Ряз·, 1852.
БаЙбθрА, и, м. и ж. То же,

V что байбала. Ряз., 1898.
Байга, и, ж. Туман, мгла. По-

рато заволокло нас, скрозъ байгу и
огней-то не стало видно. Кольск.

ν Αρχ., 1885. Амур.
Бай-головá, ы, ж. Растение

[какое?]. Боров. Калуж., 1905—1921.
1. Байгýш, á, м. 1. Ленивый

человек. Оренб., 1849.
2. Бедняк, нищий, бродяга.

Оренб., 1830. Урал., Ставроп. 6а-
мар., Дон. Ступай, ступай! Много
вас тут байгушóв ходит. Гребен.
Терек.

3. Нелюдимый, угрюмый человек.
Сигнах., Телав. Тифл., 1909.

— Кирг. б а и г у ш, от перс, б ι h-
ý` ш — безрассудный, ветреный.

2. Байгуш, а, м. Отдаленный
хутор, заимка. Астрах., Даль.

Бáйда, ы, ж. Род судна, лодки.
•» Широкий дощаник, весельный па-
ром для переправы через реку возов
и скота. Нижне-Дон., 1929. Во
время половодья ходило двадцать бáй-
дов. Роман. Рост. •» Парусная ры-
бачья лодка на Азовском море. Азов.,
1939. •» Лодка, служащая для заво- ^
за невода. Терек., 1895.

1. БаЙДäК, а, м. 1. Большая
лодка. Судж. Курск., Николаев., \ , '
Трубч. Брян., 1960. » Широкая
плоскодонная лодка (для парома).
Наш паром о двух байдакаν. Смол.,
1902—1904.

2. Небольшая плавучая водяная
мельница. Дон., 1874.

3. Толстая доска (для пола или
потолка). Осташк. Твер., 1820. |
Твер., Смол., Метин. Новг., Устюжн.
Во лог. = В знач. собир. Осташк.
Твер., 1820. Твер., Пек., Новг.,
Шольск. Во лог.

5¾л2. Байдáк, а и бáйдак, а, м.
1. Озорник, буян; дурак. Нижегор.,
1861. Макар. Костром. — Бить бáй-
даки. Слоняться без дела, бить ба-
клуши. Южн., Даль.

2. Ругательство. Вельск. Смол.,
1914.

3. БаЙдáК, а, м. Нетель. Вай-
дакύ — нетели. Бухтарма Том., 1930.

БаЙДáка, и, м. То же, что 2. Бай-
дак (в 1-м знач.). Нижегор., Макар.
Костром., Даль.

БаЙДáН, а, м. 1. Пустырь, ни-
чем не застроенное место. Ряз.,
1842—1847. Волог.

2. Возвышенность. Жиздр. Ка-
луж., 1905—1921. \/

3. Хоровод, веселая игра на воз- J

духе. Юго-вост. Россия, Бурнашев.
Сарат.

Байдара и байдара, ы, ж.
1. Б а й д а р а . Миска для сливана
(затурана) — напитка из чая, при-
готовленного с маслом, мукой, солью
и молоком. Амур., 1913—1914.

2. Б а й д а р а . Большая глиня-
ная чаша для кирпичного чая.
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\ Иркут., Якут., 1852. Вост.-Сиб.,
ν Байкал. || Большой горшок с узким

основанием и широким отверстием
наверху для варки кирпичного чая.
Нерч. Забайк., 1896. •» Большой
глиняный сосуд. Забайк., 1960.

3. Б а й д а р а мышья. Морская
раковина, имеющая форму уха.
Камч., 1852.

— Монг. б а д и ρ — жертвенная чаша.
Байдарäжник, а, м. Прозви-

ще забайкальцев. «Иркутских зо-
вут „омулятниками", забайкаль-
цев — „байдаражниками". Послед-
нее название от слова „байдара" —
глиняная посудина, в которой варят
чай». Байкал., Станиловский, 1905.

Байдарка, и, ж. [удар.?]. Сто-
ловая гора, плоская возвышенность.
Камч., 1959.

Байдáрщик, а, м. Староста
небольшого селения на Аляске.
Сиб., Камч., 1842.

Байдарщик, а, м. [удар.?].
Рыба Salmo mykiss Walbaum; кам-
чатская сёмга. «Вероятно, к этому
виду относится лосось Командорских
островов, о котором упоминают Греб-
ницкий и Суворов». Камч., Берг.

Бäйдать, а ю, а е ш ь, несов.,
неперех. Бездельничать тратить вре-
мя попусту, бить баклуши. Чего ты
бáйдαешь, αй тебе дела нет? Обоян.
Курск., 1854. Курск., Орл. — Ср.
Б á й д ы б и т ь .

•¾ν Байдáчина и байдачйна, ы,
ж. Толстая доска для пола. = Б а й-
д а ч и н а. Валд. Новг., 1895.
° Б а й д а ч й н а . Осташк. Твер.,
1903. Я байдачину принёс. Валд.,
Метин. Новг.

Байдáчить, ч у, ч и ш ь, не-
сов., неперех. Бурлачить, работать

V на байдаке. Южн., Даль.
БаЙДá¾НИК, а, м. Собир. Тол-

стые доски для пола. Купить байдач-
пику для наката. Твер. [?], Даль.

Байдáчный, а я, о е. Б а й -
д а ч н а я мельница. Мельница на
лодках. Терек., 1895. «Байдачные
мельницы обычны на реках с пере-
менным руслом и неустойчивым
уровнем воды, как напр. Терек».
Гребен. Терек., Караулов, 1902.

БáЙДИК, а, м. 1. Палка, трость.
Нижнедев. Ворон., 1848. Диад., Ко-

стром., Ворон., Старооскол. Курск., `
Дон.

2. Дубина, дубинка. Касим. Ряз.,
1820. Ряз., Ворон.

— Бить бáйдики. Бездельничать.
Дон., 1913.

— Ср. 2. Б а и н и к.
Байдóн, а, м. 1. Большой по-

плавок у сети. Обь, Енисей, 1958.
У сети два байдона по бокам, они
поддерживают сеть. Параб. Том.

2. Орудие кедрового промысла' —
большая колотушка, которой бьют
по стволу кедра при сборе кедровых
шишек. Том., 1956. Вайдонами били
по кедре. Байдон — здорова чурка.
Вайдонами называется лесина и ве-
ревка. Лесина, а к лесине врезают
чурку и тянут веревку на себя. Том.

Байдóн`¾ик, а, м. Небольшой
байдон (во 2-м знач.). Лазили на
кедру с байдончиком — маленъка ко-
лотушечка, одеваш его на рукоятку.
Том., 1964.

Байдýга, и, м. и ж. Беззабот-
ный человек. Ворон., Калуж., Смол.,
Даль.
Бäйдужа, байдýжа, бäйду-

Жθ и байдуже, нареч. Все равно;
безразлично, без внимания. = Б а й-
д у ж а. Я говорю ему дело, а ен
себе байдужа. Обоян. Курск., 1854.
° Б а й д ý ж а . Я ему говорил, а ëн
6айдужа слухал. Мещов. Калуж.,
1905—1921. Дон. = Б а й д ý ж е .
Я ему советую, а он себе слушает бай-
дуже. Сарат. Росл. Смол., 1852.
Ему все байдуже. Смол. Калуж.
° Б а й д у ж е . Ворон., 1850. Ëн
кланяется, просит, а тому 6áйду-
же, и не глянет. Курск. Орл. Ему и
байдуже. Мещов. Калуж. Рост.,
Дон. о

БäЙДЫбитъ, несов., неперех.
То же, что байдать. = Б а и д ы
б и т ь . Обоян. Курск., 1858. = Б а й-
д ы б и т ь . Южн., Даль.

ς0оБáйдюжа, байдй>жа, бай-
дюже и баЙДЮЖΘ, нареч. То же,
что байдужа. = Б á й д ю ж а . Ми-
халыч рааодежкою выскочил на двор.
Я и байдюжа, прибираю себе посуду.
Обоян. Курск., 1854. π Б а и д ю-
ж а. А ему байдюжа. Нижиедев.
Ворон., 1893. В á й д ю ж е и
б а и д ю ж е. Он себе бáйдюже.
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L,:χ Болх. Орл., 1900. Кром. Орл. о Б а й-
д ю ж е. А я себе и байдюже. Дон.,
1929.

ЕаЙДЙ)ЖИ, нареч. 1. Ладно, хо-
рошо. Весь пост не ходили картины
смотреть, и байдюжи. Нижне-Дон.,
1929.

2. То же, что байдужа. Ëн кла-
няется, просит, а тому байдюжи,

\ и не глянет. Судж. Курск., 1915.
о За б а й д ю ж и . Я пью водку
с товарищами, а так она мне за

ν байдюжи. Судж. Курск., 1915.
1. Байза, ы, ж. Оплеуха. Амур.,

1913—1914.
2. Байзá, нареч. Нельзя. За-

байк., 1960.
1. Байка, и, ж. 1. Говор, речь,

разговор. Его байка не речиста.
Рыльск. Курск., 1849. Какая у
него хорошая байка — заслушаешься.
Курск., Орл.

2. Сказка, побасенка, вымысел;
разговор о чем-либо. Байки расска-
зываешь. Рыльск. Курск., 1849.
Курск., Орл., Мещов. Калуж., Кра-
пив. ТуЛ. Выла байка, что всех за-
ставят учиться в школе. Пек. Что
ты байки-то мне рассказываешь?
Шупск. Влад. Это может быть
только в байках. Смол. Том. Он
только байки и рассказывает, а дела
не глядит. Лит. ССР, 1963. А это
бабские байки, это уже бабы бают.
Латв. ССР. ° Б а й к и править.
Точить лясы, болтать пустяки. Хва-
тит тебе байки править. Лит. ССР,

ι 1963. I! Пустяковый рассказ, небы-
s лица. Ростов. Яросл., 1902.

3. Пословица, поговорка, загад-
ка. Ростов. Яросл., 1902. А какие

J он байки знает — заслушаешься.
Кушв. Свердл.

4. Колыбельная песня. Шенк.
Αρχ., 1850. Про кота така байка

ν есъ. Усть-Цилем. Αρχ. Лодейноп.
Ленингр. Старуха тихо пела байку.
Свердл.

5. Колыбель, люлька. Во лог.,
1839—1842. Вечорсъ β байке был.
Левингр. Раньше называли байкой
[зыбку]. Устьян. Αρχ. Красноуф.
Пери. Сядь к байке и покачай внука.
Сев., Центр. Свердл.

2. Байка, и, ж. 1. Дудочка
с небольшим кожаным мехом для

приманки перепелов под сеть. Ниж- \,
недев. Ворон., 1848. Ворон., Курск., `'
Орл.

2. Колодка для укладывания бре-
вен на сани при перевозке леса.
Сев.-Двин., 1931.

3. Байка, и, ж. 1. Грубая ткань
из кусочков разноцветных материй.
Валд. Новг., Михайловский.

2. Короткая кофта. Ржев. Твер.,
1895.

Байкäлка, и, ж. Вид сохи.
У байкалки один сошник большой,
круче землю рыхлит. Махн. Свердл.,
1964.

Байкäловский. Б а и к έ-
π ο в с к а я соха. То же, что бай-
калка. «После их (тагилок и пермя-
нок) пошла байкаловская соха, здесь
в Вайкалове работали, усовершенство-
вана была в том, что шабала полу-
круглая, сошник побольше был, шире
брала, не брала землю на себя, лучше
она была». Турин. Свердл., 1964.

Бäйкать, а ю, а е ш ь, несов., пе-
рех. •инеперех. 1. Укачивать, убаюки-
вать ребенка, напевая. Южн.-Сиб., ,
1847. Сев., вост. и зап. губ. Он и `/
бáйкат, он и люлъкат чадо милое ,
своё. Αρχ., Григорьев. Как Анюшка ·
зачнет байкатъ, так меня сон и по-
чнет одолевать. Волог. Оят. Лснингр. '
Семен., Белозер. Новг., Пек., Смол.
Смол., Яросл., Вят. Вäйкай ладом! •̂^
Перм. Байк. Свердл., Тулун.,
Нижнеуд. Иркут. Бáйкаю, бáй-
каю — никак не спит. Барнаул. Ко-
лым. Якут.

2. Говорить, сообщать, расска- ν

зывать. Сев., вост. и зап. губ.,
Даль. Вайкали по деревне, што зямлю
надо вновь делить. Смол. Смол.

6ιсБáйкатьея, а ю с ь, а е ш ь-
с я, несов. Убаюкиваться, засыпать
под колыбельную песню. Ребенок
любит байкатъся. Нерм., 1858. Бай-
кается дитенок. Смол.

Байкäтъся, а ю с ь, а е ш ь-
с я, несов. Скитаться. Годов пять он
байкáлся в Сибири, а тут вернулся,
женился и остепенился. Что ты по
сторонам байкáешъся — жил бы
в своем селе да крестьянствовал. \>
Петров. Сарат., 1960—1961. "

1. БáЙКИ, неизм. Спать (в раз-
говоре с детьми). Сейчас Мишунъка,
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байки ляжет. Мегцов. Калуж., 1901.
у Поешь, потом байки ляжешь. Моск.

Что, милый? Байки видно пора?
Буйск. Костром.

2. БáЙКИ, нареч. 1. Ничего, ни-
чего себе. Люди простые были, али
байки хорошие были. Лит. ССР, 1963.

2. Не беда, ничего. Байки, что он
немножко глуховат, али девкам про-
ходу не дав. Байки, что погода плохая,
зато грибов много будет. Лит. ССР,
1963.

Еáйкий, а я, о е. Разговорчи-
вый, говорливый, словоохотливый.
Пек., Осташк. Твер., 1855. Не бай-
кой парень. Черепов. Новг.

Еáйкитатъ, а ю, а е ш ь, не-
сов., перех. Нянчить. Петрозав.
Олон.,о 1925.

Έ>áЙ-КО СЯ, неизм., вводное слово.
Наверное, должно быть. Охан.
Пери., 1912.

БаЙКýННЫЙ, а я, -о е. Очень
бойкий, ловкий, живой. Яна (девоч-
ка) така байкунная у нас. Пек.,
1902—1918.

ЕίäЙЛО, а, ср. Неодобрит. Бол-
' тун, говорун. Волог., 1883—1889.

1„ Бáйна, ы, ж. Баня. Αρχ.,
' 1842—1847. Выйду из парной байны,

стану своим белым бумажным те-
\ лом на шелков веник. Αρχ. Во л or.,
* Нош·., Пек., Сев., Олон. У нас байна

топится. Я пойду в байну. Ленингр.
Весьегон., Новоторж. Твер., Полоцк.
Смол., Сибир.

&Ч° 2. Бáйна, ы, ж. Колыбель,
люлька. Кирил. Новг., 1850.

1. Бáйник, а, м. 1. То же, что
1. Бáенник. Сев. [?], Даль. Αρχ.,

V 1885. Петрозав. Олон., Новг., Во-
. лог., Стариц. Твер., Пек., Смол.

Смол., Елец. Орл., Венев. Тул.,
Ставроп. Самар.

2. То же, что 2. Бáенник (в 1-м
знач.). Αρχ., 1885. «Хлебы, обшитые

I полотном, с рожью и солью, которые
ребятишки несут на головах во время
следования жениха и невесты на
венчание, а также и обратно». Кем.

_Д Αρχ., Александров, 1910.
3. Деньги и мелкие вещи, соби-

раемые для невесты перед тем, как
ее начнут «обряжать к венцу». Как
у наших девок мода Голубые кофты
шить, Супостатка пойдет ваамуж,

Нать на байник положить. Онеж.`
Αρχ., 1933. ,

4. Прозвище, даваемое детьми зло-
му мальчику. Белозер. Новг., 1898.

2. Бáйник, а, м. То же, что
байдик. Нижне-Дон., 1929.

Бäйниха, и, ж. Женек,
к 1. Бáйник (в 1-м знач.). Αρχ.,
1885.

БáЙНИЧΘК, ч к а, м. [Хлеб?].
Добро жаловать, ласкотник, же-
ланной мой батюшка, Степан Ти-
мофеевич, Ко обеду да ко пшеничному
байничку! Онеж. Αρχ., Якушкин,
Русские песни, 1860.

Бáйнишко, а, ср. Уменып.
к байня; баныςа. Избенко будто бай-
нишко, Долотом окна прорублены,
Решатом свету наношено. Пудож.
Олонч 1903.

БáЙНИЩΘ, а, ср. 1. Место, на
котором раньше стояла баня. Порх.
Пек., Осташк. Твер., 1855.

2. Сруб для бани. Новоржев..
Порх. Пек., Осташк. Твер., 1855.

Вáйнуть, н у , н е ш ь, сов.,
перех. 1. Проговорить, вымолвить.
Холмог. Αρχ., 1907.

2. Спеть колыбельную песню, уба-
юкать ребенка. Холмог. Αρχ.., ν

1907.
Бäйнушко, а, м. Ласк,

к 1. Бáйник (в 1-м знач.). Αρχ., ·̀
1885. Яран. Вят.

БäЙНЫЙ, а я, о е. 1. Относящий-
ся к байне. о Б а и н а я истопница.
Бойкая девушка — подруга невесты,
которая топит для нее баню. Олон.,
1887.

2. Б а и н ы и, о г о, м. В знач.
сущ. То же, что 1. Бáенник. Αρχ., '
1885.

έ,ν>Бáйня, и, ж. То же, что 1. Бáй-
на. Твер., 1820. Возьму дров, возьму
лучину, Пойду байню я топить.
Новг. Петерб. Бáйня, по-черному. .
Кириш. Левингр. Пек., Сев., Олон., '
Мышк. Яросл., Мещов. Калуж.,
Латв. ССР, Эст. ССР. ~ Сухая бай-
ня. Избиение, порка. Ему за это су-
хую байню вытопили. Лит. ССР,
1963.

Байóлда, ы, м. и ж. 1. Ж. Бран-
но. Дура. Раненб. Ряз., 1828. »

2. Неодобрит. Болтун, пустомеля.
Ряз., Даль. Лит. ССР, Латв.ССР, 1963. ·'

ос·
ϊ`.
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ι БаЙрáК, а, м. 1. То же, что
буерак. Южн., Даль. Самар., Дон.
Крутой лог, а у нас называли байрак.
Байрак али овраг — все равно. Бай-
рак тоже ложок. Ямка вот вымоет
весенними водами. Том.

2. «Лес, лог». Верхне-Доп., Мир-
тов, 1929.

3. Ручей в овраге. Ежли вот в ка-
ком овраге ручей такой есть, так он
байрак, этот ручей. Байрак течет.
Том., о 1964.

У Байрак, а, м. [удар.?]. Боль-
ничный барак. Курск., 1893.

Байрачóк, ч к а, м. Уменьш.-
ласк. к 1. Байрáк (в 1-м и 3-м знач.).
Черемуха над байрачком цветет.
Том., о 1964.
- Бáйруда, ы, ж. Гной, сукрови-
ца, текущие из нарыва. Αρχ., Даль.

Байетрак, а, м. [удар.?]. Гнет.
Амур., 1930.

Байетрйк, а, м. Жердь, кото-
рой прижимают сено на возу; гнет.
Куйб., 1939-1955. — Ср. 2` Б а й-
с т ρ ύ к.

Байстрýк, а, м. То же, что бай-
стрюк (в 3-м знач.). Костром., 1912.

1. Байстрйк, а, м. То же,
что байстрюк (в 1-м знач.). Ворон.,
Даль.

г>'<"^2. Байетрώк, а, м. То же, что
байстрик. Амур., 1930.

БаЙетрЙ>К, а, м. 1. Внебрач-
ный ребенок (чаще о мальчике).
Смол. Смол., 1903—1904. — Ср. Б π-
ο τ ρ ю к.

2. Бойкий, шустрый мальчик.
Смол. Смол., 1903—1904.

3. Бранно. Леший, чертенок. Ко-
стром., 1912.

Байетрйчка, и, ж. Внебрач-
ный ребенок (девочка). Смол. Смол.,
1903—1904.

\/ БáЙТИК, а, м. Уменъги. Палочка,
тросточка. Касим. Ряз., 1852. Ряз.

Байха, и, ж. [удар.?]. Материя
[какая?]. Каин. Том., 1898.

Вайда, мн. [удар.?]. «Крутые
отвесные скалы, среди которых бур-
но протекает река или речка в узком
ущелье». Вост.-Сиб., Мурзаевы,
/959.

Ч/ Байчáк, а, м. Бойкий человек.
Обоян. Курск., 1854.

Бáйчивый, а я, о е. Слово-

охотливый, разговорчивый, привет-
ливый. Он такой байчивый. Уфим.
Оренб_., 1849.

Байша, и, м. [удар.?]. Прозвище:
болтун, говорун. Черепов. Новг.,
1910. , ,

1. Бак, а, м. 1. Лодка. Кадн.
Волог., 1898. » Лодка, выдолблен-
ная из толстого бревна. Лодка, как
колода. У нас называли бак. Коптел.
Свердл., 1964.

2. Большой деревянный чан. Ка-
шин. Твер., 1897. || Небольшая круг-
лая деревянная лоханочка. Ворон.,
1916.

6Ф2. Бак, а, л«. Растение Polemoni-
um coeruleum L., сем. синюховых;
синюха голубая. Галич. Костром.,
Анненков. \

1. Бака, и, ж. Насекомое отряда ν'
Odonata; стрекоза. Яросл., 1820.

2. Бака, и, ж. 1. Губчатый гриб-
паразит, растущий на стволах де-
ревьев. Перм., 1851. Вят., Оренб.,
Сев. Предуралье, Зап., Сев. Свердл.
Бака — гриб такой, растущий на де-
реве. Бака с лесины, от комаров за-
жигам. Том.

2. Гриб Polyporus Fries., сем.
гимениальных; губка. Оренб., Перм.,
Анненков.

3. Высушенный и измельченный
березовый нарост. Чердын. Перм.,
1923.

4. Растение [какое?]. «Кука-ба-
ка — растение». Кирил. Новг., 1898.

5. Трут. Бирск. Уфим., 1849.
«В дымокурку кладут березовые ба-
ки, или губы (трут)., и зажигают».
Перм., Волегов. Вят.

— Коми б а к а — березовая губка.
3. Бака, и, м. 1. Говорун, бол- V

тун, краснобай. Зап., Даль.
2. Неодобрит. Ловкий, увертли- \/`

вый человек, проныра. Зап., Даль.
3. Прозвище [какое?]. Галич. Ко-

стром., 1897.
Бакабáш, а, м. Болезнь [ка-

кая?]. Думала сперва бакабаш, а ока-
зывается камчуе. Дон., 1912.

Бакáй, я, м. Речной проток `</^
в плавнях, в камышах. Южн., Даль.
|| Залив, образующийся на низмен-
ных берегах Азовского моря под
влиянием льда или сильного ветра.
Азов., Кириллов.
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Бакáл, а, м. Обычно мн. Ново-
крещенные татары в Златоустов-
ском округе. Златоуст. Челяб., 1930.

Бакал, а, м. [удар.?]. Прозвище
[какое?]. Вакал (он же Вуслай) —
прозвище. Медын. Калуж., 1901.

у Бакалá, ώ, ж. Ледорез из коль-
ев в проточной воде, предохраняю-
щий плотину от напора льда; закол.
Αρχ., Даль.

> Бакäла, ы и бакалä, ώ, ж.
' Деревянный стакан, кружка. = Б а-

к а л а. Никол., Тотем. Во лог., Ба-
женов. = Б а к á л а и б а к а л á .
Как бакалу экую опрокинешь, так
тут питъ не аахошъ. Никол., Тотем.
Водог., 1902.

§(;П Бакалбина, ы, ж. [удар.?].
То же, что бакалгина. Влад., 1959.

Бакалгйна, ы, ж. Маленькое
озеро в болоте, поросшее осокою и
хвощом. Влад., 1849.

1. Бакáлда, ы, ж. 1. Неболь-
' шой залив, озеро, яма, которые на-

полняются водой только во время
весеннего половодья. Астрах., 1840.
По бакáлде утки плавают. Роман.

ν Рост. Волж., Казан., Нижегор., Ко-
стром., Ряз., Пенз., Исет. Перм.
Бакáлдов-то больших нет. Вожгал.
Киров. || Яма на дороге, залитая во-
дой в распутицу; глубокая колея,
рытвина на дороге. Ряз., Пенз.,
Даль. Пойдешь этой дорогой, так
мотри, не едуйся в бакалду. Ряз.
Сарат., Нижегор., Переясл. Влад.

2. Овражек. Горбат. Нижегор.,
\/ 1850. Ряз., Пенз., Волж.

2. Бакäлда, ы, ж. Место на бе-
регу Волги, где продают овощи,
скот, рыбу и пр. Волж., 1852.

— Араб, б а к к а л — продавец ово-
щей.

Бакалдина, ы, ж. и бака ль-
дина. 1. Б а к á л д и н а . Ухаб
или выбоина на дороге. Бурнашев
[без указ, места]. Кашин. Твер.,
1897. ]| Яма, низкое место, заполняе-
мые водой во время половодья, после
дождя и т. п. •» Глубокая яма, вы-
боина на дороге, залитая водой в по-
ловодье; лужа. Ряз., 1842—1847.
Твер., Пенз. Повороти налево: вон
тут какая бакáлдина. Костром.
Ставр. Самар., Вост. = Б а к а л ь-
д и н а . Ряз., 1847. Тул., Сарат.,

Переясл. Влад. = Б а к á л д и и а . `
«Глухой заливец или ковш; поемная
яма, колдобина, кутлубоина; ямина,
которая наливается водой по весне
и остается как бы озерком». Ряз., ^ ,
Боричевский, 1847. Вост., Пенз. •
» Небольшое низкое болотце, на-
полненное дождевой или снеговой
водой. Урал., 1938. Бакáлдину пере-
шли засуча штаны. Вакалдину пере- \
ехали на лошади. Петров. Сарат. '

2. Б а к á л д и н а . Яма, омут
в маленькой речке- Влад., 1898.
•» Глубокое место в речке. Меленк.
В лад., Афонин [год неизвестен]. || Не-
большое озерцо. «В Ярославской
губернии весьма значительное число
малых речек образуется из цепи не-
больших озер, или так называемых
„бочагов" и „бакалдин"».Яросл., 1865. *

Бакäлдинка, и, ж. Уменып.-
ласк. к бакалдина. При большой до-
роге — небольшая бакйлдинка воды
и ползает рак. Ставр. Самар., 1884.

Бакалея, и, ж. Залив, губа,
лужа. Ох, какая бакалея-то стоит
по дороге. Вят., 1858.

Бакалýшка, и, ж. Озерко. «Из
украинского языка». Благословен-
ный. Оренб., Зеленин, 1905.

Бака льдин а. См. В а к а л-
д и н а.

Бакан, а, м. Бакен, сигнальный
знак на реке. Даль [без указ, места].
Поплыли бакана [со знаком вопроса].
Зарайск. Ряз., 1895. Волж., Сарат., ι
р. Кама, Урал.

ςЧ/о Бакан, а, м. Водоплавающая
птица, в изобилии водящаяся «на
Волге в нижнем плесе. Во л ж., 1918.

Баканушка, и, м. [удар.?].
Ласк. По народным поверьям — доб-
рый дух, живущий в доме. «Близко
подойдя к двери голбца, (солдат,
отправляющийся на службу) при-
глашает с собою идти добрых духов,
живущих в доме: суседушка-бакануш-
ка, пойдем со мной». Сев., 1914. *

Бáкари, е и, мн. «Обувь из
шкуры с оленьих ног, вроде ýнег,
но короче их». Сиб., Даль. || Род
полусапожек из лосины. Прιιангар-
ский край, 1926.

Бакäры, мн. Лапти из лыка.
Верхнеуфал. Челяб., 1930. — Ср.
Б á χ о ρ ы.
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Бакасйръ, я, м. Сорванец,
озорник. Охан. Перм., 1930.

Бäкать, а ю, а е ш ь, несов.,
, перех. и неперех. Говорить, разгова-
Ъ ривать, беседовать. Зап., Даль.

Бакаут, а, м. [?]. Вышедшее из
употребления судно, баржа на Вол-
ге. Во л ж., Бурнашев.

Бакаушка, и, ж. [удар.?]. Не-
большая четырехугольная корзинка,
плетенная из драниц. Вязник. Влад.,
1867.

БáКθр, а, м. Бакен, плавучий
буй на якоре. Нам аа тем 6акером
поворачивать к берегу надо. Верхне-
Тавд. Свердл., 1964.

Бакéт, а, м. Пакет. Черепов.
Новг., 1922.

¾э¾"Баки, мн. [удар.?]. Гриб Ро1уро-
rus betulinus, губка на березах.
Баки, их жгут, чтобы отгонять ко
маров, они долго горят и дымιт.
Чердын. Перм., 1905.

Бакйла, ьι, м. Неуклюжий чело-
J век. Αρχ., 1887.

БакЙЛЫ. То же, что бахилы
(в 1-м знач.). Тобол., 1917.

БакЙН, а, м. Едкий осадок от
табака в трубках. Употребляется
как наружное средство от лишаев.
Нерч. Забайк., 1896.

Бакйнка, и, ж. Небольшое
одномачтовое парусное мореходное
судно; род расшивы. Астрах., 1840.
Касп.

— От названия города Баку, где строи-
лись эти суда.

Бакйр, нареч. Н а б а к и р.
j Набекрень, на сторону. Шапочка

на бакир. Зап., Даль.
Бакирóк, м. Ведро. Курган.

Курган., 193Ó„
БакЙТОВЫЙ, а я, о е. Голубой,

синий. Он бакитовой лентой выхва-
ляется. Смол., 1914.

— Польск Ь 1 ς k ι t n у — голубой,
лазурный.

Бáкла, ы и бáкля, и, ж. Прес-
новодная рыба Alburnus lucidus,

^ сем. карповых; уклейка, α Б а к-
л я. Оренб., 1852. = Б а к л а и
б а к л я. Р. Белая, Уфа и их при-
токи, Даль. Уфим., Сабанеев.

Баклаг, а, м. Деревянная пло-
ская посудина для жидкости, с двумя
днищами, вмещающая от V$ до 3 ве-

I
дер и более. Новооск. Курск.,
1852.

&>о\. Баклага, и, ж. 1. Большой
глиняный или деревянный сосуд, у
род кувшина. Тамб., 1851. Валд.
Новг. || Большая бутыль. В лад.,
1898. Кашин. Твер. || «Деревянная
(иногда глиняная) закрытая посуди-
на». Кашин. Твер., Смирнов, 1897.
Юго-зап. Том.

2. Бочонок. *· Особой формы бо-
чонок, в котором бока не более
четверти аршина, а дно в диаметре
имеет до трех четвертей. Обоян. '
Курск., 1854. «· Деревянный ма-
ленький бочонок. Перм., 1848. Урал.
*· Род винного бочонка. Скоп. Ряз.,
1820. || Ведерко, бочонок для дегтя.
Пек. Пек., 1850. Целую баклагу
дегтю привезли с базару. Пек.
Осташк. Твер., Волог., Грязов. Во-
лог., Смол. Смол., Козел. Калуж.

3. Деревянное ведро с крышкой,
в которой сделано небольшое от-
верстие, затыкаемое пробкой, или
приделан деревянный рожок, как
у чайника. Употребляется для вина.
Целу баклагу пронесли, видно гостей-
то много будет. Соликам. Перм.

4. Пустой, герметически закупо-
ренный бочонок, вместимостью
в 10 ведер, употребляемый в качестве
поплавка в моржовом промысле. ,у

Мезен. Αρχ., 1885.
2. Баклага, и, ж. Брюква. Ко-

стром., Даль.
Бак ладить, к л а ж у, к л á-

д и ш ь, несов., неперех. Торговать
мехами, шкурами морского зверя,
перекупая их у промышленников. /
Αρχ., Даль.

Баклäдник, а, м. 1. Торговец
пушным товаром, маклак. Αρχ., ·,/
Даль.

2. Скорняк. Αρχ., Даль. ¾
Бакладнóй, а я, о е. Б а-

к л а д н о и товар. Пушной товар.
Αρχ., Даль.

Баклажан, а, м. Растение Lyco-
persicum esculentum Mill., сем. па-
сленовых; помидор, томат. Даль
[без указ, места]. Верхне- Донг., 1929.
Баклажаны обрезать надо и тычки
ставить. Курск. Орл. `ν

1. Баклажка, и, ж. 1. Уменьш.-
ласк. к 1. Баклага (во 2-м знач.).
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Холм. Пек., 1850. Пек., Осташк.
\ ' Твер., Ряз., Луж. Петерб., Малоарх.

Орл. Хотел дегтю взять, да ба-
клажка худая. Мещов. Капуж. Вят.
Баклажка — дёготь держат в ней.
Киров.

2. Уменып. к 1. Баклага (в 4-м
у знач.). Мезен. Αρχ., 1885. II Неболь-

шой поплавок из осокоревой коры.
К крючкам привешивают на конском
волосе круглые поплавки, сделан-
ные из осокоревой коры (баклажки).
Том., 1865. Р. Обь, Енисей.

3. Кадка, бочка для соленой рыбы
вместимостью от одного до десяти
пудов. Усть-Цилем., Печор. Αρχ.,

ν 1928. ·»· Бочка для соленой рыбы на
ч 3—4 пуда. Αρχ., 1940.

4. Небольшая глиняная, стеклян-
ная или деревянная посудинка. Ну,
выпьем еще баклажку пива? Сольвыч.

V Вояог., 1898.
2. Баклажка, и, ж. 1. Уменын.

к 2. Баклага. Костром., Даль.
8. Баклажка, и, ж. Птица гага.

Ч Αρχ., Даль.
4. Баклажка, и, ж. Старая,

потрепанная шапка. Вожгал. Киров.,
1950.

}̂ о° БаклáЖНИК, а, м. Собир. То же,
что бакланник. Симб., 1852.

Баклáжничать, а ю, а е ш ь,
несов., неперех. Воровать деготь
из баклаг. Новоржев., Порх. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.

1. Баклажóк, ж к а, м. 1. Ба-
клажка, фляжка. Вят., 1852.

2. Деревянный бочонок для воды.
Роман. Рост., 1948—1950.

2. БаклажÓК, ж к а, м. Бахча.
^ Обоян. Курск., 1854.

Бак лак, а, м. Мелкий перекуп-
щик, маклак, барышник; тот, кто
торгуется. Новоржев., Порх. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. Пек. — Ср.
Б а к л о к.

1. Баклан, а, м. 1. Птица Rissa
tridactyla, отряда ржанкообразных;

V трехпалая чайка, моевка. Αρχ., 1844.
2. Птица Lams canus; чайка сизая.

Вят., 1928.
— Доп. «Из названий птиц». Том.,

Иркут., Якут., Вят.

2. Баклан, а, м. 1. То же, что
бакланка. Макар. Костром.; 1895.

\ Брон. Моск. «Для брюквы везде

существует несколько названий: гру-
ша, брюква, бухма, баклан». ΊΌрье-
вец. Иван., Левин.

2. Баклажан. Лебед. Тамб., Цвет-
ков,

3. Баклан, а, м. 1. Обрубок
дерева, бревна; чурбан. Иркут.,
Якут., 1846. Сиб., Урал. Баклан
остался, так домой занеси. Кушв.
Свердл. Расколи-ко этот баклан на
тоненъки дровиа, пелъяны варить.
Перм. Свияж. Казан., Симб. || Обру-
бок бревна, длиной и толщиной
около аршина, подкладываемый под
углы построек или какие-либо вещи
для сохранения от гниения. Оренб.,
1849. || Перен. О крупных плодах,
корнеплодах. Картошки-ma наро- >
дилисъ таки бакланья, дан только
но! Кирен. Иркут., 1960.

'2. Балка. Дон., 1929.
3. Перен. Большая голова; чело-

век с такой головой (с оттенком не-
одобрения). Влад., 1820. Я тебе
набью баклан-то. Нижегор. Не по
баклану ум. Велик баклан, да есть
изъян. В лад. Нижегор. Не лезет
шапка на баклан. Нижне-Тагил.
Свердл.

4. Перен. Толстый, неповоротли-
вый, неуклюжий человек, ребенок.
Вят., 1858. Кунгур., Осин. Перм.
У, баклан этакий! Урал. Пек.,
Мещов. Калуж. || «Прозвище. «· Про-
звище крестьян за неповоротли-
вость. Мещов. Калуж., 1905—1921.
Сев.-Двин. *· Прозвище тяжелого
ребенка, долго не начинающего хо-
дить. Новое. Тул., 1897. •» Прозви-
ще, даваемое друг другу детьми.
Вельск. Смол., 1897—1899. «· Про-
звище [какое?]. Новое. Тул., 1897.
Это какое-то прозвище баклан-то.
Медян. Киров. || О толстом, круп-
ном животном. Поросёнок — тол-
стый баклан. Новг. Новг., 1897.

5. Дурак, болван. Нижегор., 1860.
Симб., Осин., Охан. Перм.

6. Лентяй, бездельник. Он, как
баклан, не служит ничë: хулиганит.
Молчан. Том., 1964.

7. Разбойник на больших дорогах.
Сиб., Слов. Акад. 1895.

8. Крупный рыбопромышленник,
имеющий свои суда (с оттенком пре-
зрения, недовольства). Байкал., 1912.
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9. Обычно мн. Прозвище астра-
ханцев, живущих по гористому бе-
регу Волги, до Саренты. Чернояр.
Астрах., Матер. Срезневского.

4. Баклан, а, м. Высохшее озе-
ро. Картошка у нас по бакланам
растёт. Роман. Рост., 1948—1950.

5. Баклан, а, м. 1. Сосуд, в ко-
тором носят деготь. Вельск. Смол.,
1897—1899.

2. Большая стеклянная бутыль.
Баклан — таскают молоко али квас
наливают. Каргасок., Шегар. Том.,

- 1964.
γ '`° 6. Баклан, а, м. Рыболовная

снасть [какая?]. Вентеря, бакланы.
Чембар. Пенз., 1899.

\j" БаклáнθЦ, н ц а, м. 1. Боль-
шой камень или маленький скали-
стый островок на взморье, не за-
ливаемый приливом, — место, где
гнездятся бакланы. Αρχ., 1842—
1847.

2. Большой подводный камень, за-
V топляемый водой. Αρχ., 1801.·» Б а-

к л а н е ц снимной. Скалистый
островок на взморье, заливаемый
приливом. Помор. Αρχ., 1885. —

` • Ср. Б а к л ы ш.
Бакланий, ь я, ь е. Ба-

к л а н ь я утка. Птица Aythia fe-
rina L., отряда гусиных; нырок
красноголовый. Астрах., Мензбир.

Баклáнка, и, ж. Растение и
корнеплод Brassica napus Var. escu-
lenta DC, сем. крестоцветных; брюк-

, ва. Кинеш. Костром., 1846.
Яросл. — Ср. 2. Б а к л а г а, 2. Б а-
к л а н (в 1-м знач.).

Баклáнник, а, м. Собир. Тол-
стые неколотые дрова. Симб., 1852.
II Куча чурбанов. Симб., 1852. —
С р . Б а к л á ж н и к .

Баклань, и, ж. [удар.?]. «Зна-
харское название растения, систе-
матическое название которого трудно
определить». Анненков [без указ,
места].

Бакланье, я, ср. Собир. Круп-
ные рыбопромышленники, имеющие
свои суда (с оттенком неодобрения,
недоброжелательства). Байкал.,
1912.

Баклáчить, ч у, ч и ш ь, не-
сов., неперех. Настаивать на своем,
домогаться. Пек., Осташк. Твер.,

1855. || Долго и упорно торговать-
ся. Пек., Даль. — Ср. М а к л а -
ч и т ь .

Баклáчитьея, ч у с ь, ч и ш ь-
с я, несов. Долго и упорно торго-
ваться. Новоржев., Порх. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.

ВаклáШθК, л«. 1. То же, что
3. Баклан (в 1-м знач.). Исет. Перм.,
1923. Дай-ка я тебе баклагиек отпи-
лю. Кирен. Иркут., 1960.

2. То же, что 3. Баклан (в 4-м
знач.). Исет. Перм., 1923.

72е>БаклáшечθК, ч к а, м. Уменып.
к баклашек. Исет. Перм., 1923.

Баклáшечка, и, ж. 1. Уменып.
к 3. Баклан (в 1-м и 4-м знач.).
Исет. Перм., 1923.

1. Баклáшка, и, ж. Чашка.
Соликам. Перм., 1930.

2. Баклáшка, и, ж. Обычно
мн. Растение Lycopersicum esculen-
tum Mill., сем. пасленовых; поми-
доры, томаты. Ахтуб. Астрах., 1908.
Царев. Астрах., Дон.

3. Баклáшка, и, род. мн.
ш е к, ж. 1. Уменып. к 3. Баклан
(в 1-м знач.). Иркут., Якут., 1846.
Сиб., Осин. Перм. Собери-ка ба-
клагики, пригодятся крынки закры-
вать. Нижне-Сергин. Сверял.

2. Уменып. к 3. Баклан (в 3-м
знач.) (о детской голове). Симб., 1897.

3. Уменып. к 3. Баклан (в 4-м
знач.). Исет. Перм., 1923. Охан.
Перм.

4. Бранно. Уменын. к 3. Баклан
(в 5-м знач.). Охан. Перм., 1930.

Баклашка, и, ж. [удар.?].
Из названий крестьянской упряжи
и повозок. Кинеш. Костром., Ру-
мянцев, 1897. `

БаклäШОК, ш к а, м. Деревян-
ная плоская фляга. Вят., 1801. , ,

БáклθДЬ, и, ж. Плешина на ^
шкуре морского зверя, в меху. Αρχ.,
Даль.

Баклéйка, и, ж. Рыба Albur-
nus alburnus (Linne); уклейка. V
Яросл., 1853. Pp. Белая, Уфа и
притоки. Слов. Акад. 1895. Ростов.,
Рыб. Яросл., Крестец. Новг. \

Баклβнка, и, ж. [удар.?]. Брюк-
ва. Кинеш. Костром., 1852. — Ср.
2. Б а к л а г а , 2. Б а к л а н (в 1-м
знач.), Б а к л á н к а .
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73>° Баклéшка, и, ж. 1. Уменып.
к бакла. Оренб., 1852. Сарат.

2. То же, что бакла. Pp. Уфа и
Белая, Даль.

3. «Мелкая рыбешка». Сарат., Зай-
ковская, 1918.

Б¾КЛΘЯ, и, •ж. То же, что ба-
клейка. Шуйск. Влад., 1844. Влад.,
Уфим.

Баклóвка, ύ, ж. Жестяной би-
дон для молока. В баклóвках возят
молоко с фермы. Вожгал. Киров.,
1950.

V Баклóга, и, ж. Вместительный
сосуд. Сев., 1872.

БаклÓК, а, м. То же, что ба-
клак. Новоржев., Порх. Пек., 1858.

1. Баклýша, и, ж. 1. Молодой,
неотвердевший слой древесины под
корой дерева; заболоыка. Костром.,
1852. Нижегор„ — Ср. 1. В а к л у ш-
к а. о Бить б а к л у га и. Скалывать
с дерева верхний слой древесины
для изготовления из него деревян-
ной посуды. Костром., 1820.

2. Чурка, болванка, обрубок де-
рева, приготовленный вчерне для
выделки из-него токарных изделий
(ложек, чашек и т. п.). Костром.,
Пижегор. [?], Даль. Слов. Акад. 1948
(обл. и техн.).

3. Круглая, толщиной в вершок
осиновая палочка длиной в 6—
7 вершков для игры в бабки на льду.
Баклушей бьют бабку так, что она ле-
тит по воздуху или катится по льду.
Тобол., 1911.

у 4. Шестерня в молотилке. Болх.
Орл., 1895. ·*· Маленькая верхняя
шестерня в конном приводе моло-
тилки. Дубен. Тул., 1934.

5. Составная часть деревянной
мельницы [какая?]. Вαклýшα к ко-
лесу подходит. Брас. Брян., 1952.

6. Большой деревянный молоток
для забивания кольев. Моздок.
Терек., 1900.

7. Деревянная подошва, подвя-
зываемая промывальщиками золота
к обуви. Сиб„, Даль.

8. ^Устαр. Бьющая часть цепа;
бкяо.Бαклушα умолотила. Том.,1964.

9. Бочонок, баклажка. Перм.,
Даль. Урал.

10. Удар кулаком. Я как дам тебе
баклугиу. Ельн. Смол., 1914.

ν 11. Обычно мн. Кисти на поясе.
Пояс, плетенный из разных шелков
с «баклушами или кистями». Кадн.
Волог., 1850.

12. Перен. Толстый неуклюжий
человек небольшого роста; коро-
тышка. Вят., 1907.

13. Перен. Шутка, острота. Сарат.,
Муллов. В баклушах беды нисколько:
ηобаклушииιъ, ηобаклушигиъ, да и
перестанешь, а иная баклуша и β ряд
к делу. Балаш. Сарат., 1852.

\/Яросл. ~- Бить баклуши. Шутить,
острить, вести пустые разговоры;
врать. Балаш. Сарат., 1821. Он

,мастер больно бить баклуши. Став-
, роп. Самар., Яросл., Кологр. Ко-

стром. Он только баклуши бьет,
боле ничего не делает. Соликам.
Перм.

14. Перен. Праздный человек, без-
дельник. Оренб., 1849.

V 2. Бак лýша, и, ж. 1. Вымоина,
лужа; яма с водой. Пенз. Пенз.,
1852. Пенз., Меленк. Влад., Ка-
зан. — Ср. 2. Б а к л ý ш к а .

2. Небольшое луговое болото.
Урал., 1938.

3. Мелкое озеро в займище. Ахтуб.
Астрах., 1908. — Ср. 2. Б а к л у ш-
к а.

3. Бакл;ýша, и, ж. Чайка си-
зая (Lams canus L.). Перм., Мензбир.

., Баклушечка, и, ж. 1. Кадоч-
ка. Нам испить, право, хочется
Князева пива из баклушечки (свад.
песня). Сольвыч. Волог., 1902.

2. Уменып. к 1. Баклýшка (во
2-м знач.). Исет. Перм., Бирюков,
1923.

Баклушишь, ш у, ш и ш ь, не-
сов., неперех. Говорить о пустяках,
шутить, острить (для увеселения
других). Балаш. Сарат., 1852. Ко-
стром., Ι1ижегор. То и дело, что ба-
клушат, а дела не делают. Перм.
|| Подшучивать, подсмеиваться над
кем-либо. Да ты, брат, што-то
надо мной, я гляжу, да баклушишъ.
Перм., 1856.

7^"1· Баклушка, и, ж. 1. То же,
что 1. Баклýша (в 1-м знач.). Ко-
стром., Нижегор., Даль.

2. Короткий расколотый обрубок
дерева. Южн.-Сиб., 1848. Иркут.,
Кунгур. Перм.
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`^`` 3. Чурочка, привязываемая за
горловую (подъемную) бечевку ме-
рёжи для вытягивания ее из воды.
Даль [без указ, места]. Αρχ., 1884—
1885. — Ср. Б а к л ы ш к а.

4. Обычно мн. «Выточенные из
дерева круглые деревяшки с коль-
цами наверху для седелки». Верхне-
уд. Прибайк., Ратнер, 1925.

5. Деревянная чурочка для игры
в городки. Шадр. Перм.

6. Обычно мн. Деревянные подо-
швы с каблуками, подвязываемые
к обуви промывальщиками на золо-
тых приисках. Сиб., Даль.

7. Деревянная кадочка для то-
пленого масла. Сольвыч. Волог.,
1902. || Глиняный сосуд грушеобраз-
ной формы с очень узким горлом для
масла, керосина. Сольвыч. Волог.,
Баженов.

8. Кисть у плетеного пояса, об-
витая мишурой. Кадн. Волог., 1854.

2. Баклушка, и, ж. То же,
*что 2. Баклýша. Пенз., Даль.*· Озер-
цо. Урал., 1930.

Баклушник, а, м. Бездельник,
лентяй, болтун, проводящий время
в праздности. Перм., 1848. Роман.-
Борис. Яросл., 1850. Костром., Ни-
жегор., Борисогл. Тамб. Будет те,
баклушник, баклуши-то бить. Енот.
Астрах. Смол., Петрогр.

Баклýшница, ы, ж. Женек,
к баклушник. Костром., Нижегор.,
Даль. Пек., Смол., Петрогр., Енот.
Астрах.

Баклущóнка, и, ж. Уничиж.
к 1. Баклушка (во 2-м знач.). Исет.
Перм., 1923.

Баклйжыик, а, м. Спекулянт.
Шуйск. Влад., 1932.

Баклыжница, ы, ж. Женек,
к баклыжник. Шуйск. Влад., 1932.

Баклйжничать, а ю, а е ш ь,
несов., неперех. Спекулировать.
Шуйск. Влад., 1932.

БаклЙШ, а, м. 1. Большой ка-
мень или маленький скалистый остро-
вок на взморье, заливаемый прили-
вом. Αρχ., 1844.

2. Надводный камень или неболь-
шой островок с крутыми берегами,
никогда не заливаемый приливом.
Αρχ., 1844. Белое море.'

3. Колышек, при помощи кото-

рого скручиваются веревки, связы-'
вающие задок у промысловых саней,
чтобы составляющие его доски не· ;
разъезжались. Беломор. Αρχ., 1929.
|| То же, что баклышка (во 2-м
знач.). Беломор. Αρχ., 1929. !'

Бак лишка, и, ж. 1. То же,
что 1. Баклýшка (в 3-м знач.). Αρχ.,
Даль.

2. Перекладина у передка керëжи
(саней с одним полозом), к которой
припрягают оленей. Кольск. Αρχ.,
1885.

^ГöБаклЙ>ха, и, ж. Рыба Alburnus
alburnus (Linne); уклейка. Крестец.
Новг., Бодуэн де Куртенэ. — Ср.
Б а к л é й к а , Б а к л е я.

БáКЛЯ. См. Б а к л а.
Бакляга, и, ж. Бочонок. Ирбит.

Перм., 1852. || Бочонок с дегтем,
привязываемый к повозкам. Пек.,
1905-1921.

Баклйжка, и, ж. Обычно мн.
Лучинки или камышовые палочки, ,
из которых вяжут остов детского
бумажного змея. Αρχ., 1852.

Бáкнутъ, н у , н е ш ь, сов.,
перех. Ударить. Урал., 1930.

1. Баковка, и, ж. Сорт рогожи.
Костром., Бурнашев.

— По названию села Баки на Ветлуге.
2. Баковка, и, ж. Лягушка.

Костром., 1904.
Баковый, а я, о е [удар.?]. Б а-

к о в ы е гвозди. Железные гвозди,
кованные ручным способом, с широ-
кой шляпкой, длиной от 4 до 7 верш-
ков; употребляются преимуществен-
но в судостроении. «Баковые круг-
лые — сорт уломских гвоздей,
6 №№, длиною от 3 до 8 вершков».
Черепов. Новг., Герасимов^ 1910.
Воля;.

БаКÓЙ. Прозвище [какое?]. Че-
репов. Новг., 1910.

БакудИТЬ, Д И т, несов., перех.
и неперех. Говорить. Чаадаев.
Пенз. [?], 1945.

^?6θБакулáНОК, н к а, м. Деревян-
ная чурочка, столбик, небольшой
обрезок дерева. Сольвыч. Волог.,
1883—1889.

Бáкулβц, л ь ц а, м. Собир.
Небольшие камни, обернутые бере-
стой и привязываемые в виде гру- /
зил к неводу, сети. Αρχ., Даль. ν
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Бакý`лина, ы, ж. Шутка, остро-
та. Боров. Новг., 1857. Бакулины
строить. Новг. Влад., Костром.,
Нижегор., Твер.

Бакýлить, л ю, л и ш ь , не-
сов., неперех. 1. Говорить, разгова-
ривать, болтать. Влад., 1820. Ко-
стром. Вчера шабер Дëмка бакýлил
с Ермаком. — Егорий, бат, на дворе,
пора приниматься за соху. Уж мы
с ним бакýлили, бакýлили. Нижегор.

у Яросл., Казан., Вят., Твер., Ряз.,
Сарат.

2. Шутить, острить. Судог. Влад.,
1851.

Бакýлка, и, ж. Частушка.
\ Курск., 1906.

Бакý^ЛЫ, мн. Пустые разгово-
ры, болтовня; слухи. Что ты бакулы

\ развела? Моск., 1858. В лад., Ко-
стром., Нижегор., Твер. [?], Даль.

Бакýльник, а, м. Болтун,
краснобай. Нижегор., 1858. Влад.,
Костром., Твер. [?], Даль.

Бакýлъница, ы, ж. Женек,
к бакульник. Нижегор., 1858. Влад.,
Костром·., Твер. [?], Даль.

Бакýлышчатъ, а ю, а е ш ь,
несов., неперех. То же, что бакулить
(в 1-м знач.). Нижегор., 1858. В лад.,
Костром., Твер. [?], Даль.

БаКýЛЫЦИК, а, м. То же, что
бакулышк. Влад., Костром., Ниже-
гор., Твер. [?], Даль.

^} `̂5° Бакýлыцица, ы, ж. Женек,
к бакулыцик. Влад., Костром., Ни-
жегор., Твер. [?], Даль.

Бакýн, а, м. Растение Nicotina
rustica L., сем. пасленовых; дере-
венский табак, махорка. Бурнашев
[без указ, места]. Нерехт. Костром.,

. , Смирнов, 1853. Сиб.
\ Бакýня, и, м. `ΆЖ. 1. Болтун,
' краснобай. Ряз., Тул., Даль. — Ср.

Б а к ý л ь н и к .
2. Обманщик, плут, ловкий в раз-

говоре; проныра (с оттенком неодо-
брения). Ряз., Тул,, 1852. Обоян.
Курск., Яросл.

Бакý`рник, а, ж. Суковатое де-
рево. Рыб. Яросп., 1896.

Бакýта, ы, м. Сильный, но не-
ловкий парень. Ваш бакута-то схва-
тил Петю и давай его вертеть! Выло
руки наломал. Мещов. Калуж.,
1905—1921. Черепов. Новг.

V.

Бакýш, а, м. Прозвище лени-
вого человека, лентяя. Черепов.
Новг., 1910.

1. Бакчá. См. 1. Б а х ч а .
2. Бакчá. См. 2. Б а х ч а .
Бакчéвник, а, м. i. Бахча.

Самар., 1854.
2. Сторож на бахче. Роман. Рост.,

1948-1950.
Бакчй, мн. Нововспаханное

место, засеянное овощами. Раненб.
Ряз., 1828.

Э‰э 1. Бакшá, и, ж. 1. Бахча. Бур-
,^нашев [без указ, места]. Дон.,1848.
Рост., Терек., Ворон., Курск.,

ν Брян., Жиздр. Калуж., Раненб. Ряз.,
Переясл. Влад., Самар., Сарат.,
Оренб., Астрах. || Нововспаханное
место, засеянное овощами. Раненб.
Ряз., 1828.

2. Огород при доме. Даль [без
указ, места]. Льгов. Курск., 1947—
1953.

— Ср. 2. Б а хч а.
2. Бакшá, и, ж. Банка, ящик,

коробка чаю. Сиб., Даль.
3. Бакшá, и, м. «Род настояте-

ля, старшины в сожитии калмыцких
гелюнгов, жрецов». Астрах., Даль.

Бакшéвник, а, м. Хозяин баχ-
^чи. Переясл. Влад., 1849—1851.
, Обоян. Курск. || Сторож на бахче.

Дед мой бакшéвником в колхозе.
Роман. Рост.,.1948—1950.

Бакшéвничать, а ю, а е ш ь,
несов., неперех. Заниматься бахче-
водством, содержать бахчи. С той
поры, как стал бакшевничатъ, стал
маленько поправляться. Переясл.
Влад., 1849—1851. Торговал, крамол,
пускался выходить, бакшéвничать,
а нужде своей всё не пособил. Обоян.
Курск.

Бакшóнка, и, ж. Бахча. Она
на бакшδнке. Дон., 1929.

1. Бал, а, м. 1. Безделье, пустые
разговоры, веселое времяпрепрово-
ждение. ~ Балы распускать, стро-

\ ить. Бездельничать, вести пустые
разговоры. Кадн. Волог., 1883—
1889. Мещов. Калуж.

2. Званая вечеринка по поводу
именин. Боров. Новг., 1923—1928.

2. Бал, а, м. Глаз. Смол., 1914.
3. Бал, а, м. Знахарское назва-

ние растения, систематическое на
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звание которого трудно определить.
Анненков [без указ, места].

4. Вал, а, м. Приспособление
(колода) для сгибания санных по-
лозьев. Иркут., Ровинский. «В углу-
бление, сделанное в передней части
бала, вкладывается курица для за-
гибания головок полоза». Тюмен.,
Жив. старина, 1894, 1, с. 55. Вост.-
Сиб.

79·лБáла, ы, ж. То же, что 1. Бал
(во 2-м знач.). Заон. Олон.,
1895—1898.

Балабáечка, и, ж. Уменьш.
к балабайка. Енис., 1906—1907.

Балабáйка, и, ж. Балалайка.
•Новооск. Курск., 1852. На балабайке
хорошо грает. Курск. Кром. Орл.,
Южн., Зап., Нижне-Дон.

БалабáЛКИ, л о к, мн. Трава
[какая?]. Кем. Αρχ., 1929.

' 1. Балабан, а, м. Птица Falco
cherrug, сем. соколиных; большой
сокол, используемый для травли
зайцев; балобан. Астрах., 1840. Сиб.

2. Балабан, а, м. 1. Глупец,
болван; неотесанный грубый чело-
век. Даль [без указ, места]. Исет.
Перм., 1923.
, 2. Болтун, пустомеля. Ряз., 1852.

3. Шалун, озорник. Твер., 1852.
4. Смешной, веселый человек. Он

до того балабан, что насмеешься до-
j сыта. Петров. Сарат., 1959.

— Перс, б а л я - б а н г — громоглас-
ный, шумливый.

Балабáнитъ, н ю , н и ш ь, не-
сов., перех. и неперех. Смешить.
Начал балабáнитъ, все чуть не умерли
со смеху. Петров. Сарат., 1959.

1. Балабáшка, и, ж. Неболь-
шой каравай на конопляном масле.
Переясл. Влад., 1848. Влад.

2. Балабäшка, и, ж. Березо-
вый брусок для точения веретен.
Каргоп. Олоιι., 1885—1898.

Балабéшка, и, ж. ί. Плод
картофеля с семенами, вырастаю-
щий на стебле после цветения. Пой-
дем бросать балабешки. Покр. В лад.,
1848. — Ср. 1. Б а л а б о л к а
(в 6-м знач.).

2. Утолщение на пастушьем кну-
те. Покр. Влад., 1848.

¾ε>оБалáбка, и, ж. Маленький хле-
бец. Пек. Пек., Осташк. Твер.,

5 Словарь, выпуск 2

1855. •» Хлебец из ржаной или яч-
менной муки, колобок, каравай.
Опоч., Пек. Пек., 1858. Пек. «· Бе-
лый хлебец, булка. Новг., Даль.

Балабóйка и балáбойка, и,
ж. Балалайка. = Б а л á б о й к а .
Южн., Зап., Даль. = Б а л а б ó й -
к а. Ну-ка, брат Васильевич, мы
тряханем, сыграй-косъ нам на своей _ ,
балабоϋке.. Оря., Сполохов. Южн., V
1890.

БалабÓК, б к а, м. Бубенчик,
звоночек. Алексей, смотри, подвяжи
лучше балабóк-то, абы не отвязался. \
Орл., Сполохов. Пек., 1904—1918.

Балабóл, а, м. То же, что 2. Ба-
лабан (во 2-м знач.). Боров. Калуж.,
1901.

Балабóла и балáбола, ы,
м. и ж. 1. Болтун, болтушка, пусто-
меля. = Б а л а б ó л а . О ты, бала-
бола! Спас. Казан., 1855. Смол.
Смол., Пек. Этот балабола всегда
на себя и на людей наговорит. О л он.
α Б а л á б о л а . Даль [без указ,
места]. — Молоть балáболу. Гово-
рить пустяки, болтать попусту. Даль
[без указ, места].

2. Шалун, озорник, резвый ребе-
нок. ·=> Б а л а б ó л а . Какой ты,
Сереушка, балабóла. Спас. Казан.,
1855.

Балабóлитъ, л ю, л и ш ь , не-
сов., неперех. 1. Сплетничать. Даль
[без указ, места].

2. Шататься, слоняться по домам
без дела. Верейск. Моск., 1852.

3. Идти неправильно (о часах).
Наши часы балаболят. Верейск.
Моск., 1903.

4. Трезвонить, стучать, бренчать.
Даль [без указ, места]. || Звонить
(о колокольчике, подвешиваемом на
шею лошадям или коровам, пасу-
щимся в лесу). Ново-Лялин. Свердл.,
1964. — Ср. Б а л а б ó н и т ь
(в 1-м знач.).

1. Балаболка, и, ж. ι. Цветок
Campanula L., сем. колокольчико-
вых; колокольчик. Осташк. Твер.,
1820. Козел. Калуж.

2. Растение Nymphaea alba L.,
сем. кувшинковых; кувшинка белая.
Даль [без указ, места]. Шадр. Перм.,

.Анненков. «Плавающее на реках
широколистное растение лопух».
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V Αρχ., Подвысоцкий, 1885. *· Расте-
ние Nuphar luteum L. Smith, сем.
кувшинковых; кувшинка (кубышка)
желтая. Олон., Анненков. «Болотное
широколиственное растение с жел-
тыми цветами, листы его, под име-
нем балабóлошных, служат ком-
прессами при наружных заболева-

' ниях». Холмог. Αρχ., Грандилев-
ский, 1907. Осташк. Твер., Пошех.

V Яросл., Лодейноп. Ленингр. Бала-
болка желтая в воде. Вожгал. Киров.
II Плод белой или желтой кувшинки.
Вят,, 1907. Завтра нарвем балабó-
лок-то. За балаболкам лазил, изма-
вался, как черт. Киров.

3. Водяная лилия. Пек., 1912—
1914. Тихв. Новг., Лодейпоп. Ле-
нингр. Ребята, пойдёмте за балабол-

j ками. Весьегон. Твер. Яросл., Исет.
Перм., Челяб., Урал.

4. Растение Frollius europaeus L.,
сем. лютиковых; купальница. Даль

\ [без указ, места]. Олон., 1885—1889.
Кем. Αρχ., Волог., Осташк. Ка-
лин. || Только мн. Цветы растения
Trollius uralenis Gorodk, сем. люти-
ковых; купальница уральская. Ме-
дунок да балаболок полным-полно.
Ср. Урал.

5. Растение Ranunculus, сем. лю-
тиковых; лютик. Повен. Олон., 1912.

6. То же, что балабешка (в 1-м
знач.). Том., 1863. Балаболки с кар-¦
тошки оборвала. Том. Сяб.,у
Краснояр. Ешιс. «Зеленый плод кар-
тофеля после цветения его служит
забавой для детей; воткнув в тело
балаболки перо из птичьего крыла,
подбрасывают этот снаряд с силощ
кверху; падая обратно на землю вер-1>
тикально, он в то же время делает
быстрые винтообразные движения».
Забайк., Арсентьев, 1960. Амур., Че-
ляб, Бот картофель-то цвет отцве-
тёт, так вот семена называют бала-
болки. Кушв. Свердл. Нижне-Тавд.
Тюмен., Кемер. Кемер., Севск.

. Орл. — Ср. Б а л а б ó ш к а (во 2-м
знач.).

7. Большая ягода [какая?]. Са-
рат., 1848.

8. Растение Cannabis satica L.;
конопля, посконь. Твер., 1869.

9. Перен. Нарост на поверх-
ности растения или на коже живот-

ного, человека; шишка, кила и т. п.
(Симб., 1852.
'и 10. Род травы [какой?]. Кем. Αρχ.,

1897.
11. Цветок [какой?]. Твер., 1820.
2. Балаболка, и, м. и ж.
1. М. Колокольчик, привязы-

ваемый на шею пасущимся коровам
и лошадям. Валд. Новг., Михайлов-
ский. — Ср. Б а л а б о и (в 1-м
знач.), Б а л а б ó н к а (во 2-м
знач.).
2. Ж. Непостоянная, ветреная жен-
щина, любящая ходить по чужим лю-
дям. Опыт., 1852 [без указ, места].
Соликам. Перм., 1854. Все бегаешь,
а не покормила его, балаболка! Бо-
ров. Калуж. Юрьев. Влад.

3. Бездельник, бездельница. Ко-
логр. Костром., 1905—1921.

4. Человек, непостоянный в своих
словах; болтун; пустомеля, пустой
человек. Кирил. Новг., 1852. Новг.,
Твер. Да балаболка он первосортный,
болтать только и умеет. Талицк.
Свердл. «· Ж. Прозвище болтливой
женщины. Ворон., 1916. — Ср. Б а-
л а б ó н к а ( в 1-м знач.).

5. Бранно. Чурбан, дурак, не-
отесаный человек. Исет. Перм., 1923.

6. Человек, говорящий быстро и
невнятно. Мещов. Калуж., 1916.

3. Балаболка, и, ж. 1. Не-
большая, очень сдобная лепешка.
Ряз., 1947-4953.

2. Пойло для коровы с мукой или
отрубями. Осташк. Калин., 1946.

4. Балаболка, и, ж. 1. Шаро-
образный наконечник на палке.

/Палка с балаболкою. Обоян. Курск.,
1854. Курск.

2. Поплавок в виде палки у сети,
невода и т. д. Колым. Якут., Богораз,
1901. » Поплавок круглой формы
у различных рыболовных снастей:
сетей, неводов и др. А это кругленъки
таки делают, балаболками назы-
вают; в испод сети кибасья, а поверх
балаболки. Крив. Том., 1964.

3. Клок шерсти, свалявшейся
с грязью (у скота). Вят., 1907.

4. Обычно мн. Оборванная, бол-
тающаяся пола платья; лохмотья.
Борисогл. Тамб., 1852. Верейск.
'Моск. Не стыдно, балаболки-то ви-
сят. Волог. Олон.
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5. Блестящая подвеска к чему-
либо для украшения. Вят., 1907.
•» Подвеска у платья. Дон., 1874.

g«7 Балабóлочник, а, м. 1. Ра-
стение Centaurea phrygia L., сем.
сложноцветных; василек фригий-
ский. Казан., Анненков.

2. Растение Nymphaea L·., сем.
кувшинковых; кувшинка. «При уку-
шении змеей на опухоль кладут
листья балаболошника». Черепов.
Новг., Герасимов, 1893. — Ср. 1. Б а-
л а б о л к а (во 2-м знач.), Б а л а-
б о л ь н и к.

Балабóлочный, а я, о е. Б а-
л'а б ó л о ч н ы й лист. «Плаваю-

\>щее на реках широколистное расте-
ние лопух»; кувшинка. Αρχ., Под-
высоцкий, 1885.

БалабÓЛЫ, б о л , мн. Висящие
бахромой нитки, клочья на подоле,

V/ у края чего-либо. Верейск. Моск.,
1852.

Балабóльник, а, м. 1. То же,
что балаболочник (во 2-м знач.).
Осташк. Калин., 1946.

2. Высокая колючая трава [ка-
кая?]. Осташк. Калин., 1946.

Балабóльный, а я. о е.
Пустой, вздорный. Я не люблю бала-

\/ больные песни. Моск. Моск., 1901.
Юрьев. Влад., 1910.

Балабóльчик, а, м. Побря-
кушка, колокольчик. Ах, суздалъцы,
володимерцы! Ни скакать, ни плясать
с колокольчиками, с колокольчиками,
с бθгпабольчиками (песня). Сузд.
Влад., 1902.

1. Балабóн, а, м. 1. То же, что
2. Балаболка (в 1-м знач.). Жиздр.
Калуж., 1877. На рыжего навесь
балабан, а то не найдешь ночью,
Мещов. Калуж. Корова с балабаном.
Алексей, смотри, подвяжи лучше ба-
лабон-то, абы не отвязался. Орл.
Дорогоб., Смол. Смол., Сев.-Зап.

\/ 2. Колокол. Новооск. Курск., 1852.
* 3. То же, что 2. Балабáн (во 2-м

знач.). Ряз., 1820. «Пустомеля, бол-
тун, у кого язык ходит балаболкой».
Твер., Даль. Балабон он у нас!
Смол. Вот балабóн-то! Разбалабó-
нился и двору не идёт. Наш бала-
бон раабалабонился, а его никто и
не слушает. Мещов. Калуж. Дубен.
Тул., Курск., Орл,, Ворон.

4. Индюк (в детском языке). За-
дон., Землян. Ворон., Еремин.

2. Балабóн, б на, м. Коржик,
печенье круглой формы. Съел два
балабнá. Напекла балабнδв. Смол.,
1958.

Балабóна, ы, м. и ж. То же,
что 2. Балабан (во 2-м знач.). —
И в кого ты такая балабана? —
Ванька-то? Балабана он. Дубен.
Тул., 1933.

Балабóнить, н ю , н и ш ь, не-
сов., перех. и неперех. 1. Звонить
в колокола, трезвонить. Курск., '̀ ·̂
1852. Весь день балабонили в колокола
и спать не дали. Курск. Ворон.,
Мещов. Калуж., Смол., Дон. || Зво-
нить (о колокольчике, подвешивае-
мом на шею лошадям или коровам,
пасущимся в лесу). Ново-Лялин.
Свердл., 1964. || Трезвонить, сту-
чать, бренчать. Рыльск., Судж.
Куд>ск., 1849. Смол. — Ср. Б а л а-
б о л и т ь (в 4-м знач.).

2. Быстро говорить. Малоарх.
Орл., 1914. Как зайдет в хату, так ;
и начнет балабóнитъ. Орл. Курск.
«· Быстро и громко говорить.
Рыльск., Судж. Курск., 1849.» Го- '·
ворить быстро и невнятно. Мещов.
Калуж., 1916. || Говорить на чужом,
непонятном языке. Мещов. Калуж.,
1916.

3. Плакать с криком. Мещов. Ка-
луж., 1916.

4. Пустословить, говорить вздор, ,
пустяки, шутить, болтать. Ряз., [.·
Тул., 1820. Что ты балабонишъ
пустяки! Курск. Новохоп. Ворон., `ν
Мещов., Мосал. Калуж. И будет ба-
лабóнитъ с утра до вечера, такой
балабан. Брас. Брян. Языком бала-
бонит, а толку мало. Покр. Влад. ,
Тотем. Волог., Олон., Гарин.
Свердл. — Ср. Б а л а б ó с и т ь ,
Б а л а б ó ш и т ь .

5. Разносить вести, разглашать
что-либо. Даль [без указ, места].
Ему только скажи, а уж он и пошел
балабонить. Дон., 1874.

6. Шататься, слоняться, бездель-
ничать. Даль [без указ, места].

7. Воровать. Нижегор., 1858.
‰Балабóнка, и, ж. 1. То же, что
2. Балаболка (в 6-м знач.). Жиздр.
Калуж., 1909.'Мещов. Калуж.

5*
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2. То же, что 2. Балаболка (в
3-м знач.)· Мещов. Калуж., 1916.

Балабóнчик, а, м. Бубенчик,
колокольчик. Даль [без указ, места].
Упряжка с балабончиками. Краен.,
Смол. Смол.

Балабóситъ, б ó с и ш ь , не-
сов., перех. и неперех. То же, что ба-
лабонить (в 4-м знач.). Лодейноп.
Олон., 1885—1898.

Балабочка, и, ж. 1. Уменып.
к балабка. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

2. Толстая ржаная лепешка. Пек.
Пек., Осташк. Твер., 1855.

Балабóшек, ш к а, м. Малень-
кий участок поля, полосы. Осташк.
Калин. [«старое»], Копорский,
1946.

Балабóшитъ, ш у, ш и ш ь, не-
сов., неперех. Говорить пустяки,
врать. Будет, тебе балабошить/ Уж
надоел, всё брехня. Мещов. Калуж.,
1905—1921. — Ср. Б а л а б ó н и т ь
(в 4-м знач.).

Балабóшка, и, ж. 1. Пышка,
оладья. Ι0жн., Даль.

ν 2. То же, что балабешка (в 1-м
знач.). Верхнеуд. Прибайкал., 1925.

Балабур, а, м. Тот, кто не-
внятно говорит, косноязычный. Он
балабýρ какой-то. Нижне-Тагил.
Свердл., 1964.

Балáбуша, и, ж. Род печеного
хлеба. *· Белый хлеб, булка. Тихв.
Новг., 1848. Новг. •» Ячменный,
ржаной хлебец, колоб. Пек., Даль.

1. Балäбушка, и, ж. 1.
Уменып. к балабуша (маленькая бу-
лочка из пшеничной муки). Тихв.
Новг., 1848. Новг.

2. Маленький ячменный или ржа-
ной хлебец. Пек., Даль.

V,o 2. Балáбушка, и, ж. Рыба
Nemachilus barbatulus (Linne), жи-
вущая в проточной воде и прячу-
щаяся под камнями; голец. Росл.
Смол., 1914.

Балабйзиха, и, м. и ж. Бол-
тун, краснобай. Усол. Перм., 1852.

Балáбышка, и, ж. Небольшой
печеный хлебец. Опоч. Пек., 1902—
1904.

Балáга, и, м. и ж. Болтун, бол-
тунья. В лад., Ряз., 1858. Петрозав.
Олон. — Ср. Б а л а к а.

1. Балаган, а, м. 1. Временная
легкая жилая постройка в лесу,.
в поле; шалаш, шатер, землянка
•для различных надобностей. На
Куме-реке зимовать будем, мы по-
делаем балаганы камышовые (песня).
Дон., 1866. Балаганы охотники де-
лали в лесу, от дождя прячутся
в них. Верхотур. Свердл. Балаганы —
из досок, на крыше береста. Том.
•» Шатер, палатка в поле для защи-
ты от дождя, зноя, для ночевки во
время полевых работ. Пери., 1850.
Южн., Дон., Куйб., Пек., Смол.,
Ленингр. На покосе избушки не было.
Балаган построили. Кушв. Свердл.
Челяб., Тюмен., Курган. «В хоро-
шую погоду обыкновенно в поле
ночуют в балаганах. Для устройства
балагана необходим холщовый по-
лог, который натягивается на шести
невысоких колышках, образуя за-
крытое со всех сторон помещение
для двух или трех человек». Тобол.,
Патканов и Зобнин, 1899. В бала-
ган залезли от дождя-то. Том. Ке-
мер., Енис., Верхнеуд. Прибайкал.
•» Шалаш из хвои или шатер из па-
русов на берегу моря для рыбаков,
ожидающих лова. Беломор. Αρχ.,

•J1929. •» Навес на нескольких стол-
бах, под которым развешивают юко-
лу. Камч., Бурнашев. *· Деревян-
ная будка. Елизаветин. Дон., 1929.
|| Бревенчатая избушка, выстроен-
ная в поле для ночевки и защиты кос-
цов от непогоды во время сенокоса.
Златоуст. Челяб., 1924. •» Избушка
в лесу. Шадр. Перм., Златоуст.
Челяб., 1926. •» «Небольшая -рубле-
ная изба, в противоположность юрте,
построенной из коротких стоячих
бревен, прислонённых друг к другу».
Колым. Якут., Богораз, 1901.

2. Клетушка из теса для кур.
Курган., 1930.

3. Амбар на высоких столбах
(обычно на девяти). Сиб., Камч.,
1842, || Сарай под навесом с открытой
передней частью. Роман. Рост.,
1948—1950. » Закрытый сарай.
Дон., 1929. Большой деревянный
сарай у виноградарей. Раздор. Дон.,
1929.

4. Шинок, трактир. Распопин.
Дон., 1929.
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5. Деревянный настил, сооружае-
мый охотником на дереве для под-
карауливания зверя. В балагане он
и поджидает их, потом стрельнет
в их. Коптел. Свердл., 1964.

6. Сооружение из шестов и коль-
ев в виде шалаша, служащее остовом
стога с сыроватым сеном. Исет.
Перм., 1923. На балагане сено-то
склали. Полев. Свердл. Если шибко
сыро сено, ставили балаганы. Том.

7. Обычно мн. Прозвище цыган
и их жилья. Вят., 1915. Лодейноп.
Ленингр.

— Перс, b a l a h s n a — балкон.
2. Балаган, а, м. Поплавок

у маленькой сети. Каляз. Твер.,
Островский.

Балаганить, н ю , н и ш ь, не-
сов., перех. и неперех. 1. Неперех.
Беседовать, шумно разговаривать
(при большом скоплении народа).
Не балаганьте зря-то, бабы. Нюкс.
Волог., 1950.

2. Наговаривать на кого-либо.
Камышл. Свердл., 1964.

3. Перех. Смешить кого-либо.
Камышл. Свердл., 1964.

Балаганчик, а, м. Уменып.-
ласк. к балаган (в 1-м знач.). Сде-
лай ты мне балаганчик, я буду лежа-
ти (песня). Дон., 1866. Том.

Балагáшβк, ш к а, м. Уменып.-
ласк. к 1. Балаган (в 1-м знач.).
Туган. Том., 1964.

Балагóвочка, и, ж. Гармони-
ка. У миленка балаговочка Недорого
дана: Четыре раза по пятерке -Да
троечка одна (частушка). Новг.,
1914.

^г>Балагóл, а, м. Еврейский дили-
жанс. Смол., 1914.

Балагóлыцик, а, м. Извозчик
на балаголе. Смол. Смол., 1903—
1904.

Балагýла, ы, м. и ж. 1. Ж.
Крытая дорожная повозка, в кото-
рой ездят евреи. Смол. Смол.,
1903—1904.

2. М. Извозчик на такой повозке.
Смол. Смол., 1903—1904.

Балагур, а, м. Шалун, озорник.
О ты, балагур/ Спас. Казан., 1855.

Балагýрка, и, род. мн. р о к ,
ж. Женек, к балагур. О ты, бала-
гурка! Спас. Казан., 1855.

Еалагýрничать, а ю, а е ш ь,
несов., неперех. 1. Балагурить, за-
ниматься болтовней, а не делом. \
Орл., 1860.

2. Любезничать с подругой. Ново-
ржев. Пек., Осташк. Твер., 1855.

Балагуры, мн. 1. Шутки,
вранье. о Б а л а г ý р ы разво-
дить — шутить, врать. Алъка, пере-
стань балагуры-то разводить. Во-
лог., 1902.

2. Б а л а г у р ы вести. То же,
что балагурничать (во 2-м знач.).
Новоржев. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

Балагýшка, и, ж. Маленькая
деревянная постройка, сарайчик.
Златоуст. Челяб., 1924. Перм.

БалÜΘЧКа, и, ж. Балалайка.
Стану я в балаечку играть. Перм.,
1930.

Балазé. См. Б о л о з é.
,>αБалаЙ, я, м. [удар.?]. Крестьян-
ское прозвище. Корсун. Симб., 1897.

Балáйка, и, ж. То же, что ба-
лаечка. Сделаю тригудочка.. четвер-
тую балайку. Добрян. Перм., 1930.

Бáлака и оалáка, и, ж. 1. Ма-
тица, основная балка, поддерживаю-
щая потолочный настил. ·=> Б а л а-
к а. На бáлаки стелется потолок.
Αρχ., 1842—1847. = Б а л а к а.
Αρχ., 1885.

2. Бимс, балка, на которой сте-
лется палуба судна. ° Б а л а к а.
Αρχ., 1847. = Б а л а к а. Помор.
Αρχ., 1885.

Балáка, и, м. и ж. Болтун, го-
ворун, болтунья, говорунья. В лад..
Ряз., 1852. Южн., Рыб. Яросл.
•» Шутник, балагур. Смол. Смол.,
1903—1904. — Ср. Б а л а г а, 1.
Б а л á к а р ь , Б а л а к ý ш а .

Балäканье, ь я, ср. Болтовня,
пустой разговор. Южн., Даль. За
балáканьем и время прошло. Крупец.
Курск., 1947—1953.

1. Балáкарь, я, м. Болтун,
говорун. Даль [без указ, места].
Ворон., 1916. Хомут. Курск. » Шут-
ник, балагур. Мещов. Калуж., 1905—
1921. Хомут. Курск. — Ср. Б а л á-
к и р , Б а л á к а , 2 . Б а л á к и р ь
(в 1-м знач.).

2. Балáкарь, я, м. Горшок
с узким горлом. Николаев. Самар..
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1905—1921. Зыбка, кеагиня, балá-
карь, ухват. Безенч. Куйб., 1947.

1. Балáкать, а ю, а θ ш ь, не-
сов., перех. и неперех. 1. Неперех.
Говорить хорошо, толково, правиль-
но (о грамотных людях). А балáкать
которы грамотны. Вилегод. Αρχ.,
1957-1958.

2. Говорить непонятно, неразбор-
чиво. Валάкал, балáкал что-то —
я ничего не разобрал. Буйск. Ко-
стром., 1905—1921. По-сеоему бала-
кат что-то (татарин). Барнаул.

2. Балäкать, а ю, а е ш ь, не-
соβ., ηерех. и неηерех. 1. Барахтать-
ся в воде, купаясь; плескаться, раз-
брызгивать воду, играя. Нижегор.,

- 1850. Ребенок балáкает воду. Петров.
V Сарат.

2. Неηерех. «Термин этот — „ба-
лакать" употребляется на пароходах
в том случае, когда приходится паро-
ходу пережидать у перекатов или
в узких местах прохода других судов
и проч., вследствие невозможности
разойтись с ними, и подержаться на
одном месте. В таких случаях гово-
рят: надо немного побалакать, т. е.
поработать самым тихим ходом для
того, чтобы пароход не сносило те-
чением и не шел он вперед». Волж.,
Неуструев, 1914.

Балакер, а, м. [удар.?]. Посуда
для молока [?]. Козл. Тамб., 1902—
1907. — Ср. 2. Б а л á к а р ь ,
1 . Б а л á к и р ь .

¾&л БалáКИ, мн. Куски холста, при-
шитые к внутренним сторонам (га-
чам) шаровар, в местах где они трут-
ся при езде верхом. Том., 1863.

Балáкир, а, м. То же, что 1. Ба-
> .· лáкарь. Болх. Орл., 1901. Дмитров.
У Орл.

Балакирев, а, м. Болтун, шут-
ник. Болх., Карач. Орл., 1901.

V Орл. о Пΐут Б а л а к и р е в —
насмешливое прозвище для просто-
ватых, смешных людей. Волог., Об-
норский.

1. Балäкирь, я, м. 1. Глиняный
муравленый горшок с узким горлом
для молока. Вост. Россия, Бурна-
шев. Оренб., Симб. У его хозяйки
балакиръ без вести пропал (т. е. за-
рыт тайком с деньгами). Казан.
Самар. Балакиръ — горшок, в коем

молоко стопляют. Куйб. Сарат.,
Малмыж. Вят. Балакирь — горшок,
в котором держат молоко. Перм.

2. Бадейка'. Астрах., ИванЪва.
3. Чугун. Ветл. Костром., 1933.
2. Балáкиръ, я, м. 1. Шутник,

веселый рассказчик. Панëк — чи-
стый балакиръ! Целый вечер брехал
нам про разные истории. Мещов.
Калуж., 1905—1921. — Ср. 1. Б а-
л а к а р ь.

2. Прозвище низкорослого чело^
века, коротышки. Малмыж. Вят.,
1897.

Балакрйеина, ы, м. и ж.
Неодобрит. Непоседа; легкомыслен-
ный, ветреный человек. Ср. Урал,
1964.

Балакутка, а, ж. [удар.?].
В гончарном производстве — кусок
глины весом в 30 фунтов. Екатеринб.
Перм., 1909.

Балакуха, и, ж. Болтунья.
Она у меня такая балакуха. Судж.
Курск., 1915.

Балакýчий, а я, о е. Болт-
ливый, говорливый. Нижегор., 1850.
Нижнедев. Ворон.

\ί Балáкуша, и, м. и ж. То же,
νчто балака. Южн., Даль.
¾7"Балакйрчик, а, м. Малень-

кий горшочек. Наровч. Пена., 1853.
Бала Лава. — Балэлáва корова.

О сплетнике, переносчике новостей,
слоняющемся по деревне из дома
в дом. «Лет 60—70 тому назад жил
в Уральске казак Б¾лалаев, по-ви-
димому плохой хозяин, плохо кор-
мящий скотину, потому что его ко-
рова с утра выгонялась со двора и
должна была искать корм по чужим
саням и по чужим дворам. Теперь эта
фраза стала нарицательной и гово-
рится про тех, кто не сиднт дома,
а бегает по соседям со сплетнями и
проч. — „чисто балалáеа корова", т. е.
слоняющаяся по дворам». Урал.,
Карпов, 1908.

1. Балалайка, и, ж. Лопатка
передней ноги животного. Лена от
Качуги до Киренска, 1849. Иркут.,
Якут.

2. Балалайка, и, ж. Обычно
'мн. Пустые речи, вздор. Пустые
слова — балалайки. Верейск. Моск.,
1905—1921. Юрьев. Влад.

О!
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Баламä, ы, м. и ж. Непостоян-
ный, пустой и болтливый человек.
Кашин. Твер., 1897.
. Баламáйка, и, ж. Растение

vCaltha palustris L., сем. лютиковых;
калужница болотная. Никол. Во-
лог., Анненков. Волог.

Валаматный, а я, о е. [удар.?].
Непонятный, бестолковый. Жиздр.
Калуж., 1877.

БаламЙЛО, ы, м. «Экспрессивное.
Лентяй. Баламило ничего не делает.
Верхотур. Свердл., 1964.

Баламóжить, ж у, ж и ш ъ, не-
сов. 1. Дурачиться; беспокоить.
Ни;кегор., 1850.

2. Скручивать, свертывать из
прутьев или соломы жгуты для пере-
вивки частокола. Влад., 1905—1921.

Баламóжник, а, м. Тот, кто
дурачится. Нижегор., 1858.

ggo Баламóжный, а я, о е. 1. Бес-
покойный. Виωъ ведь он какой бала-
можный. Нижегор. Нижегор., 1852.

2. Придурковатый. Вишь ведь он
какой баламожный. Кпягия. Ниже-
гор., 1905—1921.

1. Баламóлка, и, ж. Растение
Campanula L., сем. колоколъчико-
вых; желтый колокольчик. Охан.
Перм., Урал., 1930.

2. Баламóлка, и, м. и ж.
Болтун, болтунья. Вят., 1903.
О хан. Перм.

Баламóнитъ, н ю , н и ш ь,
несов., неперех. 1. Шутить. Онеж.

/Αρχ., 1885.
V 2. Бездельничать; говорить вздор.

Пинеж. Αρχ., 1961.
Баламóнок, н к а, м. Род

полевых цветов [каких?]. Никол.
Волог., 1904.

Баламóтитъ, т и ш ь , несов.,
неперех. Болтать, говорить вздор,
пустяки. Αρχ., 1858. Придет в избу-
то, рассядется да только знат бала-
мотит. Αρχ. Белозер. Новг.

Баламóтный, а я, о е. Болт-
-ливый, говорящий пустяки, вздор.
Αρχ., 1858. Такой ведь он баламот-
ный, его слушать никогда не надо. Αρχ.

Баламóшить, ш у, ш и ш ь,
несов., перех. Тревожить, будора-
жить, беспокоить. Уржум. Вят.,
1850. Вят. || Приводить в беспоря-
док, баламутить. Вят., Даль.

υ

\У`

V
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Баламóшка, И,М.Ώ ж. 1. Дура-
чок, глупенький. Вят., Даль. Перм.

2. Непостоянный человек. Куз-
нец. Том., 1898.

БаламÓШНЫЙ, а я, о е. Взбал-
мошный, сумасбродный. Даль [без
указ, места]. || Глупый, придурко-
ватый. Кунгур. Перм., Матер. Срез-
невского. Перм. [год и автор неиз-
вестны] .

‰ БаламУка, и, ж. Сладкая под-
лива для бобышек. Багаев. Дон.,
1929.
— Крым.-тат. бал а мук — кисель.

1. Баламут, а, м. Очень глу-
бокое место в реке или озере; омут.
Пек., 1905-1921.

2. Баламут, а, м. 1. Шутник.
Нижегор., 1850. Перм.

2. Дурак, полоумный человек. Он
так себе, баламут. Трубч. Брян.,
1960.

3. Баламут, а, м. Рыба Scom-
ber scombrus L.; скумбрия, макрель.
Черн. море, Даль. Сев. берег Черн.
моря, Никольский.

Баламута, ы, м. и ж. Тот, кто
мешает какому-нибудь делу, бала-
мутит. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Новолад. Петерб.

Баламутить, м у ч у , му-
т и ш ь , несов., неперех. 1. Мешать \,
какому-нибудь делу. Пек., Осташк.
Твер., 1855. Орл. \

2. Не соглашаться с кем-, чем- \
либо. Болх. Орл., 1901.

3. Болтать языком, пустословить.
Твер., 1860. Петрозав. Олυн.

Баламутиться, ч у с ь,
т и ш ь с я, несов. 1. Делать не то,
что нужно. Влад., 1854. Пек.,
Осташк. Твер.

2. Сбиваться с толку, совращать-
ся. Смол. Смол., Пек., 1903—1904.

3. Дурачиться. Шуйск. В лад.,
1850.

4. Плакать, капризничать (о ре-
бенке). Баламутится, никак с ним
не сладишь. Мещов. Калуж., 1900.

БаламУтица, ы, ж. Бестолков-
щина. Пек., Осташк. Твер., 1855.

1. Ба ламутка, и, ж. 1. Взба-
ламученная жидкость, напиток.
Квас — баламутка какая-то, и пить
не хочется. Мещрв. Калуж., 1905—
1921.
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Г 2. «Последний разбор пшеничной \
муки, ниже пяти принятых». Бурна-
шев [без указ, места]. И а перекройки
выходит бαлαмуткα. Елец. Орл.,
1851.

2. Баламутка, и, ж. 1. Глу-
пая, бестолковая женщина. Взял
ее к себе в стряпки,., увидел, что она
не баламутка, обстоятельна, стал
держать ее вместо дочери. Шадр.
Иерм., 1860. Мещов. Калуж. || Μ.
и ж. Лгун, врун; непостоянный, не-
справедливый человек. Пошех.
Яросл., 1849. Чего ты слушаешь!
Ведь он баламутка-мужиченко. По-
шех. Яро ел.

|, 2. М. и ж. Тот, кто сеет раздор,
баламутит (обычно о женщине).
Перм., 1848. Белозер`. Новг., Яросл.,
Новохоп. Ворон., Тул.

3. Сплетня, вздор, небылица, до-
пускаемые в шутке. Шутка-бала-
мутка (поговорка). Пек., Смол.
Смол., 1903—1904.

V>0 Баламутник, а, м. 1. Самый
большой невод, размером 250 са-
жен и более. Новг., Даль.

2. Прозвище человека (по физиче-
ским и нравственным качествам).
Кирил. Новг., 1898.

Баламутный, а я, о е. 1. Не-
постоянный, рассеянный. Шадр.
Перм., 1848. Самар. || Беспокойный,
дурашливый. Шуйск. В лад., Гаре-
лин. || Избалованный. Луж. Петерб.
|| Неверный, ненадёжный, Тобол.,
1848. || Самовольный, развращённый,
склонный к пороку, ветреный. Ур-
жум. Вят., 1855. Не вышло толку
с парня. — Что так? — Да бала-
мутный вышел. Заон. Олон., 1896.

' Парень-то не 6аламутный е — хоро-
ший. Вытегор. О л он. Петрозав.
Олон., Холмог. Αρχ.

2. Полоумный, придурковатый,
бестолковый. Пек., Осташк. Твер.,
1855. Шуйск. Влад. о В сравн. Бе-
гает, как баламутная. Мещов. Ка-
луж., 1905—1921.

3. Б а л а м ý т н а я овца. Овца,
«страдающая вертячкой». Баламут-
ная овца все кружится. Мещов. Ка-
луж., Косогоров, 1916.

Баламуть, и, ж. Вздорная
сплетня; пересуды, наговоры. Вот
уж третий день как по деревне-з-то

болтун. Охан.

идёт все-о ка-а-кáя-то баламуть.
Рыб. Яросл., 1908—1928.

Баламутить, ш у, ш и ш ь ,
несов., перех. Смущать. Что же мне
баламушитъ-то вас. Урал., 1930.

Баламώга, и, м. 1. Бездельник,
лентяй, праздношатающийся чело-
век. Он баламыга, а не работник.
Кадн. Волог., 1866. — Ср. 2. Б а л а-
м ώ к а.

2. Пустослов,
Перм., 1854.

1. Баламΰска, и, ж. Кушанье,
напиток из жидкого разведенного
толокна или овсяной муки; тянучка.
Вят., 1852. Не хошъ баламыки вы-
пить? Никол. Волог. Ветл. Костром.

2. Баламйка, и, м. То же, что
баламыга (в 1-м знач.). Охан. Перм.,
1854. Ну и баламыка, нечë ему делать,
носится без дела весь день. Вожгал.
Киров.

Баламьшатьея, а ю с ь,
а е ш ь с я, несов. Суетиться. Ряз.
Ряз., 1897. Ряз.

Баламйра, ы, м. О милом, воз-
любленном. Добрян. Перм., Урал.,
1930.

Баламь^ιш, а, м. Обман. Ново-
ржев. Пек., 1852. Он на баламыш
пошел. Пек.

3'о Балäн, а, м. 1. Весы с коромыс-
лом, «без скалок», употребляемые
Ήоморами для взвешивания тяжело-
весных предметов и рыбы. Беломор.
Αρχ., 1929. — Ср. Б а л а н с .

ι 2. Чурбан, отре`зок бревна; корот-
кое бревно. Холмог. Αρχ., 1952.
Весь день 6аланы катал. Серов.
Свердл. || Еловое бревно, очищенное
от коры. Вот на палубе сидит группа
молодых парней.. Эти парни возвра-
щаются домой с работы по «окору
балансе» — по очистке от коры ело-
вых бревен. Волог.

3. Тонкая ель. Пинеж. Αρχ., 1961.
Балáна, ы, ж. Еловое бревно

для сплава длиной в 2 или 6 м.
Кирил. Новг., 1911. — Ср. Б а л á-
н е ц (в 3-м знач.).

1. Баланда, ы и баланда, ы,
1. Б а л а н д а . Род кушанья.
Ботвинья. Ряз., 1820. Пенз.,

;мол., Семен. Нижегор., Симб., Ме-
`ленк. Влад. ° Б а л а н д а и ба-
л а н д а . Ряз., Тамб., Симб., Даль.

,*·'№
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б) Мучная пища (лапша, затирка,
каша). Баланду ворим без картошки.
Роман. Рост., 1948—1950. С муки
баланду делали. Что баланда,
что заваруха. Волхов. Ленингр.
в) Кушанье, приготовляемое из ту-
шенного с луком картофеля и за-
правленное мукой. Я так шибко
люблю баланду. Полев. Свердл., 1964.
Е) Картошка, залитая яйцами. Полев.
Свердл., Урал., 1930. д) Окрошка
из кваса и лука. В лес сходишь, пучки
нарвешь, сваришь их, потом баланду
приготовишь, хорошее бывает ку-
шанье. Нижне-Сергин. Свердл., 1964.

2. «Вид лебеды, ботва, идущая на
ботвинью». Ряз., Тамб., Симб. [?],
Даль.

3. Б а л а н д а . Свернувшееся мо-
локо. Дон., 1929.

2. Баланда, ы и баланда, ы,
м. и ж. 1. Болтун, пустомеля,
праздный человек. = Б а л а н д а .
Костром., 1849. Пошех. Яросл.,
Дон. II Ж. Дура. ° Б а л а н д а
[удар.?]. Симб., 1858. = Б а л а н -
да и б а л а н д а . Мещов. Калуж.,
1905-1921.

2. Прозвище [какое?]. ° Б а-
(á а н д а [удар.?]. Пошех. Яросл.,
1899. ° Б а л а н д а . Грязов. Во-
лог., 1905.

3. Б а л а н д а . Бранное слово.
Грязов. Волог., 1905.

Балáндать, а ю, а е ш ь, не-
сов., перех. и неперех. 1. Перех.
Взбалтывать, делать мутным (о жид-
костях). Не балάндай воду-ту, дай
испить. Пыщуг. Костром., 1905.
Не балáндай сусло-то. Буйск. Ко-
стром.

2. Перех. Разводить в воде муку
для опары. Надо идти оладьи ба-
лáндатъ. Буйск. Костром., 1905—
1921.

3. Неηерех. Болтать ногами. По-
шех. Яросл., 1929.

4. Неηерех. Возиться, дрызгаться,
пачкаться в воде (о детях). Пошех.
Яросл., 1929.

5. Неηерех. Тратить попусту вре-
мя, заниматься болтовней. Ворон.,
1928. Будет вам балáндать-то! По-
шех.'?Яросл.

—* Ср. Б а л á н д и т ь .
Балáндатъея, а ю с ь, а е ш ь-

с я, несов. 1. Валандаться, слоняться
без дела. Курск., 1849. Уржум. Вят.
Полно тебе баландатъся-то, пора
и дело еаетъ в руки. Во лог.

2 . Б а л á н д а т ь с я с кем-либо,
чем-либо. Возиться с кем-, чем-либо;
проводить время попусту, напрасно,
уговаривая кого-либо. Стану я с то-
бой баландатъся, жди. Гарин.
Свердл., 1964.

3. Плескаться, брызгаться в воде,
купаться; возиться, играя. Никол.
Волог., Остинина [год неизвестен].
Ребяты в кадке балáндаются. Ве-
рейск. Моск., 1903. Валáндается
β воде. Юрьев. Влад. Ребята весь
день сегодня в реке баландаются.
Буйск. Костром. Полев. Свердл.,
Барнаул. || Возиться, пачкаться
в грязи, в луже и т. п. Яросл., 1853.
Не балáндайся в лоханке. Юрьев.
Влад. Курск., Орл., Вят. «Бяка адесъ
баландатъся,— говорит мать ребен-
ку, пачкающемуся в луже». Перм.,
Урал., Миртов.

Балáндить, д и ш ь, несов..
перех. и неперех. 1. Неперех. То же,
что баландать (в 1-м знач.). Буйск.
Костром., 1905—1921.

2. Перех. То же, что баландать
(во 2-м знач.). Надо идти оладьи ба-
ландитъ. Буйск. Костром., 1905—
1921.

3. Неηерех. То же, что баландать
(в 3-м знач.) Погпех. Яросл., 1929.

4. Неηерех. То же, что баландать
(в 5-м знач.). ° Б а л а н д й т ь .
Пошех. Яросл., 1904. ° Б а л а н-
д и т ь. Пошех. Яросл., 1929.

Балäндоватъея, д а е т с я ,
несов. Баловаться, шалить. Ворон.
Ворон., 1849.

Балáндыш, а, м. Маленький
каравай из ржаной или овсяной
муки. Вят., 1903.

Баланéз, а, м. Длинная кофта.
Яросл., 1896.

! •оБалäнец, н ц а, м. 1. Висячие
весы. Гиря ηрежпая для баланца.
Печор., Травин. Баланец — веса-то
такие висячие. Медян. Киров.,
1952—1954.. Краснобор. Αρχ. Ι| Ры-
чаг, коромысло висячих весов. Вят,,
1907. Медян. Киров.

2. Баланс, равновесие. Шел через
ручей, потерял баланец и бух-
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пул е воду. Пек. Смол. Смол., 1903—
1904.

3. То же, что балана. Кирил.
Hour., 1911.

Баланжа, и, ж. «Старинный
танец на святочных вечеринках,
теперь уже забытый». Αρχ., Бо-
ричевский, 1842—1847. •» Забытый
тверской танец, вроде экосеза. Твер.,
1860. — Баланжóй играть. Плясать.
Онеж. Αρχ., 1885. Бить баланжý.
Неистово кричать, выходить из себя.
Смол., Даль.

1. Балáнитъ, ню, н и ш ь, не-
перех. Говорить, болтать. Уж помене
балáнитъ-то. Куйб., 1952. Αρχ.

2. Балáнить, ню, н и ш ь,
несов., неперех. Кривиться, коро-
биться (о досках). Петерб., Шляпкин.
Сиб.

Баланс, а, м. Висячие весы
с коромыслом. Кем. Αρχ., 1910. —
Ср. Б а л á н , Б а л а н ец (в 1-м
знач.).

Балантрéеить, с и ш ь , несов.,
неперех. Пустословить. Тобол., 1897.

Балантрéеничать, а ю,
а е ш ь, несов., неперех. То же, что
балантряс`ить (во 2-м знач.). Мул-
лов [без указ, места]. — Ср. Б а-
л е н т р я с и т ь .

Балантряе, а, м. 1. Бездель-
ник, лентяй, повеса. Кадн. Волог.,
1866. А балантряса что не видать,
али опять убежал? Грязов., Кади.
Волог.

2. Шутник, балагур. Переясл.
Влад., 1849. Тамб., Обоян. Курск.,
Ιϊерм. ~~ Балантрйсы разводить.
Болтать, говорить о пустяках.
Стоят уж сколь время, 6алантрясы
разводят. Полев. Свердл., 1964.
Будет балантрясы-то разводить.
Красноуф. Свердл.

— Ср. Б а л е н т р я с .
Балантрήеитъ, с и ш ь , не-

сов., неперех. 1. Бездельничать, укло-
няться от работы. Он палец о палец
не ударит, всё балантрясит. Кадн.
Волог., 1850. Тотем. Волог.

2. Шутить, балагурить, болтать.
Переясл. Влад., 1849. Твер., Обоян.
Курск.
— Ср. Б а л е н т р ή с и т ь , Б а-

л я н т р я с и т ь .
Баларýжина, ы, ж. Лужа.

Слобод., Вят., 1848. Вят., Волж„
Дон.

9?,-7Баларужинка, и, ж. Уменып.
к баларужина; то же, что балару-
жина. — Да, чай, поди, целой день
проездил и был непивъаи. — По ще?
По ще непиеиιи? Я напился в бала-
ружинке. Мамад. Казан., Антено-
ров.

Балае, а, м. [удар.?]. Соóир. Чу-
гунные болванки разной формы,
в частности в виде длинных и тол-
стых пластин. Балас — такой ши-
рины (показывает руками) доски из
чигуна. Потом увозили его по другим
заводам. Урал., 1936. — Ср. Б а-
л а с н и к.

Баласина, ы, ж. [удар.?]. Чу-
гунная болванка'в виде длинной и
толстой пластины. Были баласины,
кои как доски. Урал., 1936.

Балаелйвый, а я, о е. Шало-
вливый. Гремяч. Ворон., 1955.

Баласник, а, м. [удар.?].
1. Собир. То же, что балас. Урал.,
1936.

2. Рабочий, изготовляющий ба-
лас. Он баласником был, баласник
выправлял. Урал., 1936.

Балатрóеить, с и ш ь , несов.,
неперех. [и перех.?]. Рассказывать
сказки. Добрян. Перм., Урал., 1930.

Балаýшка, и, ж. Игрушка.
Твер., 1912.

БалаФЙека, и, ж. «.Экспрессив-
но». Лгунья. Ср. Урал. 1964.

Балах, а, м. [удар.?]. 1. Ошибоч-
ное название растения Caltha palu-
stris L., сем. лютиковых; калужни-
ца. Анненков [без указ, места].

2. «Знахарское название расте-
ния, систематическое название кото-
рого трудно определить». Анненков
[без указ, места].

Балахáй, я, м. Домашняя одеж-
да из холста. Демян. Новг. [год
неизвестен].

5?ΐ>Балахань, и, ж. [удар.?]. «Ста-
ринный длинный кафтан, у которо-
го основа нитяная, а уток из шерсти.
Пальто с борами из толстого сукна».

JHoinex. Яросл., Копорский, 1929.
', Балахвóст, а, м. То же, что
,¾алахрыст. Моск., Пек., Даль.

Балахвóстить, с т и ш ь, не-
сов., неперех. 1. Бездельничать, туне-
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_£ Уядствовать. Моск., 1858. Пек. Будет
'Щ/ тебе балахвоститъ, пора и за работу
**/Ζ приняться. Кадн., Сольвыч. Во лог.

^¾¾ ^' Сплетничать. Волог., Обнор-
`¾¾\/ский. Анютка опять приходила бала-
-•'•U; хвоститъ про Андроновых. Волог.,
Г;Г; 1902. || Говорить неправду, лгать.
?¾, Ветл. Костром., 1900—1901.
' ¾ 3. Говорить, кричать. Корсун.
JF (Симб., 1897.
,у · Балахвóстка, и, ж. Женек.
%/ к балахвост. Моск., Пек., Даль.

„-V Сольвыч. Полог.
"' Балахлйшник, а, м. Укори-

. Λ /тельное прозвище непоседливого ре-
V бенка. Онеж. Αρχ., 1885.

Балахлйжница, ы, ж. Женек.
' к балахлыжник. Онеж. Αρχ., 1885.

\ Ί Балахлйеник, а, м. То же,
,\/ что балахлыст (в 1-м знач.). Холмог.

Αρχ., 1907.
Балахлйсница, ы, ж. Лен-

тяйка, бездельница. Мещов. Калуж.,
1916.

^ f БалахлЙСТ, а, м. I . Лентяй,
X/слоняющийся без дела; гуляка.

Курск., 1850. А зачем балахлыста
этого на работе держали? Орл.

ν уМегдрв. Калуж., Моск., Пек., Валд.
У*Новг., Волог,, Шенк. Αρχ. — Ср.

Б а л а х л ь ι с н и к , Б а л а-
х н ώ с т , В а л а х р ы с т .

2. Лгун, наглец. Болх. Орл., 1885.
3. Работник, не справляющийся

со своей работой. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

Балахлйстать, а ю, а е ш ь,
несов., неперех. То же, что балахлы-

\/стить. Онеж. Αρχ., 1885. Мещов.
Калуж.

5ί̂ о Балахяώетить, с т и ш ь , не-
сов., неперех. Бездельничать, про-
водить время в праздности; слонять-
ся без дела (о работниках); отрывать
кого-либо от дела. Пек., Осташк.
Твер., 1855. — Ср. Б а л а х л ьί-
с т н и ч а т ь , Б а л а х л ы с т а т ь ,
Б а л а х н ώ с т и т ь , Б а л а х р ы -
с т и т ь.

Балахлйетка, и, род. мн.
т о к, ж. Женек, к балахлыст (в 3-м
знач.). Пек., Осташк. Твер., 1855.
Моск.

Балахлйстничать, а ю,
а θ ш ь, несов., неперех. То же, что
балахлыстить. Полно балахлыстни-

чатъ, не мешало бы ваяться за дело.
Курск., 1850. Мещов. Калуж.,
Новолад. Петерб. = Б а л а х л ы -
с н и ч а т ь. Холмог. Αρχ., 1907.

1. Балахнä, ы, м. и ж. 1. Не
в меру широкая одежда; балахон.
Влад., 1878. || М. Короткий зимний
кафтан со сборами, воротником и ^
опушкой на рукавах. Брон. Моск.,
1932.

2. М. и ж. Разиня, растяпа; не-
ряха. Балахна стоит, полы рас-
пахня. Нижегор., 1850. «Говорят
о том, кто не подпоясался». Даль
[без указ, места]. Ήокр. Влад.,
Трубч. Брян. || Растеряха, неловкий
человек. Покр. Влад., 1905—1921.

2. Балахнá, ы, ж. Принимае-
мая за единицу мера дров на соле-
варне, равная 10 аршинам в длину,
3 аршинам в высоту при толщине
в 1 аршин. Балахн. Нижегор.,
Даль. — Ср. Б а л а х ó н к а .

БалахнЙСТ, а, м. То же, что
балахлыст. Нижегор., 1858.

Балахнйетитъ, с т и ш ь,
несов., неперех. То же, что балахры-
стить. Нижегор., 1858.

1. Балахня, и, ж. 1. То же,
что 1. Балахнá (в 1-м знач.). Ар-
мяк — яка балахня. Переясл. Π лад.,
1848. Кафтан-от на тебе — балахня,
балахнéй. Влад.

2. «С нерасчесанными волосами,
растрепавшийся». Уржум. Вят.,
Магницкий, 1885.

2. Балахня, и, ж. 1. Шутливая ,
брань. Сольвыч. Волог., 1926. ν

2. Собир. Пустые разговоры, бол-
товня. Он сам малограмотный, слы-
шал еде таку балахню. Усть-Цилем. ι,
Αρχ., 1953.

Балахон, а, м. 1. Род верхней
крестьянской мужской одежды.
*· «Зипун из понитка». Ворон.,
Новг., Даль. •» Холщовый зипун,
надеваемый поверх тулупа. Волог., ̂
Даль.

2. Верхний холщовый женский ха-
лат с одной пуговицей. Пек., Даль.

3. Кофта, сшитая не в талию. Кун-
гур. Перм., 1898.

>ι?;>БалахóнθЦ, н ц а, м. Монах.
«Народ называл монахов балахон-
никами, а позднее балахонцами».
Балахн. Нижегор., Соловьев, 1850.
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Балахóнина, ы, ж. Шерстяная
тонкая и редкая ткань для балахо-
нов. Бобр. Ворон., 1849. Ворон.

Балахóнка, и, ж. То же, что
2. Балахнá. Балахн. Нижегор., Даль.

Балахóнник, а, м. ί. Бедняк,
попрошайка. Пек., Осташк. Твер.,
1855. •» Бедно одетый крестьянин
(собственно: носящий балахон).
Слов. Акад. 1948 [«обл.»].

2. Монах. «Народ называл мона-
хов балахонниками, а позднее бала-
хонцами». Балахн. Нижегор., Со-
ловьев., 1850.

Балахóнничатъ, а ю, а е ш ь,
несов., неперех. Заниматься шитьем
балахонов. Пек., Осташк. Твер., 1855.

Балахóнекий, а я, о е. Б а-
л а х ó н с к и е крестьяне. Мона-
стырские крестьяне. «Тех крестьян,
которые начали селиться около мо-
настырей для более удобного ис-
полнения взятых на себя монастыр-
ских работ, стали называть балахон-
скими, в смысле принадлежащими
балахонцам, или монахам». Балахн.
Нижегор., Соловьев, 1850.

Балахóнчик, а, м. Женская
кофта. Белозер. Новг., 1896.

Балахóнщик, а, м. Тот, кто
шьет, продает или носит балахоны.
Симб., 1852.

Балахóнщина, ы, ж. Собир.
О тех, кто носит балахоны. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.

Балáхонъка, и, ж. [Знач.?].
Анна балáхонъка. Ветл. Костром.,
1930.

5, *> Балахóня, и, м. 1. Широкая
длиннополая верхняя одежда; раз-
махай. Вят., 1907. Балахóня — верх-
няя одежда. Когда сошьем неудачно —·

• о, ровно балахóня у тя, говорят.
Медян. Киров.

2. Человек в длиннополой широ-
кой одежде (балахоне). Вят., 1907.

Балахрйлничать, а ю,
а е ш ь, несов., неперех. Шататься
без дела. Орл., 1850. — Ср. Б а л а-

ί х л ы с т и т ь .
БалахрЙСТ, а, м. Бездельник,

без пользы тратящий время, слоняю-
щийся взад и вперед без дела; чело-
век дурного поведения. «Междвор-
ник, человек, занимающийся одни-
ми визитами и не делающий своего

дела». Новохоп. Ворон., Вениамин,
1849. Балахрысты нонешные. Моск.
Моск., 1903. Юрьев. Влад.,, Кня-

ι гин. Нижегор., Новг. Валахрыст —
* из пустого β порозне он балахрыстит.

Пинеж. Αρχ. Вят., Златоуст. Че-
, ляб., Шадр. Перм., Урал., Барнаул.,
*̀ Том. = Б а л а х р ы с . Пинеж.
Αρχ., 1898. Сядешь ли ты за ра-
боту-ту, балахрыс екой, а! Буйск.
Костром. || Озорник, шалун. Бело-
зер. Новг., 1850. |) Беспутный, легко-
мысленный, ветреный человек. Ко-
торый парень с умом, тот к работе
прилежит, а балахрысты — по кара-
водам да по избенкам — им бы все
с девками балахрысничатъ. Петров.

ΐ Сарат., 1958. Че уж о нем говорить,
совсем балахрыст. •Красноуф. Свердл.
— С р . Б а л а х в ó с т , Б а л а -
х л ы с т , Б а н д а х р ы с т .

Балахрйотить, щу, с т и ш ь ,
некое., неперех. 1. То же, что
балахлыстить. Оренб., Симб., 1852.
Нижегор. Нечего ему делать, ба-

I лахрыстит. Пинеж. Αρχ. Будет
тебе балахрыститъ-то, работай, де-
лай что-нибудь. Только знай, бала-
хрыстит по суседям. Вят. Перм. Це-
лый день балахрыстит где-то. По-
лев. Свердл., Златоуст. Челяб.

2. Дурно вести себя. Нижегор.
Нижегор., 1852. Княгин. Ни-
жегор. — Ср. Б а л а х р ώ с т н и -
ч а т ь.

Балахрйстка, и; ж. 1. Женек,
к балахрыст. Перм., Муллов. Б а-
л а х р ы с к а . Какая балахрыска
девка! Покр., Юрьев. Влад. Полно
тебе без дела-то шляться, бала-
хрыска. Буйск. Костром.

2. М. и ж. Легкомысленный, вет-
реный человек; непоседа. Бала-
хрыска, хоть девчонка, хоть па-
рень '— бегает, уроки не делает.
Верхотур. Свердл., 1964.

3. Болтунья, сплетница. = Б а-
л а х р ы с к а . Это-тка девка, чи-
ста балахрыска, всех перемутила,
всех перевела, что греха-то от нее-
тко, несчастной балахрыски. Яро ел.,
1926.

4. Женщина дурного поведения.
Шадр. Перм., 1930.

5. Бранное слово. Кинеш. Ко-
стром., 1897.
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Балахрйетничать, а ю,
„ JLe ш ь, несов., неперех. 1. То же,

Ч yPffO балахрыстить. Новохоп. Ворон.,
\/ 1849. Орл., Ряз., Влад. Что ты се-

вóдни весь день все балахрыстни-
~уаешъ? Буйск. Костром. Устюжн.
Новг. Полно балахрыстничатъ-то,

/^,еядъ, чего-нибудь поделай. ПинеуК.
ί/ Арх. Перм.
V 2. Беспутничать, легкомысленно

вести себя. Наши девки строгие, со-
вестливые, балахрыстничатъ не при-
учены. Петров. Сарат., 1958.

3. Баловаться, шалить, озорни-
чать. Твер. [год и автор неизвестны].

• Балахрйеъя Ивановна.
Бездельница, озорница. Уржум.
Вят., 1882.

Бадäхта, ы, ж. Лягушка. Че-
репов. Новг., 1850.

Балáхтатъ, а ю, а е ш ь, не-
/сов., перех. Взбалтывать; выплески-

. вать что-либо. Во лог., Даль. || Вы-
W ливать что-нибудь в нечистый со-

суд. Никол. Во лог., 1850. (| Разбал-
тывать в воде муку для опары.
Поди домой, балахтай там яшники
к вавтрему. Буйск. Костром., 1905—
1921. о Б а л á х т а т ь тесто. Ме-
шать тесто. Мосал. Калуж., 1896.
|| Пахтать, сбивать масло, сметану.
Никол. Волог., 1850. Ну-ко, начинай
6алахтатъ сметану. Во лог.

Балäхтатьоя, а ю с ь, а е ш ь-
с я, несов. 1. Плескаться в воде.
Симб., 1888. Ванюшка балахтается
в блюде-то. Буйск. Костром., Будет
тебе балáхтатъся-то! Мещов. Ка-
луж. Петров. Сарат. Балáхтается,
как маленький. Барнаул.

2. Перен. Работать нехотя, лениво
или слоняться без дела, шататься,
болтаться где-нибудь. Во лог., Даль.
Вора спать ложиться, а Орины все
нет, еде и балахтается, не знаю.
Волог. Холмог. Αρχ.

3¾о Балáхтина, ы, ж. 1. Неболь-
шое болото. Шуйск. Влад., 1912.

2. Вязкая выбоина на дороге.
^Царек. Петерб., 1848—1850.

Балáчка, и, ж. Болтунья, го-
ворунья. Ишъ, балачка какая/ Судж.
Курск., 1900—1902. Хомут. Курск.,
Севск. Орл.

Балашйрничать, аю, а ешь,
несое., неперех. Скандалить. Ты не

\/

балагиирничай здесь! ПΙуйск.Влад.,
1912.
К Балашиха, и, ж. Название
угодья (луга). Балашиха — луг.
Пустошк. Пек., 1958.

1. БалáШКИ, ш е к, ми. Пре-
небреж. Глаза. Что балашки уста-
вил? Αρχ., Черняев, 20-е годы XX в.

2. БалáШКИ, мн. «Белая мел- ,
кая рыбка (не снетки)», Сольвыч. V
Во лог., Иваницкий, 1897.

БалбäК, а, м. Болтун. Спи,
балбάк. Новоржев. Пек., 1957.

Балбáн, а, м. 1. Чурбан, пень, ν

деревянный обрубок. Печор., 1904. \/
Шадр. Перм. » Чурбан, привеши-
ваемый для отпугивания медведя на
пчельнике. Добрян. Перм., 1930.

2. Болван, дурак; увалень. «Об-
ратное заимствование с якутского».
Колым. Якут., Богораз, 1901. Что
это за такой за балбан пришел со ,
всем сырьем необтесанный? Печор., у
Ончуков. Шадр. Перм.

БалбатУн, а, м. Болтун,
пустомеля. Пек., Смол. Смол., 1903—
1904.

Балбатунья, и, ж. Женек,
к балбатун. Пек., Смол. Смол.,
1903—1904.

Балбатýха, и, ж. То же, что
балбатунья. Пек., Смол. Смол.,
1903—1904.

.ίί?Балбатýющий, а я, ее.
Очень болтливый. Балбатующая она
баба/ Пек., 1903—1904.

Балбáх, а, м. Гусь, фарширо-
ванный мясом двух других гусей.
Верхоян. Якут., Зензинов, 1913.

БалбашÓНОК, н к а, м. Ребе-
нок, прижитый вне брака, во время
отсутствия мужа. «Это чьи балбаша-
та`>ъ — спрашивает муж про де-
тей, которых жене не оставил.
Дон., Потанин, 1899.

Балбéр, а, м. Шутник, балагур.
Перм., 1852.

Балбéра, и, ж. 1. Приспособле-
ние для отпугивания птиц в садах,
состоящее из доски с подвесками.
Влад., Даль.

2. Кора дерева (обычно тополя,
ивы, осины); поплавок из нее для
рыболовных снарядов. Терек., 1907.
У сети: тетива, наплавок из балбе-
ры. А балбера — кора с тополя.
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Колпаш. Том. Осхоръ, балберы их
называют — тополъя кора. Верхне-
Кет. Том.

Балбéрить, ρ ю, ρ и ш ь, не-
сов., неперех. 1. Шутить, балагу-
рить. Вят., Перм., 1843. Камышл.
Свердл., Твер., Тамб.

2. Бездельничать, слоняться
с места на место. Новг., Даль. Бал-
берит, хоть бы матери помог. Сл.-
Турин. Свердл. — Ср. Б а л б é р-
н и ч а т ь.

1. Балбéрка,и,жс. 1. Тоже, что
балбера (в 1-м знач.). Влад. В лад.,
1848. Влад., Ворон. — Ср. Б а р-
б е л к а .

2. Поплавок из древесной коры,
привязываемый к рыболовной сети.
Астрах., 1840. Вола;., Вят., Обь-
Енисейск, водя. бассейн, Том.,
Ульч. Хабар.

2. Балбéрка, и, ж. Калмыцкая
овчина лучшего сорта. По местности,
откуда приходит овчина,и по породе
овцы овчина бывает следующих сор-
тов· 1} романовская .; 2) черкас-
ская..; 3) казанская. ; 4) широко-
хвостка, или балберка (лучшие ов-
чины из калмыцкой). Арзам., Куст,
пром., 1880.

Балбéрнилатъ, а ю, а е ш ь,
несов., неперех. То же, что балбе-

; рить. Твер., Тамб., Новг., Даль.
V БалбéрОВЫЙ, а я, о е. Сде-

ланный из балберы (древесной коры).
Остались старые 6алберовые на-

_ плавки. Колпаш. Том., 1964.
(6öθ Балбéрочный, а я, о е. Б а л-

б é р о ч н а я снасть. Крючковая на
поплавках снасть с удочками без
наживы (для крупной рыбы).
Астрах., 1840. «Балберочная снасть.
Она делается так. берут в 7 или 8 са-
жен веревку, которую рыбаки назы-
вают крепа, и привязывают к ней
тонкие, длиною в 8 и одна от другой
на 6 вершков веревочки, называе-
мые поводцами. К концам этих по-
водцов прикрепляют уды, называе-
мые кованцы, к средине сгиба кото-
рых привязана свитая из конского
волоса леса; к концу этой лесы при-
крепляется круглая или четверо-
угольная пробка, которая назы-
вается балберка. Такая поперек дна
положенная веревка, на которой

бывает по 60 крючков, называется
длинником, а многие такие длέн-
ники, вместе связанные, называются
счалом и протягиваются поперек
реки на столько сажен, сколько
будет потребно, укрепляя в воде
так, чтоб стремлением оной не сно-
сились с своего места». Вол;к., Каш.,
Бурнашев. Дон., Терек.

Балбéря, и, м. и ж Глупый,
бестолковый, упрямый человек. Ему
говоришь, а он такой балберя и
рыла не воротит, все под нос свое
делает. Парень — страшный балбе-
ря! чугунная голова! что ему ни тол-
куй, ничего не понимает. Перм.,
1856.

Балбéсина, ы, м л ж. Чело-
век огромного рОста. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

Балбéеить, с и ш ь , «есоβ., не-\ ,'
перех. 1. Кривляться, паясничать.
Яросл., 1852. Кологр Костром., `/
Ряз. Ряз.

2. Проводить попусту время, ле-
ниться. Нижегор., 1860. Ряз., Ко-
логр. Костром.

3. Говорить невнятно, неотчет-
ливо. Что он как балбесит, ничего
у него не поймешь. Сольвыч. Волог.,
1902.

Балбесничать, а ю, а е ш ь,
несов., неперех. 1. Играть по-детски
(о взрослом мальчике). Самар.,
1854,

2. Делать что-либо.пустое, не по-
хожее на дело (о парне, слуге).
Самар., 1854.

Балбéшка, и, ж. Иран. Голова.
Малоарх. Орл., 1914. Твоя 6албешка
давно не варит. Орл. Крупец., Фа- ι
теж. Курск.

Балоóшка, и, ж. Короткая *
часть цепа, которой бьют по снопу;
било. Палку долгу, черен долгий,
привяжут ремень, на вольготе бал-
бошку. Молотило на палочке. Том.,
1956.

Балбубан, а, м. [удар.?]. Ша-
лун. Слобод. Вят. [год неизвестен].

БалбýК, а, м. Пузырь на воде.'
Зап., Даль.

Балбý`ка, и, ж. 1. Подкожный
нарост на теле; шишка. Зап., Даль.
II Опухоль от ушиба. Трубч. Брян., '
1957.
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Φ

2. Нарост, блона на дереве. Зап.,
:«ЛЬ.

£&· БалбЙШ, а, м. Камыш. Балбыиι
*¾ ааванях растет. Пустошк. Пек.,
4961.
ί̀  Балвáн, а, м. Место в озере,

"Небольшой залив, заросший трост-
циком и тиной Опоч. Пек., 1904—
«18.
' Балванéть, é е т, безл., несов.,
неперех 1 Неясно, неотчетливо вид-
йеться. Дон., 1913. Я уже почти сле-
цой, вы у меня в глазах балванеете,
9а и только. Дон.

2. Стоять или сидеть, ничего не
дρлая. Обоян. Курск., 1854.

Бáлвать, а ю, а е ш ь , несов.,
неперех. Шалить, баловаться, озор-
Вичать. Не бάлваи ногами. Все бал-
ват с ребятами. Барнаул., 1929—
`1935.

Бáлватьея, а ю с ь, а е ш ь-
С я, несов. То же, что балвать. Будешь
6άлватъся? Сейчас в окошко выкину.
Отлупцевала — не стал бάлватъсч.
Барнаул., 1929—1935.

Балвеничатъ, а ю, а е ш ь,
несов., неперех. [удар.?]. «Шутливо
говорить». Новооск. Курск., Куд-
рявцев, 1852.

БалвЙТЬ, в и ш ъ, несов., не-
перех. Говорить что-либо необду-
манно. Полно тебе, будет балеáтъ.
|Киздр. Калуж., 1905—1921.

Балгý`Н, а, м. Годовалый теле-
¾ок. Нижне-Дон., 1929.

Балгунóк, н к а, м. Уменьш -
яаск. к балгун. Нижне-Дон., Мир-
ton, 1929.

Балда, ώ, ж. 1. Большой тя-
желый набалдашник, толстый конец

ν палки, дубины. Тамб., 1851. Ворон.,
^ I Щуйск. Влад. || Дубинка, палка с на-
'̀ <5аддашником. Ливен., Орл. Орл.,

1850. || Палка. ΙНуйск. Влад., 1850.
Перм., Сиб. •» Толстое корневище,
палица, дубина. Нижегор., Даль,
Перм. || «Железный стержень с кол-
бой на конце». Вят., Васнецов, 1907.

2. Тяжелая деревянная колотуш-
ка. Даль [без указ, места]. Енис.,
1865. Исет. Перм. || Колотушка для
колки дров и деревьев. Зарайск.
Ряз., 1905—1921. Соликам. Перм.,
Урал. || Деревянная кувалда, кото-
рой вбивают топор или деревянные

N

\/

клинья в очень прочные (обычно
сучковатые) поленья при колке
дров. Соликам , Шадр. Пери., 1930.
Эти поленья без балды не расколешь.
Камеи. Свердл. Том.

3. Большой топор с обухом такой
же длины, как лезвие. Чистоп.
Казан., 1895. Вят.

4. Дубина с сильно утолщенным
овальным концом длиной около
2V2 аршина для глушения рыбы под
тонким льдом и растирания нюха-
тельного табака «Имеет один конец,
сильно утолщенный и овально окру-
гленный; длина балды около 21/2 ар-
шина; для глушения рыбы употре-
бляется толстый, а для растирания ν/
табаку тонкий конец». Ряз., Город-
цов, 1902.

5. Шишка, нарост на дереве.
Слов. Акад. 1948 [«устар. и обл.»].

— Тюрк б а л д а к — сабельный эфес,
рукоятка сабли, клюка (слепого).

кν'ί>Бáлда, ы и балда, ώ, ж.
1. Болтливая женщина. = Б а л д а
[удар.?]. Ряз., 1820. = Б а л да.
Ряз. ~ Балды бить. Бездельничать,
зря тратить время, пустословить.
Мещов. Калуж., 1916.

2 Б а л д а [удар.?]. Высокая, >
нескладная женщина. Яросл., 1853.

3. Б а л д а . Наглая, бесстыжая
женщина. Юрьев. Влад., Микуцкий.

Балда, ы, ж. [удар.?]. Заросшее
озеро, изобилующее карасями.
Яросл., Поволжье, 1959. V

Балдавä, ы, ж. Палица, булава,
дубина. Стал этот коваль думать
думу, как из этого материала, сде-
лать атакую гитуку: ба,лдаву 12 пу-
дов. Краен. Смол., 1914.

Балдавáшка, и, ж. Уменьш.
к балдава. Смол., 1914.

1. Балдавéшка, и, м. и ж.
Болтун, болтушка. Эй, ты, балда-
еéшка, хватит тебе глупости мо-
лоть. Лит. ССР, 1963. Аи, слухай
ты его, балдавешку. Чистая бал-
давешка баба. Латв. ССР.

2. Балдавéшка, и, ж. 1. То же,
что балдавня. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

2. Палка с набалдашником. Смол.
Смол., 1903—1904.

Балдавина, ы, ж. Тенистое
озеро, в котором водятся караси.
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«Бывают на лугах большие тенистые
природные озерки, где живут кара-
си». Рост., 1846—1847. — Ср.
2 . Б а л д ó в и н а .

Балдавня, и, ж. Деревянный
молот. Пек., Осташк. Твер.,
1855. — Ср. 2. Б а л д а в é ш к а ,
Б а л д ó в н я (во 2-м знач.).

Балдагвóздка, и, ж. Деревян-
ный гвоздь. Устюг., Черепов. Новг.,
1851.

БалдáК, а, м. 1. Кубок, большой
стакан. Симб., 1852.

2. Прозвище [какое?]. Жил у него
работник, который сказал: «Какой
он хозяин, ·— балдак!». Верхнеуд.
Прибайк., 1927.

ю>о Балдáн, а, м. Растение Rhamnus
frangula, сем. крушиновых; кру-
шина. Бурнашев [без указ, места].
Кашин. Твер., Анненков.

БалдäНЧИК, а, м. Уменын.-
ласк. к балдак (в 1-м знач.). Симб.,
1852.

Балдара, ы, ж. [удар.?]. Со-
бир. Дети. Для балдары держим ко-
ров. Прииссыккул. Кпргиз., 1953—
1955.

Балдарйтъ, ρ ю, ρ и ш ь, не-
кое., перех. Благодарить. Валдарю!
Покр. Влад., 1905—1921. Тул.

Балдáшка, и, лс. Деревянная
чаша для воды, напитков. Симб.,
1852.

\ ¦ Балдéлка, и, ж. Сторожка на
•J колхозном дворе (служащая и склад-

ским помещением). Хомут возьми
в балдéлке. Трубч. Брян., 1960.

Балдéшка, и, ж. То же, что
балдашка. Нижнелом. Пенз., 1945.

БалдЙТЪ, д и ш ь, несое., пе-
• рех. и неперех. 1. Неперех. Бездель-

ничать, праздно проводить время.
Уржум. Вят., 1885.

2. Неперех. Пьянствовать. Охан.
Перм., 1930.

3. Перех, Часто повторять одно
и то же. Будет тебе одно и то же
балдить мне. Ворон., 1916.

Балдóбка, и, ж. Выгон, место
, для собирания сельского стада. Белг.
" Курск., 1891.

1. Балдóвина, ы, м. и ж.
1. Ж. Палица, дубина; кривое, тол-
стое корневище. Нижегор., Даль.

2. Долговязый и неуклюжий че-

ловек; «дылда, болван, балбес». Во-
лог., Даль.

3. Дурак, тупица, малоумный че-
ловек. Костром., Даль.

4. Бестолковый человек; сплет-<
ник, баламут. Ряз., Даль.

Їо¾о2. Балдóвина, ы, ж. То же,.
что балдавина. Яросл., Даль. ν

БалдÓВНЯ, и, ж. 1. Трость
с большим набалдашником. Смол.,
1853. «Если скрынка хозяина набита
плотно, так у него перед домом стоят
арели, на которых в праздники раз-
биваются укосники — качаются де-
вицы с песнями, а хозяин, опираясь
на балдовню, глядит, как веселится
молодежь. Для оживления общества
является доморощенный артист с ду-
дою, любимым инструментом народа.
Собирается вокруг него толпа, и на-
чинается песенка..». Смол., Шеста-
ков, 1863.

2. Большая деревянная колотуш-
ка. Твер., Даль. — Ср. 2. Б а л -
д у ш к а .

Балдран, а, м. [удар.?]. 1. Ра-
стение Heracleum spondylium L.,
сем. зонтичных; борщевик обыкно-
венный. Казан., Анненков.

2. Растение Heracleum sibiricum
L., сем. зонтичных; борщевик си-
бирский. Казан., Анненков.

Балдриан, а, м. [удар.?]. Расте-
ние Valeriana officinalis auct., сем.
валерьяновых; валерьяна лосня-
щаяся. Екатеринб., Анненков.

Балдýшка, и, ж. 1. Большая
ложка. Переясл. Влад., 1905—
1921.

2. Увесистая деревянная коло-
тушка разного вида. Исет. Перм.,
1923. — Ср. Б а л д о в н я.

Балд Ига, и, м. Спившийся че-
ловек, забулдыга. Смол., 1853. —
Ср. Б у л д ы г а.

Балд ΙЖНИК, а, м. Бездельник,
праздношатающийся человек. Пек.,
1902—1918.

Балдйжница, ы, ж. Женек,
к балдыжник. Пек., 1903—1904.

Балдйжничатъ, а ю, а е ш ь,
несов., неηерех. Бездельничать, сло-
няться без дела. Судог. Влад., 1851.
Что балдыжничаешь? Пек.

Балдώк, а, м. Сковородник.
Пек., 1902—1918,
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Lof-

9

ν

ν

/VK Балдώкать, а ю, а е ш ь, не-
,, V сов., неперех. Разговаривать о чем-
$ либо несерьезном; болтать. Обоян.
„ Курск., 1854.
, \ Балдыр, а, м. [удар.?]. Ветхая

¾,* ̂  изба. Новооск. Курск., 1852.
Балдырь [удар.?]. То же, что

Д балдыр. Новооск. Курск., 1852.
- Бáлдырь, я, м. Пузырь, вол-

\/ дырь. Всплыл балдыръ. Шенк. Αρχ.,
1895.

¦·'` Балевáть, несов., неперех. Пи-
" ровать. Йонав. Лит. ССР, 1961.

Балéйка, и, ж. Уменьш. к ба-
лея. Смол. Смол., 1903—1904.

Балθлй>и, мн. Грибы, покрытые
слизью, растущие большими семья-
ми. Пошех. Яросл., 1929.

Балендряе, а, м. То же, что ба-
лентряс. Грот, 1895 [без указ, места].

Балендряеитъ, с и ш ь, несов.,
неперех. То же, что балентрясить.
Αρχ., Перм., Во лог.. Даль.

Балендряеы, о в, мн. То же,
что балентрясы. Пошли балендрясы
выдумывать. Хопер. Дон., 1929.
со Балендрясы строить. Заводить,
вести хитрые речи, разговоры.
Ядрин., Козьмодемьян. Казан.,
1849—1852.

)оé><? Балéнный, а я, о е. Ласковое
обращение к ребенку. Поди, балéн-
ный. Юрьев. Влад., 1910.

Балентрéсить. См. Б а л е н-
т ρ А с и т ь.

Балентрéсничать. См. Б а-
л е н т р я с н и ч а т ь .

Балентрйо, а, м. Болтун. Ту-
гулым. Свердл., 1964. — Ср.. Б а-
л е н д р я с , Б а л е н т р я с н и к ,
Б а л я н т р я с .

Балентрйсить и балентрé-
СИТЬ, с и ш ь, несов., неперех. 1. Го-
ворить, болтать о пустяках, вести
несерьёзный разговор. Вят., Перм.,
1843. Чо поделываете? Да вот от

| нечего делать с кумом балентрясим
о том о сем. Перм. Гарин. Свердл.
Он охотник балентряситъ. Αρχ. Он

I балентрясит, а его-то и слушают,
·,¦ ¦ чуть рты не разинут. Во лог., Валд.

\\ Новг., Твер.
2. Сплетничать. Ходит тут, ба-

лентрясит обо всех. Божатка любит
посудить, придет и балентрясит.

Ν ' Пинеж. Αρχ., 1961. Турин. Свердл.
·' (5 Словарь, выпуск 2

— Ср. В а л а н т р я с и т ь , Ба-
л е н д р я с и т ь , Б а л е н т р й с -
н и ч а т ь , Б а л е т р á с и т ь , Ва-
л я н т ρ я с и т ь .

Балентрясник, а, м. 1. То же,
что балентряс. Αρχ., Волог., Перм.,
Даль. Балентрясник часа два занимал
нас. Велояр. Свердл.

2. Сплетник. Ср. Урал, 1964.
Балθнтрясничать и бален-

трéснич:ать, а ю, а е ш ь, несов.,
неперех. 1. Б а л е н т р я с н и -
ч а т ь. То же, что балентрясить
(в 1-м знач.). Краснояр. Енис., 1904.

2 . В а л е н т р é с н и ч а т ь .
бездельничать. Судог. Влад., 1851.
Волог., Αρχ., Перм., Вят. \

Балентрясы, мн. Небылицы,'
пустые речи, разговоры. Оедошка
опеть пришел со своими балентряса-
ми. Перм., 1856. Αρχ., Во л or.
Валентрясы разводят. Краснояр.
Еаис., 1904. — Ср. Б а л е н д р я -
сы, Б а л я н д р á с ы .

Бáлθнька, и, ж. Уменьш.-
ласк. к балл. Перм., 1856. Вят.

БалéСИТЬ, с и ш ь, несов., не-
перех. Говорить, разговаривать, бол-
тать. Что не ходишь балесит,ъ-то?
Котельн. Вят., 1850. Под кудрявень-
кой березкой Много выросло грибов;
Что ты, милка, не балесишъ, Разве
кончилась любовь? (частушка). Этот
священник: «Что, говорит, с по-
падьей балесит: — ведь он богатыр-
ской силы уродился·». Вят. Никол.
Волог., Ветл. Костром. — Ср. Б а-
л е н т р ó с и т ь .

|л?^Балеекоθ, о г о, ср. В знач.
собир. Инструмент для катания ва-
ленок. Балéскоë было тошное. Ветл.
Костром., 1933.

Балетрясить, с и ш ь , несов.,
неперех. То же, что балентрясить
(в 1-м ,знач.). Валд. Новг., 1852.

БалëЦО, нареч. Весьма, очень.
Ветл. Костром., 1858. Волог.,
Вят.

БáЛΘ`ЧИЙ, ч ь я , ч ь е . Относя-
щийся к бальке, принадлежащий ей.
Во лог., 1822. Балечъя шерсть. Во-
лог. || Сделанный из шерсти бальки,
поярковый. Великоуст. Во лог., 1847. ν
Волог., Перм.

БáЛΘЧКа, и, ж. Умθнып.-ласк.
к 3. Бáлька (во 2-м знач.). Весь

1

V

V
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дом по одной балечке растаскали.
Лит. ССР, 1963.

БáЛΘЧНИК, а, м. Ивняк. Ср.
Урал, 1964.

Балеή, и н балéя, и, ж. Дере-
вянная лохань на ножках для стир-
ки белья. Смол., 1903—1904. Нижне-
Дон. = Б а л é я . Две балéи белья
выжмыхала. Лит. ССР. Вот балéя-
балéечка. Латв. ССР, 1963.

Балжаш, а, м. [удар.?]. Шутник,
озорник. Черепов. Новг., 1893.

БáЛИ-бáли-бáли. Слово, кото-
рым подзывают овец. Соликам.
Перм., 1898. — Ср. Б а л ь - б а л ь ,
В а р ь - б а р ь , Б а с ь - б а с ь
и др.

Балиоерда, ж. Беспорядоч-
ность, бессвязность. Дон., Миртов,
1930.

ΐоβ«<> Балиболошник, а, м. [удар.?].
Растение Centaurea phrygia L., сем.
сложноцветных; василек фригий-
ский. Казан., Анненков.

БäЛИК, а, м. Бревно, балка.
Бáлики кладут. Смол., 1956—1958.

БалЙТ, нареч. Недурно. Михаил.
\J Ряз., 1850.

БáЛИТЬ, л ю, л и ш ь , несо<?.,
неперех. Шутить, проказничать,
озорничать. Новоторж. Твер., 1852.
Твер., Юрьев. Влад.

БалЙТЬ, л ю, л и ш ь , несов.,
перех. и неперех. Болтать, ,вести
пустые разговоры. Тихв. Новг., 1908.

Балйха, и, ж. Каша. •» Каша
из ячневой и гречневой муки. Доро-
гоб. Смол., 1927. •» Каша из ржаной
муки. Балύха сегодня не такая вкус-
ная. Смол., 1958.

Балйша, и, ж. Кушанье из яч-
менной муки. Новоторж. Твер., 1912.

1. Балка, ж, ж. 1. Рыбья печень
(обычно печень трески). Вари уху

ν /го балкам, на тресковой печени. Кем.
\/ Αρχ., Даль. Беломор. Αρχ.

2. Жабры у трески. Кем. Αρχ.,
'' 1910.

2. Балка, к, ж. 1. Бревно дли-
ной от 4 до 6 сажен. «Срубленное от
4-х до 6-ти и более сажен бревно,
иначе она именуется дерево.. Тол-
щина балки от 4-х или 5-ти вершков
в диаметре». Самара, 1854.

2. Шест, прикрепленный внутри
карбаса поперек, для того чтобы

упираться гребцам ногами и облег-
чать процесс гребли. Αρχ., 1873-.

3. Колодка для укладывания бре-
вен на санях при возке леса. Сев.-
Двин., 1928.

4. Обычно мн. Бимсы — попереч-
ная связь балок или брусьев, со-
единяющая борта корабля и служа-
щая основанием для палубы. Сев.,
1939.

3. Балка, и, ж. Долина, лож-
бина, длинный и широкий овраг
в степи. Новооск. Курск., 1852.`
«Дол, долина, раздел, ложбина, бал-
чук, длинный и широкий природ-
ный овраг. В степях Малой и Новой
Руси балки образовались не между
гор, которых нет, а меж двух степ-
ных кряжей; балки пролегают та-
кими же грядами, отрогами и рас-
сохами, как в других местах горы.
В балках ближе до воды, можно
устроить греблю, бывает и кустар-
ник, и там охотнее селятся». Южн., \
Даль. Дон. •» Овраг в лесу. Ворон.,
Дон., Ряз., 1959. *· Низменная мест- \
ность. Поволжье, 1959.

Λ->4. БáЛКа, и, ж. Удар. Балок
надаю — набью. Краен. Смол.,
1914.

б. Балка, и, ж. Б а л к а на
колу. «Иногда делают балку на колу
(балка, вероятно, восходит к обвалка,
обалка, балка): отрезают травяни-
стое место, отводят на воду и при-
крепляют колом, затем „облекают"
это место. Ловится лещ. Рыбу ло-
вят, сгоняя к прижиму, погуще
облякая». Тороп. Калин., Копор-
ский, 1946.

1. Балкан, а, м. Долина, про-
странство между лесом и нагорьем;
подножие нагорья. Моск., 1852.

— Тур. б а л к а н — цепь гор.
2. Балкан, а, м Голова. Шуйск.

Влад., 1850.
БалкäНθЦ, н ц а, м. Сорт кар-

тофеля. Русской картофель гораздо
лучше балкáнца. Костром., Прогр.
АН № 264.

БалкаНЬ, и, ж. [удар.?]. Расте-
ние Nuphar luteum Smith, сем. кув-
шинковых; кубышка желтая, одо¾
лень. Αρχ., Анненков.

Бäлкать, а ю, а е ш ь, несов.,
неперех. Звонить. Сев,-Двин,, 1928.
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Бáлкнутъ, н у , н е ш ь, сов.,
перех. и неперех. Сказать, ляпнуть
какую-нибудь глупость. Мöрш.
Тамб., 1850.

Балковáтъ, к у ю , к у е ш ь ,
лесов., неперех. Озорничать, бало-
ваться. Крапив. Тул., 1898.

Балкýш, а, «. «То же, что
баклуша». Пек., Копаневич, 1903—
1904.

) \ О<У Бäлмажь, и, ж. Собир. Несерь-
езная, хулиганская публика на гу-
лянье. Белозер. Новг., 1926.

%у Балманéть, н é е т, несов., беал.
ν Чуть виднеться. Дмитров. Курск.,

1908.
Балмочь, и, ж. [удар.?]. Суко-

ватое, кривое бревно, негодное для
стройки. Костром., 1849.

БáЛМОШ, а, м. 1. Взбалмошный,
сумасбродный человек; сумасброд.

\/ Пошех. Яросл., 1849. Ржев. Твер.,
Вят. || Озорник, шалун. Черепов.
Новг., 1926.

2. Глупый человек, делающий
,' что-либо не подумав, с налета.

\j Яросл., 1918.
3. Блажь, дурь. Пек., 1858.
— Ср. Б а л м о ш ь.
Балмошйть, ш у, ш и ш ь, не-

сое. 1. Болтать вздор или что-либо
неприличное. Южн., Смол., 1858.

Бäлмошный, а я, о е. 1.
Взбалмошный, сумасбродный. По-
шех. Яросл., 1949. Разе не знал, что
она такая балмошная? Волог. Вал-
мотный мальчишка. Курск. Тамб.,
Перм. Женщина балмогина. Том.

2. Избалованный, капризный. Ми-
гулин., Усть-Белокалитвен. Дон.,
1929. || Озорной, шаловливый. Бáл-
моιиный мальчик. Обоян. Курск.,
1854. Дон., 1914. Балуется, вот и
говорит балмошный. Колпаш. Том.

ν 3. Бестолковый, делающий все
небрежно. Он такой бáлмошный
у нас. Брян. Орл., 1850. Волог.
Он такой и есть уж балмошный,
неколды не подумает, че хочет де-
лать-то. Перм. || Глупый, дурашли-
вый. Мещов. Калуж., 1905—1921.

4. Бранное слово. Шадр. Перм.,
1856. Урал.

Бáлмошь, и, м. и ж . ί . Ж. Дурь,
блажь, глупость, сумасбродство.
Ржев. Твер„ 1853. Пек., Осташк.

\/

V

Твер., Холмог. Αρχ., Бáлмашь кака-
то залезет в башку. Барнаул.

2. Самодур, сумасброд. Черепов.
Новг., 1904. Барнаул.

— Ср. Б а л м о ш.
Балмйт, а, м. Муть, мут-

ная вода в реке. Гребен. Терек.,
1902. || Что-либо мутное, несвежее,
жидкое. Это чай что яч`> балмыт
какой-то! Гребец. Терек., 1902.

Балмыпΐ, а, м. [удар.?]. Шалун.
Черепов. Новг., 1904.

Балник, а, м. [удар.?]. Расте-
ние Epilobium angustifolium L., сем.
онагровых; кипрей узколистый,
иван-чай, капорский чай. Костром.,
Анненков.

Ч ι σ Ι . Б¾ло, а, ср. 1. Приспособле-
ние для загибания полозьев, ободь-
ев, дуг, колес, состоящее из толсто-
го, с двух сторон стесанного бревна
с вырезанными в нем желобами.
Охан. Перм., 1854. Нонче •шанежно- ,_
то бало забыли. Перм. Волог., X
Кем. Αρχ., Печор., Карсовайск.
Удм. АССР. Полозья балом гнем.
Свердл. Сиб., Тобол. Б ало для
гнутья колес. Гнули полозья, делали
станок бало, и все равно гибало, и
загибали полозья, и дуги все равно
так же гнули. Мариин. Кемер. Усть-
Ницин. Тюмен., Том., Нерч.
Забайк. •» Инструмент для сгибания
дужек (ручек) для крышек бурачков,
туесов и т. п. Никол. Волог., 1895—
1898.

2. Березовые рейки для полозьев. X
Αρχ., 1954.

3. Перен. Ирон. Лицо. Соликам.
Перм., 1930.

4. Перен. Иран. Нос. Охан. Перм..
1930.

—* На свое бáло. На свой страх и
риск, без спроса. Охан. Перм., 1930.

2. БáЛО. В знач. вводного слова.
Бывало. Я, бало, пойду. Полетай,
бало, ранехунъко встанет. Мещов.
К а луж., 1910. Б ало, ляжешь на печку, \
да как хорошо. Дубен. Тул. Курск. .

Балобäй, я, м. Пустомеля, ша- у
лун. Волог. [год и автор неизве-
стны].— Ср. Б а л о б о и.

Балобáйка, и, ж. Балалайка.
— Без струн балобáйка. Пустой
человек, болтун. Гжат. Смол., Бе-
лявский.



84 Балобан

Балобан и балобан, а, м.
1. Бранно. Болван, глупец, дурак.

ч , = Б а л о б а н . Волог., 1839—1842.
V Буйск., Кинеш. Костром. Экой .ты

балобан. Переясл. Влад. Шенк., Хол-
мог. Αρχ., Сев.-Двин., Валд., Тихв.
Новг., Кашин. Твер., Жиздр. Ка-
луж., Ряз. Ряз., Тамб., Курск.,
Дон. Балобан такой! ничего не по-
нимает. Перм. Вят., Южн.-Сиб.,
Тобол. Такой балобан вырос, ни отцу,
ни матери спокоя нет. Барнаул.
π Б а л о б а н . Грязов. Волог.,
1902. Известно, балобан, еиιиъ, он.
Красноуф. Свердл. [«Экспрессивно»],
1964.

2. Б а л о б а н [удар.?]. Болтун,
пустомеля. Жиздр. Калуж., 1877.

3. Стыдливый, конфузливый, не-
уклюжий человек. Переясл. В лад.,
1848. Экой он балобан, не выйдет
к людям и поздороваться. Он на-

¦ стоящий балобан, никогда шапки не
'* снимет. Пинеж., Холмог. Αρχ.

Вят.
4. Б а л о б а н [удар.?]. Рослый,

тучный человек. Ветл. Костром.,
Смирнов. || Б а л о б а н. Мальчик
(подросток) высокого роста. «Гово-
рится в укор, в брань». Ты балó-

\ бан, а не учишься. Самар. Сарат.,
' Потанин, 1895—1897.

5. Нескладный человек, Переясл.
В лад., Бодров.

6. Б а л о б а н . Баловень, озор-
ник, шалун, лентяй и бездельник.
Твер., 1820. Рыльск. Курск., Орл.,
Дон. = Б а л о б а н . Слобод. Вят.

7. Шорины б а л о б а н ы . Назва-
ние угодья. Осташк. Твер., 1946.

Балобáнитъ, н ю , н и ш ь, не-
сов., перех. и неперех. Красть, про-
мышлять воровством. Нижегор.,
Даль.

• БалобÓЙ, я, м. Болтун, пусто-
У меля, врун. Волог., 1822. — Ср.

Б а л о б á й , Б а л о б а н .
Балоболка, и, ж. [удар.?]. Зво-

нок, круглый колокольчик. Валд.
Новг., Михайловский.

Балобóн, о в, мн. Название
места, отражающее природные свое-
образия. «Балобон, по замечанию
одного колхозника, — круглое про-
странство». Осташк. Калин., Ба-
ранцев, 1946.

Балобóнить, н ю , н и ш ь, не-
сов., неперех. Болтать, говорить'
о пустяках, шутить. Волог., 1822.
Ср. — Б а л а б ó н и т ь .

ι‰Балобóнка, и, ж. Женек,
к 1. Балобóн. Дубен. Тул., Филин,
1933. Курск.

Балобушка, и, м. [удар.?].
О большой голове ребенка. Арбуз
или балобушка, если голова ребенка
большая и круглая. Каин. Том.,
1911.

Бäлова, ы, м. Коршун. Орл.,
Грот. Орл., 1947-1953.

1. Баловать, л у ю, л у е ш ь,
несов., неперех. 1. Разбойничать,
грабить. Говорят, нынче балуют
шибко коло городу-ту. Буйск. Ко-
стром., 1905—1921. — Кто же там
балует? — Крестьяне соседних дере- '
венъ. Боров. Калуж. Бала на dopotax,'
балуют. Курск., Орл.

2. Дурно вести себя, распутни-
чать, бесчинствовать, пьянствовать.
Вят., 1852. Парень балует. Вят.
Отпустить девку на чужую сто-
рону — баловать там научится.
Мотри, не балуй бее меня-то (не
измени мне). Костром. Луж. Пе- <
терб., Холмог. Αρχ., Сев.-Двин.,
Яросл. Да, хорошо ему баловать
из-за ести-та, не наше горе! Горбат.
Нижегор. = Б а л о в а т ь . Сноха
стала баловать. Девка-то гулящая
была, с кем она только не баловала.
Петров. Сарат., 1959.

3. Приставать, заигрывать. По-
шех. Яросл., 1893. Отстань, парень, `
не балуй. Ряз. Ряз.

4. Упрямиться (о животных).
Исет. Перм., 1923.

2. Баловать, л у ю, л у е ш ь,
7ΐесов., перех. и неперех. Бить, ко-
лотить. Обоян. Курск., 1954. Курск.

Баловать, л у ю, л у е ш ь, не-
сов., неперех. 1. Шалить, заигры-
вать. Яросл., 1896.

2. Вступать в незаконную связь
с мужчиной. Яросл., 1896.

Баловаться, л у ю с ь, л у-
е ш ь с я , несов. Смеяться. Балуешь-
ся что? — чего смеешься? Духов.
Смол., 1914.

Балóвенный, а я, о е. 1. Из-
балованный, изнеженный. Онеж.
КАССР, 1933.
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2. Баловной, озорной. Онеж.
КАССР, 1931.

. Бáлрвень, в н я, м. 1. Возлк>б-
'\f ленный; любовник. Холмог. Αρχ.,

V 1907.
2. Распутник, негодяй. Пошех.

Яросл., 1849, Новооск. Курск.
Баловéнька, и, м. и ж. 1. Ша-

лун, озорник; шалунья, озорница.
Пошех. Яросл., 1849. Экой ты бало-
венъка! Все бы ты баловал. Как те
не надоест-то. Яросл. Волог.,
Волог., Черепов. Новг.

2. Распутник, негодяй; распут-
, ница, негодяйка. Пошех. Яросл.,

1849. Яросл., Волог. Волог., Чере-
пов. Новг.

}\Ъ·о Баловéе, а, м. Шалун, озорник,
повеса. Волог., 1839—1842. Яросл.,

Баловéеа, ы, м. То же, что
баловес. Устюжн. Новг., 1848.
Белозер. Новг., Великоуст., Никол.

,- Волог., Пошех. Яросл. Валовеса па-
` ' ренъ, нет от него никакого толку.
V Твер.

Бадовесить, с и ш ь, несоβ., не-

\
перех. Шалить, повесничать. Кадн.
Волог., 1858. Во лог.

Баловéеничать, а ю, а е ш ь,
несоβ., неперех. То же, что балове-
сить. Кадн. Волог., 1858. Как тебе
балоβесничать не надоест только.
Во лог.

Баловина, ы, ж. [удар.?]. «Те-
\ ι нистое карасевое озеро». Яросл.,

V Маштаков, 1931. Поволжье. — Ср.
Б á л д а в и н а .

БаЛÓВКа, и, ж. Девушка или
женщина дурного поведения. Чере-
пов. Новг., 1853.

Ба ловка, и, ж. [удар.?]. «Брач-
ный обыск, совершаемый о женихе
и невесте». Батюшка, мне надобно
списать балоβку, т. 8. написать
обыск. Красная горка Мамад. Ка-
зан., Антеноров.

Баловливый, а я, о е. Такой,
где легко избаловаться, испортить-
ся в нравственном отношении. Фаб-
рика — баловливое место. В лад.
Влад., 1905—1921.

Баловник, а, м. 1. Развратник.
Старик-то баловник. В лад., 1905—
1921.

2. Вор; пьяница. Мещов. Кал уж.,
1905—1921.

Баловница, ы, ж. 1. Неженка,
недотрога, плакса. ` Волог., 1902.

2. Умница. Бежец. Твер., Ла-
тышев.

ίί4-оБалóвница, ы, ж. Женщина,
вступившая в незаконную связь
с мужчиной. Яросл., 1896.

Баловнйчать, а ю, а е ш ь,
не.сое., неперех. Шалить, прока-
зить, повесничать. Волог., Грязов.
Волог., Обнорский. Перестанешь
6аловничатъ-то1 Во лог., 1902.
Калуж.

БалОВНЙЧИНа, ы, м. а ж. He-
одобрит. Шалун, озорник (о под-
ростке). Ах ты, баловничина! Боров.
Калуж., 1905—1921.

Баловничóк, ч к а, м. Ласк.
Озорник, шалунишка. Ах ты, мой
баловничок милый! Юрьев. Влад.,
1905—1921. У матушки балоеничóк.
Боров. Калуж.

Баловни, ύ,м.жж. Ι.Ж. Балов-
ница, шалунья. Разговористую де-
вушку считаешь баловней. Кадн. Во-
лог., Пек., 1903—1904.

2. М. Озорник, баловень. Какой-
то баловня детина видел все это и
легонечко из-за стены подкрался, от-
сек молодцу голову и бросил его в море.
Тамб., Афанасьев, 1897.

Баловство, а, ср. Разгульная
жизнь, кутеж, воровство. Смол.
Смол., 1914. Поганился за балов-
ством. Сев.-Двин. о Б а л о-
с т в о. Говорит, что балоство1 Бо-
город. Моск., 1903. = Б а л о с ь-
в о. Нонче, посмотри-ко, и по дерев-
ням-то пошло какое балосъвó: пъянъ-
сво, воросъво/ Буйск. Костром., 1905—
1921.

Ба лодка, и, ж. 1. Молоток.
Южн.-Сиб., 1848. Сиб., Иркут., Зла-
тоуст. Челяб. Стойки забивались обуш-
ком, а не балодкой. Урал. || Неболь-
шой кузнечный молот. Сиб., Даль.
В кузне балодкой робитъ не устаешь.
Нижне-Сергин. Свердл.

2. Березовый обрубок, (клин), один
конец которого тоньше другого, ис-
пользуемый при колке дров. Зла-
тоуст. Челяб., 1924.

3. Палка длиной до 75 см, кото-
рой сшибают шарик в игре в балодки
(род городков). Златоуст. Челяб.,
1924.
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4. Нос. Нижне-Тагил. Урал., 1930.
— Якут, б а л·т а — молот, тат., монг.

б а л т а — топор.
БалÓДКИ, мн. Игра, сходная

с городками. «Палками длиной до
75 сантиметров, называемыми ба-
лодками, стараются сшибить π
угнать «шарик» — цилиндрический
обрубок дерева (городок), а водя-
щий старается поймать шарик и не
пустить его за известную черту».
Златоуст. Челяб., Бирюков, 1924.

Балозя, нареч. [удар.?]. Ладно,
\ , пусть. Пошех., Молог. Я росл., 1849.
`̀ / Балок, м. Крытая повозка на

полозьях. Енис., 1865. В Дудинке
имеется несколько так называемых
балков — крытых нарт, вроде воз-
ков, с боковой дверью и оконцем,
высотою в рост человека, где ста-
вятся даже маленькие железные печ-
ки. Турух. Краснояр.

ц5«·> Баломώка, и, м. и ж. Тот,
кто шатается, слоняется без дела.
Охан. Перм., 1930.

Балóн, а, м. Нетолстое сосно-
вое бревно длиной в 1 метр, хорошо
очищенное от коры и плесени. А где
у тебя, сваха, девки-то? Да балóны
чистить пошли. Мышк. Яросл.,
1908—1928.

Бáлосьнë, ср. То же, что балоч-
ное. Онеж. Αρχ., 1913.

Балотрéчи, е и, мн. Частушки.
НΙадр. Перм., 1930.

БäЛОЧ, в знач. вводного слова.
Бывало. Бáлоч, всё домой бежит.
Дубен. Тул., 1933-1960.

БáЛОЧа, в знач. вводного слова.
То же, что балоч. В деревне-то я,
бáлоча, дюжа хорошие сны видела.
Дубен. Тул., 1933—1960.

Бáлочка, и, ж. 1. Небольшая
палочка — упор. Волочка неболь-
шая здесь — а так она может пасть

^ еще. Пинеж. Αρχ., 1961.
2. Ласк. Бревно, бревнышко. По-

сидеть — на любую бáлочку (на бе-
регу Волги). Шигон. Куйб., 1957—
1961.

БáЛОЧНИК, а, м. Собир. Тол-
стые бревна длиною не менее 17 м
(при сплаве леса). Яросл. Яросл.,
1927—1928.

Балочное, о г о, ср. Угощение
плотникам при постройке дома,

после того как они положат балки,
поддерживающие крышу. Если дом
в два этажа, то балочное справляют
два раза. Олон., 1885—1898. Седни
наши балочное пьют. Αρχ. \ >

БалочÓК, ч к а, м. Толчо¾, ба-
рахолка. Кунгур. Перм., 1925.

цбоБалтá, ώ, ж. Узкий азиатский
топор, втрое уже плотничьего.
Оренб., 1830. Урал., Гребец. Терек.

— Кирг., башк. б а л Ί а —· топор.
Бáлтарь, я, м. Алтарь. Пове-

зут меня да к церкви божией, Ко
светлому но бáлтарю (свад. песня).
Олон., 1887.

1. Балтýшка, и, м. и ж. Из-
балованный человек. Вязьма Смол.,
1850.

2. Балтушка, и, род. мн. ш е к,
ж. Сорт дынь, отличающихся аро-
матностью, небольшим размеррм и
приятным вкусом. Ейск. Кубан.,

/916.
' Бáлуда, ы, ж. Омут. «Это при-

тон водяниц, албáст, варьков и про-
чей челяди водяного». Αρχ., Даль.

БалýθДКИ, д о к , мн. То же,
что балуечки. Яросл., 1918. Б а-
л у е т к и. Яросл., 1918.

БалуβЧКИ, ч е к , мн. 1. Отвар-
ные грибы. Молог. Яросл., 1853.
Яросл., Дмитров. Курск.

2. Лакомое блюдо, деликатес.
Яросл., 1914.

1. Балý`Й, я, м. Особый род
αвина. Дмитров. Курск., 1900.
• 2. Балуй, я, м. Гриб валуй.
Яросл., 1918.

3. Балуй, я, м. Ругательство
{какое?]. Зарайск. Ряз., 1905—1921.

/ί,¾>4. Балý`Й! Повел. Переверни
\ профессиональное выражение матро-
сов на волжских пароходах). Яро ел.,
1896. Волж.

\j Балуйка, и, ж. Гриб с глубо-
кой шляпкой, покрытый слизью,
горьковатый на вкус; валуй. У нас
их аовут губарями, но многие аовут
и балуйками. Пошех. Яросл.,
1929.
\Валук, а, м. 1. То же, что ба-

лун (в 1-м и 2-м знач.). Шадр. Нерм.,
1848. Перм., Вост., Нижегор.,
Влад., Онеж., Αρχ.

2. Лентяй, бездельник. Пери.,
1848. Ср. Урал.
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3. Бестолковый человек. Шенк.
Αρχ., 1878.

4. Человек дурного поведения.
Перм., 1848.

Балумбы, мн. [удар.?]. «Внутри-
водные льды, донные, имею-
щие форму ледового столба в виде
перевернутого усеченного конуса;
при всшшвании на поверхность реки
покрыты шапкой кристаллического

'льда». «На Ангаре», Мурзаевы, 1959.
Валун, а, м. 1. Баловник, ша-

лун. Вят., 1852. Перм. Такой балун,
что спаси бог! Волог. В лад., Устюжн.
Новг., Вост., Тобол.

V 2. Баловень, избалованный чело-
век. Вост., Даль. Во лог., Шадр.
Перм.

3. В а л у н [удар.?]. Рассеянный,
'невнимательный человек. Влад.,

1870. Волог., Валд. Новг.
4. Лентяй. Соликам., Добрян.

Перм., 1930.
' Балунйшко, а, м. Уменьш -

ласк, к балун (в 1-м и 2-м знач.).
Кадн. Волог., 1858. Волог.

ν I Балунья, и, жΛ. Женек, к ба-
ν̀ лун (в 1-м знач.). Кадн. Во лог.,

/1858. Волог., Перм., Вост.
V 2. Женек, к балун (во 2-м знач.).

Вост., Даль.
; Балухвóст, а, м. Лгун и сплет-

ν ник. Морш. Тамб., 1850.
` \J Балухвóсти-ть, с т к ш ь , не-

, сов., неперех. Пустословить, сплет-
\i ничать. Морш. Тамб., 1850.

Ба-лухвóстник, а, м. То же,
/что балухвост. Морш. Тамб.,

У1850.
(\2О Балухвóстный, а я, о е. Та-

кой, который лжет и сплетничает.
V Морш. Тамб., 1850.

Балухмáнный, а я, о е.
1. Вздорный, взбалмошный, сума-
сбродный; вмешивающийся в чужие
дела. Болх. Орл., 1888.

2.' Баловной, озорной. Юрка рос,
такой балухмáнный был, то гнездо
разорит, то еще что-нибудь сде-
лает. Дубен. Тул., 1933—1960.

Балучитъ, ч у, ч и ш ъ, несов.,
\Ι неперех. [удар.?]. Баловаться, без-

*̀ дельничать. Шенк. Αρχ., 1878.
Балучóк, ч к а, м. Уменып.-

У ласк, к балук (в 1-м знач.). Онеж.
Αρχ., 1885.

Балуша, и, м. и ж. 1. Баловник,
шалун. Вост., Даль.

2. Баловень; изнеженный, из-
балованный человек. Вост., Даль.

Балушка, и, ж. Детская игруш-
ка. Каляз. Твер., 1852. Твер., Морш.
Тамб.

Балхáда, ы, ж. Овраг. Буйск.
Костром., 1895.

Балхамотный, а я, о е
[удар.?]. Плохой; тихий, несме-
лый. Судж. Курск., 1904.

Балхирéй, я, м. Архиерей.
Ельн. Смол., 1914.

БалхÓН,а, м. 1. Балкон. Кадн.
Во лог., 1898. Озадориласъ родная на
высокие хоромы, на крашены балхоны
(свад. причит.) Во лог. Барыня сидит
на балхóне. Ельн. Смол. Вышла на
балхон. Исет., Шадр. Перм. Нарым.

2. [Знач.?]. Том., 1913.
П¼?БалхÓНОК, н к а, м. Уменьш.

к балхон. Вят., 1915.
Бáлча,взнач. вводного слова. Бы-

вало. Курск., 1900—1902. Дубен. Тул.
1. Бáлчина и балчйна, ы,

ж. Облако, туча. ° Б а л ч й н а .
Пек. Пек., 1850. ·=> Б á л ч и н а .
Пек., 1852. ° Б а л ч й н а [удар.?].
Устюжн. Новг.

2. Балчйна и балчйна, ы, ж.
1. Б а л ч й н а . Осколок доски;
большая щепка. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

2. Слега. = Б а л ч й н а . Велико-
лук. Пек., 1903—1904. α Б а л ч и-
н а. Пек. Пек., 1902—1904. Велико-
лук. Пек., 1904—1918.

Бäлчинка, и, ж. Уменьш.
к 1. Балчйна. Пек. Пек., 1902—1904.
Великолукск. Пек.

БáЛЧИТЬея, и т с я , несов., не-
перех., безл. Становиться облачным,
пасмурным; хмуриться перед дождем
(о небе). Балчится на небе. Тороп.
Пек., 1852. Пек.

Балчйха, и, ж. Рынок. Перм.
Урал., 1930.

Балчуг и балчуг, а, м.
1. То же, что балчук. ° Б а л ч у г .
На балчуге сапоги купил. Перм.,
1869. Урал.

2. Безнравственный, испорченный
человек. Урал., 1930.

3. Ругательство [какое?].0 Б а л -
ч у г . Перм., Волегов.
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Балчуг, а, м. [удар.?ί. Влаж-
ная земля, глина, жидкая грязь,
болото. «Тюрк, термин, широко рас-
пространенный на юге СССР и из-
вестный также в центральной поло-
ге СССР». Мурзаевы, 1959.

— Доп. Улица Балчуг в Москве.
Мурзаевы, 1959.

Балчужник, а, м. 4. Мелкий
торговец зерновым хлебом. Казан.,
1894.

2. Человек, промышляющий вся-
кой мелкой работой: перевозкой на
лодках, переноской клади, багажа
пассажиров на пристанях, раз-
ными комиссионными поручениями.
Волж., 1910.

\°ί><7 Балчýжничатъ, а ю, а е ш ь ,
несов., неперех. Промышлять разной
мелкой работой на Волге: перевозкой
на лодках, переноской багажа пас-
сажиров на пристанях и т. п. Козь-
модемьян. Казан., 1910.

Бáлчужный, а я, о е. Дерзкий,
возмутительный. Новолад. Петерб.,
1865.

Бáлчук и балчук, а, м.
Базар; рыбный рынок. ° Б а л-
ч у к. Даль [без указ, места]. = Б а л-
ч у к. Пеρм., 1869. — Ср. 1. Б а л-
ч у г (в 1-м знач.).

— Ногайск. и джагатайск. b a I 6 у t—
базар, рыбный базар.

Балшикиш, неизм. [удар.?].
1. Птица Burhinus Oedicnemus L.;
авдотка «(„по-киргизски"); употре-
бляется и русскими». Тюкал., Ишим.
Тобол., Воскресенский, 1903.

2. Птица Tringa minuta Leisl; пе-
сочник «(„по-киргизски"); употре-
бляется и русскими». Ишим. Тобол.,
Воскресенский, 1903.

Балы, о в, мн. 1. Пустые, весе-
лые разговоры, шутки; беседы на
досуге; болтовня. Нижегор., 1850.
Ну, уж эти балы рассказывай бабам,
а. мы, брат, анам, что под лежачий

* камень и вода не течет. Нижегор.
Ряз,, Нижнедев. Ворон., Гжат.
Смол. Кушать кушайте, а балы

! наши слушайте. Новое. Тул. Пет-
' ров. Сарат.

2. Сплетни; ложь. Мосал. Калуж.,
1850. Ну, завели балы — начали

j сплетничать. Болх. Орл.
^*· Балы точить (разводить, рас-

пускать), а) Заниматься болтовней,
пустыми разговорами. Во лог., ^822.
Ты балы-то не распускай, а говори
толком, отдашь али нет? Буйск.

γКостром. Влад., Яросл., Нижегор.,
Вят., 'Перм., Ставр. Самар. Пора
рабочая, балы разводить недосуг.
Сарат. Ворон. «„Точили балы" — обо-
значает хорошо проведенное время,
в приятных разговорах». Тул., Гла-

/~голев. Калуж., Смол, б) Сплетни-
чать. Ну, завели балы! Болх. Орл.
в) Врать. Во лог., 1949. Соликам.
Перм., Самар., 1905—1921. г) Шу-
тить, посмеиваться над кем-либо
ради шутки; балагурить (гуторить).
Вят., Лерм., 1843. Что ты бáлы-те

^точишь! Яросл. Валд. Новг.,
Твер.

БалЙЖДИТЬСЯ, и т с я, несов.
Интересоваться чем-либо, проявлять
любопытство. Осин. Перм., Урал.,
1930. — Ср. Б а л й н д и т ь с я .

БалЙЗНИК, а, м. Шутник, ба-
лагур. Тул., 1858.

Балймат, а, м. 1. Баламут;
«человек, приводящий в беспорядок,
'в замешательство неосновательными

* речами». Обоян. Курск., Машкин,
1854.

2, Озорник, шалун (о детях). Ти-
ιше, балыматы. Курск., 1964.

Балйматка, и, ж. Женек, к ба-"
дымат. Обоян. Курск., 1854. Курск.
\ Валыматный, а я, о е. Бес-
толковый; неспокойный. Да она ба-
лыматная была, невестка моя. Фа-
теж. Курск., 1947—1953. Курск.,
Όрл. || Сумасбродный (иногда —

'сумасшедший). Хомут., Фатеж.
Курск., Орл., 1947—1953.

2(θБалώНДатъ, а ю, а е ш ь, не-
сов., неперех. Бездельничать. Дон.,
1876.

БалώНДИТЬСЯ, И т с я, несов.
Интересоваться чем-либо, проявлять
любопытство («ходить и выспраши-
вать»). Осин. Перм., Миртов,
1930. — Ср. Б а л ь ι ж д и т ь с я .

БалыхáЛО, а, ср. Широкий ха-
лат; просторная шуба. В таком ба-
лыхáле стыдно на базар ехать. Покр.
Влад., 1895—1897.

Балыхáтьея, а ю с ь, а е ш ь-
с я, несов. Суетиться, хлопотать.
Ему жалко денег на работницу, иг/
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§ и балыхáется с женой на поле. Покр.
Влад., 1895—1897.

БалЙХВОет, а, м. Человек, не
\ й'юбящий работы, любящий ходить
` \/по чужим домам. Обоян. Курск.,

1854. — Ср. Б а л а х р ы с т .
Балйхвоетить, и ш ь , несов.,

неперех. Говорить понапрасну. Что
балыхвостишъ, как тебе не стыдно.
Ветл. Костром., 1900.

Балйхвоетка, и, ж. Женек,
к балыхвост. Обоян. Курск., 1854.

Бал гΐΐшца, ы, ж. Открытая
вышка или легкая постройка на
столбах, крытая камышом, где вялят

, рыбу (балык). Дон., 1874.
БалЙЧНЯ, и, ж. То же, что ба-

лычница. Черномор., Даль. Азов.
Балъ-баль, междом. Слово, ко-

торым подзывают овец. Перм., 1851.
νВаленъка! баль, баль, балъ> Идите

сюды, что вы боитесь/ Эки пугливые!
Перм. Вят., Волог. — Ср. Б а ш-
б а ш , В ы ч ь - в ы ч ь , К ы т ъ -
к ы т ь и др.

\ΐго Бальберá, ы, ж. Кора дерева
(обычно тополя, ивы, осины); по-
плавок из нее для рыболовных сна-
рядов. Самолов состоит ив крючков,
бабашка — это из бальберы. Колпаш.
Том., 1964. — Ср. Б а л б é ρ а (во
2-м знач.).

БáЛЬ<5уха, и, ж. Ягода [какая?].
Много, да все бáлъбухи такие. Пудож.
Олон., 1903.

Бальеры, о в, мн. [удар.?].
Большие поплавки из пробкового
дерева, укрепляемые на конце ве-
ревки. Терек., 1904.

'БалъзамéНТ, н т а , м. Расте-
ние Impatiens balsamina L., сем.
бальзаминовыхj бальзамин садовый.
Пудож., Петрозав. Олон., 1885—
1898.

Бальзамин дикий, м. Расте-
ние Platanthera bifolia L., сем. орхид-

ι ных; любка двулистная. Во лог.,
1852.

Бальзамйнка, и, ж. 1. Расте-
ние Thymus serpyllum L., сем. губо-
цветных; чабрец обыкновенный, цеб-
рик, настой которого дается родиль-
ницам. Смол., 1914.

2. Комнатное растение [какое?].
Сухолож. Свердл., 1964.

Балъзáмка, и, ж. То же, что

V

бальзанка (в 1-м знач.). Самар.
1854. Чернояр. Астрах., Сарат.

Бальзáн, а, м. Бальзам. Тотем.
Волог., 1892. — Ср. Б а л ъ з ь я н , >
Б а л ь з я м , Б а л ь з й н , Б а л ь -
ц а н.

Бальзáнка, и, ж. 1. Глиняная
кубышка, кувшин (из-под сельтер-
ской воды). Курск., 1848. Самар.,
Сарат. || Глиняная муравленая бу
тыль. Новооск. Курск., 1852.

2. Фляга для хранения и пере-
возки жидкостей (чаще — керосина
и другого горючего). Смол., 1914.
Солецк., Метин. Новг., Кирасир в
балъаáнке стоит. Курск. Кром. Орл.

— Ср. `¦/кр. б а л ь з á н к а — же-
стянка с горлышком и носиком для хране-
ния жидкостей, например керосина.

Балъзъян, а, м. Рижский баль-
зам, который крестьяне добавляют
в водку для крепости. Я бальаъяну
не кладу — голова больно болит после
его. Буйск. Костром., 1905—1921. —
Ср. Б а л ь з а н.

>?¾>Балъзям, а, м. Душистый опья-
няющий напиток, рижский бальзам.
Исет. Перм., 1923. — Ср. Б а л ь-
з а н.

Балъзян, а, м. Бальзам. Пудож.
Олон., 1915. Онеж. Αρχ. — Ср.
Б а л ь з а н.

1. Бäлька, и, м. и ж. 1. Овца.
Перм., Волог., Даль. Омутн. Вят. .
Бáлъки в капустник проскочили. Раз-
ве бáлъку привязать к огороды. Αρχ.
Наша балъка объягнилась. Ср. Урал.
•» Маленькая овечка, ягненок. Ярен.
Во лог., 1819. Не видала мою бальку? ν
Волог. Вят. Посмотри, Гриша, балъ-
ки пришли. Дай этой балъке-то
хлебца. Эх вы, балъкиΙ пойла надо вам.
Шадр., Екатеринб. Перм., Ε дан.
Свердл. || Кличка овец. Бáлъка-бáлъ-
ка! Муллов [без указ, года и места].

2. Завиток шерсти у овцы. На
овечках какие балъки растут. Сухо-
лож. Свердл., 1964.

2. БäЛЬКа, и, ж. 1. Распустив-
шаяся почка ивы, вербы, березы.
Соликам. Перм., 1854. В вербно
воскресенье я принесла иа церквы
вербу; ребята у меня обломали на
ей все балъки. Перм. Тюмен., Сургут.
Урал. Вальки еще не распустились.
Весной у вербов балъки появляются.
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Свердл. Тобол. || Только мн. Вербы.
Вальки уже цветут. Серов. Свердл.,
1961. || Обычно мн. Ветви ивы. Валь-
ки жгем, вот комаров и гоняем.
Верхне-Тавд. Свердл., 1964.

2. Соцветие камыша. Камыш балъ-
кам таким цветет, красиво. Талицк.
Свердл., 1964.

3. Обычно мн. Украшения на раз-
личных предметах (варежках, ков-
рах, абажурах и т. п.) в виде шари-
ков или кистей. Вальки — -шарики из
шерсти. Нижне-Ляпин. Свердл., 1964.

4. Сосулька на одежде. Ср. Урал. \
1904.

— Бáльки (бáлечки) не хватает·.
О человеке не в своем уме, глупова-ν
том. Что с ним поделаегиъ, если ба-
лечки не хватает. Йонав. Лит. ССР,
1963.

3. Валька, и, ж. 1. Матица.
Смол., 1852.

2. Строевое бревно. Вельск.
Смол., 1914. Мы тогда бáльки во-
зили, новый хлеб собирались ставить.\
Йонав. Лит. ССР. ° Б а л ь к и, мн.
Строевой лес, вывозимый на берег
реки для сплава. Пек. Пек., 1902—
1904. Зимой возят балъки, или лее.
Тороп. Пек. Смол. <=> В а л ь к и
[удар. так?]. Тороп. Пек., Копане-
вич, 1904—1918.

3. «Стойка». Ряз., Опыт 1852.
" - Ср. 5. Б а л я.

БáЛЬНИ, мн. Пушистые почки
на вербах, камыше. Тобол., 1899. —

Ср. 2. В а л ь к а .
БáЛЬНИК, а, м. Шутник, про-

казник. Твер., Даль.
БäЛЪНО, нареч. Очень. Цивильск.

Казан., 1897.
Балъеáнчик, а, м. Невысокий

глиняный молочный кувшин. Роман.
Рост., 1948—1950. — Ср. Б а л ь-
з а н к a. i

Вальтия, и и, ж. [удар.?].'`
Круглая низенькая шкатулка из
бересты для ниток, иголок и проч.
Турух. Краснояр., Минус. Енис.,
Хомутников.

\Т>·0 БальцäН, а, м. Бальзам. Инсар.
Пенз., 1904. — Ср. Б а л ь з а н.

Вальце, а, ср. Инструмент для
сгибания дужек (ручек) для бурач-
ков, туесов и т. п. Никол. Волог.,
1902.

Бальчä, и, ж. Китайская полу-
шелковица. Нерч. Забайк., Ъо,го-
любский.

Бáльчик, Жидкая грязь (кир-
гизское) («употребляется и русски-
ми»). Урал., Карпов, 1913. — Ср.
2 . Б а л ч у г .

Бäлья, и, ж. Железное или дере-
,вянное корыто для стирки белья,

νурицк. Орл., 1947—1953.
БалϊÓЖИЙ, ь я, ье . Б а л ι б ж ь я

шерсть. Шерсть, которая снимается
е молодой овцы впервые. Ярен.

/Волог., 1902.
Бáлюшка, и, ж Ласк, к 1.

/Валька. Ярен. Волог., 1853.
Валюшки-то, миленъки-то пришли
домой. Загони их, девка, в ограду.
Перм.

1. Валя, и, м. и ж. Ягненок,
овечка; овца. Перм., 1848. Ах_ ты,
баля серая! Перм. Волог.

2. БÜЛЯ, междом. Слово, кото-
" рым подзывают овец. Ярен. Волог.,

1820. Валя! балл! балл/ Ярен. Во-
лог. Баля-баля/ Перм. Ялутор.
Тобол. — Ср. Б а л ь - б а л ь ,
В а л ь к а , Б а р я , Б а с я и д р .

3. БáЛЯ, и и баЛИ, и,ж. Подру-
га; любовница. = Б а л я. Волог.,
Грязов. Волог., Обнорский. •» Б á-
л я. Волог., Грязов. Волог., 1902.

\г5°4. ВäЛЯ, и, ж. Уцелевшие сваи
разрушенного моста. Боля — был
там мост. А сваи забивают. Иди
на синюю бáлю. Пустошк. Пек.,
1961. Лес на болю, где раньше мост
был. Пустошк. Пек.

5. БáЛЯ, и, ж. То же, что
3. Валька. Перм., Урал., 1930.

Валя, и, м. и ж. О глухонемом
человеке. Шуйск. В лад., 1850. Он
у нее балéй растет. Иваново Иван.,
1934.

Баляба,ы,·м. я ж. 1. Пренебреж.
Разиня, рохля, ротозей; болтун.
Αρχ., Даль. Сев.-Двин.

2. Шутливое прозвище тучного
человека. Волог., Грязов. Врлог.,
Обнорский. •» «Из крестьянских про-
званий». Медын. Калуж., 1901.

Балйбатъ, а ю, а е ш ь, несов.;
балйбнуть, н у , н е ш ь, сов., ηерех.
и неηерех. 1. Перех. Грубо, плохо,
неумело делать что-либо. Самоучка
балябает образа. Вят., 1892.
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2. Неперех. Говорить непонятно,
бормотать. Ты соскочишь да балябаш,
как татарин. Вожгал. Киров., 1950.

Баляонутъ, См. в а л й-
б а т ь.

Балябыш, а, м. Маленький
каравай из ржаной или овсяной
муки. Котельн. Вят., 1903. «· Ма-
ленькая буханочка хлеба. Кадуйск.
Волог., 1948. — Ср. А л я б ы ш,
О л А б ы ш.

Балябышек, ш к а, м. Уменын.
к балябыш. Балябышек-от не забудь

/вытащить из печки. Кадуйск. Во-
лог., 1948.

^ Баляга, и, м. и ж. Болтун,
ί пустомеля. Никол. Волог., 1850.
¾/ Какой-то баляеа идет с нами, со
γ/ старухами, блажит. Кушв. Свердл.

Баляда, ы, м. и ж. Косноязыч-
< ный человек. Камышл. Свердл.,

1964.
±*К,о Баляк, а, м. Прозвище говору-

на, болтуна. Черепов. Новг., 1910. —
£ С р . Б а л я к у ш а , В а л я н а

и др.
*д Баляка, и, м. и ж. То же, что
`*\ убаляк. Перм., Даль. Кадн. Волог.

"У нас был здесь один, его балякой
прозвали. Алап. Свердл.

Балякалка, и, м. О человеке,
говорящем на чужом, непонятном
языке (обычно о киргизе, которым

>- пугают детей). Смотри, вот балякал-
ка идет, сейчас отдам! Кокчет.
Акм., 1928.

Балякать, а ю, а е ш ь, несов.,
перех. и неперех. 1. То же, что
1. Балáкать. Шадр. Перм., 1848.
Придет, балякает-балякает, только
от дела отрывает. Перм. Вят.
Будет балякатъ-то.. надевай-ка са-
поги да поедем. Тобол. Сидят за сто-
лом да балякают. Волог. Дорогой
это мы с ним балякали. Буйск.
Костром. Кирил. Новг., Твер., Ме-
щов., Мосал. Калуж., Курск.

2. Говорить невнятно (о ребенке
Или о нерусском). Они что-то по-
своему балякают, кто их знает.
Полев. Свердл., 1964.

Балякный, а я, о е. Большой,
крупный. Наш город балякнее. Ме-
щов. Калуж., 1898.

Балякуша, и, м. и ж. То же,
что баляк, баляка. Ну, уж эта баля-

ι

у

куша намелет тебе: шлепает, сам
не знаю что. Вят., 1907.

Балйн, а, м. Сказочник, песен-
ник; вообще человек, хорошо знаю-
щий сказки, песни. Симб., Даль.

Валяна, ы, м. Неодобрит. Го-
ворун, болтун. Кушв. Свердл., 1964.

Баляндрáеы, о в, мн. 1. То же,
что балентрясы. Он баляндрасы рас-
сказывает. Рыльск., Судж. Курск.,|
1849. Курск., Твер., Оренб. Расска-\/
зывать баляндрасы. Дон. Юрьев./
Влад. — Баляндрáсы строить. «За-
водить хитрые речи». Ядрин., Козь-
модемьян. Казан., 1849.

2. Вычурные украшения Разукра-
сить дом разными баляндрасами.
Дон., 1874. |

Баляндряеы, о в, мн. То же, , ,
что балентрясы. Курск., Перм.,
Муллов.

17?<зБалянтрЯС, а, м. То же, что
балентряс. Уржум. Вят., 1850.
Оренб.

Балянтряеитъ, с и ш ь , не-
сое., неперех, и перех. То же, что ба-
лантрясить. Оренб., 1852. Шадр.
Перм. Он сам сидит себе да балян-
трясит. Волог. Кирил. Новг.

Балянтрήсы, о в, мн. То же,
что балентрясы. Курск., Твер.,
Оренб., Даль. Чем балянтрясы-то
разводить, так лучше возьми иглу
и зашей отцовский балахон. Во лог.

1. Баляса, ы, ж. обычно мн.
Б а л я с ы , и с. 1. Перила вокруг
дома. Нерехт. Костром., 1853. ΙΙо-
слухай, брат, не садись на балясы,
и без тебя они развалились. Вытегор.
Олон. || Точеные фигурки, украше-
ния, резной орнамент на деревянном '
крестьянском доме, окнах, воротах. '-
Борисом., Тамб. Тамб., 1850. Не- *
рехт. Костром., Холмог. Αρχ.,
Перм. || Железные толстые прутья
в каменке деревенской бани. Лодей-
ноп. Ленингр., Еремин

2. Деревянная веранда, крытая
галерея вокруг всего дома. «При-
стройка около дома вроде открытого
коридора, ведущего с улицы в дом».
Дон., Попов, 1911. •» Веранда, бе-
седка, пристроенная к дому. Дон.,
1876.

3. Часть сеней, двора и сеновала.
Кем. Αρχ., 1929.
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4. Б а л А с ы железные. Куски
рельс и железные обломки, служа-
щие грузом в рыбацких лодках.
Дон., 1929.

5. Игрушки. «Огромная деревня
Федосеево, с порядками домов на
целый километр, облюбовала свой
тип „баляс" — так здесь зовут
игрушки». Горьк., Прокош>ев, Худ.
пром. Горък. обл., 1939.

\ -– 2. Баляса, ы, ж. Перен. Лесть,
* заискивание. Холмог. Αρχ., 1907.

Баляеатъ, а ю, а е ш ь, не-
сов., неηерех. То же, что балясить.
Новоторж. Твер., 1927.

1. Балясина, ы, ж. ~ Баля-
свны точить (разводить). Вести
пустые разговоры, болтать от без-
делья. Петрозав. Олон., Федорков,
Заон. Олон., 1918.

2. Балясина, ы, ж. Балласт
(мешок). Азов., 1895.

Баляеитъ, с и ш ь, несов., не-
ηерех. Шутить, пустословить, рас-
сказывать что-либо забавное. Бе-
жец. Твер., 1852. Он балясил, вокруг
его смеялись. Пек. Нерехт. Костром.,
Вят. Сидел да баллсил, мало наробил.
Αρχ. Мосал. Калуж. •» Говорить,
разговаривать. Котельн. Вят., 1862.
Боров. Hour., Ветл. Костром., Че-
бокс. Казан.

Баляека, и, ж. Ограда из до-
щечек вокруг могилы. На могилках

- баляски делают. Смол., 1958.
\Т*ч° БаляСНИК, а, м. 1. Собир.

Моченые столбики перил. Урал.,
¾895. Саρат. Сарат., Покр. Влад.

2. Палисадник. Я в баляснике си-
дела. Манчаж. Свердл., 1964.

Балясный, а я, о е. Краси-
вый. Пршιртыш., 1961.

Баляхненышй, а я, о е.
* Ласк. Хорошенький, красивень-

кий; аккуратный. Она такая из себя-
то баляхненькая. Тарус. Калуж.,
1905—1921.

Баляхный, а я, о е. 1. Боль-
шой, видный. Пек., 1902—1904.
Этот горшок баляхней того. Мещов.

ι Калуж. Да мальчишка у ей ужо
баляхный. Судж. Курск. ··· Круп-
ный, видный, представительный.
Пек., 1902-1904.

2. Красивый. Тарус. Калуж.,
Пек., 1905-1921.

Вам, а м. Челнок-однодеревка.
Ишим. Тобол, [год и автор неиз-
вестны] .

БамазéЯ, и, м. Магазин. Нада-
вить ηоηрошатъ у вахтура хлебуш-
ка из бамааéи. Орл., Сполохов.

Бамбäй, я, м. Растение Vale;

riana dubia, сем. валерьяновых; ва-
лерьяна, мяун. Сиб., Даль. Аннен-
ков [без указ, места].

Бамберка, и, ж. [удар.?]. По-
плавок на рыболовных снастях.
Амур., 1913-1914. — Ср. Б а л-
б é ρ к а.

Бамбйза, ы, м. и ж. Бранно.
Дылда, балбес. Ах ты, бамбиаа
дурный! Смол. Смол., 1903—1904.

Бамбóшки, ш е к, мн. Плоды
картофеля, вырастающие на стебле
после цветения. Ребятешки играть
собирают бамбóиιки-те. Красноурал.
Свердл., 1964.

7ЧоБамбýШКИ, ш е к, мн. То же,
что бамбошки. Красноурал. Свердл.,
1964.

БáМШИТЬ, ш у, ш И Ш ь, несов.,
ηерех. и неηерех. Говорить пустое.
Пек., Осташк. Твер., Карпов, 1855.

Банбáк, а, м. Заграничная кру-
ченая нитка для сетей. Близаветин.
Дон., 1929.

Банборéнтей, я, м. [?].
[Знач.?]. Милый синтей банборен-
тей, Синбанборинка моя (частушка).
Осин. Перм., 1930.

Банбýшка. См. Б о н б ý ш к а .
Бäнгать, а ю, а е ш ь, несов.,

неηерех. Звонить в большой колокол.
Уже бангали к обедне. Олон., 1898.

1. Банда, ы, ж. 1. Толпа, мно-
жество народа. Каляз. Твер., 1852.

2. Стадо, табун (о животных).
Пустили банду лошадей. Смол.,
1914.

2. Банда, ы, ж. В языке дон-
ских речников: Давай конца в банду,
т. е. пускай канат свободно. Дон.,
Миртов, 1929.

3. Банда, ы, м. [со знаком во-
проса]. «Дрянной щеголишка, франт
невпопад». Ряз., Даль.

Бáндал, а, м. Очень толстая
палка. Липец. Тамб., 1928.

¾о"Бáнданье, я, ср. 1. Пачканье,
загрязнение чего-либо. Опоч. Пек.,
1858
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2. Задержка, промедление в чем-
либо. Опоч. Пек., 1858.

Бандáра, ы, ж. Большая чашка,
большой сосуд. Эк ты какую бандару
опростал (большую чашку чаю).
Иркут., 1875.

Вандать, а ю, а е ш ь, несов.,
перех. и неперех. 1. Перех. Пачкать,\
марать, грязнить что-либо. Опоч. ¦
Пек., 1858. Пек.

2. Неηерех. Мешкать, медлить.
Опоч. Пек., 1858.

Бáндатьея, а ю с ь , а е ш ь с я ,
несов. 1. Пачкаться, мараться, гряз-
ниться. Опоч. Пек., 1858. Пек.

2. Возиться, мешкать, делать
что-либо медленно. Что вы там бан-
даетесъ? Опоч. Пек., 1858. Пек.

3. Возиться с каким-либо делом,
проводить время за разговорами.
Пек., Осташк. Твер., 1855.

Бандахрыет, а, м. Бездельник,
шалопай, слоняющийся без работы.
Данил. Яросл., 1926. — Ср. Б а л α-
χ ρ ы с т.

Бандахр ιетничать, а ю,
а е ш ь, лесов., неηерех. Проводить
время в безделье, лениться. Хол-
мог., Пинеж. Αρχ., 1852.

Бандировáть, ρ у ю, ρ у е ш ь,
нееов., ηерех. 1. Б а н д и р о в а т ь
[удар.?]. Злить, дразнить кого-либо.
Курск., 1893.

2. Не давать кому-либо покоя
своим криком. Дон., 1915.

Бäндора, ы, ж. Бранное слово.
Белозер. Новг., 1926.

Бандóра, ы, ж. Бранно. Не-
поворотливая женщина. Петрозав.
Олон., 1896. Заон. Олон.

1. Бандура, ы, м. и ж.
1. 7К. Грубо сделанный, домашней ра-
боты музыкальный струнный ин-
струмент. Волог., Обнорский. Хол-
мог. Αρχ.

2. Ж. Балалайка. Пек. Пек.,
1902—1904. Пек., Куртамыш. Урал.

3. М. Перен. Дурень, глупец,
олух. Пек., Смол. Смол., 1903—1904.
Коля бандура. Ветл. Костром.

4. Ж. Перен. Толстая и неуклю-
жая женщина высокого роста. Ка-
кая бандура жена-то у него! Волог.,
Грязов. Во лог., Обнорский. Смотри,
рабя, какая бандура идет, как ко-
лода переваливается. Волог.

5. М. и ж. Бранно. О худом,
сухощавом человеке. Исет. Перм.,
1923.

6. Ж. Перен. Надоедливый раз-
говор [?]. Опять завел свою бандуру.
Барнаул., 1929—1935.

Üс„2. Бандура, ы, ж. «Внутрен-
/ности животного, нечистоты, скры-

тые в чем-либо». Холмог. Αρχ.,
Грандилевский, 1907.

3. Бандура, ы, ж. Наружная
часть дымохода в сенях под крышей,
плетеная или досчатая. Нижнедев.
Ворон., 1893. — Ср. Б а н д и ρ ь.

Бандурка, и, ж. 1. Грубо сде-
ланный, домашней работы музы-
кальный струнный инструмент, род
маленькой гитары. Тобол., 1911.
Урал., Зап.-Сиб. На плаканъе (к не-
весте) вечерами приходит молодяж-
ник «с гармонями», заменившими.,
старинные бандурки и балалайки,
о которых теперь нет и помину.
Красноуфим. Перм.

2. То же, что 1. Бандура (во 2-м
знач.). Юрлин. Коми-Перм., 1930.

Банду ргцик, а, м. Мелкий тор-
говец, перекупщик рыбы. Пек.,
1912-1914.

Банды, м. — Ланды, банды.
Одежда и украшения. Мцен. Орл.,
1929. Банды бить. Бездельничать;
болтать, пустословить от безделья.
Пек., Осташк. Твер., 1855.

Бандырь, я, м. То же, что
3. Бандура. Нижнедев. Ворон.,
1893.

Бандыш, а, м. [удар.?]. Рыба
Pelecus cultratus (Linne), сем. кар-
повых; чехонь. Дон., Сабанеев.

Банéва, ы, ж. Яма, бакалдина,
озерцо на задворках деревни, куда
стекают вода из бань, помои и т. п.
Αρχ., Даль. — Ср. Б а к á л д и н а . ,/

Банéвка, и, ж. То же, что ба- И
нева. Αρχ., Даль. >

Бáненка, н к и, ж. Ласк, к ба- 1·
ня. Парна баненка истоплена, Клю- \
чева вода наношена (песня). Мезен. \/
Αρχ., 1839.

ί?&>Бáнечка, и, ж. Ласк, к баня.
Да настроены у Дюка-та были кузни-
цы, Да настроены у Дюка-та были ,
банечки. Беломор. Αρχ., Марков. ;

Банëшечка, и, ж. Ласк, к ба- *
нëшка. Исет. Перм., 1923.
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Банéшка, и, ж. Уничиж. к баня.
Исет. Перм., 1923.

Банзада, ы, ж. [удар.?]. Расте-
ние Saussurea glomerate Poir, сем.
сложноцветных; горькуша скучен-
ная. «В Даурии», Анненков.

1. БáНИТЬ, н ю , н и ш ь, несов.,
перех. 1. Мыть теплой водой; парить;
стирать. Банить руки, банитъ полы,

\ банить чашку, белье. Дон. Банить
| |ноги. Южн., Зап., Ейск. Кубан.,
|/ Терек., Роман. Рост., Курсн. (в рай-
ϊ онах, граничащих с У крайней). || Мо-

чить, полоскать. Проваренные зубки
банят в канаве. Терек., 1895. || Па-
рить в бане веником. Обоян. Курск.,
1854.
, 2. Перен. Бить, сечь, пороть кого-

/либо. Обоян. Курск., 1854.
2. БáНИТЬ, ню, н и ш ь, несов.,

неηерех. Исполнять обязанности аку-
г шерки, повивать детей. Баугика бá-
' нит. Αρχ., Даль. — Ср. 1. Б á-

' б и т ь (в 1-м знач.).
3. БÜНИТЬ, ню, н и ш ь, несов.,

неηерех. «Дорого брать». Дон., Фи-
лонов, 1856.

1. БáНИТЬОЯ, н ю с ь, н и ш ь-
.с я, несов. Мыться, париться в бане,
'θбоян. Курск., 1854. Мы все бá-
нилисъ, он еще банится. Курск,

ν/Южн., Зап., Нижне-Дон., Ср. Урал.
ν 2. Баниться, н ю с ь, н и ш ь-

с я, несов. Заниматься акушерством,
повиванием детей. Бάуиιка банится.

/Αρχ., Даль. — Ср. В а б и т ь с я
\]'(в 1-м знач.).

БäНИШКа, и, ж. Уменып.-уни-
t чиж. к баня (в 4-м знач.). Холмог.
\ 'Αρχ., 1897. Костром.

\äаз Бáнищθ, а, ср. Место, на кото-
ром прежде находилась баня. «Оно
почитается нечистым, и строить на
нем жилое, избу не годится». Даль
[без указ, места]. Никол., Тотем.

1 Волог., 1899.
1. Банка, и, ж. 1. Мелкая

бадья, лохань, в которой рыбаки
носят живую рыбу для продажи.
Яросл., 1820.

2. Берестяная табакерка. Енис.,
1865. Иркут.

. 3. Коробка, картонка. Твер.
V Твер., 1904. Егор. Ряз., Банка ηа-
' ηирос. Челяб. Челяб.

4. Глиняный сосуд для молока,

ν/;

ν

V
I

ν !

горшок, кринка с расширенными
краями наверху. Худая корова-то
по три банки зараз даёт. Омутн.
Киров., 1928.

5. Бидон. Молоко сдаём, молочник
приезжает, мы льем молоко в банку,
он отмечает в книжке, сколько сдал.
Брас. Брян., 1961.

6. Удар, тумак. ~ Банку дать,
банок наставить. Ударить, побить,
поколотить. Банок дать — побить.
Пек. Пек., 1902—1904. Дай ему
добрую банку. Пек. Я ему банок на-
ставил. Калуж. Поставить банки.
Сузд. Влад. Иван.

~ Банки (банку) ставить, по-
ставить, принять. Выпить вина, вод-
ки, напиваться пьяным. Иван опять
банку поставил, едва двору пришёл.
Мещов. Калуж., 1905—1921. Шуйск.
Влад.

2. Банка, и, ж. Более глубокое
русло, прорытое рекой в старом
русле. Терек., 1905—1921.

3. Банка, и, ж. Железное коль-
цо, которым коса прикрепляется
к рукоятке. Осташк. Твер., 1905—
1921. Банкой косу к косовъю прикре-
пляют. Йонав. Лит. ССР. У моего
Минаича с деревни привезено три
банки. Прейл. Латв. ССР.

Банкáрт, а, м. Незаконно-
рожденный ребенок. Йонав.
Лит. ССР, 1963.

Банкет, а, м. Пирушка, попой-
ка, увеселение. Оренб., 1849. Ка-
мышл. Пери., Сарат. У их, як по-
гляжу, все банкеты. Смол. Пошли\/
банкеты заводить. Хопер. Дон. V
— Голый банкет. О бедняке, любя-
щем веселье, пирушки. Ворон., 1892.

Банкетовáть, т у ю , т ý е ш ь
и банкéтовать, т у ю , т у е ш ь ,
несов., неηерех. Пировать, застоль-
ничать. ·=> Б а н к е т о в á т ь . Даль
[без указ, места]. ° Б а н к е т о-
в а т ь. А они стали бунтовать
все как банкéтоватъ. Печор., Ончу- ',
ков. Вот тут и пошли пиры-балы,, ^
и стали тут пировать, банкéтоватъ. <
Онеж. Αρχ., Смирнов.

БäНКИ, н о к, мн. Металличе- ι

ские, пустые внутри, цилиндры, при-
вязанные к верхней тетиве плавной
«лоховой» сети. Нижн. Нарова, Пек.,
1912—1914.
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- Банковать, к у ю , к у е ш ь ,
•jptecoe., nepex. Бинтовать, обвивать

ΌМ что-либо. Черепов ̂  Новг.,
¦|853.

Банкрýтина, ы, м. Вор, плут.
?Смол. Смол., 1850.

Ванна, ы, ж. Ванна. Холмог.
Αρχ., 1907.

1. БаННИК, а, м. 1. Входв баню,
малые сени перед входом в баню.
Ворон., 1916.

2. Любитель мыться в бане. Хол-
У мог. Αρχ., 1907. Ворон.

3. Хозяин, содержатель бани. Во-
рон., Даль. || Мыльщик, парильщик
в бане. Ворон., Даль.

4. По суеверным представле-
№ |/ниям — злой дух, живущий в бане,

У род домового. Волог., 1852. «Ходить
вечером или ночью в баню не только
страшно, но и опасно, т. к. бан-
ник — дух недобрый и может при-

, |/нести человеку смертельный вред».
$ у Волог., Αρχ. «Дух, обитающий в ба-
| * не, склонный к злым проказам, иног-
* да затаскивает людей на горячую
ί, каменницу». Сев.-Двин., Романов.
* Новг. Банник живет е банях и очень

любит париться. Костром. Твер.,
Пек. «В банях живут духи злые,
которые стараются при удобном слу-
чае запарить человека до смерти».
Смол., Добровольский. Тул., Ка-
зан. <иБанник задавил ее —· говорят
про женщину, умершую в бане».
Перм., Словцов. ß бане какой живет,
так банник называется. Свердл. То-
бол., Том. •» «Нечистый дух, заве-
дующий банями». Кадн. Волог., Шу-
стиков, 1896. || «Дух, по-видимому
из умерших предков». Перм., Зеле-
нин, 1850.

5. Человек, почему-либо живущий
в бане, например после пожара. Со-
ликам. Перм., 1854.

— Ср. 1. Б á е н н и к , 2. Б á е н -
н ы и, 1. Б á й н и к (в 1-м знач.),

ι 2. Б а и н ы и.
|) 2. Банник, а, м. 1. Хлеб, за-
If шитый в скатерть вместе с жареной

птицей и двумя столовыми прибо-
рами. Им мать невесты благословля-
ет отъезжающих к венцу молодых.
Этот хлеб новобрачные расшивают
и едят после первой бани, поэтому
он называется банником. Αρχ., 1849.

«Узел из белой салфетки, в который
завертывают хлеб, салфетку, тарел-
ку, две чашки, две ложки, солонку
с солью для особой свадебной цере-
монии. Изготовление банника произ-
водится в доме невесты, секретно от
других и от самой невесты матерью
ее, сватьей и иными свадебницами,
но только замужними; в то время,
когда невеста плачет у стола, перед
одеванием к венцу, банник скрепля-
ют, обильно унизывают булавками
и вручают шаферам, которые потом
везут его в церковь, а оттуда — в дом
жениха; в первый послебрачный
день, когда молодые супруги не-
избежно моются в бане, свадебные
гости, замаскировавшись кто как
может, ездят с банником вокруг села
и по возвращении садятся к гото-
вому уже столу; и вот к гостям при-
ходят молодые, потчуют всех вином
и торжественно вскрывают банник,
раздавая булавки каждому из участ-
ников свадебного пира, и эти булав-
ки все получившие их стараются
хранить как амулет». Αρχ., Гранди-
левский. — Ср. Б а н щ и к .

2. Мелкие женские вещи — гре-
бенки, мыло, посуда и т. п. как часть
приданого. Молодые выходят иа-эа
стола, и начинается обирание бан-
ника. Αρχ., 1913.

— Ср. 2. Б á е н н и к , 1. Б а й -
ник (во 2-м и 3-м знач.).

Бáнниха,и, ж. Женек, к 1. Бан-
ник (в 4-м знач.). ЇЇΙенк. Αρχ., 1898.

Бäнница, ы, ж. То же, что бан-
ниха. Тюмен. Тобол., 1897. Спустил
Иисус на землю (бесов), в воду — во-
дяного, в лес — лесного, в баню —
бáнницу, в овин — подовинницу,
в дом — суседка (легенда). Тавд.
Свердл. Старые люди слыхали: как
выйдешь из бани, а там еще хле-
щутся, парятся; это никто как
банница. Гарин. Свердл.

1. Бáнни¾атъ и баннйчать,
а ю, а е ш ь, несов., неперех. Топить
баню. ° Б á н н и ч а т ь . Перм.,
1861. •» Топить баню и мыться в ней.
Они, видно, сегодня банничают. Ты
иди к нам вечером, мы сегодня баи-
ничатъ будем. Полев., Нижне-Сер-
гин. Свердл. ° Б а н н й ч а т ь .
Кунгур. Перм., 1898.
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2. Бáнничать, а ю, а е ш ь,
несов., перех. и неперех. Исполнять
обязанности акушерки, принимать

]1 детей. Пинеж. Αρχ., 1961. — Ср.
1. Б á б и т ь (в 1-м знач.), Ва-
б и т ь с я (в 1-м знач.).

БäННИЧΘК, ч к а, м. Ласк,
к 2. Банник. Зашивай, моя восудары-
ня, Уж ты банничек четвероуголъ-
ный. Αρχ., Марков.

Вáнно-нечйстище, а, ср. Си-
филис. Охан. Перм., 1854.

Бáннушко, а, м. Ласк,
к 2. Банник (в 1-м знач.). Кирил.
Новг., 1898.

\Ъ"7° Банный, а я, о е. Относящийся
к бане, о Б а н н а я притка. а) Бо-
лезнь, полученная после мытья
в бане по неизвестной причине,
вследствие мнительности. «Простой
народ думает, что банная притка
происходит всегда от воображения

, Λιли думы, как говорится». Южн.-
ί Сиб., Гуляев, 1847. Уроки и все бан-

ные притки, сойдите с (имярек) и
пойдите в нечистые годы (заговор).
Сиб. Ачин. Енис. б) Болячка на
лице, руках, груди. Уржум. Вят.,
1885. о Б а н н а я грязь. Вид кож-

,ного заболевания, сыпь, короста
и т. п. Великоуст. Волог., Бобров-

ί ский. о Б а н н а я дура. Бранно.
Совсем глупая. Ах ты дура банная!
Ельн. Смол., 1905—1921. о Б а н-
н а я запуха. Бранно. Грязнуля.
Все у тебя грязно, у банной аапухи.
Серов. Свердл., 1964. « Б а н н а я
затычка (о грязном, неопрятном че-
ловеке, особенно о женщине). Вер-
хот. Перм., 1899. Куда ты годна,
банная затычка только. Кушв.
Свердл. о Б а н н а я молитва. Мо-
литва для родильницы. Батюшка,
пожалуйте ко мне с банной молитвой.
Соликам. Перм., 1854. о Б а н н а я
нечисть. Болезнь. Малмыж. Вят.,
1897. о Б а н н а я бабушка. По
суеверным представлениям — мифи-
ческое существо женского пола, жи-
вущее в бане. Банная бабушка —
дряхлая добрая старушка, лечит от
всех болезней. Вельск. Волог., 1850.

,' Красноуф. Перм. о В а н н ы й за-
топ. Время, когда затопляют баню
(около 7—8 часов вечера, когда

ожидают семейных с поля). Коло
банного затону. Шадр. Псрм., 1898.
о Б а н н ы и хозяин, бес, пастырь

и т. п. По суеверным представле-
ниям — злой (или добрый) дух, жи-
вущий в бане. Играли раз в саду днем
ребятишки и., распустили слух, что
в бане видели чертей, банных ан-
чуток. Симб., 1884. Банный па-
стырь — (дух) добрый, вежливый
(живет в бане), когда желают баню
истопить, испрашивают у него раз-
решения. Варнав. Костром. Рыб.
Яросл. Банный хозяин — добрый, ,
вежливый. Если в бане три ватаги вы-
мылись, четвертой не полагается
идти —· пугает. Варнав. Костром.
Банный бес. Малмыж. Вят. ° Б а н-
н ы и, о г о, м., в знач. сущ. По
суеверным представлениям — злой
дух, живущий в бане. «Воображае-
мый нечистый дух, обитающий в ба-
не за печкою или под полком. Он
удушает человека, который· без мо-
литвы станет один париться в бане ,
ночью или уснет там». Южн.-Сиб.,'
Гуляев, 1847. Волог. Банной, если
родильницу одну оставить в бане,
сдерет с нее кожу. Новг. Рыб. Яро ел. ,
Овинные, решные, водяные, банные!
Скажите, не утаите, выдадут [та-
кую-то] замуж? (из гаданья). Ко-
стром. Банному чисто выметают
баню. Смол. Екатеринб. Перм. Вот
банный съест тебя, не балуй. Серов.
Свердл. Том., Енпс., Тобол. = Б а н-
н о е, о г о, ср., в знач. сущ. «Отно-
сящееся к бане и считаемое в высшей
степени нечистым». Банному и мо-
литва не читается. Со ликам. Перм.,
1854. — Делать на банный угол. Не-
добросовестно, нестарательно рабо-', *
тать. Она все на банный угол делает.]/
Во лог., Обнорский; Как на банный'
угол. Об одежде, неудачно скроенной
или сшитой. Исет. Перм., 1923.
— По банному крыт. Невзрачен.
Енис. Енис., 1902. — Ср. Б а е н-
н ы и (в 1-м и 2-м знач.).

1. БáНОК, н к а, м. 1. Возвыше-
ние морского дна, песчаная отмель,
банка. Сарат., 1846. Чистый тюле-.·
ний банок. Астрах. Ветл. Костром.,
Белое море.

2. Фарватер, русло реки, стре-
жень. Урал., Бурнашев. Касп.
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» «Проход через бар реки». Пек.,
Кузнецов, 1912.

3. Рукав реки, впадающий в море.
Банок обмелел — рыба и не идет
к нам. Гребен. Терек., 1902.

Банóлда, ы, ж. Бранно. Дура.
Ряз., 1828.

Баночка, и, ж. Всякая коро-
бочка. Енис. Енис., 1909. Челяб.,
Урал.

Баночный, а я, о е. Находя-
щийся, хранящийся в банке, в кассе
(о деньгах). Много плакущих было
[по случаю] этих баночных денег.
Мещов. Калуж., 1905—1921.

Банта, ы, ж. Светлая блестящая
(металлическая или стеклянная)
пуговица на платье (не форменная).
Αρχ., 1842—1847. Сев. обл.

Бантик, а, м. 1. Медный или
свинцовый набор на крышке хо-
мута, «круглый, но совсем плоский,
напоминающий лепешку, который
заклепывается на гайку». Костром.,
Полянская, 1927.

2. Обычно мн. Кольца, прикре-
пляющие косу к рукоятке. Волхов.
Ленингр., 1954.

БÜНТИТЬ, т и ш ь , несов., перех.
Украшать что-либо бантами из лент.
Елку во время свадьбы бантят.
Я росл., 1926. Девишник — елочку
(память по рекрутам) девушки
е праздник в доме парня бантят
(украшают лентами из ситца). Вар-
нав. Костром.

Бäнточка, и, ж. Уменып.-ласк.
к банта. Пинеж. Αρχ., 1878. Он
расстегивал банточки серебряны, Он
порол-то, порол у ей белы груди.
Αρχ., Григорьев.

? Бантуз, а, м. [удар.?]. Неболь-
шая излучина реки у крутого берега.
Урал., 1913.

\36о Банцушник, а, м. [удар.?].
Растение Butomus umbellatus L.,
сем. сусаковых; сусак зонтичный.
Сарат., Анненков.

* Банчик, а, м. [удар.?]. Про-
звище, даваемое детям. Кирил.
Новг., 1897.

Банщик, а, м. То же, что 2. Бан-
ник (в 1-м знач.) Никол. Волог., 1904.

Банщица, ы, ж. Бойкая де-
вушка — подруга невесты, которая
топит для нее баню. Олон., 1887.

7 Словарь, выпуск 2

1. Банька, и, ж. 1. «Каменная
кладовая под баней, с баней, со
(под) сводом». Ю)ΐ;и., Зап., Даль.

2. Избушка для ночлега в лесу.
Слобод. Вят., 1881.

2. Банька, и, род. мн. н е к, ж.
1. Железное кольцо, которым коса
прикрепляется к рукоятке. Смол.,
1852. Даль [без указ, места] Де-
мян. Новг., Дорогоб. Смол., 1927.
Банька лопнула на косе. Кру-
пец., Хомут. Курск. Орл. Поменьше
надо баньку, а то коса будет сле-
зать. Дубров., Трубч. Брян. В косы
частей много: банька, палец, за-
бойник. Пушк. Пек.

2. Железная подставка, на кото-
рой отбивают косы. Великолук.
Пек. Пек., 1902—1904. — Ср. 3.
Б а н к а .

Баньки, о в и баньки, о в,
мн. Глаза. ΙОжн., Зап., Даль. От-
крой свои баньки (посмотри). Смол.
Смол. Ейск. Кубан. Что ты баньки
свои вылупив? Шалыг. Курск.

1. Баня, и, ж. 1. Изба, в которой
зимой девушки прядут. Девушки и
парни зимой спят в бане, а не дома.
Раненб. Ряз., 1899.

2. Особый обряд перед венцом
и после венца, о Невестина б а н я .
«Перед венцом накануне большого
смотренья невеста приглашает
подруг, запасает пива, вина и де-
серта и с подругами и . угощением
для них идет мыться в баню; из
бани все собираются к невесте, кото-
рая за столом плачет под тон свадеб-
ных песен, а если плакать еще не
умеет, то учится этому искусству».
Холмог. Αρχ., Грандилевский, 1907.
*· Женихова б а н я . «Жених с то-
варищами устраивает попойку и
справляет холостой вечер накануне
большого смотренья». Холмог. Αρχ.,
Грандилевский, 1907. о Б а н я -
паруша. Баня с паром (в свадебном
обряде). Когда баня-паруша исто-
плена и невеста получит приглашение
идти в баню. Зауралье, Урал., 1930.
о Влезать н а б а н и . «На канун

свадьбы вечером невеста влезает
на бани с подружками и воет так,
чтоб голос ее слышен был вдалеке».
Ардат. Нижегор., Пальмин. *· Баня
в первый послебрачный день для

ί'
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молодых супругов. «Баню эту из-
готовляет кто-либо в строгом секре-
те, от шаферов и свадебных гостей,
которые во что бы то ни стало уси-
ливаются изловить молодую чету и
прокатить ее до бани на бороне. Но
чаще бывает наоборот: услужливая
истопница помогает и молодым: она
тайком уводит их в баню, а шаферов
и гостей вынуждает в это время ездить
по деревне с банником, так как при
мытье молодых оставаться в доме не
следует. Гости же и шафера, зало-
жив коней, вымазывают себе физио-
номии сажею и маскируются в самые
комичные костюмы образцов домаш-
него деревенского будничного оби-
хода, берут с собою звонкую до-
машнюю кухонную посуду, метлы,
веники, помелья, ухваты, кочерги,
лопаты, кто что успеет, и со всеми
этими снарядами едут вокруг де-
ревни, производя в них стук, и
звон, и треск. По возвращении ве-
селая компания реставрирует свой
прежний вид и садится за стол, где
сначала молодые потчуют вином,
а теща блинами». Холмог. Αρχ.,
Грандилевский, 1907.

3. Обрядовая песня на свадьбе.
`/ Подруги невесты, столпившись у окна,

запели баню. Кадн. Во лог., 1894.
4. Количество льна, набиваемого

в баню для просушки, чтобы потом
мять его. Сегодня две бани измяли.
Буйск. Костром., 1905—1921.

5. Б а н е й поставить шкуры.
Обернуть шкурами остов из жердей
в виде небольшого шатра, внутри
которого тлеет огонь, дающий много
дыма, и таким образом дымить вы-
деланные шкуры для придания им
большей прочности. Колым. Якут.,
1901.

— В баню (сходить). «Секрет» [?].
\ί В баню сходила. Шенк. Αρχ., Матер.

Срезневского. По рукам, да в баню!
(обращение свата к невесте). Ну
что ж? давай! по рукам — да и

Χ в баню! Αρχ., Грандилевский.
2. Ваня, и, ж. 1. Шар, мыльный

пузырь. Южн., Зап., Даль.
_ ' 2. «Купол, свод, круглая обверт-

ка». Южн., Зап., Даль.
`` < 3. Дутая стеклянная посуда, пу-

* затая бутыль. Зап., Даль.

у 4. Тыква. Зап., Даль.
3. БáНЯ-бáНЯ, мещсдом. Слово,

которым подзывают овец. Пошех.
ι/Яросл., 1929.
,̂>о1. Бар, а, м. Болото, место, не-
пригодное для хозяйственных целей.
Осташк. Твер. [год неизвестен].

\/ 2. Бар, а, м. «Глубокое место
Ъ море, где останавливается паро-
ход». Кем. Αρχ., Александров, 1910.

3. Бар, а, м. 1. Двор, огорожен-
ное место вокруг дома. Дон.,Сто-
ляров, 1848.

2. Загон, огороженное место для
скота. «Барами также называются
места, где загоняют домашний скот».
Дон., Столяров, 1848.

\fВар-бар-бар, междом. Слово,
которым подзывают овец. Шадр.
Перм., 1859. Урал., Златоуст. Челяб.,
Обоян. Курск. — Ср. Б а р ь -
б а р ь , Б á р я - б á р я и д·р.

2. Слово, которым погоняют ло-
шадей. Погонщик ободряет коней
криком: бар! бар! (пошел! пошел!).
Сиб., Марлинский.

Бараба, ы, ж. Окраина города,
большого села. Шадр. Перм., 1859.
II Конец улицы на окраине села.
Кунгур. Перм., 1898.

Барäба, ы, ж. Танец из 8 ча-
стей (колен) в сопровождении песни.
Эту барабу-то л еще не слыхал.
Нижне-Тагил. Урал., 1920. Как пой-
ду, бывало, 6арабу вытанцовывать.
Раньше девки-то барабу плясали.
Кρаснотур., Ново-Лялин. Свердл.

Барáбаздить, д и т , несов.,
перех. Бороздить. Забайк., 1960.

Барáбала, ы, м. и ж. Тот, кто
присваивает чужое, грабитель. Вят.,
Казан., Даль.

Барáбало, а, м. и ж. То же,
что барабала. Вят., Казан., 1848.
¾/1. Барабан, а, м. 1. Вращаю-
щаяся деревянная бочка для промы-
вания кожи после золения. «Про-
мывка кожи после того, как ее вы-
нут из зольника, происходит в бара-
банах с „кулаками". Барабан пово-
рачивается, в него льется вода».
Саран. Вят., Ончуков. Яросл.,

\1926.
Большой чан для разогревания

трескового жира. Беломоρ. Αρχ.,
1926. — Ср. 2. Б а р а б а н к а.
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3. Низкий, широкий бочонок на
5 пудов соленой рыбы. Елизаветин.
Дон., 1929.

( 4. Трещотка у бумажного змея,
латянутая на нити, струне. Во лог..
1852. Ух, какой у Гришки барабан,
нанύ (даже) лошадей пугает. Во лог.

5. Железная печь. Челяб. Урал.,
1930.
I/ 6. Отверстие, где закрывается печ-
ная труба. В барабан дух проходит.
Дмитров. Орл., 1947—1953. Фатеж.
Курск.

7. Грыжа. Покр. Влад., 1895—
1897.

8. Бумажный кружевной узор ши-
j)HHOK> около 9 см. Ряз., 1881.

-~ Дать барабана. Побить, поко-
:отить кого-либо. Ты смотри, не

\ укради, их (деньги), а то барабана
дам. Тотем. Во лог., 1900.

γ¾¾о 2. Барабан, а, м. Шалаш на
летних промыслах на Камчатке. «На
летних промыслах при балаганах
делаются шалаши, которые по-кам-
чатски называются бажабаж, а по-
русски — барабан». Камч., Правит.
Вестник, 1893, № 167.

3. Барабан, а, м. Кушанье из
толченой икры с мукой, поджарен-
ное на сковороде. Сиб., Камч.,
1842. || Блин из икры, мелко истол-
ченной в замороженном виде, иногда
с примесью муки. Колым. Якут.,

,1901.
4. Барабан, а, м. Участник лет-

'ней игры мальчиков, похожей на
бабки, — тот, кто не сбил ни одной
бабки. «Чекáться — летняя игра
мальчиков. Напилят „суставов" —
чурок. Возьмут „биток" — камеш-
ков. Этими битками будут липáть
в „суставы". Кто „всех больше наги*
кáет суставов", кто ни одного. Вот
этот последний выходит из игры и
называется „барабан". Игру повто-
ряют, пока не выйдут все». Карпог.
Αρχ., Киснемская, 1927—1930.

Барабанить, ню, н и ш ь, не-
сов., неперех. 1. Быстро, часто тре-
звонить в колокола. Мещов. Калуж.,
1916.

2. Сплетничать, разносить слухи;
разглашать что-либо. Новохоп. Во-
рон., 1849.

1. Барабáнка, и, ж. Доска,

ν'не

в которую колотит пастух, чтобы
отогнать зверя от стада. Кадн. Во-
лог., 1883—1889. *· Доска, подве-
шенная на ветки между двумя де-
ревьями, в которую двумя палоч-
ками колотит пастух, чтобы испу-
гать и отогнать медведя от стада.
Волог., 1902. * Доска, в которую ,
стучит пастух, выгоняя стадо на V
пастбище. Яросл., 1926.
!/ 2. Барабáнка, и, ж. То же,
*что 1. Барабан (во 2-м знач.). Бело-
мор. Αρχ., 1926.

Барабанный, а я, о е. Шкура
б а р а б а н н а я . Бранно. О пустой
и вздорной женщине. Чудовище.,
подошло да как., рявкнет: «Вот
я вас, шкуры барабанные!)>. Самар.,
Садовников, 1884. Крапив. Тул.,
Тюмен. Тобол.

Барабанщик, а, м. 1. Самец
птицы Lagopus Lagopus L., сем.
фазанов; белая куропатка. Петерб.,
Мензбир.

2. Птица Chloris chloris L·., сем.
вьюрковых; зеленушка. Яро с л.,
1926.

3. «Голубь, в отличие от голубя-
воркуна». Задон., Землян. Ворон.,
Еремин.

Барáбара, ы, ж. 1. Шалаш в по-
ле. Сиб., Камч., 1842.

2. Хижина из жердей, юрта мест-
ных жителей в бывшей Русской
Америке. Аляска, Даль.

3. Жилище речных бобров, по-
строенное из жердей, глины и зем-
ли. Даль [без указ, места].

— Нести барáбару. Говорить
вздор, чепуху. Даль [без указ,
места].

— Ср. Б а р а б о р.
Барабáрить и барáбарить,

ρ ю, ρ и ш ь, несов., перех. и неперех.
Быстро, без умолку говорить, бол-
тать; тараторить. Даль [без указ,
места].

¾5>оБарáбатъ, а ю, а е ш ь, не-
сов., перех. и неперех. 1. Перех.
Рыть, разрывать, копать что-либо.
Барабает землю. Вят., 1847. Казан.

2. Неηерех. Рыться, копаться
в чем-либо. Не барабай в торобье
моей. Вят., Казан., Даль.

3. Перех. Перебирать руками,
трепать, приводить в беспорядок
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что-либо. Вят., Казан., Даль. Не
барáбай мне волоса-то, и так три,
волоска осталось на голове. Медян.
Киров. || Неперех. Беспорядочно
двигать ногами (о ребенке). Шести
месяцев ребенок начинает барабать.
Петр. Свердл., 1964.

4. Перех. Брать, хватать, захва-
тывать, забирать (иногда чужое).
Вят., 1847. Варáбат ложку большую.
Вожгал. Киров. Казан. Ну, да чо
ты барабагиъ. Перм. Полов. Свердл.
|| Брать что-либо в пригоршни, со-
брав в кучу. Вят., 1892. •» Загре-
бать, тащить к себе; грести. Не
барáбай βитугики-то.. Мал, мал,
а ηонимат: барáбатъ половики.
Робенок барабат, что попадя. Барн.,
1929—1935. Том. || Грубо хватать
что-либо. Сев.-Двин., 1928.

5. Перех. Цапать что-либо гра-
блями или пальцами. Вят., 1852.

\/ 6. Перех. Искать, разыскивать
* что-либо. Не знаю, где и барабатъ

свою табакерку. Никол. Волог., 1902.
7. Перех. Пачкать. Вят., 1892.
8. Неηерех. Ползти с трудом, ка-

рабкаться. Симб., 1905—1921.
\ 9. Погонять лошадей. Варáбай!
(Погоняй лошадей). Никол. Волог.,
1901.

10. Неηерех. Кричать, плакать.
Шадр. Перм., 1859.

11. Перех и неηерех. Перен. Гово-
рить о чем-либо без толку, без
смысла; оговариваться; болтать.
Барабает, сам не знаю что. Вят.,
1907. С меня страховка есть, ой,
че же я барάбаю-заем. Вожгал. Ки-
ров. || «Экспрессивно·». Говорить не-
внятно или невразумительно. Что
ты и 6арабаш, сам не знаш. Тугу-
лым. Свердл., 1964.

Барáбаться, а ю с ь, а е ш ь-
с я, несов. 1. Рыться, копаться,
барахтаться, пачкаться в чем-либо.
Барабатъся в еряаи. Вят., 1847.
Вася, не барáбайся, нехорошо! Ки-
ров. Казан. Не барабайся в грязе.
Серов. Свердл. || Возиться, плескать-
ся, барахтаться в воде. Вят., 1907.
Я белνе стираю, а она [девочка]
тут же барабатся. Перм. Урал.

2. Лезть, взбираться, карабкать-
ся, цепляться; ползти с трудом.
Вят., 1847. Барабается по лестнице.

Ну, барабайсь! — Покрикивают ям-
щики на. лошадей. Вят. Казан., Перм.
Сколько ни барабалась, вылезти не
могу. Полев. Свердл. *· Хвататься,
цепляться, стараться выбраться.
Гляжу, кто тут барабатся? А он
из ямы вылазит. Барнаул., 1929—
1935.

3. «Двигаться, хвататься». В лад.,
Второе Доп., 1905—1921.

4. Чесаться. Что ты барáбаешься,
или у тебя почесухи (шелуди).
Юрьев. В лад., Микуцкий.

5. Перен. Медленно и неумело
делать, выполнять что-либо, долго
возиться с чем-либо. Он барабался
целый час и ничего не сделал. Вят.,
1892.

Барабáшка, и, ж. Хлебец, вы-
валянный в муке, валенец. Велико-
лук. Пек., 1852. Пек.

Барáбельник, а, м. Собир.
Негодное для постройки дерево, иду-
щее на второстепенные работы.
Вельск. Волог., 1883—1889.

БарабЙТЬ, б и ш ь, несов., не-
ηерех. Буянить. Урал.

Барáока, и, ж. Бабка-б а р а б-
к а. «Так дети дразнят, бранят ста-
рух». Онеж. КАССР, Калинин,
1933.

БарÜблитъ, л ю, л и ш ь , не-
сов., ηерех. и неηерех. 1. Нерех.
То же, что барабать (в 1-м, 2-м и
4-м знач.). Он чужое бараблит.
Симб., Даль.

2. Неηерех. Перебирать пальцами,
руками. Ребенок бараблит ручонка-
ми. Симб., 1852.

3. «Баруздить» [?]. Юрьев. Влад.,
Микуцкий.

Барäблиться, несов. 1. То же,
что барабаться (в 1-м знач.). Чувашка
елядъ в квашню месить хлебы, аи
там рак бараблится. Васил. Ниже-
гор., Афанасьев, 1854. Симб., Ка-
шин. Твер., Пек. Пек. Гляжу, что
в воде барáблится, а это галчонок.
Покр. Влад. Барáблится. Юрьев.
Влад.

2. С трудом ползти, карабкаться.
Симб., 1852. •» Б а р á б л и т ь с я
чем. Барáблится руками. В лад..
1910.

Барáбляться, я ю с ь, я е ш ь-
с я, несов. Возиться, барахтаться
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Черепов. Новг., 1853. Как пьяный,
барáбляешъся. Черепов. Новг.

Барäбнутъ, н у , н е ш ь. сов.,
перех. Ударить. Сарап. Перм.,
1930.

|Ч<х> Барабнή, и, м. и ж. Болтун,
пустомеля. От такой барабнύ ничего
путного не узнаешь. Покр. Влад.,
1897.

Барабóлка, и, ж. Бранно.
Пустая и глупая женщина. Шуйск.
Влад., 1931. — Ср. 2. Б а л а б о л-
к а.

Барабóнить, н ю , н и ш ь ,
несов., перех. и неперех. 1. Гово-
рить вздор. Влад., 1853. — Ср. Б а-
л а б ó л и т ь (в 1-м знач.).

2. Шевелить. Рыб. Яросл., Радо-
нежский.

Барáбор, а, м. 1. То же, что
барабара (во 2-м знач.). Аляска,
Даль.

2. То же, что барабара (в 3-м
знач.). Даль [без указ, места]. —
Ср. Б а р á б а р а (в 3-м знач.).

Барабóра, ы, м. и ж. Суетли-
вый, не способный сидеть смирно
человек; непоседа. Осин. Перм.,
1896. Верхот. Перм.

Барабóрить, ρ ю, ρ и ш ь, не-
сов., перех. и неперех. 1. Перех.
Приводить в беспорядок, комкать,
сдвигать (ногами). Исет. Перм., 1923.
Барабóритъ половик на полу. Шадр.
Перм.

2. Неперех. Звонить (о металличе-
ском колокольчике прямоугольной
формы, который подвешивают на
шею лошадям или коровам, пасу-
щимся в лесу). Кушвин., Красно-
уфим. Свердл., 1964.

3. «Экспрессивное. Болтать, го-
ворить вздор. Будет барабóрить-то!
Красноуфим. Свердл., 1964.

Барабóритьея, ρ и ш ь с я,
несов. Возиться, не сидеть смирно;
ёрзать. Осин. Перм., 1896. Верхот.
Перм.

БарабÓТИТЬ, т и ш ь , несое.,
трех. Больно бить в наказание за
что-либо. Тул., 1854.

Барабóха, и, м. и ж. Бранно.
1. Сварливый человек. Онеж. Αρχ.,
1885.

2. Болтун, пустомеля. Волог., Об-
норский. Холмог. Αρχ., 1907.

Барабóша, и, м. и ж. 1. Тот,
кто постоянно бормочет, бормотун.
Тихв. Новг., 1852. Hour.

2. Бестолковый, суетливый, бес-
порядочный человек. Тамб., Даль.

3. Болтун, врун, пустомеля. Пек..
Даль. Барабóша ты, говоришь, что
к носу пришло. Новоржев. Пек..
1957.

<ί(оБарабóшить, ш у, ш и ш ь, не-
сов., перех. и неперех. 1. Неперех.
Быстро и невнятно говорить, бормо-
тать. Шенк. Αρχ., 1850. Бает, словно
пьяный барабошит. Αρχ. Новг. Чего
ты барабóшишь зря, объясни толком
все. Пушк. Пек., 1957.

2. Говорить вздор. Холм. Пек.,
1852. || Говорить без толку (о пья-
ном). Холм. Пек., 1852. « Говорить
о чем-либо без толку, без смысла.
Вят., 1907.

3. Неперех. Быстро «перебирать
колоколами при трезвоне». Онеж.
Αρχ., Подвысоцкий, 1885.

4. Перех. Вызывать суматоху,
поднимать тревогу, пугать. Бо-
рисоглеб. Тамб., 1850. Тамб., Ряз.
|| Не давать покою кому-либо. Порх.
Пек., 1855.

5. Перебирать что-нибудь, при-
водить в беспорядок, ворошить
какие-нибудь вещи, предметы. Са-
рат., 1848. Яросл., Во лог., Костром.,
Вят., Минус. Енне. » Приводить
в беспорядок, комкать, сдвигать
(ногами). Исет. Перм., 1923. Только
половики барабошат. Камен.
Свердл. || Перех. и неηерех. Скрести,
тихонько царапать, перебирать паль-
цами. Дитя начинает барабóшить
по столу. Великоуст. Волог., 1847.
Во лог. || Разрыхлять. Нижне-Турин.
Свердл.

6. Неперех. Упрямиться, ме-
шать делать что-либо. Ряз., 1820.
|| Перебивать чью-либо речь. Кирил.
Новг., 1850.

7. Бить, колотить кого-либо, уда-
рять обо что-либо. Обоян. Курск.,
1854. Порх. Пек. Барабóшить по
шипках. Шалыг. Курск.

8. Перех. Плохо, грубо, грязно
делать что-либо, выполнять какую-
либо работу. Вят., 1892.

9. Перех. Трепать шерсть при
производстве валенок, войлока.
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Великолукск. Пек., 1903—1904.
Ленингр.

10. Неперех. Шалить, баловаться.
Обоян. Курск., 1854.

Барабóшитъея, ш у о ь,
ш и ш ь с я, несов. Двигаться, ше-
велиться, барахтаться. Нерехт. Ко-
стром., 1852. Смотрю, где Василко?
он на постели барабóшится. Буйск.
Костром. Юрьев. Влад.

1. Барабóшка, и, м. и ж.
1. Лгун, лгунья. Кашин. Твер.,
1897.

2. Человек, который быстро гово-
рит. Заон. Олон., 1918.

2. Барабóшка, и, м. и ж.
Тот, кто любит барахтаться. Екой
ты барабóшка1 Всё-то барабоши·шь-
ся. Буйск. Костром., 1905—1921.

3. Барабóшка, и,ж. Поплавок
на рыболовных снастях. Осин.
Перм., 1896. Перм., Вят.

4. Барабóшка, и, ж. Частуш-
ка. Урал., 1930.

БарабÓШКИ, ш е к, мн. Карто-
фель; клубни картофеля. Тул., 1820.

Бараоóшъ, и, ж. Вздор, пустя-
ки, бестолочь, чушь, дичь. Даль
[без указ, места].

Барабýз, а, м. Сани-розвальни.
Казан., Водарский.

БарабýЛЯ, и, ж. Картофель;
клубни картофеля. Тифл., 1909—
1912. Краен. Смол., Сарат.

\Ь_ΐо Барабýн, а, м. 1. Болтун, хва-
стун. Покр. Влад., 1895.

2. Невнятно говорящий, косно-
язычный человек. Его и не поймешь —
такой баτ>абун. Покр. Влад., 1895.

Барабаня, и, ж. Рыба Mullus
barbatus (Linne), сем. барбулек;

• барабулька, султанка. Новоросс.,
Даль.

Барäбуша, и, м. и ж. ί. Бес-
порядочный, неорганизованный че-
ловек. Он ведь барабуша — не до-
ждешь у него чего-либо путного.
Вят., 1907.

2. Словоохотливый человек, пло-
хо, бестолково излагающий свои
мысли. Пошел барабугиа — ничего не
поймешь/ Вят., 1907.

Барáбушка, и, ж. ι. Пляска
[какая?]. Барабушку пляшут.
Вожгал. Киров., 1950. || Танец из
8 частей (колен) в сопровождении

песни. Мы все барабушку плясали,
да еще кадриль. Кушвин. Свердл.,
1964.

2. Песня, частушка. Сыграй ба-
рабушку. Ирбит. Свердл., 1964.

Барабйшка, и, ж. Ячменная
или ржаная булка, хлебец. Порх.
Пек., Осташк. Твер., 1855.

Баравáньзки, е и, мн. Прозви-
ще бестолковых мужиков в сказках.
«Баравáньжи — так назвал ска-
зочник бестолковых мужиков».
Тавд. Свердл., Ончуков, 1926.

Барäгуздить, г у з д и ш ь, не-
сов., перех. Делать шероховатым, ца-
рапать пальцами, неумело разры-
вать что-либо. Сев.-Двин., 1928.
|| «Бестолково ощупывать · голыми
пальцами». Сев.-Двин., Романов,
1928.

Баражóчек, ч к а, м. Уме&ып.-
ласк. к барак (в 1-м знач.). Этим
баражóчком пройду. ΙЇЇигон. Куйб.,
1957—1960.

1. Барак, а, м. 1. Овраг, буе-
рак. Сарат., 1845. Между sop, кру-
тых бараков Стоит батюшка Са-
ратов. Сарат. Тамб., Самар. Нынче
и в бараках трава сгорела. Куйб.
Симб., Ряз. Ряз., Во л ж., Пенз.,
Нижн. Поволжье, Астрах., Дон.,
Кирил. Новг. || Овраг, выходящий
в реку. Вол/к., 1914.

2. Низина с водой (наподобие бо-
лота). Яросл., 1918.

2. Барак, м. ~ Барак знает.
Кто его знает! Онеж. Αρχ., Верюж-
ский.

\цу>Бáрак, а, м. Собир. Заросли ко-
рявого кустарника, черемухи, на
сырой неровной местности. Сев.-
Двин., 1928.

— От швед, b a r a k t i g — пористый,
корявый.

БаракäННИК, а, м. Сарафан
особого покроя, на подкладке. Кар-
ног., Αρχ. Αρχ., 1927.

Баракáться, а ю с ь, а е ш ь-
с я, несов. Барахтаться, плескаться.
Как они в воде-то баракáлисъ. Ви-
легод. Αρχ., 1957—1958.

Бараком, нареч. [удар.?]. На
четвереньках. Пудож. Олон., 1903.

Баракчáн, а, м. Теленок по
второму году. Вост.-Сиб., Даль.
Теленка убил? — Нет, паря, это
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целой баракчáн. Амур. Познакомлю
, читателя со здешними названиями

домашних животных. Так, свиней
здесь зовут чушками., телят по
второму году — баракчанами. Вост.-
Сиб., Черкасов, Зап. охотн. Вост.
Сибири, 1884.
. Барáкша, и, м. и ж. Бранно.
1. О глупом человеке. У, дикая ба-
рактаί Сев.-Двин., 1928.

2. Ж. О дикости, бескультурье.
«У нас тут чистая баракша» —
у нас тут настоящие дикари. Сев.-
Двин., 1928.

Баралýжина, ы, ж. Лужа.
У, баралýжина какая, не может
лопату езетъ да завалить. Медян.
Киров., 1952—1954. *· Лужа дожде-
вой или весенней воды. Варалýжина
воды стоит. Вожгал. Киров., 1950.

Барамóшитъ, ш у, ш и ш ь,
несов., перех. и неперех. 1. Перех.
Приводить в беспорядок. Тобол.,
1897. Покр. В лад., Кирил. Новг.

2. Неаерех. Мешать, препятство-
вать делать что-либо. Вят., 1852.

— Ср. В а р а б ó ш и т ь .
Барам-ошйтъ, ш у, ш и ш ь,

несов., ηерех. и неηерех. Бормотать,
лепетать. Покр. Влад., 1905—1921.
I! Неηерех. Шуметь. Кирил. Новг.,
1910.

1. Баран, а, м. 1. Тонкий сорт
бараньей кожи, употребляемый для
поднаряда и подкладок. Арзам.
Нижегор., . 1880. о Шерстный б а-
р а н. Нестриженая баранья шкура.
Я росл., 1926. о Полушерстный б а-
р а н. Баранья шкура с отросшей
после стрижки шерстью. Яросл.,
1926. о Б а р а н соленый. Под-
вергнутая солению шкура барана,
зарезанного летом (в сапожном деле).
Сарап. Вят., 1927. о Б а р а н кор-
невой. Баранья шкура, дубление
которой производилось корнями
определенных растений. Из Турке-
стана привозились в Сарапул бараны
корневые. Саран. Вят., 1927.

2. Шуба из овчины. Сахалин,
1897. Перм., Урал.

3. Перен. Праздник в конце мо-
лотьбы, для которого варят пиво,
режут теленка или барана, делают
яичницу. В гости приглашают толь-
ко родных и помощников при мо-

лотьбе. Пошех.-Волод. Яро с л.,
1929.

4. Перен. Прозвище человека,
уличенного в краже овец. Варана
водили по селу, обмотав кишками.
О хан. Перм., 1930.

5. Прозвище ребенка с крутым
лбом. Баран — крутой лоб. Вельск.
Смол., 1897—1899.

6. Мн. Игра в жмурки. Играть
в бараны. Даль [без указ, места].

7. Род игры в бабки. Печор.,
Травин.

8. В а р а н круторогий. Бран-
ное выражение. Мещов. Калуж.,
1916.

9. М н. Печенье в виде маленьких
круглых хлебцев, колобков, шари-
ков. Костром., 1δ25.

10. Перен. Гребень морской вол-
ны из пены. Помор., 1926.

11. Перен. Петля, узел, заворот
каната на судне. Во л ж., 1862. Моск.

№Ί°2. Баран, а, м. 1. Горизонталь-
но расположенная деревянная дуга
в передней части нарты, к которой
пристегивается потяг собачьей
упряжки или оленьи постромки.
Сиб., Бурнашев. Березов^ Тобол»,

^ТГамч7, 1852. Колым. ЯкутТр^Гер-
дын. Перм. «· Верхний вяз полозь-
ев у нарты. Березов. Тобол., 1857.
*· Дуга из тоненькой черемухи, кон-
цы которой прикреплены к передней
части охотничьих чунок [санок].
К барану привязывают веревку,
за которую охотник тянет чунки.
Усть-Цилем. Αρχ., 1940.

2. Деревянная тонкая дуга, скоба
на нижней части бороны, по кото-
рой двигаются кольца, служащие
для прикрепления запряжки. Перм.,

' 1848. Иркут., Сиб., Αρχ., Волог.,
Сев.-Двин., Дубен. Тул. || Деревян-
ное или металлическое кольцо у бо-
роны, к которому прикрепляется
оглобля; служит регулятором при
поворотах бороны. На бороне был
прут, на ем баран, барашек; какую-
нибудь шарашку привяжут — по
брусу и ходит бараιиек-от. Турин.
Свердл., 1964.

3. Глиняный рукомойник с двумя
рыльцами наподобие бараньих го-
ловок и двумя ушками, за которые
его подвешивают. Влад., 1820. Чухл.
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Костром., Яросл., Твер., Тул., Ка-
лу ж.

4. Последний прямой шпангоут
у судна, идущий к носу или к корме.
Αρχ., 1847. Сев., Волж. о Носовой
б а р а н . Последний прямой шпан-
гоут у судна, идущий к носу; фор-
штевень. Помор. Αρχ., 1885. о Кор-
мовой б а р а н . Последний прямой
шпангоут у судна, идущий к корме;
ахтерштевень. Помор. Αρχ.

5. Рычаг, вертикальный ворот
для поднятия тяжестей, для накру-
чивания каната от рыболовных сетей
и т. п. Влад., 1820. Яросл. Там
[в лодке], перехвативши, привязали
ее [бечеву] к своему канату, накру-
ченному на баран [вертикальный
ворот]. Пек. •» Приспособление вро-
де ворота, употребляемое для подня-
тия бадей с землей при рытье ко-
лодцев. Два мужика вертели баран.
Покр. Клад., 1897. •» Ворот для
поднятия шестов с трубными ин-
струментами на соляных промыслах.
Усолье Перм., 1839. *· Ворот на
лодке для тяги неводных орудий
лова. Пек., 1912—1914. •» Ворот на
берегу для тяги невода и вытягива-
ния на сушу лодок. Сев. берег Чуд-
ского озера, Пек., Кузнецов, 1912—
1914.

6. Вал на железных шипах с ру-
коятками для наматывания веревки,
на которой ведро поднимается из
колодца. Волог., Грязов. Волог.,
Обнорский. Волог., 1883—1889.
Я росл., Ср, Урал. «· Вал в вороте,
приспособленном к поднятию тя-
жести снизу. Влад., 1820. Яро ел.,
Волж.

7. Железный таган на носу лод-
ки, на котором жгут смолистые
щепы при ловле рыбы острогой.
Сиб., 1852.

8. В ткацком деле — приспосо-
бление для намотки основы. «Устрой-
ство барана, служащего для намотки
основы, чаще всего заключается
в следующем: ставят вертикально,
в 2-х-аршинном расстоянии одна
от другой, две стойки и укрепляют
их в пол и потолок; между ними
под потолком укрепляют брус тол-
щиною в 1 вершок и шириною
в 3—4 вершка. В средине этого

бруса делают отверстие, вставляют
шест, который должен служить
осью барана. Укрепляется этот шест
в небольшой брусок, с соответствен-
ным отверстием для пятки». Медын.
Калуж., Куст, пром., 1879. '*· При-
способление для наматывания хол-
стины. Баран для наматывания хол-
стины. Вельск. Смол., 1897—1899.
•» «Особый прибор для наматыва-
ния ниток, состоит из стула, стол-
бика и крыльев». Мосал. Калуж.,
Второе Доп., 1905—1921.

9. Цевка и каточек самопрялки.
Трубч. Брян., 1957.

10. «Род саней с ручным воротом
для спуска канатов». Нижегор.,
Даль.

" 11. Чугунная задвижка, ,вьюшка
у печной трубы. Бурнашев [без
указ, места]. Задвинь баран-то, все
теплее будет. Данк. Ряз. *· Отвер-
стие в борове печи, где закрывается
труба. Малоарх. Орл., 1914. » Часть
дымохода. «Загнетка, боров, ба-
ран — части дымохода». Мцен.
Орл., Дыжгальвис, 1929.

12. Козлы, на которых пилят дро-
ва. Кадн. Волог., 1883—1889. По-
шех. Яро ел. «· Колода, на которой
рубят дрова. Лежит баран: не
столько шерсти на нем, сколько ран
(загадка). Даль [без указ, места].

13. Короткий круглый брус, слу-
жащий для сгибания березовых
прутьев, употребляемых при сплаве
леса. Вельск. Смол., 1914. Ока и
Кама, Евдокимов.

14. Отрезок колоды, которым за-
бивают клин при выжимании расти-
тельного масла на ручных масло-
бойнях. Вельск. Смол., 1914.

15. В канатном производстве —
приспособление для предохранения
частей свиваемого каната от спуты-
вания, имеющее вид большого дере-
вянного трехгранного молотка, по
углублениям в гранях которого про-
ходят свиваемые концы каната.
Перм., Урал., 1930.

16. Железное или деревянное
кольцо, крюк для крепления ве-
ревками груза, сена на возу. Велор.
Ваш. АССР, Чурко. У возовой ве-
ревки баран сделан. С им легче ве-
ревки затягивать. Ср. Урал, 1964.
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17. Толстый брус, поддерживаю-
щий потолок в различных построй-
ках. Ср. Урал, 1964.

3. Варан, а, м. Малая укладка
снопов в поле. *· Четыре снопа яч-
меня, поставленные в поле в кру-
жок, колосьями кверху, и накры-
тые пятым снопом. Олон., 1885—
1898. •» Два суслона овса, сложен-
ные вместе. Олон., 1872. ·»· Укладка
из десяти снопов в поле. По десять
снопов полагают баран. Онеж. Αρχ.,
1948. Олон. «· «Словом баран
крестьяне считают сжатый яровой
хлеб в поле, в стоге и на овине».
Олон. [год и автор неизвестны].

4. Баран, а, м. Мера зерна,
равная одному четверику. Олон.,
1864.

5. Баран, а, м. Птица Galli-
nago gallinago, отряда куликов;
бекас. Росл. Смол., 1855. Пореч.
Смоη. Я сегодня на охоте на лету
двух\ баранов сбил. Славк. Пек.
Кологр. Костром., Шенк. Αρχ.
о Б а ρ а н лесной. Бекас. Соликам.
Перм., 1897.» Птица [какая?]. Ва-
ран-птица. Кологр. Костром.,
1896.

6. Баран, а, м. 1. Гриб, расте-
ние Sparassis rubra Fr., сем. гиме-
ниальных. Петерб., Анненков.

2. Б а ρ а н ы, о в, мн. Особый
вид грибов, растущих большими
семьями на пнях, на хворосте. Пек.,
1903—1904.

Барана, ы, ж. [удар.?]. Петля,
кольцо, заворот (чего-либо). В по-
говорке: Бараною у косы заплелись
огурцы. О сильно запутавшихся, зна-
чительно выросших стеблях огур-
цов. Смол., 1914.

Барандä, ы, м. и ж. ί. Иран.
Растяпа, неловкий, рассеянный че-
ловек. Оиеж. КАССР, 1933.

2. То же, что барандай. Ладож.
Петерб., 1899.

Барандáй, я, м. Бестолковый,
вздорный человек; болтун, пусто-
меля. Ветл. Костром., 1849. Макар.
Нижегор.

Баран дать, а ю, а е ш ь, не-
сов., неперех. 1. Ворчать, ругаться.
Олон., 1885—1898.

2. Говорить вполголоса. О л он.,
1885—1898.

3. Перен. О крике куропатки.
Петрозав. Олон., 1897.

Барандáха, и, ж. Женек, к ба-
рандай. Ветл. Костром., 1849.
Макар. Нижегор.

с&>\. БарандЙТЬ, д и ш ь, несов.,
неηерех. Болтать, пустословить.
Ладож. Петерб., 1899.

2. Барандйть, д й ш ь , несов.,
ηерех. Волочить по полу. Настаха
платье барандύт. Онеж. КАССР,
1931.

БарандýК, м. Бурундук. «На
белку помахивает, только он про-
дольнополосатый, светлыми дорож-
ками по серо-бурому полю». Урал.,
Миртов, 19,30. — Ср. Б о р о н д ý к .

БараНΘНОК, н к а, м. Ягненок.
Вост.-Казах. Приирт., 1961.

Баранéц, н ц а и барáнец,
н ц а, м. 1. Растение Lycopodium
annotinum, сем. плауновых; плаун
годичный. Даль [без указ, места],
о Б а р а н е ц. Моск., Анненков.

2. Растение Thymus Serpyllum L.,
сем. губоцветных; чабрец обыкно-
венный, богородская трава. Упо-
требляется против падучей болезни.
Смол., 1914.

3. Б а ρ а н ц ы, ц е в, мн. Расте-
ние Primula officinalis Jacq., сем.
первоцветных; первоцвет истинный,
первоцвет аптечный. Калуж., Курск.,
Анненков.

4. Б а р а н е ц [удар.?]. Кра-
пива. Вельск. Смол., 1897—1899.

Вáрани, ж. Барыня. Тобол.,
1899.

Бараний, ь я, ь е. 1. В соче-
таниях: о Б а р а н ь е воскресенье.
а) «Праздник в первое воскресенье
после Петрова дня (12 июля), в ко-
торый жители окружающих дере-
вень собираются к условленной ча-·
совне, служат молебен, варят при-
веденных по обету баранов и едят
их тут же, или на ближайшей к ча-
совне поляне, или на кладбище».
Олон., Куликовский, 1885—1898.
б) «Праздник в первое воскресенье
после Ильина дня (2 августа), в кото-
рый жители окружающих деревень
собираются к условленной часовне,
служат молебен, варят приведенных
по обету баранов и едят их тут же,
или на ближайшей к часовне поляне,
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или на кладбище». Каргоп. Олон.,
Куликовский, 1885—1898. о Б а-
р а н и и рог. Праздник Ильин день
(20 июля). Даль [без указ, места].
о Б а р а н ь и лытки. О сухоща-
вом человеке. Пек., 1855. о Б а-
р а н ь я рожа. О чем-либо ничтож-
ном, нестоящем. «Выражение, упо-
требляемое для определения ничтож-
ности какой-либо вещи, сравнивая
ее с головою барана, не имеющей
в себе ничего съедобного, а потому
и не имеющею никакой цены». Да-
вай, — все же не баранья рожа: чего-
нибудь да стоит. Сιιб., Урал., Оп.
1858. Не баранья рожа. Полог,
о Б а р а н ь я совесть. Об отсут-
ствии совести. Совесть, паре, у наших
судъев самая баранья. Тотем. Во-
лог., 1892.

2. В названиях растений, о Б а-
р а н ь я мудь. То же, что бараньи
яйца. Верхне-Тавд., Краснотур.
Свердл., 1964. о Б а р а н ь я тра-
ва, а) Растение Arnica montana L.,
сем. сложноцветных; арника гор-
ная. Даль [без указ, места], Аннен-
ков [без указ, места], б) Растение
Achyropborus maculatus (L.). Scop.,
сем. сложноцветных; прозанник пят-
нистый. Нижегор., Анненков, в) Ра-
стение Cichorium intybus L., сем.
сложноцветных; цикорий обыкно-
венный. Сарат., Анненков, г) Расте-
ние Primula officinalis Jacq., сем.
первоцветных; первоцвет истинный,
первоцвет аптечный. Анненков [без
указ, места], о Б а р а н и й цвет.
Растение Jnula salicina L·., сем.
сложноцветных; девясил иволист-
ный. Том., Сиб., 1928. о Б_а-
р а н ь и язычки. Растение Betonica
vulgaris L., сем. губоцветных; бук-
вица. Уфим., Анненков, о В Β-
ρ ε н ь и яйца. Растение Lonicera L.,
сем. жимолостных; жимолость.
Верхотур. Свеρдл., 1964.

Барäни,ТЬ, и т, несов., неперех.
«Искать барана» (об овце). Баранит
овца. Петрозав. Олон., Куликовский,
1887.

Барáниха, и, ж. Самка ба-
рана, овца. Гребен. Терек., 1902.

1, Баранка, и, ж. Булка,
«французский хлеб». Брон. Моск.,
1897

\Ф°1 2. Баранка, и, ж. Брюква.
Вят., 1903.

Баранки, мн. Растение Geum
strictum Ait., сем. розаяных; гра-
вилат прямой. Даль [без указ, места].
Вят., Анненков.

Баранки-баранки, междом.
Слово, которым подзывают барана.
Буйск. Костром., 1905—1921.

1. БарáНКО, а, м. Уменып.
к общенародному баран, барашек. —
А что, середний брат баранка!..
Крепок ли у тебя лоб. Афанасьев,
1873. Онеж. КАССР, 1931.

2. Барáнко, а, м. Баранка.
«Во время первого ложа жених
ломает баранко и съедает». Мосал.
Калуж., 1905—1921. «Из каравай-
ного же теста приготовляется ба-
ранко, непременный атрибут друж-
ка». Смол., Добровольский.

Барáнковый, а я, о е. Сделан-
ный, сшитый из бараньей шкуры.
Баранкоаый воротник. Баранковая
шубка. Даль [без указ, места].
чБаранковые рукавицы — рукавицы
из бараньей кожи, боящиеся еодъп.
Пек., Кузнецов, 1912—1914.

1. Барäнник, а, м. 1. Пастух,
пасущий баранов отдельно от овец
с Покрова дня (1 октября). Аткар.
Сарат., Архив Слов. Комисс. Нижне-
дев. Ворон., 1893.

2. Б а р á н н и к и , о в, мн. Про-
звище крестьян, справляющих ба-
ранье воскресенье. Урал., 1930.

2. Барáнник, а, м. Растение
Alchimilla vulgaris L., сем. розан-
ных; манжетка обыкновенная.
Яросл., Анненков.

Барäнный, а я, о е. Б а р а н -
н а я доска. Поперечная доска, свя-
зывающая доски настила нарты
в передней ее части. Сиб., Архив
Слов. Комисс. Колым. Якут., Тол-
мачев.

Барäновщина, ы, ж. Устар.
Определенное количество баранины,
отдаваемое помещикам крестьянами
в дополнение к денежному взносу
за землю. Смол., 1903—1904.

\Ч?°1. Баранок, н к а, м. Крендель.
Валд. Новг., 1852. Новг., Пек.,
Твер., Яросл., Йонав. Лит. ССР.

2. Баранок, н к а, м. Баранья
шкура. Пек., 1855.
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3. Баранок, н к а, м. Часть
хомута [какая?]. Валд. Новг., Добро-
писцева. Осташк. Твер.

БарäНОЧΘК, ч к а, м. Барашек.
Онеж. Αρχ., 1885.

Барантä, и, ж. Собир. Стадо
баранов. Терек., 1900. *· Стадо
овец и баранов. За Кубанью, Дон.,
1929. *· Стадо овец, в особенности
пасущееся на горах. Тифл., Бирю-
ков.

Барантáч, м. Разбойник, гра-
битель (о киргизах). Сиб., 1905—
1921.

БарантЙТЬ, т и ш ь , несое.,
неперех. Говорить во сне, бредить.
Всю ноченьку вчера барантил. Ми-
хайловский, 1857 [без указ,
места].

Барантрáтить, т и ш ь , не-
сое., неперех. Заводить ссоры, дряз-
ги; шуметь понапрасну. Верхоян.
Якут., 1913.

1. Баранýха, и, ж. Овца.
Иркут., Якут., 1852. Сиб., Амур.,
Забайк. Объягнилась наша барануха.
Камен. Свердл.

2. Баранýха, и, ж. Вы-
долбленный из одной колоды челн.
Тюпск. Иссык-Кульск., 1953.

Уι¾о 1. Баранчик, а, м. Птица Gal-
linago gallinago, отряда куликов;
бекас. «В России так называют бе-
каса, или болотного кулика, от
звука его крыльев и от токования,
сходствующего с блеянием барана».
Бурнашев [без указ, места]. Ворон.,
1848.

2. БарáНЧИК, а, м. 1. Растение
Glechoma hederacea L., сем. губо-
цветных; будра плющевидная, земля-
ной плющ. Даль [без указ, места].
Астрах., Анненков.

2. Растение Senecio vulgaris L.,
сем. сложноцветных; крестовник
обыкновенный. «Трава, отваренная
или стертая с маслом, приклады-
вается к отвердевшим молочным же-
лезам, геморроидальным шишкам,
кровяным нарывам и при ломоте;
выжатый сок принимается внутрь
от глистов, колик и истерических
судорог». Ворон., Анненков.

3. Баранчик, а, м. 1. Обычно
мн. Крючки, изогнутые железные
прутья, которыми вожжи прикре-

пляются к удилам. Бурнашев [без
указ, места]. Льгов. Курск., Еремин.
Курск.

2. Чугунная крышка, задвижка
в печной трубе, которой закрывают
дымоход после окончания топки.
Даль [без указ, места]. Козл. Тамб.,
1897. Скоп. Ряз., Верейск. Моск.,
Дубен. Тул.

3. «Огниво, кресало с усиками».
Сиб., Даль.

4. Узор на женской одежде. Ме-
сяцы, ёлки и звёзды, которые есть на
запонке, кто и баранчика подпустит.
Верейск. Моск., 1915.

Баранчики, о в, мн. 1. Расте-
ние Linaria vulgaris Mill., сем.
норичниковых; льнянка обыкновен-
ная. «В народной медицине употре-
бляется., от воспаления и затверде-
ния печени (Влад., Тул.), от боли
и рези в животе или под сердцем,
от головной боли и удара, от желчи,
грыжи, золотухи, глистов и т. д.».
Ворон., Анненков.

2. Растение Primula veris L., сем.
первоцветных; первоцвет истинный,
первоцвет аптечный. Цветки и стеб-
ли этого растения. Даль [без указ,
места]. Орл., Моск., Калуж. и др.,
Сиб., Анненков. Ряз. «Растет в ро-
щах повсеместно; цветет в апреле
и мае. Употребляют как успокаиваю-
щее и потогонное средство, на бу-
тылку воды берут цветков 5 золот-
ников». Курск., Вержбицкий, 1897.
Ефрем. Тул., Трубч. Брян. «· Расте-
ние с белым стеблем и желтыми цвет-
ками, употребляется в пищу. Болх.
Орл., 1905—1921. Орл. » Цветы
растения Primula veris L., появляю-
щиеся в лесу ранней весной, почти
одновременно с подснежниками.
Стебли содержат сладковатый сок.
Крестьянские дети собирали и ели
стебли, баранчиков. Дубен. Тул.,
1933—1960. Баранчики созреют,
а потом лопают. Брян. *· «Осо-
бые цветочки желтого цвета, видом
напоминающие бараньи рожки, а за-
пахом — капли датского короля,
встречающиеся в лесу в начале
весны (в середине апреля)». Липец.
Тамб., Тростянский. Курск.

Баранчукй, о в, мн. Ряд до-
лин (падей). Иркут., 1875.
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БарáНЩИК, а, м. Человек, па-
сущий баранов и овец или торгую-
щий ими. Симб., 1852.

Барáны`И, мн. Клубни карто-
феля. Багаряк. Челяб., 1964.

— Тат. б а р а и г е — картофель.

Баранье, я, ср. Собир. Бараны.
Тобол., 1897. Осташк. Твер. Забу-
дают яругику баранье-то. Буйск.
Костром.

Бараньи, мн. [удар.?]. Игра
девушек, вроде игры в бабки. Печор.,
Травин.

Бараньки, мн. [удар.?]. Ку-
шанье [какое?]. Жиздр. Калуж.,
1909.

\(,<у, Барäнюшка и баранйшка,
и, м. и ж. Ласк, к общенародному
слову баран; барашек, овечка.= Б а-
р а н ю ш к а. Осташк. Твер., 1855.
° Б а р а н ю ш к а . Твер., Даль. —
С р . Б а р á ш у н ь к а .

БарататьСЯ, несов., неперех.
[удар?]. «В темноте отыскивать до-
рогу посредством осязания». Карпог.,
Αρχ. Αρχ., Томилов, 1928.

Барáт-барáт, междом. Слово,
которым подзывают животных [ка-
ких?]. Моск., 1910.

Бархаток, т к а, м. Кипяток.
Волог., 1839—1842. — Ср. В а р у-
т о к.

Барауе, а, м. [удар.?]. Рыба Go-
bio gobio (Linne), сем. карповых;
пескарь. Никольский [без указ,
места]. Волховские пороги, Сабанеев.

Барах, а, м. [удар.?]. Растение,
систематическое название которого
трудно определить (знахарское на-
звание). Анненков [без указ, места].

Барахавйца. См. Б а р а х о-
в и ц а.

Барахвóст и барáхвост, а,
м. Наушник, сплетник, клеветник.
о Б а р а х в ó с т . Он такой бара-
хвост, что с ним говори, да оглядывай-
ся. Олон., 1852. = Б а р á х в о с т .
Олон. [?], Даль.

Барахвóетить и барáхво-
СТИТЬ, с т и ш ь, несов., перех. и
неперех. 1. Клеветать, наговаривать
на кого-либо. Олон., Даль. = Б а-
р а х в ó с т и т ь . Буде ты еще ста-
нешь на меня барахвостить, так
я сам выведу тебя на свежую воду.
Олои., 1852. || Наушничать, сплетни-

чать. Олон., Даль, о Б а р а х в ó -
с т и т ь. Олон., 1852. Волог.

2 . Б а р а х в ó с т и т ь . Врать,
говорить вздор, небылицы. Да полно
тебе барахвостить-то. Кадн., То-
тем. Волог., 1902. Сидит, барахво-
стит опять. Камеи. Свердл.

3. Перех. Б а р а х в ó с т и т ь .
«Экспрессивно». Приводить в беспо-
рядок, комкать, сдвигать. Камен.
Свердл., 1964.

4. Перех. Чистить с большим ста-
ранием. Сухолож., Красноуфим.
Свердл., 1964.

Барахвóетиха, и, ж. То же,
что барахвостка. Кадн. Волог., 1858.
Не наша ли барахеостиха тетка
Орина тебе это все набаяла-то?
Кадн. Волог.

ifeo Барахвóстка и барáхвоет-
ка, и, ж. Женек, к барахвост.
° Б а р а х в ó с т к а . Не при тебе
будь сказано, жена твоя сущая бара-
хвостка. Олон., 1852. Кадн. Волог.
о Б а р á х в о с т к а . Олон. [?],
Даль.

БарäХИ, мн. «Из названий куша-
ний и напитков». «Барáхи, какорки
вместо сочни или блины». Осташк.
Твер., Преображенский, 1897.

БарахИЛ, а, м. [удар.?]. Расте-
ние, систематическое название кото-
рого трудно определить (знахарское
название). Анненков [без указ,
места].

Барахливый, а я, о е [удар.?].
Словоохотливый, обходительный,
ласковый. Яросл., 1853.

Барахлйть, л ю, л и ш ь , не-
сов., неперех. Торговать старыми
вещами, барахлом. Иван., 1901 —
1905.

Барахлишко, а, ср. Уничиж.
Мусор, грязь. Уберите-ко, робята,
барахлишко с сараю/ Вытегор. Олон.,
1896.

Барахль"ιетить, и ш ь , несов.,
неперех. «Экспрессивно». Бегать без
дела. Полев. Свердл., 1964. — Ср.
Б а л а х р ы с т и т ь .

Барахляяенький, а я, о е.
Уменьш. к барахляный. Барахля-
ненька шапчонка. Барахляненъки
игрушечки. Барнаул., 1929—1935.

Барахляный, а я, о е. Мало-
ценный, плохой, негодный. Так, ба-
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рахляный домишка. Да перо 6арахлА-
ное попалось, кляксит. Барнаул.,
1929—1935.

Барахмутка, и, м. и ж. Про-
ворный, ловкий человек; хват.
Такой барахмуткаΙ В десять минут
три версты пробежит. Покр.Влад.,
1897.

,Я° Бараховйца и барахавйца,
ы, ж. Кушанье из молотых на руч-
ных жерновах зерен ржи с молоком
или маслом. Буйск. Костром., 1905—
1921.

БарахÓЛΘЦ, л ь ц а, м. Бара-
хольщик, старьевщик. Шуйск.
Влад., 1931.

1. Барахолка, л к и, л о к,
ж. Шумное, бестолковое сборище.
Что у вас тут за барахолка? Бар-
наул., 1929—1935.

2. Барахолка, и, ж. Старьев-
щица. Шуйск. В лад., 1931.

Барахрáбоетить, несов., не-
перех. Задевать дном лодки о землю.
Чердын. Перм., 1930.

Барахрйст, а, м. То же, что
балахлыст (в 1-м знач.). Сольвыч.
Волог., 1883—1889.

Барахтäн, а, м. 1. Большой
горшок, котел для варки пищи.
Наварила барахтан картошки. Пек.,
Смол. Смол., 1903—1904.

2. [Знач.?]. Варан барахтан, Ба-
раний кафтан, Пуговицы меднЪь,
Застежки железны (загадка: без-
мен). Ставр. Самар., 1876.

Барахтанье, я, ср. Действие
по знач. глаг. барахтать; борьба,
толкотня, драка. Охан. Перм., 1854.
Пек., Смол., Ленингр.

Барáхтать, а ю, а е ш ь, несов.,
перех. 1. Осиливать, одолевать
кого-либо. Шадр. Перм., 1859. Сев.,
Петрозав. О л он.

2. Бросать, толкать (куда-нибудь).
Прямо его барахтай в жар. Липец.
Тамб., 1863.

Барахтаться, а ю с ь, а е ш ь-
с я, несов. Карабкаться, взби-
раться. Шуйск. Влад., 1850.

15¾,о Барахчáн, а, м. Годовалый те-
ленок. Нерч. Забайк., 1896.

Барáхчат. «О том, кто не под-
дается сильному». Каргоп. Олон.,
Рыбников, 1864.

Барáхчать, несов., перех. и не-

перех. Не поддаваться кому-либо,
осиливать. Каргоп. Олов., 1864.

Барачáжник, а, м. Низкорос-
лый кустарник. Дорожка узенъка,
песочек желтенький, 6арачажник ко-
ротенький (сказка). Онеж. КАССР,
Калинин, 1931 [со знаком во-
проса].

БарáчθК, ч к а, м. Овражек.
Мы сено в баранке скосили. Аскул.
Куйб., 1936. Вон на том баранке
пристань стояла. Шигон. Куйб.,
1957—1960.

1. Барáш, а, м. 1. Баран. Бараш
сам прибежал. Барагиа варезал волк.
Вят., 1907.

2. Б а р á ш - б а р á ш , в знач.
междом. Слово, которым подзыва-
ют барана. Муром. Влад., 1898.
Меленк. Влад. Барáш-барáш! Моск.
Моск., Буйск. Костром.

2. Барáш, а, м. Обычно мн.
Б а ρ а ш и, ей . Беловатые черви,
живущие в озерном иле и служащие
лучшей наживкой при ловле окуней.
«Для зимней ловли собранных осенью
барашей хранят в погребах, в ящи-
ках с илом». Нерч. Забайк., Ноневич,
1896.

1. Барашек, ш к а, м. 1. Птица
Gallinago gallinago, отряда куликов;
бекас. Бурнашев [без указ, места].
Петрозав. Олон., 1885—1898. Кор-
сун. Симб. — Ср. 1. Б а р а н ч и к .

2. Птица Pares cristalum L., сем.
синиц, отряда воробьиных; хохла-
тая синица. Я росл., Мензбир.

2. Барашек, ш к а, м. 1. Сталь-
ная пластинка для высекания огня
с завитками вместо рукоятки. Сиб.,
Урал., 1858. «· «Огниво, кресало
с усиками». Сиб., Даль.

2. Деревянное или металлическое
кольцо у бороны, к которому при-
крепляется оглобля; служит регу-
лятором при поворотах бороны. Орл.
Вят., 1896. Котельн. Вят., Шадр.
Пери. Bapauiek бегат деревянный,
переходит из угла на угол, чтобы
борона не переворачивалась, делают
барашки. Ср. Урал, Тобол., Том.,
Брат. Ирк.

3. Шпулька в самопрялке. У само-
прялки на колесе шнур, в барашке
цевка; на ее нитка вертится. Табо-
рин. Свердл., 1964.
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4. Металлическая часть уздечки,
находящаяся во рту у лошади. Сиб.,
Корнилов, 1849.

5. Деревянный или металличе-
ский крючок, кольцо в задней части
саней и телеги для увязывания воза.
Ишим. Тобол., 1930. Барашек у са-
ней, сзади из дерева делают и желез-
ный делают; по барашку-то лучιие
катится веревка и захватывать легче.
Зайков. Свердл.

6. Кость для игры в бабки.
Троицк. Урал., 1930.

3. Барашек, ш к а, м. Уклад-
ка из 10 снопов. Кем. Αρχ.,
1910.

\^р 4. Барашек, ш к а, м. 1. Ма-
` ленький крендель. Холм. Пек., 1852.

Мой миленочек скупой, Купил бара-
гиечек сухой, Пусть барашек поле-
жит, Я и так буду любить. Пек.
•» Круглый крендель диаметром от
2 до 4.5 см. Новг. Новг., 1904.
•» «Маленький крендель из пресного
теста, употребляемый в пищу ново-
рожденному и для кутьи при поми-
нании усопших». Волог., Грязов.
Волог., Обнорский.

2. Обычно мн. Б а р а ш к и , о в.
Печенье в виде колобков, шариков
или круглых хлебцев около 7 см
в диаметре. Костром., 1925. •» Обря-
довое печенье из пресного или кис-
лого теста в виде маленьких круг-
лых хлебцев, колобков или шари-
ков. «Говорят, что в Вербное воскре-
сенье барашки [овцы] именинники.
Чтобы они были здоровы, плодились,
чтобы ходили домой, их кормят
в этот день „барашками"». Буйск.
Костром., Кирицына, 1927.

3. Баранка. Пек., 1912—1914. Они
меня всё мёдом угощали и барашками.
Метин. Новг.

5. БарáШΘК, ш к а, м. Углу-
бление в коре и в древесине дерева,
сделанное топором; зарубка. ` Бара-
шек от затеса слушается. Ср. Урал,
1964.

Барашенко, а, ср. [удар.?].
Пренебреж. Баран. Осин. Перм.,
1914.

Барáшечек, ч к а, м. Ласк,
к 4. Барашек (в 1-м знач.). Мой
миленочек скупой Купил бара·шечек
сухой. Великолукск. Пек., 1897.

Я принес подарочек — Крестьянский,
барашечек. Тороп. Пек.

Барашйк, а, м. Воротник,
покрытый черным барашком. Горо-
дищ. Пенз., 1912.

Барашка, и, м. 1. Мелкий вал
прибоя около прибрежных скал.
Помор. Αρχ., 1926.

2. Меховой воротник. Воротник
ив меху, так барашка. Нижне-
Тавд. Свердл., 1964.

1. Барашки-барашки, в знач.
междом. Слово, которым подзывают
ягнят. Буйск. Костром., 1905—1921.

2. Барашки, о в, мн. 1. Се-
режки у березы. Нерехт. Костром.,
1853.

2. Растение Primula veris L., сем.
первоцветных; первоцвет аптечный.
Даль [без указ, места]. 'Моск.,
Тамб., Анненков. Настой 3—4 цве-
точков этого растения дают детям
от кашля и от бессонницы; настой
большего количества цветочков —
взрослым от удушья. Ачин. Енис.,
1895.

3. Растение Lonicera L., сем. жи-
молостных; жимолость. Верхот.
Перм., 1930.

4. Растение Lilium L., сем. ли-
лейных; лилия. Краснояр. Енис.,
1904.

5. Растение Antennaria dioica (L.)
Gaertn., сем. сложноцветных; ко-
шачья ланка двудомная. Нижегор.,
Русск. Энц. 1911. о Мохнатые ба-
р а ш к и . То же. Нижегор., Ан-
ненков.

6. Растение Sedum acre L., сем.
толстянковых; очиток едкий. Курск.,
Анненков.

7. Ржаные б а р а ш к и . Расте-
ние Claviceps purpurea Tul., сем.
гимениальных; спорынья. Шенк.,
Αρχ., Костром., Анненков.

8. Растение Hieracium praealtum
DC., сем. сложноцветных; ястре-
бинка стройная. Нижегор., Анненков.

9. Полевые б а р а ш к и . Расте-
ние Veronica spicata L., сем. но-
ричниковых; вероника колосистая,
андреев крест. Нижегор., Анненков.

10. Растение Paeonia L., сем. лю-
тиковых; пеон во время образова-
ния семенных коробочек. Калу/к.,
Анненков.



т
k

Барда It l

11. Плоды растения Rosa L., сем.
розанных; шиповник. Шенк. Αρχ.,
1878.

12. Цветы горного левкоя. Сарат.,
1918.

13. Растение Malva pusilla Smith,
сем. мальвовых; просвирняк низкий.
Плоды этого растения дети едят.
Тобол., 1913.

14. Растение Trifolium monta-
num L., сем. мотыльковых; клевер
горный. Тобол., 1913. || Белый кле-
вер. Сразу туто-ка барашки-то.
Сухолож. Свердл., 1964.

15. Растение Astragalus onobry-
chis L·., сем. мотыльковых; астра-
гал эспарцетный. Тобол., 1913.

3. Барашки, о в, мн. Бусы из
раковин. Нижне-Дон., Грушев.
Дон., 1929.

Бар`ашный. Свирепый, бурли-
вый, пенистый (об океане). Сиб.,
1916.

ЇЇ<*ß Барашнή, а, ж. 1. Корзина.
Дорогоб. Смол., 1904.

2. Плетушка, в которой носят
корм скоту. Мосал. Калуж., 1905—
1921.

Барáшунька, и, м. и ж. То же,
что баранюшка. Осташк. Твер., 1855.

Варбáна, ы, ж. Толстая ле-
пешка из мороженой и мятой икры.
«Из мороженой и мятой икры (луч-
ше всего икра пельдятки) готовят
оладьи, барбаны (толстые лепешки),
блины, большие и тонкие, во всю
сковороду». Верхоян. Якут., Зен-
зинов, 1913.

Барбара, ы, ж. Растение Rhe-
um L., сем. гречишных; ревень.
С бáрбары варят компот, а дети его
итакядут. Йонав. Лит. ССР, 1963.
Барбара, говорят и рабарбор.
Латв. ССР. Не люблю я барбару.
Эст. ССР.

Барбашйть, ш у, ш и ш ь, не-
сов., перех. и неперех. Говорить
самому с собой. Олон., 1885—1898.

Барбéлка, и, ж. То же, что
1. Балбéрка. Чернояр. Астрах.,
Дубровский.

Барбет, а, м. Сундук. Шадр.
Перм., 1918.

Éарвенá, ы, ж. Рыба Barbus
barbus (Linne), сем. карповых; усач.
Зап., Сабанеев,

Барвéньθ, я, ср., собир. Бревна.
Смол., 1903—1904.

Барвйк и бáрвик а, м. Белый
гриб, боровик. = Б а ρ в и к. Ме-
щов. Калуж., 1897. Мосал. Калуж.
Барвύк — это названье, белый гриб.
Комарич. Брян. = Б а р в и к. Бар-
вик — самый хороший гриб. Брас.
Брян., 1952.

55°БарВЙНКа, и, ж. Сорт неболь-
ших кислых яблок. Твер., Даль.

Барвинок, н к а, м. [удар.?].
Растение Pyrola rotimdifolia L.,
сем. грушанковых; грушанка
круглолистная. Вят., Анненков.

Барвянéть, н е ю , н é е ш ь,
несов., неперех. Крепнуть, стано-
виться здоровее, приобретать румя-
нец. Остров. Пек., 1903—1904.

Барвήный, а я, о е. Румяный,
здоровый, крепкий. Бареяный па-
рень. Остров. Пек., 1903—1904.

Баргäлик, а, м. Ковшик. Смол.,
1853.

Баргать, а е т, несов., неперех.
[удар.?]. Блеять. Овцы баргают.
Соликам. Перм., 1898.

Баргузин и баргузин, а, м.
Северо-восточный ветер на озере
Байкал. *· Ветер, дующий с восточ-
ной стороны, от заштатного города
Баргузина. ° Б а р г у з и н . Бар-
гут,н дует. Сиб., 1847. ° Б а р г ý-
з и4», Иркут., 1852.

Баргузйнка, я, ж. Синяя крас-
ка со дна высохшего озера на верх-
ней Ангаре; фосфорнокислое железо.
Вост.-Сиб., Даль.

Баргузник, а, м. [удар.?]. Се-
веро-восточный ветер, полуночник.
Беломор. Αρχ., 1849. Байкал.

БарГýНЧИК, а, м. 1. Шаровид-
ный колокольчик. Карсовайск.
Удм. АССР, 1958.

2. Плод картофеля зеленого цвета.
Карсовайск. Удм. АССР, 1958.

ifeol. Барда, ы и барда, ώ, ж.
1. Барда [удар.?]. Брага. Появилась
брага (у нас ее еще называют бардой).
Осин. Перм., 1915. || Невыстоявшая-
ся брага, пиво; осадок в браге и
пиве. Не дадут нонъше выстоять,
барду так и пьют. Таборин. Свердл.,
1964.

2. Мутное питье, бурда. => Б а р-
д а. Даль [без указ, места]. = Б а р-
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д а . И охота тебе эдакую барду
питъΙ Во лог., 1902. Барда, а не
питье. Амур. || «Экспрессивно». Лю-
бой напиток плохого качества, в част-
ности обезжиренное (перегнанное)
молоко. Купила две литры барды.
Таборин. Свердл., 1964. •» «Скопив-
шийся в течение зимы по берегам
Сылвы и Ирени навоз весной смы-
вается течением, растворяется в реч-
ной воде, образуя душную, бурого
цвета „барду", из этой „барды" обы-
ватели в продолжение всей весны
готовят себе кушанья и, что всего
хуже, пьют без всякого фильтрова-
ния». Кунгур. Перм., Перм. губ.
вед., 1898. || Б а р д а. Плохо при-
готовленные щи, похлебка. Верхот.
Перм., 1899.

3. Густое пойло для скота из
тепловатой воды с примесью ржаной
муки. = Б а р д а . Задон. Ворон.,
1914—1915. •» Густое теплое пойло
для скота из муки с прибавлением
картофельной или свекольной мезги.
Ворон., 1916. •» Корм для скота
[какой?]. = Б а р д а . Грязов. Во-
лог., 1905. ° Б а р д а . Рыб. Яросл.,
1906—1907.

4. Кислая огуречная слизь.
= Б а р д а . Бурнашев [без указ,
места]. ° Б а р д а . Αρχ., Даль.

5. Б а р д а . Плесень на хлебе.
Капш. Ленингр., 1934.

2. Барда, ы и барда, и, ж.
Густой, нечистый отстой, мутные
подонки при перетапливании сала.
а Б а р д а . Αρχ., 1847. «· Б а р д а .
Густой, нечистый отстой при первом
перетапливании сала морских зве-
рей. Помор. Αρχ., 1885. «· Б а ρ д а.
Нечистый отстой при перетаплива-
нии сала енота или барсука. Амур.,
1913—1914. «· Б а ρ д а. Нечистый
отстой. Шенк. Αρχ., 1898. || Закис-
шая, загнившая ворвань. ° Б а р-
д а. Шенк. Αρχ., 1858. ° Б а р д а .
Αρχ., Даль. || Б а р д а. Густой со-
став из сала, ворвани и смолы, упо-
требляемый в качестве колесной ма-
зи. Холмог. Αρχ., 1907.

3. Барда, ы, ж. Деревенский
ткацкий станок (в настоящее время
не сохранившийся). Сасов. Ряз.,
1952.

1. Барда, ы, ж. Бесплодная,

болотистая или каменистая почва.
Шенк. Αρχ., 1858. Αρχ. || Слишком
влажная тундра, неудобная для воз-
делывания. Шенк. Αρχ., 1858. Αρχ.

2. Барда, ы, ж. 1. Козырная ше-
стерка в карточной игре. Кадн.
Волог., 1896.

2. «Валет (название карты). Игра
„барда и фаля": три листика, когда
валет и семерка козырные не кроют-
ся никакой картой». Кадн. Волог.,
Дилакторский, 1902.

3· Барда, ы, ж. Одноцветный
ситец без узоров. Перм., 1895. Каин.
Том. •» Б а р д а [удар.?]. Красный
и синий ситец. Корсун. Симб., 1897.
·» Род ткани [какой?]. Макар. Ко-
стром., 1897. Ставроп. Самар.,- Кокч.
Акм. ° Б а р д а [удар.?]. Муром.
Влад., 1897. Оренб., Алекс, _0ренб.

4. Барда, ы, ж. Старая 'карга,
страшилище. Онеж. КАССР, 1931.

б. Барда, ы, ж. «Поклажа,
груз» [?]. Воз-от с горшками опроки-
нули кверху бардой. Ветл. Костром.,
1933.

Барда, ы, ж. [удар.?]. Дубин-
ка [?]. «Немногие старички., помнят,
что они еще в малолетстве своем по-
могали носить „гали" в пазухах и
подолах старшим, так как родители
их за эти остатки лесов вели войну,
конечно рукопашную — „бардами",
галями и т. п. с заводскими соседя-
ми». Красноуф. Перм., Гладких,
1913.

Бардадýй, я, м. 1. Глупый или
прикидывающийся дурачком чело-
век. Что бардадуëм-то стоишь.
Шадр. Пери., 1924.

2. ΙΙерен. Плохой квас, хлеб и т. п.
Шадр. Перм., 1859. Кеас-бардадуй.
ΙПадр. Перм.

¾?ΛБардадым, а, м. 1. В карточ-
ной игре в три листа — король,
особенно пиковый или трефовый,
ϊихв. Новг., 1848. У меня бардадым
винновый да краля бубей — ну я и
вышел. Кадн. Волог. Нижегор.
•» «В игре в три листика или в гор-
ку — король какой-либо масти,
добровольно назначенный игрока-
ми, который кроет козырного туза
и при двух картах одной масти со-
ставляет хлюст и в этом случае счи-
тается за ЗИ/з очка». У тебя простой
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флюс тридцать один, а у меня козыр-
ной с бардадымом. Ты думал мне
сделать отказ козырным тузом, а вот
тебе бардадым. Соликам. Перм.,
Луканин, 1856. Волог. Во лог. •» Тре-
фовый король в карточной игре
в трынку, побивающий все карты.
Новг. Новг., 1904. Никол. Волог.,
Перм. •» Бубновый король в кар-
точной игре. Мещов. Калуж., 1916.
•» Король в карточной игре. Бобр.
Ворон., 1849. Ряз. Ряз., Твер.,
Пек., Смол. Смол., Боров. Калуж.,
Нижегор., Влад., Ветл. Костром.

2. Солидный, видный человек,
о Собир. Шайка большая, в шайки
идет бардадώм такой. Моск. Моск.,
1901. Каляз. Твер., Медын. Калуж.,
Влад., Рыб. Яросл. ·»· Солидный,
важный человек с окладистой боро-
дой. Пек., Смол. Смол., 1903—1904.

3. Человек высокого роста.
Верхот. Перм., 1848. Перм. || Очень
высокий неуклюжий человек. Перм.,
Даль. Такой бардадым вырос. Белояр.
Свердл. || Здоровый, сильный муж-
чина с рыжими волосами. Мещов.
Калуж., 1916.

4. Лентяй, недотёпа. Смущалась
я с ним, вовсе ничего не понимает, бар-
дадым. Верхотур. Свердл., 1964.

5. Старик. Верхот. Перм., 1880.
6. Бранно. Пустой, вздорный че-

ловек. Онеж. Αρχ., 1901.
7. Шутливая брань (малоупотре-

бительно). Никол. Волог., 1883—1889.
8. О том, кто не уважает стар-

ших. Ныне бардадым народ, не пом-
нит своих дедов. Иркут., 1875.

9. Прозвище [какое?]. Курск.,
1900—1902.

10. Большое, крупное животное
или растение. Екатеринб. Перм.,
1887. Верхот. Перм.

Бардак, м. Широкий глиняный
горшок (для барды) с широким гор-
лом. Дон., 1913.

—· Азерб. б а р д а к — кувшин.

Бардäть, несов., перех. То же,
что бардовать. Онеж., ЇЇΙенк. Αρχ.,
1885.

Бардачок, ч к а, м. Уменып.
к бардак. Кувшины всякие бывают:
какой — бардачок, какой — гара-
фéн, а какая — махотка, Кедабек.
Азерб. ССР, 1950-1958.

8 Словарь, выпуск 2

Бардáшка, и, м. 1. Крестовый
король в карточной игре; то же,
что бардадым в игре в три листа.
Сиб., Даль. •» Крестовый король
в карточной игре в трынку. Балахн.
Нижегор., 1850. Сиб., Псрм.

2. Уменып. к бардадым (в 1-м
знач.). Крой фалъку-ту бардашкой!
Соликам. Перм., 1856. Нижегор.

Бардäшница, ы, ж. Женщина,
которая зачесывает волосы назад,
без пробора. Повойники снимали, ео-
лосы так зачешем, бардашницами
звали. Пинеж. Αρχ., 1961.

1. БáрДΘВΘТЬ, е ю , е е ш ь, не-
сов., неперех. Покрываться плесенью,
плесневеть. Сев., 1872. Олон. — Ср.
1 . Б á р д о в е т ь .

2. Бáрдθветь, ею, е е ш ь, не-
сов., перех. и неперех. Понимать,
соображать. Олон., 1885—1898. —
Ср. 2 . Б á р д о в е т ь .

Бáрдинка, и, ж. Сорт неболь-
ших красноватых и кисловатых
яблок. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Твер.

БáрДИТЬ, и т, несов., неперех.
То же, что 1. Бáрдеветь. Кашп.
Ленингр., Калинин.

«σБарДОВáтый, а я, о е. о Б а р-
д о в а т ы и настой. Густой, мут-
ный, грязный. Даль [без указ,
места]. о Б а р д о в á т о е сало.
«СалсК старых морских зверей —
обыкновенно мутного цвета и не
такое чистое, как от молодых зверей».
Помор. Αρχ., Подвысоцкий, 1885.

БáрДОВатЬ, несов., перех. и не-
перех. 1. Перех. Понимать, разу-
меть, смыслить. Не бардую я его, что
сказывает-то. Онеж., ЇПенк. Αρχ.,
1885. Не бάрдует ничего. Олон.

2. Неηерех. Слушать, внимать. Не
чему-то бы Василий тут не 6ардует,
Печор. Αρχ., Ончуков. Кем. Αρχ.

3. Неηерех. Слушаться, повино-
ваться. Шенк. Αρχ., 1850. Не бар-
дует, ни духу не бардует, не знаем,
что и делать-то с им. Αρχ.

4. Неηерех. Справляться, ладить
с кем-либо. Тулун. Иркут., 1924.

5. Неηерех. Пренебрегать, брез-
говать. Пошех., Молог. Яро ел., 1849.
О хан. Перм.

6. Неηерех. Сговариваться. Шенк.
Αρχ., 1898.
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7. Неперех. Сводничать. Перм.,
ВОлегов.

8. Неперех. Управлять. Верхо-
важ. Волог., 1939.

9. Неперех. Б а р д ó в а т ь и
б á р д о в а т ь . «Жить богато и
самостоятельно, не оказывая никому
снисхождения, не желать никого и
ничего знать. Что ему за жизнь,
вишь, как 6ардует, никого и знать
не хочет». Во лог.; Баженов, 1902.

1. БáрДОВΘТЪ, несов., перех. и
неперех. То же, что 1. Бáрдеветь.
Олон., 1885-1898.

2. БáрДОВΘТЬ, несов., перех, и
неперех. То же, что 2. Бáрдеветь.
Олон., 1885—1898.

БарДОГОЛÓВКа, и, ж. Растение
Sanguisorba officinalis L., сем. ро-
занных; кровохлебка аптечная. Ке-
мер., 1964.

Бардомáга, и, ж. 1. Недобро-
качественная жидкая пища или на-
питок: неудавшееся кушанье; гуща
(осадок) в квасе, браге, пиве и т. п.
Еще не устоится, вот и бардомаеа,
кака это брага. Невьян. Свердл.,
1964.

2. Пойло для скота, Ср. Урал,
1964.

— Ср. 1. Б а р д а .
Бардóн, а, м. Король в карточ-

ной игре, то же, что бардадым. Кадн.
Волог., 1883—1889. Ты пощé с бар-
дона-то крестового пошел? Кадн.
Волог.

Бардóшина, ы, ж. [Знач.?].
Тут колосники и бардδшины. Кириш.
Ленингр., 1960.

Бáрдошник, а, м. [Знач.?].
Трясите бáрдошник. Кириш.
Ленингр., 1955.

БарДÓДШЫЙ, а я, о е. Б а р-
д о ш н ы и кисель. «Кисель из бур-
дука, саламаты, заправленный кар-
тофельной мукой». Тунк. Иркут.,
Гущина, 1928.

·̀>ν> Бардучóк, ч к а, м. На б а р-
д у ч о к привязать. На обрывок,
на веревку (по отношению к чело-
веку). Болх. Орл., 1901. ~ Водить
на бардучкé. Держать в руках. Болх.
Оря., 1901. Фатеж. Курск., Орл.

БáрДЫ, мн. Собир. Китовый ус.
Кольск. Αρχ., 1885.

Барéнистый, а я, о е. Свой-
ственный барину, барам. Чем баре-
нистее, тем долженистее (послови-
ца: Чем больше барин, тем больше
у него долгов). Чернышев [без указ,
места].

Баретки, т о к , мн. 1. Всякая
праздничная обувь. Смол., 1958.

2. Любая легкая обувь (тапочки,
туфли и т. п.). В барéтках-то способ-
но. Барнаул., 1929—1935. Наденешь
баретки и идешь на вечерку. Буткин.
Свердл. Дубен. Тул.

3. Женские кожаные башмаки на
низких каблуках со шнурками или
пуговицами. Кунгур. Перм., 1930.
Талицк. Свердл. || Грубые женские
туфли. Нижнелом. Пенз., - 1912.
Курган. Урал. «· Туфли [какие?].
Ростов., Углич. Яросл., 1926. Брон.
Моск., Шадр. Перм. •» Кожаные
(или матерчатые) туфельки для де-
вочек. Заóайк., 1960.

БарéТНИКИ, о в, мн. Прозвище
жителей хутора Титова станицы
Богоявленской, носящих бареты.
«Модники, носящие не чирики, а ба-
реты, башмаки». Дон., Богоявлен-
ская, 1929.

Барéтовый, а я, о е. Кожа-
ный [?]. Надевал перчаточки баре-
товые (песня). Барн. Том., 1904.

Барéты, мн. Щегольские баш-
маки. Семикаракор. Дон., 1929.

Бареха, и, ж. [удар.?]. Забере-
меневшая до замужества девушка.
«Бывает, что иногда нужда гонит
[замуж] убегом девушку, чтобы не
растрястись в девках, а с прибытком-
де опосле и всяк обварится брать
зазнамо бареху». Красноуф. Перм.,
1913.

Бáрец, ρ ц а, м. 1. Большой
плотничий молоток. Морш. Тамб.,
1849. •» Молоток (иногда колотуш-
ка). Тамб., Даль. Пенз. Полы не
стелются в закрой. Доски сбивают
барцем. Варец — деревянная коло-
тушка. Том. Том. * Деревянный
молот. Кирил. Новг., 1898. *· Дере-
вянный молоток для забивания
кольев. Ряз., Бонина.

2. Большая колотушка, которой
бьют по стволу кедра при сборе
кедровых шишек. Шишку колотят
у нас — барец — чурка кону сна, дыра
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в ей, и забивают палку, берешь ее на
плечо и идешь к кедру. Сам чурбан
и вся колотушка килограмм восемь-
десят, и зовется барец. Том., 1964.

Барéчин, а, м. Врач, лекарь.
Нерч. Забайк., Боголюбский.

Ι(,оо Баржа,ч и. м. [удар.?]. Плохой,
неискусный певец. Нижегор., Даль
[со знаком вопроса].

Баржéвик, а, м. Рабочий, спе-
циалист по постройке барж. Чердып.
Перм., 1930.

БáрЖΘНКа, и, ж. Небольшая
баржа длиной до 40 метров, шири-
ной до 11 метров. Яросл., 1896.

БáрЖИТЪ, ж у, ж и ш ь, несов.,
перех. и неперех. Нестройно петь.
Нижегор., 1858.

БáрЖОНЬКа, и, ж. Небольшое
судно. Нижегор., 1895. Яросл.

БарЗаг`Ул, а. м. О том, кто
много суетится, но мало работает.
Оба они — добры барэагулы. Полев.,
Верхотур. Свердл., 1964.

БáрЗИТЬ, з и ш ь , несов., не-
перех. «.Экспрессивно». Сильно сту-
чать в окно, дверь и пр. Целый час
барзила в двери, но не могла досту-
чаться. Как зачну барзитъ в окошко.
Полев., Турин. Свердл., 1964.

Бáрзитьея, з и т с я, несов.
«Экспрессивно». Сильно стучаться
в окно, двери и пр. Варзимся-бар-
аимся — никто не выходит. Верхо-
тур. Свердл., 1964.

БáрЗОВаТЬ, несов., неперех.
Думать, беспокоиться. Волог., Об-
норский. Волог., 1902.

Бáри-бäри! Междом. Слово, ко-
торым подзывают овец. Кинеш.
Костром., 1897. Тегульд. Том. —
С р . Б а р ь - б а р ь , Б а с ь -
б а с ь и др.

Ü\о БарЙЛКа, и, ж. Жбан вроде
кувшина для кваса или воды.
Оренб., 1849. Тамб.

БарЙЛКО, а, ср. Уменып.-ласк.
к барило. 10/кн., Зап., Даль.

БарЙЛО, а, ср. Бочка, бочонок.
Южн., Зап., Даль.

Барин, я, м. 1. Чиновник. Онеж.
Αρχ., 1901. Мой-от Федька на барина
экзамент сдал. Ветл. Костром.
•» Земский заседатель. Каин. Том.,
1910. Ишим. Тобол., Забайк. •» В по-
говорке: Юдин барин, другой тата-

рин» — одна брючина навыпуск, дру^
гая под сапогом. Вят., 1901.

2. Прозвище крестьянина-бедня-
ка. Пенз., 1899. Чембар. Пенз.,
Медын. Калуж., Кирил. Новг.

3. Б а р и н о м игра. «Играют на
беседках. Делятся парами (пару
составляет девушка и кавалер). Одна
девушка называет потом каждому
из ребят под ушко девицу, говоря:
«Тебе эта». — Это она «раздает де-
вушек». Последние должны отга-
дать, кому они достались. Угадыва-
ние происходит таким образом:
— Здравствуй, барин мой, — гово-
рит девица, подходя к какому-ни-
будь парню. — Чин мал, — отвечает
тот, если она не отгадала, и девушка
идет отгадывать к другому парню.
Если же она угадает, то парень от-
вечает: «Здравствуй, барыня моя», —
встает, целует ее и садится с нею
вместе, «парой». Затем точно так же
раздают ребят девкам. Угадывают
парни». Вят., Зеленин, 1903. Красно-
уф. Пери.

4. Б а р и н большой, а). Распо-
рядитель свадьбы. Уфим. Оренб.,
1849. Казан., Новг., Волог., Тул.
•» Свадебный чин. Яросл., 1853. Мал-
мыж. Вят,, Кадн. Волог. б). Друж-
ка жениха на свадьбе. Даль [без
указ, места]. Дружка, при свадеб-
ных церемониях, подвязанный через
плечо полотенцем. Во лог., Обнор-
ский. Малмыж. Вят., Стариц. Твер.
Жених с большим барином. Мещов.
Калуж. о Большие б а р е . Де-
верья жениха. Казан., 1860. о Б á-
р и н меньшой (малый). Поддружье
на свадьбе. Уфим. Óренб., 1852.
Малмыж. Вят. •» Участник свадьбы
со стороны жениха. Новоторж. Твер.,
1853. Устюж. Волог., Ветл. Ко-
стром., Белозер. Новг. •» «Средний
и меньшой барин — почитаемые
гости на свадьбе; сидят вместе
с большим барином». Казан. Казан.,
Челноков, 1898. о Малые б а р е .
Свита жениха. Енис., 1865. Ка-
зан, о Средние б а р е . Деверья же-
ниха. Казан., 1860. о Б а р и н вто-
рой. Брат жениха. Пошех. Яросл.,
перв. полов. XIX в. ~ Барина же-
нить. Игра с хоровыми песнями на
беседах, вечеринках, в которой один

8*
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из парней при содействии других
участвующих проделывает все сва-
дебные приемы от начала сватовства.
Онеж. Αρχ., 1885.

5. Перен. Гнойный нарыв, чирей
(иногда шутливо). Что у тебя, ба-
рин что ли сидит на боку-то? Кадн.
Волог., 1854. Во лог., Новг., Сев.-
Двин. У меня барин сел на руку.
Онеж. КАССР. Дорогоб. Смол.,
Весьегон. Твер., Мещов. Калуж.,
Перм. Что у тебя на носу-то, ба-
рин что ли? Сиб. Урал.

& Перен. Ячмень на глазу. Валд.
г., 192,5.

Бариненок, н к а, м. Малолет-
ний сын барина, барчонок. Старики
авали его бариненком. Перм., 1927.

БарИНЙШКа, и, м. Пренебреж.
Барчук. Да ты, видать, баринишка!
Иван., Водарский.

Баринушко, а, м. 1. Ласковое
обращение к барину. Новг. Новг.,
1905—1921. Я и говорю, батюшко-
бáринушко, отпусти нас/ Буйск.
Костром.

2. Малолетний сын барина или.
молодой барин. Луж. Петерб., Срез-
невский.

Баринчýк, а, м. Ребенок. Куе-
дин. Перм., 1930.

БарЙНЪΘ, ь я, ср. Собир. Госпо-
да. Охан. Перм., 1912.

Бáринька, и, ж. 1. Ласка-
тельное название овцы. Соликам.
Перм., 1854.

2. В знач. междом. Слово, кото-
рым подзывают овец. Варинъка-ба-
ринька — это овечек. Том., 1964.

\(/?а БарЙСОВЫЙ, а я, о е. Барбари-
совый, настоенный на барбарисе.
Зелена вина натрескались, Сладки

• водочки барисовой. Смол., 1914.
Варить, ρ ю, ρ и ш ь, весов.,

перех. Задерживать кого-, что-либо.
Не бара меня, у меня часу нетути.
Дарите, не барите, коротки свитки,
померзли лытки/ (колядка). Южн.
Зап., Даль. Не барите нас, пода-
рите нас (колядка). Дмитров. Курск.

Вариться, р ю с ь , р и ш ь с я ,
некое. 1. Важничать, строить из себя
барина, иметь барские замашки.
Курск., 1848. = В а р и т ь с я
[удар.?]. Борисогл. Тамб., 1852.
Даль [без указ, места]. Нижегор.

Тоже барится, а самому, почитай,
и есть нечего. Волог. Надо и барить-
то уметь как и чем, а она, как не
статисъ, все равно наш брат, не
далёко уехала. Новг.

2. Лениться, бездельничать. Не-
рехт. Костром., 1853. Поди-ко за
водой, полно бáритъся-то. Буйск.
Костром. Будешь тебе баритъся-то,
иди, работать. Мещов. Калуж.

ВарЙТЬСЯ, ρ и ш ь с я, несое.
1. Медлить, мешкать, запаздывать.
Курск., 1848. Ты иди, жена, не ба-
рύся, А на одном часу своротися.
Курск. Ворон. Не барись там! Южн.,
Зап., Кром. Орл. [«редко»], 1947—
1953.

2. Важничать. Нижегор., 1852.
Барйхматъея, несов. Бороть-

ся, барахтаться. Великолук., Холм.
Пек., 1903—1904. Пек.

Бáрица, ы, ж. Барка; грубо
сколоченное из досок речное судно.
Холмог. Αρχ., 1907.

Барич, а, м. Управляющий име-
нием из дворян. Нерехт. Костром.,
1850. ^ Б а р и ч е м жить. Жить не
по средствам. Жить баричем нам не
приводится. Самар., 1854.

БáрИШКИ, ш е к, мн. Участники
свадебного поезда. «Поезд соста-
вляет: дружко с подружьем (глав-
ные распорядители свадьбы), под-
князье (лицо, едущее с женихом),
тысяцкий, двое баришек и вся род-
ня». Устк>жн. Новг., Колосов, 1877.

Бáришна, ы, ж. Барышня. Со-
ликам. Перм., 1898. Зашел в избуш-
ку, аалез под кровать. Приезжают
барин с бáришной. Тавд. Свердл.,
Ончуков. Шадр. Пери., Тобол.

1. Барка, и, ж. 1. Лодка с низ-
кими бортами длиной до 8—9 мет-
ров, шириной до 2 метров, со сре-
занной кормой, используемая для
осмотра мереж на подпорожском
промысле семги. Гребут на ней стоя,
одним веслом, или действуют багром.
Для осмотра мережу вытаскивают
на барку. Онеж. К АССР, 1931—
1933.

2. Перен. Полная женщина.
У тебя жена-то — чистая барка!
Волог., Грязов. Во лог., Обнорский.

!<Λо2. Варка, и, ж. «Часть брички,
надеваемая на особый железный крю-
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1
чок в дышле у самого передка брич-
ки». Кубан., Второе Доп., 1905—
1921. — Ср. 1. Б а р о к (во 2-м
знач.).

3. Барка, и, ж. Плавающая
льдина. Черепов. Новг., 1902.

Бáрка-öáрка! Междом. Слово,
которым подзывают овец. «Этим име-
нем кличут овцу: барка, барка!»
Исет. Перм., Бирюков, 1923.
Урал., 1930. — Ср. Б а р ь - б а р ь ,
Б·,а с ь - б а с ь и др.

1. Баркан. См. Б о ρ к а н.
2. Баркан, а, м. 1. Забор.

Брян. Орл., 1904.
2. Толстое бревно, подкладывае-

мое под нижние венцы дома. Бар-
каны на земле лежат. Смол., 1958.
-» «Деревянный подбор под построй-
ку, в стулья, в полы». Жиздр.
Калуж., Борщов, 1928.

Барканик, а, м. [удар.?].
Рыба Lucioperca, сем. окуневых;
судак небольшого размера. Новг.,
Сабанеев.

1. Баркäнина. См. Б о ρ к á-
н и н а.

2. Баркáнина, ы, ж. Половой
орган быка. Надо быка с овсяной
мукой напоить, а то у него баркά-
нина вялая. Славк. Пек., 1957.

1. Баркáнник. См. Б о ρ к а н-
н и к.

2. Барканник, а, м. [удар.?1.
Растение Galium molluso L., сем.
мареновых; подмаренник мягкий.
Пек., Анненков.

1(,<ίθ 3. Баркáнник, а, м. Рыба Рег-
са fluviatilis (Linne), сем. окуневых;
мелкий окунь, не имеющий икры,
до */2 фунта весом, длиною 12—17 см.
Пек., 1912—1914.

4. Баркáнник, а, м. Лес для
баркана (забора), тонкие бревна
Жиздр. Калуж., Борщов, 1928.

5. Баркáнник, а, м. Сарафан
старого покроя. Пинеж. Αρχ., Чер-
•няев.

Баркáнчик, а, м. Двухгодова-
лый окунь. Пек., 1912—1914.

Баркас, а, м. Всякая лодка.
Жиздр. Калуж., 1928. •» Обыкновен-
ная двухвесельная лодка. Дон., 1901.
•» Небольшая весельная лодка. Ро-
ман. Рост., 1948—1950. •» Шутливое
название плохой лодки. На таком

баркасе далеко не уедешь. Покр.
Влад., 1887.

1. Барки, о в, мн. Ожерелье,
бусы. Вышневол. Твер., 1850. По-
нитки, янтари, бусы, барки. Кор-
сун. Симб. Шигон. Куйб.

2. Барки, о в, мн. Растение
Crataegus L., сем. розанных; боя-
рышник. Чистоп. Казан., 1896.

3. Барки, о в, мн. Носимые
ветром и течением льдины. Αρχ.,
Маштаков, 1931 [со ссылкой на Ве-
селаго]. — Ср. 2. Б а р о к .

Барки, мн. Сапоги с высокими
голенищами. Карпин., Невьян.,
Верхне-Салд. Свердл., 1964.

Бáрко, а, м. Баран. Мама,
барко далеко убежал. Чермоз. Перм.,
1930. — Ср. Б а р к у н, Б á р ь к а .

¾Я>БарКО, а, ср. [удар.?]. Растение
Melilotus officinalis L·., сем. мотыль-
ковых; донник аптечный. Ворон.,
Анненков.

Барковäть, к у ю , к у е ш ь ,
несое., ηерех. Браковать. Баркýют.
Звенигор., Моск. Моск., Чернышев,
1910. Мещов. Калуж. •» Браковать,
брезговать. Корот. Ворон., 1905.

1. Баркóвка, и, ж. «Щелчок
пальцем одной руки, придержан-
ным для ЭТОЕО пальцем другой».
Его барковкоü перешибешь. Что возь-
мешь за барковку в лоб? Даль [без
указ, места].

2. Баркóвка, и, ж. Что-либо
негодное, бракованное. Хворостань
Ворон., 1905.

БарКОТНИК, а, м. [удар.?]. Ры-
ба Lucioperca, сем. окуневых; судак.
Ильмень ΙΙовг., Сабанеев.

Бáркоты и баркóты, мн.
[ед. б а р к о т). Пояса наружной
обшивки у деревянных судов про-
тив главной палубы и по грузовой
ватерлинии. = Б а р к ó т ы . Кем.
Αρχ., Даль. » «Пять досок, со
ставляющих обшивку лодей (по
шпангоутам) ниже ветрениц».
= Б а р к ó т ы . Кем. Αρχ., Дани-
левский, 1870. = Б á р к о т ы . По-
мор. Αρχ., Подвысоцкий, 1885.

Баркун, а, м. [удар.?]. То же,
что бáрко. Курск., 1893.

Барловйна, ы, ж. Осенняя
лучшая шкура дикой козы. Иркут.
1817. Сиб., Нерч. Забайк., Иркут.,
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Якут. *· Козья или оленья шкура,
снятая осенью, отличающаяся боль-
шой прочностью. Иркут., 1852.
Вост.-Сиб., Сиб.

Барлóвый и бáрловый,
а я, ое. о Б а р л ó в а я шкура.
Кожа животного, на которой взамен
летней шерсти выступила новая,
зимняя, еще небольшая, но крепкая
и прочная. Сиб., 1856—1863. Вост.-
Сиб. о Б á р л о в а я шкура. Сиб.,
1895. Мех дикой козы, убитой
поздней осенью, наиболее прочный.
Нерч. Забаΰк., 1896. || Б а р л ó-
в ы и. Сделанный из осеннего меха
дикой козы. Зимой носили дохи бар-
ловыЛр тверды, как щетина. Том.
Том., 1964.

Барлóй, á я, о е и бáрлый,
а я, о е. Весенний (о соболях),
о Б а ρ л о и. Варлбй мех. Даль
[без указ. места]. = Б á ρ л ы и.
Енис., 1865.

\(,<е° 1. Барма, ы, ж. Риза священни-
ка. Смол., 1858.

2. Бáрма, ы, ж. Насекомое овод.
Повен. Олон., 1885—1898. Петро-
зав., Заон. Олон.

1. Барма, ы, ж. Левая сторона
у шубы, полушубка и т. п. Слобод.
Вят., 1858. •» Б а р м а [удар.?].
«Изнанка, мездра (не бахтарма ли?)».
Вят., Даль.

2. Бармá, ώ, и барма, ы, м.
и ж. 1. Ж. Б а ρ м а. Бормотанье,
бормота. Влад., 1853.

2. Человек, говорящий невнятно,
нечисто, картаво. ° Б а ρ м а. Руз.
Моск., 1852. Влад., Шенк. Αρχ.,
Вят. = Б а р м а [удар.?]. Моск.,
Даль. = Б á ρ м а. Варма ты, ничë
не поймешь у тебя. Том., 1964.

3. Б а р м á. Болтун, пустомеля.
Белозер. Новг., 1850. Охан. Перм.

4. Б а р м á. Ленивый, нерадивый
человек, животное. Эй, бармá! —
окрик на лошадей. Уржум.` Вят.,
1885.

5. Б а р м á. Прозвище [какое?].
Ряз. Ряз., 1902. Каргоп. Αρχ.

3. Барма, ύ,м. Вор. Экой барма!
Стянул у меня гривну иа глаз. Перм.,
1856. α Б а р м а [удар.?]. Ах ты,
барма! Я на тебя, барму, пожалуюсь.
Что ты сделал, барма! Чердын.
Перм.

4. Барма, ы, ж.Запущенный, за-
росший сорняками огород. Липец.
Тамб., Тростянский.

Бармак, а, м. [удар.?]. То же,
что 2. Барма (во 2-м знач.). Кадн.
Волог., 1899.

Бармáк, á, м. Насекомое сле-
пень. Повен. Олон., 1927.

Бармакй, о в, мн. Плоские,
с 5—6 зубьями деревянные вилы,
которыми бросают хлеб. Семикара-
кор., Багаев. Дон., 1929. .

— Тат. б а р м а к — палец.
Бармáн, а, м. То же, что

2. Барма. Олон., 1885—1898.
(,7·оБармáч:ит:ь, ч у, ч и ш ь, не-

сов., перех. и неперех. Говорить
невнятно, бормотать. Зарайск. Ряз.,
1820. Ряз.

Бармáш, á, м. Мелкий рачок
отряда бокошιавов, серо-зеленого
цвета, употребляется в качестве при-
манки для рыбы (при ловле удочкой).
Байкал., 1912. Ловят рыбу на «бар-
машаι) — рачка-бокоплава. Байкал.
Кокч. Акм.

Бармашéльщик, а, м. Тот,
кто занимается бармашением, ловит
рыбу с помощью бармашей. Байкал.,
1912.

Бармашéние, я, ср. Род рыб-
ной ловли на Байкале. Рыбу ловят
в проруби удочкой; вместо приманки
в прорубь время от времени бросают
горстями бармашей. Байк., 1912.

Бармашйть, ш у, ш и ш ь, не-
сов., неперех. Ловить рыбу на барма-
шей. «Будто бы зимою бармашат сво-
бодно по всему побережью Байка-
ла.. Зимою человек выходит на лед,
бросает в прорубь горсть мелких
рачков-бокоплавов, так называемых
бармашей, и спускает туда же на кон-
ском волоске крючок, согнутый из·
обыкновенной иголки, без всяких
бородок и без наживки. И это все,
что он делает для поимки рыбы.
Далее остается лишь ждать добычи».
Байкал., Станиловский, 1912. Кокч.
Акм.

Бармашóвка, и, ж. Род удоч-
ки, «Это палочка длиною 3/4 аршина,
совершенно прямая и негнущаяся.
Место, за которое держат ее в руке,
обвязано аккуратно соломой, по-
следняя не дает рукам так скоро
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зябнуть. К палочке привязан «по-
водок» — леска из белого конского
волоса, сплетенная раз в 5—8.
Поводок имеет несколько сажен и,
смотря по месту, может удлиняться
и укорачиваться. На конце повод-
ка — крючок из иголки (без бород-
ки) . Для вытаскивания поводка с ры-
бой из воды служит особая палка,
обделанная на одном конце в виде
лопатки. Ее держат в левой руке».
Байкал., Станиловский, 1912.

Бармйкать, а ю, а е ш ь, не-
сов., перех. Говорить вздор, пустое.
Он не знай что бармύкает. Спас.
Казан., 1855.

1. БарМЙТЬ, и ш ь, несов., не-
перех. То же, что бармачить. Ну,
полно бармить-то, уж лучше бы
замолчал. Руз. Моск., 1852. Пьяный
бармύт. Вят.

2. БарМЙТЬ, и ш ь, некое.,
перех. и неперех. Красть, воровать.
Пери., 1856.

БарМÓЛИТЬ, л ю, л и ш ь , не-
сов., перех. и неперех. Говорить
невнятно. Он что-то такое бармо-
лит, не можно понять. Пинеж.
Αρχ., 1850. Αρχ.

|&&<» Бармóт, а, м. [Знач.?]. На голову
точеный бармот из-за Серпуховских
ворот (роспись приданому). Иркут.,
1875.

Бармошйть, ш у, ш и ш ь,
перех. и неперех. 1. Бормотать, ле-
петать. Покр. Влад., 1905—1921.

2. Неперех. Шуметь. Покр. Влад.,
1905—1921.

Барнадйм, а, м. То же, что
бардадым (в 1-м знач.). Бобр. Ворон.,
1849.

Барнадйн, а, м. То же, что
бардадым (в 3-м знач.). Такой высо-
кий, здоровый 6арнадын. Смол.,
1914.

Барнаул, а, м. Сибирская мед-
ная монета чеканки времен Екате-
рины П. Вост.-Сиб., 1856—1863.

Барнаулом, л к а, м. То же,
что борноволок. Ср. Урал, 1964.

Бäрничать, а ю, а е ш ь, не-
сов., неперех. Барствовать, вести себя,
как барин (с оттенком осужде-
ния).Сиб., 1858. Свердл., Урал.,
Амур.

БарнйШКИ, щ е к , мн. Уничиж.

Господа, баре. Раненб. Ряз., 1905—
1921.

Баро, а, м. [удар.?]. Бор
(в песне). Дмитров. Орл., 1905.

Барóблить, л ю, л и ш ь , не-
сов., неперех. Перебирать пальцами.
Тамб., 1852.

Λ¾эБаробóшка, и, ж. Поплавок
на рыболовных снастях. Осин. Перм.,
1896.

Бáроватъ, р у ю , р у е ш ь , не-
кое., неперех. Чувствовать, ощущать.
Он меня будил, толкал, а я и не ба-
ровал. Терек., 1932.

Бáровна, ы, ж. Барыня. Устюг.
Волог., 1889.

Бáрово, а, м. 1. Барская спесь,
надутость, напыщенность. Исет.
Перм., 1923.

2. Лень, бездельничанье. Исет.
Перм., 1923.

1. Барок, ρ к а и барок, ρ к а,
м. 1. У повозок — поперечная палка
для привязывания постромок к за-
пряжке; валёк. ° Б а р о к . Обоян.
Курск., 1858. Курск., Ворон., Орл.,
Новорос. = Б а р о к. У брички, в бо-
роне бывает барок. Роман. Рост.,
1948—1950.

2. Б а р о к>Л`о же, что 2. Бар-
ка. Кубан., 1905—1921.

3. «Воткнутая в землю толстая
палка, на которую надета крепкая
втулка от колеса, приспособленная
к повороту рычагом; употребляется
при гнутии полозьев». = Б а р о к .
Симб., Наумов, 1874. ° Б а р о к .
Симб., Даль, 2-е изд. (со ссылкой
на Наумова).

4. Палка, палочка, трость. Куйб.,
1939—1955.

2. Барок, ρ к а, м. Полярная
льдина, ледяная гора. Αρχ., Даль. —
Ср. 3. Б а р к и .

3. БарÓК, ρ к а, м. Трава [ка-
кая?]. Красноуф. Перм., 1897. —
Ср. 2 . Б а р к и .

Барон, а, м. 1. Прозвище оне-
жанина. Онеж. Αρχ., 1876.

2. Прозвище [какое?]. Пошех.
Яросл., 1899.

!ί¾<>БáрθНИ, и, ж. Барыня. Кадн.
Волог., 1847. Волог., Кирил. Новг.,
Буйск., Галич. Костром., Кем. Αρχ.,
Слобод. Вят. Варони, барони! Суда-
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рони-барони! Угорела барони не в то-
пленой горнице (песня). Перм. Кур-
ган., Сургут. Тюмен. — Ср. Б ар ы-
н и.

БарÓНКИ, и о к, мн. Крендели.
Осин. Перм., 1930.

Бáронь, и, ж. Барыня. Кирил.
Новг., 1898.

БáрОНЪКа, и, ж. Ласк, к барка
(баржа); барочка. Шадр. Перм.,
1924.

Бäронья, ь и, ж. 1. Барыня.
Екатеринб. Перм., 1895. Перм., Сло-
бод. Вят., Кадн. Волог., Ростов.
Яро ел.

2. Пренебреж. Лентяйка, без-
дельнидо. Исет. Перм., 1923.

БартГШΘНЬ [удар.?]. Растение
Fifipendula ulmaria Maxim L.,
сем. розанных; лабазник вязолист-
ный, царица лугов. Курск., 1893.

Бäрошна, ы, ж. Барышня. Ко-
тельн. Вят., 1897.

Бäрошни, и и барошнй, и,
ж. То же, что барошна. α Б á ρ о ш-
н и. Эк она снарядилась, ровно ба-
рошни. Перм., 1856. Кирил. Новг.,
Рыб. Яросл. = Б а р о ш н й . Ки-
рил. Новг., 1897. Б а р о ш н и .
[удар.?]. Слобод. Вят., 1897. Вят.,
Волог., Перм. — Ср. Б а р ы ш н и
(в 1-м знач.).

Бäрошня и барóшня, и, ж.
\. То же, что барошна. Тут ба-
рóшня выходила (песня). Перм.,
1930. •» Барышня, по-городскому
одетая девушка. Перм.

2. Б а р о ш н я. Барыня, жена
барина. А ее — у 6áрошни — муж
был в ярманке. Она его не любила
(сказка). Вят., 1915.

3. Б á ρ о ш н я. Иран. Лентяй-
ка, бездельница. Исет. Перм., 1923.

Б6рс, а, м. 1. Бревно, употре-
бляемое для выбивания подпор из-
под судна. Астрах., 1840. Во л ж.
= Б а р с о м , в знач. нареч. Рывком,
сразу. «Взять, двинуть барсом бук-
сирное судно». Калуж. Калуж., Бор-
щов, 1934.

2. Таран, бревно, которым раз-
бивают соль. Соль-Илец. Оренб.,
1858.

3. Большой деревянный молот,
употребляемый на постройках. Кар-
пог., Αρχ. Αρχ., 1928. «· «Обрубок

дерева, которым колют дубовый лес».
Свияж. Казан., Зеленин, 1850.

9ιö Барсáк, м. Прозвище сурового,
угрюмого и сердитого человека.
Сев.-Двин., 1928.

БäрСИТЬ, с и ш ь, несов., нé-
ηерех. и ηерех. 1. Перех. Царапать.
Урал., 1930.

2. Стучать. Урал.
БáрОКИЙ, а я, о е. 1. Нарядный,

щеголеватый. Рыб. Яро ел., 1940.
о Б á р с к а я барона (барышня).
Дворовая девушка, опрятно оде-
тая. Пошех., Молог. Яросл., 1849.
Чистоп. Казан. о Б á р с к а я хол-
ка. Прозвище, даваемое крестьян-
ками горожанкам. Нижнедев. Во-
рон., Матер. Срезневского.

2. В названиях растений, о Б á ρ-
ο κ а я спесь. «Цветок рожа». Не-
рехт. Костром., Смирнов, 1853.
о Б á р с к а я пшеница. Сорт пше-
ницы; низовая пшеница. Тотем. Во-
лог., 1898.

Барсова кожа [удар.?]. Расте-
ние Oxytropis myriophylla DC., сем.
мотыльковых; остролодочник. Даур.
Краснояр., Анненков.

БáрСОватЬ, несов., неηерех.
Думать, беспокоиться. Волог., Гря-
зов. Во лог., Обнорский.

Барсовáть, с у ю , с у е ш ь ,
несов., ηерех. Передвигать «артелью»
тяжелые грузы; кантовать. «На кам-
ских пароходах». Урал., Миртов,
1930.

Бареовикй, о в, мн. То же,
что баρсохи. Нерехт. Костром.,
1905—1921. Барсовикύ, или барсохи,
две в стану. Нерехт. Костром.

Барсовый, а я, о е [удар.?].
Пестрый. «Говорится только о Щел-
ковом платке, у которого фон жел-
того или оранжевого цвета, а узо-
ры — в виде пятен красного или
черного, подобно шкуре барса».
Южн.-Сиб., Гуляев, 1847.

Вареóхи и бареохй, мн. Ве-
ревки в ткацком стане, ·=> Б а р с ο-
χ и. Кинеш. Костром., 1852. Ко-
стром., Даль [со знаком вопроса
к форме слова и значению]. «Бар-
сохи — у ткачей в стане — веревки,
за кои привязаны барсохи к нитям».
Нерехт. Костром., Диев. ° Б а р-
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с о х и . Нерехт. Костром., 1905—
1921.

Барсук, а, м. \. Боров. Тамб.,
1858.

2. Прозвище, даваемое старикам.
Уржум. Вят., 1885.

3. Прозвище шаловливого, бой-
кого мальчика. Корч. Твер., 1897.

4. Прозвище злого человека.
'Раненб. Ряз., 1899.

Гр> Бареучина, ы, ж. Барсучья
шкура. «Куски барсучины поло-
сками пришивают на переносье
узды, чтобы не „урочилась" (не
портилась) лошадь». Шадр. Перм.,
Бирюков, 1923.

Бареýчить, ч у, ч и ш ь, не-
сов., неперех. Шутл, Спать. Амур.,
1913—1914.

БарсучÓК, ч к а, м. Птица
Acrocephalus schoenohoen L., сем.
славковых; камышовка-барсучок.
Моск., Мензбир.

Барталйжина, ы, ж. Прене-
бреж. Нога. Перм., 1930.

Бартаха, и, ж. [удар.?]. По-
рода нерпы с желтовато-коричневы-
ми или бурыми неяркими пятнами
на шкурке. «Около Лиственничного
острова водится больше красная
нерпа, т. е^. с желтовато-коричне-
выми или бурыми, не резко выражен-
ными пятнами на шкурке., „бартаха"
или „барташка".. Она мельче дру-
гих пород нерпы. Как будто есть
разница в образе жизни. Бартахи
собираются целыми кучами около
продушин». Вост.-Сиб., Станилов-
ский, 1912.

Барташка, и, ж. [удар.?]. То
же, что бартаха. Вост.-Сиб., 1912.

Бäртθ и бартé. 1. «Приговорка:
Поглядите-ка». Барте на меня. Αρχ.,
Олон., 1823.

2. «Слово, ничего не значащее,
но употребляемое почти в каждой
фразе». Дет, бартë, не пойду. По-
стой, бартë. Никол. Во лог., Попов,
1850.

3. Обращение: друг, товарищ,
о Б а р т е . Что, барте, отгадай-
*ось. Онеж. Αρχ., 1897. Сев.-Двин.
= Б а р т е . Кто, бартé, идет?
о Б а р т é. В знач. звательного
падежа вместо брате. Куда, бартé,
много хочешь, чтобы я всю правду

высказал. Где, барте, нам с вами
знаться. Великоуст. Волог., 1847.
Каргоп. Олон.

4. Пожалуйста. = Б а р т е . Во-
лог., Даль. ° Б а р т е . Онеж. Αρχ.,
1885.

5. Пусть, пускай, пожалуй, ладно.
° Б а р т е . Постой, бартë! Никол.
Волог., 1854. о Б а р т е . Волог.,
Даль. Кадн. Волог., 1883—1889
(малоупотребительно). ° Б а р т е
и б а ρ т е. Да, барте, сдумал. Ни-
кол., Тотем. Волог., 1892.

6. Частица с относительным зна-
чением. Как-барте не так. Онеж.
Αρχ., Еремин. Онеж. КАССР.

Бартëжитъ, ж у, ж и ш ь, не-
сов., неперех. Бродить без толку,
шляться, бездельничать. Нин;не-
Дон., Ростов., 1929.

Бартéжник, а, м. Лентяй, про-
гульщик. Нижне-Дон., Ростов.,
1929.

Барти [удар.?]. [Борти?]. «Чур-
ка-барти, мед-соти — слова, упо-
требляемые при занятии пчеловод-
ством». Соликам. Перм., 1898.

/?>->ВарТЫЖáТЬ, а ю, а е ш ь, ле-
сов., неперех. 1. Подниматься по
спирали в гσρу-„Дα и пьяный барты-
жает. Дон., 1929.

2. Плыть под парусами против
ветра. Дон., 1929.

Барузда, ы, ж. [удар.?]. Про-
звище крестьянина. Черепов. Новг.,
1898.

БаруздéТЬ, несов. [Знач.?].
Твер., 1858.

Баруздйть, д й ш ь и барУз-
ДИТЬ, д и ш ь, несов., неперех.
1. Шуметь. = Б а р у з д й т ь .
Твер., 1820. •= Б а р ý з д и т ь .
Верхотур., Нижне-Тагил. Свердл.

2. Б а р у з д й т ь . О водной по-
верхности — быть неспокойной, по-
крываться рябью, небольшими вол-
нами. Озеро баруздύт, волна такая.
Пустошк. Пек., 1958—1961.

3. Б а р ý з д и т ь . Бредить, раз-
говаривать во сне. Он у нас всегда
баруздит. Полев. Свердл., 1964.

4. Б а р ý з д и т ь . «Экспрессив-
но». Говорить вздор, сплетничать.
Не барузди-ко щé не надо. Полев.
Свердл., 1964.
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5. Б а ρ у з д и т ь. Пачкать. Че-
репов. Новг., 1900.

Баруздйтьея, д и т с я, не-
сов. О водной поверхности — покры-
ваться рябью, волнами. Волна такая,
сегодня как-то озеро баруздύтся.
Пустошк. Пек., 1958—1961.

Баруздиха, и, ж. Сплетница.
Ср. Урал., 1964. Настя-то у нас са-
мйя баруздиха. Петр. Свердл., 1964.

БарУль, я, м. 1. Разбойник,
убийца. Камышл. Перм., 1869.

2. Неодобрит., бранно. Озорник,
нахал, шут. Исет., Шадр. Перм.,
1923. Краснотур., Нижнетур.
Свердл.

Бару Η, Ά, м. [удар.?]. Годовалый
бычок. Сиб., 1901.

Бархан, а, м. Звено табачного
сарая, ¾пав. Тифл., 1911. || Сарай.
Телав. Тифл., 1911.

Бархат, а, м. Большая барка,
судно по рекам Каме и Лузе длиной
до 45 метров, шириной до 10 метров,
в осадке 5 футов, поднимает до
35 тыс. пудов груза. «Лузские бар-
хаты отличаются от барок укре-
плением борта; они также несколько
уже и оттого сидят в воде глубже,
но поднимают одинаковый с барками
груз. Камские бархаты длиною от
18 до 22, шириною от 4 до 5 сажен,
глубиною 3!/2 аршина, сидят в воде
на 5 фунтов и поднимают от 30 до
35000 пудов». Pp. Луза и Кама,
Бурнашев.

\^`ί·ιß Бáрхатень, т н я, м. Растение
Pulmonaria officinalis L., сем. бурач-
никовых; медуница аптечная. Кадн.
Волог., 1883—1889.

Бархатец, т ц а, м. [удар.?]. Ра-
стение Amaranthus caudatus L., сем.
амарантовых; щирица хвостатая.
Анненков [без указ, места].

1. Бархатйнка, и, ж. 1. Ку-
сочек, обрезок бархата. `Шадр.
Перм., 1859.

2. Бархатка, бархатная тесьма.
Шадр. Перм., 1859.

2. Бархатйнка, и, ж. Расте-
ние Pulmonaria mollissima Kern.,
сем. бурачниковых; медуница мяг-
кая. Кузнец. Том., Сиб., 1928.
Раньше руку порежешь, замочишь,
потрешь, бархатинка называется.
Том. — Ср. Б а р х о в н и к .

Бархатйнник, а, м. Свежий
сок растения медуницы мягкой или
листочки, прикладываемые к поре-
зам как кровоостанавливающее
средство. Ужур., Ачин. Енис., 1895.

Бархатйночка, и, ж.
Уменып.-ласк. к 1. Бархатйнка.
Шадр. Перм., 1859. Па окошечке
цветочек, точно 6архатиночка (ча-
стушка). Кадн. Волог., Пек.

Бархатка, и, ж. 1. Растение
Lychnis chalcedonica L., сем. гвоз-
дичных; лихнис, татарское мыло.
Тамб., Даль; Анненков.

2. То же, что бархатец. Анненков
[со ссылкой на Даля, без указ, места].

3. Комнатное растение с широкими
листьями и бордовыми или белыми
бархатистыми цветами. Ср. Урал,
1964.

Бархатки [мн.`ί]. Бархатная
ленточка, носимая девушками на
шее или на голове. Олон., 1885—
1898. Кем. Αρχ.

Бархатки полевые [удар.?].
Растение Spiraea filipendula L·., сем.
розанных; лабазник шестилепест-
ной, земляные орешки. Уфим., Ан-
ненков.

1. Бáрхатник, а, м. 1. «Ста-
ринный сарафан из бархатной ма-
терии, теперь уже вышедший из
употребления». Черепов. Новг., Ге-
расимов, 1853—1910.

2. Род женского украшения [ка-
кого?]. Грайвор. Курск., 1897.

3. Часть головного убора. Потом
надевали бархатники. Комарич.
Брян., 1961.

7^2. Бäрхатник, а, м. 1. То же,
что 2. Бархатйнка. «Идет от нутра».
Нижнеуд. Иркут., Виноградов,
1915. Том., 1928.

2. «Сок и листья от порезов и за-
усениц». Ачин. Енис., 1898.

3. «Вид съедобных грибов». Перм.,
Урал., Миртов, 1930.

Бáрхатница, ы, ж. Иран.
Зазнавшаяся франтиха. Ишъ какая
бархатница приехала, а давно ли
лапти носила. Покр. Влад., Архив
Слов, комисс.

Бархатный, а я, о е. Б а р -
х а т н а я травка. Растение Filago
arvensis L., сем. сложноцветных;
жабник полевой. Ворон., Анненков.
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о Б á р х а т н ы й листок. То же,
что 2. Бархатйнка. Кузнец. Том.,
1928.

Бархаток, т к а, м. Комнат-
ное растение с широкими листьями
и бордовыми или белыми бархати-
стыми цветами. Ср. Урал, 19Θ4.

Бархаточка, и, ж. [удар.?].
Облачко. Рыб. Яросл., 1940.

Барховник, а, м. [удар.?].
То же, что 2. Бархатйнка. Том.,
1928.

1. Бархóт, а, м. 1. Большое
речное судно. Вят., 1848. Перм.
«· «Большое речное плоскодонное
судно с палубой больше барки или
коломенки и меньше ладьи». Перм.,
Луканин, 1856. Вол/к. •» «Судно,
почти все погружающееся в воду,
т. е. не имеющее бортов». Вят.,
Доп. Оп., 1858. «· «Старинная боль-
шая барка, плоскодонное судно для
сплава по Каме соли из Ново-Усоль-
ских промыслов. Величиной меньше
ладьи. Поднимает до 40 тыс. пудов.
На бархоте у привода 12 лошадей».
Перм., Теплоухов, 1848. *· То же,
что бархат. Pp. Луза и Кама, Даль.

2. Средний и самый толстый ряд
досок, которыми обшивают речные
суда. Кологр. Костром., 1858. Во л ж.

3. Половина бревна, прибивае-
мая снаружи, на одну четверть от
дна судна. Перм., 1855.

2. Бархóт, а, м. Место в реке,
где она разделяется на несколько
ручейков, поросших травой. Петро-
зав. Олон., 1897. Олон., КАССР.

Бархóтный, а я, о е. о Б а р-
х о т н а я обшивка судна. Средняя
полоса обшивки судна. Даль [без
указ. места]. о Б а р х ó т я ы е
брусья. Обшивка судна, находящая-
ся ниже уровня воды. Волж., 1854.
Вят.

Бархоцвéт, а, м. Б а ρ χ о-
ц в é т хвостовый. Растение Ата-
ranthus caudatus L., сем. амаран-
товых; щирица хвостатая; цветок
этого растения. Архив Слов, комисс.
[без указ, места].

\·?É«7 Барц [Знач.?]. Амур., 1913—
1914.

Барцевый [удар.?] и барцó-
ВЫЙ, а я, о е. [Знач.?]. «Жениху
В день брака дружки привязывают

сзади к шее распущенные большие
красные барцовые платы». Чердын.
Пери., 1850 (Зеленин). «На голову
[женщины] надевали шелковую клет-
чатую шамшуру, а по бокам ее
вкруг головы повертывали сложен-
ный узенько „барцевый" платок с за-
вязанным на лбу шанежкой узлом,
а поверх всего этого головного
убранства покрывались фатой».
Красноуф. Перм., Тр. Перм. губ.
уч. Αρχ. ком., 1913.

Барченëнок, н к а, мн. б а р-
ч е н ή т а, н я т, м. Барчонок. Валд.
Новг., 1925.

Бáрчик, а, м. Молоток. Морш.
Тамб., 1849.Сапожныйбарчик. Тамб.

Барчинок, н к а , м. [удар.?].
Барчук, малолетний или молодой
барин. Ряз., 1820.

БарЧЙТЪ, ч у, ч и ш ь, несов.,
неперех. Противоречить. Яросл.,
1926.

БарЧÓВЫΘ ДЯГЛИ, мн. Расте-
ние, один из видов дягиля. Ряз.
Ряз., 1959.

Барчонок, н к а, м. Беленький,
всегда чисто одетый мальчик. Зубц.
Твер., 1896. ̀ -̀—

Барчужина, ы, ж. [удар.?].
Высокое место, сосновый бор.
Вельск. Смол., 1897—1899.

Барчук, а, м. «Холостой чело-
век среднего сословия». Кирсан.
Тамб., Сати,н.

^7'зБарчуненок, н к а, м. Барчо-
нок. Валд. Новг., Доброписцева.

Бáрша, и, ж. Деревянная коло-
тушка для колки дров. Бáргиой
легче колоть. Брас. Брян., 1950.

БáрШΘВΘНЬ, в и я, м. Большой
горшок. Калуж., 1820.

Бáршина, ы, ж. Поле, место,
где борются [?]. Он говорит, что
«родитель, пусти меня в поле, ши-
роко раэдолъе, людей посмотреть,
самому себя показать!» — Приходит
он на бар-шину; видит народу много.
Приходит и говорит: «Нет ли у вас
борца такого?» — Один выходит:
«Давай поборемся!». Перм., Зеленин,
1914.

Баршóвка, и, ж. Сорт яблок
темно-красного цвета, сладких и муч-
нистых. Осташк. Твер., 1855,
Твер.
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Бáрш,θник, а, м. Крестьянин,
состоящий на барщине. Опоч. Пек.,
1858.

БáрЩΘНИЦа, ы, ж. Женек,
к барщеник. Опоч. Пек., 1858.

Бáрщеницкий, а я, о е. При-
надлежащий барщенику. Опоч. Пек.,
1858.

Барщина, ы, ж. 1. Устар.
Барское имение, вотчина. Αρχ.,

¾нашев. Иван., 1931.
Собир. Часть крестьян, при-

надлежащая одному барину. «Каж-
дая барщина составляет одно зе-
мельное общество, т. е. владеет
своей землей отдельно от других
барщин». Сιгаб., Мотовилов, 1888.

3. Собир. Название крестьян, де-
ревень, бывших господскими, кре-
постными, в отличие от государствен-
ных. ПеУЯров день в барщине ηразд
ник. Буйск. Костром., 1905—1921.
За озером — там барщина, семь де-
ревней. Демян. Новг. *· Название
части деревни, которая в прошлом
была населена барскими крестьяна-
ми. Пошли на барщину корогод во-
дить. Корова ушла на барщину.
Ребята, барщина горит. Дубен.
Тул., 1933—1960. » Собир. О жите-
лях, населяющих эту часть деревни.
На свадьбу вся барщина собралась.
Скорей, барщина уже в ночное поеха-
ла. Дубен. Тул., 1933—1960.

4. Общая (целыми деревнями) по-
левая работа на бывших помещичьих
землях за пользование выгонами.
Завтра на барщину надо итти.
Буйск. Костром., 1905—1921.
II Сдельная работа. Кадн. Во лог.,
1854.

5. У онежских бурлаков — ра-
бота у десятников по сплаву леса
в воскресенье без дополнительной
оплаты. На барщину не лышел —
штраф, прогул. Онеж. К АССР,
1931—1933.

6. Надельная земля, доставшая-
ся по реформе 1861 г. Иван., 1933.

7. Крестьянское самоуправле-
ние в дореволюционной деревне.
Барщина — говорили до самой рево-
люции. Осташк. Твер., Дроздова.

8. Общественная тяжелая ра-
бота — копка канав около дорог,
рытье прудов, починка плотин,

дорог и общественных зданий без
оплаты, в наказание за пьянство,
озорство. С той поры, как сделали
мирской приговор за пьянство,
озорство и драки на барщину гонять
без денег, — враз мужики и парни
отрезвели и стихли, топиръ село
не узнать: тихо, смирно, и хоть кой-
кто ворчит, ну а больше одобряют и
смеются: хорошо-де лекарство, здо-
рово помогает. Петров. Сарат., 1959.

9. Малопродуктивная работа
с частыми перерывами на отдых.
Исет. Перм., 1928.

10. М. и ж. Ленивый, нерасто-
ропный человек. Уржум. Вят., 1885.

Бáрщинка, и, ж. Барщина.
Вы на бáрщинку ходили. Моск.
Моск., 1901.

?‰оБáрЩИНСКИЙ, а я, о е. 1. При-
надлежащий барину, барский. Бар-
щинское сено. Даль [без указ, места].
Были мы бáрщинские. Мосал. Ка-
луж. Дубен. Тул.

2. Принадлежащий жителям
части деревни, называемой барщи-
ной (см. Б а р щ и н а в 3-м знач.);
живущий в этой части деревни.
Бáрщинские гумны, бάрщинские луга,
бáрщинские поля. Дубен. Тул.,
1933—1960. <= Б á р щ и н е к и е ,
и ж, в знач. сущ. Жители баρщин-
ской части деревни. Бάрщинские
пошли луга косить. Дубен. Тул.,
1933—1960.

Барщиня, и, ж. [удар.?]. Ба-
рышня. Елатом. Тамб., 1914.

Бáры-бáры, междом. Слово, ко-
торым подзывают овец. Купила ма-
тушка барашка: Барашек, бары-
бары. Перм., 1926. Осташк. Твер.

Бари, о в, мн. Род рыболовных
сетей. Рыбу ловят барам. Бары —
как сеть связаны, и ей ловят. Пу-
стошк. Пек., 1958.

Барыло, а, ср. Сосуд, в кото-
ром берут воду на работу — на
покос, жатву. Архив АН [без указ,
места]

Бáрына, ы, ж. Барыня. Кем.
Αρχ., 1897. Αρχ., Кирил. Новг.,
Сольвыч. Во лог., Алекс. Тул.

БáрϊЛНИ, ж. 1. Барыня. Вер-
хот. Перм., 1897. Перм., Вят.,
Ярен. Во лог., Крестец. Новг., Онеж.
Αρχ.
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2. Барышня. Осин. Перм., 1899.
Курган., Тюмен. Тобол.

Барынька, и, ж. 1. Только что
вышедшая замуж женщина. Вязник.
В лад., Розов.

2. Сожительница, любовница. Не-
веста знала, что барынька у него
есть, и спрашивала сваху, сколько
она спросит отступного. Αρχ.

3. Народная пляска. Пляшут ба-
рыньку и казачка. Великолук. Пек.,
1850. Осташк. Твер. о Крестовая
б а р ы н ь к а . Народная пляска,
Осташк. Твер., 1898.

4. Картинка небольших размеров
на дешевых конфетах, упаковке чая
и т. п. Миленький, кудрявен`ъкий,
купи конфетку с барынькой. Ветл.
Костром., 1907. Моск.

1. Барыня, и, ж. Лихорадка.
Колывань Томск., 1898.

2. Барыня, и, ж. 1. Растение
Crataegus oxyacantha L., сем. розан-
ных; боярышник колючий. Самар.,
1854. Анненков [без указ, места].
Ворон., Курск. «Чай пьют б. ч.
фруктовый или заменяют его к.-н.
травой или цветами: мятой, зверо-
боем, ромашкой, цветами боярыш-
ника, который называют здесь «ба-
рыней»». Белг., Еремин, 1926. Ли-
пец. Ворон.

2. Ягода боярышника. Даль [без
указ, места]. Барыню брали, чернику.
Том., 1954. о Б á р ы н я - ягода.
«По всему югу растет дикая». Бур-
нашев [без указ, места]. Сарат.,
1918.

3. Растение Xanthium spinosum
L., сем. сложноцветных; дурнишник
колючий. «На Ингуле», Анненков.

4. Растение Rhamnus cathartica
L., сем. крушиновых; крушина сла-
бительная. Сарат., Анненков. Са-
мар.

(т>> Барыръ, я, м. [удар.?]. Рас-
сказчик. Меленк. Влад., 1875.

Барыхмáться, ά ю с ь, а е ш ь-
с я, несов. 1. Бороться с кем-либо;
возиться; сопротивляться. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. Петрозав.
Олон. Он долго барыхмался, али все
равно свалили. Йонав. Лит. ССР,
1963. «Возиться, биться руками и
ногами, упав наземь или в воду или
сопротивляясь внешнему усилию;

бороться, драться с кем». Пек.,
Даль.

2. Барахтаться. Лежи и не барых-
майся. Йонав. Лит. ССР, 1963.

Барыча, и, ж. Базар, рынок.
Кинешма Иван., 1933.

Бáрычня, и, ж. Барышня.
Петрозав. Олон., 1897. Мещов. Ка-
лу ж.

Барыш, а, м. 1. Удача, сча-
стливый случай. Исет. Перм., 1923.

2. Обычно мн. Угощение вином,
попойка после заключения торговой
сделки. Зап., Даль. Корову купи-
ли — барыша надо распить. Пек.

3. Мн. Б а р ы ш и , ей. Договор
относительно подарков между же-
нихом и невестой. «Подарки даются
по условию, сделанному во время
барышей». Смол., Добровольский,
1914. ··· Сватовство. Попасть на ба-
рыши. Справили барыши. Пек. Пек.,
1902-1904.

4. Покупка [?]. Барыша давайте
делать. Новоржев. Пек., 1957.

— Барыши дергать. Расчесывая
шерсть овчин (после выделки), вы-
дергивать ее для продажи. Мещов.
Калуж., 1916.~Яя барыша, ни ка-
рыша. Никакого толку. Колым.,
Богораз, 1901. Барышом придет.
Вернется с прибылью, принеся ба-
рыш. «Применительно к скотине,
например о корове: сделанная на
нее затрата со временем окупится
и даже принесет прибыль». Челяб.,
Шмурло, 1914.

— Тюрк, б а ρ ы ш — мир, соглашение.
Барышéвать, ш у ю, ш ý-

е ш ь, несов., неперех. Иметь бары-
ши, торговать с прибылью. Он теперь
барышует, тешится выгодами обо-
рота. Даль [без указ, места]. Хотя
вы мукой не торгуете, Ничем не ба-
рышуете, Яко же и мы оставляем.
Урал., 1905.

Барыши, é и, мн. «Так зовут
целое поколение за склонность
к легко нажитому обманом».
Красноуф. Перм., Богданова, 1897.

БарЫШЙСТЫЙ, а я, о е. Вы-
годный, приносящий барыш. Вто-
рое занятие было много барышистее
первого. Архив Слов, комисс. [без
указ, места].
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Барышйшечко, а, ср.
Уменып.-ласк. к барышищко. Исет.
Перм., 1923.

\ £«С> Бáрышна, ы, ж. Барышня.
Сольвыч. Вол,ог., 1898.

Барышненка, и, ж. Уничиж.
к барыня. То,бол., 1897.

Барышнëшка, и, ж. [Знач.?].
Шадр. Перм., 1859.

Барышни, ж. 1. Барышня.
Орл. Вят., 1897. Вят. Наша барыш-
ни поет, Как теленок кривохвостый
(частушка). Кологр. Костром. Рыб.
Яросл., Великоуст., Ярен. Волог.,
Онеж. Αρχ., Шадр. Перм. — Ср.
Б а р о ш н и.

2. Барыня, жена барина. Осин.
Перм., 1899.

Барышник, а, м. [удар.?]. Ку-
старник [какой?]. Малмыж. Вят.,
1897.

БарЫÄНО и барЫШНÓ, нареч.
Выгодно, доходно. = Б а р ώ ш н о .
Помор. Αρχ., 1885. Скажи писать
очень в письме не барышне. Одной
сказкой очень много запишешь. По-
тех. Яросл., 1929. = Б а р ы ш н ó .
Он барышнó торгует. Мещов. Ка-
луж., 1898. Очень барыгинó. Моск.
Моск.

Барышнóй, а я, о е. То же,
что барышный (в 1-м знач.). Моск.,
1905—1921.

Барышный, а я, о е. 1. Вы-
годный, доходный, дающий барыш,
α Б а р ы ш н ы й . Даль [без указ,
места]. Товар-от барышней у их,
колъко ни привези, все мало. Промыс-
ла сей год барышнее супротив летош-
ных. Помор. Αρχ., 1885. Колым.
Якут.

2. Падкий на прибыль, барыш;
жадный. Помор. Αρχ., 1885.

3. Прожорливый, жадный (о рыбе,
морском звере). Семужка — мать
родная, барышная рыба. Помор. Αρχ..
1885.

Барышня, и, ж. [удар.?]. На-
звание святочной игры. «Барышня —
святочное ряженье — игра. Парни
одеваются в сарафаны, некоторые
беременными и во время пляски вы-
пускают из своего брюха ребеноч-
ка — куклу». Ветл. Костром., Ко-
стром, этн. сб., VIII, 1925,

Барышни, и, ж. Большое лу-
кошко. Ельн. Смол., 1914.

)¾тоБарЫШÓвник, а, м. Торговец
лошадьми. Ряз. Ряз., 1902.

Барь-барь-барЫ Междом.
Слово, которым подзывают овец.
Нижегор., 1850. Ряз., Осташк.
Твер., Мещов. Калуж., Цивильск.
Казан., Вят., Перм., Бирск. Уфим.,
Барнаул., Том., Йонав. Лит. ССР.
··· Слово, которым подзывают ягнят.
Чебокс. Казан., 1882. Вят. •» Слово,
которым подзывают домашних жи-
вотных [не указано, каких]. Нолин.
Вят., 1896. Баръ-баръ-баринька!
Вят. » Слово, которым подзывают
домашних животных и птиц [не
указано, каких]. Яран. Вят.,
1898.

Бäръка, и, ж. 1. Ласк. Овечка.
Нижегор., 1850. Баръка, барюшкаί
на хлебушка. Вят. Перм., Ср. Урал.

2. Овца. Обычно мн. Варьки —
овцы. Тагил. Свердл., 1930.

3. В знач. междом. Слово, кото-
рым подзывают овец. Варька, барька!
Макар. Костром., 1897.

Барья [удар.?]. [Знач.?] У ми-
ленка марья-баръя, Не может он
носить, Куплю сибаръю-симбарью
Таръя-баръю возить (частушка).
Бардым., Осин. Перм., 1930.

Барюкáтъся, а ю с ь, а е ш ь-
с я, несов. Бороться, валяя друг
друга. Они барюкались. Обоян.
Курск., 1854.

Бáря, и, м. 1. Баран. Карпог.,
Αρχ. Αρχ., 1928.

2. Прозвище мальчика, «похожего
на барашка». Каргоп. Αρχ., 1928.

Бáря-бáря, междом. Слово, ко-
торым подзывают овец. Тотем. Во-
лог., 1898. Каргоп. Αρχ., Кириш.
Ленингр., Нижегор., Пошех. Яросл.,
Курск. Овец как зовут? Баря-баря!
Том.

БарЯЧИТЬ, ч у, ч и ш ь, несов.,
перех. 1. Подзывать, приманивать
овец. Белгор. Курск., 1936.

2. Перен. Говорить вздор, че-
пуху. Белгор. Курск., 1936.

БарЯШ-барЯШ, междом. Сло-
во, которым подзывают овец. Буин.
Симб., 1896.

Баряша, и, ж. Костоправка.
«Баряша — костоправка - бурятка;
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учится на бараньих костях, скла-
дывая их, ламы их преследуют».
Иркут., Ровинский, 1875.

— Бурят, б а р я а ш а — костоправка.
Is' ' 1. Бас, а и у, м. То же, что баса

(в 1-м знач.). Пошех. Яросл., 1808.
Яросл., Каргоп. Олон. Ради басу
куплю гасу. Онеж. КАССР.

2. Бас, а, м. Большая деревян-
ная колотушка для вбивания клинь-
ев или кольев. Вл;ιд.. 1807. Басом
он вбивает колья. Покр. Влад.

3. Бас, а, м. Бузина. Обоян.
Курск., 1854-1859.

Баса, ьϊ и баса, ы, ж. 1. Кра-
сота; украшение; то, что служит
для украшения. = Б а с а . Черепов.
Новг., 1846—1847. Фу, какая баса!
Αρχ. Не ради красы, не ради басы,
Ради крепости богатырские. Олон.,
Гильфердинг. Баса приглядится,
а ум пригодится. Сколько прибасов
не надевай, а басы не прибудет, коли
бое не дал. Волог. По басе-то она мне
идет, а по цене-то дорога. Яросл.
Миленочек, часы у вас, Покажи,
который час. Это, милка, не часы,
Две цепочки для басы (частушка).
Новг. Сев. Салфет вышила, твоему
я коню на красу, на басу, тебе, молод-
цу, я все на честь, на хвалу. Перм.
Челяб., Свердл., Курган., Том.
[чустар.ι>\, 1964. = Б е с а . Αρχ.,
1885. = Б а с а [удар.?]. Печор.,
1904. || Б а с а. Нарядная одежда;
украшения на одежде. Перм., 1848.
Олоιι., Во лог. Глянъ-ко — какие ба-
сы-те у нее пришиты. Много ли у нее
басы-те? (много ли у нее нарядов?).
Сев.-Двин. Ох, парень, какие басы
приобрел. Свердл. Курган. — Ср.
1. Б а с , 2. В а с е н ь к а , Б а-
с е т ь , Б а с о т а (в 1-м знач.)
1. Б а с ь (в 1-м знач.), Б а с ь е,
1. Б а с я (в 1-м знач.).

2. Б а с а . Нарядно одевающаяся
женщина; франтиха. Яросл., 1926.

3. Б а с а [удар.?]. Кривлянье,
ломанье. Исет. Пери., 1923. — Ср.
В а с и н а (во 2-м знач.).

4. Б а с а, в знач. нареч. Хорошо,
Баса жить-то — всего много.
Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин., 1928.

5. Б а с а [удар.?]. Название сва-
дебного причета. Спасают (благода-

рит невеста) на басе. Пошех. Яросл.,
1896.

Басайгá, и, ж. Бранно. Дурная,
негодная женщина. Покр. В лад.,
1897.

Басалáистый, а я, о е. От-
чаянный, озорной. Басалáистый раз-
бойник. Моск., 1910.

Басалáить, а ю, и бáеа-
лаить, а ю, несов., неперех. 1. Б а-
с а л а и т ь. Вести легкомыслен-
ный образ жизни: Αρχ. («малоупо-
требительно»), 1847. Кем., Кольск.
Αρχ., 1885.

2. Мешать окружающим криком,
шумом. = Б а с а л á и т ь . Αρχ.,
1885. = Б á с а л а и т ь . Холмог.
Αρχ., 1907,_

Басалай, я, м. 1. Беспутный,
разгульный человек или хулиган.
Αρχ., 1842—1847. Сын-то у ней ба-
салáй, непутной. Αρχ. Ему, баса-
лаю, все нипочем. Волог. Твер.,
Яросл., Сев., Вост., Новг., Пек.,
Сами басалаи, а людей учите. Моск.
|| Человек шумливый, крикливый,
бранчливый или сварливый, не даю-
щий покоя окружающим. Αρχ., 1885.
Басалай, который лается, ругается
вовсе ни к чему^ Αρχ. Новг.

2. Хвастун^болтун. Новоторж.
Твер., 1860. Твер., Яросл., Αρχ.,
Сев.-Во ст.

3. Озорник, сорванец (о ребенке).
Иногда бранно. Соликам. Перм.,
1854. Новг. Этакой басалай, не по-
сидит минуты на месте. Олон.
У! какой басалай парнишка-то
у Егора, беда. Волог. Ишь ты, ба-
салáй. Баловник у тебя мальчишка,
Нина. Ремешком надо его, а вы все
балуете его. Калин. «· В дразнилке-
поговорке. Шенк. Αρχ., 1898. Ба-
салай, басалáй, полезай на сарай, там
кошку дерут, тебе лапку отдадут.
Новг. КАСССР.

4. Дуралей. Пинеж. Αρχ., 1961.
•» «Не обращающий ни на что вни-
мания». Ему, басалаю, все нипочем.
Кадн. Волог., Кичин, 1866.

5. Нерасторопный человек.
Вельск. Волог., 1883—1889.

6. Дурно одетый человек. Иногда
бранно„ Вельск. Волог., 1883—1889.
Златоротцы, басалáи, озорники!
Моск.
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7. Расторопный человек. Тотем.
Волог., 1819.

8. Щеголь, франт. Тотем. Во-
лог., 1819. Волог., Сев.-Вост.

— Доп. [Знач.?]. Влад., Бодров,
1853.

Баеалга, и, м. и ж. Глупый или
безнравственный человек. Иногда
бранно. Осип. Перм., 1896. — Ср.
Б а с а р г á (во 2-м знач.).

Баеалйта, и, м. и ж. Ветре-
ный, легкомысленный человек;
пустобрех. Волог., 1883—1889.
II Шалун. Данил. Яросл., 1926. —
Ср. Б а с а м ы г а (в 1-м знач.).

БасалЙК, а, м. Болотная поч-
ва. Тамб., Даль.

¾¾ν5 Баеамéнты и басомéнты,
о в, мм. (ед. б а с а м é н т), а, м.
Отщелка женской одежды (мишура,
позументы, ленты и т. п.). = Б а с а-
м é н т ы . Шенк. Αρχ., 1850. Сев.-
Двив. Ленту нашьют. С долонъ ба-
самéнт. рубаха с басамéнтами. Ва-
самéнты вшивают, блестит на лобу.
Басамент на самшуре. Устьян.
Αρχ. =̀> Б а с о м é н т ы . Пинеж.
Αρχ., 1961.

Басамйга и басамйка, и, м.
и ж. 1. Б а с а м ы г а . То же, что
басалыга. Переясл. Влйд., 1848. Из
него ничего не выйдет —· он все время
басамыгой рос. Влад. Калуж., Ряз.
|| Б а с а м ы г а. Шалун, озорник.
Экая ты басамага. Тарус. Калуж.,
1897. Экий басамыга, на месте не
посидит. Мещов. Калуж.

2. Суетливый, беспокойный че-
ловек. = Б а с а м ы г а . Мещов.
Калуж., 1916. о Б а с а м ы к а .
Ряз., 1842—1847. || = Б а с а м и -
г а. Человек, любящий ходить
в гости, в чужие дома. Наша баса-
мыга только пришла, целый день
бегает. Мещов. Калуж., 1916. —
С р . Б а с а р ы г а .

3 . Б а с а м ы г а ( б а с а м и -
к а?) «Суетный, тщеславный чело-
век?». Ряз., Даль.

Баеамыка. См. Б а с а м ы г а .
Баеамыкатьея, а ю с ь,

а е ш ь с я, несов. Суетиться. Ряз.,
середина XIX в.

Басáна3 ы, м. Щеголь, франт.
Сев.-Вост., Даль.

Баеаргä, и, М.`ΆЖ. 1. Ж. Пугли-

вая, неприрученная овцг. Семен.
Нижегор., 1851. «· Овца. Ср. Урал,
1964.

2. М. и ж. Глупый или несерьез-
ный человек. Семен. Нижегор., 1851.
Раньше так о приисковых говорили.
Свердл., 1964. — Ср. Б а с а л г а.

3. М. и ж. Проворный и ловкий
человек. Он, не еляди, что хромой,
а работать басаргá. Покр. В лад.,
1905—1921. || Прозвище проворной
женщины. Дмитров. Орл., 1898.

Баеáринка, и, ж. Работа
в пользу хозяина за наем земли.
Вост.-Сиб., Черкасов.

Басарйга, и, м. и ж. Суетли-
вый человек. Ладож. Петерб., 1865.
|| М. Резвый мальчик. Ладож. Пе-
терб., 1865. — Ср. Б а с а м ы г а
(во 2-м знач.).

Баеаета [удар.?], ы, ж. Узор
для украшения чего-либо. Кирил.
Новг., 1855.

Басатá. См. Б а с о т а.
(ЪЧβ1. Басáть, а ю, а е ш ь , несов.,

неперех. Наряжаться, франтить.
Семен. Нижегор., Даль. — Ср.
1. Б а с и т ь (в 1-м знач.), 1. Б а-
с й т ь с я (в 1-м знач.).

2. Басäть, а ю, а е ш ь, несов.,
перех. Занимать кого-либо разгово-
рами, россказнями. Семен. Ниже-
гор., Даль. — Ср. 2. Б а с и т ь
(в 1-м знач.).

3. Баеäть, а ю, а е ш ь, несов.,
перех. Делать что-либо, разрезая
как придется, не обдумав. Петров.
Сарат., 1960—1961.

Басе [удар.?], нареч. Хорошо,
красиво. Вытегор. Олон., 1850.

Басéги, ы, ж. Снежная гора.
Добрян. Перм., 1930.

Бáсельник, а, м. 1. Говорун.
Шадр. Перм., 1859. Кадн. Волог. —
Ср. Б а с е н к а (в 1-м знач.).

2. Лгун. Кирил. Новг., 1898.
' Баеелыцица [удар.?], ы, ж.
Рассказчица. Брон. Моск., 1902.

Баеена, ы, м. и ж. Щеголиха;
щеголь. Во лог., 1842. У него девка-то
6асëна. Волог. Яросл., Сев., Вост.,
Новг. — Ср. Б а с а л á й (в 8-м
знач.).

Баеéничко, нареч. Красиво;
хорошо. Охан. Перм., 1869.
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Басенка, и, ж. Разговор, речь.
Чужих басенок бы я не заслушалась.
Веτл. Костром., 1922. От милого
басенок да не могла наслушаться.
Тяжело переносила все пустые басен-
ки (частушка). Котлас. Αρχ.

* ¾5о Басенка, и, ж. им. 1. Человек,
любящий сплетничать или много
говорить. Оίί ты, басенка, ляпаешь,
и сама не знаешь чего! Кадн. Волог.,
1902. — Ср. Б á с е л ь н и к (в 1-м
анач.).

2. Красивый парень; красавчик.
Даль [б,ез указ, места].

Басенный, а я, о е. Разговор-
чивый, любящий поговорить. Пек.,
1919—1.934.

Басенок, н к а, м. Красивый
парень, красавчик. Даль [без указ,
места].,

Баеëны, с е н , ми. Рукава. Пек.,
1902—1918.

1. Васенька, и, ж. 1. Овца,
овечка. У него.. Восемьдесят под-
телочков, Девяносто басенек, Сто
лошадушек. Сольвыч. Волог., 1898.

^>áсенъки сегодня в поле ходят. Во-
лог., Сев.-Двин., Ленингр.

2. В знач. междом. Слово, кото-
рым подзывают домашних живот-
ных. •» Овец. Белозер. Новг., 1896.
Осташк. Твер., Буин. Симб. *· Ко-
ров и овец. Осташк. Твер., начало
XX в. Котлас. Αρχ. •* Собак. Шенк.
Αρχ., 1898.

2. Бáсенька, - и, ж. Красота.
Дееы, смотрите-ко, басенъки-то,
басеньки калька. Новг., 1872.

Васенька, и, м. и ¦т. Рассказ-
чик, рассказчица. Уж ты, Вася, Ва-
сенька, Сахарная басенъкаΙ Вася
бает — сахар тает, Говорит — жи-
вот болит. Медын. Калуж., 1901.

Бäсенький, басéнький и
баеенькóй, а я, о е; н е к,
н ь к а, о. Хорошенький, краси-
венький, нарядный. Уфιш., Алт.
= В а с е н ь к и и. Южн.-Сиб.,
Вят., 1847. Αρχ., Олон., Онеж.,
Петерб. Вася, Васенька, Кака рубаш-
ка басенька, басенъка в полосочку
(песня). Ленингр. Волог., Новг.,
Оренб. Девка басенъкая. Петух ба-
сенъкий. Перм. Челяб., Том.
[«устар.», 1964]. Тобол., Енис., Ке-

. мер. [«устар.», 1964]. Сиб., Уфим.,
9 Словарь, выпуск 2

Алт. = Б а с é н ь к и и. /Иона хо-
дит по двору, сама басенъкая, сама
снарядненъкая. Никол. Во лог., 1902.
» В а с е н ь к о й . Том., 1858.
|| Ясный, солнечный, погожий. По-
годье басенькое. Перм., 1856.

Бáсенько и басéнько, нареч.
Красиво; хорошо. `=> Б á с е н ь к о .
Тихв. Новг., 1854. Здесь басенъко
купаться, на песочку позагораешь
и опеть. Я спала так басенъко. Αρχ.
о Б а с é н ь к о . Соликам. Перм.,
1898. || о Б а с é н ь к о . Хорошень-
ко, как следует. Смотри басéнько
стой, не шали. Соликам. Перм.,
1905—1921.

Басéть, е ю , é е ш ь и бáсеть,
е ю , е е ш ь, несов., неперех. Де-
латься красивее. = Б а с é т ь.
Шадр. Перм., 1859. « Б а с е т ь.
Ветл. Костром., 1921.

Ι¾έ»Баееть, и, ж. [удар.?]. Красота.
Кологр. Костром., 1897. — Ср. Б а с а
(в 1-м знач.).

Баеëхонький, а я, о е; н е к,
н ь к а, о. Красивенький, хоро-
шенький. Шадр. Перм., 1859. Она
баским-басëхонька да честным-
честнéхонъка (свад. песня). Шенк.
Αρχ.

Басëхонько, нареч. Очень хо-
рошо; хорошенько. Ты кто такой?
Сказал бы басëхонъко, а то ухашъ
на всю улицу! Соликам. 1Ιсрм.,
1898. ,

Басëхочко, нареч. Очень хо-
рошо. О хан. Норм., 1930.

Баеешенъко, нареч. Очень хо-
рошо; хорошенько. Снаряжаются
басëшенько (песня). Соликам. Перм.,
1860. На улочке сухошенъко, в пере-
улочке басëшенько. Перм., Соболев-
ский.

БáСИ, междом. Слово, которым
подзывают овец. Тотем. Волог., 1898.
Краснобор. Αρχ. •» Слово, которым
подзывают домашних животных.
Белозер. Новг., 1898.

Басила, ы, м. 1. Щеголь, франт.
Сев.-Вост., Даль. — Ср. Б а с α-
π а и (в 8-м знач.).

2. Беспутный человек или хули-
ган. — Ср. Б а с а л а и (в 1-м знач.),
Сев.-Вост., Даль.

Басила, мн. Наряды. Кирил.
Новг.,-1898.
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1. Басило, а,м. 1. Гордый чело-
век. Наш басило и в ус себе не дует,
Вышневол. Твер., 1852.

2. Щеголь, франт. Передел.
Влад., 1848. — Ср. Б а с а л а и
(в 8-м знач.).

2. Басило, а, м. В дореволю-
ционной России — большая жестя-
ная труба, в которую трубили для
сбора на мирскую сходку. Ростов.
Яросл., 1902.

b l J > Васина, ы, ж. 1. Красота.
Даль [без указ, места]. Зарятся на
имущество за невестой, а из красо-
ты-то, да из басины-то де не лапти
плести. Красноуфим. Перм. Раньше
ткали, выткут чé, половики че ли —
так ведь басина. Тн>мен. ·—· Ср.
Б а с а (в 1-м знач.).

2. Кривлянье, ломанье. Екате-
ринб. Перм., 1923. — Ср. Б а с а
(в 3-м знач.).

Баейна, ы, м. Щеголь [?].
Переясл. Влад., 1848.

Ба(ЖСТО, нареч. Красиво,
прекрасно; нарядно. Αρχ., 1885.

Басистый, а я, о е. 1. То же,
что баской (в 1-м знач.). Переясл.
Влад., 1848. Αρχ., Перм., Иркут.

2. Проворный, расторопный; смы-
шленый. Иркут., 1858. — Ср. Б а с -
к о й (во 2-м знач.).

3. Величавый. Иркут., 1858. —
Ср. Б а с к о й (в 5-м знач.).

4. Любящий занимать кого-либо
разговорами, россказнями. Даль [без
указ, места]. — Ср. Б а с к о и (в 4-м
знач.).

5. Ломающийся, кривляющийся.
Екатеринб. Перм., 1923.

1. БасЙТЬ и бáСИТЬ, неперех.
1. Наряжаться; франтить. ° Б а-
с и т ь [удар.?]. Волхов. Петерб.,
Смол., Новг., 1820. α Б а с и т ь .
Устюжн. Новг., 1848. Αρχ. Баси ты,
Чурило, перед бабами, Перед бабами
да перед девками. Олон., Гильфер-
динг. Во лог. Мотри, как он басит!
Яросл. Сев.-Вост., Перм. = Б á-
с и т ь. Солнышко, моя дивья красо-
та! Красила ты меня, басила (песня).
Соликам. Перм., 1860. Волог., Гря-
зов. Волог. о Щапить-б а с и т ь
[удар.?]. Пусть ударит со мной о ве-
лик заклад: Щапитъ-басить по три
soda, Надевать платья на раз, на

другой не перенашивать. Олон., Гиль-
фердинг. || Прихорашиваться, ста-
раться показать себя красивым.
Олон., 1842—1847. — Ср. 1. Б а-
с а т ь.

2. Б а с и т ь [удар.?]. Вести, дер-
жать себя хорошо. О л он., 1842—
1847.

3. Б а с и т ь . Держать себя гор-
до, важничать. Бежец. Твер., Яросл.,
1852. Пек.

4. Перех. Украшать кого, что-
либо чем-либо, о Б а с и т ь . Во-
логда, 1895—1896. Девицы для же-
нихов поезда и зачнут всю сбрую
басить лентами да тесемками. Во-
лог. Эту избу хочет басить. Αρχ.
Резочкой басили — из рассказов об
изготовлении резных узоров, на
«брови» — общем для нескольких
окон очельи. Перм. Свердл. = Б а-
с и т ь [удар.?]. Новг.

2. Басить, несов., неперех. 1. За-
нимать кого-либо разговорами,
россказнями. Горох., Шуйск. Влад.,
Арх,, Кинеш., Макар. Костром.,
1852. Сев.-Вост., Даль. Шуйск^
Влад., 1912. || «Разговаривать про
старину». Шенк. Αρχ., 1850.
|| Шуметь, шумно разговаривать.
Судог. Влад., 1851. || =̀> Б а с и т ь
[удар.?]. Говорить много. Шуйск.
Влад., 1844. || Говорить, разгова-
ривать. = Б а с и т ь [удар.?]. Влад.,
1820. Вят. Б а с и т ь . Αρχ., 1847.
Недаром она восей басила, что
пора мне брать. Влад. Макар.
Костром.

2. Б а с и т ь [удар.?]. Оказывать
внимание женщине, стараясь до-
биться ее расположения. Он за ей
басил. Тамб., 1920—1949.

3. БаСЙТЬ и бáСИТЬ, несов.,
неперех. Лечить. = Б а с и т ь
[удар.?]. Лебед. Тамб., 1850. Он
бахаръ-то, бахаръ, да басит-то худо.
Ряз. ° Б а с и т ь . Тамб., 1852.
Скоп. Ряз. а Б а с и т ь . Ахтуб.
Астрах., 1908.

4. Басить, несов., неперех. Петь
частушки. Земетчин. Пенз., 1945.

1. Басйться и бáситься [1-е
и 2-е л.?], и т с я, несов. 1. Фран-
тить, хорошо одеваться, наряжаться.
° Б а с и т ь с я [удар.?]. Волог.,
1839—1842. Он, говорят, не любит
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баситъся. Вят. Αρχ., Влад. = Б а-
с и т ь с я. Волог. Во лог., 1846.
Волог., Новг., Олон., Сев.-Двин.
Девка — невеста, то и басится,
чтобы женихи заглядывали да льнули.
Перм. || Прихорашиваться; ста-
раться показать себя красивым.
а Б а с и т ь с я [удар.?]. Олон.,
1842—1847. Том. ° Б а с и т ь с я.
Αρχ., 1843. Фенька тут басилась,
а я вовсе не гляжу, №ених бреется,
басύтся. Αρχ. Вят., Олон. Хоть
богу молится, а всё басится; и видно,
что купчиха. Яросл. Свердл., Перм.
α Б á с и т ь с я . Каргоп. Олон.,
Тобол., 1852. — Ср. Б а с т и т ь-
с я.

2. Б а с й т ь с я . Ломаться, крив-
ляться. Исет. Перм., 1923.

3. Б а с й т ь с я . То же, что 1. Ба-
сить (в 3-м знач.). Вышневол. Твер.,
1852.

2. Баейтъея, несов. Лечиться,
о Б а с и т ь с я [удар.?]. Ряз.,
1842—1847. о Б а с й т ь с я . Ряз.,
1858.

}ЬÄ·<»3. БасЙТЬСЯ, несов., беал. Про-
ясняться (о погоде). = Басйться.
Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин., 1928.

4. БасЙТЬСЯ, и т с я, некое.,
беал. Петься. Не бαсύтся сегодня —
нет голоса. Даль [без указ, места].

1. Басйха, и, ж. Женщина,
знающая заговоры; знахарка. Тамб.,
1852. Ряз.

2. Васйха, и, м. Щеголь, франт.
Иногда неодобрительно. Перм., 1848.
Сев.-Вост. — Ср. Б а с а л а и
(в 8-м знач.).

— Доп. а) [Знач.?]. Влад., 1853.
б) Кличка собаки. Кирил. Новг.,
1898.

1. Васка, и, ж. Всякая детская
игрушка; вещь, отданная детям как
игрушка. Шенк. Αρχ., 1858. Αρχ.
Гляди-ка, какую баску тебе купил.
Свердл. || Игральная бабка. Шенк.

ι Αρχ., 1858. Играем в баски. Вудемте
играть басками. Αρχ. Кольск., Онеж.

2. Баска, и, ж. Печень. Онеж.
Αρχ., 1896. •» Печень рыбы как при-
права к ухе. Беломор. Αρχ., 1929.

3. Баска, т, ж. 1. Женская коф-
та, обычно короткая и в талию, иног-
да отделанная бахромой или склад-
ками. «Иначе — казак». Рыб. Яросл.,

Водарский, 1901. Ленингр., Влад.,
Твер., Новг., Пек., Смол., Калу/к.,
Пеιιз. Не трожь меня, Ванька,
Я — попова нянька. В коротенькой
баске, Голубые глазки (частушка).
Тул. •» Род крестьянской одежды
[какой?]. Стариц. Твер., 1899. Онеж.
Αρχ.

2. Деталь верхней женской одеж-
ды. •» Верхняя часть платья, лиф
[особого покроя?]. Новг., конец
XIX в. Яросл. Таперича носят
платья, с басками уже стали. Моск.
Баска, а около Киржача тераска,
кираска. Моск., 1910. Калуж. •» Де-
таль женской юбки [какая?]. Юбки
с басками. Подпорож. Ленингр.,
4956.

ВаскáК, а, м. 1. Смельчак, уда-
лой человек. Слобод. Вят., 1858.

2. Нахал. Козл. Тамб., 1897.
— Тюрк, б а с к а к — давитель, общ.-

тур. б а с м а н — давить.
Васкáла, ы, м. и ж. Щеголь;

щеголиха. Даль. — Ср. Б а с а л а и
(в 8-м знач.).

Баекалитьея, л ю с ь, л и ш ь-
с я, песов. Ломаться, жеманиться;
прихорашиваться, кокетничать.
Южн., Зап., Даль.

\¾νэБаскаТϊйта, и, м. Щеголь,
франт. Южн., Зап., Даль. — Ср.
Б а с а л á й ( в 8-м знач.).

Баекалйчитьея, ч у с ь,
ч и ш ь с я, несов. То же, что баска-
литься. Южн., Зап., Даль.

Баекачйха, и, ж. Смелая жен-
щина. Слобод. Вят., 1858. Вят.

ВáсКΘНЬКИЙ. См. Б а с к о н ь -
к и и.

БáСКИ. Басовые лады у гармо-
ники. Да побили гармонику, да по-
били баски, да побили, жаль, розоч-
ку, на первый день пасхи. Доя.,
1929.

БáСКИЙ. См. Б а с к о й .
Баекйй. См. Б а с к о й .
Басклéйка, и, ж. Уклейка.

Покр. Влад., 1910.
БáСКθ и баекó, нареч. 1. Кра-

сиво, нарядно; хорошо. ° Б а с к о
[удар.?]. Иркут., 1817. Среднее За-
уралье, Урал., Уфим. α Б а с к о.
Сиб., 1840. Кольск. Он нарядился
бáско* В Питере порато (очень)
бάско. Αρχ. Печор., Олон., Ленингр.
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Баско ли ты доспел? — Хорошо ли
сделал? Вят. Сегодня усну бáско
после банъки-то. Киров. «Представи-
тели молодежи уже не употребляют».
Киров., 1957. Она красна красовала-
ся, Она баско наряжалася У родимого
батюшки, У родимой-то матушки
(причитание). Волог. Твер., Яросл.,
Влад., Костром., Новг., Казан.,
Нижегор. (Горьк.), Орл., Башк.
АССР. Кто проворно ест, тот
6áско работает. Оренб. В горнице-то
как оклеешъ бумагой, так бассяя
выходит. Лошадь бегает баско. Земля
спахана баско. Шуба сшита баско.
Парень ходит баско. Хлеб упекся δас-
ко. Перм. Свердл., Челяб., Кемер.
(«устар.», 1964], Том. Том. [«устар.»,
1964], Тобол., Енис., Алт., Забайк.,
Иркут., Якут., Южн.-Сиб., Сиб.
о Б а с к о. Том., 1858. Том.
[«устар.», 1964], Яросл., Новг. Бас-
ка бежит конъ. Перм. Свсрдл. Оде-
лась ^аско. Лишо баско, как выше
качнешься. Сев.-Двин. о Ходить
б а с к о. Наряжаться, франтить.
Казан., 1848. Костром. Не 6áско
ходишь, поясок одела, так бассей
было бы. Αρχ. Тебя надо полюбить, —
Да баско щегольно ходить. Волог.
Яросл., Новг., Урал, о Б а с к о
пройти. Красиво, статно (о манере
ходить). Потех. Яросл., 1849.
«· Очень красиво, хорошо. •= Б а с-
к о. Костром., нач. XX в. ° Б а с-
к о [удар.?]. Ишъ, как снафида наря-
диласъ-то баско. Белозер. ΙΙовг.,
1898. «Баско заменяет слова: ах как
хорошо». Каргоп. Αρχ., 1928. [| Ясно,
безоблачно (о погоде). = Б а с к о.
На небе баско. На дворе не баско: не-
настье. Перм., 1856. Сухо да бáско,
вот како стало погодъе. Усть-Цилем.
Αρχ.

2. Бойко; быстро. ° Б а с к о.
Симб., 1852. Заóаίίк. = Б а с к о
[удар.?]. Баско байт — бойко го-
ворит; Баско ходит — быстро хо-
дит. Чистоп. Казан.

3. Б а с к о. «Дельно, удачно» [?].
Оренб., Лосиевский, 1849.

4. Б а с к о. Вкусно. Великоуст.
Яросл., 1847. По-вашему скусно,
а у нас бάско. Усть-Цилем. Αρχ.

5. Б а с к о [удар.?]. Очень.
Слобод. Вят., 1896.

Баскó, а, .и. Кличка собаки.
Грайвор. Курск., 1897. Кирил.
Новг.

г_öσьБаекобáй, а я, м. Краснобай,
Говорун; человек, умеющий угово-

рить, убедить. Уржум. Вят., 1882.
Послушаешь — баскобай! На рицах
так те улестит. Вят. Свердл., 1963.

Баскóвинный, а я, о е. Кра-
сивый. Ср. Урал, 1964.

Баской, а я, о е, б а с о к ,
с к а , о; бáский, а я, о е, ба-
с о к , с к а , о. 1. Красивый;
хороший, а) О человеке. Краси-
вый, нарядный; хороший, α Ба-
с к о й , б а с к и и [удар.?]. Олон.,
1845. Уфим., Сиб. = Б а с к о й .
Южн.-Сиб., 1848. Кольск. Одна
девушка баска Из кружка плясать
пошла. Αρχ. Мне-ка даром рост
большой, Был бы на лицо баской
(песня). Онеж. К АССР. Олон.,
Ленингр. Не деревнюшка большая —·
молодежь баская. Вят., Соболевский.
Волог., Я росл., Влад., Иван., Пек.,
Новг., Казан., Сарат., Перм. Баскáя
девка: рукодельница, скромница, хо-
зяйка будет и на голос удалась.
Свердл. Ты не плачь, не плачь, Баска,
хорошая, Ты не лей слезы Вдоль по
белому лицу. Челяб. Ср. Урал, Урал.,
Тюмен., Том. [«устар.», 1964], Ке-
мер. [«устар.», 1964], Еннс., Ряз.
(Диттель, 1898). = Б а с к и и. Ба-
ская девушка. Южн.-Сиб., 1847. Ты
гуляй, гуляй, детинка — Не загу-
ливайся, На хороших да на баских
Не засматривайся! Αρχ., Соболев-
ский. Олон. Какая баба, бáская ли,
нет? Киров. Твер., Яросл., Влад..
Новг., Нижегор., Урал., Том. Том.
[«устар.», 1964], Кемер. [«устар.»,
1964]. •» Красивый по одежде, кра-
сота же телесная этим словом не
обозначается. = Б а с к о и. Устюжн.
Новг., 1896. || В знач. сущ. о Б а-
с к о и, о г о, м.; б а с к а я,
о и, ж. Франтоватый человек-, ще-
голь (мужчина или женщина). ·=> Б а-
с к о и, о г о, м. Демян., Валд.
Новг., 1850. Яросл. Б а с к а я,
о и, ж. Яросл., 1868. Ряз. б) О жи-
вотном. Баран такой баской, кур-
чавый, с завитыми рожками. Перм.,
1856. в) О предмете. = Б а с к о й ,
б а с к и и [удар.?]. Волог., 1820.
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Нижегор., Том., Хабар. = Б а-
с к о и. Великоуст. Яросл., 1847.
Кольск., Αρχ. Этот дом очень б'(ί&.'*Ι
Волог. Баской ситец. Ваской хлеб.
Вят. Киров., Новг. Хлеб испекся
баской, белый да пышный, без зака-
лы. Нечево! Надевай хомут баской,
чулки новые; супонь ременная, тлел
недавно починена, довезет небось,
не порвётся — нечево! Перм. Свердл.,
Челяб., Урал. Васкóе зерно. Тюмен.
Тобол, о Б а с к и и. Оренб., 1844.
Αρχ., Ленингр., Онеж., Олон. Плат
у тебя басок. Новг. Казан. = Б а с-
К и и. Эдакой этот ситец-то баскиιι,
все бы и глядел на него. Кадн. Волог.,
1854. г) Красивый, нарядный, хоро-
ший (без дополнительных указаний).
Б а с к о й , б а с к и и [удар.?]. Пе-
терб., Смол., Новг., 1820. Волог.,
Ленингр., Влад., Нижегор., Свердл.,
г. Бийск Алт., Хабар. ° Б а с-
к о и. Волог., 1842. Баска не в силу —
очень красива'. Αρχ. («баской нонь-то
переменяют. Хорошо, красиво гово-
рят». Αρχ., 1949). Олон., Вят.,
Твер., Яросл., Костром., Новг.,
(«устар.»), Крестец. Новг., 1902,
Казан., Уфим., Удм. АССР, Оренб.,
Перм., Челяб., Урал., Том., Тобол.,
Приирт., Енис., Приангар., Иркут.,
Забайк., Амур., Южн.-Си6., Сиб.
α Б а с к и и. Оренó., Вят., Волог.,
Костром., Новг., Пек., Тобол.,
Енис., Иркут., Якут. = Б а с к и и.
Никол. Во лог., 1850. Волог. || Яс-
ный, солнечный, погожий. = Б а с-
к о и. Баско время на дворе — ясная
погода. Αρχ., 1850. Волог. Погодъе
сегодня не баско. Яросл. = Б а с-
к и и. Αρχ., 1885. = Б а с к о й , б а-
с к и й [удар.?]. День баской, ясной
такой, да теплой. Погода баская, ни
ветру, ни дождя. Перм., 1856. Ср.
Зауралье. || Приятный для слуха,
благозвучный. ° Б а с к о й . Нынче
баска песни поют по радиву. Αρχ.,
1953. α Б а с к о и, б а с к и й
[удар.?]. Походка у ней, часта и речь
баска. Олон., Рыбников. Окрестили
ее да чадо милое, Нарекали ему баско
новое имечко. Печор., Ончуков.
Перм. По пяти гребцов гребут, Да
огребаются, плывут. Огребаются,
плывут, Баски песенки поют. Курган.
|| Отличающийся гармоничностью,

стройностью движений. Не окинъся,
бедна вдовушка молодая.. На баску

фζ молодецкую походочку. Сев., Бар-
сов. || Имеющий какие-либо поло-
жительные качества, вполне удовле-
творяющий предъявляемым требо-
ваниям. = Б а с к о й . Свекла всхожа
баскáя. Баскáя (курица), оставим.
Αρχ., 1957—1958. = Б а с к и и.
Летосъ бäский был у нас промысел.
Αρχ., 1885. ° Б а с к о и, б а с -
к и й [удар.?]. Думаешь, рассказ
баской по званию его, а послушаешь —
и уйдешь. Барнаул., начало XX в.
|| Удачный, благоприятный. = Б а-
с к о й , б а с к и й [удар.?]. Да, бас-
ков время было, когда пошел аавод, был
заработок, было чем жить! Перм.,
1908. — Не баскóе имя. «Говорит-
ся вм. слова „черт"». Никол. Волог.,
Прогр. АН № 266, 1904. — Ср.
Б а с и с т ы й (в 1-м знач.), Б á-
с к о в ы й , Б а с к ý н н ы й .

2. Проворный, расторопный, лов-
кий; бойкий, резвый. п Б а с к о й .
Малоарх. Орл., 1852. Тамб. Басков
дитя. Казан. Забайк. = Б а с к и и.
Оренб., 1849. Симб. = Б а с к и и,
б а с к о й [удар.?]. Влад., начало
XX в., Норехт. Костром,— Ср. Б а-
с и с т ы и (во 2-м значД.^

3. Б а с к о й . Вежливый, при-
ветливый. Ростов. Яросл., 1902.

4. Говорливый. = Б а с к и и.
Шуйск. Влад., середина XIX в.
Даль [без указ, места]. = Б а с к о и.
Даль [без указ, места], о Б а с о к
на язык. Болтливый, неосторожный
в выражениях. Где бы надо помол-
чать, а она на язык очень баска.
Покр. Влад., Муханов. «Голоси-
стый» [?]. = Б а с к и и, б а с к о й
[удар.?]. Кинеш. Костром., 1820. —
С р . Б а с л й в ы й , Б а с и с т ы й
(в 4-м знач.).

5. Гордый, заносчивый. = Б а с-
к и и, б а с к о й [удар.?]. Влад.,
1820. Αρχ., Олон., Волог., Яросл.
α Б а с к о й . Переясл. Влад., 1852.
α Б а с к и и. Новоржев., Порх.
Пек., Осташк. Твер., 1855. — Ср.
Б а с и с т ы й (в 3-м знач.).

6. Пугливый (о лошади). = Б á-
с к и и. Лошадь баская. Дон., 1929.

7. Б а с к и е, мн. Ряженые.
Олон., Куликовский, 1885—1898,
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8. В терминологических сочета-
ниях, о «Б а с к о е веретено —
особенно фигуристое, с колокольчи-
ками». Город. Горьк., Десницкий,
1928. о Б а с к а я ложка. «Всех
видов семеновской (деревянной)
ложки насчитывается десять, а
именно: 1) складная; 2) межеумок;
3) тонкая и хлыстовка; 4) баская;
5) сибирка..; 10) дюжинная или чай-
ная». Семен. Нижегор., Куст, пром.,
1879. о Б а с к а я посуда. «Посуду
с наведенными на полуде рисунками
называют баскою (баска); ее сушат
в печи в продолжение полсуток».
Семен. Костром., Куст, пром., 1880.

— Доп. о Б а с к ó й , ó г о , м.,
в знач. сущ. Кличка собаки. Пошех.
Яросл., 1929.

БаСКОВЙТО, нареч. Красиво, на-
рядно. Одевались-то раньте баско-
вύто. Лещук. Αρχ., 1954. — Ср.
Б а с к о (в 1-м знач.).

БáСКОВЫЙ, а я, о е; к о в , а, о.
Красивый или хороший. Костром.,
начало XX в. — Ср. Б а с к о й
(в 1-м знач.).

Бáсконький и бáскень-
кий, а я, о е; н е к, н ь к а , о. Кра-
сивенький. = Б á с к о н ь к и й . Соло-
веюиιко басконъкой, Спой-ко песенку
новую. Яран. Вят., 1897. = Б á-
с к е н ь к и и. Невесты хорошие,
Черноброеыя, пригожие, Черногла-
аеньки, баскенъки. Петрозав., Повен.
Олон., Рыбников, >0лон.

Баекýлечка, и, ж. и м. Ласк.
Милочка, деточка. Баскýлечка ты
моя! — из обращения к ребенку.
Шадр. Перм., 1923. Внучек у меня —
баскулечка. Свердл.

БаскýΉНЫЙ, а я, о е. Хороший;
самый хороший. Кунгур. Перм.,
1897. Юргамыш. Курган. — Ср. Б а-
с к о и (в 1-м знач.).

БаСК¾ЩΘ, нареч. Очень красиво.
Осин. Перм., 1899.

Баекýщенъкий, а я, о е;
н е к, н ь к а, о. Очень красивый;
хороший, доброкачественный. Шадр.
Перм., 1934.

¾0\,0 БаекУщиЙ, а я, ее. Очень кра-
сивый; хороший, доброкачественный.
Охан. Перм., 1854. Перм.

Баелйвый, а я, о е; л и в, а, о

и бáсливый, а я, о е; л и в, а, о.
Разговорчивый, словоохотливый, го-
ворливый. = Б а с л й в ы й . Кня-
гин. Нижегор., 1850. Пенз., Самар.
Она 6аслύеа. Не баслύвый он, а мо-
лодо-то он и не разговаривал, все
молчит. Шигон. Куйб. На людях
молчит, а дома баслύвый. Жена не
баслйвая, а к работе пристальная.
Петров. Сарат. = Б а с л й в ы й .
Том., 1858. Шуйск. Влад. = Б а-
с л и в ы и [удар.?]. Алт., 1858.—
Ср. Б а с к о й (в 4-м знач.).

БаСЛОВéНЬΘ, я, ср. Благослове-
ние. Нижнедев. Ворон., 1893. Т ул.
Том. [«устар.», 1964], Кемер.
[«устар.», 1964]. — Ср. Б а с л о-
в л é н ь е , Б л а с л о в é н ь е ,
Б л а с л о в л é н ь е .

Баел ОВИТЬ. См. Б а с л о в л я т ь .
Басловйтьея. См. Б а с л о-

в л я т ь с я.
Баслóвка, и, ж. 1. Гласное

объявление имен вступающих в брак
(при церковном обряде). Казан., 1852.

2. Документ, требовавшийся при
церковном заключенци брака. Ка-
зан., 1847. Батюшка, мне надобно
списать басловку. Мамад. Казан.,
Вят., 1901. •» «Употребляется только
в приходах, где много вотяков.
Обычное название веденье». Елаб.
Вят., Зеленин, 1903.

3. Рассказ. Даль [без указ, места].
II Побасенка, присказка. Шадр.
Перм., 1856. — Ср. Б а с н ó в к а .

Баеловлéнный, а я, о е. Бла-
гословенный. Том. [«устар.ΐι, 1964].

Баеловлéнье. Благословение.
Брян., Орл., 1904. Дееишник после
басловленъя. Том. [«(/ста/).», 1964]. —
С р . Б а с л ` о в é н ъ е .

Басловлήτь, А ю, я е ш ь, не-
сов.\ басловйть, в л ю, в и ш ь ,
сое.; перех. 1. Благословлять.
Волог., 1852. Моск., Курск.,
1929—1935. Баслови меня, батюшка!
Дубен. Тул. В этой церкви венчали,
вместе-то везут, угощают поезд,
басловят. Том. [«устар.», 1964], Ке-
мер. [«устар.», 1964]. = Б а с л а в,
повел. «Баслав, Боже! — Благосло-
ви, Боже! Всегда так говорят при
начатии какого-либо дела». Калуги.,
Архив АН. — Ср. Б л а с л о-
в л я т ь.
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2. Сов. Иран. Ударить. Еаслоеύл
её ухватом. Барнаул., 1928—1935.

Баеловлятьея, в л ю с ь,
в и ш ь с я, несов.¦ 6асловйться,
в л ю с ь , в й ш ь с я , сое. Бла-
гословляться. Дубен. Тул. Том.
\«устарл, 1964]. Кемер. [«устар.»,
1964].

ft>*"> Баслóвьβ, ь я, мн. Собир.
Семинаристы, ученики духовных се-
минарий. Брян. Орл., 1904. —
С р . Б л а г о с л ó в ь е .

Басма, ы, м. и ж. [?]. Бранно.
Болван, дурак, негодяй. Нижегор.,
1827. Влад., Костром.

Бáсмар, а, м. Туман в мороз-
ный день. Вот какой холод, бáсмар!
Моск. Моск., 1901.

Бáемурный, а я, о е. Пасмур-
ный. Басмурный день. Клин. Моск.,
1910.

Баеневйтый, а я, о е. Склон-
ный к болтовне, сплетням. Васневи-
тый парень, чего уж говорить. Ко-
лым. Якут., 1901.

Баенйетый, а я, о е. Говорли-
вый. Касим. Ряз., 1892.

Баено, нареч. [удар.?]. Красиво,
нарядно. Волог., 1822. — Ср. Б а с-
к о [в 1-м знач.].

Баснóвка, и, ж. Побасенка,
присказка. Шадр. Перм., 1856. —
Ср. Б а с л ó в к а (в 3-м знач.).

1. Басня, и и басня, и, ж.
1. Б а с н я . Обычно мн. Разго-
вор, рассказ. Уж как я да красна де-
вушка На речь, басни неучливая, На
походку не щапливая. Олон., 1850.
Αρχ., Во лог., Пек., Нижегор. Еда-
кой ведь, матка, мужик! На басни-то
уж больно гораздI Басен-то у нас
с ним подымется, что и конца нет.
Костром. Ив одной бани да не одни
басни — говорится, когда об одном
и том же событии идут разные рас-
сказы. То басни, други басни, ну,
глядишь, и засиделись. Перм
|| Обычно мн. ° Б а с н я . Небыли-
ца; забавная история. Пек., 1855
Не говори басни — не говори пустя-
ков. Твер. Ишь он в баснях заходится
Смол. Моск., А,рх. Резвы ноженъкь
сковали, белы рученьки связали.. За
его речи неумные, За басни неразум
ные. Олон., Гильфердипг. И засиде
ласъ, задумалась, Чужих басен заслу

шаласъ, Веселых басен радошных.
Во лог. Черны вороны с поля не граяли,
Небылиц-басен да не баяли. Сев.
Мало ли, матушка, что говорят!
Всех ведь басен не переслушаешь.
Костром. «· Отговорка, отказ под вы-
думанным предлогом. Яросл., 1896.

Сплетня, вымысел; слух, молва. \/^
Б а с π я. Пек., 1855. Новг. На-

постыли мне басни. Волог. Перм.
Васневитый парень, чего уж гово-
рить. Всякие басни от него выходят,
Якут. = Б а с н я . БаснЛ была, что
ты хотел жениться. Костром., 1924.

2. Б а с н я . Сказка. Том., 1895—
1896. Влад., Новг. Федос много рав-
ных басен знает. Смол. Калуж., Тамб.,
Курск., Ворон. Я, мама, лягу спать,
а ты мне расскажи басню про волка
или лису, и я скоро засну. Ворон,
о Баить б а с н ю . Рассказывать
сказку. Волог., 1900. Смол., Ворон.

3. Б а с н и , мн. Произношение,
выговор. Судя по басням-то, Иван
Иванович у Вас сидит —· т. е. судя
по его речи, говору. Тотем. Волог.,
1905.

2. БáСНЯ. «Название пожни».
Αρχ., Киснемская, 1930.

>ЗоБаСОВáТЪ, с у е т , несов., не-
перех. Биться, беспокойно вести себя,
не трогаясь с места (о лошади). Во-
рон., Дон., Даль.

Баеовáться, с у ю с ь ,
с у е ш ь с я , несов. Наряжаться.
В молодости надо было бы басовать-
ся-то. Курган., 1964.

БасовЙК, а, м. Лад у гармонии.
Пошех. Яросл., 1929.

Басок, с к а, м. Столярная дере-
вянная колотушка Влад., 1905—
1921.

Баеомéнты. См. Б а с а м é н-
т ы.

Баеомыга, и, ж. Непостоянный
человек. Переясл. Влад., 1848. —
С р . Б а с а м ы г а .

БасÓНГ, а, м. Женское украше-
ние. Перм., 1850.

Баеóнский, а я, о е. Басонный.
Он зашел к хозяину к басонщику,
Он задался во работушку в басон-
скую. Петрозав. Олон., Гильфер-
динг.

Басоны, с о н , мн. Рукава. Пек.,
1902—1918.
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Басотá, баеатá, ώ и басóта,
ы, ж. 1. Красота. ° Б а с о т а, б а-
с а т а. Видели, как молодец коня
седлал, Двенадцать подпруг с под-
пругою натягивал, Не для басоты мо-
лодецкия, а для крепости богатыр-
ския. Αρχ., Киреевский. Хоромы на
диво поставил, только глазеешь на
басату их. Αρχ. А и же ты, моя ма-
тушка. , Кабы ты меня и все споро-
дила К расотою-басотою во Осина
прекрасного, Силой-храбростью
в старого казака Илью Муромца.
Повен. Олон., Гильфердинг. = Б а-
с о т а. Черепов. Новг., 1910.
II = Б а с о т а. Украшение. Пошех.
Яросл., 1849. Яросл. — Ср. Б а с а
(в 1-м знач.).

2. Б а с о т а. Хорошие манеры,
умение хорошо держаться. Холмог.
Αρχ., 1907.

9<х<о Баеøтка, и, ж. Нашивка у са-
рафанов сзади выше талии, к кото-
рой пришиваются помочи. Грязов.,
Волог. Волог., 1902.

Бäеочко, парен. Красиво, хоро-
шо. Осин. Перм., 1896. Перм.
Перм.

Бает, м. Мохнатая кожица, кото-
рой покрыты молодые оленьи или
лосьи рога. Бурнашев [без указ,
места].

Бäстенький, а я, о е. Хоро-
шенький, красивенький, нарядный.
Вят., 1847. «Эти слова в таком боль-
шом ходу здесь, что совершенно вы-
теснили однозначащие им: хороший,
красивый. Употребительно также
в Вологодской, Пермской и Архан-
гельской губернии». Вят., Тихови-
дов, 1848. Стог бáстенъкой сенца бы
поставить. Киров. Экой бастенъкой
платок-от! Во лог. Олон., Казан.
У девчонки два миленка, оба бастень-
кие. Перм. Урал., Тобол. «· Ласка-
тельное слово. Том., 1910. — Ср.
В а с е н ь к и и.

Бастéнько и бáетенъко, на-
реч. Хорошо. Вят., Перм., 1843.
Ты его, смотри, бастенько вези.
Живи бастенько, не мотайся. Ба-
стенъко укладывай в сундуке. Вят.,
1950. α Б á с т е н ь к о . Иди-ко,
бáстенъко подвяжем. Девки бáстенъ-
ко научены. Киров. — Ср. Б á-
с е н ь к о.

БаСТëХОНЬКО, нареч. Хорошо.
Молодушка теперь бастехонъко шьет
платья. ,Вожгал. Киров., 1950.

БаетÖШΘНЬКО, нареч. Хоро-
шенько. Девки, пойте бастешенько.
— Ну, робятушки, бастегиенъко, мо-
трите, жните. Вят., 1907.

Бáститьоя и Öаотйтьея, не-
сов. = Б á с т и т ь с я . Наряжаться.
Никол. Волог., 1883—1889. || При-
хорашиваться, стараться показать
себя красивым. = Б а с т й т ь с я .
Холмог. Αρχ., 1907. = Б а с т й т ь -
с я и б á с т и т ь с я . «Преимуще-
ственно касается молодых особ,
в особенности девушек. С первым
ударением более употребительно
в повелительном наклонении, а со
вторым безразлично. Бастύсь девка.
Глико, Маша-то как бáстится».
Вят., Васнецов, 1907. —Ср. 1. Б β-
ο ή τ ь с я (в 1-м знач.) .

Баетованье, я, ср. [удар.?].
Отделывание сукна особыми щет-
ками после ворсования. Наумов,
1874 [без указ, места].

Баетормá, ы, ж. Неразбериха;
шумная ссора, скандал. Опять у вас
басторма. Ср. Урал, 1964.

7<А*Бáетрак, а и бастрáк, а, м.
Жердь, кладущаяся поверх воза
для сдерживания уложенных на нем
снопов, сена и т. п.; гнет. = Б á-
с т ρ а к. Тамб., 1852. = Б а с-
т ρ а к. Тамб., 1904. — Ср. Б а-
с т р й г , Б а с т р й к , 2 . Б á с т р о г ,
Б а с т р ы г , Б а с т р ы к а , Ба-
е т ρ ю к.

Бастра ЛЬ, я, м. [удар.?]. Лгун.
Вишер. Урал., 1875—1885.

Бастрй [род?]. То же, что ба-
страк. Вят., 1843.

Бастрйк, бастрйг, а и бá-
етрик, а, м. То же, что бастрак.
<=> Б а с т р й к и б а с т р й г .
Иркут., 1917. Но вот, а теперь да-
вай бастрύк, закидывай веревку, там
зарубка на бастрикé-та есть, чтобы
веревка-ma в зарубку попала, но
вот, а теперь давай тянуть вместе.
Иркут. Αρχ., Вят., Волог77^~Тамб.,
Казан., Куйб., Оренб., Енис. Не-
далеко расстояние, а по-разному на-
зывали: там гнет, а у нас бастрик.
У нас бастрик, а на низу гнет. Том.,
1964. Забайк., Краснояр., Сиб.
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= Б á с т р и к . Чистой. Казан.,
1853. Αρχ., Иркут., Забайк., Якут.
α Б а с т р и к [удар.?]. «Наречие
переходцев Рязанской губернии.
Прочий же великороссияне называ-
ют: гнет, употребляемый для при-
жатия сена или снопов во время
возни». Никол. Самар., Островидов,
1853. Перм., Том., Якут.

Бастрйть, ρ ιό, ρ и ш ь, несов.,
неперех. Любить наряжаться, фран-
тить. Она ежеденно бастрит. Кади.
Волог., 1847.

1. Вастрóг и баетрóк, а, м.
1. Рабочий полукафтан. Αρχ., Даль.

2. Б а с т р ó к . Короткая без-
рукавая мужская одежда, куртка;
род фуфайки, поддевки. Даль [без
указ, места].

2. Бäстрог и бáетрок, а, м.
То же, что бастрак. Тамб., Даль.

БаетрÓК, а, м. Внебрачный ре-
бенок. Ворон., Даль.

Бастроха, и, ж. [удар.?]. То же,
что бастрик. Тамб., 1898.

Баетрý^К, а, м. Сорванец, ша-
лун. Трубч. Брян., 1957.

•?обо Бастрйг, баетрйск, а и бä-
стрык, а, м. То же, что бастрак.
α Б а с т р ы г , б а с т р ы к .
Южн.-Сиб., 1847. Вят. Ну и воз
навили, наклали, едва бастрыгом сда-
вили. Киров. Пенз., Казан., Куйб.,
Симб. Ты бы бастрыгóм придавил,
а то как снопы на езде не развалятся,
хоть воз и не велик. Перм. Курган.
Бастрык не увязали, вот воз-то и
развалился. Свердл. Иссык.-Кульск.
Вастрык схеатύл, да бастрыкδм
как ахнет. Том. Кемер., Тобол.,
Бнис., Сиб. α Б а с т р ы к. Симб.,
Даль. Ряз. = Б а с т р ы г, ба-
е т ρ ы к [удар.?]. Тамб., 1849. Сев.-
Двин., Оренб., Исетское Зауралье,
Вост.-Сиб. •» Толстая палка, ры-
чаг. = Б а с т р ы г , б а с т р ы к.
Енис., 1865. о Б а с т р ы г, ба-
е т р ы к [удар.?]. Сиб., 1837.

— Под бастрьιк. По отношению
к плохому или негодному для чего-
либо человеку. А попов всех на
костры, И пузатых под бастрык.
Курган., 1949. •» Насмешливо в от-
ношении человека, берущегося за
непосильное для него дело. «Это
слово насмешливое и унизительное

для других, употребляется высшими
по чему-нибудь других, когда сии
последние желают сравняться с ни-
ми в том, что превышает их силы.
И говорят первые к сим: Куда вас?
Разве под бастрык!». Тамб., Архив
РГО, 1849.

Бастрйга, и, м. и ж. 1. Бой-
кий человек; шалун. Экой ты ба-
стрыга! Весьегои. Твер., 1852.
Олон. Кака бастрыга бойкая. Влад.
Новг., Тамб. — Ср. Б а с т ρ ы ж-
к а.

2. Гордый, самолюбивый человек.
Ишъ бастрыга! Не идет без зова.
Юрьев. Влад., 1905—1921.

3. Ж. Злая, ехидная женщина.
Я было с ним поговорить останови-
лась, ан бастрыга-то подслушивать
стала. Покр. Влад., 1905—1921.

4. Ж. Женщина, отличающаяся не-
солидностью, неосновательностью
или торопливостью в поступках и
поведении. Тихв. Новг., 1852. Влад.
Влад., 1847—1848.

5. Человек, любящий наряжаться,
франтить. Кадн. Во лог., 1847.

Баетрйжка, и, м. и ж. Верт-
лявый ветреный человек. Кашин.
Твер., 1897. — Ср. Б а с т р ы г а
(в 1-м знач.).

Бастрйка, и, ж. То же, что
бастрак. Соликам. Перм., 1854.

Баетрычйшечко, а, м. Уни-
чиж. к бастрык. Исетское Зауралье,
1923.

Баетрычйшко, а, м. Уничиж.
к бастрык. Исетское Зауралье,
1923.

Баетрычйще, а, м. Увелич.
к бастрык. Исетское Зауралье, 1923.

Бастрычóк, ч к а, м. Уменып.
к бастрык. Исетское Зауралье, 1923.
Пошто берёзку-то срубил? — На ба-
стрычóк. Том.

Бастрычóчек, ч к а, м.
Уменьш. к бастрык. Исетское За-
уралье, 1923.

БастрιЪк, а и бáетрюк, а, м.
То же, что бастрак. ° Б а с т р ю к .
Урал., 1930. Αρχ. •= Б á с т р ю к .
Бастрюком придавишь, чтобы не раз-
валилось. Волог., 1956. = Б а-
с т ρ ю к [удар.?]. Усьян.-Дмитр.
Сев.-Двин., 1928. » Б а с т ρ ю к.
«Палка, втыкаемая в середину сен-
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ного воза». Амур., -Азадовский,
1913—1914.

БастрЮЧÓК, ч к а, м. То же,
что бастрак. Тагил. Урал., 1930.

9070 Баетώл, а, м. Сухой стебель
травы. Обычно собир. Вся местность
покрыта бастылóм, никак не про-
пашешь землю. Идти невозможно",
бастыл мешает. Петров. Сарат.,
1959.

Баетйльник, а, м. 1. Собир.
Сено из травы с толстыми стеблями;
крупное сено. Ния;егор., 1852.
Какое сено? Один бастύльник. Кня-
гин. Нижегор. 1852. || Сорная круп-
ная трава. Нижегор., Даль. Балаш.
Сарат.

2. Растение Verbascum Thapsus,
сем. норичниковых; коровяк, мед-
вежье ухо. Сарат., Анненков.

Бастйрничатъ, а ю, а е ш ь,
несов., неперех. Сорить, мусорить.
Вят., Даль.

Василька, и, ж. Картинка.
Белозер. Новг., 1898.

Басуля, и, ж. и л«. 1. Ж. и
(реже) м. Щеголиха; щеголь. Казан.,
1847. Перм. •» «Иногда одобритель-
но — хват, чистяк, молодец; иногда
укорно — сорванец, бахвалишка,
хварина, повеса». Сев.-Вост.,
Даль. — Ср. Б а с é н а.

2. Ж. Доска с вырезанным узор-
ным рисунком, служащая украше-
нием поперечных краев крыш и
балконов в крестьянских домах.
Пинеж. Αρχ., 1904. Васýля — βы-
реβные таки. Лешук. Αρχ.

БасУн, м. Щеголь. Тихв. Новг.,
1852. Сев., Вост. — Ср. Б а с а-
л а и.

Баеýнья, и, ж. Щеголиха.
Тихв. Новг., 1852. Яросл., Сев.,
Вост. — Ср. Б а с е н а, Б а с ý л я .

Баеýринка, и, ж. Молодежная
вечеринка. Смол., 1919—1934.

Басурман и бусур^νιáн, а, м.
\. Безбожник, неверующий человек,
о Б а с у р м а н . Скоп. Ряз., 1820.
Вят. о Б у с у р м á н . Во лог., 1822.
Новг., Калуж., Нижегор. *· Б у-
с у ρ м а н. «Так же зовут тех, кото-
рые не носят пояса или креста».
Кунгур. Перм., Матер. Срезнев-
ского.

2. Разбойник [бранно?], α Б у-
с у ρ м а н. Нижегор., 1858.
|| Бранно. Безобразник, шалун, раз-
болтанный человек; непослушный,
озорной ребенок. = Б а с у р м а н .
Новг., 1850. Что ты, басурман,
делаешь? Клин. Моск. Басурман
окаянный, всю душеньку вымотал —
о непослушном сыне. Том. || Б у-
с у ρ м а н. «Мальчик, который ру-
ководит детскими играми». Олон.,
Барсов, 1882.

3. Б а с у р м а н . Жестокий че-
ловек. Горбат. Нижегор., 1854.

— Доп. Б а с у р м а н [Знач.?].
Брон. Моск., 1897.

Баеурмáнитъ, н ю , н и ш ь ,
несов., неперех. Безобразничать, бес-
чинствовать. Кого вы басурмáните?
[дети]. Кто разрешил по койке бе-
гать? Барнаул, 1929—1935.

"9¾,эБаеурмáнка, и, ж. Разбойни-
ца [бранно?]. Нижегор., 1858.

Баеурмäнничать, а ю,
а е ш ь, несов., неперех. Разбойни-
чать [?]. Нижегор., 1858.

Басурманский и бусурмáн-
СКИЙ, а я, ое. Б а с у р м а н -
с к а я , б у с у р м á н с к а я тра-
ва. Растение Cirsium esculentum,
сем. сложноцветных; один из ви-
дов бодяка. Даль [без указ, места].
Симб., Анненков.

Басчéнький, а я, о е; б а с-
ч é н е к, н ь к а, о. То же, что ба-
сенький. Кадн. Во лог., 1858. Волог.

БасчéНЬКО, нареч. То же, что
басенько. Вят., Перм., 1843.

Басчинка, и, ж. [удар.?]. То
же, что басотка. «Чем басчинка
у сарафана шире, тем старуха счи-
тается набожнее». Козмодемьян. Ка-
зан., Зеленин, 1859.

Басчйха, и, ж. Жена говоруна,
краснобая. Ярап. Вят., Шуйск.
Влад., середина XIX в.

Бáсынка, н о к, мн. Украше-
ния. Басынки всяки девки любят.
Байкал, Верхне-Тавд. Свердл.,
1964. — Ср. Б а с о т а (в 1-м знач.).

1. Бась, и, ж. 1. То же, что баса
(в 1-м знач.). Пошех. Яросл., 1849.
Ах какая басъ-то! Волог. О л он.
Эка бась, каки разодеты. Αρχ. Баси-
то, баси-то на тебе! Нрвг,
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2. Рисунки в книге. Черепов.
Hour., 1902.

2. Басъ, междом. Слово, кото-
рым подзывают домашних животных.
» Овец. Сиб., 1891. * Свиней.
Остаглк. Твер. [год неизвестен]. —
Ср. Б а с ь к а, 2. Б ά с я (во 2-м
знач.), Б а с я ρ ы н ь к а , Б á-
ш е π ь к а.

7ø5-о Басьθ, ср. [собир.`ί удар.?]. То
же, что баса (в 1-м знач.). Черепов.
Новг., 1882.

Бáеька, междом. Слово, кото-
рым подзывают овец. Буин. Симб.,
1897. Ср. Урал.

Баей>линка, и, ж. В разговоре
с детьми — красивая картинка.
Белозер. Новг., 1926.

1. БáСЯ, и, ж. 1. То же, что баса
(в 1-м знач.). Смотри, сколько баси-
то, баси-то. Черепов. Новг., 1893.
|| В разговоре с детьми — красивая
вещь, все хорошее. У, какая бася
платье у тебя. Турин. Свердл.,
1964.

2. Картинка; картина [?]. Чере-
пов. Новг., начало XX в. Пошех.
Я росл., 1926. — Ср. Б а с ý л ь к а .

2. Бáея, и, ж. 1. Овца. Тотем.,
Устюг. Волог., 1930. •» Ласк.
Сев.-Двин., 1928.

2. В знач. междом. Слово, кото-
рым подзывают овец. Осташк. Твер.
[год неизвестен]. — Ср. 2. Б а с ь .

Басярынька, междом. [удар.?].
Слово, которым подзывают
овец. Буин. Симб., 1897. — Ср.
2. Б а с ь .

1. Бат, а, м. 1. Лодка, обычно
небольших размеров, выдолбленная
из · целого ствола дерева; одноде-
ревка. Сиб., Камч., 1842. Курил.,
Алеут. «Казаки на батах подни-
маются вверх по течению Амура на
шестах, упираясь ими у берега
в дно реки; лодка идет чрезвычайно
быстро, особенно если седоков двое.
Ват — единственная лодка, имею-
щаяся у Амурских казаков». Амур.,
Карпов. Забайк., Вост.-Сиб., Тобол.,
Тюмен., Том., Кемер., Зауралье.
«ß селе Кули, в устье р. Балеги я до-
стал не лодку, а бат; так называли
толстое выдолбленное бревно, пред-
ставлявшее длинную, но узкую лодку
с цилиндрическим дном и очень вал-

кую, несмотря на прикрепленные
вдоль её бортов с обеих сторон тонкие
бревна для большой устойчивости·/>.
Обручев, Мои путеш. по Сибири.
В бату ведь неловко плавать, шибко
верток, а лодок у нас нет. Да речка
здесь маленькая, хоть и выпадешь,
так не утонешь. Перм. Курган. Ват
из толстого красного дерева долбим.
Свердл. Челяб., Оренб., Касн., Во-
лог., Олон., Αρχ. » Большая одно-
деревка. Перм., 1914. » Лодка
[какая?]. Челяб., Оренб., 1848.
Перм., Иркут. — Ср. 1. Б о т
(в 1-м знач.).

2. Мн. Два (иногда три) соеди-
ненных вместе долбленых корыта
или колоды, использующиеся вместо
лодки, парома. = В а т ы . Во лог.,
Перм., Сиб., Даль. = В а т ы . Кадн.
Волог., 1883.

3. Б а т ы и б а т ьΐ, мн. Неболь-
шой плот для одного человека. Кадн.
Волог., 1902.

4. Кор'ыто или колода, из которой
поят скот. Волог., Перм., Сиб., Даль.

2. Бат, а, л<. 1. Полый железный
конус на длинном шесте, которым
ударяют по воде во время рыбной
ловли, чтобы испугать рыбу. Бнис..
1865. — Ср. Б а т а ý х а , В а т α-
χ а.

2. Прут. Секу батом — не давай
ребятам. Мосал. Калуж., 1905—·
1921.

— Доп. [Знач.?]. Ветл. Костром.,
1921.

3. Ват, а, м. Брат; уменып.-ласк.
к брат — братец. Кинеш. Костром.,
1846. Яросл., Во лог., Новг.,
Перм. — Ср. 2. Б а т а н (в 1-м
знач.).

4. Бат, вводное слово. 1. Говорят,
говорит [от баять] [часто как слово-
паразит]. Влад., 1820. Он, бат, тебя
хорошо наградил. Костром. Яросл.,
Волог., Вят. («редко употр.» Вят.,
1896). Он — бат, насилу — бат,
кошель выздынул. Олон. Всякие, бат,
колдуны были. Уж, ты, бат, надёжа
православный царь. Αρχ. Новг.
о В знач. сущ. Ват за батом бе-
жит с ухватом (насмешл. поговор-
ка). Нижегор. [с указ.: «Выходит из
употребления»], 1932. Симб., Ценз.,
Сарат., Перм., Свердл., Урал.,
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Якут. || В качестве присловия к игре.
Ват не отдашь не выробишъ — го-
ворит мальчик и в то же время уда-
ряет своего товарища и убегает, тот
бежит за ним, чтобы отдать бат,
т. е. ударить с тем же присловием.
Перм., середина XIX в.

2. Может быть. Соликам. Перм.,
1853. Енис. Кто оыломал гармошку
у тя, бат, и сам выломал? Гостью
привезли откулъ, поймала, бапг, на
пути, на дороге? Не зачинали, не
пробовали, бат, и вышло бы,
Αρχ.

3. Ведь, же. Нашто-то накидка,
бат ты не старуха. От чаю бат
не опьянею. Она бат не девочка.
Усть-Цилем. Αρχ., 1953.

4. Употребляется для исправле-
ния сказанного в разговоре. Перм.
[год неизвестен].

"2(О° 5. Ват, вводное слово. Прежде,
когда-то; бывало. Ват баяли. Ставроп.
Самар., Архив АН. Якут.

Бáта, ы, ж. Болтовня. От маты
да баты не будем богаты. Даль
[без указ, места].

Батáлитъея, л ю с ь, л и ш ь-
с я, несов. Возиться. Баталились
до вечера. Селищев. О языке совр.
деревни, 1939.

Батáлица, ы, ж. Баталия. Как
пришел Всеславич на ту на баталицу.
Терек., 1868.— Ср. 1. Б а т á л ь -
и ц а .

1. Батáлка, и, ж. Палка.
Возьму батáлку да и дам. Йыгев.,
Тарт. Эст. ССР, 1963. || Палка, ис-
пользуемая в различных играх.
•» В городки. Кашин. Твер., 1897.
Тобол. •» В чижика. Ванька, тащи
баталку, е чижика играть будем.
Махн. Свердл., 1964.

— (Поднять) на батáлки. а) За-
ставить действовать, побудить при-
няться за что-либо. Я сейчас Лидию
на батáлки — давай копать. Юрьев.
Влад., 1910. б) Встревожить. Покр.
Влад., 1905—1921.

2. Батáлка, и, ж. [Знач.?]. Иду
домой, а там на баталке уж тол-
куют об этом. Терек., 1900.

Бáтало. См. Б о т а л о.
Баталóжка, и, ж. Стебель ща-

веля; щавель. Пинеж. Αρχ., 1961. —
Ср. Б а т о г (в 8-м знач.).

БаталÓЖНЫЙ, а я, о е. Иво-
вый. Сольвыч. Волог., 1883—1889.
Баталожные кусты не растут, надо
их срубить. Великоуст. Волог.

Баталйга, и, ж. Ухаб, яма.
Осенью до станции не скоро до-
едешь — уж больно баталыги на до-
роге велики. Покр. Влад., 1905—
1921.

2ΐю1. Батäлыща, ы, ж. Фольк.
Военный поход. Тут (по Тереку)
шли-прошли Гребенские козаки со
баталъицы. Что с той-то баталъицы
со турецкой. Терек., Соболевский.
А когда же у нас, братцы, будет
бой-баталъица? Оренб.

2. Батáльица, ы, ж. [Знач.?].
Шел парень со вечерочки, со баталъи-
цы, Шел-то, пришел к молодой жене.
Он домой-то пришел поздно вечером.
Енис., 1908.

Батáльница, ы, ж. Фольк.
То же, что 1. Батальица. Идут-то,
идут донские казаки с баталъницы.
Дон., 1939.

Батáлыдик, а, м. Солдат.
Дон., 1900.

Батамäн и батáман, а, м
В суеверных представлениях — до-
мовой. Б а т а м á н . «Коневой
хозяин». Волог., Иваницкий, 1883—
1889. = Б а т á м а н . Волог., 1902.
о Б а т а м а н [удар.?]. Слобод.
Вят., 1850. — Ср. Б а т а м á н к а ,
Б а т а м á н к о , Б а т á м у ш к а ,
Б а т á м у ш к о , Б а т á н у ш к а .

Батамáнка, и, м. То же, что
батаман. Сольвыч. Волог., 1890.

Батамáнко и батáм¾нко, а,
м. То же, что батаман. <=> Б а т. а-
м а н к о . Сольвыч., Усть-Сысол.
Волог., 1802. = Б а т á м а н к о .
«Коневой хозяин», Сольвыч. Во-
лог., Иваницкий, 1883—1889.

Батáмушка и батáмушко,
а, м. То же, что батаман. = Б а т á-
м у ш к а . Сольвыч. Волог., 1897.
Чтобы задобрить батамушку, свя-
зал ему из белой шерсти рукавицы,
обе на левую руку. Волог. ° Б а т á-
м у ш к о. Орл., Вят., 1896. Волог.

1. БатáН, а, м. 1. Дорожная ко-
лея. Данил. Яросл., 1926.

2. «Бачаг» [омут? большая яма,
залитая водой?]. Яросл., 1926.
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3. Прозвище толстого человека.
Черепов. Новг., 1910.

2. Батан, а, м. 1. Брат. Шадр.
Пери., 1856.

2. Двоюродный брат. Шадр.
Перм., 1856.

Ä < 2 3. Батан, а, м. Лук репчатый.
Костром., Анненков. — Ср. Б о т у п,
Б у т у н.

4. Батан, а, м. То же. что ба-
танец (в 1-м знач.). Шенк. Αρχ.,

• 1858.
Батäнец, бáтанец, н ц а и

батанéц, н ц а, м. I. Горбыль
при распиловке леса, <=> Б а т á-
н е ц. Шенк. Αρχ., 1858.

2. Доска без сучков (длиной
в 3 сажени), шириною в 3 вершка
и толщиною в 2ν2 дюйма (в лесной
промышленности). <= Б а т а н е ц.
Αρχ., 1847. α Б а т а н е ц [удар.?].
Петерб., 1898 * Доска без сучков.
а Б а т а н е ц [удар.?]. Αρχ., 1842—
1847. Сев. о Б а т а н е ц. Αρχ.,
1858.

Батане и батане, а, м. ι. То же,
что батанец (в 1-м знач.). = Б а-
т а н с. Шенк. Αρχ., 1858. Б а-
т а н с [удар.?]. Шенк. Αρχ., 1858.

2. То же, что батанец (во 2-м
знач.). = Б а т а н е . Αρχ., Даль.

·=> Б а т а н е [удар.?]. Петерб., 1898.
— Англ. b a t t e n s .
Батáнушка и батáнушко, а,

м. То же, что батаман. ·=> Б а т á-
н у ш к а. Во лог., Даль. = Б а т á-
н у ш к о. «То же, что соседко или
домовой». У кого батанушко не по-
любит скота, то не откормишь.
Человека сонного батанушко нередко
давит. Ежели в это время спросишь
его: к худу или добру? То он, ежели
к худу, выговорит в ухо: худо! А ежели
к добру, то ничего не скажет. Устюг.
Волог., 1847. Во лог., Вят. «Разли-
чаются два рода батанушек: б. домо-
вой — живущий в дому и б. дворо-
вой — покровитель скота. Оба —
существа семейные, имеющие жен».
Усьян.-Дмитр. Сев. Двин., Рома-
нов.
. Батанцы, мн. [удар?]. Боль-
шие ржаные пышки. Тамб., 1842.

Батанчик, а, м. [удар.?]. То
же, что батанец (во 2-м знач.). Αρχ.,
Петерб., 1898.

Батанчйна, ы, ж. Длинная
четырехгранная жердь. Онеж.
Αρχ., 1852. Олон.

Батäня, и, м. Ласковое обраще-
ние к отцу. Дон., 1929. — Ср. Б а-
т ю н ю ш к а, Б а т ю н я, Ба-
т ю ш к а (в 1-м знач.), Б а т я π я
(в 1-м знач.).

Бäтар, а, м. Сухая трава. Иду
бáтар собирать. Лунин. Пенз.,
1953. — Ср. Б а с т ы л.

2,(5θ1· Батара [род? удар.?]. Красно-
бай. Яроел., 1853.

2. Батара [род? удар.?]. Обувь
[какая?]. Кем. Αρχ., 1897.

Батарáшка. — Вверх батарáш-
ки. Вверх тормашками. Уржум.
Вят., 1882. Упал с возу вверх-бата-
рашки. Вят. Батарáшкой кверху.
Вверх ногами. Вят., 1915.

Батарейка, и, ж. Челнок,
к бортам которого приделаны тол-
стые бруски-противовесы, чтобы он
не опрокидывался. Мезен. Αρχ.,
1878.

БатарéЙНИК, а, м. Ряд про-
долговатых холмов, похожих на ва-
лы. Ростов. Яросл., 1846—1847.
Яросл.

Батарлώга, и, ж. 1. Кость
задних (нижних) конечностей; кость
вообще. Перм., Даль. Урал., Усьян.-
Дмитр. Сев.-Двин.

2. Б а т а р л ы г и, мн. Ноги
[Перм.], 1930. «· Ноги больших раз-
меров. Сев.-Двин., 1928.

Батарчйна и батáрчина, ы,
ж. Палка; рычаг. = Б а т а р ч й-
н а. Южн.-Сиб., 1847. Перм., Вят.
= Б а т á р ч и н а . Вост.-Сиб.,
Даль [с вопросом к форме слова].
» Очень большая палка; дубина.
Нижнеуд. Иркут., 1850. — Ср.
Б ά т в и н а , Б а т ó г ( в 1 - м знач.),
Б а т о г а , 1 . Б а т á л к а .

Бáтары и батар г, мн. Высо-
кие (почти до бедер) грубые сапоги
из кожи, обычно на ранту; носят
рыбаки и охотники на промыслах.
= Б а т а р ы [удар.?]. Пинеж. Αρχ.,
1878. «Из кожи морского зверя, из
нерпы». Αρχ., Федоров, 1954. = Б á-
т а ρ ы. Αρχ., 1885. ° Б а т а р ы.
Холмог. Αρχ., 1907. «Из лошадиной
прочерненной кожи». Бßломор.
Αρχ., Дуров.
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Батáрь, я и бáтарь, я, м.
Всякая крупная сорная трава. ° Б а-
т á ρ ь. Тамб., Даль. = Б а т а р ь.
Слов. Акад. 1895 [без указ, места].—
С р . Б а с т ώ л ь н и к .

Батáс, м. 1. Большой нож.
Камч., Даль [со знаком вопроса
к форме слова]. «Большой нож, но-
симый на бедре. Прежде — боевое
оружие; теперь употребляется для
защиты против дикого зверя». Ко-
лым. Якут., Богораз.

2. Толчок, пинок. Дай ему батаса!
Почево-то он пристал/ Колым.
Якут., 1901.

1 ко 1. Батáть и ботáть, а ю,
а е ш ь, несое., перех. и неперех.
[?]. 1. Бить по воде багром или батау-
хой для того, чтобы испугать рыбу
и загнать ее в сети. ° Б а т а т ь.
Тобол., 1899. Урал. = Б а т á т ь и
б о т а т ь. Урал., 1930. || Неперех,
Ударять, стучать чем-либо. ° Б а-
т а т ь [удар.?]. Что ногами батаешъ?
Шута что ли забавляешь? (упрек
детям). Ворон., 1892.

2. Б а т а т ь [удар.?]. Искать, бе-
гая. Балд. Новг., Влад., 1872.

2. Батáтъ, áк>, а ешь, несов.,
неперех. Говорить. Астрах., Архив
АН. — Ср. Б а б у р и т ь , 3. Б á-
в и т ь.

Бáтатъся, а ю с ь , а е ш ь с я ,
несов. Драться [?]. Как у нас было на
Майкоре, на крутой горе, дрались,
бапιалисъ две снохи. Охан., Соликам.
Перм., 1850.

Батауха, и, ж. Полый деревян-
ный стаканчик на палке, которым
ударяют по воде во время рыбной
ловли, чтобы испугать рыбу. Тюмен.,
Тобол., 1899. — Ср. 2. В а т (в 1-м
знач.), Б а т у х а , Б а ý т .

Батахá, ύ, ж. То же, что батау-
ха. Тобол., Тюмен. Тобол., 1899.

Батáшки, ш е к, мн. Помидоры.
Хопер. Дон., 1929.

БатвáТЬСЯ, в á ю с ь , в á е ш ь -
с я, несов. Барахтаться. Оноедысъ
мужик у нас утонул в речке, долго,
говорят, батвался. Αρχ., 1857.

БáТВИна, ы, ж. Палка. Во лог.,
1852. Дай-ка мне батвину. Волог.

Бáтвит;ь и батвйть, несов.,
неперех. 1. Быть гордым, важни-
чать, о Б а т в и т ь [удар.?]. Черн.

Тул., 1850. = Б á т в и т ь . Юя;н.,
Смол., 1858. ° Б а т в й т ь . Калуж.,
Влад., 1905—1921. Ну, уж будет
батвύтъ1 То пил, а то не пью. Моск.
* Б а т в и т ь [удар.?]. «Басить для
важности». Орл., Карякин, 1850.

2. Лгать. Богород. Тул., 1928.
Бате и бати, частица. Употре-

бляется в качестве присловия, часто
как слово-паразит. = Б а т е . «При-
лагательное слово при советах или
когда один другому поручает что
сделать: не потачъ, бате; смотри,
бате — никак ему не потакай,
смотри прилежнее?>. Каргоп. Олон.,
Олон. губ. вед. 1846. А что, бате,
бате, сидит сова на корыте, не мо-
жет, ее накормити. Олон., Барсов.
° Б а т и . Присловье, не носящее
на себе ударения. Что-бати такое?
Я бати пришла домой-бати. Олон.,
1885—1898.

?ι*>Батéθва дорога (дорожка),
батéва дорога. То же, что батые-
ва дорога. ° Б а т é е в а дорога
(дорожка). Дон., 1897. Вешен.
Ростов. = Б а т é в а дорога. Козл.
Тамб., 1897. Липец. Тамб.

Бáтель, и, ж. «Денежка» [?].
Приволж., 1852. Волж., Даль [со
знаками вопроса к географ, помете
и определению].

Батéльник, а, м. Собир. Тол-
стые стебли сорной травы. Сено не
больно съедобно, потому — батéлъ-
нику много. Покр. Влад., 1905—1921.

Батенька, и и бáтенько,
а, м. 1. Друг, приятель. = Б á-
т е н ь к а . Перм., 1848. = Б -á-
т е н ь к о. Перм., 1850.

2. Б а т е н ь к а . Свёкор. Ряз.,
1892.

3. Б а т е н ь к а . Дед. Ахтуб.
Астрах., 1908.

4. Б а т е н ь к а . Крестьянин, на-
нимавшийся на работу на завод.
Перм. Ильин. Перм., 1926.

— По-бáтеньке. По отчеству. По-
бáтенъке называют. Смол., 1914.

БатéНЯ, и, м. Отец. Раненб.
Ряз., 1828. Ряз.

БáтθЧКИН, а, о. Отцов, батюш-
кин. Порх. Пек., 1885.

Бати. См. Б а т е .
Батиз, м. [удар.?]. Кнут. Грай-

вор. Курск., 1958.
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1. БáТИК, а, м. 1. Палка с утол-
щением на одном конце, использую-
щаяся для разных целей (например,
как дубина, посох). Борисогл.
Тамб., 1853. Курган., Тюмен., То-
бол., Алт. «У кержаков». При-
иртыш., Гапонова. *· Посох. Пенз.,
Ряз., Сарат., Тамб., Тул., 1852.
|| Б а т и к и — две палочки (около
10 вершков длины), которыми завя-
зывают головки отрепанного льна.
Пек., Новг., 1911.

2. Часть цепа, ударяющая по сно-
пам, било. На батике дырка про-
вернута, там гужик вдернут, за
гужик ремешок вот такой доли.
Ср. Урал, 1964.

3. Кнут. Судж. Курск., 1908.
2. Батик, а, л«. То же, что 1. Ват

(в 1̀ м знач.); уменып. к 1. Бат
(в 1-м знач.). Алан. Свердл., 1930.

7,ίéо БатИНáТЬ, [?], несов., неперех.
Бегать, прыгать, резвиться. Мосал.
Калуж., Даль.

БáТИТЬ И баТЙТЪ, несов., не-
перех. 1. Неперех. и перех. [?].
= Б а т и т ь. Бить. Охан. Перм.,
1930.

2. Б а т и т ь. Издавать от удара
глухой звук. «Редька бáтит — это
говорят, когда, ударив чем-либо по
редьке, от нее отдается, как бы зве-
нит». Кинеш. Костром., Леонов,
1846.

3. Б а т и т ь. «Экспрессивно».
Стучать. Чего в окно батишъ. Копт.
Свердл., 1964.

4. Б а т и т ь. Лгать. «Лютый ба-
титъ — охотник лгать». Екатеринб.
Перм., 1887. Полев. Свердл.

БаткáК, á, м. 1. Ил, жидкий
грунт в реке, озере. Астрах., 1840.
Касп., Сарат., Во л ж., Поволжье.

2. Грязный осадок в перето-
пленном жире. Астрах., 1840. Касп.,
Волж.

3. Горелые остатки от табака
в трубке. Волж., Астрах., Даль.

— Тат. b a t k a k — болото.
Бáтко, а, м. 1. Отец. Та деревня

благословение батка моего. Сев., 1852.
Мне так баткр ничего не оставил.
Во лог.

2. Священник. Сев., 1852. Во лог.
Батла,Н, м. [удар.?]. Растение

Sagittaria sagittifolia L,, сем, ча-

стуховых; стрелолист. Южн., Ан-
ненков.

Батланцук, м. [удар.?]. Расте-
ние Trapa natans L., сем. кипрей-
ных, Onagra raceae; один из видов
водяного ореха. Астрах. [?], Аннен-
ков.

Батлаýк, м. «Тягучая трава
[?]». Нижне-Дон., 1929.

Батлаýка, и, ж. Небольшое
грязное болото. Лягушки из батлаук
вылезли на свежую воду. Терек.,
1900.

Батлáчик и батлачйк, а, м.
1. То же, что батлан. α Б а т л а-
ч и к. Даль [без указ, места], α Б а т-
л а ч и к [удар.?]. Астрах., Аннен-
ков.

2. Б а т л а ч и к [удар.?]. То же,
что батланцук. Астрах. [?], Аннен-
ков.
•3. Б а т л а ч й к . Кормовое ра-

стение [какое?]. Дон., 1884.
Батлочки, мн. [удар.?]. То же,

что батлан. Астрах., Анненков.
2/»¾>Батмак, м. То же, что батлаука.

Терек., 1900.
Батмак, м. [удар.?]. Вес

в 10 фунтов. Ряз., Сарат., 1911.
Батман, а, м. 1. Единица изме-

рения веса различной величины;
количество чего-либо, равное этой
мере, иногда — гиря такого веса.
*· 10 фунтов. Горох. Влад., 1820.
Купить батман соли. Влад. Яросл.,
Костром., Нижегор., Казан., Волж.,
Тамб., Ватман хлеба у него взяла/
Пенз. Самар. Ватман муки. Са-
рат. Оренб. •» 15 фунтов. Астрах.,
1806. •» 18 фунтов. Крым., Даль.
» 1 пуд. Твер., 1852. *· 3 пуда.
Казан., 1806. •» 4 пуда. Мензел.
Уфим., 1849. Казан. «· «Четыре пу-
довки» [?]. Я продал пшеницы десять
батман, а посеял двадцать. Чистоп.
Казан., 1853. Казан. Поймал [па-
стух] этого зайца и заколол и добыл
сорок батманов сала (сказка). Вяτ.,
Смирнов. Оренб. « 6 пудов. Сиб,
1806. »· 8 пудов. Оренб., Даль.
··· 10 пудов. Оренб., Казан., Остров-
ский. Керен. Пенз., 1932. » 12 пу-
дов. Казан., Оренб., 1898. » 20 пу-
дов. Таврида и Закавказье, Грин-
берг. •»'25 нудов. Крым., Бурнашев,
Воет,, Южн. *· Мера хлеба, иногда
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в 4 пуда. Казан., 1847. «Крестьянами
именуется иногда батманом, иногда
осминою. Я намолотил дикуши 20
батман». Казан., Фанагорский.
Оренб. •» Мера соли, обычно 10 фун-
тов. Г. Темников Тамб., 1850.
» 14 фунтов меда. Новг., Остров-
ский. •» 10 четвериков золы. «У по-
ташников». Даль [без указ, места].
Ι| Связка лука или чеснока, обычно
120 луковиц, сплетенных так, что
30 луковиц составляют длину,
а 4 — ширину плетенки. Я сегодня
продала 12 батманов с половиной, да
больно дешево. Волог., 1852. Αρχ.,
Пенз. — Ср. Б г а т ш а н.

2. «Несколько кистей рябиновых
ягод, насаженных на прут с суком
внизу для поддержки». Шенк.
Αρχ., Αρχ. губ. вед., 1880.

3. Большая голова. Иван., 1901 —
1905. Экий батмáн-то у тебя!
Влад. •» Иран. Урал., 1930.

4. Глиняная посуда, похожая на
кувшин. Ростов. Яросл., 1902.

— Доп. [Знач.?]. Ветлуж. Ко-
стром., Марков. 1921.

— Тат. b a t m a n — вес в 4 пуда из
тюрк, b a t m a k — опускаться.

Батмáнник, а, м. Веревка из
несмоленой пряжи, толщиною в ми-
зинец, употребляемая на рыболов-
ные снасти. Астрах., 1840. «У Ка-
спийских рыболовов».

БатманчýК, м. 1. Растение
Scorzonera tuberosa Pall, сем. сложно-
цветных, Compositae; козелец клуб-
неносный. Астрах., Анненков.

2. То же, что батланцук. Астрах.,
Анненков.

Ватмáр, а, м. Приспособление
для сидения, скамья, представляю-
щая собою длинный ящик с крыш-
кою. Сесть на батмар. Сарат.,
1852. Сарат., Даль [с вопросом
к форме слова].

Батминь [род? удар.?]. Пуд.
Твер., 1820.

Батник, м. То же, что 1. Ват
(в 1-м знач.). Волог., Даль. — Ср.
Б о т н и к.

Батовäнье, я, ср. Спешивание.
Дон., 1884.

1. Батовáть, т у ю , т у е ш ь,
несов., неперех. Управлять челном

(батом). Сиб., Урал., 1858. о Б а т о-
в а т ь гребком. Сиб., Даль,

?/¾сй. Батоватъ, т у ю , т у е ш ь ,
несов., перех. 1. Бить, колотить.
Как начнет батовáтъ, может до
смерти забить. Крупец. Курск.,
1947-1953.

2. Вторичным обмолачиванием
очищать зерно от оболочек и пленок.
Иовооск. Курск., 1850. Курск.,
Орл., Даль.

3. Батовáть, т у ю , т у е ш ь,
несое., перех. Связывать поводьями
лошадей в поле, чтобы они не раз-
бежались. « Б а т о в á т ь коней.
«Их [коней] ставить рядом головами
сюда и туда, через одну, а повод или
повален каждой вяжется за пахву
соседней лошади; если они и шарах-
нутся, то, дергая одна вперед, дру-
гая назад, друг друга удерживают».
Казач., Даль.

Батовáтъся, т у ю с ь,
т у е ш ь с я, несов. и сов. Спеши-
ваться. Казаки при нападении не-
приятеля батовались и рассыпались
врозь, условившись собраться в опре-
деленном месте. Дон., 1884.

Батóвить и батовйтъ, несов.,
неперех. Иметь гордую осанку. Тул.,
1850.

БатÓВНИК, а, м. Картофельная
ботва. Ржев. Твер., Брон. Моск.,
1897.

БатÓВНЫЙ, а я, о е. [Знач.?].
Батóвная нива. Великолук. Пек.,
1959.

Батовня, ύ, ж. Вьючный обоз.
Даль [без указ, места].

Батóвье, я, ср. Собир. То же,
что батовник. Ржев. Твер., 1897.

БатÓВЬЯ, и, ж. Ботва. Горохова
батбвъя, огурешна батóвъя. Привез
горохову батóвъю. Шигон. Куйб.,
1957—1960.

БатÓГ, а, м. 1. Палка. Волог.,
1844. Олон., Αρχ., Новг. Его
батогами отваляли. Пек. Вить
батогами. Смол. Тамб., Курск.
В полночь хлестъ по спине батогом.'
Перм. Урал., Сиб. » Тонкая и ко-
роткая палка. Αρχ., .1869. » Тонкий
кол или палка. Терек., 1907.
*· Длинная палка, кол. Кадн. Во-
лог., 1898. •» Большая палка.
Шенк. Αρχ., 1898. •» Посох. Слов.



•т
»

Батожка 145

Φ

•э

Г

I

Лкад. 1806 [без указ, места]. Он
шел с батогом или подпирался ба-
тажнιιком, а тот его ударил своим
батагом. Каргоп. Олон., 1846.
Олон., Αρχ., Вят., Волог., Новг.,
Тамб. Двое нищих собираются за
милостыней. Поставили батогύ.
Куйб., Ончуков. Сарат., Астрах.,
Перм. Вот баушка те багпогóм-то.
Барнаул. Сиб. *· Колышек, поста-
вленный рядом с вьющимся расте-
нием, чтобы оно вилось вокруг
него. Вез рук без ног на батог ползет
(хмель). Шенк. Αρχ., 1850. Волог.,
Астрах., Перм. «· Палка, на кото-
рой носят ведро, ушат. Αρχ., 1878.
··· Палка, ударами которой подают
знак для сбора народа куда-либо.
«Палка, с которою ходят заколачи-
вать: десятские, перевозчики, цер-
ковные сторожа, пролубники, а так-
же для сбора вечеринок». Αρχ.,
Ефименко. || Длинный шест, ис-
пользуемый в зимней подледной лов-
ле рыбы для провода сети подо
льдом от одной полыньи к другой.
Вереха [без указ, места].

2. Кнут. Юяш., Даль. Нижегор.,
Курск., Орл. — Ср. Б а т и з, Б а-
д о г (во 2-м знач.).

3. Часть цепа. •» Часть цепа,
бьющая по снопам, било. Передел.
Влад., 1849 и 1851. Твер„ Петерб.,
Αρχ., Новг. » Длинная часть цепа.
Олон., 1885—1898. Костром. * Без
указания, какая часть цепа. Новг.,
1896. Волог., Αρχ.

4. Палка для околачивания льна.
Валд. Новг., Доброписцева.

5. Часть бороны [какая?]. ΙЇЇенк.
Αρχ., 1900.

6. Из названий крестьянской уп-
ряжи и повозок. Шадр. Перм.,
1897.

7. Б а т о г и , мн. [удар.?]. На-
звание растений. •» Растение цико-

• рий. Ворон., Анненков, о Петровы
б а т о г и (петров б а т о г ) . Даль
[без указ, места]. Вят., Анненков,
о Синие б а т о г и . Вят., Анненков.
*· Растение Chondrilla juncea L.,
хондрилля ситниковидная. Курск.,
1897. ·»· Название трав [каких?].
Кем. Αρχ., Архив АН. о Собачьи
б а т о г и . Кем. Αρχ., 1895—1896.

8. Стебель щавеля; щавель (часто
JO Словарь, выпуск 2

собир,). Мещов. Калуж., 1916. На-
рвала батогу. Смол., 1958. — Ср.
Б а т а л ó ш к а .

9. Единица измерения объема и
длины различной величины; коли-
чество чего-либо, равное этой мере.

•» Кубическая мера (обычно дров
и угля) различной величины (чаще
равна 1/3 сажени, а также V4, V2 са-
жени и других размеров). Перм.,
1848. «На уральских горных заво-
дах». Том., Сиб., Волог. •» Полен-
ница дров [имеющая определенные
размеры?]. Перм., 1885. Волог.
*· Линейная мера (равная обычно
половине погонной сажени). Иркут.,
Том., 1852. Волог. Волог. — Ср.
Б а д о г (в 5-м знач.).

Батога, и, ж. \. Палка. Пек.,
1905—1921. Еле ноги переволок не
с большой батогой, сам с собакой.
Онеж. Αρχ., 1905—1907. — Ср. Б а-
д о г (в 1-м знач.), 1. Б а т а л к а,
Б а т а р ч й н а , Б á т в и н а .

2. Единица измерения скирд [ка-
кая?]. Бурнашев [без указ, места].
Перм., Сиб., Даль.

?ι'ί<»БатÓЖ, м. Стебель щавеля. Ме-
щов. Калуж., 1902.

БатÓЖЖа, и, ж. То же, что ба-
тож. Мосал. Калуж., 1905—1921.

Батожйна, ы, ж. Рукоятка
у вил. У мя вили худыи, батожύна
сломавши. Славк. Пек., 1957.

Батóжить, ж у, ж и ш ь, не-
сов., перех. Бить палкой (бато-
гом). Даль [без указ, места]. Поймал
воришку и начал его батожитъ. Пек.
Смол., 1904—1918.

БатÓЖЮЇек, ч к а, м. Посох [?].
Дарья пала на бочок, Иван-то под-
скочил; Рад бы, рад бы я поднять,
Да не умею поднимать. Батожичек
купил, На дорожку становил. Шенк.
Αρχ., 1900.

Батржйшко/ а, м. Уменын.
к батог (в 1-м знач.). Наряжусь
я млада сиротинкой: На плечи-то
надену кафтанигико, На голову одену
треушишко, В праву руку возьму
батожишко. Мезен. Αρχ., Соболев-
ский.

Батожка, ¾ι, ж. Палка, которой
гоняют по земле деревянный шарик
в детской игре. Челяб., 1914,
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Батóжник, а, м. 1. Кнутовище.
Даль [без указ, места].

2. Церковный сторож (носил при
себе палку-батог). Αρχ., Даль.

3. Рабочий на лесных работах.
Урал., 1856. «На Уральских заво-
дах».

4. Мелкий хворост, идущий на
плетение изгородей. Даль [без указ,
места].

Батóжный, а я, о е. Палочный.
Тамб., 1852.

Батожок, ж к а, м. 1. Уменып.
к батог (в 1-м знач.). Волог., 1844.
Дай-ка мне этот батожок. Во лог.
Новг., Нижегор. — Ср. Б а д о-
ж о к (в 1-м знач.).

2. То же, что батог .(в 1-м знач.).
Олон., 1845. Пек. Нынче жены болъши
над мужьями, Секут их батожками.
Тул. Байкал. «· ΐϊосох. Олон., 1845.
Идет и подпирается батожком. Во-
лог. Αρχ., Пек., Смол., Нижегор.
Интересная старушка все ходила
с батожком, полюбила лет семнад-
цати, забегала бегом. Перм. Идет
с батожком. Барнаул, 1929—1935.
* Рукоятка кнута, кнутовище.
Г. Жиздра Калуж., 1877. Слезь с коня,
а то батожка схватишь. Хомут.
Курск. — Ср. Б а д о ж о к (во 2-м
знач.).

3. То же, что батог (в 3-м знач.).
Часть цепа, ударяющая по снопам,
било. Переясл. Влад., 1849 и 1851.

4. Каждая из планок, составляю-
щих раму бороны. Холмог. Αρχ.,
1878.

5. Различные части рыболовных
снастей. •» «Тонкий кол саженной
длины; на трех батожках устана-
вливается застав». Пек., Кузнецов,
1912—1914. •» Мн. Боковые палки,
за которые тянут бредень при ловле
рыбы. Пек., 1912—1914. *· Батож-
ки — «деревянные распорки в крыль-
ях нитяной ванды». Терек., Кузне-
цов, 1895.

6. Часть ткацкого станка, имею-
щая вид палочки. *· Деревянная па-
лочка, вставляемая в челнок, на ко-
торой вертится шпулька. Новг.,
Пек., 1911. •» «Часть ткацкого стан-
ка, которая прикрепляется к за-
тыльнику, и такая же палочка к ко-
лоде». Новг., Лихтенштадт, 1911.

7. Название растений, в назва-
ниях растений. •» Цикорий, о Пет-
ров б а т о ж о к . Анненков [без
указ, места]. ° Б а т о ж к и , мн.
Ворон., Анненков. * · Б а т о ж к á ,
мн. Щавель. Онеж. Αρχ., 1900. о Бо-
гов б а т о ж о к . Растение Betonica
vulgaris, сем. губоцветных. А л т.,
Анненков.

8. Стебель ячменя. Онеж. Αρχ.,
1885.

9. — Доп. [Знач.?]. Туру-туру,
пастушок, Калиновый батажок.
Астрах., Матер. Срезневского.

гоι>Батóжчик, а, м. Уменып. к ба-
тог (в 1-м знач.). Кирил. Новг.,
1897. Холмог. Αρχ.

Батожье, ь я, ср. [удар.?]. Со-
бир. Палки. Енис., 1865. Крупец.,
Шалыг. Курск.

Батóзьки, мн. Молодые побеги
сосны, выросшие за один год. Ба-
тозъки от чахотки пьют, в май ме-
сяце нарвать их, настоять на водке
и пить. Ватозьки β одно время
с крупчаткой собирать надо. Солотч.
Ряз., 1959.

Батóк, а, м. 1. Часть цепа, бью-
щая по снопам; било. Углич. Яро с л.,
1955.

2. Толстая, короткая палка для
сколачивания льна. Валд. Новг.,
Доброписцева.

— Доп. [Знач.?]. Нерч. Забайк.,
Боголюбский.

Батола, ы, ж. [удар.?]. Охот-
ничья одежда [какая?]. Олон., 1892.

БатÓЛКа, и, ж. Пшеничная ле-
пешка из кислого теста. Моск. Моск.,
1901.

Батóрга, и, ж. Трава с высоким
стеблем, большими листьями и ду-
шистыми белыми цветами, растущая
в сырых местах. Пошех.-Волод.
Яросл., 1929. — Ср. Б а т ы л а.

Батóрить, ρ ю, ρ и ш ь, несов.,
неперех. Разговаривать, беседовать.
Перм. Перм., 1930. Шадр. Курган. —
Ср. Б у т о ρ и т ь.

БаторЧЙна, ы, ж. Длинная
палка, жердь. Схватил баторчύну
да и бежит. Елаб. Вят., 1903.

БатрäК, а, м. 1. Работник, от-
личающийся силой и усердием. Чи-
стоп. Казан., 1853,
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2. Толстый, плотный, большого
роста человек. Васька, а Васъка1
подь, поглажу; экой вырос батрак.
Нижегор., 1860.

3. Шалун, резвый мальчик. Пек.,
1897.

29J ° Батраковáть, к у го, к у е ш ь,
несов., неперех. Батрачить. Даль

`̀  [без указ, места]. · Работать. Во-
лог., 1822. Па нее только батракуй!
Смол.

Батракóвекий, а я, о е. От-
носящийся к батраку, батрачеству;
батраческий. Пек., Смол., 1902—
1918.

Батракóветво, а, ср. Зарабо-
ток на батрацкой работе. Плохое
его батраковство. Пек., Смол.,
1902—1918.

Батракóвщина, ы, ж. 1. То
же, что батраковство. Пек., Смол.,
1902—1918.

2. «Название поля» [?]. Пинеж.
Αρχ., Киснемская, 1930.

Батрáня, и, м. Батрак. Козл.
Тамб., 1897.

Батрачйха, и, ж. Батрачка.
Слов. Акад. 1847 [без указ, места].
Козл. Тамб., 1849. Тамб., Яросл.,
Перм.

БатрееЙТЪ, лесов., неперех. На-
крапывать (о дожде). Не было у нас
всю весну дождя, так вот батресит,
капли две. Таборин. Свердл., 1964.

Батрецóвыи, а я, о е. [Знач.?].
Да у моей-то сударыни у матушки
Да мощéны-де были мосты всё дубо-
вые, Сверху стланы-де сукна 6атре-
цовые. Онеж., Гильфердинг.

Бáтруга, [?] и, ж. Обросшая
мохом крутая сторона муравейника,
обращенная на север. Αρχ., Даль.

БáТруЖИТЬ [?], ж и т, несов.,
неперех. Давить своей тяжестью
(о снеге). Даль [без указ, места].

22?о Батружнóй, [?], а я, о е.
.Обильный снегом, снежный. Даль
[без указ, места].

Бáтружье [?], ь я, ср. Собир.
Снега' на ветвях деревьев, под тя-
жестью которых они прогибаются.
Даль [без указ, места].

БатрЙК, м. Пастух. Батряк
стадо погнал. Новоржев. Пек., 1917.

Батуватъ, т у ю , т у е ш ь, не-
сов.; батунуть, н у , н е ш ь, сов.;

перех. и непсрех. [удар.?]. Бить.
Курск., 1850. •» Бить кулаком.
Жиздр. Калуж., 1850.

Батула, ы, ж. Одеяло, со-
тканное из очень грубой пряжи.
Ряз., 1852. — Ср. В о т о л а.

Батýлики, мн. [Знач.?]. Сту-
лики-батулики под стол бежапг (хо-
лод в избу) (загадка). Охан. Перм.,
1930.

Батулька, и, ж. Сказка; при-
баутка. Валд. Новг., 1877.

БатýН, а, м. Всякий дикорасту-
щий лук. Челяб. «То же и в говорах
Южного Алтая». 1914. — Ср. Б о-
т у н, Б у т ýн.

Батуний, ье, ья. Б а т ý н ь е
семя. Семя растения Semen Allii,
применяется как лекарство от зуб-
ной боли. Ужур., А чин. Енис.,
1895.

Батýра, [?], ы, ж. 1. Высокое
и узкое строение, башня. Ряз., Тул.,
Даль [со знаком вопроса].

2. «Крепость, городок» [?]. Ряз.,
Тул., Даль [с вопросом к форме
слова].

3. Прозвище. Черепов. Новг.,
1898.

?2¾>БатýрИТЬ, ρ Юι ρ и ш ь, несов.,
перех. и неперех. 1. Перех. Нести,
тащить что-либо тяжелое или гро-
моздкое. Симб., 1852.

2. Неηерех. Упрямиться, ломать-
ся. Ряз., Даль.

Батуритьея, ρ ю с ь, ρ и ш ь-
с я, несов. То же, что батурить (во
2-м знач.). Меленк. Влад., 1875.

Батурщица, ы, ж. Упрямая
женщина. Ср. Урал., 1963.

Батусйха, и, ж. Прозвище.
Дмитров. Орл., 1898.

Батуха, и, ж. [удар.?]. То же,
что батауха. Тюмен. Тобол., 1899.

Батιä, о в, мн. «[Так называют]
жителей Бакальских Рудников Сат-
кинского района Челябинской об-
ласти за пристрастие их говорить
вводное, мало значащее теперь слово
„бат"» (см. 4. Бат). Урал., Бирюков,
1953.

Батώга, и, ж. 1. Мотыга.
Троицк. Оренб., 1930.

2. Прозвище хромых старух. Че-
репов. Новг., 1898.

Батйева дорога. Млечный
10*
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путь. Макаров, 1827 [без указ,
места]. Тамб., Тул., 1852. Сарат.

— По имени Батыя.
Батыжить, ж у, ж и ш ь, не-

сов., неперех. Лгать. Сызр. Симб.,
1912.

Батώла, и, ж. То же, что ба-
торга. Молог. Яросл., 1929.

ЧДАО Батылъник, а, м. Собир. Стеб-
ли растений. Рапенб. Ряз., 1905—
1921.

Батыля, и, м. и ж. Бездельник,
шатающийся без дела человек.
Кадн. Волог., 1898.

БäТЫр. В присловий: Шатыр-
батыр, Губернатор, Шапка плисо-
вая Вся исписанная. Влад., Елеон-
ская.

Бáтырить, ρ ю, р и ш ь, несов.,
неперех. 1. Заниматься промыс-
лом батыря (во 2-м знач.). Во л ж..
Даль.

2. Искусно и отважно ездить на
коне; проявлять эти качества в сра-
жении, битве. Оренб., Даль.

3. Б а т ы р и т ь [удар.?]. Ще-
голять. Вытегор. Олон., Архив АН.

Батырка, и, ж. Папироска.
Кем. Αρχ., 1910.

Бáтырничать, ч а ю , ча-
е ш ь , несое., неперех. 1. То же, что
батырить (в 1-м знач.). Во л ж.,
Даль.

2. То же, что батырить (во 2-м
знач.). Оренб., Даль.

Бáтыретвовать, в у ю,
в у е ш ь, лесов., неперех. \. То же,
что батырить (в 1-м знач.). Волж.,
Даль.

2. То же, что батырить (во 2-м
знач.). Оренб., Даль.

Батырь, я, м. \. Богатырь,
силач. Нерч. Забайк., Архив АН.

2. Храбрый, ловкий человек
и хороший наездник. «У русских,
соседствующих с азиатами. Батырь
придается к имени или прозва-
нию, и русские этому следуют: Денис-
батырь, Мальханов-бáтырь». Даль.

3. Старший (староста или под-
рядчик) в артели крючников (в до-
революционной России). «По Волге»,
Даль. Олон., Петерб.

4. Зажиточный крестьянин или
кулак. Сев.-Двин., 1928. У батыря
работал. Смол., 1958.

1. Батъ, частица. Употреб-
ляется при передаче чужой речи:
мол, дескать. Поем, бать, вволю,
а не доел и долю. Кашин. Твер.,
1902. Ардат. Нижегор., Архив АН.

2. Бать, междом. Слово, кото-
рым подзывают овец. Том., 1964.

??оБáтъка, н и бáтько, а, м.
1. Б а т ь к о. Посаженный отец на
свадьбе. Хотин. Бессараб., 1927.

2. Б а т ь к о. Крестный отец.
Αρχ. Волог., 1890—1893.

3. Б а т ь к и , мιι. Родители.
Батьки всегда плохие, а как сáмы
будете батьки, так тогда узнаете.
Йонав. Лит. ССР, 1963.

4. Священник. <= Б а т ь к а . То-
бол. Тобол., 1847. На завтра батька
с постной молитвой пришел, а мы
головы от nodyuihu отодрать не мо-
жем. Иркут. Сиб., Пек., Смол.
И батька шел с дядем и научал.
Калуж. Говорит поп попадье:
— Остановимся, матушка/ Нет силы
бежать больше! — Остановимся,
батька! (сказка). Орл., Афанасьев.
= Б а т ь к о. Волог., 1822. Вят.,
Яросл. Пойдем к батьку на дух
(на исповедь). Сев. Перм., Том.,
Ирку т.

5. Б а т ь к о. Муж. Вáтъко β лес
уехал, я сижу одна. Будешь сеβодни
париться, бáтъко? Буйск. Костром.,
1897. У нас с неделю портные жили,
две шубы сшили — батьку да мне,
да робятам по обогну шке. Рыб.
Яро ел.

6. Б а т ь к о. Дядя. Кадн. Во-
лог., 1895.

7. Б а т ь к а . Свекор. Свекорьев
звали батька. Ряз. Ряз., 1957.

8. Б а т ь к а . Старший брат.
Сиб., 1901.

9. Фамильярное обращение к муж-
чине. = Б а т ь к а . Слов. Акад.
1806 [с пометой «в просторечии»],
о Б а т ь к о. Ну-ко, слезай, бáтъко,
с печи-то. Ты, батька, нынче богат
стал. Буйск. Костром., 1905—1921.

~ Батьки мои. Батюшки мои.
Кириш. Ленингр., 1951.

— Доп. [Знач.?]. ° Б а т ь к а .
Казал батька: козу дам. Чернояр.
Астрах., середина XIX в. Б а т ь-
к о. Несите батьку обедать. Ко-
стром., вторая половина XIX в.



Батюшка 149

У батька, батькой назовешь. Жиздр.
Калуж., 1909.

Бáтькин, а, о. Б á т ь к и н а
дача. Казенный лес (в дореволюци-
онной России). «Самовольные лесные
порубки — самое излюбленное и спе-
циальное занятие полпинца, не знаю-
щего сохи или каких-нибудь ремесел.
Выйдя вечером на улицу, полпинец
сговаривается со своим соседом-то-
варищем о том, куда бы отправить-
ся ночью на добычу: в „батькину1

(казенную) или „маткину" (мона-
• стырскую) дачу». Орл., Тиханов,

1895. Брян.
Бáтькишна, ы, ж. Дочь, по-

хожая на отца или любимая им
более других детей. С виду-то она
вся батъкишна. Кадн. Волог., 1854.

БáТЪКО. См. Б а т ь к а .
Батькович, а, м. Сын, похо-

жий на отца или любимый им более
других детей. Весь умом-то батько-
вич! Кадн. Во лог., 1854. Волог.

Бáтьковна. То же, что бать-
кишна. Грязов. Во лог., 1902. Во-
лог.

Батькóвничать, а ю, а е ш ь,
несов., неперех. Управлять хозяй-
ством, быть старшим в доме вместо
главы семейства — отца. Ворон.,
Даль.

Батькóвский, а я, о е. Отцов-
ский. Пек., Смол., 1902—19ΐ8. Пока
батъковский хлеб едите, так вы
умные. Йонав. Лит. ССР.
„ Бáтьковщина и батьков-
ЩЙна, ы, ж. Имущество, принадле-
жащее отцу или полученное в на-
следство от отца. = Б á т ь к о в -
щ и π а. «Отцовское имущество в от-
личие от матерйзны». Южн., Даль.
Сын может получить половину батъ-
ковщины. Сын попрекает, что бáтъ-
ковщину отдают дочке. Ну, что эта
бáтъковщина стоит. Прейл.
Латв. ССР. о Б а т ь к о в щ й н а .
Новоржев. Пек., 1930-е.··· Двор, иму-
щество, полученные по наследству
от предков рода. Живу на батъ-
ковщине. Пек., Смол., 1902—
1918.

Батьήн. См. Б о т ь я н.
Мбо Батк>ЖÓК, ж к а, м. Палка [?].

Старик кружком, А старуха ба-
тюжком. Г. Тихвин Новг., 1864.

БатЙ»НЬ, м. Обращение к отцу.
Ча ты, батюнъ? Смол., 1905—1921.

Бáтюнъка, и, м. Ласково-фа-
мильярное обращение к собеседнику.
Ах ты, мой бáтюпъка! Смол., 1905—
1921.

Батй>нюшка, п, ,«. То же, что
батаня. Дон., 1929.

Батюня, и, м. 1. Ласк. Отец;
обращение к отцу. Войско Донское,
1848. Дорогие мои родители, батюня
Никита Степанович, а равно и ма-
муня Марина Петровна. Жалко,
жалко мне батюню, а мамунюшку
жалчей. Дон., 1929.

2. Дед. Ряз., Сарат., 1911. Тамб.,
Пенз.

3. Священник. Войско Донское,
1848.

Батютка, и, м. [удар.?]. Отец.
Что ты, млада, замуж идешь? Не
своею охотою, Господскою неволею,
Отдает милый мой батюшка. Смол.,
1905.

БатЙ>Х, м. Отец. «Батюх сам по-
вез хлеб на пруд (отец сам повез
хлеб на мельницу)». Орл., Сполохов.

Бáтюш и батй>ш, м. 1. Отец,
α Б а т ю ш. Жиздр. Калуж., 1852.
Ворон, о Б а т ю ш. Ворон. Во-
рон., 1855. = Б а т ю ш [удар.?].
Жиздр. Кал уж., 1820. Нижегор.,
1875. || Обращение к отцу. = Б а-
тюш [удар.?]. Ше ты, батюш?
Жиздр. Калуж., 1877. Вят., Смол.
Бáтюш, Вάтюιи! Иди ужинать.
Мещов. Калуж., 1902. Вят.

2. Б а т ю ш. Обращение к свя-
щеннику. Вят., 1907.

3. Б á т ю ш и б а т ю ш. Обра-
щение снохи к свекру. Вят., 1892.

Батйша, и, м. Батюшка [?].
Жиздр. Калуж., 1852.

Батюшка, и и бáтюшко, а,
м. 1. Б á т ю ш к о (Батюшка в этом
знач. в совр. яз. устар. и просто-
рен.}. Отец. Пойдем к батюшку на
маслену блинов да оладей есть. Перм.,
1856. Ср. Урал. Поди, сватай у отца,
сватай у батюшка. Αρχ. Αχ ты,
старый казак да Илья Муромец,
А ты съезди-тко да к моему было
родителю К древнему да батюшку.
Олон. Гильфердинг. Вят. Мой ро-
димой батюшка и родимая матушка
собирает всю родню, всю породушку
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(свадебн. причит.). Волог. Новг.,
Тул.

2. Свекор; обращение к свекру.
= Б а т ю ш к а . Осташк. Твер. [год
неизвестен]. У меня был добрый ба-
тюшка. Лунин. Пенз., 1953. Све-
крову шку называли матушкой, свек-
ра — батюшкой. Кушв. Свердл.
α Б á т ю ш к о . Онеж. Αρχ., 1896.
Αρχ. Ленингр., Сев.-Двнн., Волог.
«Устар. Батюшка, иди в байну-то,
истопилась». Весьегон. Твер., 1936.
Новг. Батюшка пришел us лесу весь
мокрешенек. Костром. Ряз. Перм., Ср.
Урал, о Богоданный б а т ю ш к о.
С м . Б о г о д а н н ы й .

3. Тесть; обращение к тестю.
= Б а т ю ш к а . Твер. [год неизве-
стен], о Благословенный б а т ю ш -
к а . Αρχ., 1867—1868. Б а т ю ш-
к о. Шенк. Αρχ., 1897.

4. Старенький б а т ю ш к а . Дед.
Керен. Пенз., 1910.

— Не батюшки. Не ахти [?].
Не батюшки, поди, помногу ли и
придет (соломы на трудодень).
Весьегон. Твер., 1930-е. Батюшки!
Осподари батюшки! Восклицание
удивления. Каргоп. Олон., 1857.

2¾>·`β Вáтя, и, м. 1. Презрит, и пре-
небреж. Отец. Иде бáтя,-та`> Жрал
вон, аи нет. Мещов. Калу/к., 1902.
Иде батя-ma твой? Вчера разорался,
куда годится? Пек.

2. Дед. Шадр. Псрм., 1897. Урал.
о Б а т я старенький. Молог.
Яросл., 1853;

3. Крестный отец. Он мне батей
приходится, а матка крестная с дру-
гой деревни. Йыгев., Тарт. Эет. ССР,
1963.

4. Старший брат. Тятя да мама
дома, а батя поехал по дровки. Ко-
лым. Якут., 1901. «Интересен здеш-
ний обычай называть старшего бра-
та „батей", именно он, „батя", после
отца считается главой семьи и ее
представителем». Верхоян. Якут.,
Зензинов, 1913.

5. Дядя. Перм., 1930.
6. Тесть. Осташк. Твер. [год не-

известен] .
7. Почтительное или ласковое

обращение к старшему по возрасту.
Даль [без указ, места]. Ср. Урал,
1964.

8. Друг, приятель. Перм., 1848.
*· «В разговорной речи» [в обраще-
нии?]. Перм., Вологдин, 1895.

— Доп. [Знач.?]. Что-то царю
будет, бате пошел на царя просить.
Жиздр. Калуж., 1850. Ветл. Ко-
стром. Калды батя поехал, он талды
заказал, чтобы не могли конфузить
ее и порочить. Корсуп. Симб., 1895—
1896.

Батявка, и, м. Священник.
Обычно шутливо. Волог., 1822.
Влад.

Бат·Яга, и, м. Ласк, и шутл.
Милый человек; миляга. Волог.,
1898.

Батяй, я, м. Отец. «Составлено
по образцу мордовского тятяй».
Самар., Потанин, 1854.

БатЯка, и, м. I . Отец. Хопер.
Дон., 1930.

2. Дед. Салтык., Чембар. Пенз.,
1945.

3. Брат (чаще старший), обраще-
ние к брату. «Это обычное слово
обращения у гребенцов: а ты, ба-
тяка, что тут скажешь?» Гребеи.
Терек., Караулов, 1902.

— Доп. [Знач.?]. Батяка умер.
Октябр. Оренб., 1962.

1. Батήлка, и, м. и ж. 1. Че-
ловек высокого роста; верзила. Во-
лог., Даль [со знаком вопроса к фор-
ме слова].

2. Несообразительный, глупый че-
ловек; балда, тупица. Эх ты, ба-
тялка, когда ты будешь поумнее?
Волог., 1902.

3. Ленивый или избалованный че-
ловек. Во лог.. 1898.

2. Батялка, и, ж. Длинная
жердь, шест. Волог., Даль [со зна-
ком вопроса к форме и к определе-
нию]. Волог., 1883—1889.

БаТЯНЯ, и, м. 1. Отец. Симб.,
1888. Дядяняί Батяня кличет. Дон.
•» Ласковое обращение к отцу. Хо-
пер. Дон., 1929.

2. Брат. Симб., Даль.
3. Приятель. Симб., Даль.
БатЯШИН, а, о. Принадлежа-

щий отцу, отцов. Астрах., 1934.
Bay, междом. Употребляется при

укачивании ребенка; баю. Козл.
Тамб., 1849.
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??80БаýК, м. Паук. Морш. Тамб.,
1849. Ряз., Сарат., Дон., Перм.

Баук [удар.?], междом. То же,
что бау. Сиб., 1873.

Баýкалка, и, ж. Нянька. Даль
[без указ, места].

Баукатъ, а ю, а е ш ь, несов.,
перех. Баюкать. Даль [без указ,
места].

Баукнуть, ну, н е ш ь, сое.,
перех. [удар.?]. Сильно ударить.
Сиб., 1873. Заон. Олон.

Баул, а, м. 1. Бочка. В лад.,
1847—1848. •» Водовозная бочка.
Даль [без указ, места].

2. Дрожки. Сиб., 1916.
Баула, ы, ж. Круглая жестя-

ная коробка с крышкою. Волог.,
1852.

Бауны, мн. Топкие и зыбкие бо-
лота, лишенные растительности.
Около рек Мезени и Вашки. Ярен.
Волог., 1902.

Баунй [мн.?]. «Съедобное расте-
ние» [?]. Дон., Номикосов, 1884.

БаýрЦИК, а, м. Тонкая жердь,
которой прижимается, пригнетается
солома или камыш на кровле дома.
Астрах., 1840. Приволж. Астрах.

ίΙЮ Баурсáк, а, м. (мн. б а у р-
с а к и). Обычно мн. Кусочки теста,
варенные в масле. Кокчет. Акм.,
1928. Аягуз., Жармин. Семипалат.,
Казан.

— Казах., хивинск. b a u г s a k.
а я, о е. Относя-
Баусенные песни.

м. Праздник —

é

Бауеéнный,
гцийся к баусеню
Данк. Ряз., 1881.

Бау сень, я,
канун Нового года, когда молодежь
ходит по домам и ее награждают
«убоиной» (мясом). Данк. Ряз.,
1881. — Ср. О в с е н ь .

Бауоник, а, м. [удар.?]. Род
травы [какой?]. Макар. Костром.,
1895—1896.

Бäут и баут, а, м. Болт, желез-
ный запор (обычно у ставней),
α Б а у т. Сиб., Урал., 1858. = Б а-
ý т. Перм., 1848. Тул. = Б а у т и
б а у т. Не аакрывай ворота на баут.
Ср. Урал, 1964. = Б аут [удар.?].
Дон.

Бау Т, а, м. То же, что батауха.
Стали они баутатъ своими длин-
ными баутами. Смол. Смол., 1858.

Баутя, и, м. и ж. Прозвище. Че-
репов. Новг., 1900.

Бауцен и баучен, а, м.
[удар.?]. То же, что баусень. «В не-
которых губерниях», Бурнашев.

Бáучатъ, а ю, а е ш ь, несов.,
неперех. Звонить [о церковном ко-
локоле?]. Свир. Олон., 1885—
1898.

Бáуша, и, ж. 1. Бабушка.
Яросл., 1853.

2. Старуха. Яросл., 1853.
??осБäушенька, и, ж. Бабушка;

старушка (обычно в обращении).
Поехал же королевич е зеленые луга.
Навстречу тут ему старушка
идет. — Старушенъка, баушенъка,
рассуди мой сон? Орл., Киреевский,
1860. А девки и говорят: ой ты, бау-
шенъка! ты бы накормила да напоила.
Волог. Новг.

Бáушка. См. Б а б у ш к а .
1. Баýшка, м. «Селетный мор-

ской зверь [какой?], прибылой, мо-
лодой». Αρχ., Даль.

2. Баушкά, и, ж. Игрушка; вся-
кая вещь, служащая детям для игры.
Даль [без указ, места].

Бáушка-ушка. Растение [ка-
кое?]. «Трава, которой поят мла-
денцев». Черепов. Новг., Гераси-
мов, 1910.

БáуШНΙГ¾ать, а ю, а е ш ь, не-
сов., неперех. Заниматься ремеслом
повивальной бабки. Нонче-то уж
никто не баушниιиает. Старуха
баушнишает, да оглядывается.
Сколь лет баушнишал. Ср. Урал,
1964.

Баупшóй, а я, о е. Шаловли-
вый, взбалмошный. Даль [без указ,
места]. Онеж. Αρχ., 1885.

БаФЙЛЫ, мн. (ед. б а ф и л а,
ы, ж.). 1. То же, что бахилы (в 1-м
знач.). Пинеж. Αρχ., 1850. Вяткина
долга река, идёшь да β бафйлах пере-
бредешь по порошку. Бафйлы надо
обуть, да β бафйлах итти-то тяже-
ло. Αρχ. Поморье, Беломор., Пе-
чор.

2. Б а φ и л а, ы, .и. и ж. Бранно.
Теряха или медлительный человек.
Каргоп. Αρχ., Сев.-вост. край, 1928.

Бах, а, м. 1. Говорун, краснобай.
Холмог. Αρχ., Г885. || Хвастун. Мур-
ман., 19?0-е.
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2. Старая или заморенная лошадь,
кляча. Слобод. Вят., 1881. Дай баху
овса. Запря,ги баха. Кайск. Киров.

Баха, и, м, и ж. Бранно. Чело-
век, совершающий бесстыдные по-
ступки, ведущий непристойные раз-
говоры; похабник. Онеж. Αρχ., 1885.

Бахáлд;а, ы, ж. Бойкая, кри-
кливая женщина. Макар. Нижегор.,
Даль.

Бáхалθ,, а, м. Неодобрит. О че-
ловеке, который говорит невпопад.
Ср. Урал, 1964.

Бахальнýтъ, н у , н é ш ь,
сов., неперех. и перех. Ударить.
Тороп. Псе:., XIX—начало XX в.

Бáхар, а., м. 1. Говорун, красно-
бай; красноречивый человек. Ниже-
гор., середина XIX в. Дон.

2. Любовник. Дон., 1874.
Бахарй, е й , мн. То же, что

бахоры. Тюмен. Тобол., 1930.
Бáхаркø, и, м. и ж. 1. Говорун,

краснобай. Новг., Волог., Ниже-
гор., Вят., Даль. || Хвастун. Новг.,
Волог., Нижегор., Вят., Даль.

2. Рассказчик, сказочник. Новг.,
Волог., Нижегор., Вят., Даль.

3. Знахарь. Новг., Волог., Нижс-
гор., Вят., Даль.

БахарýН. Говорун, болтун,
краснобай. Петергоф. Петерб.,
1905—1921.

БахаруЯЬЯ, и, ж. Женек, к ба-
харун. Петергоф. Петерб., 1905—
1921.

Бáхары. См. Б á χ о ρ ы.
Бäхаръ, бахáрь, бáхорь и

бáхирь, л, м. 1. Говорун, красно-
бай. = Б а х а р ь [удар.?]. Волог.,
1822. Твер., Нижегор. = Б а х а р ь.
Казан., 1847. Пенз. Ну и бáхαръ,
любит порассказать. Сарат. Дон.
Такой-то бáхаръ! (о ребенке). Влад.
Яросл., Волог., Новг. Он не пустой
6ахаръ. Пек. Смол., Перм. Б á-
х о р ь . Усгюж. Новг., 1852. Покр.
Влад. ° Б á χ и ρ ь. Волрг., 1852.
Молож. Яросл. = Б а χ á ρ ь. Ка-
ляз. Твер-, Чередеев. || Хвастун.
а Б а х а р ь [удар.?]. Волог., 1822.
Яросл. = Б á χ а р ь. Вахарь, что
сахар: а β подонках пугиина. Даль
[без указ, места]. Волог., 1902.
α Б á χ и ρ ь. Каляз, Твер., Во-
лог., 1852.

2. Человек, умеющий хαрошо рас-
сказывать сказки; сказочник.= Б á-
х а р ь. Слов. Акад. 1806. (Во) всей
Походской изо всех-от бахаръ Ваня
Кузакое. Нижпе-Колым. Якут., 1901.
» Б а х а р ь [удар.?]. «Сказочни-
ков., он обрел (по захолустьям Во-
лог. губ.: Кадниковскому и Виль-
скому уездам в 1919 г.) всего 3..
остальные, — говорит он, — не ска-
зочники, а «бахари», и им числа нет».
Волог., Тр. Волог. О-ва изуч. Се-
верн, края, 1926.

3. Знахарь. = Б а х а р ь [удар.?].
Ряз., 1842—1847. Твер.'= Б α-
χ а р ь. Ряз., 1858. о Б á χ и ρ ь.
Даль [без указ, места].

4. Б á χ а р ь. Человек, играющий
роль жениха на святочных игрищах.
Бахаря женют. Смол., 1858.

5. Б á х а р ь . Любовник. Дон.,1874.
— Доп. Б á χ а р ь. Знач.?].

Влад., 1853.
•Бахать, а ю, а е ш ь, несос.,

неηерех. Лгать. Исет. Перм., 1923.
ή(¦1о Бахвал, а, м. 1. Щеголь, франт.

Олон., 1842—1847. Волог., Твер.
«Если кто из молодых крестьянских
ребят, причесав поглаже волоса,
оденется почище прочих своих
сверстников, того в насмешку на-
зывают бахвал». Новг., Попов, 1849.
Пек., Самар.

2. Шутник. Никол. Волог., 1852.
— Доп. Кличка собаки. Кирил.

Новг., 1897.
Бахвала. ~ (Ехать) на бахва-

лу. Ехать наудачу. Петрозав. Олон.,
1885—1898.

Бахвáлить, л ю, л и ш ь , не-
сое., неηерех. 1. Хвастаться, бах-
валиться. Волог., ί822. Полно бахва-
литъ-то, мы внаем твое богатство.
Во лог. Αρχ. Что ты бахвáлишъ
пустым-то. Олон. Сев.-Двин., Вят.,
Влад., Новг., Перм. || Хвастаясь,
смеяться над другими людьми. Во-
лог., 1898. Чухл. Костром. || Хва-
стаясь, зазнаваться. Вишъ, как бах-
βáли,т. Ветл. Костром., 1900—1901.

2. Шутить. Переясл. Влад., 1849—
1851. Не серчай на него, ведь это он
так бахвалил. Никол. Волог.

3. Щегольски одеваться. Молож.
Яросл., 1853. Костром., Олон.,
Новг,
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4. Говорить, кричать. Каин. Том.,
1895—1896. Том., Перм., Αρχ.,
Олон., Вят., Волог., Твер., Тул.,
Орл. •» Кричать. Новг., 1897.» Го-
ворить много и бестолково. У ко-
лодца бабы два часа бахвалили. Се-
ров. Свердл., 19ß1.

— Доп. Н а х в а л и т ь . [Знач.?].
Уж ты спи не спи, любезной, уж ты
спи не спи, любезной, столько мной
не бáхваль. Шенк. Αρχ., 1900.

Бахвалиться, л ю с ь, л и ш ь-
с я, несов. 1. Щегольски одеваться.
Новг., 1852. Пек., Яросл.

2. Дурачиться. Влад., 1854.
3. Кричать, говорить. Макар. Ко-

стром., 1895—1896.
Бахвáлка, и, ж. Щеголиха.

Как наши-то бахвалки Носят черны
полушалки (частушка). Твер., 1915.

Бахвáлушка, и, м. [Знач.?
Щеголиха?]. Видел только галу-
шек — девушек-бахвалушек (частуш-
ка). Пек., Яросл., 1919—1934.

Бахвáлъливый, а я, о е. Хва-
стливый. БахеáлъливыГί народ. Твер.,
1910.

Бахвáльничать, а ю, а е ш ь,
несое., неперех. Бахвалиться [?].
Шадр. Перм., 1859.

Бахвáльный, а я, о е. «Хо-
роший, щегольской (похвальный)»
[?]. Луж. Петерб., Вильер-де-Лиль-
Адам, 1871.

Бахвáлыцина, ы, ж. Собир.
«Кружок бахвалов» [?]. Пек., Новг.,

ι Карпов, 1855.
¾,3?о Бáхвана, ы, ж. Сова. Осин.

Перм., 1930.
БáХВОСТИТЬ, несов., неперех.

Сплетничать. Пек., 1855.
Бáхвостка, и, ж. Сплетница.

Пек., 1855.
Бахëлы, мн. Грубые, большие

Гг ботинки, сапоги. Кадн. Волог.,
1895—1896. Что за бахелы прокля-
тые! Кадн,. Волог.

f Бахилëнка [бахиленки?]
[удар.?]. Уменьш. к бахилы (в 1-м
знач.). Кем. Αρχ., 1910.

Бахйлки, л о к, мн. 1. Род жен-
ских башмаков. Валд., Боров. Новг.,
1852. Раненб. Ряз. » Род туфель.
Ряз., Даль.

2. Самодельные легкие саαогн из
сыромятной кожи с твердыми зад-

никами из бересты. Бахилки-то ле-
еоньки. Ново-Лялин. Свердл., 1964.

3. Лапти без задников и завязок
(обор), в которых ходят дома. Даль
[без указ, места].

4. Сапоги с отрезанными голени-
щами. Пек., 1902—1904. Новг.

Бахилы и бахилы (ед. б а-
х и л а, ы, ж. и б а х и л, а или у,
м.), мн. 1. Рабочие сапоги, обычно
без ранта и каблуков, с круглыми
носками и высокими голенищами,
о Б а х и л ы . Олон., 1842—1847.
Αρχ., Сев.-Двин., Волог. •» Особого
покроя сапоги, с широкими голе-
нищами, не зачерненными дегтем.
Яросл., Сев.-Вост. *· «Большие кре-
стьянские кожаные сапоги, голов-
ками похожие на коты, просторные
и с широкими голенищами, чтобы
во время холода можно было надеть
побольше онуч и навертеть побольше
скут. Мужик он справный, ну в ба-
хилах и ездит по сено, а мы люди нуж-
ные; где нам взять бахилы.'' Ладно
и лапти». Перм.,' Лукашш. Бахилы
только в поле надевали. Курган.,
1964. Раньше-то носили бахилы.
Свердл., 1964. «Их надевают, когда
молотят, работают в лесу или в рас-
путицу, чтобы ног не мочило. Во-
дятся у „справных" мужиков, по-
тому что прочнее и дороже обуток».
Челяб., Шмурло. Чарки легонъки,
а бахилы потолще, там стельки,
каблуки. Где бахилы-то? Я один
бахил нашел. Том. Кемер. Бахύлы
в сенках поставь. Бахилы — большие
сапоги, носят с кочéмным чулколι.
Барнаул. Иссык-Кульск., Сиб. ·»· Ба-
хилы [удар.?]. Сапоги без каблуков,
сильно смазанные дегтем. Αρχ.,
Вят., Новг., Тамб. «Голенища таких
сапог — разрезные и застегиваются
или, лучше, обматываются на ноге
ремнями». Перм., Мухачев. ··· Б а-
х и л ы. Сапоги из белой кожи.
Соликам. Перм., 1852. Олон. «· Б α-
χ и л ы. Мужская просторная обувь
[высокая или низкая?], к которой
подошва пришивается наизнанку.
ГДадр. Перм., 1848. » Большие муж-
ские сапоги — коты, с пришитыми
или привязанными голенищами.
о Б а х и л ы [удар.?]. Яросл., 1820.
Курск. •» Б а χ ή л ы. Перм., `1848.
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«Род обуви. Они приготавливаются
и употребляются таким образом:
берутся большие коты с выворочен-
ными подошвами, пришиваются
к ним широкие и долгие голенища
(достигающие до самых колен); когда
бахилы надевают, то вверху голе-
нища притягивают к ноге ремнями,
а внизу, в лодыжке, где оканчи-
вается кот и пришивается голенище,
бывает 3 или 4 медные кольца, в ко-
торые и продевается ремень, и ба-
хила опять притягивается к ноге».
Перм., Матер. Срезневского. Урал.,
Сиб., Уфим., Сев.-Вост., Волог.
о Б а х и л~ы. Перм., 1851. || Боль-
шие рабочие сапоги (не из кожи).
•» Б а х и л ы . Валенки. Василий
ушел в город купить бахилы. Во лог.,
1902. •» Б а χ и л ы. Сапоги из бре-
зента. Астрах., Шуйск. Влад., на-
чало XX в. — Ср. Б а к и л ы, Б á-
х о л ы.

2. Высокие голенища или кожа-
ные чулки, надеваемые в грязное
время. = Б а х и л ы [удар.?]. Ка-
зан., 1847. «Кожаная обувь, шитая
из белой кожи, мягкая, без подошв
и задников, наподобие татарских
„ичегов", но с высокими голенищами
выше колен, шьются очень прочно,
так что редко промокают. Бахилы
в прежнее время составляли необ-
ходимую принадлежность одежды
бурлака, а теперь их можно видеть
только у рабочих, работающих на
ватагах. Бахилы надевались поверх
чулок или онучей, а сверх бахил
надевались лапти». Волж., Неустру-
ев. «В зимнее время носят белого
сукна штаны, онучи, лапти, в мок-
рую погоду бахилы —· кожаные
чулки, надеваемые поверх онуч».
Тамб., Стандровский. Ряз., Астрах.
[?], Иркут., Байкал. = Б а х и л ы .
Казан., Нижегор., Тамб., 1852.
Пенз., Сев., Вост., Сиб.

3. Разного рода низкая обувь.
•» Обувь (мужская и женская)
с круглыми носками, похожая на
коты, часто отороченная сукном,
α Б а х и л ы [удар.?]. Яросл.,
Влад., 1820. Ты бы оторочила бахилы-
те. Новг. = Б а х и л ы . Слов. Акад.
1806. Эк какие у тебя бахилы> Сшей
мне бахилы. Курск., 1849. Костром.,

Яросл., Волог., Олон. ··· Обувь, по-
хожая на башмаки. ° Б а х и л ы .
Кинеш. Костром., 1846. Курск., Ряз.
α Б а х и л ы [удар.?]. Твер., Яросл.
•» Сапоги с обрезанными голенища-
ми. = Б а х и л ы [удар.?]. Курск.,
1850. = Б а х и л ы . Курск., Орл.,
1947—1953. » Глубокие лапти,
иногда плетенные из кожи, веревок.
о Б а х и л ы . Орл., 1860. = Б а х и-
л ы. Все лапти плетешь, хучъ ба
одни бахилы сплёл поглубя. Он себе
на дорогу бахилы сплел. Мещов.
Калуж., 1962. = Б а х и л ы [удар.?].
Особый вид лыковых лаптей, кото-
рые носили женщины во время убор-
ки хлеба. Покр. Влад., Тр. МДК,
1912. » Кожаные калоши с завяз-
ками, надеваемые на валенки. <=> Βα-
χ и л ы. Шуйск. Влад., 1850. Моск.
Ну-у-у, батько, куды-ы ты такие-то
бахύлы-ы-то купи-ыл-болъшущие-пре-
болъиιущие. Яросл. «Преимуществен-
но встречается на „богомолах"».
Вят., Васнецов, 1907. Дύго полные
бахилы воды-то. Какие бахύлы на
ногах. Киров. = Б а х и л ы [удар.?].
Боров. Новг. •» Бахилы [удар.?].
Обувь, в которой хоронят покой-
ников. Бежец. Твер., 1860.

4. Ед. Перен. Некрасивый, не-
уклюжий, неопрятный человек,
α Б а χ и л а, ы, м. Экой бахύла!
Ярей. Волог., 1883—1889. Петрозав.
Олон. о Б а χ и л я, и, м. Ярен.
Волог., 1887.

5. = Б а χ и л ы. Прозвище. Шенк.
Αρχ., 1898.

— Доп. Обувь [какая?]. = Б α-
χ и л ы. Самар. = Б а х и л ы
[удар.?]. Печор., Симб,, Куйб., Са-
рат., Тобол. •» Кожаная обувь.
= Б а х и л ы . Самар.

БахЙЛЬθ, я, ср. Собир. На-
смешливое прозвище, которым го-
рожане называли крестьян в доре-
волюционной России. Αρχ., 1867—
1868.

БахЙЛЬНИК, а, л«. Тот, кто
постоянно носит бахилы (обычно
бранно). Шенк. Αρχ., 1858.

Бахйлъный, а я, о е. Отно-
сящийся к бахилам, являющийся
бахилами. Бахилъная обувъ. Даль
[без укав, места]. Исет. Перм.,
1923.
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<23^гø Бахйльеы и бахйльса, (ед.
б а χ и л е с, м.`). Повседневные кре-
стьянские сапоги с мягкой подошвой.
Исет. Перм., 1923.

Бахйлыцик, а, м. То же, что
бахильник. Шенк. Αρχ., 1858.

Бáхир, а, м. 1. Любовник. Дон.,
1874.

2. Краснобай. Дон., 1929. — Ср.
Б а х а р ь.

Вáхирь. См. Б а х а р ь.
Бахлá, ы, м. и ж. Бранно. Не-

уклюжий, неповоротливый, а также
невежливый и ненаходчивый в раз-
говоре человек. Ой ты, бахла! Кем.

` Αρχ., 1853. Нижнеколым. Якут.
БахЛáК, а, м. Грубый и мало-

культурный человек; вахлак. Αρχ.,
Пек., 1962.

1 Бáхливый, а я, о е. Хвастли-
вый. Влад., 1905—1921.

БахлÓВКа, и, ж. Голова. Уда-
рил его по бахловке. Жиздр. Калу «к.,
1905—1921.

Бахмäнец, н ц а, м. То же,
что бахмат. Садился Скопин на добра
коня, На любимого на бахманца
(былина). Жив. старина, 1840, 1.

Бахмáра, ы, ж. Болтливая жен-
щина, сплетница. Эта бахмарá про
всех что-нибудь наболтает. Покр.
Влад., 1905-1921.

,¾½ί̀ о Бахмарá, ы, ж. Ненастная осен-
Ιч няя или зимняя погода с мокрым

снегом или дождем и сильным вет-
ί β ром. Новг., 1854.
F Бахмäрик, а, м. Бахромка,
ϊ Одежу носили благородную, с бах-
' мáриками платочки. Брас. Брян.,

1961.
Бáхмат, а, м. Малорослая креп-

кая лошадь. Слов. Акад. 1847 (с по-
метой «стар.»). На своем на добром
на коне, На любимом своем бахмате.
Сиб. [год неизвестен].

Бахмéетер, а, м. Лесничий.
. Раненб. Ряз., 1828.

Бахмéт, а, м. 1. О ком-либо не-
поворотливом. Слобод. Вят., 1848.
Вят.

2. О ком-либо косматом, мохна-
том или с длинной шерстью. Слобод.
Вят., 1848. Вят.

Бахмéтка, и, м. ΐ . То же, что
бахмет (в 1-м знач.). Вят.,
Даль.

2. То же, что бахмет (во 2-м знач.).
Вят., Даль.

Бахморá, ы, ж. Бахрома. Твер.,
1820. Клад., Калуж. К подолу платья
пришивают бахморý. Пек. Погодите,
не пляшите, Оборвалась бахмора.
Новг., Елеонская. Тул. Внизу в два
ряда алая шелковая бахмора. Две
бахморы с золотом. Орл., Ряз.,
Дон., Оренб.

Бахморéный, а я, о е. С ба-
хромой. Платок черный, бахморе-
ный, подарил гуля знакомый. Тул.,
Елеонская.

Бахморйть, ρ ю, ρ и ш ь, не-
сов., перех. Обшивать бахромой. Ки-
сет шила, бахморила, И аадаром по-
дарила (частушка). Болх. Орл.,
1913—1917.

Бахмóрочка, и, ж. Уменып.
к бахмора. Брян., Орл., 1904.

?½<зБахмýр, а, м. Дурнота, голово-
кружение. Симб., 1858. Макар.
Нижегор.

— Доп. [Знач.?]. Ветл. Костром.,
1900—1901.

Бахмýра, ы, ж. То же, что
бахмур. Макар. Нижегор., Даль.

Бахмýритъ, ρ ю, ρ и ш ь, не-
сов., неперех. Падать в обморок.
Кологр. Костром., 1905—1921.

Бахмýриться. 1. Делаться
пасмурной, хмуриться (о погоде).
Второй вот день погода что-то ба-
хмýрится. Буйск. Костром., 1849.

2. Становиться печальным, сер-
дитым. Что ты больно бахмýришъся?
Али нездоровится? Буйск. Костром.,
1897. Костром., Тамб., Αρχ.

Бахмурка, и, ж. Болезненное
состояние, недомогание. Кирил.
Новг., 1903. Белозер, Новг.

Бáхмурно и бахмурно, на-
реч. Б á х м у р н о . Пасмурно. Нон-
че день-то состоит, бáхмурно [ста-
новится]. Клин. Моск., 1910. Ка-
луж., Αρχ., Олон.

— Доп. Б а х м ý р н о [Знач.?].
Ветл. Костром., 1900—1901.

Бäхмурный и бахмурный,
а я, ре . 1. Пасмурный (о погоде).
о Б á х м у р н ы й . День бáхмур-
ный — дождь будет. Погода бахмур-
ная стоит. Мещов. Калуж., 1902.
= Б а х м ý р н ы й . Бахмýрный
день. Валд. Новг., 1905—1921.
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2. Б а х м ý р н ы й . Понурый,
печальный, не в духе (о человеке).
Луж. Петерб., середина XIX в.

Бахмут, м. Северо-западный хо-
лодный ветер. Дон., 1897.

— От географического названия —
Бахмут, город на Украине, новое назва-
ние — Артемовен.

БаХМýТИТЬ, несов., неперех.
Коптить (о шахтерской лампе —
бахмутке). Петр. Свердл., 1964.

Бахмýтка. Шахтерская инди-
каторная лампа. С бахмуткои чуть
не пять лет спускался. Петр.
Свердл., 1964.

— По названию г. Бахмута (Артемов-
ска) в Донбассе

<}Уί<·» БахмýТКО, а, м. Шутл. О ком-
либо волосатом, мохнатом. Холмог.
Αρχ., 1907.

Бахмýтекий, а я, о е. Б а Χ-
Μ у т с к и и ветер. Ветер, дующий
с северо-запада. Дон., конец XIX—
начало XX в.

Бахмыра, ы, ж. [удар.?]. Овца.
Мещов. Калуж., 1850.

Бахóлда, ы, м. тж. 1. Неопрят-
ный и ленивый человек. Даль [без
указ, места]. » Ж. Неопрятная ле-
нивая девушка. Тамб., 1852. •» Вя-
лый человек, разиня. Тул., 1850.

2. Хвастун или лгун. Перм., 1848.
Урал., Костром. •» «Балаболка».
Борисогл. Тамб., Доп. Он. 1858.

3. Прозвище. Добрян. Перм.,
1927.

4. «Балаболка, подвеска» [?]. Во-
рон., Тамб., Даль.

БáХОЛЫ, мн. То же, что бахилы
(в 1-м знач.). Енис., 1865.

Бахора, ы, м. и ж. 1. Разговор-
чивый человек, балагур. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. «· Ж. Говор-
ливая, красноречивая женщина (одо-
брительно). Такая-ли бахбра стала,
поживши в городе. Гавр.-Посад.
Иван., 1931. *· Ж". Говорунья,
сплетница. Устк>ж. Новг., 1852.

2. Тот, кто хвастается, бахва-
лится. Пек. Пек., Твер., 1905—1921.

3. Знахарь, знахарка. Даль [без
указ, места].
— Ср. Б á х а р ь , Б а х á р ь ,

Б á х о р ь , Б á х и р ь .
Бахóренье, я, ср. Словоохот-

ливость. Глазов, Вят,, 1880.

Бахóрить, бáхорить, ρ ю,
р и ш ь и бахорйть, ρ и,
ρ и ш ь, несов., неперех. и перех.
1. Разговаривать, говорить. = Б а-
х о ρ и т ь. Мы долго с ним бахóрили.
Вят., 1847. Садись, бахóръ. Что
пришла ко мне бахóритъ? Я все
бахóрю. Киров., Петерб., Волог.
О чем ты бахоришъ? Пек. Новг.,
Нижегор. Забегайте бахóритъ-то!
Перм. Урал. = Б á х о р и т ь . Вят.,
1852. Влад. Что вы тут бάхорипге?
Костром, α Б а х о р й т ь . Валд.,
Михайловский. Б а х о р и т ь
[удар.?]. Волхов., Полоцк., Смол.,
Новг., Север ск. Городок., 1820.
•» Б а х ó р и т ь . Весело разгова-
ривать. Пек., Осташк. Твер., 1855.
• » Б а х ó р и т ь . Много говорить.
Устюжн. Новг., 1848. Великоуст.
Волог. • * · Б а х ó р и т ь . Недолго
разговаривать. Вят., 1892. •· Б Η-
Χ Ο ρ и т ь. Неодобрит. Болтать. «Го-
ворит молодая мещанка, грамотная».
Г. Калязин. Твер., Чередеев. Влад.,
Нижегор., Сарат., 1878. || Хвастать-
ся; хвастаясь, говорить громко, важ-
но, иногда лгать. = Б а х о р и т ь
[удар.?]. Волог., 1822. ° Б а χ ό-
ρ η τ ь. Волог., 1852. Неча бахо-
ритъ-то, ведь мы знаем что есть. Во-
лог. Новг., Пек., Нижегор., Вят.

2. Рассказывать сказки. = Б á-
х о ρ и т ь. Нижняя Колыма. Якут.,
1901.

^оБаХÓрИТЬСЯ, и т С я, несов.
α Б а х ó р и т с я , безл. Говорится.
В холодочке ладно бахóрится. Новг.
Волог., Нижегор., Вят., Даль.

Бахóрливыи, а я, о е; л и в ,
а, о. Словоохотливый или приветли-
вый (о человеке). Нерехт. Костром.,
Яросл., 1852.

Бахорный [удар.?]. То же,
что бахорливый. Глазов. Вят., 1880.

Бáхоры, бáхары, х о р и ба-
хóры, бахарй, бахáры, ба-
ХОрώ, х о р , мн. Лапти из бересты,
обычно надеваемые на босую ногу
и не привязываемые к ногам,
α Б á χ о ρ ы. Вят., 1848. = Б &-
х о р ы . Вят., 1848. = Б а χ о ρ ы.
Волог., Баженов. Волог., 1902.
= Б á χ а ρ ы. Вят., 1847. = Б а х а-
р ы. Кβтельн. Вят., 1885. = Б α-
χ á ρ ы. Волог., Баженов. Верхне-
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Урал., Челяб., 1964. = Б а х а р ы
[удар.?]. Котельн. Вят., 1896. Ни-
кол. Волог. α Б а х о ρ ы [удар.?].
Вят., Перм., 1898. Б а х а р ь
[удар.?], ед. Вят., Архив РГО. » Б а-
х á ρ ы. «Легкая обувь». Карпин.,
Красноуф. Свердл., Вовчек, 1964. —
С р . Б а к á р ы , Б а х а р ι ί , Б а х -
т о р ы .

1. Вáхорь. См. Б а х а р ь.
2. Бáхорь [?]. Сильный вне-

запный ветер, вихрь. Αρχ., Даль.
Бахóря, и, м. и ж. 1. То же, что

бáхарь (в 1-м знач.). Семен. Ниже-
гор., 1852. Самар. Она у нас бахóря.
Шигон. Куйб. Покр. Влад. || Сплет-
ница. Охота тебе с эстой бахóрей
баить! Покр. Влад., 1905—1921.

Бахотня, и и бáхотня, и, ж.
Полотняная свободная летняя одеж-
да, балахон, который носили ра-
скольники в скитах, α Б а х о т н я.
Кем. Αρχ., Даль. = Б á х о т н я .
Кем. Αρχ., 1885.

Бáхрица, ы, ж. «Болтушка»
j [?]. Поимск. Пенз., Иссерлин, 1945.
" Бахрóмить, м л ю, м и ш ь и

бахромйть, м л ю, м и ш ь, не-
сов., перех. Делать бахрому на чем-
либо или обшивать бахромою.
о Б а х р о м й т ь . Долго девка со-
биралася Платочек бахромитъ. Ве-
ликолук. Пек., 1896. Платок шила,
бахромила, Пришел вечер — подари-
ла. Тул., Елеонская. = Б а χ ρ ó-
м и т ь. Слов. Акад. 1847.

α^ϊ>β БахрÓМОЧНИК [?], а, м. Расте-
ние Pedicularis; вшивица, сокорица,
мытник. Даль [без указ, места].

Бахромώ, ρ ó м , мн. Пучок,
торчащая прядь (волос, шерсти,
сена и т. п.), клок. Наш баран в грязь
влез, весь стал в бахромах. Мещов.
Калуж.,^ 1902. || Лохмотья, сильно
изодранная одежда. Бахрол<ы-то свои
хуч бы починил, а то идет, они мо-
таются. Мещов. Калуж., 1902.

1. Вахта, ы, ж. Тюрьма. На
вахту Сашку Дагадйхину отправили.
Гребен. Терек., 1902.

2. Вахта, ы и бахтá, ы, ж.
1. Толстая хлопчатобумажная ткань
с узорами. = В а х т а . Волог. Во-
лог., 1902. о В а х т а . Сиб., 1916.
о В а х т а [удар.?]. «В Сибири
в старину голову невесты покрывали

до венца «наметкой» (покрывало,
из «бахты» (бумажная ткань)». Бнис.
Вост.-Сиб., Макаренко, 1886—1912'

2. Б а χ τ а. Покрывало из такой
ткани. Тобол., Даль.

3. В а х т а . Гагачий пух. «От
татарского названия хлопка, хлоп-
чатой бумаги». Αρχ., Даль. Исет.
Перм.

— Первоначально — название набив-
ной ткани, вырабатываемой в Бухаре и
Хиве.

3. Вахта, ы, ж. Бухта. Сестри-
цы-подружки, Как калиновый цвет..
Стояла я на бάхти [у бухты]. Зем-
лян., Задон. Ворон., 1912.

Вахта, ы, ж. Толстые корневи-
ща водяного растения (Menianthes
trifolita?). Исет. Перм., 1923.

Бахтамра [удар.?]. Внутрен-
няя поверхность кожи (при обра-
ботке, дублении). После дубления
кожи намазываются дегтем, смешан-
ным с батканом, два раза. Один
раз по лицевой стороне, другой раз
по внутренней стороне (бах¾амре
или, по здешнему выговору, бухтем-
ре). Васил. Нижегор., Тр. Ком. по
Куст. пром. России 1880, в. VI,
653. — Ср. Б а х т а р м а , Б у х -
т е м ρ а.

Бáхтарама. См. Б а х т е р м á .
Бахтарма, ώ и бахтарма,

бáхтерма, бахтарма, бáхта-
рама, ы и бахтаремá, ы, ж.
1. Нижняя поверхность шляпки гри-
ба, α Б а х т а р м а [удар.?]. Αρχ.,
1842—1847. = Б а х т а р м а .
Шенк. Αρχ., 1846. Αρχ., Сев.-Двин.
Мы когда грибы-те сушим, бахтар-
му завсегда прочь откидываем. Терек.
о Б а х т а р м а . Во лог., 1883—
1889. < = Б á х т е р м а , б а х т а р -
м а , б á х т а р а м а . Каргой. Αρχ.,
1927.

2. Верхняя кожица гриба.
= Б а х т а р м а . Олон., 1872.
α Б а х т е р ь м á . Усьян.-Дмитр.
Сев.-Двин., 1928.

3 . Б а х т а р м а [удар.?].
Внутренняя поверхность кожи (при
ее обработке, дублении). Казан.,
1856.

4. Верхняя кожица бересты,
α Б а х т а р м а . В народной меди-
цине употребляется для заживления



158 Бахтать

ран. Прикладывай бахтарму, зажи-
вит. Сиб., 1858. Сыворотка без
простокиши, береста без бахтармы
(скороговорка). Байкал. Урал.
о Б а х т а р м а . Сольвыч. Волог.,
1883—1889. = Б а х т а р м а
[удар.?]. Не выдернуть береста без
бахтармы (пословица). Соликам.
Перм. || Отставший от ствола кусок
бересты. = Б а х т а р м а . Кунгур.
Перм., 1898. = Б а х т а р м а . Ни-
кол. Во лог.

5. Б а х т а р м а . Бахрома.
Осин. Перм., 1896. Онеж. КАССР.

6. Мелко настриженная бумага,
употребляемая для украшения звез-
ды, с которою мальчики ходили
в святки по домам. = Б а х т а р е -
м а. Устк>ж. Волог., Баженов,
α Б а х т а р м а . Великоуст. Во-
лог., 1902.

7. М. Ώ. ж. Б а х т е р ь м á . Не-
аккуратный человек. Сев.-Двин.,
1928.

8. М. и ж. [?]. «Много говорящий,
болтающий» [человек?]. ° Б а х-
т а ρ м а. Верхожурье, Изв. О-ва
Оренб., 1899.

9. Б а х т а р м а . «Пустяки,
рухлядь, мелочи». Холмог. Αρχ.,
Грандилевский, 1907.

10. Б а х т а р м а . «Расстройство,
непорядок». Холмог. Αρχ., Гранди-
левский, 1907.

11. Б а х т а р м а . «Запутанность
в суждениях». Холмог. Αρχ., Гран-
дилевский, 1907.

12. «Бахтарма — колеса» [?].
Амур., Азадовский, 1913—1914.
~ Бахтармой кверху. Кверху тор-
машками. Амур., 1913—1914.

Бäхтать, а ю, а е ш ь , иегов.,
перех. Пахтать, сбивать масло. Ки-
неш. Костром., 1858.

<\цоо Вахтёр, а, м. Поклонник, уха-
жор. Осин. Перм., Тюмен. Тобол.,
1930. » Любовник. Перм., 1913.
•» [Знач.?]. Ее вахтёр приезжает к ее
избушке. Тавд. Свердл., Ончуков.

Бäхтерец, рца, м. Бархатная
или плисовая поддевка. Холмог.
Αρχ., 1885. Αρχ.

БахтéрИТЪ, ρ и т, несов., не-
перех. УхаживатË за кем-либо.
Тк>мен., Шадр. Перм., 1930.

*· «Гулять» [?]. Камен., Красноуф.
Перм., Миртов, 1930.

Вахтерка, и, ж. Возлюбленная.
Перм., 1913. Челяб., Тюмен., Ср.
Урал.

Бáхтерма. См. Б а х т а р м а .
Бахтéть, несов., неперех. Ба-

хвалиться; важничать. Пошех.
Яросл., 1893.

БахтЙТЬ, несов., неперех. То же,
что бахтеть. Петрозав. Олон., 1885—
1898. Твер., Моск.

Вахтовый, а я, о е [удар.?].
[Знач?]. 1. Женщины и девушки оде-
вали «сарафаны» китайчаты и бах-
товы. Ачин. Енис., 1895.

2. В а х т о в ы е коренья. Тра-
ва [какая?]. Котельн. Вят., 1896.

Бáхторы, мн. То же, что ба-
хоры. Волог., Баженов. Волог., 1902.

Бахтурить, ρ ю, ρ и ш ь, не-
сов., перех. Наполнять, перегру-
жать мысли чем-либо. Даль [без
указ, места].

2''<оБáхур, а, м. 1. Главный распо-
рядитель святочных игр. Пореч.
Смол., 1914.

2. Волокита. Херсон., 1850.
Бахура, ы, м. и ж. Распоряди-

тель, распорядительница святоч-
ных игр. Василь будет у нас бахура.
Пореч. Смол., 1914.

Бáхурка, и, ж. То же, что бá-
харка. Новг., Волог., Нижегор.,
Вят,, Даль.

1. Бахча и бакчá. Фунт чаю.
о Б а к ч а. Сиб., 1837. Иркут.
|| Коробка, ящик, содержащие в себе
фунт чаю. ° Б а х ч а . Слов. Акад.
1806. Сиб., Даль.

2. Бахча и бакчá, ύ,жΛ. Ого-
род, расположенный около дома в по-
ле. = Б а х ч а . Слово «огород»
почти неизвестно в Астрахани.
Астрах., 1840. Сарат., Самар., Дон.,
Терек. ° Б а х ч и , мн. Оренб.,
Астрах., Дон., Даль. •» Б а х ч а .
Огород, в котором посажены пре-
имущественно огурцы. Я на баз·чύ
огурцы брал, прямо с гряд сымали.
Мещов. Калуж., 1902. *· Ново-
вспаханное место, засаженное ово-
щами. => Б а к ч а. Раненб. Ряз.,
Дон., 1852. = Б а к ч и, мн. Раненб.
Ряз., 1828. || Поле, засеянное какой-
либо культурой (арбузами, дынями
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или хлебными растениями — рожью, ,'
пшеницей, просом). ° Б а х ч а .
Енот. Астрах., 1854.

2. Овощи. Ворон., 1916.
— Тур. ЬаγСа.

БäЦ, частица. Употребляется
в начале вопросительного предложе-
ния и соответствует по значению сло-
вам: а если? а что если? вдруг? Бац
кто-нибудь придет? Боров. Калуж.,
1910. Дубен. Тул. о С б а ц у,
в знач. нареч. Сразу, вдруг. Бнис.,
1865. Иркут. «· Вот те на (удивле-
ние). А он бац — приехал. Дубен.
Тул. ~- Бац в опорках. Употре-
бляется для выражения удивления.
Бац в опорках — Миколаиιка при-
ехал/ Покр. Влад., 1905—1921.

Бäца, ы, м. 1. Неряшливый че-
ловек. Каргоп. Αρχ., Сев.-вост.
край, 1928.

2. «Неповоротливый» [человек?].
Каргоп. Αρχ., 1927. Αρχ.

Бáцать, а ю, а е ш ь, несое.,
неперех. 1. Ударяя, производить
сильный, резкий, отрывистый звук.
Слов. Акад. 1847 (с пометой
«β просторечии»). Не бáцай по столу,
а то посуду перебьешь/ Дубен. Тул.

2. Стрелять. Пек., Смол., 1919—
1934.

Бáцатьея, а ю с ь , а е ш ь с я ,
несов. Ударяться обо что-либо; уда-
рять чем-либо обо что-либо. Козлы
бацаются. Даль [без указ, места].
Дубен. Тул., 1933—1960. || Па-
дать, шлепаться. Слов. Акад. 1847.
Даль [без указ, места]. Ребенок бá-
цается с печки. Дубен. Тул., 1933—
1960.

БаЦΘК, м. [удар.?]. Сосуд [ка-
кой?]. Кем. Αρχ., 1929.

Ή2<?Бацелήга, и, м. и ж. 1. Ж.
Длинная палка. Слобод. Вят., 1858.
Пеρм., Даль [со знаком вопроса
к форме слова].

2. М. и ж. Прозвище неопрят-
ного человека высокого роста. Ох
и длинный бацеляга, бацеляжина.
Вожгал. Киров., 1950.

Бацелйжина, ы, м. и ж. То же,
что бацеляга (во 2-м знач.). Ох и
длинный бацеляга, бацеляжина. Вож-
гал. Киров., 1950.

Бацйна. См. 1. Б а ч и н а.

БáЦИТЬ, б а ц и ш ь, несов.,
перех. Делать что-либо. Ванька, гио
бáцишь, на что шалыгйнишъ?
— Иван, что делаешь зачем шутишь?
Черепов. Новг., 1896.

БацЙТЬ, несов., неперех. Шуметь,
шумно разговаривать. Судог. Влад.,
1851.

Бäцкать, а ю, а е ш ь, несов.,
неперех. Бить, ударять сильно во
что-нибудь. Иркут., 1850. Том.,
Олон., Костром.

БáЦКНутъ, ну, н е ш ь, сое.,
перех. Ударить чем-либо. Чухл. Ко-
стром., Прилуцкий. » Сильно уда-
рить. Олон., 1896.

БáЦКО, нареч. Хорошо, славно.
Цываж, Казан.,1858.

Бáцнутъ, н у , н е ш ь, сое.,
неперех. С силой и шумом упасть,
удариться. Холмог. Αρχ., 1907. Ду-
бен. Тул.

Бацуй, м. [удар.?]. Гумно.
Севск. Орл., 1914.
*·^Бацýн, а, м. Козел б а ц у н.
Бодливый козел. Даль [без указ,
места].

Бáцур и бацур [?], а, м. Гру-
бый, необразованный человек, о Б а-
ц у р. Сарат., 1858. = Б а ц у ρ [?].
Сарат., Даль.

Бацýрка. См. Б а ч у р к а .
Бач, а, м. Дать б а ч а. Ударить.

Дал ему бача по спине. Охан. Перм.,
1930.

1. Бáча, и, м. и ж. Прозвище
говорливого человека. Черепов.
Новг., 1898. о Паря-б а ч а. Шут-
ливо-ироническое обращение.
У тебя погито брюхо-то голо? Ты
чо это паря-бάча. Вот так паря-
бáча, тогда не шибко-то считались
с нашим братом. Кирен. Иркут.,
1960.

2. Бäча, и, ж. Палка с более
тонкой частью на конце, за кото-
рый ее берут в руку, используемая
в игре того же названия. Печор.
Αρχ., 1927. |Ι Игра с использованием
таких палок. Печор. Αρχ., 1927.
α Б а ч и, мн. «Игра девушек в ве-
ликом посту. Сходна с нашей игрой
в „попы". Палки девушкам вырезы-
вают иногда брат, большей частью
же парни на память». Печор., Тра-
вин, 34.
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Бачаг, Ά, м. 1. То же, что бочаг
(в 1-м знач.). Яросл., 1849. Грязов.
Во лог.. Ростов., Моск.

2. То же, что бочаг (во 2-м знач.).
Онеж. Αρχ., 1885. Моск.

Бачáга, и, ж. То же, что бочаг
(в 1-м знач.). Олон., 1845. Опять,
видно, е бачаге был? Короса в болото
завязла, в бачáгу такую ааиιла. Олон.

БачäЖНИК, а, м. Густой ку-
старник. Кем. Αρχ., 1910.

Бачажóк, ж к а, м. 1. То же,
что бачаг. Волог. Волог., 1902.
«Европейская часть ССР».

2. Несколько близко расположен-
ных друг к другу гор, прорезанных
ручейками и ямами. Никол. Волог.,
1902.

3. Лужа [?]. Бачажкύ есть е ов-
раге. В бачажкáх стоит вода. Зве-
ιшг., Моск. Моск., 1898.

1Ч·¾о БачáК, а, м. То же, что бочаг
(в 1-м знач.). Яросл., 1858. Мож.
Моск.

Бачáлка, и, м. и ж. Ветреный,
непостоянный человек. Устюг. Во-
лог., 1883—1889. Великоуст. Волог.

Бачáн, а, м. Аист. Даль [без
указ, места]. — Ср. Б о ц а н.

БачáНИТЬ, н ю , н и ш ь, нессв.,
неперех. Кричать. Спас. Казан.,
1855.

БаЧáрНИЧатЪ, несов., неперех.
Роскошествовать. Охан. Перм. 1854.

Бачáть, а ю, а е ш ь, некое.,
перех. Хотеть, желать. Никол.
Волог., Баженов. Никол. Волог.,
1902.

Бачáтъея, а е т с я, нссов. Хо-
теться. Ишь, как ему бачается уйти
от нос. Никол. Волог., Баженов.

Бачвá, ώ, ж. Бечева. Морш.
Тамб., 1849.

Бачевой, а я, о е [удар.?]. Б а-
ч е в ы е палки. То же, что бачи.
(См. 2. Б á ч а ) . Печор., Травин.

1. Бäчега, и и бачигá, и,
ж. 1. Б á ч е г а . Загородка на скот-
ном выгоне для мелкого скота. Αρχ.,
Даль.

2. Толстый обрубок дерева, чур-
бан, α Б а ч е г а. Пек., Даль [со
знаком вопроса к значению]. = Б а-
ч и г а. Великолукск. Пек., 1855.
Пек. = Б а ч е г а и б а ч и г а
[удар.?]. Αρχ., 1898.

•»'.5β2. Бáчега, и, ж. 1. Суконная
рукавица. Пудож. Олон., 1922.
|| Прозвище. Повен. Олон., 1912. —
Ср. В а ч е г а.

3. Бáчега, п, ж. «Любитель
всматриваться пристально во что-
нибудь новое». [?]. Петрозав. Олон.,
Федорков.

Бачеднóй, а я, о е. Отделенный
от стада (находящийся в бачеге).
1. Бачега (в 1-м знач.). Αρχ., Даль.

Бачельничать, а ю, а е ш ь ,
несов., неперех. [удар.?]. Угощаться,
веселиться в компании. Иран. Вят.,
1897.

Бачелήга, к, м. Ά ж. 1. Ж. Ры-
чаг. Вят., середина XIX в.

2. Прозвище хромого человека.
Урал., 1930.

Бачелήрина, ы, ж. 1. Рычаг.
Вят., 1848.

2. Гнет [?], пресс [?]. Вят., 1848.
Бачéр, а, м. Насмешл. Барин.

Чердын. Перм., 1852. Перм., Даль
[со знаком вопроса к форме слова].

Бачéрничать, а ю, а е ш ь, не-
сов., неперех. 1. То же, что бачель-
ничать. Нерехт. Костром., 1852.
Костром., Даль [со знаком вопроса
к форме слова]. «После праздника
ходят друг к дружке, бачерничают».
Перм., Луканин. || Заниматься чае-
питием. Мы ждем-ждем, а они ба-
черничают себе и не думают о нас.
Волог., Грязов. Волог., 1902.

2. Устраивать дебош, скандалить.
Пери., Муллов.

3. Неразумно, нерасчетливо рас-
трачивать деньги, имущество. Сло-
бод. Вят., 1858. Вят., Даль [со
знаком вопроса к форме слова].

4. Перех. Пачкать, марать, обли-
вать чем-либо. Волог., Даль [со
знаком вопроса к форме слова].
Великоуст., Никол. Волог., 1902. —
С р . Б о ч а р н и ч а т ь , Б о ч а р -
н и ч а т ь .

Бачерýта, и, ж. Хозяйка в доме;
женщина, распоряжающаяся хо-
зяйством и приготовляющая пищу.
Кадн. Волог., 1895. А бачеруга куда
ушла? Кадн., Тотем., Вельск. Во лог.

Бачерýха, и, ж. То же, что
бачеруга. Кадн. Волог., 1883—1889.
«Установка светца и уход за ним,
за ниткой и лампами находится в за-



Бачка 161

ведовавии хозяйки (бачерухи)>>.
Волог., Сб. свед., в. II, 15.

94&с·Бачигá. См. 1. Б á ч е г а .
БäЧИГать, а ю, а е ш ь, несов.,

перех. Загонять (скот) в загородку.
Бачигатъ овец. Даль [без указ,
места]. Пинеж., Холмог. Αρχ., 1885.

Бачика [удар.?]. Растение Саг-
pjnus Betulus L., сем. березовых;
граб. «На Тереке», Анненков.

1. Бачйна, бáчина, ы и ба-
ЧИНá, ύ, ж. 1. Палка, кол, иногда
дубина. ° Б а ч и н а. Дурачину до-
вольно побить и бачиноü: а на упря-
мого нужна дубина. Устюж. Волог.,
1847. Волог, Даль [со знаком вопроса
к форме слова]. Αρχ. Даль [со зна-
ком вопроса к форме слова], Новг.,
Перм., Забаäк. = Б а ч и н а. Сей-
час возьму каку-нибудъ бачину, нало-
маю бока-то. Сл.-Турин. Свердл.,
1964. || Длинная хворостина, ветка,
о Б а ч и н а. Бачиной-то так и
бьет коня. Астрах., 1840. Αρχ.
а Б а ц й н а. Устюж. Волог.,
1858. А ты бациной погоняй-то.
Великоуст. Волог. Волог., Даль [со
знаком вопроса к форме слова].
|| Лучина. ° Б а ч й н а. Сольвыч.
Волог., 20-е годы XX в.

2. Б а ц и н а [удар.?]. Столб
с развилиной вверху, на котором
укрепляется колодезный журавль.
Волог., 1898.

2. Бачйна, ы, ж. Живот, о Б а-
ц й н а. Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин.,
1928. = Б а ч й н а. Вельск. Во лог.,
1902. || Б а ц й н а. «Беременность».
Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин., Рома-
нов, 1928.

3. Бачйна, ы, ж. Страница.
Краен. Смол., 1914.

— Доп. [Знач.?]. Южн.-Сиб., 1847.
Бачйнка, и, ж. Палочка, лу-

чинка. Сольвыч. Волог., 1883—1889.
Бачинóе, а, м. Человек, но-

сивший иконы за священником по
домам во время праздника пасхи.
Шенк. Αρχ., 1898.

1. БачИТЪ, ч у, ч и ш ь, несов.,
перех. и неперех. 1. Видеть, смотреть.
Бачигиъ ли ты? Смол., 1852. Спит
4ова, да кур бачит (пословица).
Курск., Ряз. Он бачит, что дитë
плачет. Орл. Брян., Самар. (Куйб.),
Кедабек. Азерб. ССР, Южн., Зап.

11 Словарь, выпуск 2

2. Виднеться [?]. «Употребляется
более в селениях, пограничных с Чер-
ниговской губ. Вон оно бáчит.
Трубч., Брян., Карач. Орл., Спо-
лохов.

2. БäЧИТЬ, ч у, ч и ш ь, несое.,
перех. и неперех. 1. Говорить, разгова-
ривать. Ковр. Влад., Зарайск. Ряз.,
1820. Жалуй ко мне бáчитъ-то.
Вят. Я росл. (Малоупотребит. Яро с л.,
1850). Не бачъ много-то там. Αρχ.
Hour., Смол. Что ты ему ба-
чииιъ? Калуж. Тамб., Ряз., Тул.,
Орл., Новг., Костром., Вят., Даль
[с вариантом в корне слова — бай-
чить?]. Пять рублей платок сулил,
а я бачила в ответ.. Пери. Я ему
бачил, а он не послушал. Молоды
так не говорят, стары так говорят.
Том. •» Шутл. Златоуст. Челяб.,
1923. || Рассказывать. Орл., Ко-
тельн. Вят., 1850. Что ты бачишъ?
Давно уж бачат на селе. Вят. Яросл.,
Забайк. || Уговаривать ласковыми
словами или баюкать (ребенка).
Вят., Слобод., Котелън. Вят. 1848.

2. Понимать. Врат, бáчигиь, что
он говорит-то? Мещов. Калуж.,
1905—1921. Жиздр. Калуж., Смол.

3. Слышать. Мещов. Калуж.,
1905—1921.

4. Воровать, красть. Кто ему ве-
лел бачить, вот теперь и попался,
Вельск. Волог., Баженов. Вельск.
Волог., 1902.

— Доп. [Знач.?]. Смол., Матер.
Срезневского. Михаил. Курск.

?ψβБáчитьея, ч у с ь , ч и ш ь с я ,
несое. 1. Видеться, встречаться. Даль
[без указ, места].

2. Веал. Казаться, видеться. Даль
[без указ, места].

1. Бачка, и и бáчко, а, м.
1. Отец; обращение к отцу. ° Б а ч-
к а. Солигал. Костром., Рыльск.,
Судж. Курск., Наровч. Пенз., Пек.,
Тамб., 1852. Дон. Кааалисъ-та твой
покойный бачка, царство ему небес-
ное, издилял и мине [деньгами].
Курск. Ряз., Сарат. Бачку похара
нивала. Калуж. Костром., Яросл.
А я тогда с покойным бачкой учился
в цель стрелять. Перм. Старшой
хозяйский сын., говорит отцу: не
трожъ их, бачка, незамай идут. Мы
тапереча и сами знаем, как надыть
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молотить. Афанасьев, Легенды.
° Б а ч к о. Ярен. Волог., 1847.
Как мне не тужить и не печалиться?
Вачко посылает по живую, по молодую
воду за тридевять земель., в дивъе
чарство; а нет у моего батюшка
доброго коня. Αρχ. Вят., Влад.,
Перм. •» Б а ч к а. Ласк. Ворон.,
1910-е.

2. Священник; обращение к свя-
щеннику, α Б а ч к а . Новооск.
Курск., 1852. [Мужичок, нанятый
вятчанами в попы], встал середь
церкви и сказал: «Слушайте, вят-
чáне, буду вам читать!». — «Читай,
бацкаί». Самар. Дон., Αρχ. = Б а ч-
к о. Ярен. Волог., 1847. Благослови,
бачко! Волог. Αρχ. Приехал он ко
священнику и говорит: ну, бачко,
приехал я венчаться. Вят. Перм.

3. Б а ч к а . Свекор; тесть; обра-
щение к свекру или тестю. Касим.
Ряз., 1897. Ворон., Тамб.

4. Б а ч к а . Ласково-фамильяр-
ное обращение к собеседнику. Вот
дурак-от на печи он свое говорит:
Ах ты, бачка, врешь: у нас денег
нет. Мензел. Уфим. Соболевский.
Златоуст. Челяб. Иных, бачка, аа что
ссылали? Верхне-Кет. Том.

5. Б а ч к а . Хозяин дома. Дон.,
1874.

~~ Не умер бачка, удавила боляч-
ка. Не все ли равно; все равно.
Рыльск. Курск., 1895.

— Доп. [Знач.?]. = Б а ч к а .
Схватил денежки в карман, да ско-
рей на базар, чтоб бачка не видел.
Бобр. Ворон., 1848. Что же нам
делать, бачка? Так и искони у нас
ведется; дочка родит, сама и водится
с ребенком. Αρχ. Новое. Тул.
•» В уменьшительных словах.
π Б а ч к а . Крапив. Тул., 1897.
··· Батюшка. ° Б а ч к а . Акм.,
1895—1896. Уфим., Перм., Орл.,
Тул., Тамб. α Б а ч к о. Орл., Вят.,
1897. Вят., Перм.

2. Бачка, и, ж. Собачка (в раз-
говоре взрослых с начинающими
говорить детьми). Шадр. Перм., 1923.

БаЧКИН, а, о. Принадлежащий
отцу (бачке). Вачкины рукавицы.
Ряз. Курск., Тамб., Костром., Даль.

Бäчкнуть, н у , н е ш ь, сов.,
перех. и неперех, 1. Перех. Уронить

что-либо с размаху. Охан. Перм.,
1930.

2. Неηерех. Выстрелить. Как он
бачкнет из ружья. Охан. Пери.,
1930.

Бачков, а, ' о [удар.?]. При-
надлежащий священнику; попов-
ский. Шадр. Перм., 1859.

Бачконýть, н у , н é ш ь , сов.,
неηерех. То же, что бачкнуть (во
2-м знач.). Кто веда, кто бачконул —
выстрелил из ружья. Петрозав.
О л он.

Бачóвка [?], и, ж. Деревянная
точеная стопочка. Твер., Даль.

Бачóвочка, и, ж. То же, что
бачовка. Осташк. Твер., 1855.

Бачурка и бацурка, и, ж.
1. Небольшая, продолговатой фор-
мы копна сена. = Б а ч ý р к а ,
б а ц у ρ к а. Пек., 1904—1918.

2. Б а ч ý р к а . В названиях ча-
стей крестьянских повозок. Кинеш.
Костром., 1897.

3. Б а ч у ρ к а. «В детских про-
званиях». [?]. Кинеш. Костром.,
Архив АН, 1897.

5¾¾`Сачь, указательная частица.
Вот, вишь. Путивл. Курск., 1919.
Вачъ, как получилось/ Льгов. Курск.,
Орл.

1. Баш. 1. Монета в две копейки.
Курск., 1848. «Офенский язык».
Влад., 1857. Симб.

2. Возглас в детской игре в пят-
нашки (в баши). Я тебе сказал: баги,
что__ не хватаешь? — Да, как же!
Сказал баш, а рукой не задел? БашΙ
Когда отдашь! Перм., 1856.

~- Бáш на бáш, бáш на баш.
а) Без придачи (меняться). Пошех.
Яросл., 1849. Αρχ. Он променял коня
баш на баш. Вят. Во лог. Хотели
баш на баш, да он спятился, Новг.
Нижегор., Симб., Тамб., Твер.,
Моск., Смол., Дон. Давай сменяем
лошадями баш на баш. Ну, нет!
С тебе придачи надо хоть штоф вина.
Перм. Урал., Тобол., Барнаул.,
Амур., Иркут., Кедабек. Азерб.
ССР, Тул. б) Один на один
(драться). Хопер. Дон., 1929.
в) Один другого стоит (при сопоста-
влении двух незначительных пред-
метов). Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин.,
1928 г.). Рубль на рубль, вдвое (о при-



Башка 163

были). Рыб. Яросл., Архив АН. Αρχ.,
1885. Hour.

2. Ваш, междом. Слово, которым
подзывают овец. Зубц. Твер., Буйск.
Костром., 1897. Вят., Новг., Моск.,
Каргасок., Параб. Том.

Ваша, и, м. [удар.?]. Отец. Ряз.,
1820.

Ваша, и, ж. Овца. Оηоч. Пек.,
1858. Пек. || В знач. междом. Слово,
которым подзывают овец. Вытегор.
Олон., 1885—1898. Новг., Влад.,
Пек., Моск. Бáша-бáша — эта овец
зовем, а поросёнка — зютка. Йыгев.,
Тарт. Эст. ССР.

Башбóв, а, м. Ремень или ве-
ревка, которой спаривают упряж-
ных быков за рога. Гребен. Терек.,
1902.

БашвИТЬ, несов., неперех.
[удар.?]. Важничать. Ефрем. Тул.,
1850.

Башенный [?], а я, о е.
[Знач.?]. Мне-ка съездить прока-
титься Со подружками со милыми,
Со башенной дорогой волей. Пудож.
Олон., 1903.

Бäшенъка, и, ж. Уменып.-
ласк. к бáша (овца); овца. Переясл.
Влад., 1849. Моск., Калуж., Твер.
Бáшинъки идут. Пек. Лет семнад-
цати, не больше, Батък`а нанял
β пастухи; сел на камушек, запла-
кал — Куда башанъки уиιли? Новг.
•» В разговоре с детьми. Дай бá-
шенъке хлебца. Буйск. Костром.,
1897. || В знач. междом. Слово, кото-
рым подзывают овец. Пек., Осташк.
Твер., 1855. Новг., Костром., Моск.
— Вот тебе и бáшеныш! Вот тебе и
раз! Буйск. Костром., 1897.

Ваши. Детская игра в пятнашки,
сопровождаемая возгласом «баш»
(см. 1. Баш во 2-м знач.). Красно-
уфим. Перм., 1898. Перм.

*>¾ν> БáШИ, междом. Слово, которым
подзывают овец. Буйск. Костром.
1897. Ваши, бáши, бáши, да гони ты
их на двор. Калин. Параб. Том.

БашиКäТЪ, несов., неперех. «Го-
ворить — башка» [?]. Пек., Ново-
сел., Порх. Пек., Карпов, 1855.

Бäшики. То же, что башй.
Перм., 1930.

Башйла, ы, м. и ж. Шалун,
баловник. Даль [без указ, места].

Башйлка, и, м. и ж. То же, что
башила. Остров., Порх. Пек., 1855.
Даль [без указ, места, со знаком во-
проса к форме слова].

БäШИНЬКа, междом. Слово, ко-
торым подзывают овец. Костром.
Костром., начало XX в. Солецк.
Новг.

Башйрничать, а ю, а е ш ь,
несов., неперех. Бездельничать, укло-
няться от работы. Ростов. Яросл.,
1902.

БашЙТЬ, ш у, ш и ш ь, несое.,
неперех. Менять что-либо без при-
дачи (баш на баш). О хан. Перм.,
1854. Мехон. Курган., Шадр. Перм.

Башить, ш у, ш и ш ь, несов.,
неперех. [удар.?]. Лгать, врать. Ну,
уж не баши, пожалуйста. Αρχ.,
1916.

БáШИТЬСЯ, несов. Прихораши-
ваться. «Немногие пользуются этим
глаголом (от «баской»)». Селищев,
О яз. совр. дер., 1939 [без указ,
места].

?>йá.. Башка, и, ж. Уменып.-ласк.
к бáша. Опоч. Пек., Осташк. Твер.,
1858. Вят., Костром., Моск.
•» В разговоре с детьми. Это башка,
не бойся. Буйск. Костром., 1897.
Во лог. || Коза, овца. Волог., 1842.
|| В знач. междом. Слово, которым
подзывают овец, изредка — коз.
Пек., Осташк. Твер., 1855. Твер.,
Моск., Яросл., Волог. о Б а ш к а -
баш. Волог., 1902.

2. Башка, и, ж. Почка. Ельн.
Смол., 1914.

3. Башка, и, ж. Постройка над
погребом для хранения домашней
утвари, иногда, кроме того, являет-
ся летней кухней.

Башка, и, л«. и ж. 1. Отчаян-
ный, удалой человек. Твер., 1860.
Уж и башка Петруха: все яблоки
порвал. Мещов. Калуж.

2. Глупый человек. Твер., 1860.
Волог., Грязов. Во лог. || Непонят-
ливый человек. Перм., 1861.

3. Главный, старший над кем-
либо; голова. Иде уж добро буде:
тамыча не муж голова, а жена башка.
Кедабек. Азерб. ССР, 1950—1958.

4. Ж. Голова животного, рыбы,
обычно в случае, когда она идет
в пищу. •· Голова рыбы, обычно

И*
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крупной. «Отрезанная голова у вся-
кой рыбы; но белужью называют
тогда, когда отнимут у нее язык».
Бурнашев [без указ, места]. Сарат.,
1845. Астрах. Из башка сварим по-
хлебку. Влад. Перм., Урал. •» Голо-
ва осетра. Валд. Новг., Михайлов-
ский. *· Голова трески. Волог.,
1850. Яросл. «· Голова коровы, ба-
рана. Нижегор., Матер. Срезнев-
ского. Взять мне-ко башку ко-
ровью — т. е. купить разве мне го-
вяжью голову. Во лог. *· Голова
какого-либо домашнего животного.
Сарат., 1845. Перм. •» Голова ба-
рана (в отличие от голов коровы и
лошади, по отношению к которым
употребляется слово «голова»).
Урал., 1908.

5. Уί. Мера некоторых продуктов.
о Б а ш к а икры. Мешок соленой
икры. Астрах., 1840. Толль [с по-
метой чместн.ι>]. о Б а ш к а сахару.
Голова сахару. Астрах., 1840.

6. Ж. Било у цепа. Гребен. Терек.,
1902.

— (Меняться) башку за башку.
«Голову за голову» [?]. Онеж. Αρχ.,
Архив АН, 1900.

Башкéт, а, м. Пирог с курицей.
Жарь утенка, жарь гусенка, Делай
маленький башкет (песня). Чердын.
Перм., 1880. «Употребляется меща-
нами зажиточными и купцами».
Осин. Перм., Богоявленный, 1896.
Осин. Перм., 1896.

— От слова п а ш т е т
1. БáШКИ, мн. Небольшие ко-

мочки теста, испеченные в масле.
Пекутся в вербное воскресенье. Ста-
риц. Твер., 1899.

2. БáШКИ, междом. Слово, ко-
торым подзывают овец. Волхов.
Ленингр., 1954.

Башкиры, ш к и р, мн. (ед.
б а ш к и р , а, м.). Общее название
для представителей тюрко-татарских
народностей. Златоуст. Челяб.,
1923.

Башклéйка, и, ж. Рыба А1-
burnus luciolus; уклейка. Казан.,
Нижегор., Сабанеев. «На средней
Волге местами». Берг. — Ср. Б а-
ш л е й к а .

Башковитый, а я, о е. 1. До-
гадливый, сообразительный при ока-

зании услуги; услужливый. Пек.
Пек., 1902—1904. Пек.

2. Глуповатый, недогадливый,
опрометчивый. Добрый парень, да
жаль, немного башковат. Южн.-Сиб.,
1847. Холмог. Αρχ.

5 Γιο Башковитый, а я, о е. Бой-
кий. Солдат он башковитый: у него
стыда нету. Бойка добре, башковита.
Влад., 1910.

Башкырéтин, а, м. Башкир.
Осин. Перм., 1930.

Башкыръ, я, м. То же, что
башкыретин. Осин. Перл., 1914.
Златоуст. Челяб.

Башлá, ы, ж. Глава, купол
строения (обычно церкви). Волог.,
1852.

Ваш лава, ы, ж. То же, что
башла. Волог., 1822.

Башлáк, а, м. В дореволю-
ционной России — барышник. Энто
дело башлакá. Карач., Трубч.
Брян., 1950.

Башлéйка, и, ж. Мелкая, во-
дящаяся в верховьях рек рыба.
Вязник. В лад., 1867. — Ср. Б а-
ш к л é и к а.

Башлóвка, и, ж. «Дешевка»
[?]. Добрян. Перм., Миртов,
1930.

Бáшловка, и, ж. Почетный
дар из добычи начальнику или
отличившемуся. «У казаков»,
Даль.

Башлык, а, м. 1. Начальник
чего-либо (обычно рыболовецких про-
мысловых артелей); старший вовремя
ловли рыбы неводом. Шадр. Перм.,
1852. Перм., Сиб. Семеро е такую
лодку уселись, кто хоть башлыком-то
у их. Башлыком-то меня рыбачье
выбирало. Когда вымет, башлык воз-
главляет уж. Свердл. Осенью трид-
цать второго стали сигу ловить, да
башлыка утопили: лед-от был тон-
кий. Челяб. «Неводная артель со-
стоит обычно из 17 человек, с баш-
лыком во главе. Башлык распоря-
жается ходом неводьбы, он отвечает
перед хозяином за невод, чинить
который также обязана его артель».
Байкал,* Станиславский. Нерч. За-
байк., Тобол. •» «Из названий в
ремеслах». Каин. Том., Прогр.
№ 117.
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2. Князек [?]. Бнис., Кривошап-
кин, 1865.

£??оБашлыков, а, о. Принадлежа-
щий башлыку, относящийся к баш-
лыку (в 1-м знач.). Невод опу-
шать — башлыкова работа. Гарин.
Свердл., 1964.

БаШЛЙчать, несов., неперех.
Возглавлять рыболовецкую артель;
быть башлыком. Я сам сызмалества
башлычал. Тавд. Свердл., 1964.

1. Башмак, а, м. 1. Обычно мн.
Тапочки, связанные из грубой пря-
жи, обычно белой. Башмаков не но-
сят, нынче. Коптел. Свердл., 1964.
Ирбит. Свердл., Верхне-Уфал. Че-
ляб., 1964.

2. Путы, которыми стягивают ноги
лошади, чтобы лишить ее свободы
передвижения. «Колодка, башмак
или баган (для крепления лошади),
малоупотребительна». Черкасов,
Зап. охотн. Вост. Сиб. На Серка баш-
мак надень, а то убежит. Ишим.
Тобол. Иркут., Сиб. Если неймаль—
лошадь была, так башмак надевали.
Турин. Свердл. || Палка, привязы-
ваемая к ноге козла, чтобы стеснить
его движения. Перм., 1882.

3. Капкан. Амур., 1913—1914.
I! Ловушка на лисиц и мелких зверь-
ков (соболей, хорьков и т. п.).
«Особая ловушка на лисиц в виде
цилиндра с опадной дощечкой для
насторожи». Черкасов, Зап. охотн.
Вост. Сиб. «У казаков», Даль, Вост.-
Казах. Приирт. «Делается в виде
плоского корыта; ставится наклон-
но, желобом вниз и с помощью осо-
бого приспособления накрывает при-
шедшего на приманку зверька».
Нерч., Ноневич, 1896. Сиб.

4. Опора для укрепления удли-
ненных деталей судна или строения
(мачты, стропила и т. п.). Во л ж.,
1914. Междуречье Оки и Проки
Ряз.

5. Комнатное растение с крупны-
ми сочными пестрыми листьями.
Алап., Коптел. Свердл., 1964.

2. Башмак, а, м. 1. Годовалый
теленок. Дон., 1848. Астрах. *· Из
названий домашних животных.
Оренб. Оренб., 1896.

2. Единица счета мелкого скота.
Казан., 1894.

Башмалá, ы, ж. Китайская,
низкорослая яблоня. Корч. Твер.,
1900.

Башманник, а, м. Поперечная
жердь на заколе — частоколе, уста-
навливаемом поперек реки для ловли
красной рыбы. Астрах., Даль.

Башмари, мн. [удар.?]. Са-
пожники. «Подавляющее большин-
ство населения уездов — башмарш>.
Твер., 1928.

Башмáчики и башмачйки,
к о в , мн. Фольк. Сапожки, башмачки,
о Б а ш м á ч и к и . И безчулочков,
в одних башмачиках. Мезен. Αρχ.,
Григорьев. Онеж. Αρχ. Б а ш-
м а ч и к и. Сам государь он свéщëн
радожëн, И сам-то он по ериденке
похаживает, И 6ашмачύками-то он
сам ведь поскрипливает. Повен.
О л он., Гильфердинг. И на ноженьки-
то не сапоженьки козловые, А домаш-
ние башмачики холщовые. Олон.,
Агрепова-Словянская.

Башмачки, к о в , мн. (ед. баш-
м а ч о к , ч к а, м.). 1. Растение
Delphinium consolida L., сем. лИн
тиковых; рогатые васильки, гра-
бельки, рогульки, топорики. Те-
тюш. Казан., 1854. Казан., Аннен-
ков.

2. Растения Calceolaria и Scro-
phulariaceae, сем. норичниковых.
Даль [без указ, места], о Венерин
б а ш м а ч о к . Тамб., Анненков.

3. Кукушкины б а ш м а ч к и . Ра-
стение Cypripedium Calceoliis L.,
сем. орхидных; венерин башмачок.
Приаргунский край, Анненков.

Башмачки [?], мн. «Жмурки»
[?]. Вожгал. Киров., Горева,
1950.

?г½БашмачóК, ч к а, м. Годова-
лое домашнее животное (теленок).
«Годушка или башмачок — в назва-
ниях домашних животных». Буин.
Симб., Архив АН, 1897.

БашМΘТ, а, м. Неряшливый,
ленивый [человек?]. Росл. Смол.,
1914.

Башмóк, а, м. Башмак. Жиздр.
Калуж., 1850.

Башмóлку сшить. Сильно
ударить. Мосал. Калуж., 1905—1921.

Башмóчки, ков,мн. Башмачки.
Осташк. Твер., 1895—1897. Особен-
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ная старушка обувает покойника
в башмачки. Мещов. Калуж.

Вашнéшечка, и, ж. Уменын.-
уничиж. к башня. И сет. Перм.,
1923.

БаШНÓ и бθШНÓ, вводное слово.
Должно быть. Амур., 1913—1914.

Башóра, ы, м. и ж. Прозвище
большеголового человека. Черепов.
Новг., 1898.

Баштан, а, м. Бахча. Бурнашев
[с указ, «у татар в Новороссии»].
Ворон., Новорж., Терек., Курск.,
Смол. «Широко применяется на
Украине, Дону, Северном Кавказе,
Поволжье».

Баштé и бáШТΘ, частица.
1. То же, что 2. Башь. = Б а ш т é.
Подай-ка суды с полатей тевонади,
как, баштé, их зовут? Ну, кушеница,
да вареги. Перм., 1856. = Б а ш-
т е. Ой, баште, забыла. Тотем. Во-
лог., .Андреев.

2. В знач. вводного слова. То же,
что 3. Башь. ° В а ш те [удар.?].
Тютем. Волог., 1900.

Т¾'·ί) БаштЫН [удар.?]. Приспосо-
бление для процеживания бузы (на-
питка). Сев. Прииссыккулье, Кир-
гиз. ССР, 1953—1955.

Башур, а, м. Прозвище больше-
голового человека. Черепов. Новг.,
1898. — Ср. Б а ш о ρ а.

Башýтка, и, ж. Уменып.-ласк.
к 2. Ваша; овечка. Пек., Осташк.
Твер.,*1858. || В знач. междом. Ласк.
Сдово, которым подзывают овец.
Пек., Осташк. Твер., 1855.

1. Башь, парен. Хорошо. Башъ,
когда б матка была жива. Пореч.
Смол., 1914.

2. Башь, частица. 1. Употре-
бляется в речи при усилии вспом-
нить что-либо забытое; бишь. Как,
багиъ, тебя аовут? Перм., 1856.

2. Б а ш ь, в знач. вводного слова.
Употребляется в речи для исправле-
ния сказанного; то есть, впрочем.
Тотем. Волог., 1900. Тотем., Вельск.
Волог.

БаЩΘ [удар.?]. 1. Пояснительный
союз. То есть. Αρχ., Вол or., 1890—
1893.

2. Вводное слово. Так сказать.
Αρχ., Волог., 1890—1893.

Бащик, а, м. [удар.?]. «Мачто-
вая веревка» [?]. Астрах., Термисов
[год неизвестен].

Бащинá, ы, ж. Красота; укра-
шение. Волог., Грязов. Волог.,
Обнорский. Какая бащина у него
в избе-то! Волог., 1902. — Ср. Ба-
са, Б а с о т á и др.

Баюк, а, м. Говорун, рассказ-
чик. Юрьев. Влад., Архив АН. —
Ср. Б а ю н .

Бай)кальщик, а, м. Мужчина,
нянчащий ребенка. Даль [без указ,
места]. Исет. Перм., 1923.

?νуФаΐЬкалыцица, ы, ж. Нянь-
ка. Даль [без указ, места]. Исет.
Перм., 1923.

БаЙ)Кать, а ю, а е ш ь, несов.,
перех. Уговаривать, упрашивать.
Охан. Перм., 1854.

БаюкóН, а, м. То же, что баюн.
Корч. Твер., 1852. Твер.

БаÄ)Н, а, м. 1. Говорун, рас-
сказчик. Перм., 1848. Мужик этот
баюн такой, что заслушаешься; бает
столь складно, ровно по писаному.
Перм. Вят., Твер., Яросл., Влад.,
Костром., Ворон., Ср. Урал., Якут,
о Кот-б а ю н. Фольк. Кабы меня
ваял [замуж] Ивαн-цαревич, я бы с со-
бой привезла кота-баюна: кот-баюн
сказки сказывает — за три версты
слышно. Шенк. Αρχ., Афанасьев.
Вят. •» Прозвище говорливого че-
ловека, краснобая. Курган. Тобол.,
1896. Том., Перм., Олон., Вят.,
Во лог., Твер., Я росл., Костром.,
Новг., Казан., Нижегор.

2. Способность говорить. Он испу-
гался, инда баюн потерял. Покр.
Влад., 1905—1921.
— Ср. Баóк, Баяла, Баял-

к а, Б а я н (во 2-м знач.).
Бак>НИТЪ, н ю , н и ш ь, некое.,

неперех. Красноречиво говорить,
рассказывать. Влад., 1853. Волог.,
Ворон.

БаюнÓК, н к а, м. Фолък. Го-
ворун. Эпитет кота в сказках. Перм.,
Зеленин, 1914.

БаЙ>НЬЯ, и, ж. Разговорчивая
женщина, говорунья, болтунья.
Кадн. Волог., 1858. Шадр. Перм.
Ну, уж и 6агонъя же она! Кадн.
Во лог. Ср. Урал. » «Говорунья, осо-



Баярцовый 167

бенно о девочке». Охан. Перм.,
Миртов, 1930.

Бай>нюшка, и, м. и ж. Ласк.
к бак>ня. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

БаϊЬня, и, м. и ж. То же, что
баюн (в 1-м знач.). Порх. Пек.,
1855.

Бай>р, а, м. Любимый. Лучше
с миленьким по садику гулять..

Ί На пенечике посиживати, Мила
дружка прибаюркивати: Ты баюр-

` баюрчик мой! Вят., Соболевский.
¾5ίо Бай>рчик, а, м. Уменьш. к баюр.

Лучше с миленьким по садику гу-
, лятъ.. На пенечике посижиеати,
' Мила дружка прибаюркивати: Ты
; баюр-баюрчик мой! Вят., Соболев-

ский.
1. Бáюшка, и, ж. Колыбель,

люлька. Уж я Ванюшку потешу: нову
баюшку повешу (колыб. песня).
Олон., 1885—1898.

2. Бáюшка, и, ж. Кто уговари-
вает, приманивает разговорами. Ой,
баюшка, перебаюшка, Ой, сизая пере-
пелушка! Ой баила, перебаила К себе
ясного сокола. Дмитров. Курск., 1900.

Бая, и и бая, и, ж. Прозвище
веселой говорливой женщины, рас-
сказчицы. ° Б á я . Ворон., 1910-е.
° Б а я . Курган. Тобол., 1896.
α Бая [удар.?]. Муром. Влад., Ар-
хив АН.

БаягÖН, а, м. Внебрачный ре-
бенок. Иркут., 1870-е.

Баязыка [удар.?]. Прозвище
картавящего, неясно говорящего че-
ловека. Курган., 1939.

Баяк, *á, м. То же, что баюн.
Муром. Влад., Архив. АН.

Баяла, ы, м. и ж. То же, что
баюн. Перм., Даль.

Бáялка, и, ж. То же, что баюн.
Перм. [?], Даль.

Баян, а, м. 1. Певец. Ленингр.,
1919—1934.
. 2. То же, что баюн. Новоросс.,
1827.

15? о 1. Баянитъ, ню, н и ш ь, не-
сов., неперех. Играть на баяне, гар-
монии. Пошех.-Волод. Яросл., 1929.

2. БаяНИТЬ, ню, н и ш ь, не-
сов., перех. и неперех. [Значение?
Говорить?]. «Еще не то баянь, что
жена не барыня, т. е. еще вот о чем

вздумал спросить, как о бывалом
(пословица)». Казан., Архив АН,
1853.

Бáянка, и, ж. Фолък. Баня,
банька. Она той порой вымылась
и упарилась, Скоро с баянки спра-
вилась. Петрозав. Олон., Гильфер-
динг. Среди двора баянка, Все око-
шечки прорублены, Все окошечки
слуденыя. Пинеж. Αρχ. — Ср. Б á-
е н к а (во 2-м знач.). `°``'

1. БáЯННИК, а, м. В суевер-
ных представлениях — дух, обитаю-
щий в банях. Каргоп. Олон., 1897̀ .
О л он., Твер., Новг. — Ср. 1. Б áе н-
н и к.

2. Баян ник, а, м. В свадебных
обрядах — хлеб, который возили
в церковь со свадебным поездом.
Кем. Αρχ., Архив. Слов. Ком.

Баянный и бäяной, а я, о е.
Живущий в бане (о фантастическом
существе; см. 1. Баянник). = Б á-
я н н ы и. о Шашок б а я н н ы й .
Шашок баянный, истенный — черт
баянный и черт подпольный. Пек.,
1929. о Дедушко б а я н н о·й.
«Дедушка баянный, овинный. Иногда
для сокращения говорят просто ,«де-
душко»», Онеж. Αρχ., Архив АН.
α Б а я н н ы й , о г о , м., в знач.
сущ. То же, что 1. Баянник. Белозер.
Новг., Кем. Αρχ., 1897. •с

Баянъе, я, ср. Действие'.) ΉО
знач. глаг. баять; разговоры, сплет-
ни или рассказы. Симб., 1852. Ле-
нингр. Аи тулово оставил на сырой
вемли, Черныим воронам на ерáянье,
Добрыим людишкам на бáянье.
Онеж. Αρχ., Гильфердинг. Прибудет
у вас тут баянъя-то: молчали бы
знали, где не ваше бабье дело. Про-
межу бабами како баянъе? Все о льну,
да о мотах, да холстах, да о теля-
тах, да о ηростокише, вот и разго-
воры! Перм.

Баярка, и, ж. Ягода [какая?].
Таган., Каин. Том., Снегирев,
1910. — Ср. 2. Б о я ρ к а.

БаярÓК, ρ к а, м. Овраг, лог,
буерак. Бобр. Ворон., 1848 (1864).

Баярцовый, а я, о е [удаßΐ?].
[Знач.?]. «Отпирайте вы новы сун-
дуки. Доставайте баярцовое сукно.
Шейте (имя жениха) халат, чтоб
не долог не короток был (свад. песня).
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«Название сукна баярцовым или
баярцуровым, очевидно, отошло
в область преданий. Сказатели не
объяснили, какое это сукно. Не
«поярковое» ли сукно? — т. е. сде-
ланное из шерсти молодых ягнят».
Новое. Тул., Глаголев, 1904.

?ί¾л `Баячитъея [?], ч и т с я , ле-
сов., 6еал. [удар.?]. «Собираться ту-
чам к дождю; болоснить, замола-
живать, пасмурнеть, хмуриться».
Даль [без указ, места].

Бáяшник, а, м. То же, что
1. Баянник. Тихв. Новг., 1933.

Бгатшан, м. [удар.?]. Единица
веса в 10 фунтов, обычно для взве-
шивания соли. В дореволюционной
России — в речи мелких перевоз-
чиков съестных припасов. Костром.,
Бурнашев [опечатка?]. — Ср. Б а т-
м а н (в 1-м знач.).

Бгать, несов., перех. Гнуть, ло-
мать; засовывать куда-либо, ком-
кая. Помози, Божья мαти, наш ко-
ровай 6гати! (свад. песня). Южн.,
Зап. Вгатъ одежу β скрыню. Южн.,
Зап., Даль (2-е изд.).

БГáТЬСЯ, несоβ. Продираться
в тесноте, тискаться. Южн., Зап.,
Даль (2-е изд.).

Вдéюш,ИЙ, а я, ее. Очень ста-
рательный. Пек., 1855.

БДЙ>ЩИЙ, а я, ее. То же, что
бдеющий. Пек., 1855. Эка бдющиü
какой. Пек.

Бθ, союз. Если. Повен. Олон.,
1927.

БθбéКать, а ю, а е ш ь, некое.,
неηерех. 1. Блеять. Южн. [?], Зап. [?],
Даль.

2. Вяло и невнятно говорить;
мямлить. Южн. [?], Зап. [?], Даль.

БéбθКИ, мн. 1. «Перины, подуш-
ки или другие предметы домашнего
обихода». Курск., Орл., Кардашев-
ский, 1947—1953.

2. Внутренности, расположенные
в брюшной полости. Шалыгин.,
Крупец. Курск., Троснян. Орл.,
1947—1953. — Ср. Б е б é χ и (в 1-м
знач.).

7ς5р Бθбéнь, я, м. «Кузов? Набитый
мешок?». Даль [без указ, места].
Стоит рассоха, На рассохе — бе-
бенъ. На бебβне — махало, На ма-

а е ш ь,
н е ш ь,

несоβ.;
сое.;

Б е б é х н у т ь .
Близ Новочер-

хале — зевало (загадка: человек).
Садовников [без указ, места].

БθбéНЯ, и, ж. Жидкое кушанье
из солода, род кулаги, заварихи,
саламаты. Клад., 1858.

Бθбéх, а, м. Удар. Близ Ново-
черкасска, 1874. Накормить бебéха-
ми. Дон.

Беоéхать, а ю
бебéхнуть, н у,
ηерех. и неηерех. 1. Перех. Ударять
чем-либо тяжелым. _Близ Новочер-
касска, 1874. «· ~
Ударить кулаком.
касска, 1874.

2. Неηерех. Издавать сильный глу-
хой звук. Пек., Смол., 1919—1934.
•» О стрельбе. Пек., Смол., 1919—
1934.

Бéбехи, мн. 1. Внутренности.
А вот погоди, я на твоих зубах
поджигитую (побью) и бебехи из
пуза (внутренности из живота)
выпущуI (угроза). Сев. Кавказ, 1908.
Все бебехи стряхнул мне. Амур.
•» Кишки. Южн., Даль. — Ср. Б е-
б é к и (во 2-м знач.).

2. Различные резные украшения
на карнизах, ставнях. Иркут., Не-
федов.

Бθбéхнуть. См. Б е б é χ а т ь.
Бéбик, а, м. Белый гриб. Ро-

стов. Яро ел., 1902.
БθГ, а, м. 1. Пойти в б е г. Убе-

жать. Прибил он тут силы много
множество, Остальная же сила в бег
пошла. Преследовал всю силу С ее-
тогор Романович, Он очистил все
поле от силы-армии. Мезен. Αρχ.,
Григорьев, о Аида б е г у . Побе-
жим, побежали! Ну, робя, айда
бегу. Шадр. Перм., 1934. о В б е г и
от кого-либо. Бежать, убегать
от кого-либо. Задравши подол, да
в беги от его. Рыб. Яросл., 1907.
о «Идет на б е г - б е г о м» [?].
Красноуф. Перм., Архив АН, 1898.
о Положить в б е г . [Знач.?].
Он же на одной ноге в перегон с конем
собирается.. Ты с ним не езди. Он
положит в бег в течение расстояния
не дальше двадцати пяти верст
кто кого перегонит (сказка). Став-
роп. Самар., Садовников.

2. Самовольный тайный уход,
отъезд, бегство. Не грози, мужик,



Бегатьея 169

пану бегом, а пан мужику — хлебом
(пословица времен крепостного пра-
ва). Смол. Смол., 1914. о Убежать,
пуститься в б е г. Не в котором цар-
стве, не в котором государстве жип-
был царь, а у царя было войско. И a
этого войска один солдатик и убежал
в бег. Онеж., Смирнов. Пустился
е бег. Барнаул, о Удариться в б é-
г и. Отпусти нас, матушка, в сад

| погулять. — Ну, ступайте, да да-
•" леко не уходите. А мальчики не то

что гулять, — ударились в беги.
j Бежали-бежали, уморились. Афа-

насьев [без указ, места].
' 3. Состязание лошадей в беге;

бега. Даль [без указ, места]. «Со-
стязание в „ходе" лошадей, глав-
ным образом упряжных, хотя иногда
и „верховых" (таковы, напр., «бег
на льду» р. Иртыша зимой в То-
больске, весной — бег близ То-
больска от Завальной деревни до
Ивановского монастыря)». Тобол.,
Ивановский, 1911—1920. = Б é г и и
б е г и , мн. Летом будут беги, по-
смотрим, чья возьмет. Аида беги
смотреть. Камен., Красноуф.
Свердл., 1964. || Ипподром. Даль
[без указ, места]. — Ср. Б е г о-
в а н ь е.

Бθгá, г о в, мн. Сваи, вбитые
в землю, для причала судов и пло-
тов. «Бега — более редкое назва-
ние, чем бабка». Добрян. Перм.,
Миртов. 1930.

Бегáвить [?], несов., неперех.
Бежать, плыть, опережая других.
Αρχ., Даль.

2£о«? Бθганйна, ы, ж. Беготня. Под-
нялась такая 6еганина. Смол., Пек.,
1902—1904.

Бегать, а ю, а е ш ь, несов., не-
перех. 1. Ходить; быстро, спеша
идти; ходить по спешному делу.
В волость ономедь бегал паспорт вы-
правлять. Уж я пытала бегать се-
во,дни, весь конец обегала, невто не
идет (рыть колодец). Весьегон.
Твер., 1936. Бегать после болезни.
Бегать в школу. Бегать в город.
На станцию бегал. Вельск. Αρχ.
о С лепешкой б е г а т ь . Гаданье.
Захватив с собой испеченную ле-
пешку, девушка выходит на дорогу
и спрашивает имя у встречных; на-

звавшему свое имя она отдает ле-
пешку [источник неизвестен], о На-
рядно б е г а т ь . Ходить, переря-
дившись, по домам на святках.
Онеж. Αρχ., 1885. о Б é г а т ь
сучить. Сплетничать, ходить пере-
давать вести. Слобод. Вят., 1881.
Вят. || Заходить, наведываться.
Прощай-ко-ся, кумушка! Бегай
к нам-ту брагу пить да го-да. Соли-
кам. Перм., 1898. Бегайте в го<№пи-
то. Петр. Свердл.

2. Избегать. Сидючи на одном месте,
ты вся аацвела, заплесневела; тебя,
проклятую, и смерть бегает/ Плю-
нул царевич и поехал дальше. Αρχ.,
Афанасьев, 1873. — Бегать гол,о-
вешкой! Ловить друг друга. Бело-
зер. Новг, 1858. Бегать на косых.
Игра [какая?]. Мезен. Αρχ., 1850.
Бегать с собакой. Работать ката-
лем на медном руднике. Полевений
завод, Урал. «В 90-х годах можно
было встретить еще немало стари-
ков, которые „до воли" и „после
воли" работали забойщиками на этом
руднике. Те же, что работали на
разборе руды (дети) или „бегали
с собакой" (подростки-катали), были
еще совсем не стариками». Бажов,
На стар, руднике.

3. Ездить, ехать, а) По суίпе.
о Б е г а т ь [удар.?]. Сиб., 1840.
о Б е г а т ь . Осенись в город бегал
товару закупать. Краснояр. Енис.,
1904. Бывалыча на тройке бегал.
Барнаул. Машины бегут сюды.
Верховаж. Полог, о Б é г а т ь чем.
Александра-царь по армеюшке конем
резко бегает. Дон., 1866. Бегцли
саньми за Дон. Нижне-Дон. Бегать
конем, лошадьми, санями. Дон.
округ, Дон. = Б е г а т ь . Скоро ге-
нерал бегать будет. Гребен. Терек.,
1902. *· Ехать быстро. Сиб., Дон.,
Урал., Даль, б) Плавать (на судне;
о судне). о Б е г а т ь на парусах.
«Бегать и бегать на парусах гово-
рят у промышленников; на флоте
говорят — ходить, итти». Даль [без
указ, места]. •» «Плавать быстро».
Поморье, 1929. *· Плавать под па-
русами. Αρχ., Астрах., 1852. Касп.

Бéгаться, а ю с ь, а е ш ь с я,
несов. 1. Бегать. Зимой волки бегают-
ся целыми стаями. Дон., 1866. || Бе-
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тать наперегонки. Даль [без указ,
места]. Исет. Перм., 1923.

2. О животных: находиться в пе-
риоде течки. Даль [без указ, места].
Яловая корова — которая не бéга-
ласъ. Боров. Калуж., 1910. Нижнеуд.
Ирку т.

Бегвá, ы, ж. Бег. Смол., 1914.
1. Беги, г о в, мн. Легкая тележ-

К¾|·р Легкая конная тележка. Сухо-
лож. Свердл., 1964. «· Двухколесная
тележка. Петр. Свердл., 1964.

2. Беги, г о в, мн. 1. Система
блоков для поднятия тяжестей; тали.
Во л ж., Даль.

2. Веревки, продетые в блок, под-
нимающий тяжести; тяги. Заклады-
вай беги, вручную не подымешь.
Во л ж., Даль. «Противник (особые
блоки, укрепляемые у бабок) и ло-
пыри (блоки на веревках, спускаю-
щихся с мачты) стягиваются осо-
быми толстыми веревками, снастя-
ми, наз. бегами». Волж., Неболь-
син, Рассказы проезжего, 1854.

3. Беги, нареч. Наперегонки,
о Б é г и беговать — бежать напере-
гонки. Исет. Перм., 1923.

Бегйтка, и, м. и ж. 1. Ж. По-
ходка. Порх. Пек., 1858. Пек.

"2. М. и ж. Человек, который
быстро ходит или бегает. Порх.
Пек., 1858.

Беглäн, а, м. Человек, убежав-
ший из тюрьмы. Урал., 1930.

Беглéница и бегленйца, ы,
ж. Беглянка, женщина, убежав-
шая откуда-либо. ° Б е г л е н й ц а
[удар.?]. Тул., 1826. = Б е г л е -
н й ц а . Дмитр. Моск., 1852. = Б е г-
л е н и ц а. Моск., Даль. — Ср.
Б е г л а н, Б е г л я н а (в 1-м
знм.), Б е г л я ч к а (в 1-м знач.).

1ύ(о Бθгленок, н к а, м. Непоседа.
Шадр. Перм.,

Беглец, а,
[?J. Новолад.
вед., 1854.
• 2. Непоседа.

1923.
м. 1. «Похожалый»
Новг., Новг. губ.

Исет. Перм., 1923.
3, Б е г л е ц ы [удар.?]. Игра

[какая?]. Орл. Вят., 1895—1896.
БθглЙВЫЙ, а я, о е; л и в, а, о.

Быстрый, резвый. Бегунец, бегливой
конь, быстро, легко ступает. Ср.
Урал, 1964. || Любящий бегать;
часто убегающий откуда-либо. До-

машние животные беглиеые и убегаю-
щие к старым хозяевам. Соликам.
Перм., 1897. Беелив, як ааец, трус-
лив, як кошка (пословица). Смол.
Моя женушка бегливая. Яран. Вят.,
Зеленин.

Беглýша, ы, м. и ж. Беглец
или беглянка. Влад., Даль.

Беглýшин, а, о. Принадлежа-
щий беглецу. Влад., Даль.

Беглый, а я, ое. о Б é г л а я
свадьба. Свадьба, сыгранная без
согласия родителей. «Так наз. бег-
лые свадьбы существовали у стари-
ков частенько». Шадр. Перм., Зеле-
нин. — Ср. Свадьба б е г о м (см.
Бегом в 4-м знач.). о В б е г л о г о
играть. Играть в лапту. Дон.,
1847.

БθГлήК, а, м. 1. Человек без
определенных занятий, переезжаю-
щий с места на место. Приехали два
бегляка. Смол., 1956.

2. «Из названий духов». Епифан.
Тул., Прогр. № 189.

Беглήна, ы, ж. 1. То же, что
бегленйца. Влад. [?]., Даль. Бег-
ляна — прозвище женщины, данное
ей за то, что она убежала от мужа.
Ветл. Костром., 1914.

2. Б е г л я н ы, мн. [удар.?].
Игра [какая?]. Орл. Вят., 1895—
1896.

Бθглήнка, и, ж. 1. Девушка,
вышедшая замуж без разрешения
родителей. Тюпск. Иссык.-Кульск.,
1953.

2. Женщина легкого поведения.
Тк>пск. Иссык.-Кульск., 1953.

БеглÄчка, и, ж. 1. То же, что
бегленйца. Урал., 1930.

2. Непоседливая женщина; не-
поседа. Исет. Перм., 1923.

?é^Έéгма, нареч. Бегом. Позовет —
бéгма к ему бегу, лëтмя к ему лечу.
Смол., 1914.

Бθговáнье, я, ср. То же, что
бег (в 3-м знач.). Турин. Свердл.,
1964.

БθГОВáТЬ, г у ю, г у е ш ь, не-
сов., неперех. Состязаться в беге,
в верховой езде и т. п. Турин.,
Табор. Свердл., 1964. » Бежать на-
перегонки. Исет. Перм., 1923. Ве-
гоβать — это бегать наперегонки.
Режев. Свердл.
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Беговáтьея,
е ш ь с я , несов.

г у ю с ь,
То же, что

г у -
бе-

говать. Исет. Перм., 1923. Только
они отчалили, они давай беговатъся,
то обгоним, то — нас. Табор.
Свердл.

Беговой, а я, о е. Быстро бе-
гущий или текущий. Девица, де-
вица! Напряди вервицы с (из) бего-
вой водицы (песня). Холм. Пек.,
1919—1934. — Беговой конек. Круп-
ный кузнечик. Усьян.-Дмитр. Сев.-
Двин., 1928.

БθГОВУлить, л ю, л и ш ь , не-
сов., неперех. Лениться. Курск.,
1850.

БθГОВýшечный, а я, о е. От-
носящийся к беговушкам. Исет.
Перм., 1923.

Беговýши, в у ш, мн. Особый
вид лыж. Перм., 1930.

Беговушка, и, ж. То же, что
беговушки (в 1-м знач.). «Малень-
кая тележка для одного человека
с доской-сидением, соединяющей
заднюю и переднюю оси». Юргамыш.
Урал., Миртов, 1930.

Беговушки, ш е к, мн. 1. Не-
большой одноместный экипаж.
Змеиногор. Том., 1895—1896. То-
бол. •» «Легкий экипаж, удобный для

' быстрой езды, в особенности на не-
далекое расстояние». Исет. Перм.,
Бирюков. «· «Легкие 4-колесные
низенькие дрожки, на которых ездок
помещается, сидя верхом, и сам
правит лошадью». Забайк., Арсентьев.
II Маленькие одноместные санки. То-
бол., 1911—1920. Мехон., Шадр.,
Тагил. Урал., Миртов, 1930-е. Бога-
теи только яимой на беговушках
разъезжали. Председатель на бего-
вушках помчался. Беговугиек-то нынче
мало делают. Ср. Урал.

2. Тапочки. Верхот. Свердл.,
1964.

2é?*>Бéгом и бθГÓМ, нареч.
1. Рысью. ° Б е г о м . Мы спешили,
все бегом ехали, ажно лошади вспо-
тели. Мещов. Калу ж., 1916. Дубен.
Тул.

2. Быстро. <= Б е г о м . Αρχ.,
1885. о Б е г ом. Самара, 1854.
Шенк. Αρχ.

3. Б é г о м. Не закрепляя, так,
чтобы сохранялась свобода передви-

жения сети (о тетиве сети). «[Тетивы
сети] продеваются бегом через ряд
ячей (сети)». Αρχ., Подвысопкий,
1885.

4. Б е г о м . Тайком, без согла-
сия родителей (о венчании). Родите-
ли не отдают, она бегом идет.
А она бежала, так ее мать прокляла.
Бегом ушла, украли невесту, воро-
вали невест. Кемер., Том., 1964.
о Свадьба б е г о м . Верхнеуд. При-
байкалье, 1925—1927.

ВθГОНЙна, ы, ж. Беготня, суто-
лока. Что у вас за бегонина тута?
Пек. Смол.,о 1919—1934.

Бθготнóй, а я, о е. Полный бе-
готни. Вам выходной (день), а нам
беготной. «Слышал это слово один
раз». Калуж. Калуж., Борщов, 1934.

Бегоуля, и, ж. Проститутка.
Жиздр. Калуж., 1850-е.

БθГÓЮ, нареч. Бегом; рысью.
Смол., 1919—1934.

БéГТИ, бθГТЙ, бθГЧЙ, несов.,
неперех. 1. Бежать. = Б é г т и. По-
рато бéгти надотъ. Αρχ., 1885. За ко-
ровам-то бéгти надо. Новг. Чего
мне бегти к ему? Пек. Смол.= Б е г-
т и. «Уральские казаки», Даль. Ко-
лым. Якут. ° Б е г ч и. Шенк. Αρχ.,
1880. Ли-ко, тятька, Карько-то
шибко-то не может бегчи. Перм.
Барнаул., Якут.

2. Б е г ч и. Ехать. Надо бегчи
в город (ехать верхом или упряжью).
Даль [без указ, места]. Кинеш. Ко-
стром., 1897.

3. Б é г т и. Плыть на судне. В за-
ходы бегли, да не догонили. Не по-
рато шибко бегли, в та пор вода не
распалась. Αρχ., 1885.

Бегу, нареч. Наперегонки. Дьявол
опять говорит портному: Давай
бегу бежать. Тавд. Свердл., Ончу-
ков.

Бегун, а, м. и ж. 1. Тот, кто убе-
гает, убежал откуда-либо. Даль [без
указ, места]. «В детских домах
есть определенные ребята-бегуны».
Моск., Водарский, начало XX ¾..
··· Беглый солдат. Никол. Волог.,
1852.

2. Человек, по роду своих заня-
тий связанный с разъездами. *· В до-
революционной России — перекуп-
щик холста, полотна на базарах и
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ярмарках. Яросл., 1900. •» В до-
революционной России — перекуп-
щик пряжи. Нерехотские бегуны.
Даль. *· В дореволюционной Рос-
сии -т- крестьянин-комиссионер, со-
ставляющий гурты скота. Орл., на-
чало XX в. — Ср. Б е г у н о к
(в 1-м знач.).

3. Трус, убегающий при опас-
ности. Исет. Перм., 1923.

4. Птица сем. дроф, Otis macque-
eni; вихляй. «У уральск. казаков»,
Мензбир.

5. Рыба [какая?]. Ярен. Волог.,
1898.

6. Трава [какая?]. «Сушат лист
egg e бумаге. От порезу листья, как
иглы. Зли земли растет, невысок».
Дмитров. Оря., Добровольский, 1905.
• Растение Lycopodium L., сем.
плауновых; плаун. Трубч. Брян.,
1960.

7. Поперечная перекладина в во-
ротах. Смол., Пек., 1919—1934.
¦ 8. Ткацкий челнок. Нижегор.,

Даль.
9. Б е г у н ы, мн. Веревки из

прутьев, привязываемые к заплаву.
Вельск. Смол., Добровольский, 1914.

10. Б е г у н ы , мн. Приверженцы
старообрядческой секты бегунов,
проповедующей неподчинение вла-
стям и бродяжничество. Яро ел.,
Влад., Даль. И сет. Перм.

Бегунéц, н ц а, м. 1. Скаковая
лошадь, рысак (обычно о лошади,
участвующей в скачках). Сиб., 1858.
Вегунцы были, кроены кони. Тюмен.
Особую страсть бухтарминцы имеют
к 6егунцам, т. е. рысакам. Том.
Кемер., Тобол. «Днем устраивают
конские „бега": всадники верхом на
„ бегунцах " (скаковых лошадях)..
оспаривают друг у друга „заклад"».
Енис., Макаренко. Забайк., Амур,
о Пускать, спускать б е г у н ц ό в .
Устраивать бега, скачки. Давай
пускать бегунцδв: если моя лошадь
прежде придет, твою голову отсе-
кем; твоя лошадь прежде придет,
маю голову отсекем. Перм., Зеленин.
В Новый год устраивают бега. Спу-
щаюпг об ааклад бегунцов (рысаков).
Иркут.

2. То же, что бегун (в 3-м знач.).
И сет. Перм., 1923.

3. Уменып. к общенародному сло-
ву бегун. ПΙенк. Αρχ., Доц. Оп.
1858.

Бегунка, и, ж. Женек, к бегун
(в 10-м знач.). Исет. Перм., 1923.

г«ØБегунóк, н к á , м. 1. В дорево-
люционной России — мелкий опто-
вый скупщик скота и разных при-
пасов для перепродажи. Болх. Орл.,
1905—1921. — Ср. Б е г у н (во 2-м
знач.).

2. То же, что бегушки. Бегунки
бегут, Скрыпунки скрыпят (загад-
ка: лошадь, телега). Ряз., Садовни-
ков. Бегал бегунок, Да шмыг в уголок
(загадка: голик). Пек., Садовников.

ВθгУнекиЙ, а я, о е. Относя-
щийся к бегунству. Шуйск. Влад.,
1902. Исет. Перм.

Бθгунетво, а, ср. Религиоз-
ная старообрядческая секта бегу-
нов. Шуйск. Влад., 1909.

БΘГУНЧИК, а, м. 1. Приучаю-
щаяся к скачкам, быстрая на ходу
лошадь. Сиб., 1858.

2. Б е г ý н ч и к и , мн. То же,
что бегушки. Бегут бегунчики, Ве-
аут рогатинку — Колоть пуаатинку
(загадка: едут за сеном и везут вилы).
Пошех. Яросл., 1853. Бегут бегун-
чики, ревут ревунчики, везут бела
мужа (загадка: ноги лошади, сани,
мешок муки). Охан. Перм.

БθгУтки, нареч. Бегом. Короеа-
та от меня 6егýтки. Шадр. Перм.,
1934. — Ср. Б е г ý т у ш к о й ,
Б е г у ш к ó м .

БθгУтушкоЙ, нареч. Бегом.
Бегутушкой бежать. Охан. Перм.,
1930. — Ср. Б е г ý т к и , Б е г у ш -
к о м.

БθгУха, и, ж. Женщина, ушед-
шая от мужа. Αρχ., Пек., 1962.

Бегучий, а я, о е. 1. Бегущий
(о живом существе). Бегучая лошадь.
Даль [без указ, места]. Стальное
ружьё это мое, бей не робей зверя
бегучего (заговор). Амур., 1914.

2. Пропускающий воду, проте-
кающий. Бегучий бочонок, туес. Вят.,
1885.

3. Б е г у ч а я ячея. Ячея, сво-
бодно передвигающаяся по тетиве
сети. Пек., 1912—1914.

БΘГУШКИ, к о в , мн. О ком-,
чем-либо, быстро передвигающемся.
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Текушки текут, бегугики бегут,
хотят Волынского князя сломать
(загадка: стог сена). Липец. Тамб.,
1850. — Ср. 2. Б е г у н о к , Б е-
г у н ч и к, Б е г ц ы .

БегушкÓМ, нареч. Бегом (пре-
имущественно о детях). Новоржев.
Порх. Пек., 1858. — Ср. Б е г у т -
ки, Б е г ý т у ш к о й .

, рé>^ ВθГЦώ, ц о в, мн. То же, что бе-
гушки. Ревцы ревут, бегцъι бегут,
сухо деревцо несут, — не трухнется,
не ворухнется (загадка: мертвец).
Обоян. Курск., 1854—1859. Да из
чистого-то поля ведь бегцы бежат,
А из чистого-то поля ведь гонцы го-
нят. Онеж., Гильфердинг.

Бθгчй. См. Б é г т и.
1. Беда, ы, ж. 1. Горемыка, не-

счастный человек. Беда ты екая,
ведь пересядегиъся (надорвешься).
Онеж., 1933. = Бранно. Ах ты, ста-
ра беда! (о старом человеке). Юрьев.
Влад., 1910.

2. Необходимость, нужда. Что мне
за беда ходить корье сушить. Клин.
Моск., 1910.

3. Провинность. Что везут Ваню
в солдаты не за кражу-за беду, что
за очередь свою. Соликам. Перм.,
1930.

4. Время сенокоса. Лодейноп.
Ленингр., 20—30-е годы XX в.

5. Двухколесная телега. «Так
в Новороссийском краю называют
одноколку, небольшую телегу о двух
колесах. Она изредка употребляется
для разъезда людьми бедного со-
стояния, отставными солдатами,
охотниками и проч. и получила
название от своего неудобства:
когда тяжесть лежит вперед оси,
то она гнетет оглоблями спину и шею
лошади; когда позади, то душит ее
хомутом и притом очень легко опро-
кидывается». Бурнашев [без указ,
места, с пометой «От. В. И. Даля»].
Каин. Том., Прогр. № 117. Верхо-
тур., Н.-Тагил. Урал., 1930. Теперь
колымажек нету. Ране-то на них
землю возили. А звали — беда.
Свсрдл. Лён-то развозить запрягай
лучше беду. Пек. У беды всех и ча-
стей: два колеса, оглобли и площадка.
Новг. Гляди-ка, якей это едет на
беде. Смол. Петерб. (Ленингр.).

«Является показателем отсталости
хозяйства». Камен. Калин. Копор-
ский, 1946. Влад., Курск., Дон.,
Прейл. Латв. ССР. «Одноосная те-
лежка с опрокидывающимся кузо-
вом — ящиком, который свободно
подвешен на оси. Применялась на
земляных работах для подвозки
грунта или камня. Теперь колымажек
нету. Ране-то на них землю возили.
А звали — беда». Ср. Урал.,
1964.

6. В знач. нареч. или усилит, ча-
стицы, о Бедна (бедна) б е д а .
Очень много. Народу того собралось
бедна беда, видимо невидимо. Олои.
1852. о Большая б е д а . Самое
большое, не больше чем; много-
много. Большая беда — полмеры по-
сеешь. Новг. Новг., 1910. о Неубор-
ная б е д а ! Очень много (о большом
урожае). Луж. Петерб., Срезнев-
ская, о Невылазная б е д а ! Очень
грязно. Луж. Петерб., Срезневская.
о Таку б е д у , а) Сильно, очень.
И эвта, середняя, сестра тоже обра-
довалася имя (им) таку беду, и не
знает, чем их потчевать. Перм.,
Зеленин. А он току беду разошел-
ся — все вспоМнил. Полев. Свердл.,
1964. б) В знач. междом. Употре-
бляется для выражения иронии,
насмешки, пренебрежения; поду-
маешь! Суетится, таку-беду, адали
дело робит. Забайк., 1960. о Эку
б е д у . Сильно, очень. Ср. Урал.,
[«экспрессивно·>)], 1964.

7. В знач. нареч. Трудно [?]. Не
беда денежку нажить, да беда ее
сберечь. Макар. Костром., 1895—
1896.

8. В знач. безл. сказ. О чувстве
обиды, досады, огорчения, испыты-
ваемом кем-либо; обидно, о За б е-
д у. Тут ему (Добрыне) за беду
стало, За велику досаду показалося
(былина). Αρχ., 1847. Тут-то царю
за беду стало, За великую досаду по-
кавалося (былина). Барнаул. Том.,
Миллер.

·—- Беда бедная! Выражение от-
чаяния. Каргоп. Олон., 1885—1898.
Беда в дом. О зяте, принимаемом на
житье в дом тестя. Сиб., 1858. Беда
чиста. Поговорка. Каргоп. Αρχ.,
1828.
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2. Бθдá, ώ, ж. Болото. Гдов.
Пек., Кузнецов, 1912—1914.

БθДáК, м. [Знач.?]. Боров. Hour.,
Евдокимов.

БеданΐЬха, и, м. и ж. Неудач-
ник, несчастный человек; бедняк,
неимущий человек. Шенк. Αρχ., 1858.
Αρχ.

Бθдäрка, и, ж. Двухколесная
повозка, вмещающая 1—2 человек.
Роман. Рост.г 1948—1950.

БθДáтыЙ, а я, о е. Бедовый.
Олон., 1882.

БθДáШКИ [род? число?]. Беда.
Осин. Пери., 1914. — Ср. Б é д е н ь,
Б е д й н а , Б е д й н у ш к а ,
Б é д к а , Б е д ý л и н а , Б е д ý ш -
к а.

БθДДΘНЬ, м. [удар.?]. Рабочий,
не праздничный день. «Из буддень».
Вытегор. Олон., Архив АН.

\(,(?о 1. Беде [род? удар.?]. Растение
Medicago sativa L., сем. мотылько-
вых; люцерна посевная. Барнаул.,
Анненков.

2. БΘДΘ, союз [удар.?]. 1. Если
Заон. Олон., 1889—1898. Олон.

2. [Знач.?]. «Не в лаптях беде! —
он, кажется, в лаптях». Кирил. Новг.,
Прогр. АН № 172, 1896.

Бедéведный, а я, о е. Бедовый
(о мальчике). Пек., 1919—1934.

Бθдéнь, и, ж. Беда. Вят., Перм.,
1843. Бедéнъ сбоднула. Вят. — Ср.
Б е д á ш к и , Б е д й н а , Б е д й -
н у ш к а , Б é д к а , Б е д ý л и н а ,
Б е д у ш к а.

Ведерка, и, ж. Уменьш. к обще-
народному слову бедро. Симб..
Опыт ¾852.

Бθдерко, а, ср. Бедро. Да как
губки (бычачьи) обрезывали, Да бе-
дерки обрезывали, Да как сделали
студенцу.. Выносили на базар про~
давать. Пудож. Онеж,, Гильфер-
динг. Шадр. Перм.

Бедйна, ы, ж. Беда. Велико-
лук. Пек., 1855. Вот коли сустрела
меня бедйна. Смол. — Ср. Б е д а ш-
к и, Б е д е н ь, Б е д й н у ш к а ,
Б é д к а , Б е д ý л и н а , Б е д ý ш -
к а.

Бедййушка, и, ж. Беда. Во
бединушка. Смол., 1914.

БθДЙТЪ, несов., неперех. Причи-
нять кому-, чему-либо вред; губить,

портить что-либо. Шадр. Пери., 1848.
Набери ладом ягод, а не беди в саду.
Перм. || Проказничать, шалостью
причинять вред. Девка озорная, все
бедит. Ср. Урал., 1964. — Ср. Б е д-
ч и т ь.

Бéдка, и, ж. Беда [?]. Язычок,
помалчивай — я за тебя бедку пла-
чивал. Судог. Влад., 1851. — Ср.
Б е д á ш к и , Б е д е н ь , Б е д й -
н а , Б е д й н у ш к а , Б е д ý л и -
н а , Б е д ý ш к а .

%?оБéдко, нареч. I . Бедно. Медын.
Калуж., 1901. Прежде мы 6éдко
жили, а потом стали приобретать.
Моск. Живут они 6едко. Пек. Hour.

2. Трудно, тяжело. Мож. Моск.,
1925. Так мне бéдко в войну-то при-
ходилось, ρобят много было. Гарин.
Свердл., 1964.

3. В знач. безл. сказ. Обидно, до-
садно; завидно. Алт., 1862. Иркут.,
Перм., Твер. Знамо мне бедко: ей
купили на платье и на две рубахи,
а мне ничего. Калив., Вят., Петерб.
Нам бéдко — сходили даром. Новг.
Костром, о Б é д к о на кого, что.
Этих старых пастухов царь поса-
дил в тюрьму, им стало бедно на
нового пастуха (сказка). Вельск.
Волог., Смирнов.

Бедковáто, в знач. безл. сказ.
Обидно, досадно. Как над речкой,
над рекой Нагнута веточка дугой,
Мне, девчонке, 6едковато, Мой милой
пошел с другой (частушка). Устюжн.
Новг., 1903.

Бедковáтьея, к у ю с ь ,
к у е ш ь с я , весов. Жаловаться.
Бедковатъся на это не приходится,
Смол., Пек., 1919—1934.

БéДЛΘ, предлог. Возле, подле.
Иди бедле крыльца. У самого-то кон-
ца, бедле нашего крыльца прыгала
твоя овца. Кологр. Костром., 1896.

БéднβНЬКО, в знач. безл. сказ.
Обидно, досадно. Αρχ., Онеж., Ме-
зен. Αρχ., 1885.

БθДНéТЬСЯ, é ю с ь , é е ш ь с я ,
несов. Становиться более бедным;
беднеть. Исет. Перм., 1923.

БеднéшθНЬКО, в знач. безл.
сказ. Обидно, досадно. Мне [не-
весте] на вас [родителей] горазд бед-
нешенъко. Что продумали меня в это
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великое горюшко [замужество] (пес-
ня). Пек., 1907.

БθДНΘЇЬщий, а я, ее . Очень
бедный, самый бедный. Раскаляка-
лись., двое., мужичков, Беднеющие,
пребеднеющие. Чистой. Казан., Афа-
насьев, 1873. Самар., Костром. Бед-
неющий брат., говорит хозяйке своей:
«Брат сказывает, в Москве., еловы
шишки больно дороги. Аида возок
наберем!». Ставроп., Садовников.

БθДНЙть, н ю , н ύ ш ь, несов.,
нвперех. То же, что бедниться
(во 2-м знач.). Осташк. Твер., 1858.
Пек.

ВθДНЙТЬСЯ, Н Ю С Ь, Н Й Ш Ь С Я

и бéднитъея, н ю с ь , н и ш ь с я ,
несов. 1. Притворяться бедным;
прибедняться. = Б е д н й т ь с я .
Слов. Акад. 1847. Луж. Петерб.,
1871. Будет тебе беднитъся. Смол.,
Пек., Ленингр., Во лог. Да будет,
будет вам беднитъся-то.. Как не
стыдно. Тобол. = Б é д н и т ь с я .
Они издавна беднятся, а богатства
их весь век будет не прожить. Во-
лог., Обнорский. Во лог., 1902. Αρχ.,
Перм. ° Б é д н и т ь с я и б е д -
н и т ь с я. Копт. Свердл., 1964.
|| Жалуясь на бедность, просить
что-либо. = Б é д н и т ь с я . Αρχ.,
1847. = Б е д н й т ь с я . Αρχ.,
1852. — Ср. Б é д н о в а т ь с я (во
2-м знач), Б е д н ó т ь с я (в 1-м
знач.).

2. Жаловаться на кого-либо; оби-
жаться на кого-либо, о Б е д-
н и т ь с я. Мезен. Αρχ., 1852. Не
6еднисъ. Он не причинен. Сев.-Двин.
Во лог. Беднитъся не на кого: сам
виноват. Смол. Пек. Она бедниласъ,
что вы не зашли. Перм. Якут. <=> Б é д-
н и т ь с я. Αρχ., 1847. Шадр. Перм.
о Б é д н и т ь с я и б е д н й т ь -
с я. Значит, на мать она беднится,
что та не варучила. Амур., 1913—
1914. Нижне-Тагил. Свердл. о Б é д-
н и т ь с я чем. Жаловаться на не-
достаток чего-либо. Мы покосом не
беднимся. Ишим. Тобол., Архив АН.
о Б е д н и т ь с я [удар.?]. Пе-
терб., Срезневская. — Ср. Б é д-
н о в а т ь с я (в 3-м знач.), Б е д-
н Α τ ь с я (во 2-м знач).

> Бéдница и беднйца, ы, ж.
ί. Б é д н и ц а . Несчастная жен-

щина. Я сижу-ли, бедна беднйца,
На кручинной на лавочке (свадебн.
причит.). Волог., 1902. — Ср. Б é д-
н у ш к а.

2. Лихорадка. ° Б е д н й ц а .
Касим. Ряз., Даль. Морш. Тамб.
α Б е д н й ц а . Заметчин. Пенз.,
1945. и Б е д н й ц а [удар.?]. Ке-
рен. Пенз., 1910.

БéДНО, нареч. 1. Самое малое, по
меньшей мере. Двадцать рублей зара-
ботано, вто уж бедно. Буйск. Ко-
стром., 1897. Сена бедно пудов пять-
десят накосили. Боров. Калу ж.
о Б е д н о - б е д н о . Тута бедно-
бедно сорок верст, будет. Буйск.
Костром., 1897. На зто бедно-бедно
нужно 50 рублей. Юрьев., Покр.
Влад.

2. В знач. безл. сказ. Досадно,
обидно; завидно. Αρχ., 1847. Сев,-
Двин., Волог. Уж мне так стало
бедно, как сказал он это. Новг.
Пек., Твер. Мне еорав это бедно.
(«У молодежи этого слова нет». Ка-
лин., 1946). Крëсну-ту не позвали на
свадьбу; ей беда как бедно. Пери.
Свердл. Бедно ему стало, не вытер-
пел. Челяб. Ср. Урал., Якут., Сиб.
о За б е д н о стало. Как у вас ведь
все да не по-нашему.. Вы пива пьете
да ведь все затхлые, Не могу я пива-
то ведь в рот-от взять. Да и то ли
князю 8ü бедно стало. Онеж., Гиль-
фердинг. Юго-3ап., Том., Ишим.
Тобол.

3. В знач. безл. сказ. Трудно, тя-
жело. Αρχ., Великолук. Пек.,
Вышневол., Осташк. Твер., 1852.
Ему бедно орать. Каргоп. Αρχ.
Трудно мне, бедно мне Да рыба-щуке
без воды, Трудней же, бедней же Мо-
лодой вдове без мужа. Смол.

Бéдноваться, н у ю с ь,
н у е ш ь с я и бедновáтъея,
н ý ю с ь , н у е ш ь с я , несов.
1. Б е д н о в а т ь с я [удар.?].
Жить в бедности, испытывать нуж"`
нуждаться. Они не беднуются `ами,
Новг., 1925. ,"*е- •>потре-

2. Б е д н о в á -"я·· ПРИ накож-
бедниться (в 1-ιч·ск·5 Вержбицкий,
лобно проси™
Αρχ. г р и т и бθдрйть,

3 То же неперех. Наваливаться
знач.). α F< на оглоблю (о лошади).
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о Б β д р и т ь [удар.?]. Бурнашев
[без указ, места], о Б é д р и т ь .
Лошадь 6едрит в сохе. Пенз., 1852.
о Б е д р й т ь . Слов. Акад. 1895.

<^Чо6 Бедро, а, ср. Принадлежность
ткацкого станка; бердо. Лодейноп.
Олон., 1885—1898. Кирил. Новг.,
Яросл., Самар., Ряз.

БедрÓВЫЙ, а я, о е. Бедрен-
ный. Даль [без указ, места]. И сет.
Пери., 1923.

Бедряна, ы, ж. Дерево Cydonia
vulgaris; айва. Даль [без указ,
места].

БедряНΘЦ, н ц а, м. Лекарствен-
ное степное растение [какое?]. Дон.,
1884.

<2?|о БθДрήНКа, и, ж. Б е д ρ я н-
к а цареградская. Дерево и плод
Cydonia vulgaris, сем. розовых; айва.
Новоросс., Анненков.

БéДСТВО, а, ср. Бедность, нужда.
Исет. Перяг., 1923.

Бéдствоватьея, у кгс ь,
у е ш ь с я, несов. Нуждаться, бед-
ствовать. Колхоз бедствует в кормах.
А вы ни в чем не бедствуетесъ? Том.,
1964.

Бθдуйм, а, м. Широкое ватное
пальто для пожилых женщин. Ни-
кол. Самар., 1912.

БθДýлина, ы, ж. Беда.
Оиеж. КАССР, 1931. — Ср. Б е-
д á ш к и , Б д é н ь , Б е д й н а ,
Б е д й н у ш к а , Б é д к а , Бе-
д у ш к а.

Бθдун, а, м. 1. В суеверных пред-
ставлениях — человек, приносящий
беду. Даль [без указ, места].

2. Несчастливый человек. Даль
[без указ, места].

БедунóК, н к а, м. Несчастный
или одинокий человек. Горюнок да
бедунок — несчастные люди. Экой он
6едунок, нигде ему не везет. Олон.,
1912.

Бедýха, и, ж. Большая беда.
Уржум. Вят., 1885. Ой, паренъΙ
Чего житье? Бедуха! Вят. Кашин.
Твер., Грязов. Волог.

Бедýша, и, ж. Большая беда.
Шенк. Αρχ., 1900.

Бéдушка, и, ж. Беда. Доводила
меня участь, До горя, до беды, До
горя, до бедушки, До славянской сто-
роны (песня). Онеж., 1850.

Олон., Соболевский. Ой, бедугики,
кого же мне теперь делать. Пек. —
С р . Б е д ý л и н а .

№° Ведущий, а я, ее. Беда бе д ý-
щ а я. Большая беда. Онеж.,
1931.

БθДЧЙТЪ, ч у, ч и ш ь, несов.,
неперех. Приносить кому-, чему-
либо вред; портить, губить что-
либо. Волог., Даль.

Беды и беды. 1. Б е д ы . Не-
счастье, горе, неприятность; беда.
Веды да и только. Уржум. Вят.,
1885. Беды какой! — какая беда!
Дон. о Во б е д ы! Эка беда! Бутыл-
ку разбил/ — Во беды' — подумаешь,
эка беда! Смол., 1914.

2. В знач. сказ. Горе, неприят-
ность; плохо, нехорошо. ° Б е д ы .
Такая погода понесла, беды/ Свету
божьего не видно. Буйск. Костром.,
1897. С ними беды, со спичками.
В лад. Влад. = Б е д ы. Не беда, что
во ржи лебеда, а беды, как ни ржи,
ни лебеды (поговорка). Даль [без
указ, места]. Беды: наработался —
работа поверх носа пошла (так го-
ворят ленивому). Ворон., 1892.
Беды мне с ней! Вят. Тобол.

3. В знач. нареч. и усилит, ча-
стицы. Очень, чрезвычайно; много,
α Б е д ы . Беды студено сегодня!
Вят., 1907. ° Иран. А бедώ я его
боюсь. Беды ты мне сгроаил. Смол.,
1905—1921. о Б е д ы как. Очень.
Стали пить, гулять, веселиться.
Беды как гуляли' Самар., 1884.
Ставроп. Беды как озяб/ Буйск.
Костром. Бедώ как не люблю это/
Беды как пить хочу. Вят.

БθДЬ [род?]. Отверстие в скамье
лодки, в которое вставляется мачта.
Печор. Αρχ., 1927.

БθДЯШИТЪ, ш у, ш и ш ь, не-
сов., неперех. Скитаться без приюта;
ходить по миру. Αρχ., Даль. —
С р . Б е д я ш и т ь с я .

БедяШИТЪСЯ, ш у с ь, ш и ш ь-
с я, несов. То же, что бедяшить. Αρχ.,
Даль.

Бθθвá [?], ы, ж. Перетертые
в песок ракушки. Αρχ., Даль.

БθЖ [род?]. Связка, соединяющая
передний копыл (короткий брусок,
вставленный в полозья и служащий
опорой для кузова саней) с концом
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загнутого вверх полоза саней. Олон.,
1885—1898.

ВθЖä, ы, ж. Небольшая лоханка.
Вольск. Сарат., 1854.

БθЖава, ы, ж. [удар.?]. Расте-
ние Mentha arveusis, сем. губоцвет-
ных; мята австрийская. Казан., Ан-
ненков.

>?5<?БθЖáк, а, м. Крупная селедка.
Нижне-Дон., 1929.

БθЖáТЬ, б е г у , б е ж и ш ь , не-
сов., неперех. 1. Ехать на чем-либо
по суше или по воде (обычно быстро).
а) Ехать на чем-либо по суше.
Курьер бежит. Тобол., 1852. Почта
бежит. Суд бежит. Сиб. Дон.,
Урал., Вост.-Сиб., Якут., Иркут.,
Амур. Садит его за себя на добра
коня, И бежит он во дальне чисто поле.
Барнаул., Миллер. Байкал., Том.
Купцы бежат на ярманку. Перм.
Становой бежит на повозке. Челяб.
По железной дороге бежать. Ниже-
гор. о Б е ж а т ь чем. Тобол., 1917.
о Б е ж а т ь в шишках. Ехать цу-
гом, гуськом. Нижнеуд. Иркут.,
1850. о Б е ж á т ь на колоколь-
цах. Ехать с колокольчиками. То-
бол., 1917. б) Ехать (на пароходе,
лодке и т. п.) по воде. Тобол., 1895—
1896. Водою бежит. Тобол. Кабы
бежат нонъ они да по синю морю,
А бежали-то они как трои суточки.
Печор., Ончуков. Помор, о Б е-
ж а т ь парусом, бечевой. Бежали
где парусом, где бечевой. Перм., 1856.
Куда парусам бежишь? Я бежала па-
русом В Астрахань за гарусом.
Г. Царицын. Αρχ. ° Б е ж а т ь
пароходом, кораблем. Я пароходом
бежал. Амур., 1913—1914. Кора-
блем бежать. Дон. о Б е ж á т ь на
парусах. «Бежать и бегать на пару-
сах — говорят у промышленников;
на флоте говорят — ходить, идти».
Даль [без указ, места].

2. Двигаться (обычно быстро)
(о средствах передвижения).
а) О сухопутных средствах передви-
жения. Кибитка бежит. Вост.-Сиб.,
начало XX в. Тобол. Повозка бежит.
Челяб. Перм., Онеж. По атому-ту
по мосточику Да карета бежит.
Волог. б) О судне. Ах по Камы по
реки да легка лодочка бежит. Онеж.,
Гильфердинг. Мой-ко (смотри-ка),

судно-то на парусах бежит. Олон.
Печор., Новг., Нижегор. [Степан]
вздумал выехать на берег Волги раз-
гуляться. Увидел он, что баржа не-
большая бежит. Самар., Садовников.
Дон. Пароход, судно бежит. Перм.
Тобол.

3. Идти. Никол. Во лог., 1852.
4. Протекать, пропускать воду.

Тобол. Тобол., 1894. Сплели лодку
[из камыша], спустили на воду,
лодка не бежит, сяли и поехали.
Свердл., Ончуков. Вят. Наша, ка-
дочка бежит. Волог. Бочка бежит,
сапоги бегут. Яросл.

Бβжáться, г у с ь , ж й ш ь с я ,
несов. Бежать наперегонки. Давай
бежáтъсяί Терек., 1911.

Бежбалка, и, м. и ж. [удар.?].
О человеке с какими-либо отрица-
тельными качествами. Полев.
Свердл. [«экспрессивно»], 1958.

БΘЖΘНΘЦ, н ц а, м. Беглый ка-
торжник. Сиб., 1895.

Беживка, и, ж. [удар.?]. Осо-
бого рода женский платок. «Уралки
и до сих пор щеголяют разного рода
платками (кашемирка, «ажурывка»,
индейка, поплиновка, «беживка»,
тальянка и проч.)». Урал., Малеча,
1955.

Бéжка, и, ж. Побег. Ника-
кой бежки с фронта я не сделал.
Семен. Нижегор., 1932. —- Задать
бéжку. Поспешно убежать. Самар.,
1854.

Бéжкий, а я, о е; ж е к, ж к а,
о и бθЖКÓЙ, а я, о е; ж е к, ж к а,
о. 1. Скоро, быстро бегающий, рыси-
стый (обычно о лошадях). <=> Б é ж-
к и и. У меня бы тоже бéжкая ко-
была-то, ну а у него бежчее. У него
небольшая лошадёнка, а бéжкая.
Буйск. Костром., 1897. Ох, какой
у ево конь-то бéжкий. Яросл. [?],
1908—1928. Охан. Перм. Вригадир-
ыть проскакал — лошадь-ma у его
бежка. Верхот. Перм. ·=> Б е ж к о и.
Кобыла, брат, у тебя бежкά. Αρχ.,
1858. У него конь бежкδй. Каргоп.
Αρχ. ° Б е ж к и и [удар.?]. Беж-
кая (лошадь). Каин. Том. || Б é ж-
к и и. Удобный для быстрой езды.
Нонь снегу мало, дорога-ти не бéжка,
Терек., 1932.

2. Сыпучий или легко растекаю-

12*
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щийся, тающий, π Б θ ж к и и.
Слов. Акад. 1847. ° Б е ж к о и.
Бежкой песок. Шенк. Αρχ., 1858.

η-?у% БθЖКÓ и бéЖКО, нареч. Быстро,
скоро (обычно о ходе, беге лошади
и других животных). ° Б е ж к о.
Каргоп. Αρχ., 1928. = Б é ж к о.
По снегу олени бéжко бегут. Кольск.,
1932.

ВθЖКÓЙ. См. Б é ж к и и.
2W БθЖКÓМ, нареч. 1. Бегом. Даль

[без указ, места]. Коρч. Твер.,
1897. Бежком и то не догонишь.
Курск. Оря. Ты поскореича: бежком.
Пек., 1919—1934.

2. Босиком. Ряз., 1852.
Бéжни, мн. (ед. б é ж н я, и, ж.).

1. Уличная игра: играющие катят
по земле деревянный шарик (беж-
ню) и догоняют его; выигрывает
тот, кто дальше всех закатит кру-
жок и скорее всех его догонит. Онеж.
Αρχ., 1885.

2. Ед. Деревянный шарик -для
такой игры. Αρχ., Даль.

Бежнйк, а и бéжник, а, м.
Беглец. ° Б е ж н и к. Αρχ., Даль.
о Б é ж н и к. Онеж., 1885.

БθЖНÓй, а я, óе. о Б е ж н ó е
крыло невода. Крыло невода, кото-
рое заносится в глубь воды. Астрах.,
1858. Сев., «На Волге», о Б е ж-
н о и урез. Передняя (верхняя) бе-
чева невода, за которую вместе
с задней (пятным урезом) тянут не-
вод. I и II Дон. округи, 1929.

БéЖНЫЙ, а я, о е; ж е н, ж н а,
о. Избегающий чего-либо. Мы ведь
не такие люди: от долгу не бéжны.
Котельн. Вят. Орл., 1850.

БθЖÓК, ж к а н ж к у, м. 1. Дей-
ствие бегущего; бег. Опоч. Пек., 1852.
Пек. = В знач. нареч. Бегом. Купμ-
ла говядины да бежбк. Покр., Юрьев.
Влад., 1910. || То же, что бежь. Опоч.
Пек., 1852. Бежок у моего коня доб-
рый. Пек. (Дать) бежкá (бежкý).
Побежать. Вдруг на него большущая
черная собака кинулась, он испугал-
ся — да бежку! Самар., Садовников.
А я спужался — да бежка! Нижне-
дев. Ворон. Я и дала бежка. Ново-
£жев. Пек.

2. Человек, избегающий ссор,
скандалов или опасности. Кто бежка

не хвалит, а бежок хорош. Опоч.
Пек., 1852. Орл.

БθЖЬ, и, ж. Способ, характер
бега животного; побежка. Кониш-
ка не мудрой, да бежъ хоνогиа.
Новоржев., Порх., Пек. Пек., 1858.
Сев.

БéЖЫО, нареч. Бегом. Вежью
бежать. Твер., 1820. Вéжью скорее
догонишь. Даль [без указ, места].

БθЗ, бθЗО, предлог. С неко-
торыми существительными образует
наречные сочетания, которые (как
и в общенародном языке) имеют зна-
чение отрицательных наречий,
о Б е з о время. Не во время.
Прииск. Ценз., 1945. о Б е з про-
буду. Не просыпаясь, беспробудно.
Всю ночь без пробуду спала. Тобол.,
1911—1920. о Б е з перемежки. Бес-
престанно, не прекращаясь. Одной
рукой беа перемéжки-то тяжело
нести. Буйск. Костром., 1897.
Дождь целый день без перемежки
идет. Мещов. Калуж. «Говорит ме-
щанка средних лет, грамотная».
Г. Калязин, Чередеев. о Б е з про-
вóроту. Очень много, невпроворот.
На базаре сегодня народу., без про-
βороту.. Повернуться негде.. Кони,
того гляди, раздавят. Тобол., 1911 —
1920. о Б е з останову. Безостано-
вочно. Круглый год мелет без оста-
нову. Буйск. Костром., 1897. Он
так норовит, чтобы работа шла
без останову. Покр. Влад., 1910.
о Б е з поддώху. Без отдыха, не-
прерывно (о работе). Одоев. (сев.-
вост.). Тул., 1913.

1. Бéза, ы, ж. Сирень. Орл.,
Даль. Смол., Брян. («Сейчас всё
чаще употребляется и это [сирень]
слово». Трубч. Брян., 1957).

ϊ?5 °̀2. Бéза, ы, ж. Бездна. Луж.
Петерб., 1871.

Безалáбарничатъ. См. Б е-
з а л á б е р н и ч а т ь .

Безалаберничать и беза-
лабарничать, а ю, а е ш ь, не-
сов., перех. 1. Безобразничать.
а Б е з а л а б е р н и ч а т ь . Юрьев.
Влад., 1910. α Б е з а л á б а р н и -
ч а т ь. 2`ы беаолабарничаешь. Моск.
Моск., 1910.

2 . Б е з а л а б е р н и ч а т ь .
Делать что-либо безалаберно, не
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соблюдая порядка. Казан. Казан.,
Архив АН.

Безалаберный, а я, о е; ρ е н,
ρ н а, о. I . Шумливый, беспокойный,
неугомонней. Чистоп. Казан., 1853.
Казан., Самар., Сарат. Эй ты, беза-
лаберный! Нпжегор. Я росл., Моск.,
Пери.

2. Неотвязный, докучливый. Ме-
щов. Калуж., 1850.

3. Лишенный способностей, даро-
ваний; неспособный. Твер. [без указ,
года].

ВθЗбáбЬΘ, я, ср. Отсутствие
или недостаток женщин. Везбабъе
у нас: некого сβататъ. Смол., 1919—
1924. Урал.

Везбäтевщина, ы, м. и ж.
То же, что безбатьковщина (во 2-м
знач.). Эта безбáтеβщина рази по-
слухает кого. Йонав. Лит. ССР, 1964.

Безбáтъковщина, ы, м. и ж.
1. Ж. Неповиновение родителям.
Пек., Осташк. Твер., 1855.

2. М. и ж. Непослушный ребе-
нок. Пек., Даль. || Плохо воспи-
танный человек; ребенок (обычно
выросший без отца). = Собир. О без-
бáтъкоβщина, вольничают, кабы
батька был, не вольничали б. Прейл.
Латв. ССР, 1964. || Ребенок, оста-
вленный без надзора. Даль [без указ,
места].

3. Внебрачный ребенок. Даль
[без указ, места].

Безбäтъковъе, я, ср. 1. То же,
что безбатьковщина (в 1-м знач.).
Пек., Осташк. Твер., 1855.

2. То же, что безбатьковщина (во
|г 2-м знач.). Пек., Даль.
ξ БθЗбéдина, ы, ж. Материаль-
•У ная обеспеченность, зажиточность,
h достаток. Великолук., Новоρжев.,
| Порх. Пек., 1855. Пек.
f Безбéдица, ы, ж. То же, что
`Λ безбедина. Порх., Новоржев., Ве-

ликолук. Пек., 1855.
',_*ß6θ БезбÓЖΘТЬ, несов., неперех.

1. Становится безбожником. Даль
[без указ, места]. Исет. Перм.,
1923.

2. Использовать для достижения
чего-либо бесчестные приемы. Исет.
Перм., 1923.

БβзбθрÓДθЦ, д ц а , м. Мужчи-
на, у которого плохо растет борода.

Горе молодцу-безδородцу, Не радость
девиие-неродице. Чебокс. Казан.,
Архив АН.

Бθзборóдненький. Не имею-
щий бороды. Как бы вера-то, была, —
жена мужа продала, Купила бы мо-
лодца молоденького, Да и холостенъ-
кого, безбородненъкогоΙ Вят., Собо-
левский.

Безбоязно и безбóязно, на-
реч. 1. Безбоязненно, смело. ° Б е з-
б о я з н о . Симб., 1852. Одна ясна,
безбояано в небе звездочка горит.
Дон. Перм. А ты плыви теперь без-
боявно: лодка не течет. Курган.
Свердл. Безбояано он идет туда.
Челяб. ·=> Б е з б ó я з н о . Исет.
Перм., 1923. Кедаб. Азерб. ССР.

2. Б е з б о я з н о . В знач. безл.
сказ. Не страшно, не боязно. С то-
бой и ходить-то беабоязно. Мехон.
Курган., 1964.

Безбоязный и безбóязный,
а я, о е. Смелый, бесстрашный.
а Б е з б о я з н ы й . Симб., 1852.
Я безбоязная — и ночью пойду. Ко-
стром. Экой ведь Лупан-он безбояв-
ной! На кладбище один сходил',
а Кондратей еще безбоязнее: один
к покойником ночевал. Перм. Девка,
которая самая безбоязная, так за
удилы даже коня-то схватит.
Свердл. ° Б е з б ó я з н ы й . Даль
[без указ, места].

Безбóязнь, бéзбоязнъ и
безбоязнь, и, ж. Смелость, бес-
страшие. = Б е з б ó я з н ь . Даль
[без указ, места]. ° Б é з б о я з н ь
и б е з б о я з н ь . Исет. Перм., 1923.

Безбрáтний, я я, ее. Фолък.
Не имеющий брата. А сестра есть
не безбратняя. Петрозав. О л он.,
Рыбников. Надо слыть да бедной
дочери безотней, Как печальной
сестры да мне бевбратнеü. Олон.,
Барсов.

Везбрá`¾ники, к о в, мн. Старо-
обрядцы, отрицающие брак. Мезен.
Αρχ. [год и автор неизвестны].

Везбрйл, а, м. Прозвище кре-
стьянина. Черепов. Новг., 1898.

Бθ3брйлый, а я, о е. С повре-
жденными губами. Никол. Волог.
1883-1889.

?й¾БθЗбЙТНИца, ы, ж. Лихорад-
ка. Путивл. Курск., 1886.
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Б63ВéДОМНО, нареч. Так, чтобы
не знали другие. Исет. Перм., 1923.

БθЗВéДОМНЫЙ, а я, о е. Не-
известный. Исет. Перм., 1923.

БθЗВéКИЙ, а я, о е. Вечный,
бесконечный по времени. Исет.
Пери., 1923.

Безверный, а я, о е. 1. Вы-
ражающий недоверие; недоверчивый.
Безверный какой ты/ Я тебе баю,
что видел лешего сам своими гла-
зами, а ты не веришь. Перм., 1856.

2. Такой, на которого нельзя по-
ложиться, ненадежный. Исет. Перм..
1923.

БθЗВéрОК, ρ к а, м. Безбожник;
человек, не верящий в бога. Вси
безβерками поделалися. Смол., 1919—
1934. ,

БезвëрСТНО, нареч. Не зная
точного расстояния, количества
верст. Подрядил еезти беββëрстно.
Исет. Перм., 1923.

БθЗВΘ*СНЫЙ, а я, о е. Легкий,
не тяжелый. Исет. Перм., 1923.

БθЗВéсТНО, нареч. Не известив
о себе, не подав вести. Как со стыду
со страму со великого А тут этот
Олешенъка Попович он Уехал он без-
вестно, не знают где. Пудож. Онеж.,
Гильфердинг.

Безвестный, а я, ое. 1. Без
вести пропавший; неизвестно, где на-
ходящийся. Даль [без указ, места].
А что, Ванька все еще безвестный,
али он подал о себе весть, где он и что
с ним? Волог., 1902. Исет. Перм.

~ Безвестные лошади (первая,
вторая и третья). «Восьмая, девя-
тая и десятая по порядку лошади на
зимнем снеговом неводе». Пек.,
Кузнецов, 1912—1914.

2. Никому не известный или не-
знакомый, безвестный. Порх. Пек.,
1855.

7?¾0 Бéзвесть, и, ж. Отсутствие ве-
стей. При беввести о нем, ничего не
скажу. Смол., 1919—1934.

Безвéсъθ, я, ср. Легкость. Исет.
Перм., 1923.

Бθзвéтерно, нареч. Безветрен-
но. Исет. Перм., 1923.

Безвéтерность, и, ж. Без-
ветрие. Йсет. Перм., 1923.

Безвéтерныή, а я, о е. Без-
ветренный. Исет. Псрм., 1923.

БθЗВéЧИТЪ, ч у, ч и ш ь, не-
сов., перех. 1. Наносить увечье ко-
му-либо. Осташк. Твер., Пек., 1855.
Пудож. Олон.

2. Нагружать кого-либо чем-либо
слшпком тяжелым. Осташк. Твер.,
Пек., 1855.

3. Лишать чего-либо. Княгин.
Нпжегор., 1897.

Безвéчитъея, ч у с ь, ч и ш ь-
с я, несов. 1. Увечиться или нано-
сить кому-либо увечье. Даль [без
указ, места].

2. Носить непосильные тяжести.
Осташк. Твер., Пек., 1855.

БθЗВéчно, нареч. Совсем, на-
всегда. Кабы не ты, я бы смерть по-
лучил. Благодарю тебя на том,
что я бы безвечно погиб (сказка).
Нолин. Вят., Зеленин.

Безвечный, о г о, м. Калека,
увечный человек. Новоржев., Опоч.,
Порх. Пек., 1855.

Безвéчье, я, ср. Увечье. Пек.,
1855. Дал ему безвечье вековечное.
Пудож. Олон., Рыбников. И не
упито-то было да не уедено, И в крас-
ни-то хорошо не было хожено, На
добрых конях не было езжено.. Без-
вечъя на век призалиаано. Повен.
Олри., Гильфердинг.

???øБезвéч:ьицθ, а, ср. То же, что
безвечье. Кабы не пито у Васеньки,
не уедено, Вековечное 6еввечъице за-
лезено. Мезен. Αρχ., Григорьев.

БезвЙДНО, нареч. Невзрачно,
неказисто. Исет. Перм., 1923.

ϊ>езвйдноеть, и, ж. Невзрач-
ность, неказистость. Даль [без указ,
места]. Исет. Перм., 1923.

Безвйдный, а я, о е. Невзрач-
ный, неказистый. Даль [без указ,
места). Исет. Перм., 1923.

БθЗВÓДΘТЬ, несов., неперех.
1. Терять воду (о реках, озерах).
Исет. Перм., 1923.

2. Испытывать недостаток в воде
(о людях, животных). Исет. Перм.,
1923.

Безводица, ы, ж. Недостаток
воды, влаги. Одолели нас в степях
безкормица и безводица. Даль [без
указ, места]. Кубан., начало XX в.
Исет. Перм.

БθЗВÓЛИТЬ, л ю, л и ш ь , не-
сов., перех. Лишать свободы, воли.
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Не бевволъ же ты его. Порх., Велико-
лук. Пек., 1855. Исет. Перм.

Безволóеньιй, а я, о е. Без-
волосый, лысый, плешивый. И сет.
Перм., 1923.

БезвÓЛЬΘ, ь я, ср. Отсутствие
свободы, воли; неволя. Даль [без
указ, места]. Девка в садичек зашла,
Да себе волюшку нашла, Да все бев-
волье прокляла. Тотем. Во лог., Еле-
онская. Исет. Перм.

Безворотйща, нареч. Без-
возвратно, бесповоротно. Холмог.
Αρχ., 1907.

Цо<у Безворóтяты и безворотя-
ТЫ, нареч. Без возврата; не воз-
вращаясь. = Б е з в о р ó т я т ы .
Отдай ему, да и беаворотяты, —
т. е. отдай ему, да и не получишь
обратно. Уехать бы тебе, да и без-
воротяты. Пинеж. Αρχ., 1850.
Ушел безворóтяты. Лешук. Αρχ.
α Б е з в о р о т я т ы . Дай взаймы
беаворотяты. Αρχ., Даль.

БθЗВОСПрéтно, нареч. Бес-
препятственно. По грибы-то ходят
беавоспрéтно. Буйск. Костром.,
1897. Верейск. Моск.

Безвремéница, безврéмен-
ница и безвремéнница, ы,
ж. 1. Непогода, ненастье. = Б е з-
в р е м é н и ц а . Пек., Осташк. Тßер.,
1 8 5 5 . < = ` Б е з в р е м é н н и ц а . Даль
[без указ, места]. — Ср. Б е з в р е -
м е н ь е (в 1-м знач.), Б е з в р е -
м я н и ц а , Б е з в р е м я н ь е ( в о
2-м знач.), Б е з г ó д ь е (во 2-м
знач.), Б е з г ó д у ш к а .

2. Женек, к безвременник (во 2-м
знач.). о Б е з в р е м é н н и Ц а .
Даль [без указ, места]. = Б е з в ρ é-
м е н н в ц а и б е з в р е м é н н и -
ц а. Исет. Перм., 1923.

3. Б е з в р е м é н н и ц а . Тяже-
лое время, пора неудач, невзгод.
Даль [без указ, места].

4. Б е з в р е м е н н и ц а [удар.?].
Время позднее или раньше периода,
когда обычно проводятся полевые
работы. Нерехт. Костром., 1850.

5. Б е з в . р е м é н н и ц а . Расте-
ние Colchicum autumnale; безвре-
менник осенний. Даль [без указ,
места].

Безвременник и безвремен-
ник, а, м. 1. Человек, делающий

что-либо не вовремя, несвоевремен-
но. Исет. Перм., 1923.

2. Б е з в р е м е н н и к . Не-
счастливый человек. Даль [без указ,
места]. || Б е з в р е м е н н и к и
б е з в р е м е н н и к . Больной че-
ловек [?]. Исет. Перм., Бирюков,
1923.

Безврéменница и безвре-
мéнница. См. Б е з в р е м é н и -
ц а.

Безвремéнничать и безврé-
менничать, а ю, а е ш ь , несов.,
неперех. 1. Б е з в р е м é н н и -
ч а т ь. Жить в горе, терпя неудачи,
невзгоды. Даль [без указ, места].

2. Б е з в р é м θ н н и ч а т ь и
б е з в р е м é н н и ч а т ь . Болеть.
Исет. Перм., 1923.

БθЗВрéМΘННО, нареч. Во время
болезни. Исет. Перм., 1923.

Безвременный и безвре-
менный, а я, ое. ° Б е з в р е -
м é н н ы и. Фолък. Несчастный, не-
счастливый. Ноченьки осенны, Ночки
безвременны.. Не с кем ночки спать,
Не с кем думу думати. Вят., Собо-
левский. || ° Б е з в р е м е н н ы й .
Больной. Исет. Перм., 1923.

Безвременье и безвре-
менье, я, ср. 1. Б е з в р е -
м е н ь е . То же, что безвременица
(в 1-м знач.). Пек., Осташк. Твер.,
1855.

2. Беда, несчастье или болезнь.
= Б е з в р е м е н ь е . А ныне уж
молодцу Безвременье великое: Гос-
подь бы прогневался, Государъ-царь
гнев езложил, Отец и мать молодца
У себя не в любви держат. Соболев-
ский [без указ, места]. ° Б е з в р е -
м е н ь е . Шадр. Перм., 1913. = Б е з-
в р é м е н ь е и б е з в р е м е н ь е .
Исет. Перм., 1923. — Ср. Б е з-
в р е м я н ь е (в 1-м знач.).

Безвремéньице, а, ср. Фольк.
То же, что безвремяньице. Как
будешь ты, Дюк, теперь во Киеве,
На тебя как буде ведь невзгодуш-
ка, Невзгодушка — безвременъицо..
А тут я поеду из чиста поля, А тут
тебе, молодца, повыручу. Пудож.
Олон., Гильфердинг.

?Йø Безвремяница, ы, ж. То же,
что безвременица (в 1-м знач.).
Пек., Осташк. Твер., 1855.



184 Везвремянная

Бβзвремянная, о и, ж. В ре-
лигиозных представлениях — роже-
ница, не принявшая очистительной
молитвы. Уржум. Вят., 1885.

Безвремянъе, я, ср. 1. То же,
что безвременье (во 2-м знач.). Кто
мое ожидать беавремянъя этого?
Тамб., 1851. Да чего (что) куманек
со мной повстречалось безвремянье —
целковый денег обронил. Нижегор.
Перм., Том., Алт.

2. То же, что безвременица (в 1-м
знач.). Пек., Осташк. Твер., 1855.

Безвремяныще, а, ср. Фольк.
Тяжелое время, пора несчастий,
'неудач; беда. Как у нас-то диво сде-
лалось, Да великое несчастъицо,
И большое безвремяньице (песня).
О л он., 1850. Когда надо мною бу-
дет безвремянъице, Поспешайте-то,
6ратъица, ко мне на выручку. Олоя.,
Рыбников. У нас сделалось, братцы,
несчастьица, Большая, братцы, без-
времянъица. Как жена-то мужа па-
терила, Вострым ножичком заре-
зала (песня). Данк. Ряз. — Ср. Б е з-
в р е м é н ь и ц е .

БθЗВЫВОДНО, нареч. Без вы-
ведения, вывода (о животных). Бур-
ко-то безвыводно целу неделю про-
стоял в конюшне. Исет. Перм.,
1923.

БθЗВЫВОДНЫЙ, а я, о е и без·
выводной, а я, о е. 1. Постоянно
пребывающий где-либо. Даль [без
указ, места]. Исет. Перм., 1923.

2. Б е з в ь'ι в о д н а я и б е з -
в ы в о д н а я невеста. Невеста, взя-
тая без уплаты за нее вывода, вывод-
ных денег. Даль [без указ, места].

3. Засеки б е з в ы в о д н ы е .
Фольк. Засеки (закрома), в которых
постоянно имеются запасы зерна,
муки. Лодейноп. Лешгагр. [?]. Ар-
хив ИРЯЗ.

БθЗВЫру"ЧНО, нареч. Без при-
были, без выручки. Исет. Перм.,
1923

Бβзвыручный, а я, о е. Не
дающий выручки, прибыли. Даль
[без указ, места]. Исет. Перм.,
1923.

Бθзвытитъ, в ы ч у, в ы-
т и ш ь, несов., перех. 1. Лишать
доли чего-либо, пая, участка. Даль
[без указ, места].

2. Оставлять без еды. Даль [без
указ, места].

БθЗВЫТНО, нареч. 1. Без пода-
тей, без тягла. Везвытно веку не
изживешь. Даль [без указ\ места].

2. Не наедаясь. Исет. `Перм.,
1923.

¾гоБβзвытный, а я, о е. 1. Не
имеющий земли и потому не платя-
щий податей (о дореволюционном
крестьянине). Перм., Нижегор.,
Даль.

2. Не имеющий пая в общей доле
пищи (выти) как слабосильный че-
ловек, который мало ест (о дореволю-
ционном артельном работнике).
Соликам. Перм., 1860. Ннжегор.,
Перм [?], Даль.

3. Не имеющий аппетита. Веввыт-
ный человек. Она беавытна. Тугаи.
Том., 1964.

4. Ненасытный в еде. Исет. Перм.,
1923.

БθЗГä, ύ, ж. Лихорадка. Астрах.,
Архив АН.

БθЗГЛазить, г л а ж у , г л á-
з и ш ь, несов., перех. 1. Лишать
человека или животного одного или
обоих глаз. Исет. Перм., 1923.

2. Лишать наблюдения, надзора
за кем-, чем-либо. Исет. Перм.,
1923.

БθЗГЛáЗНО, нареч. Без надзора,
без присмотра. Исет. Перм., 1923.

Безглазый, а я, о е. Лишенный
надзора, присмотра. И сет. Перм.,
1923.

БθЗГЛý8ДЫЙ, а я, о е. Бранно.
Бестолковый, безмозглый. Курск.,
1848. Игиь вылупился, баран безглув-
дый. Курск. Орл. Везглуздая ты
деβка. Смол. Южн., Зап.

БθЗГОВäрНЫЙ, а я, о е. Не-
угомонный. Охан. Перм., 1854.

БθЗГÓда, ы, ж. Беда, несчастье;
бедствие, невзгода. Вят., Слобод.,
Котельн. Вят., 1848. С ним случи-
лась βечор беагода. Вят. Много у меня
злата-серебра, Сильного имения, бо-
гачестβа тьма. Придет безгода, каз-
ной откуплюся, От огня от пламя
водой отолъюся. Тул. Иркут. — Ср.
Б е з г ó д ь е (в 1-м знач.), Б е з-
л é т ь е.

Бθзгóдевый, а я, о е. Прожив-
ший очень много лет, очень старый.
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Старик наш безгодевый. Скопин.
Ряз., 1905—1921. — Ср. Б е з-
г о д н ы й (во 2-м знач.), Б е з г ó-
д о в ы и.

Бβзгóдить, г о ж у , г о д и ш ь ,
несов., перех. Делать несчастным;
обижать. Не безгодъ меня. Даль
[без указ, места].

`Ü,о Безгодный, а я, о е. 1. Прежде-
временный. Он умер безгодною
смертью. Даль [без указ, места].

2. То же, что безгодевый. «Без-
годная лошадь — вышедшая из лет,
у которой не видать уже лет по зу-
бам, т. е. старее девяти». Даль
[без указ. года]. — Ср. Б е з г о-
д о в ы и.

3. Малолетний. Не пужайся, Вла-
димир, не плошайся, Еде мой сыниш-
ко беагодные, Младые Чурилушко сын
Пленкович. Онеж., Гильфердинг.

Безгодóвый, а я, о е. То же,
что безгодевый. Мерин здоровый,
хоть и безгодóвый. Вуйск. Костром.,
1897. Веагодóеая лошадь — старая
лошадь, кляча. Твер.

БΘЗГÓДОК, д к а, м. Бестолко-
вый человек. Соликам. Перм., 1850-е.

Безгóдушка, и, ж. 1. ýменьш.
к безгода; то же, что безгода. На
молодчика безгодушка пришла, На
любезного рассердилась, Милая рас-
сердилась (песня). Влад., 1850-е.
Смол. Беагодуιика злая припадет,
совсем повалить (задавить) хочет.
Даль [без указ, места].

2. То же, что безвременица (во
2-м знач.). Смол., 1914.

БθЗГóДЬθ, я, ср. 1. То же, что
безгода. Вят., Даль. Вышло на игру-
шицу три безгодья: Первая бевгодъ-
ица — буйные ветры (песня). Дмит-
ров. Орл., 1905. Смол.

2. То же, что безвременица (в 1-м
знач.). Смол., 1919—1934.

3. Неурожай. Нынче безгодье.
Смол., 1914.

Бθ3гóдыща, ы, ж. Уменып.
к безгода; то же, что безгода. Вышло
на игрушицу три беагодъя: Первая
безгодъица — буйные ветры (песня).
Дмитров. Орл., 1905.

Безголóвный, а я, о е. Фолък.
Уголовный. Ты за что про что во
тюрьме сидишь, За какие беды без-

голоеные3 (песня). Урал., Киреев-
ский.

Безголовок, в к а, м. Смелый,
отчаянный человек. Кадн. Во лог.,
1895—1896.

Безголовый, а я, о е. 1. Сме-
лый, отчаянный, бесстрашный.
Куды поедешь в экую пургу, безголо-
вый? Я вот тебе дам, безголовый
мальчишка/ Буйск. Костром., 1897.

2. Б е з г о л о в ы й ерш. Сорт су-
шеной рыбы (без голов). Галич. Ко-
стром., 1914.

БΘЗГОЛÓВЬΘ, я, ср. 1. Глупое
поведение. Исет. Перм., 1923. II Глу-
пое увлечение. Чужи жены безео-
ловъе, Большой сон к нездоровью
(песня). Смол., 1914.

2. Отсутствие руководителя, гла-
вы чего-либо. Пек., Смол., 1919—
1934.

— Доп. [Знач.?]. Мужу на без-
еоловье, а жене на здоровье (посло-
вица). Княгин. Нижегор., Матер.
Срезневского.

ϊА°Безголóеить, л о ш у, л ó-
с и ш ь, несов., перех. Лишать го-
лоса, власти; заставлять молчать.
Даль [без указ, места]. Исет. Перм.,
1923.

Безголосица, ы, м. и ж.
Человек, потерявший голос по бо-
лезни. Ой да ведь он — безголосица/
Урал., 19531| Тот, у кого плохой
(в пении) или слабый голос. Сидит
пое,т — безголосица. Верхне-Уфал.
Челяб. [с пометою «экспрессивно»],
1964.

Безголосый, а я, о е. Молча-
ливый или молчащий. Исет. Перм.,
1923.

Безголосье, я, ср. Отсутствие
голоса, возможности говорить вслед-
ствие болезни. Даль [без указ,
места]. Исет. Перм., 1923.

Безгордый, а я, о е. Негордый.
Исет. Перм., 1923.

Бθзгрáмота, ы, ж. Безгра-
мотность, неграмотность. Исет.
Перм., 1923.

Безгрешный, а я, о е. Иран.
Очень мелкий (о рыбе и животных).
Тоже и наловил., каки-то одне без-
грешны (подтрунивают над рыболо-
вом). Исет. Перм., 1923.
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Безвремянная, о и, ж. В ре-
лигиозных представлениях — роже-
ница, не принявшая очистительной
молитвы. Уржум. Вят., 1885.

Безвремянъе, я, ср. 1. То же,
что безвременье (во 2-м знач.). Кто
мог ожидать безвремянъя этого?
Тамб., 1851. Да чего (что) куманёк
со мной повстречалось безвремянъе —
целковый денег обронил. Нижегор.
Перм., Том., Алт.

2. То же, что безвременица (в 1-м
знач.). Пек., Осташк. Твер., 1855.

Безвремяныще, а, ср. Фольк.
Тяжелое время, пора несчастий,
неудач; беда. Как у нас-то диво сде-
лалось, Да великое несчастьицо,
И большое безвремянъице (песня).
Олон., 1850. Когда надо мною бу-
дет безвремянъице, Поспешайте-то,
братъица, ко мне на выручку. Олон.,
Рыбников. У нас сделалось, братцы,
несчастьица, Большая, братцы, без-
времянъица. Как жена-то мужа па-
терила, Вострым ножичком заре-
зала (песня). Данк. Ряз. — Ср. Б е з-
в р е м é н ь и ц е .

БезВЙВОДНО, нареч. Вез вы-
ведения, вывода (о животных). Бур-
ко-то безеыводно целу неделю про-
стоял в конюшне. Исет. Перм.,
1923.

Безвыврдный, а я, о е и без-
ВЫВОДНÓЙ, а я, о е. 1. Постоянно
пребывающий где-либо. Даль [без
указ, места]. Исет. Перм., 1923.

2. Б е з в ы в о д н а я и б е з -
в ы в о д н а я невеста. Невеста, взя-
тая без уплаты за нее вывода, вывод-
ных денег. Даль [без указ, места].

3. Засеки б е з в ы в о д н ы е .
Фольк. Засеки (закрома), в которых
постоянно имеются запасы зерна,
муки. Лодейноп. Ленингр. [?]. Ар-
хив ИРЯЗ.

БезвώруЧНО, нареч. Без при-
были, без выручки. Исет. Перм.,
1923.

Безвыручный, а я, о е. Не
дающий выручки, прибыли. Даль
[без указ, места]. Исет. Перм,,
1923.

Бθзвытить, в ы ч у, в ы-
т и ш ь, несов., перех. 1. Лишать
доли чего-либо, пая, участка. Даль
[без указ, места].

2. Оставлять без еды. Даль [без
указ, места].

БθЗВЙТНО, нареч. 1. Без пода-
тей, без тягла. Веввытно веку не
изживешь. Даль [без указ, места].

2. Не наедаясь. Исет. Перм.,
1923.

¾>оБезвй:тныЙ, а я, о е. 1. Не
имеющий земли и потому не платя-
щий податей (о дореволюционном
крестьянине). Перм., Нижегор.,
Даль.

2. Не имеющий пая в общей доле
пищи (выти) как слабосильный че-
ловек, который мало ест (о дореволю-
ционном артельном работнике).
Соликам. Перм., 1860. Ипжегор.,
Перм [?], Даль.

3. Не имеющий аппетита. Везвыт-
ный человек. Она безвытна. Туган.
Том., 1964.

4. Ненасытный в еде. Исет. Ιϊерм.,
1923.

БθЗГä, и, ж. Лихорадка. Астрах.,
Архив АН.

Безглазить, г л а ж у , г л á-
з и ш ь, несов., перех. 1. Лишать
человека или животного одного или
обоих глаз. Исет. Перм., 1923.

2. Лишать наблюдения, надзора
за кем-, чем-либо. Исет. Перм.,
1923.

БθЗГЛáЗНО, нареч. Без надзора,
без присмотра,. Исет. Перм., 1923.

Безглазый, а я, о е. Лишенный
надзора, присмотра. Исет. Перм,,
1923.

Безглýздый, а я, о е. Бранно.
Бестолковый, безмозглый. Курск.,
1848. Ишъ вылупился, баран безглуз-
дый. Курск. Орл. Безглуадая ты
девка. Смол. Южн., Зап.

Бθзговáрный, а я, о е. Не-
угомонный. Охан. Перм., 1854.

БθЗГÓда, ы, ж. Беда, несчастье;
бедствие, невзгода. Вят., Слобод.,
Котельн. Вят., 1848. С ним случи-
лась вечор безгода. Вят. Много у меня
злата-серебра, Сильного имения, бо-
гачестеа тьма. Придет безгода, каз-
ной откуплюся, От огня от пламя
водой отольюся. Тул. Иркут. — Ср.
Б е з г ó д ь е (в 1-м знач.), Б е з-
л é т ь е.

БезгóДθВЫЙ, а я, о е. Прожив-
ший очень много лет, очень старый.
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Старик наш безгодееый. Скопил.
Ряз., 1905—1921. — Ср. Б е з -
г о д н ы й (во 2-м знач.), Б е з г ó-
д о в ы и.

БезгÓДИТЬ, г о ж у , г о д и ш ь ,
несов., перех. Делать несчастным;
обижать. Не безгодъ меня. Даль
[без указ, места].

?&3<э Безгодный, а я, о е. 1. Прежде-
временный. Он умер беагодною
смертью. Даль [без указ, места].

2. То же, что безгодевый. «Без-
годная лошадь — вышедшая из лет,
у которой не видать уже лет по зу-
бам, т. е. старее девяти». Даль
[без указ. года]. — Ср. Б е з г о-
д о в ы и.

3. Малолетний. Не пужайся, Вла-
димир, не плошайся, Еде мой сыниш-
ко безгодные, Младые Чурилугико сын
Пленкович. Онеж., Гильфердинг.

Безгодóвый, а я, о е. То же,
что безгодевый. Мерин здоровый,
хошъ и безгодóвый. Буйск. Костром.,
1897. Безгодовая лошадь ·— старая
лошадь, кляча. Твер.

Безгóдок, д к а, м. Бестолко-
вый человек. Соликам. Перм., 1850-е.

Безгóдушка, и, ж. 1. Умеш>ш.
к безгода; то же, что безгода. На
молодчика безгодушка пришла, На
любезного рассердилась, Милая рас-
сердилась (песня). Влад., 1850-е.
Смол. Безгодушка злая припадет,
совсем повалить (задавить) хочет.
Даль [без указ, места].

2. То же, что безвременица (во
2-м знач.). Смол., 1914.

Безгóдье, я, ср. 1. То же, что
безгода. Вят., Даль. Вышло на игру-
гиицу три безеодья: Первая безгодъ-
ица — буйные ветры (песня). Дмит-
ров. Орл., 1905. Смол.

2. То же, что безвременица (в 1-м
знач.). Смол., 1919—1934.

3. Неурожай. Нынче безгодье.
Смол., 1914.

Безгóдьица, ы, ж. Уменьш.
к безгода; то же, что безгода. Вышло
на игрушицу три безгодья: Первая
безеодъица — буйные ветры (песня).
Дмитров. Орл., 1905.

Безголóвный, а я, о е. Фолък.
Уголовный. Ты за что про что во
тюрьме сидишь, За какие беды без-

головные? (песня). Урал., Киреев-
ский.

Безголóвок, в к а, м. Смелый,
отчаянный человек. Кадн. Волог.,
1895—1896.

Безголовый, а я, о е. 1. Сме-
лый, отчаянный, бесстрашный.
Куды поедешь в экую пургу, безголо-
вый? Я вот тебе дам, безголовый
мальчишка! Буйск. Костром., 1897.

2. Б е з г о л о в ы й ерш. Сорт су-
шеной рыбы (без голов). Галич. Ко-
стром., 1914.

Безголóвье, я, ср. 1. Глупое
поведение. Исет. Перм., 1923. || Глу-
пθθ увлечение. Чужи жены 6езго-
ловъе, Большой сон к нездоровью
(песня). Смол., 1914.

2. Отсутствие руководителя, гла-
вы чего-либо. Пек., Смол., 1919—
1934.

— Доп. [Знач.?]. Мужу на без-
еоловье, а жене на здоровье (посло-
вица). Княгин. Нижегор., Матер.
Срезневского.

ь<ΌБезголóсить, л о ш у, л ó-
с и ш ь, несов., трех. Лишать го-
лоса, власти; заставлять молчать.
Даль [без указ, места]. Исет. Перм.,
1923.

Безголосица, ы, м. и ж.
Человек, потерявший голос по бо-
лезни. Ой да ведь он — безголосица!
Урал., 19531| Тот, у кого плохой
(в пении) или слабый голос. Сидит
поет — безголосица. Верхне-Уфал.
Челяб. [с пометою «экспрессивно»],
1964.

Безголосый, а я, о е. Молча-
ливый или молчащий. Исет. Перм.,
1923.

Безголосье, я, ср. Отсутствие
голоса, возможности говорить вслед-
ствие болезни. Даль [без указ,
места]. Исет. Перм., 1923.

Безгордый, а я, о е. Негордый.
Исет. Перм., 1923.

Бβзгрймота, ы, ж. Безгра-
мотность, неграмотность. Исет.
Перм., 1923.

Безгрешный, а я, о е. Иран.
Очень мелкий (о рыбе и животных).
Тоже и наловил., каки-то одне без-
грешны (подтрунивают над рыболо-
вом). Исет. Перм., 1923.
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?¾¾7 Безгрозица, ы, ж. Распущен-
ность, безнаказанность, своеволие,
отсутствие страха. Моск., 1852.

БезгрÓЗНИК, а, м. Непослуш-
ный, своевольный человек. Юрьев.
Влад., 1920.

Безгрошóвье, я, ср. Безде-
нежье. Смол., 1919—1934.

7¾7° БθЗГрудыЙ, а я, о е. С от-
крытым воротом [об одежде?]. Даль
[без указ, места]. Исет. Перм.,
1923.

БθЗГýбица, ы, ж. Недород на
грибы (губы). Сев., Зап., Даль.

Безгубъе, я, ср. То же, что без-
губица. Зап., Сев., Даль.

БθЗГумéнниК, а, м. Бедный
крестьянин, не имеющий гумна,
вообще хозяйства (обычно о плохом
хозяине). Нижегор., Даль.

Безгуменный, а я, о е. Не
имеющий гумна, вообще хозяйства
(обычно о крестьянине — плохом
хозяине). Нижегор., Даль.

БθЗгýННИК, а, м. Бедняк, не
имеющий одежды (иногда бранно).
Волог., Даль. Как же не стыдно бев-
гуннику и ходить-то. Волог.

Безгунный, а я, о е. Не имею-
щий одежды, бедный (иногда бран-
но). Ой ты, 6езгуннаяΙ Волог., 1852.
И бевгунный не без савана. Даль
[без указ, места].

БθЗДáнница, ы, ж. Беспри-
данница. Сарат., 1858.

БθЗДáННО, нареч. Беспрекослов-
но. Осташк. Твер., 1858.

Бездвóрница, ы, ж. В дорево-
люционной России — женщина, не
имеющая своего дома, хозяйства; бо-
былка. Как твоя жена Она бездвóр-
нνца (песня). Болх. Орл., 1913—1917.

9¾б<? Бездвóрный, а я, о е. В до-
революционной России — не имею-
щий двора, дома, хозяйства (о кре-
стьянине). Нижегор., Даль.

Бездворóвник, а, м. В дорево-
люционной России — человек, не
имеющий своего дома, хозяйства,
бобыль. Г. Архангельск, 1843. Даль
[без указ, места].

Вездвóрье, я, ср. В дореволю-
ционной России — положение, со-
стояние людей, живущих без своего
дома и хозяйства. Росл. Смол.,
1914.

Без-дву, нареч. Без двух. Упо-
треблялось в особом счете, напр.,
без-дву тридцать — двадцать во-
семь и т. п. Переясл. Влад.,
1853.

БθЗДéЛИНКа, и, ж. Фол\к. Без-
делица. Журавль длинноногий На
мельницу бегал, Безделицу видел:
Безделинка не мала (песня). Лаипг.
Казан., 1850-е. Ездил я на меленку,
Видел я беаделинку; Козел муку ме-
лет, Коза подсевает, (песня). Касим.
Ряз.

Везде дичать, а ю, а е ш ь, не-
кое., неперех. Бездельничать. Шенк.
Αρχ., 1858.

Безделка, и, м. и ж. 1. Без-
дельник; человек, занимающийся
пустяками. Исет. Перм., 1923.

2. Лжец. Исет. Перм., 1923.
Безделó, а, ср. Безделье. Ка-

луж. Калуж., 1905—1921.
Бездéловать, л у ю, л у е ш ь,

несов., перех. и неперех. 1. Неперех.
Сидеть без дела, бездельничать.
Даль [без указ, места]. Без меня рабо
чιιе бездéловатъ бы не стали. Юрьев.
Влад., 1910.

2. Перех. Портить, пачкать, ло-
мать. Пек., 1855. Безделоватъ вещь —
балуясь, портить. На что нож без-
делуегиъ? Даль [без указ, места].

Бездéловка, и, м. и ж. Празд-
ный человек, тунеядец. Ваши девуш-
ки кривоточеи (криво ткут), визго-
ηряхиеΙ А ваши — бездéловки (недé-
лозки), неηрядóхи. Даль [без указ,
места].

ΙЧЯоБезделок, л к а, м. Очень ма-
ленькая цена, плата; бесценок.о За
б е з д е л о к . Пек. Пек., 1902—
1904. Купил косу за безделок. Пек.
Смол., Тул.

Бездéлочка, и, м. и ж.
То же, что безделка. Исет. Перм.,
1923.

Безделушка и безделушка,
и, м. и ж. То же, что безделка.
а Б е з д е л у ш к а . Костром.,
1904. и Б е з д е л у ш к а . Исет.
Перм., 1923.

Бездéль, и, ж. Что-либо, не
имеющее ценности, значения; пу-
стяк, мелочь, безделица. Луж. Пе-
терб., Срезневская. Мещов. Калуж.,
1905—1921.
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Безделье, я, ср. То же, что
бездель. Мещов. Калуж., 1905—
1921. Ворон., Костром.

ВездеЛЬИЦΘ, а, ср. О чем-либо,
не заслуживающем одобрения, не-
разумном, плохом [?]. Не за свое
дело взялся [Дунай Иванович] —
за безделъице, Меньшую дочь ты
просватываешь, А большую дочь чем
дáсадил? Петрозав. Олон., Гильфер-
динг.

Бездельница, ы, м. и ж.
«Безделка». Мельница-бездельница.
Исет. Перм., Бирюков, 1923.

Бездельный, а я, о е. Ма-
ленький, ничтожный. Да и дирка без-
дельная от навëртышка-то. Тотем.,
Никол., Сольвыч. Волог., 1902.

Безделюга, и, м. и ж. 1. Ж.
То же, что бездель. Шенк. Αρχ.,
1858. Исет. Перм.

2. Тот, кто бездельничает. Даль
[без указ, места]. Исет. Перм.,
1923.

3. Тот, кто лжет. Исет. Перм.,
1923.

Безделй>й, я, м. 1. Бездель-
ник. Новоржев., Остров., Порх.
Пек., 1855.

2. Мелочный человек, иногда
скряга. Порх. Пек., 1885.

ЧУΙ,σ Безделй>ха, и, ж. То же, что
бездель. Самая малость, так, без-
делюха. Моск. Моск., 1901.

Безделϊошка, и, ж. Безделка,
безделица. Пек., 1855. Вят., Ка-
луж. Садись за пряху, полно безде-
люшкам-то заниматься! Костром.
Что вы беспокоитесь об этой без-
делюшке? Мы завсегда помочь рады
(порезать дров). Всяку безделюшку
подбирает (тащит β дом). Алт.

Безделйшшый, а я, о е. Ме-
лочный, иногда скупой (о человеке).
Порх., Новоржев. Пек., 1855.

1. Безделя, и и бездéля, и,
м. к ж. 1. Бездельник. = В е з д е -
л я. Даль [без указ, места]. С родясь
не βидыβал такого безделύ. Олон.
[без указ. года], о Б е з д é л я .
Петрозав. Олон., 1898.

2. То же, что бездель. Даль [без
указ, места].

2. Безделя, нареч. От без-
делья, от нечего делать. Тебе безделя,

так ты и сиди, — засидевшемуся
в гостях. Исет. Перм., 1923.

БθЗДелήга, и, м. я ж. I . Без-
дельник. Жаль только, что безделяга
паренъ-от! Кадн. Волог., 1902.

2. Ж. Безделье. Иβанку-то от без-
делάги гуляет-то, а тебе от чо?
Исет. Перм., 1923.

Безделяжитъ, ж у, ж и ш ь,
несоβ., неперех. Бездельничать, за-
ниматься пустяками. Холмог. Αρχ.,
1907.

Безделяжный, а я, о е. Глу-
пый или не внушающий уважения
(о человеке). Я думал, что он —
хороший человек, а между тем —без-
деляжный. Кадн. Волог., 1854.

Везде ляй, я, м. 1. То же, что
безделюй (в 1-м знач.). ЇЇорх.,
Остров., Новоржев. Пек., 1855.
Даль [без указ, места]. Слов. Акад.
1895 [с пометою «простореч.»].

2. То же, что безделюй (во 2-м
знач.). Порх. Пек., 1855.

Везделяя, и, ж. [удар.?]. То
же, что бездель. Шенк. Αρχ.,
1858. — Ср. Б е з д е л ю х а .

'ί·ν>БездетЙНЫЙ, а я, о е. Поте-
рявший своего ребенка, детей (о ро-
дителях). Пожалейте-тко род-племя
любимое, Πожалейте-тко вы мать
да бездетиную! Олон., Барсов.

Бéздность, и, ж. Большое
число, большое количество. Жиздр.
Калуж., 1905—1921.

Бездóждица, ы, ж. 1. Засуха.
Αρχ. [?], Даль. Исет. Перм., 1923.

2. Сорная трава при плохих всхо-
дах хлебов от засухи. Αρχ. [?],
Даль.

3. Трещины в земле от засухи.
Αρχ. [?], Даль.

— Ср. Б е з д ó ж ь , Бе β-
Λ о ж ь е.

Бездождлйвый, а я, о е. Вы-
росший без дождя. Первая малина —
ведренная, бездождлάвая, она слаще,
а эта с кислотой. Юрьев. Влад.,
1910.

БθЗДÓЖДНЫЙ, а я, о е. Засуш-
ливый. Исет. Перм., 1923. — Ср.
Б е з д ó ж ж и й .

Бездождье, я, ср. То же, что
бездождица (в 1-м знач.). Исет.
Перм., 1923.
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£g»>£ Бθ8ДÓЖЖИЙ, а я, ее. То же,
что бездождный. Вездожжо лето.
Исет. Перм., 1923.

Вéздожь и бездóжь, и, ж.
1. То же, что бездождица (в 1-м
знач.). о Б é з д о ж ь. Αρχ., Даль.
= Б е з д ó ж ь . Αρχ., 1885.

2. То же, что бездождица (во
2—3-м знач.). Αρχ. [?], Даль.

— Ср. Б е з д ó ж ь е .
Бездóжье, я, ср. То же, что

бездождица. Αρχ. [?], Даль.
БβЗДОЙМОЧНО, нареч. Не счи-

тая за кем-либо недоимки. Исет.
Перм., 1923.

1‰σ БθЗДОКáзанно, нареч. Без до-
казательств. Исет. Перм., 1923.

БθЗДОКäЗанныЙ, а я, о е. Не-
доказанный. Исет. Пери., 1923.

БθЗД оклад ОЧНО, нареч. Без
предупреждения, без доклада. За-
чем идешь на княженецкий двор да
безобсылочно, Аи в палаты идешь без-
докладочно, Ты не спрашивать у во-
рот да приворатников, У дверей не
опрашивать придверников? Петро-
зав. Олон., Гильфердинг. [Балдак]
пошел к царю Владимиру в чердаки
беадокладочно. Новг., Афанасьев.
Том.

БθЗДÓЛИТЪ, л ю, л и ш ь , не-
сов., перех. Лишать надела, доли
земли; разорять. Бездолят меня со-
седи, земли не дают. Даль [без указ,
места]. Беадолит он меня до конца.
Пек. Смол., Исет. Перм.

БθЗДÓЛЫЩΘ, а, ср. Небольшое
несчастье, огорчение. Кадн. Волог.,
1858. Ну, это не бездолье, а бездоль-
ице только. Кадн., Тотем. Во лог.

БθЗДÓЛЪНИК, а, м. Несчастный
или малообеспеченный, бедный чело-
век; горемыка. Даль [без указ,
места]. Наш Демьян бездомник Заро-
дился в свет бездельник (поговорка).
Ворон., 1927.

БезДÓМИЦа, ы, м. и ж. 1. Че-
ловек, не имеющий своего дома,
жилища. Исет. Перм., 1923. — Ср.
Б е з д о м ó в н и к (в 1-м знач.),
Б е з д ó м о к .

2. Ж. Отсутствие своего дома,
жилища. Даль [без указ, места].

Бездóмка, и, ж. и ж. То же,
что бездомица (в 1-м знач.). Даль
[без указ, места]. Две золовки говорят:

К нам бездомку ведут. Кологр'
Костром., 1896.

БθЗДОМÓВθЦ, в ц а, м. Человек,
не имеющий своего хозяйства или
плохо хозяйничающий и потому бед-
ный. Симó., Тамб., 1852. Исет.
Перм.

Бездóмовица и бездомóви-
ца, ы, м. л ж. I . Б е з д о м ó-
в и ц а. Лентяй, пьяница и мот.
Шадр. Перм., 1856. Перм. Ты про-
пойца, милый, бездомовица (песня).
Неровен жених достанется, — Либо
вор, либо пьяница, Либо вовсе без-
домóвица. Вят.

2. Ш. Бесхозяйственность в доме,
о Б е з д о м ó в и ц а . Пек.,
Осташк. Твер., 1855. JJ Отсутствие
необходимых вещей домашнего оби-
хода, бедная обстановка, плохое
хозяйство. = Б е з д ó м о в и ц а и
б е з д о м ó в и ц а . Трудно они жи-
вут, бездомовица у них. Ср. Урал.,
1964. || Беспорядок в избе. В доме
у ей такая бездомовица. Красноуф.
Свердл., 1964.

3. Б е з д о м ó в и ц а . Бесхозяй-
ственный человек. Хозяйка-то у ево
сущая бездомовица. Верхне-Салд.
Свердл., 1964. — Ср. Б е з д о м ó в -
н и к.

4. Б е з д о м ó в и ц а . Человек
(или домашнее животное), неохотно
идущий домой. Ленка, Ленка, ишъ
ты, бездомовица, междудворница, иди
домой [о корове]. Гарин. Свердл.,
1964.

— Доп. [Знач.?]. Полев. Свердл.,
Глазырина, [«экспрессивно)·>], 1958.

?ЭΐоБθЗДОМÓвник, а, м. 1. Чело-
век, не имеющий своего хозяйства
или дома, жилища. Даль [без указ,
места]. Вельск. Волог., 1902. Бо-
ров. Калуж., Тул. — Ср. Б е з-
д о м и ц а (в 1-м знач.), Б е з-
д о м о к .

2. Бесхозяйственный человек
[иногда бранно]. Даль [без указ,
места]. Бездомовник1 Только знай
глаза заливает. Тул., 1870. Бездо-
мóвник ты, именье прожил! Калуж.
Перм. А этот бездомовник все из
дому тащит. Свердл. — Ср. Б е з-
д о м ó в и ц а (в 3-м знач.).

Бездомóвничатъ, аю, а ешь,
несов., неперех. Не иметь своего
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дома, жилища; жить скитаясь.
Даль [без указ, места]. Исет. Перм.,
1923.

Вездомóвный, а я, о в. Бес-
хозяйственный. Даль [без указ,
места]. Осташк. ϊвер., 1900-е годы.
И сет. Перм.

Бездомóвщина, ы, ж. Собир.
1. Люди, не заботящиеся о домаш-
нем хозяйстве. Обоян. Курск., 1858.
Экая бездомовщина! Всю отцовскую
худобишку [имущество] растранжи-
рили. Обоян. Курск. Исет. Перм.

2. Люди, не имеющие своего дома,
жилища. Обоян. Курск., 1859.
Курск., Орл., Ряз., Калуж.

БθЗДθМÓВЪе, я, ср. То же, что
бездомовщина (во 2-м знач.). Осташк.
Твер., 1855. Даль [без указ, места].

БездÓМОК, м к а, м. Человек,
не имеющий своего дома, жилища.
Даль [без указ, места]. Сиб., 1874.
Ср. Б е з д ó м и ц а (в 1-м знач.),
Б е з д о м ó в н и к (в 1-м знач.).

БθЗДÓНКа, и, ж. Улей без дна
из выдолбленного насквозь куска
дерева длиною около 70 см. Вят.,
1900. Южн., Перемыш. Калуж.

Бездóнник, а, м. 1. Непрохо-
димое болото, покрытое болотной
растительностью. Αρχ., Даль.

2. Бездна, пропасть. Даль [без
указ. места]. ··· «Б е з д о н н и-
к и — название ямы. Ед. ч. не встре-
чала». Каргоп. Αρχ., Киснемская,
1928.

3. Наперсток без дна. Дорогоб.
Смол., 1927.

Бездóнница, ы, ж. 1. То же,
что бездонник (в 1-м знач.). Αρχ.,
Даль. || Болотистая тундра, покры-
тая мхом или другой раститель-
ностью. «Глубиною иногда до 7 и
8 сажен». Шенк. Αρχ., Доп. Оп.
1858. Αρχ.

2. То же, что бездонник (во 2-м
знач.). Новоржев., Великолукск.
Пек., 1855.

3. Растение Cacalia hastata L.,
сем. сложноцветных. Αρχ., Аннен-
ков.

4. Растение сем. зонтичных [ка-
кое?]. Холмог. Αρχ., 1878.

Бездонный, а я, о е. ~ Ад без-
донный. См. А д. Бездонный бурак.
С м . Б у р а к .

7¾`>°
Бездóнок, н к а, м. 1. То же,

что бездонка. «Устройство, неудоб-
ное и несообразное с пчелиным
производством». Бурнашев [без
указ, места]. Южн., Даль.

2. О чем-либо, не имеющем дна.
Исет. Перм., 1923.

Бθздóныш, а, м. То же, что
бездонна. Южн., Даль.

Бездонье, я, ср. [удар.?].
1. То же, что бездошшк (в 1-м знач.).
Αρχ., Даль. Αρχ.

2. То же, что бездошшк (во 2-м
знач.). Даль [без указ, места]. Пек.,
Смол., 1919—1934. Сев. и сев.-зап.
обл. СССР.

Бездорóжитъ, ж у, ж и ш ь ,
несов., перех. и неперех. Портить
дорогу, делать ее непроходимой.
Распутица бездорóжит нас. Даль
[без указ, места]. Исет. Перм., 1923.

1. Бездорóжица, ъι, ж. 1. Рас-
путица. Бурнашев [без указ, места].
Вят., 1848. Олон., Твер. Лиходеечка
моя, Намазанная рожица, Ты зачем
сюда пришла? Такая бездорожица
(песня). Яросл. Пек., Костром.,
Перм. * Распутица ·— грязь, а беа-
дорожица — замерзнет [земля],
а снегу нету. Кушв. Свердл.,
1964. — Ср. Б е з д о р ó ж н и ц а .

2. Бездорожье, место, где нет до-
роги. Вят., 1848. Не дорогой пошли —
бездорожицей. Олоя. А за их за не-
правду великую Напустил господь
темень на ясны очи: И пошли они,
калеки, не дорогою, А ходят они по
чисту полю не дорогою, Не доро-
гою — бездорожицей. Онеж., Гиль-
фердинг. Яросл., Иван., Перм. Нель-
зя ехать, так он едет по-за дерев-
не — это бездорожица: он едет туды-
сюдъι. Свердл. По бездорожице-то не-
далеко уедешь. Курган.

2. БездорÓЖИЦа, ы, ж. Деше-
визна. Осташк. Твер., 1855.

Бездорóжница, ы, ж. То же,
что 1. Бездо рожица. Петрозав.
Олон., 1898.

Бездорожно, нареч. Не по до-
роге (ехать, идти). Пошел я домой без-
дорожно, на глазок. Дон., 1929.

Бéздорожь, и, ж. Бездорожье,
распутица. Смол., Пек., 1919—1934.
Вездорожъ была, дорога рухнула.
Яросл. Перм.
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Бездочéрный, а я, о е. Не
имеющий дочерей. Перемышл. Ка-
луж., 1905—1921.

с, Бéздра, ы, ж. Путь. Твер.,
Архив АН.

Бé3-дрéво, а, ср. Сирень. Брян.,
1904.

ВθЗДрÓВЬθ, я, ср. Отсутствие,
недостаток дров. У нас нечем топить-
ся: беадровъе. Пек. Смол., 1919—
1934.

Бездуроетъ, и, ж. Блажь,
дурь. Пек., Остров., Новоржев.
Пек., 1855.

Бездурье, я, ср. То же, что без-
дурость. Порх. Пек., 1855.

Бездýшненъкий, а я, о е.
Уменын. к бездушный (в 1-м знач.).
Бездушненъки дровишки. Самар.,
1854.

Бездушно, нареч. [удар.?].
[Знач.? Душевно?]. Да я бездушно
рад, да только у меня есть нечего
(сказка). Кирил. Новг., Соколовы.

Бездушность, и, ж. Отсут-
ствие запаха. Исет. Перм., 1923.

1. Бездушный, а я, о е.
1. Дающий мало тепла (о дровах,
печах). Самар., 1854. Дрова эти
вовсе бездушны. Сарат.

2. Не издающий запаха [о цве-
тах?]. Исет. Перм., 1923. || В назва-
ниях растений, о Б е з д у ш н а я
трава. Растение Solanum nigrum,
сем. пасленовых. Влад., Анненков.
о Б е з д у ш н ы й цвет. Растение
Matricaria inodora, сем. сложноцвет-
ных. Анненков [без указ, места].

2. Бездушный, а я, о е.
1. Малосильный, слабый. Пошех.,
Молог. Яросл., 1849. Эх ты, тварь
бездушная, только полезь — я тебе
сразу раздавлю (в драке). Калуж.
Женись на здоровой, а куды бездуш-
ную-то? Костром.

2. Глупый. Ить вон ничего не
знает, вон бездушный. Мещов. Ка-
луж., 1902.

3. Бессовестный. Пошех., Молог.
Яро ел., 1849.

— Доп. [Знач.?]. Ах бездушный
ты! Добрый молодец, Халаушная
твоя голова. Холмог. Αρχ., Якуш-
кин.

БéЗθДЧИ, нареч. Не евши. С утра
день безедчи хожу. Колым. Якут.,1921.

Безелйка. См. Б и з и л й к а .
Безéлинка, и, ж. Доска тол-

щиною в вершок. Жиздр. Кал уж.,
1905—1921.

Безжаленный, а я, о е. Без-
жалостный, жестокий. Лаиш. Ка-
зан., 1894. Мне чужой отец — не
батюшка, мне чужая мать — не
матушка, безжаленны уродилися: из
утра будят ранешенько, ввечеру кла-
дут позднешенько. Ростов. Яросл.

Безжалобный, а я, о е. 1. Не
заслуживающий сожаления. Хол-
мог. Αρχ., 1878.

2. Не любящий жаловаться; без-
ответный, терпеливый. Холмог. Αρχ.,
1907.

Безжалостливый, а я, о е.
То же, что безжаленный. Перм.,
1856. Какой ты безжалостливый! За
что ты ее бьешь? Мещов. Калуж.

БθЗЖáльно, нареч. Жестоко,
безжалостно. Симб., 1852.

Безжäлъный, а я, о е. То же,
что безжаленный. Симб., 1852.

БезживÓТНИК, а, м. Бранно.
Человек, безжалостный к живот-
ным, дурно обращающийся с ними.
Ах ты, безживотник поганый! Пек.,
1902—1934.

1. Безживотный, а я, о е.
Худой, тощий (иногда имеющий впа-
лый живот); бессильный. Пошех.
Яросл., 1850. Заморозили девчонку:
совсем безживотная стала, с личика
спала. Влад. Де уж тебе, бевживбт-
ному, копны косить! Костром. Ка-
луж.

5502. Безживотный, а я, о е. Не
имеющий пушнины на продажу.
Почево-то на ярмонку плетется,
безживотный дак? Колым. Якут.,
1901.

Безживóтье, я, ср. Беда, не-
счастье, сопряженные с убытком.
В третьем годе безживотъе хватило:
двух коров да коня медведь положил.
Шенк. Αρχ., 1858.

БθЗЖЙЛЪНЫЙ, а я, о е. Бес-
сильный, слабый. Даль [без указ,
места]. Пек., Смол., 1919—1934.

Беззабавно, нареч. Без про-
медления, немедленно. Беззабавно
вернусь. Смол., 1919—1934.

Беззабóтица, ы, м. и ж. Бес-
печный, бесхозяйственный человек.
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Да чо об ем говорить — беззаботица
он, одно слово. Красноуф. Свердл.
[«экспрессивно»], 1964. — Ср. Б е з-
з а б ó т у ш к а .

Беззабóтушка, и, м. и ж.
То же, что беззаботица. Красноуф.
Свердл. [«экспрессивно}>], 1964.

Беззаворóтица, ы, м. и ж.
Нерасторопный человек. Тобол.,
1897.

Беззаворóтный, а я, о е. Не-
умный, глупый. Куда, беззаворот-
ный, бежишь? Что, беззаворотная,
али не видишь? Ветл. Костром.,
1928.

Беззадаточный, а я, о е.
Б е з з а д а т о ч н ы й ловец. В до-
революционной России — ловец, не
взявший задатка от начальника про-
мысла. «Цены., стоят в связи с тем,
от какого ловца принимается рыба —
задаточного или беззадаточногоι>.
Терек., Кузнецов, 1895.

БеззáДИК, а, м. Прозвище хро-
мого человека. Черепов. Новг., 1853.

БеззáКЛИЧНО, нареч. Не пере-
ставая шалить, разговаривать, не-
смотря на запрет. Исет. Перм., 1923.
Урал.

БθЗЗáК ЛИЧНЫЙ, а я, о е. Не-
послушный, шаловливый, резвый
(о ребенке). В кого они эки безза-
кличные? Соликам. Перм., 1853. Ох,
ты какой безвакличный. Перм. Сев.-
Двин. У ней все ребята беззакличные.
Свердл. Забайк.

Беззамедлительно, нареч.
Без замедления. Подметки — это
он беззамедлительно прииιпандорит.
Барнаул., 1929—1935.

БеЗЗаθТВОрÓТНО, нареч.
[Знач.?]. К мене, рабу божию, в ло-
вушку гони [зверя] беззапно и безза-
ступно и беззаотворотно (из загово-
ра на ловлю зверей). Шенк. Αρχ.,
1897.

БθЗЗáпно, нареч. [Знач.?].
Шенк. Αρχ., 1897,

БеззанрАжный, а я, о е.
В загадках — не запряженный; не
в упряжке. Заганутъ ли те, девушка,
семь загадок? Уж как что это, девица,
беззапряжно.. Беззапряжна быстра
речка (песня). Рост. Яросл., 1892.

Беззарóчный, а я, о е. Крот-
кий, покорный. Этот конь беззароч-

ный, он себя не пожалее, хоть околев,
а потяне. Луж. Петерб., Срезнев-
ская.

Беззастойный, а я, о е. Не
имеющий защитника, покровителя.
Даль [без указ, места]. Варнав.
Костром., 1920.

Беззаступно, нареч. [Знач.?].
К мене, рабу божию, в ловушку гони
(зверей) беззапно и беззастýпно и без-
заотворотно (из заговора на ловлю
зверей). Шенк. Αρχ., 1897.

Бéззва и беззвá. См. Б é з-
з о в а.

?>>оБеззвý. 1. То же, что беззова
(в 1-м знач.). Шенк. Αρχ., 1905—
1921.

2. В знач. нареч. То же, что без-
зова (во 2-м знач.). Исет. Перм.,
1923.

Безздорóвье, я, ср. Нездо-
ровье, болезнь. Краен. Смол., 1914.

Бéззова, бéззва и беззвá,
ж. I. Размолвка между родственни-
ками; прекращение взаимных при-
глашений в гости из-за размолвки,
ссоры. ·=> Б é з з о в а . Αρχ., Даль.
о Б é з з в а. Αρχ., Даль [с ука-
занием: «произн. бéззова»]. Онеж.,
Холмог., Пинеж. Αρχ., 1885.— Ср.
Б е з з в у (в 1-м знач.), Б é з з ы-
в а.

2. Б е з з в á , в знач. нареч.
Без зова, без приглашения. Шенк.
Αρχ., 1898. — Ср. Б е з з в у (во
2-м знач.).

Бéззыва и беззыва, ж. То
же, что беззова (в 1-м знач.).= Б е з -
з ы в а . Αρχ., Даль. = Б е з з ы в а .
Онеж., Холмог., Пинеж. Αρχ., 1885.

Безлáгодица, ы, ж. Беспоря-
док, неустройство; разлад, несогла-
сие, раздор, ссора. У молодых безгла-
годица пошла. Южн., Зап., Даль.

Безлáдица, ы, ж. То же, что
безлагодица. Чистоп. Казан., 1852.
Пошла эта безлáдица в семье. Теперь
дому не рад. Барнаул, 1929—1935.

Безладóвщина, ы, ж. То же,
что безлагодица. Даль [без указ,
места]. Барнаул, 1929—1935.

Безлáпотник, а, м. Человек,
не имеющий лаптей; бедный кре-
стьянин. Даль [без указ, места].
Досталась сударушка мужику дураку.
Такому дурачищу безлапотнику. Щи_
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гров. Курск., Соболевский. Послед-
ний беалапотник почестнее будет
тебя. Безобразие како — с безлапот-
ника дерут. Талиц. Свердл.

Бθзлáска, и, ж. Отсутствие,
недостаток ласки. На безласку вашу
не пеняем, а в правде не откажите.
Южн., Даль.

Безлéеить, несов. Уничтожать,
истреблять лес. Пек., Смол., 1919—·
1934.

о Безлéеица, ы, ж. Отсутствие
леса; недостаток леса. Даль [без
указ, места]. Тута безлесица: не
достать ни бревен, ни дров. Пек.,
Смол., 1919—1934,

Безлéтье, я, ср. Несчастье,
невзгода. На него пришло безлетъе.
Богород. Моск., 1852. В безлетъе
и свои оставляют (пословица).
Я{юсл. — Ср. Б е з г ó д а , Б е з-
г о д ь е (в 1-м знач.).

БθЗЛОШáДИТЬ, несов., перех.
Лишать кого-либо лошадей, лоша-
ди. Даль [без указ, места]. •» «Вести
дело к уменьшению и даже к полному
исчезновению лошадей в сельском
хозяйстве». Пек., Смол., Копане-
вич, 1919—1934.

Безлйщица, ы, ж. Отсутствие,
недостаток людей. Даль [без указ,
места]. Тута страшная безлюдица.
Пек., Смол., 1919—1934. Барнаул.
II Отсутствие культурных или дель-
ных людей. Даль [без указ, места].
Барнаул., 1929—1935.

Безлй>дье, я, ср. 1. Собир. Лю-
ди, негодные (обычно по возрасту)
для работы. Даль [без указ, места].
Старый да малый — одно безлюдье
осталось дома, все ушли на сенокос.
Кадн. Волог., 1902. Волог.,
Ленингр., Пек., Смол.

2. Обычно бранно. Плохой или
глупый человек. Княгин. Нижегор.,
1852. Экое ведь безлюдье! Ничего
тебя нельзя заставить — есе пере-
портишь. Костром. Ах ты безлюдье!
Наше-то безлюдье и разговаривать не
умеет. Влад. Молчи ты, безлюдье
ты. Смол., Перм. ° Собир. Все люди
ездивоеалися, Безлюдье рассмеялися.
Чердын. Перм., 1880. Что вы, без-
людье полорукие! Безлюдье, эдакие
дуры! Юрьев., Покр. Влад.

3. Уединенное, отдаленное, глу-
хое место. Сев., Барсов. Отдали
замуж в безлюдье. Смол, о Б е з-
л ю д ь е м жить. Жить уединенно.
Безлюдьем живут: ни к ним, ни
они к другим. Мехон. Курган., 1964.

4. Из крестьянских названий.
[Знач.?]. Корсун. Симб., 1895—1896.

Бéзляд, а, м. Неудача, неза-
дача. Стал делать — не выходит,
что ва безляд, думаю! Урал., 1908.

Безлядвый, а я, о е. Лени-
вый, непроворный. Вят., Слобод.,
Котельн. Вят., 1848. Вят., Яросл.

БθЗМáθТНЫЙ, а я, о е. Бес-
поместный (о дореволюционном по-
мещике). Зап., Даль.

Бβзмáтерник, а, м. Человек,
не имеющий матери, сирота. Осташк.
Твер., 1910-е. — Ср. Б е з м а т о ч-
н и к.

Безматерный, а я, о е. Не
имеющий матери. Вят., 1847. Дитя
мое умное.., да безматерное. Αρχ.
«Подайте безотному, безматерно-
му — обычное у нищих обращение
при выпрашивании милостыни».
Αρχ., Подвысоцкий, 1885. Беломор.
Перм. -Безматерние дети. Барнаул.

¾>« Безмáточник, а, м. То же,
что безматерник. Осташк. Твер.,
1910.

Безматочный, а я, о е. То же,
что безматерный. Рыб. Яросл., 1907.

Безмен, а, м. Единица веса
в 2V2 фунта. Иркут., 1817. Якут.,
Сиб., Камч. Купил два безмена
масла. Южн.-Сиб. Енис., Алт., За-
байк. (Старая мера веса. Забайк.,
1960), Тюмен., Тобол., Том. Купила
на пимы шерсти два безмена. Те-
перь тилиграм, а ране безмен был;
что тилиграм, что безмен — один
счет. Два фунта с половиной наве-
сишь —· и безмен. Свердл. Я купил
безмен хмелю. Вят. Во лог. *· Упо-
требляется при взвешивании только
определенных товаров. «Безмен льну,
хмелю. Этот вес употребляется почти
исключительно при продаже хмелю
и льна». Вят., Вят. губ. вед., 1847.
«На севере у нас и в Сибири: вес
в 2*/2 фунта, при купле некоторых
товаров: масла, искры, рыбы, хмелю
и пр.». Даль. «При продаже масла,
икры и осетрины». Иркут., Якут.
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| Весовая мера разной величины.
«Ныне не употребительно, кроме Ни-
кольского уезда. Условная мера
весу, по всей Зырянской стороне
заключала 12 ф., а в Никольском
уезде менее. Масла коровья шесть
безмен, да шесть безмен прядена
холщового». Яреιг. Волог., Прото-
попов, 1853.

Безмена, ы, ж. [удар.?].
[Знач.?]. Я тебя хотел угостить без-
менои. Оренб., Ногашев.

Безмéнник, а, м. В дореволю-
ционной России — торговец: скуп-
щик льна, масла, щетины и т. п.,
разъезжавший по деревням с без-
меном для взвешивания. Даль [без
указ, места]. Нерехт. Костром.,
1905—1921.

БезмЙЛОСЛИВО, нареч. Неми-
лосердно, очень сильно. Свиньи по-
пали в огород; уж наши робягпа без-
милослиео хамили их хабазинами.
Перм., 1856.

Безмозгáтый, а я, о е. Несо-
образительный. Да и народ-то наш
какой-то безмозеатый. Лодейноп.
Петерб., 1895.

Безмозгóвица, ы, ж. Собир.
Бестолковые люди. Везмозговица все,
что натворили. Вельск. Смол.,
1919-1934.

Бéзмолок. 1. Недойная корова
перед отелом («межмолок») или яло-
вая («переходница»). Даль [без указ,
места].

2. Время, когда корова перед оте-
лом не дает молока. Даль [без указ,
места].

Безмолóчница, ы, ж. Корова,
не дающая молока. Шенк. Αρχ.,
1858. Даль [без указ, места]. Исет.
Перм., 1923.

•ý·`ι-j Безмолочный, а я, о е. Не
имеющий молока Исет. Перм., 1923.

БезмóХИЙ, а я, о е. Лишенный
бахромы. Исет. Перм., 1923.

Безмысленно, нареч. Бес-
смысленно. Сколько же мы будем
ходить безмысленно? Верховин. Ки-
ров., 1957.

Безмякйнный, а я, о е. Не
имеющий ботвы. И сет. Перм., 1923.

Безнаборный, а я, о е. Без
украшений, без «набора». Беана-
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борная сбруя. Даль [без указ,
места]. Исет. Перм., 1923.

Безнавйвно, а, ср. Веретено
с максимальным количеством намо-
танной на него пряжи. «2—3 безна-
вивна сматываются в одно „верете-
но" (=простень средних губерний)».
Старорус. Новг., Лихтетптадт,
1909—1911.

Безнавйнник, а, м. Моток
пряжи на веретене. Новг., 1911.

Безнавóзица, ы, ж. Отсут-
ствие или недостаток навоза.
Осташк. Твер., начало XX в.

Безнавóзница, ы, ж. Недо-
статок навоза; земля без навоза.
Безнавозница — и не родилось ни-
чего. Наша земля безнавозница —
ничего не родится. Моск. Моск.,
1910. — Ср. Б е з н а в ó з и ц а .

Безнайвошник, а, м. Вере-
тено, на которое намотано много
ниток. Кадн. Волог., 1883—1889.

5<*оБезнайвошный, а я, о е. «Ве-
ретено, на которое напрядено уже
много ниток». Кадн. Волог., Дилак-
торский, 1902.

Бθ3найду, нареч. [удар.?]. Без-
возвратно. Потерял топор безнаиду.
Сев., Барсов, 1872. Олон.

Безнапрасный, а я, о е. На-
прасный, бессмысленный. Нонъ ты
нас повыручил, А нонъты нас еще по-
выключил От тыи от смерти бев-
напрасный. Пудож. Олон., Гильфер-
динг. о Кровь б е з н а п р а с -
н а я . Бессмысленно пролитая. Как
от их-то крови от крестьянский,
От крестьянский крови безнапрас-
ныи Как протекала тут да Непра
река. Онеж., Гильфердинг.

БезнарÓДНО, нареч. С глазу на
глаз. Напоила, праву ручку крепко
сжал, При людях меня сестрою на-
зывал, Безнародно назвал душечкой
(песня). Олон., вторая половина
XIX в.

Безнäрый, а я, о е. Не имею-
щий нар. Даль [без указ, места].
о Б е з н á р а теплушка. Товар-
ный вагон. Исет. Перм., 1923.

БθЗНéбЫΘ, мн., в знач. сущ.
Собир. Прозвище жителей дер. Че-
репашиной, Каргоп. у., Олон. губ.,
«доведших избы свои до такого пло-
хого состояния, что многие из них
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стоят без крыш». Олон., Куликов-
ский, 1885—1898.

(6 Бθзнйковцы, мн. Мелкие тор-
говцы, ездящие с товаром на телеге
ΉО селам (вм. вязниковцы). Волог.,
1902.

Безнóгенъкий, а я, о е.
Умепын. к безногий. Она безногенъ-
кая, убоεенъкая. Подайте без/ιо-
εенъкому, увечненькому. Боров. Ка-
луж., 1910.

Безнóжеть и безнóжить, не-
сов., неперех. Становиться хромым,
безногим; лишаться возможности
двигаться. Даль [без указ, места].
И покупаем [корм] да кормим, а скот
поиιто-то безножеет!.. Дивъя бы
с голоду, а то кормим. Шадр. Перм.,
1908. [Окормленная лошадь] без-
ножит, начинает хромать, лежит
или ходит с трудом. Нижнеуд.
Иркут. Том.

БβЗНÓЖКа, и, м. и ж. Безно-
гий человек, животное. Даль [без
указ, места]. *· Безногий стол, стул
и т. п. Даль [без указ, места]. Ки-
рилл. Новг., 1897.

σ БβЗНÓЗДрая. Прозвище я;енгци-
ны. Никольское Белозер. Новг.,
1898.

Безнóеик, а, м. Прозвище чело-
века с маленьким носом. Ветл. Ко-
стром., 1919.
(· БезнÓеич. Безносый. Злато-
уст. Урал., 1930.

БезНýЖИЙ, а я, е е . Зажиточ-
ный. Безнужий человек. Даль [без
указ, места].

Безнýтрый, а я, о е. Худоща-
вый, с впалым животом (о человеке).
Эдакой ты безнутрыϋ. Кадн. Во-
лог., 1854. Кадн., Тотем. Волог.

Безо. См. Б е з .
Бθ3θбéдно, нареч. Без отдыха,

без перерыва на обед. С утра ран-
него до поздней нощи безобедно роби-
ли. Талицк. Свердл., 1964. — Ср.
Б е з ó т х о д я (во 2-м знач.).

БезоблЙЖНО, нареч. 1. Без
обмана, честно, по совести. Охан.
Перм., 1854. Продал я тебе безо-
блыжно. Менялись мы лошадями без-
облыжно; для него и для меня ладно.
Рассчитался безоблыжно. Я тебе
безоблыжно баю, что так. Перм.
ΙΙерч. Забайк. ° Б е з о б л ы ж н о

[удар.?]. Ряз., 1847. Аразм. Ниже-
гор. || По-настоящему, как сле-
дует. Безоблыжно робит он, больно
хорошо. Камен. Свердл., 1964. —
С р . Б е з о б м á н н . о .

2. «Постоянно, беспрестанно, не-
пременно». Ряз., Доп. Оп. 1858.

Безоблώжный, а я, о е.
1. Правдивый, чуждый хитрости,
лукавства. Коль Петька сказал, зна-
чит правда, он человек безоблыжныύ.
Вельск., Великоуст., Кадн. Волог.,
1902. Это уж самый безоблыжньш
человек. Перм. На еео можно на-
деяться, он человек безоблыжныιι.
Красноуф. Свердл. || Справедливый.
Шадр. Перм., 1913.

2. Трудолюбивый, старательный,
прилежный, о Б е з о б л ы ж н ы й
[удар.?]. Николаев. Самар., 1853.
= Б е з о б л ы ж н ы й . Шадр.
Перм., 1895. Николаев. Самар.,
Перм. — Ср. Б е з о т л о ж н ы й .

3. Безответный [?]. Красноуф.
Свердл., 1964.

Безобмáнница, ы, ж. Чест-
ная женщина, девушка. Беспридан-
ница-безобманница: что есть, то и
есть. Даль [без указ, места].

>'"БθЗθбмáННθ, нареч. Без об-
мана, честно. Свое горе отложу,
Постоянно буду жить; Постоянно,
безобманно, Одного буду любить
(песня). Новг., 1897. Мезен. Αρχ.,
Соболевский. Вуде(т) сделано без-
обманно. Пек. Смол., Ревда
Урал. — Ср. Б е з о б л ы ж н о.

БезобθЛÓЧНЫЙ, а я, о е. Без-
облачный. Безоболочное небо. Зап.,
Даль.

БθЗθбθрÓННО, нареч. Беспре-
пятственно. Тихв. Новг., 1905—
1921.

Безобразие, я, ср. Лежать
в б е з о б р а з и и . Быть тяжело
больным и без ухода. Взошел [сын]
в ее [матери] комнату; она лежит на
кровати, в безобразии.. «Умирать,
сыночек, хочу..)>. Ставроп. Самар.,
Садовников.

Безобрáзица, ы, ж. \. Урод-
ливость, отсутствие красоты, стат-
ности; безвкусица. Даль [без указ,
места].

2. Дурное поведение. Шадр.
Перм., 1930.
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Безобразнеющий, а я, о е
[удар.?]. Очень безобразный. Хол-
мог. Αρχ., 1907.

БθЗθбрäЗНИТЬ, несов., не-
перех. Безобразить, безобразничать.
Беаобразнили бывало. Моск. Моск.,
1910.

БезобСЬЇЛОЧНθ, нареч. Не пре-
дупреждая о себе заранее. Зачем
[Добрыня Никитич] идешь на кня-
женецкий двор да безобсылочно, Аи
в палаты идешь бездокладочно, Ты
не спрашивать у ворот да приворот-
никое, у дверей не спрашивать при-
дверников? Олон., Гильфердинг. На
деор-ат въезжает безопасышно, во
палатушку входит беаобсылышно.
Нижегор., Киреевский.

Безобеь"ιлочный, а я, о е. За-
ранее не условленный, нежданный,
незваный. «Вошли гости бевобсылоч-
ные, незваные и без доклада, спроса,
напр, полиция·>·>. Даль [без указ.

• места].
Безобейлъный, а я, о е. То

же, что безобсылочный. Даль [без
указ, места].

тс-> Безобувши, нареч. Не обув-
шись. Ну надо ж было выходить из
бани безобуеши? Ноги-те и озябли;
вот горячка и схватила. Пери.,
1856.

Безобумный, а я, о е. Б е з о-
б у м н а я голова. «Отчаянная, ни-
когда не бывающая в своем уме;
взбалмошная». Даль [без указ,
места].

БθЗθбъявочно, нареч. Без
предупреждения, без доклада.
И оставлял ведь товарища в чистом
поле. И поехал-де ко Жáману на ши-
рокий двор, А идет-де во палаты без-
объявочно. Онеж., Гильфердинг.

Безобώчайный, а я, о е. Дур-
ного нрава (о человеке). Тихв.
Новг., 1854.

Безовáтъея, несов. Шалить,
издеваться. Не безуйся. Смол., 1852.

БΘЗОВНЯТЬСЯ, некое. Быть не-
внимательным. Черепов. Новг.,
1922.

Безргорóдный, а я, о е. От-
крытый, неогороженный. Я осталася
победна сиза голубушка, Будто пу-
стое поле безогородное (свад. при-
чит.). Онеж. КАССР, 1933.

БезогрÓЗНИК, а, м. Непослуш-
ный, своевольный, не боящийся угроз
человек. Юрьев. Костром. [?], 1925
[?]. — Ср. Б е з у г р ó з н и к .

Безогрóзница, ы, м. и ж. Не-
послушный, своевольный человек.
Без отца дети растут вояъницей-
безогрозницей (причит.). Костром.,
1925. Ото всех-то я буду вольница;
Ото всех-то беаогрозница. Юрьев.
Костром. [?], 1925 [?].

БθЗОДéвши, нареч. Не одев-
шись, без одежды, не покрывшись.
Безодевши, так и вышел на улицу
в одной рубахе. На полатях можно
спать безодевши. Перм., 1856.

^Безодéтный, а я, о е. Неоде-
тый. Приодень ты, прикрой мое
тело белое, Тело белое, безодетное,
Чтобы тело мое не горело. Сарат.,
Соболевский.

БθЗÓКЛИЧНЫЙ И бθЗОКЛЙЧ-
ный, а я, о е. Непослушный; на-
стойчивый. = Б е з ó к л и ч н ы й .
Волог., 1902. ° Б е з о к л й ч -
н ы и. Волог., 1902.

Безокóнница, ы, ж. Построй-
ка без окон. Шли плотнички Бес-
топорнички, Срубили горницу Без-
оконницу (загадка). Ставроп. Са`
мар., Садовников.

Безопальный. Слово б е з -
о п а л ь н о е . Обращение без гнева.
Уж ты sou ecu, Мишата да сын
Лаауръевич1 Говори, ты слово, реци,
да безопалънëë. Мезен. Αρχ., Гри-
горьев.

Безопасна, и, ж. 1. Безопас-
ность. «Чаще всего употребляется
в речи в значении наречия». Вят.
Васнецов, 1907. — Ср. Б е з ο-
π έ с к и.

2. Застегивающаяся булавка.
Шаль прибулавливали безопаской. Ка-
лии. Свердл., 1964.

Бéзорудь и бéзрудь, м. и
ж. 1. Человек, разбитый параличом,
«сухорукий, сухоногий». Αρχ.,
Даль.

2. Парализованная часть тела.
Αρχ., Даль.

БθЗОСтанÓву, нареч. Без оста-
новки, непрерывно. Зерно на леса-
торе безостанову текëт (сыплется).
Барнаул., 1929—1935. Безостанову
говорят. Том. || Часто, непрерывно.

13*
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Пьют безостанову. Том., 1964. —
Ср. Б е з о т л ώ ж н о (в 1-м знач.),
Б е з о т п я т о ч н о , Б е з о т р ы -
в у ч и , Б е з о т р ώ ш н о , Б е з -
о т х о д я (во 2-м знач.), Б е з-
ý г о м о н ь , Б е з ý д о р ж у , Б е з-
ý й м е ч к а , Б е з у п р é ч ь ,
Б е з у р ы в н о , Б е з у с т а н н о ,
Б е з ý т о л к у , Б е з у т ы ш н о ,
Б е з у т ы ι н к а .

5<>ý? БеЗОСТáТОЧНО. нареч. Без
остатка. Перм., 1908. Секите эту
силу безостаточно. Свердл.

Безотвéтливый, а я, о е.
1. Послушный, исполнительный. Он
6езотвéтливыιΊ. Покр. Влад., 1905—
1921.

2. Нелюдимый, неразговорчивый.
Вез нее [тетки] о домύ все здесь не-
складно.. А и дядюшко-то непривет-
лив, А и сватъюгико-то безответлив
(песня). Агренева-Славянская [без
указ, места].

БθЗОТВéтник, а, м. Трудолюби-
вый, скромный и послушный человек.
Мещов. Калуж., 1905—1921.

3<>é°Безотвéтница, ы, ж. Женек,
к безответник. Она девушка хорошая,
беаответница. Мещов. Калуж.,
1905—1921. || Покорная, не способ-
ная постоять за себя женщина.
Бесприданница-безответница, т. е.
покорна. Даль [без указ, места].
Шадр. Урал.

Безответно, нареч. [Знач.?].
Я заставлю разну музыку играть,
Сама пойду безответно танцевать.
Горбуновка Орл., 1905.

БΘЗОТВОРÓТНО, нареч. 1. Не
отрываясь; безотрывно. В чистом
поле стоит дивая кобыла, У дивой
у кобылы сивы жеребята. С суш,
трут ее безотпятно и безотворотно
(заговор). Αρχ.

2. Решительно, бесповоротно.
Холмог. Αρχ.,Λ 1907. Ворон.

3. Безвозвратно. Помор., 1885.
Шенк. Αρχ.

Безотворóточно, нареч. То
же, что безотворотно (в 1-м знач.).
Текут и бегут безотпяточно, бев-
отвороточно, как с лесу листья и игла
на землю [звери в ловушке] (заговор).
Сольвыч. Волог., 1887.

Бθзотéцкий, а я, о е. Прису-
щий тому, кто вырос без отца. Даль

[без указ, места]. Ты, гулянъице ли
наше гулянье, Молодецкое наше, без-
отецкое. Αρχ., Соболевский, 1878.
Молодецкая головушка, безотецкая,
Вез отца взросла да без матери!
Волог., Соболевский. Амур.

Безотклáдочно, нареч. Сей-
час; поскорее, не откладывая. По-
езжай за сеном бевотклάдочно. Чере-
пов. Новг., 1910.

БβЗθТЛώжно, нареч. 1. По-
стоянно, беспрестанно, всегда. Ряз.,
1847. — Ср. Б е з о с т а н ó в у .

2. Непременно. Ряз., 1847.
3. Иногда. Ряз., 1847.
4. Не отделываясь отговорками,

не отлынивая от работы. Ряз.,
Даль.

Безотлйжный, а я, о е. При-
лежный, старательный (о работнике).
Ряз. [?], Даль.

Безотлйнный, а я, о е. То же,
что безотлыжный. Безотлынный
работник. Даль [без указ,
места].

Безотмéнно и бθЗóтменно,
нареч. Непременно, обязательно.
α Б е з о т м é н н о . Безотменно
сделаю. Колым. Якут., 1901. Без-
отмéнно к аавтрему сделаем, будьте
покойны. Буйск. Костром., Ряз.,
Смол, а Б е з ó т м е н н о . Старо-
город. Нижегор. = Б е з о т м е н н о
[удар.?]. Воротись, воротись без-
отменно! Курск., Афанасьев. Ро-
ман.-Борис. Яросл.

Зо¾БθЗÓТНИЙ, я я, е е . Не имею-
щий отца; сиротский. Даль [без
указ, места]. Хоть я есть дочи без-
отняя. Олон., Рыбников. Ты чего
да пострашилася? Ты сосветноей, без-
отней, верно, жирушки И обидного
победного девочества. Олон., Шай-
жин. Сев. — Ср. Б е з ó т с к и й ,
Б е з о т ч е с к и й , Б е з о т ц о в -
с к и й , Б е з ó т ц ы й .

БθЗÓТНЫЙ, а я, о е. То же, что
безотний. Αρχ., 1847. Нищие иногда
просят: подайте безотному, безма-
терному. Αρχ. Там была-то у его
племянница Еще-та ли ведь Софья,
всё царевна-ma; Еще был-то Иван
да Дородóрович. Они жили-были-то
эт города неподалёку тут. Безотны
были. Беломор., Марков. Весьегон.
Калин., Урал. || Не имеющий ни ма-
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тери, ни отца, круглый сирота. Αρχ.,
1954. || Рожденный вне брака, не
знающий отца. Аиур., 1913—1914.
| | Б е з ó т н ы песни. Свадебные
песни, поющиеся для сироты-невесты
или жениха. Холмог. Αρχ., 1907. —
С р . Б е з ó т с к и й , Б е з ó т ч е -
с к и и, Б е з о т ц о в с к и й , Б е з -
ó т ц ы и.

Безóтня, и, м. и ж. Сирота;
ребенок, лишившийся отца. Вез-
отню ιιно хоть мать приголубит,
а круглого [сироту] кто. Сев., Даль.

Безотпятно, нареч. 1. Не от-
ходя, не отрываясь. В чистом поле
стоит диβая кобыла, У диβоü у ко-
былы сиβы жеребята, С суш, трут
ее безотпятно и безотβоротно (из
заговора). Астрах., 1840. Αρχ.

2. «Невозвратно, неизменно». По-
мор., Подвысоцкий, 1885.

3. Решительно, бесповоротно.
Холмог. Αρχ., 1907.

Безотпήточно, нареч. Непре-
рывно. Текут и бегут безот-
пяточно, безотβороточно, как с лесу
листья и игла на землю,, [звери в ло-
вушке] (заговор). Сольвыч. Волог.,
1887. И как летают пчелы ярые ко
гнездам своим безответно и безот-
пяточно.. как бы сходились столь
скоро в одном месте мой жилой и лю-
бимый крестьянский живот (мо-
литвы на охранение скота). Шенк.
Αρχ., 1897. — Ср. Б е з о с т а н ó -
в У-

Безотр ιвный, а я, о е. Не-
прерывный, не прекращающийся.
Безотрывный кашель у меня по но-
чам случается. Шуйск. Иван., 1925.

Безотрйвучи, нареч. Не от-
рываясь; безотрывно. Уж кто и глох-
тила, как не Макар: бутылку вы-
глохтит безотрώвучи. — Зато уж
и любит она его! Встретит — и
безотрывучи глядит не наглядится.
Петров. Сарат., 1960—1961. — Ср.
Б е з о с т а н о в у .

Безотрьшшо и безотрώщ-
НО [?], нареч. Беспрестанно, без
умолку, безостановочно, без отдыха.
Балахн. Нижегор., Даль. — Ср.
Б е з о с т а н ó в у .

Безотр ЇШНЫЙ, а я, о е. Бес-
престанный, безумолчный, безоста-
новочный. Балахн. Ншкегор., Даль.

Безóтский, а я, о е. То же, что
безотний. Девушка эта безотская си-
рота. Псрм., 1856.

^ΰ‰БθЗОтетуη:но, нареч. Неотступ-
но, настойчиво, упорно. Вот и нач-
нет канючить, стонать, надоедать,
просить чего-нибудь безотступно.
Кушв. Свердл., 1964. Везотступно
нападает, отступить не хочет. Ир-
бит. Свердл.

Безóтходя и без отход ή, на-
реч. 1. Никуда не уходя. = Б е з-
о т х о д я . Месяца по три безотходя
жили, плотничали. Верховин. Ки-
ров., 1957.

2. Без перерыва, без отдыха.
= Б е з ó т х о д я . Работали безот-
ходя. Красноуф. Перм., 1964.

— Ср. Б е з о б é д н о , Б е з -
о с т а н о в у и д р .

Безотцовский, а я, о е. Не
имеющий отца. Вят., Даль.

Безотцóветво, а, ср. Сирот-
ство, жизнь без отца. Тяжело мне
было β безотцоβстβе. Твер., 1930. —
Ср. Б е з ó т ч е с т в о ( в 1-м знач.).

Безотцовщина, ы, ж. 1. Не-
повиновение родителям. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. Настоящая
безотцовщина у их была. Курск.
Орл., Ряз., Калуж.

2. Отсутствие в семье авторитета
отца, его власти. Барнаул., 1929—
1935.

3. Собир. Бранно. Сорванцы, ша-
луны (о расшалившихся детях), ч.Ах
вы, безотцовщина!>> — Кричат
иногда на вольных, расшалившихся
детей, которые здесь обыкновенно
не пользуются надзором и влиянием
отцов, занимающихся прасольством
и постоянно отлучающихся из до-
мов». Мещов. Калуж., Чернышев,
1910. У, безотцовщина, мошейники,
я вам покажу, как вор ватъ. Мещов.
Калуж. |1 Ед. Бранно. Сорванец,
безобразник. Пек., 1904—1918.
|| Тот, кто неприлично ведет себя за
столом. Ворон., 1892.

Безóтцый, а я, о е. То же, что
беаотний. На меня, детю безотцею.
Чердын. Перм., 1860. Безóтцее дитë.
Чердын. Перм.

Безотческий, а я, о е. Не
имеющий отца, сиротский. Вят,,
1907.
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Безóтчеетво, Ά, ср. 1. Сирот-
ство. Новоржев., Порх. Пек.,
1855. — Ср. Б е з о т ц ó в с т в о .

2. Состояние рожденного вне
брака; «если кого не по ком называть
но отчеству». Даль [без указ, места].

Безотчётно, нареч, Фолък. Не-
сметно. Безотчетно велика была зла-
та казна, И владычная была своя
рука. Агренθва-Славянская, 1889
[без указ, места].

Безóтчина, ы, ж. «Выморочное
населенное имение, где пет отчин-
ника, наследника». Даль [без указ,
места].

— Доп. [Знач.?]. Де безóтчина
починок, То и Краефны (=местная
деревенька). Ярен. Вят., Зеленин,
1903. («в разг. речи не употр.»).

Безотчинный, а я, о е. Не
имеющий поместья, вотчины. Даль
[без указ, места].

Безохотный, а я, о е. [Знач.?].
Мимо нашего окошка Беаохотная
тропа, Потерял милой косынку,
Два-то нососых платка (частушка).
Кинеш. Костром., Водарскин,
1912—1913.

БθЗОХýлънθ, ιιареч. Без укора,
без осуждения; безукоризненно.
Ярей. Волог.,__1852.

Безочный, а я, о е. Слепой,
безглазый. Жена красавица — безоч-
ному радость. Даль [без указ.
места]. — Ср. Б е з у л é п ы й
(в 1-м знач.).

Безработица, м. и ж. Укло-
няющийся от работы, бездельник.
Ничë он делать не любит, безрабо-
тица человек. Красноуф. Свердл.,
1964. Это такой безработица. Сухо-
лож. Свердл.

БезрабÓТНИК, а, м. Человек,
не занимающийся физическим тру-
дом; интеллигент. Охан. Перм.,
1930.

Безрабóтница, ы, ж. Жен-
щина не из крестьянской среды.
«В выражении: Безработницу
взять — взять жену не из крестьян-
ской среды, пе умеющую выполнять
крестьянские работы». Перм., Успен-
ский, ί859.

Безработный, а я, о е. Лепп-
вый, отлынивающий от работы. Вят.,
1907. о Б е з р а б о т н ы й бо-

быль. Ленивый, ничего не делающий
человек. Уржум. Вят., 1882.

Безрабочий, а я, е е. Безработ-
ный. Челяб., 1930. У нас безрабочих
нет. Параб. Том. || Не работающий.
Есть люди безрабочие. Параб. Том.,
1964.

Безраздéвши. Не раздеваясь.
Весь день безраадевши просидела.
Верховиц. Киров, 1957.

ι/оо Безраздýмье, я, ср. Необду-
манность в действиях, поступках.
Пек., Ленингр., 1919—1934.

Безразумный, а я, о е. Не-
разумный. Безрааумное дело. Даль
[без указ, места]. Онеж. Αρχ., 1885.
Они детонъки да малые. Они-то да
безразумные. Варнав. Костром.,
1900.

БезраееУдица, ы, ж. Бес-
смыслица. Даль [без указ, места].
А некоторые в церковь-то не ходят
и не держатся священных обрядов;
молятся старым образам и ищут
старых книг, это совершенная про-
клятая безрассудица. Вельск. Во-
лог., 1902.

Безрасчетный, а я, о е. Б е з-
р а с ч é т н а я казна. Неисчисли-
мая, трудно поддающаяся счету.
Мне не надо, красной девице, Мне
ни злато да ни серебра, Не безрас-
четной золотой казны (свадебя. при-
чит.). Вытегор. Олон., Рыбников.
У Иванюши-сокола Безрасчетная каз-
на. Смол., 1914.

Безремéнье, я, ср. Несчастье.
Перм., середина XIX в. А ало-не-
счастъицо, братцы, состоялось, Без-
ременъë велико постречалосë. Мезен.
Αρχ., Григорьев, 1899—1901.

Безремéньице, а, ср. То же,
что безременье. Еще що же у нас
дома-то нонче случилося, Без/>е-
мéиъицë больше да состоялося. Ме-
зен. Αρχ., Григорьев, 1899—1901.
По Илеюшкυну да безременъицу Пра-
ва ножка у Илеюшки потсклизнуласе.
Мезен. Αρχ., Григорьев, 1899—1901.

Безрешéнье, я, ср. То же, что
безременье. Кунгур. Перм., 60-β
годы XIX в.

Безрйл, а, м. Прозвище чело-
века с топкими губами. Черепов,
Новг., 1898.
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Безробятошный, а я, о е.
Бездетный. Рыб. Яросл., 1907.

Бθзрóдица, ы, ж. Женщина,
неспособная рожать детей. Спаси,
сохрани и помилуй от бабы-безро-
дицы. Тагил. Урал., 1930.

Безродный, а я, о е. Незакон-
норожденный. Кадн., Сольвыч., То-
тем. Волог., 1902.

Безрóжка, и, м. и ж. «Комолка,
безрогая скотина, бык, корова».
Даль [без указ, места].

БезрÓЖКО, а, м. Ласк. Безрогий
бык или вол. Шенк. Αρχ., 1858.

БезрÓОТЫЙ, а я, о е, Фольк.
Маленького роста. Прилетела птица
бесперая, села на дерево безлистое;
прайма баба беяростая, съела птицу
бесперую (загадка: снег и тепло).
Вкатеринб. ГГерм., 1898.

Безрóсый, а я, о е. Не сопрово-
ждаемый выпадением росы. Беаросое,
безросное утро. Калуж., 1932—1934.

Бéзрудъ. См. В е з о р ý д ь .
БéЗружъ, м. и ж. 1. Сильная

бледность лица. Αρχ., Даль.
2. «Девичья немочь». Αρχ., Даль.
Безрукáвенъ. Женская одежда

[какая?]. Малояр. Калуж., 1854.
Безрукáвник, а, м. 1. Кучер-

ская или дворничья безрукавая под-
девка. Даль [без указ, места].

2. Женская кофта без рукавов,
со сборками. Меш,ов. Калуж., 1905—
1921.

Безрукáвый, а я, о е. Безру-
кавный. Даль [без указ, места].
Завели [сделали] ноне мине Ромонду
безрукаеую (частушка). Волог. Во-
лог., ΐϊск., 1919—1934. Рубашку
безрукáеу надел. Платье безрукáво
получится. Нынче беарукáвые носят.
Барнаул., Молчанова, 1929—1935.

о Безрукий, о г о, м., в знач.
сущ. О ветре. 1ίиιъ, безрукий разгу-
лялся! Карач. Орл., 1905—1921.

Безрýчиха, и, ж. Прозвище.
Ветл. Костром., 1919.

Бéзручь, нареч. Неумело, не-
ловко. Даль [без указ, места].

Безрыбье, я, ср. Перен. Мелко-
водная речка, не имеющая рыбы. Во-
рон., 1929—1937.

Безрήдье, я, ср. Беспорядок.
Павл. Ворон., 1858.

Безряха, и, ж. Неряха. Сольвыч.
Волог., 1883—1889. Ну, уж какая и
безряха она! Сольвыч. Волог., 1902.

Безубóрица, ы, м. и ж. Не-
ряшливая хозяйка, хозяин. Кади.
Волог., 1895—1896.

БезувáЖЛИВО, нареч. Без долж-
ного уважения или внимания. Пек.,
Смол., 1919—1934.

БезувáЖЛИВЫЙ, а я, о е. Не-
внимательный, неуважительный, не-
вежливый. Пек., Смол., 1919—1934.

Бβзуглица, ы, ж. Отсутствие
углей и жара в печи. Даль [без указ,
места]. Осташк. Твер., 1855. Ново-
ржев., Порх., Пек. Пек., 1858.

ЗУ<?БезýГЛЫЙ, а я, о е. Лишенный
углов. Как стоит, хатенка немудрая,
Немудрая хатенка, безуглая. Петро-
зав. Олон., Рыбников. Повен. Олон.

Безуговной [?] [удар.?]. Не-
послушный. Слобод. Вят. [год и
автор неизвестны].

Безугóдье, я, ср. Отсутствие
пли недостаток сельскохозяйствен-
ных угодий. Пек., Смол. Смол.,
1919—1934.

Безугóленка, и, ж. Фольк.
Постройка без углов. Шли ηлотнич-
ки-бестоηорнички, Склали горенку-
безуголенку (загадка: одонье хлеба).
Шацк. Тамб. (АГО XL, 15 и L, 14).

Безугóльница, ы, ж. Фолък.
Постройка без углоη. Стоит горни-
ца-безуголъница (загадка: стог).
Ставроп. Самар., Садовников, 1876.
Пришли ηлотнички-бестоηорнички,
поставили горницу-безуголъницу (за-
гадка: хлебная дежа). Нижегор.,
1850.

Безугольный, а я, о е. То же.
что безуглый. В безугóлъном дому
жили, полатями печь топили. Даль
[без указ, места]. Обманули меня
бедную: Что изба-то беяугольная,
Что дßор-от на семи шагах, Что
скотинушка — одна коза. Волог.,
Шейн.

Безугомóниться, несов. Бес-
покоиться. Пек., Осташк. Твер.,
1855. (| Не давать покоя другим.
Пек., Осташк. Твер., 1855.

Безугомóница и безугомóн-
ница, ы, ж. 1. Б е з у г о м ó-
ц и ц а. Шум. Пек., Осташк. Твер.,
1855. Беспокойство, «возля. скло-
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ка, шум, содом, тревожный быт,
жизнь, дом». Даль [без указ
места]. || «Безугомонные люди». Даль
[без указ, места]. — Ср. Б е з у г о-
м ó н с т в о , Б е з у г о м ó н ь е .

2. Б е з у г о м ó н н и ц а . За-
ботливая, хлопотливая женщина.
Эдакая безугомонница: ее никогда
не увидишь без дела. Кадн. Волог.,
1854. ·'

3. Б е з у г о м ó н н и ц а . Бес-
сонница. Холмог., Онеж. Αρχ., 1885.

БезугомÓННО, нареч. 1. «Без
угомона, не давая себе и другим по-
коя». Слов. Акад. 1847 [без указ,
места]. || Без умолку. Оренб., 1905—
1921.

2. Постоянно. Он безугомонно у нас
(бывает постоянно, весьма часто).
Волог., 1847.

БезутомÓННЫЙ, а я, ое. 1. Бес-
покойный, неугомонный. Дети более
бывают бевугомонные, особенно боль-
ные. Вот 6езугомонныü шалун. Во-
лог., 1847. Пек., Осташк. Твер.
Что-то ребенок у меня стал ныне
какой безугомонныϋ. Волог. ·— Ср.
Б é з у м.

2. Беспрерывный. Ныне безуго-
монные шли дожди. Волог., 1847.

л Безугомóнетво, а, ср. Бес-
покойство, шум. Порх. Пек., 1858.
•» «Склока, шум, содом, тревожный
быт». Даль [без указ, места].

Безугомонъ и безугомóнъ,
нареч. Беспрестанно, беспрерывно.
Перм., Даль. — Ср. Б е з о с т а -
н о в у.

Безугомóнье, я, ср. Беспо-
койство. Пек., Осташк. Твер.,
1855. — Ср. Б е з у г о м ó н и ц а ,
Б е з у г о м ó н с т в о , Б е з у п о -
к о и.

Безугрóзник, а, м. То же,
что безогрозник. Юрьев. Костром.,
1925.

Безугрóзница, ы, ж. Собир.
Своевольные, своенравные дети, не
боящиеся предостережений, угроз.
Мы с своей да горюхой матушкой..
Мы слывем дети сиротски — Воль-
ница да безугрозница. Черепов.
Новг., Барсов.

Безудалый, а я, о е. 1. Не-
удачный; озорной. Новое. Тул.,
1902.

2. Бедный, жалкий. Безудалая моя
головушка. И что ж теперь делать!
Курск., 1947—1953. Севск., Кром.
Орл., Тарус. Калуж.

Безýдерж, а, м. Отсутствие
сдерживающих побуждений. Пек.,
Смол., Ленингр., 1919—1934.

Бβзудоржу, нареч. Непрерыв-
но, не переставая. Как схоронил от-
ца — всё время пьет беаýдоржу.
Только бы весну дождаться, а там
уж хороводы да песни пойдут без-
удоржу до Кузьминок. Петр. Сарат.,
1960—1961. — Ср. Б е з о с т а -
н о в у. ,

Безуëмный, а я, о е. 1.` Такой,
которого нельзя унять, успокоить;
непослушный. Холмог. Αρχ., 1878.
Погубили вы безуемные головы свои.
Даль [без указ, места]. И безуέмны
же ихны дети. Тобол., 1911 — 1920.
Ребятишки такие безуемные. Хоть
говори, хоть нет. Турин. Свердл.
Нехороший парнишëк-от у ей, без-
у`ëмной, курить зачал. Нижне-Тавд.
Тюмен. И в кого она така безуëмна?
Барнаул. Амур.

2. Неугомонный. Стоит изба без-
угольна', Живут в ней люди безуемны
(пословица). Даль, 1864. Холмог.,
Онеж. Αρχ., 1885. Олон.

3. Ничем не сдерживаемый.
Житье девичье — воля вольная, Воля
вольная, безуëмная (причит.). По-
шех. Яросл., 1896.

4. Не унимающийся, не затихаю-
щий (преимущественно о боли).
Безуемная боль, тоска, крик, пьян-
ство. Даль [без указ, места]. Бар-
наул., 1929—1935.

БезуëМЩИК, а, м. Неугомон-
ный человек. Онеж., Холмог. Αρχ.,
1885. ,
`^Безуëмщина, ы, ж. Собир.
О людях, которые, не обращая вни-
мания на предостережения и советы
других, руководствуются только лич-
ным произволом. Усть-Сысол.,
Ярен. Волог., 1883—1889.

Безуëмщица, ы, ж. Женек,
к безуëмщик. Онеж., Холмог. Αρχ.,
1885.

Безуéнный, а я, о е. Непо-
слушный, неугашающийся. Олон.,
1885—1898.
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Безузóрица, ы, ж. Бестолко-
вая женщина. О хан. Перм., 1930.

Безуймный, а я, о е. То же,
что безуëмный (в 1-м знач.). Кеврола
Пинеж. Αρχ., 1961.

Бθ3ýймσчка, нареч. Беспре-
станно. БезýιΊмечка ревет. Гарин.
Свердл., 1964. — Ср. Б е з о с т а -
н о в у.

БβЗýК, а, м. Хороший плотник.
Без безукрв не обойтись. Смол.,
1956.

Безуклáдный, а я, о е.
1. «Не наставленный, не наваренный
сталью, укладом». Даль [без указ,
места]. Косил Ванюшечка Шелковую
траву, Бросил Ваня безукладную
косу: «Пропадай же, моя безуклад-
ная коса, Ты умри, немилая жена».
Ряз., Киреевский, 1860.

2. «Бездетный муж, неплодный;
говорят и о скоте, жеребце, быке».
Даль [без указ, места].

3. «Бестолковый, безумный, не-
разумный, несговорчивый, упрямый,
беспорядочный». Да ты бы, кума,
посоветовалась с мужем.. — что
с ним слова попусту терять.. Он
у меня какой-то безукладный заро-
дился. Ни в чем с ним не сговориться.
Ворон., Тростянский, 1928.

Безукоризненно, нареч. Не
ссорясь, мирно; дружно. Они нечë,
безукоризненно живут, не переко-
ряются, нечë. Верховин. Киров.,
1957.

Безукóрный, а я, о е. Без-
укоризненный. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

БезукрáЙНЫЙ, а я, о е. Не
имеющий края, конца. Поеду в до-
рожку, В дороженьку далъну, В саму
безукрайну (песня). Муром. Влад.,
1879.

Безула, ы, м. и ж. Шалуп, ша-
лунья. Даль [без указ, места]. —
Ср. Б е з , ý л ь н и к .

Безулëнный, а я, о е. Кривой.
Костром., 1858.

Безулéпый, а я, о е. 1. Сле-
пой. Нерехт. Костром., Диев. —
Ср. Б е з о ч н ы и.

2. Нескладный, неаккуратный.
«Безулéпые-нескладные, неаккурат-
ные. — Говорит молодая мещанка, гра-
мотная». Калязин. Твер., Чередеев.

3. Кривой. Твер., 1820.
БезуЛИТЬСЯ, несов. Шалить,

баловаться, дурачиться. Досатъ тебе
безулиться. Смол., 1914.

Безýлъник, а, м. Шалун.
Якей ты безулъник! Якеü ты только
безульник. Смол., 1914. — Ср. Б е-
з у л а.

Безýльство, а, ср. Шалостл
баловство. Надоело ваше безульство,
хоть бы трошику смирно посидели.
Смол., 1914.

Безум, а, м. Безрассудство. Ра-
зум кажет, что пора до двора, а бе-
зум кажет еще посидим, на людей
поглядим. Смол., 1914.

Бéзум, а, м. Беспокойный, ша-
ловливый ребенок; непоседа. Такой
он бéзум у их. Беда с ним. Пинеж.
Αρχ. — Ср. Б е з у г о м ó н н ы й
(в ί-м знач.,).

Безумлëнный, а я, о е. Мало-
умный, помешанный. Сиб., Даль.

Зг?^Безумник, а, м. 1. Глупый че-
ловек. Даль [без указ, места].

2. Человек, поступающий безрас-
судно, безумец. Даль [без указ,
места]. Шадр. Перм., 1923. А из на-
шего брата — из бариней? — Из ва-
шего брата две трети дураков да
треть безумников. Волог.

1. Безумница, ы, ж. 1. Женек,
к безýмник (в 1-м знач.). Даль
[без указ, места]. Что ты, Добрыня,
не весел со пиру пришел, Место тебе
было не по вотчины, Али чара тебе
да не рядом дошла, Али безумница
тебя да обесчестила? Онеж., Гиль-
фердинг. (Говорит ему маменька
родимая): И не пьяница надо мной
и не смеялася, Не безумница надо
мной да не ругаласе. Мезен. Αρχ.,
Григорьев.

2. Женек, к безýмник (во 2-м
знач.). Даль [без указ, места].

2. Безумница, ы, ж. «Платье
с рукавами, вроде сарафана, наде-
вается летом при сушке сена на тело
без рубашки. Делается чаще из ку-
мача, подолы вышиты или вытканы
цветной бумагой. Косили ручьи
вместе, одеваясь в безумницы. Мо-
дены меняли наряда два, три в день».
Пошех.-Волод. Яросл., Копорский,
1926.



202 Безумничать

3 Ι?¾ Безумничать, а ю, а е ш ъ, не-
сов., неперех. Дурачиться, делать
глупости, поступать подобно безум-
ному. Даль [без указ, места]. Ко-
лым. Якут., 1901.

Безумный, а я, о е. Б е з у м -
н ы й дом. Больница для душевно-
больных. Мы жили в степи, я его
в беаумный дом и отдала. Ванилово,
Брон. Моск., 1936.

Безумовáтый, а я, о е. Мало-
умный; беспамятный. Волог. [?],
Даль.

БθЗýМОЛОЧНО, нареч. Без
умолку. Шадр. Перм., 1930.

Безумóчный, а я, о е. Бес-
толковый, малоумный. Лебед. Тамб.,
Цветков [без указ. года].

Безумство, а, ср. Прийти
в б е з у м с т в о . Сойти с ума.
В безумстсо пришла. Моск. Моск.,
1901.

Бθзумывчи и безумывши,
нареч. Не умывшись, о Б е з-
у м ы в ч и. Везумывчи чай пьет.
Сиб., 1858. а Б е з у м ы в ш и .
Безумыβиιи богу не молятся, да и аа
кусок не примаются. Перм., 1856.
Лика, мама, Ванька-то безумыβши
ест. Перм.

Безумысный, а я, о е. Не-
умышленный. Пек., Смол., 1919—
1934.

БθЗумыща, ы, ж. Глупая жен-
щина. Али место тебе не по разуму,
Али чара тебе не рядом дошла, Али
безумъица тобою осмеялася?— Аи ты
же, родная матушка! И место то
было по разуму, И чара та мне ведь
рядом дошла, И 6езумъица мной не
осмеяласъ. Каргоп. Олон., Гильфер-
динг.

Безумъице, а, ср. Состояние
сильного возбуждения, буйства в ре-
зультате опьянения. Он перву-ту
выпил чару для здоровьица, Он втору-
ту выпил для веселъица, А он третью-
ту выпил чару для безумъица. Мезен.
Αρχ., Григорьев. Вельск. Αρχ.

— Доп. [Знач.?]. Эка вольная вдова
да самовольная, За шалъстволι пошла
она да за безумъицем. Много суров-
ства стало — больше удали. Петро-
зав. Олон., Барсов.

Безуненный, а я, о о [удар.?].
Шаловливый. И набаются-то добры

про них людушки, Што ведь вольные
дети безуненныи, Не храбры да
сыновья растут безотнии. Олон.,
Барсов, 1,872.

Безупëкий, а я, о е. [Знач.?].
Змея безупëкая. Великолук. Пек.,
1952.

Безупйну, нареч. Не переста-
вая, без остановки. Судж. Курск.,
1915.

Безупокóить, к о ю^к о и ш ь,
несов., перех. Беспокоить, не давать
покоя. Пек., 1858.

Безупокóитъея, к о ю с ь,
к о и ш ь с я, несов. Думать о чем-
нибудь, беспокоиться. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

Безупокóица, ы, м. и ж.
Тот, кого нельзя унять, успокоить.
Жил-был царь, у царя родился сын
Иван Царевич, и такая-то родилась
безупокоица, что не могли укачать
ни бабки, ни матки, ни крестовые
божатки (сказка). Вельск. Αρχ.,
Смирнов.

Безупокой, я, м. Беспокойство.
Бестолковая работа только ногам
безупокоц. Опоч. Пек., 1852. — Ср.
Б е з у г о м ó н и ц а , Б е з у г о -
м о н с т в о.

Я>оБезупокóЙНЫЙ, а я, о е. Бес-
покойный, неугомонный. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.

Безупокóйствовать, с т в у ю ,
с т в у е ш ь, несов., перех. Тоже,
что безупокоить. Пек., 1855.

Безупречь, нареч. [удар.?]. Не-
престанно, постоянно. Αρχ., 1954.

Безущ>óкий, а я, о е. Не-
складный, неловкий. Великолук.
Пек., 1952.
• БезурОЧИТЪ, несов., перех.

«Лишать времени, досуга, удобства,
удачи, счастья». Даль [без указ,
места].

БезурÓЧИТЬея, несов. 1. Ли-
шаться чего-либо (удачи, счастья
и т. п.). Даль [без указ, места].

2. Вести неправильный образ
жизни (напр., «день спать, ночь гу-
лять»), Порх. Пек., 1855.

Безурочный, а я, о е. Данный
или взятый без уговора, обяза-
тельства. Великолук., Порх. Пек,,
1855.
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БезурÓЧЬΘ, я, ср. 1. Неполо-
женное, неурочное время. Пек.,
1855.

2. Время неудач, невзгод. Даль
[без указ, места].

Бθ3урывно, нареч. Беспре-
рывно, без отдыха. Целый день почти
безурывно робили. Талицк. Свердл.,
1964. Ребенок спать не дает, безу-
рывно орет. Красноуф. Свердл.,
1964. — Ср. Б е з о с т а н о в у.

БθЗурЯДЬΘ, п, ср. Беспорядок,
бестолковщина. Даль [без указ,
места]. Много народу —· много без-
урядья. Ворон., 1892. У вас тута
полное безурядье. Пек., Смол.
Смол.

Бθзуеик, а, м. Юноша, у кото-
рого не выросли усы. Шадр. Перм.,
1930. || Тот, у кого не отросли усы
после бритья. Шадр. Перм., 1929.

Безуеóвый, а я, о е. Лишенный
остей. Американка — безусоеая пше-
ница. Вельск. Смол., 1919—1934.

Безуеталица и безуетáли-
ца, ы, ж. I . Б β з у с т а л и ц а.
Неутомимость, рвение, усердие.
Даль [без указ, места].

2. Б е з ý с т а л и ц а . Собир. Не
знающие усталости в шалостях дети.
Пек., Осташк. Твер., 1855.

3. Б е з у с т á л и ц а . Человек,
неутомимый в работе. Шадр., Ека-
теринб., Камышл. Екатеринб., 1923.

Безуетäлый, а я, о е. Не знаю-
щий усталости, неустающий. Ты,
Марья, беаусталая, с утра до позд-
ней ночи робишъ. Петр. Свердл.,
1964.

Еезуеталь, нареч. Без устали.
Шадр. Перм., 1923.

Безустальный, а я, о е. Не-
утомимый. Слов. Акад. 1847. Охан.
Перм., 1930.
\S Безустанно, нареч. Непре-
рывно. Оееозы (обозы) шли безустан-
но. Сл.-Турин. Свердл., 1964. Без-
устанно говорит и говорит. ΙΙязе-
петр. Челяб.

Безустанный и безустан-
ный, а я, о е. Не устающий, не-
утомимый, α Б е з у с т а н н ы й .
Пек., 1858. Он безустанный работ-
ник. Волог. = Б е з у с т а н н ы й .
Пек., Даль. = Б е з у с т а н н ы й
[удар.?]. Добро како творит:

он [Николай угодник] ведь безустан-
ный. Самар., Садовников.

Безуетáтный, а я, о е. 1. По-
следний, оставшийся. Пек., Опоч.
Пек., 1855.

2. Беспрестанный. Пек., Опоч.
Пек., 1855.

Безутйнный, а я, о о. Не
имеющий утина, пристанища. Тварь
безутинная. Волж., 70-е годы XIX в.

3?/σБезутЙху, нареч. Не утихая;
беспрестанно, беспрерывно. Без-
утиху верезжит. Даль [без указ,
места]. Ирбит., Онеж., IIIадр. Перм.,
1930. || Неутешно. ΙЇЇадр. Перм.,
1859 [?].

Безутиιпно, нареч. [удар.?]. Не
утихая, беспрерывно. Лиса бежит,
торопится, а петух кричит без-
утишно. Шенк. Αρχ., Смирнов.

Безутолковый, а я, о е. Не-
понятный. Жиздр. Калуж., 1877.

БθзУтолку, нареч. Беспрерыв-
но, беспрестанно. Даль [без указ,
места].

БθЗýТОЛОКу, нареч. Напрасно,
без толку. ° Б е з у т о л о к у
[удар.?]. Волог., 1842. ° Б е з у т о-
л о к у. Волог,, 1846. Что безутолоку
ходить-то. Во лог.

Безýтолочъ, и, ж. Бестолочь.
Порх. Пек., 1855. || Бессмыслица;
неурядица. Пек. [?], Даль.

Безутолочье, я, ср. Бестол-
ковщина. Пек., 1855.

Безутуху, нареч. [удар.?]. По-
стоянно, беспрерывно. Балахн.
Нижегор., 1870.

Безутыху и безутыху, на-
реч. Беспрестанно, без остановки,
беспрерывно. ° Б е з ý т ы х у ве-
рещит. Сев.-Двин., . 1928. ° Б е з-
у т ы χ у. Шадр. Перм., 1895. Вот
и шастал взад и вперед безутыху.
Свердл. Болташъ ты бевутыху, уж
помолчал бы. Мехон. Курган, о Б е з
у т ы χ у [удар.?]. Всю ноченьку про-
кричал безутыху. Соликам. Перм.,
1905—1921.

Бθзутйшка, нареч. Непрерыв-
но, без отдыха. Óнеж. Пинеж. Хол-
мог. Αρχ., 1885. — Ср. Б е з о с т а -
н о в у.

ίг?<·БезутьΐШКИ, нары. То же, что
безутышка. ПΙенк. Αρχ., 1905—
1921.
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Безутышко, нареч. То же, что
безутышка. Он ест безутышко. Кем.
Αρχ., 1878.

Безутышку,, нареч. То же, что
безутышка. Ты роено безутышку еιиъ
весь день. Камен. Свердл., 1964.

БезутЫШНО, нареч. ί. Бес-
престанно, беспрерывно. Три дни
безутъпино.. гром гремел и блистала
молния. У вас дети безутыиιно либо
шалят, либо плачут. Великоуст.
Волог., 1847. Шенк. Αρχ., Сев.-
Двин. Племяш безутышно ездит
е лес, то по сено, то по дрова, то
по лыка, и кажной божей день.
Перм., Вят. По дому я безутыгино
еертюсь, весь день на ногах. Свердл.,
Амур. Лампадка перед иконами горит
беэутышно. Тулуп. Иркут. — Ср.
Б е з о т л ώ ж н о (в 1-м знач.).

2. Безутешно. Суседка воет без-
утышно. Сев., Барсов, 1872. Опон.,
Перм. Беаутыиιно рыдал (песня).
Барнаул.

БезутЙШНЫЙ, а я, о е. 1. Не-
угомонный. У вас дети такие без-
утышные. Великоуст. Волог., 1847.

2. Постоянный, беспрерывный.
Ачин. Енис. •» «Не стихающий».
Перм., Бирюков, 1923.

3. Безутешный. Перм., 1923.
Безушéйник, а, м. Чугун или

котел без.ушков. Порх. Пек., 1855.
Иск.

БезуϊЬтныЙ, а я, о е. Надоед-
ливый. Во Сунгуровском лесу, Поро-
дилисъ комары Безуютные мои. Ночь
покою не дали, Чуть до белой до зари.
Орл., Киреевский.

Безъевши, нареч. Без еды.
Хлеба не возьмешь, дак безъевши и
сходишь. Верховин. Киров., 1857.

Безъéдчи, нареч. То же, что
безъевши. Безъéдчи работали сëдне.
Поди, дочи-то безъедчи сидит. Вер-
ховин. Киров., 1957. — Ср. Б е Β-
Ο Α ч и.

БθЗЪéдши, нареч. То же, что
безъевши. Миленъка, ты поди все
безъедши и была! Верховин. Киров.,
1957.

Безъëнный [?]. Распутный,
развратный. Тамб., Дал-ь.

Безъягодица, и, ж. Неуро-
жай на ягоды. Αρχ., Даль.

Безъήгодница, ы, ж. То же,

что безъягодица. Шенк., Αρχ., 1858.
II Неурожайный на ягоды год. Шенк.
Αρχ., 1858.

БезъязЙКИЙ, а я, о е. Не
знающий иностранного языка. Горе
в чужой земле безъязыкому (посло-
вица). Даль [без указ, места]. Трудно
жить за границей безъязыкому.
Моск., Водарский.

Безъязйιчить, ч у, ч и ш ь,
несов., перех. Заставлять молчать.
Даль [без указ, места]. Исет. Перм.,
Бирюков, 1923. (Малоупотребительно).

Безыгóлица, ы, ж. Нужда.
Охан. Перм., 1930.

Бéзыдь [?], ж. 1. Вязига |?].
Αρχ. Даль.

2. Внутренности, потроха [?].
Αρχ., Даль [со знаком вопроса].

БθЗЫЗбéЖНО, нареч. Неизбеж-
но. Забайк. Кузнецов.

Безызбéжный, а я, о е. Не-
избежный. Даль [без указ, места].
Забайк., начало XX в. [?].

Безъιзбный, а я, о е и безыз-
бной, а я, о е. Не имеющий избы.
= Б е з ы з б н о й . Безызбной хо-
зяин. Даль [без указ, места].
= Б е з ы з б н о й и б е з ы з б -
н ы и. Шадр. Перм., 1923.

32ΊоБезызбΐäвно, нареч. Неминуе-
мо. Шадр. Перм., 1923.

Безызбывный, а я, о е.
1. Неминуемый. Везызбывный убы-
ток. Даль [без указ, места].

2. Непроходящий, неизбывный.
Беβызбыβная тоска. Шадр. Перм.,
1923.

Безызвестна, ы, ж. Дальняя,
чужая сторона. Астрах., 1840. На
корабле β безызβестну пошел. Αρχ.

БθЗЫЗМéННО, нареч. Верно,
преданно. Шадр. Перм., 1923.

Безызмéнноеть, и, ж. Неиз-
менность, постоянство. Шадр. Перм.,
1923.

Безызмéнный, а я, о е. Вер-
ный, преданный. Везызменный друг.
Даль [без указ, места]. Запел тут
удалый песнь жалкую: Жил я у короля
двенадцать лет, Служил верой-прав-
дою и беаыаменною; Теперь выжил
у короля смерть-казнь скорую! Олон.,
Соболевский. Кем. Αρχ., Шадр.
Перм. Дружок-то у тя безызмéн-
ный. Подруга безызмéнна. Барнаул.
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БθЗЫЗНÓСНО, нареч. Прочно,
добротно. Шадр. Перм., 1923.

БезызъήННО, нареч. Без изъя-
на. Шадр. Перм., 1923.

Безызъήнноеть, и, ж. От-
сутствие изъянов. Шадр. Перм., 1923.
^·Безыменна, и, ж. \. Доска
толщиною менее вершка. Это доска
не безыменна, а вершковая. Курск.,
1848. Эта доска полуторная — по-
луторавершковая; эта еершковая,
а эта безымéнка — тонее вершка.
Курск. ·*· Доска толщиною 8/4 верш-
ка (иногда даже 6/s вершка) и дли-
ною от 7 аршин. Новоросс., Крым.
•» Средней толщины тес. Жиздр.
Калуж., 1877. » «Четыре или более
досок, между подволоками (3—4 са-
мые толстые доски из бревна) и гор-
былями, поуже и немного потоньше
подволок, называются безыменками».
Тул., Иванов. •» Доски, идущие на
изготовление днищ для деревянной
посуды, «донник», из хвойного или
мягкого лиственного леса, «загото-
вляемый длиной в 7—9 аршин,
при ширине 4 вершка и толщине
3/8 вершка, и употребляемый на изго-
товление бочек для сахара». Курск.,
Нов. энц. сяов.

2. «Из названий домашней утва-
ри». Г. Темников Тамб., Прогр.
№ 131, 1897.

3. Всякий товар, не подходящий
ни под один из принятых сортов.
Даль [без указ, места]. «· Товар пло-
хого сорта. Ворон., 1928. •» Низший
сорт фруктов. Ворон., 1928,

4. Ребенок-подкидыш. Ворон.,
1928.

5. Тупая, несообразительная жен-
щина. Ворон., 1928.

6. Бродяга, «Иван-непомнящий,
Иван — где день, где ночь». Сиб.,
Даль.

— Ср. 1 и 2. Б е з ы м я н н а .
Безымéнник, а, м. Бедняк,

не имеющий никакого имущества.
Везыменнику не то торговать, не
то воровать. Балахн. Нижегор.,
Даль.

Бéзыменъ, м. и ж. Привидение,
двойник. «По народному поверью,
во всем походит на человека, но,
по безличью, носит личину, а своего
лица у него нет». Αρχ., Даль.

1. Безымянна, и, м. и ж.
1. Бродяга. «Иван-непомнящий,
Иван — где день, где ночь». Сиб.,
Даль.

2. Ж. Всякая речка, не имеющая
названия. Сиб., 1858.

2. БезымÄнка, та, ж. 1. Тоже,
что безыменка (в 1-м знач.). Даль
[без указ, места]. Курск., Зап.
•» «Доска толщиною в 3/4—

5/8 вершка
и длиной от 7 аршин». Новоросс.,
Крым. Иов. энц. слов.

2. Большое блюдо. «(На фаянсо-
вом заводе) блюда стали по размерам
от большого до маленького делиться
на «безымянку», «трактир», «полу-
трактир» и «малый трактир». Сре-
тенское Перм. Перм. Краев, сб.,
вып. 1, 1924.

3. То же, что безыменка (в 3-м
знач.). Даль [без указ, места]. Во-
рон., Тростянский.

4. Б е з ы м я н н а , и, ж. [удар.?].
Растение Veronica Anagallis., веро-
ника береговая. Забайк., Анненков.

— Ср. Б е з ы м é н к а .
БθЗЫМήЯНИКИ, к о в , мн. Брев-

на, закладываемые в пространство
между срубом избы и землей вместо
фундамента. Бежец. Твер., 1925.

Безыменный, а я, о е.
Мертворожденный. «[В приходе по-
госта Борисоглебского] установился
обычай поминать безымянных мла-
денцев, т. е. мертворожденных».
Влад., Влад. губ. вед., 1903.

Безьга, и, ж. [удар.?]. Лихорад-
ка. Краснояр. Астрах., 1905—1921.

Бéйбуе, а, м. Бранно. Лентяй,
баловень. Смол., 1914. — Ср. Б а й -
б у с .

Бейка, и, ж. Бойкая женщина.
Охан. Перм., 1930.

БθЙШЛÓТ, а, м. Канава, про-
рываемая с боков дороги для ее
осушения. Онеж. Αρχ., 1885.

3?6αБβкáеик, а, м. 1. Птица Zimno-
cryptes gallinula — местное назва-
ние гаршнепа. Слов. Акад. 1895.
«Гаршнеп, птица, Zimnocrypten gal-
linula L. Местами называется также
стучик, бекасик». Аксаков, VI, 58.

2. Птица Erolia minuta Leisb.,
сем. ржанок; кулик-воробей, песоч-
ник. Моск., Яросл., Мензбир.
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Бекäека и бекáеко. Кличка
собаки, α Б е к á с к а . Бабыыино
Стариц. Твер., 1899. = Б е к á с к о .
Белозер. Новг., 1898.

Вéкать, а ю, а е ш ь, несов.,
иеперех. 1. Блеять. Обоян. Курск.,
1859. Южн., Зап: || Кричать по-
овечьи. Он бекает, как овца. Рыльск.,
Суд>к. Курск., 1849. Южн., Зап.

2. Мямлить, говорить неразбор-
чиво. Южн., Зап., Даль.

3. Читать по складам. Мы с ним
только еще бекаем — читаем по сло-
гам. Рыльск., Судж. Курск., 1849.
Южн., Зап.

Бéкеека и бекéека, и, ж.
Клоп. = Б é к е с к а . Онеж. Αρχ.,
1928 [?]. о Б е к é с к а. Онеж. Αρχ.,
1931.

1. Бекéт, а, м. 1. Пикет. Слов.
Акад. 1847. С караула сменяемся,
идем на бекеты, сы бекетов сменяем-
ся — идем на секреты (казачья
песня). Дон., 1885. Нижнедев. Во-
рон. «Зимой по торговому тракту
из Тюмени в Ирбит устраиваются
почтовые караулы; караульщики по-
мещаются в конусообразных шала-
шах. Такие сторожевые пункты на-
зываются бекéтами (пикет)». Тобол.,
Патканов и Зобнип, 1899. Амур.

2. Лесная сторожка. Оренб., 1914.
2. Бβкéт, а, м. Топкое место.

Полев. Свердл., 1930.
Бекет, м. [удар.?]. «Деревен-

ский банкет, праздник домашний».
Холм., Порх. Пек. Копаневич,
1904-1918.

Бекетáтъ, а ю, а е ш ь, несов.,
неперех. То же, что бекать. Зап.,
Южн., Даль.

Бекетный, о г о, м., в знач.
сущ. Сторож. Сторож, по местному
названию «бекетный», не сразу отво-
рил на оклик барина. Новоросс., Да-
нилевский, Беглые в Новороссии
(II, 12).

Бθкéш, а, м. Род крестьянской
одежды [какой?]. Орл. Вят., 1897.
··· Кафтан с борами. Черепов. Новг.,
1910. •» «Долгополая одежда на ва-
те с борами». Носила бекеш, а теперь
не одевают, не. Демян. Новг., 1936.

— Венг. Ь е ¾ е s.
?·о БθКéша, п, ж. Накидка, верх-

няя одежда. Пек., 1919—1934.

*· «Длинная поддевка; верхняя муж-
ская одежда с борами». Верхот.,
Охап. Перм., 1930. » Короткая под-
девка со сборчатым лифом. Яросл.
Я росл., 1896. *· Мужская (зимняя)
одежда, род поддевки. Кашин. Твер.,
1897. •» Мужская, стеганная на
шерсти куртка. Ахтуб. Астрах.,
1908. •» «Вроде «казачины», но без
боров». Великоуст. Волог., Тр.
МДК. 1930. » Кафтан, крытый
сукном. Черепов. Новг., 1853.

— Польск. b e k l e s z a , венг. Ь е k е s.
Бекешëнка, и, ж. То же, что

бекешка (в 1-м знач.). Исет. Перм.,
1923.

Бθкешëночка, и, ж. То же, что
. бекешка (в 1-м знач.) Исет. Перм.,

1923.
Бекешка, и, ж. 1. Легкое, до

колен, верхнее мужское пальто,
в обтяжку в талии, с глухим воро-
том, однобортное или двубортное.
Исет. Перм., 1923. •» «Мужская
верхняя одежда с борами, длинная,
спускающаяся ниже колен, поддев-
ка». Верхот. Перм., Богоявленский,
1899.

2. Женское пальто, до колен,
с борами. Слобод. Вят., 1903.

3. Кафтан. Балахн. Нижегор.,
Соловьев, 1874.

4. Шуба из овчин, покрытая сук-
ном. Αρχ., Волог., 1890—1893.
•» «Шуба с оборками». Порх. Пек.,
Копаневич, 1904—1918. || «Шубейка,
кафтанчик на меху». Великоуст.,
Сольвыч. Волог., Дилакторекий,
1902.

5. Верхняя одежда наподобие
сюртука. «Бекешка шьется преиму-
щественно из плиса и представляет
из себя некоторое подобие сюртука».
Тюмен. Тобол., Зобнин, 1898.

6. Праздничная свита. Орл,, 1902.
*· Праздничная верхняя одежда
мужчин. Бекеша плисовая или сукон-
ная. Тобол.. 1899.

— Доп. Значение неясно. •» «Муж-
ская одежда» [какая?]. Обоян.
Курск., Машкин, 1854. » «Сукон-
ная одежда с борами». Каин. Том.,
Прогр. № 129 [год?]. •» «Верхняя
одежда с лифом и борами». Слобод.
Вяг., 1881. •· «Накидка». Пек.
Пек., Копаневич, 1902—1904. «Род
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летней праздничной крестьянской
одежды». Макар. Костром., Цвет-
ков, 1895—1896. •» «Род крестьян-
ской одежды». Борок Кинеш. Ко-
стром., Румянцев, 1897. Красноуф.
Перм., Флоринская, 1897. Муром.
Влад. * «Верхняя одежда без рука-
вов, па вате, на подкладке по пояс».
Демян. Новг., Еремин, 1936.

Бθкéшковый, а я, о е. Отно-
сящийся к бекешке. Бекегикова тров-
ка. Исет. Перм., 1923.

Бéкирь и бекйрь, я, м. Пе-
скарь. = Б é к и ρ ь. Исет. Перм.,
1923. •= Б е к и ρ ь. Шадр. Перм.,
1930.

Беккемéдъ [род?]. Длинная
булка. Дон., начало XX в.

Беклθманитьея,ие«7<?. [удар.?].
Выздоравливать. Ряз., 1842—
1847.

Беклемéша, и, м. и ж. Не-
уклюжий, неповоротливый человек.
Котельн. Вят., Юферев. || Человек,
на котором надето два пальто. Ко-
тельн. Вят., Ι0ферев.

Бβкмéз. Название националь-
ного азербайджанского блюда, кото-
рое стало употребляться русскими
переселенцами с. Славянки. Славян-
ка, Кедаб. Азерб. ССР, 1950—
1958.

^¦ТЛо БекрéНИТЪ, пит, несое.,перкк.
Гнуть, наклонять в сторону. Симб.,
1852. Повозку всё бекренит. Вигиъ,
как погодой бекренит березу. Вят.
» Коверкать. Симб., 1852.

Бекрéнитьея, н и т с я, не-
соβ. Гнуться, наклоняться в сто-
рону. Симб., 1852. Што у тебя
сани-то больно бекрéнятся? Буйск.
Костром. •» Ломаться, коверкаться.
Симб., 1852.

Бекрéнчик, а, м. Прозвище
низкорослого, полного, е развали-
стой походкой мальчика, держащего
голову несколько вверх, а шапку на-
девающего всегда набок. Буии.
Симб., 1897.

1. Бекрëнь. Правая сторона го-
ловы. Пек., 1905—1921.

2. БθКрéНЬ. Название кургана.
Дон., Миртов, 1929.

3. Бекрéнь. Алтын, монета
в 3 копейки. Нерехт. Костром.,
вторая половица XIX в.

4. Бβкрéнь, нареч. Наискось.
Поставили как-то накосень, бекрень.
Шадр. Перм., 1923.

БекрήШ, а, м. Прозвище креп-
кого здорового человека. Усьян.-
Дмитр. Сев.-Двин., 1928.

БθЛäва, ы, ж. Ласковая кличка
белой коровы. Даль [без указ,
места]. — Ср. Б е л á в у ш к а , Бе-
л а х а , Б е л á ш к а .

Белáвица, ы, ж. Белая б е-
л а в и ц а. [Знач.?]. Красная кра-
савица, белая белавица, черная чер-
нявица, не жги, не пали моего белого
тела (заговор). Майков, 1868 [без
указ, места].

25о1. Белáвушка, и, ж. 1. Ласко-
вая кличка белой коровы. Даль
[без указ, места]. || Ласковое назва-
ние белой овцы. Ты, овечка-белавушка
моя! Ты обула одела меня (детск.
фольк.). Онеж. Αρχ., 1933. — Ср.
Б е л а в а.

2. Белая б е л á в у ш к а .
[Знач.?]. В заговоре. Белая белавуги-
ка, черная чернавушка. Дмитр. Орл.,
1905. — Ср. Б е л á в и ц а .

Бθлáвый, а я, о е. Светлый,
очень бледный, «избела-цветпой».
Даль [без указ, места].

Бθлáга, и, ж. Балахон, кафтан.
Мещера Ряз., 1852.

Белана, ы, ж. [удар.?]. Боль-
шая барка, используемая на реке
Ветлуге для перевозки леса и моча-
ла. Бурнашев, 1843.

Белáнушка, и, ж. Ласк. Доб-
рая, приветливая и красивая жен-
щина. Как это господь надоумил
тебя, моя белануиιка, припожаловать
ко мне? Свияж. Казан., 1853.

Бθлатóр-камень, м. [Знач.?].
Кто из белатора-камня ключи до-
станет (заговор). («Вероятно, из
обычного в заговорах „олатырь-
камень"»). Дон., Миртов, 1930.

БθЛáха, и, ж. 1. Ласковая
кличка белой коровы. Даль [без
указ, места]. — Ср. Б е л а в а.

2. Белая курица.Устьян. Αρχ., 1958.
Бθлáшка, и, ж. То же, что бе-

лаха (в 1-м знач.) Даль [без указ,
места].

Бθлáшки. Белая мелкая рыба
Сольвыч. Волог., 1898. — Ср. Li e-
л я в а.
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Белголóвник, м. Растение Va-
leriana officinalis L., сем. мауновых;
валериана лекарственная. Нижегор.,
Анненков.

Ί>Ъ°° Белебéлить, л ю, л и ш ь , не-
сов., неперех. Много говорить о пу-
стяках. Вят., Котлас. Αρχ., начало
XX в.

Белебéнить, ню, н и ш ь, не-
сов., неперех. Беспрестанно говорить
пустяки, не умолкая болтать.
Переясл. Влад., 1849. Курск., Дон.—
Ср. укр. Б е л е б é н и т ь — бол-
тать, баять.

Белебéня, и, „и. и ж. Человек,
беспрестанно говорящий пустяки,
болтун, пустомеля. Переясл. Влад.,
1849. Белг., Обоян. Курск.

БθЛΘВäТЫЙ, а я, ое . Белова-
тый. Дон., 1929.

Вθлëвéса, ы, м. и ж. Взбалмош-
ный, докучливый, всем досаждаю-
щий повеса. Олон., Даль. •» «Бран-
ное слово». Ой ты шальная белеееса.
Олон., 1852.

БеЛΘВЙК, а, м. Белый гриб, бо-
ровик. Стары люди сказывают —
белевики-то часто ране попадали.
Теперь их нету. Вост. Урал., 1964.

Бéлево, а, ср. 1. Белье; вещь,
подвергаемая белению. У нас белево
на стлище. Даль [без указ, места].
•» Холст, расстилаемый для беления
на снегу или в болотной воде. Шенк.
Αρχ., 1858.

2. Беление. Холсты постланы для
белева; Даль [без указ, места].

3. Белила. Петрозав. Олон., 1885—
1898.

БθЛΘВЩИК, м. [удар.?]. «Мастер,
набивающий краски на ткань. На-
бойщики делятся на несколько раз-
рядов: заводчиков или белевщиков,
т. е. тех, которые первоначально
накладывают на штуки (в ткацком
производстве) манеры и узоры».
Шуйск. Влад., В лад. губ. вед.,
1847. ,

Белëвый, а я, о е и белевóй,
а я, о е. 1. Беленый. = Б е л е в о й
[удар.?]. «Из ничек же разных цве-
тов, т. е. суровых ниток, плели
[крестьяне с. Торговинского) по-
ясья и опояски, носившие название
„белевых" — беленых». Красноуф.
Перм,, Гладких, 1913.

2. Сделанный из льняной или
бумажной пряжи. = Б е л е в ó й .
Двое белевых чулков, а третьи шер-
стяные. Гребен. Терек., 1902.·» Б е-
л е в ы й . Сделанный из льняных
беленых ниток. «Чулки вяжут или
из овечьей шерсти, или из льняных
беленых ниток, добытых из холста.
Эти последние чулки называются
белëвыми». Тюмен. Тобол., Зобнин,
1898. Белéвъι чулки — из льняных бе-
леных ниток. Перм., Тобол.

3. Б е л е в а я земля, а) Светло-
серые супески. Яросл., 1896. б) Под-
золистая почва. «Подзолистая почва
характерна своей кислой реакцией.
В народе, в связи с пепельным от-

- теиком горизонта А2 этой почвы ее
часто называют., белевой землей,
пеплом, лудой, подзолом». Нестеров
[без указ, места].

4. Белевая рыба [удар.?]. [Знач.?].
Твер., ,1901 — 1905.

Бθлëг, а, м. Белое пятно; бело-
ватый рубец на теле. Нижегор., Даль.

3¾(°БéЛΘДИНа. См. Б é л я д и н а .
Белезá, ьΐ, ж. Железная ло-

паточка или широкое тупое долото
для конопачения. Касим. Ряз., 1824.
Ряз.

— Тат. б э л э з э — род лопаты.
Белезéк, а, м. Браслет, согну-

тый из цельной пластинки серебра
или золота. Дон., 1929. || Браслет,
состоящий из бус или драгоценных
камней, нанизанных на шнурок.
Дон., 1929.

Белéзень и белезéнъ. 1. На-
звание рыбы, похожей на жереха,
α Б е л é з е н ь . Дон., 1901.

2. Рыба язь. Ср.- и Нижне-Дон.,
1929. = Б е л е з é н ь . Дон., Богу-
чар. Ворон., 1929. — Ср. Б е л é з ь,
Б е л е з н я , Б е л е ó т , Б е л е е т .

БбЛΘЗЙка, и, ж. 1. Запястье.
Дон., 1874.

2. То же, что белезек. Дон., 1929.
— От тат. б с л я з и к — кисть руки.
Белезйки и бизелйки, мн.

Браслет, состоящий из бус или дра-
гоценных камней, нанизанных на
шнурок. Дон., 1901. — Ср. Б е л е-
з é к, Б и л и з и к и.

Бθлезнá, ы, ж. Рыба Aspins
тарах; жерех, шереспер. Южн, Рос-
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сия, 1886. Смол., Сабанеев. — Ср.
Б е л е е т ь , Б е л и з н а .

Белезнйчка, и, ж. Уменын.
к белезна. Азов., 1895.

Белезня, и и белезня, и, ж.
То же, что белезь. = Б е л е з н я .
Дон., 1929. ° Б е л е з н я . Род язя,
с длинным туловищем, белой чешуей,
до 1 иуда весом. Козл. Тамб.,
1897.

БθЛéзь. Рыба язь. Дон.,
1929. — Ср. Б е л é з е н ь , Б е л е -
з é н ь , Б е л е з н я , Б е л е ó т .

γ,ϊ° Белелильня, и, ж. [удар.?].
Фолък. Баня [?]. Па мыльне, на бе-
лелилъне Сеатунъка умывалася, Ве-
черняя прибиралася (песня). Дмит-
ров. Орл., 1905.

Белемéлка, и, ж. Женщина
«ненадежная, неосновательная».
Урал., Миртов, 1930.

БθЛθмéса, м. и ж. Человек,
который любит шутить и при этом
слегка привирает. Петрозав. Олон.,
1896.

Белен, а, м. [удар.?]. 1. Расте-
ние Hyoscyamus niger L·., сем. па-
сленовых; белена. Ворон., Ряз., Ан-
ненков. — Ср. Б е л о к .

2. Растение Capsella bursa pasto-
ris L·., сем. крестоцветных; пастушья
сумка обыкновенная. Олон., Ан-
ненков .

1. Белена, ά,ж.ί. РастениеGna-
phalium sylvaticum L., сем. сложно-
цветных; сушеница лесная. Волог.,
Анненков. *· «Одуряющее расте-
ние». Малоарх. Орл., Тр. МДК, 1928.

2. Растение Potentilla argenten
L., сем. розоцветных; лапчатка се-
ребристая.

3. Растение Cynoglossum offi-
cinale, сем. бурачниковых; черно-
корень аптечный. Орл., Анненков.

— Доп. [Знач.?]. «(Лат. назв. нет)
от змеевику». Нижнеуд. Иркут.,
Виноградов, 1915.

2. Белена, ώ, ж. Белый холст.
Волхов. Ленингр., 1933. — Ср. Б е-
л е т и н а.

3. Белена, ми. Фолък. Белила.
Повела козла в три торга Промени-
вать на товар: На белые белена, На
красные румяна. Сычев. Смол., 1914.

БелеНДрäСИТЪ, некое., неперех.
Говорить пустяки. Хопер. Дон.,

14 Словарь, выпуск 2

1929. — Ср. Б а л е н д р á с и т ь ,
Б а л е н т р я с и т ь , Белен-
д р я с и т ь , Б е л е н д р я с н и -
ч а т ь , Б е л е н т р я с и т ь , Б е-
л е н т р я с н и ч а т ь , Б е л е -
т ρ я с и т ь.

Бβлендряс, а, м. «Шутник,
подкрепляющий свои шутки воз-
буждающими смех телодвижения-
ми». Валд. Новг., Михайловский. —
С р . Б е л е н т р я с .

Белендрясина, ы, ж. Боль-
шая деревянная кукла, игрушка.
Остров., Порх. Пек., 1855. — Ср.
Б е л е н т р я с и н а .

ЯЗ,ιБелендряеить, с и ш ь, не-
сов., неперех. Шутить, балагурить.
Моск., Нижегор., Пенз. Пенз.,
Тамб., 1852. Αρχ., Волог., Перм.,
Урал. *· Праздно проводить время,
болтать вздор. Досат, бабы, белен-
дряситъ, пора браться за дело. Смол.,
1914. — Ср. Б е л е н д р á с и т ь .

Белендряеничатъ, а ю,
а е ш ь, несов., неперех. 1. «Зани-
маться пустяками, забавлять пусто-
байством». Эта иιутка (преподне-
сение за плохую стрельбу шапки
с ослиными ушами) вскипятила го-
ряченького.. Но любимец наш, ба-
лагур, мигом все дело поправил,
успокоив одного и потешив всех:
— Ну что ты белендрясничаешъ, —-
сказал он, эка невидаль! Ну, давай
меняться, бери мою шапку, давай
свой колпак! Даль, Охота на волков.

2. Бездельничать. Урал., 1908.
— Ср. Б е л е н д р á с и т ь .
Белендряеы, мн. 1. Шутки,

пустяки, вздор. Сарат., 1858.*· Бес-
полезные разговоры; бесполезное
провождение времени; бездельнича-
ние. Бросъ-ка белендрясы: пора и
за дело приниматься.' Каин. Том.,
1913. * Пустословие, шутки, рос-
сказни, «вздорное, пустое, ничтож-
ное дело». Буйск. Костром., 1850.
Полно заниматься белендрясами.
Курск., Оренб. Смол. Смол. «· «Без-
делицы». Шуйск. Влад., Гарелин,
1850.

2. Лишние, ненужные вещи.
Курск., 1848. Эк он набрал в дорогу
белендрясов. Курск. [?], Оренб. [?],
Даль, а Ед. Б е л е н д р я с а ,
Пек., 1902-1904,
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3. Резные украшения на доме,
воротах и т. п. Урал., 1908.

4. Женские украшения. Эка сколь-
ко белендряс-пго надела! Урал., 1908.

5. Губы. Водит пальцем по белен-
дрясам — играет на губах; ударил
его по белеιιдрясам — ударил его
по губам. Смол., 1914.

— Белендрясы бить. То же, что
белендрясить. Смол., 1914.

— Ср. Б е л е н т р я с ы .
Бθленéхонькии, а я, о е.

Фолък. Очень белый. Не дари-ко
ты меня, молода дружка с подруж-
кою, Без мыла-то я беленехонька,
Вез румян-то я румянехонъка. Мало-
арх. Орл., 1900.

БθЛéНΘЧКО, нареч. Фолък.
Очень бело. На точеном я вертенеч-
ъу Напряду тоненечко, Вытку я ча-
стенечко, Убелю беленечко, Убелю бе-
ленечко — Отрежу полотенечко.
Курск., 1902.

Белéни. «Билянки» [?]. Тана-
ныкино Росл. Смол., Доброволь-
ский, 1914.

БеленЙК, а, м. Фольк. [Знач.?].
А кто ж у нас беленик, Беленик,
беленик? Иванушка [жених] беле-
ник, Беленик, беленик (песня). То-
роп. Пек., 1919—1934.

БθЛΘНЙТЬ, несов,, перех. При-
водить в сильный гнев, злить. Симб.,
1852. Исет. Перм.

Беленйтъея, в ю с ь, н и ш ь-
с я, несое. 1. Приходить в сильный
гнев, горячиться, раздражаться,
сердиться. Симб., 1852. Нерехт. Ко-
стром. Ты чего беленишься-то? Во-
лог. Опоч. Пек., Исет. Перм., Ве-
шен. Рост. Не беленисъ: все равно
не боюсь. Мещов. Калуж., Борисогл.
Тамб.

2. Сильно кричать (о ребенке).
Чего ты беленишъся? Замолчи, сейчас
мать придет. Мегдов. Калуж., 1905—
1921.

3. Рваться, беситься (о лошади).
Дате ржёт около лавки, бсленύпιся.
Боров. Калуж., 1905—1921.

Белéница, ы, ж. Белила, косме-
тическое средство [?]. Урал., 1930.

3'/'Г` Беленйца, ы, ж. Растение, бе-
лена. Длап. Свердл., 1964.

Бе ленка, и, ж. 1. Беление хол-
ста. В апреле женщины белят холсты,

стараясь это делать на льду (на
Ангаре). В других мостах «беленка»
холста устраивается в первой поло-
вине мая. Енис., Вост.-Сиб., Ма-
каренко, 1886—1912. Белëнка (от
белый) — побелка холста. Сиб.,
Ильин. Ну, сегодни беленной зай-
мемся. Иркут. о За б е л é н к у
взяться. Начать белить холст.
Иркут., 1929.

2. Побелка. Хоть праздник,
а у нас, у баб, все работа: беленка,
у кого шитво, стряпня. Тулун.
Иркут., 1923. Развозились тут с бе-
ленкой, уж пол стал грязный. Туган.
Том.

БелбНКИ, мн. [удар.?]. «Из на-
званий грибов». Елец. Орл., Ни-
кольский, 1897.

Беленной, а я, о о. Относящий-
ся к белене, о Б е л е н н о е семя.
Семя белены. Ачин. Енис., 1895.

Белено, нареч. Бело. Белено ли
полотно? Не по погоде белтδ оде-
лась. Пошех.-Волод. Яросл., 1929.

Белентряе, а, м. 1. Забавник,
шутник. Слов. Акад. 1895 [без указ,
места]. Судог. Влад., 1905—1921.

2. «Лодырь; пустобай». Исет.
Перм., Бирюков, 1923 [малоупотр.].

3. Непостоянный в суждениях че-
ловек. Ты еще слушаешь? Ты его разве
не знаешь, белентряса такого. Ки-
рен. Иркут., 1960.

4. Прыгун, скакун. Судог. Влад.,
1905-1921.

— Ср. Б е л е н д р я с .
Белентрйеина, м. [Знач.?].

Исет. Перм., 1928. — Ср. Б е л е н -
д ρ я с и н а.

Белентрйеитъ, с и ш ь , не-
сов., неперех. 1. Шутить, балагурить.
Тотем., Ярен. Волог., 1902. Холмог.
Αρχ., Перм.

2. Бездельничать. Ну, что белен-
трясишъ? Пек., 1905—1921. Чо ты
белентрясигиь? (с досадой). Исст.
Перм.

3. Играть на каком-либо инстру-
менте вроде рояля или фисгармо-
нии. Холмог. Αρχ., 1907.

— Ср. Б е л е н д р я с и т ь .
Белентряека, и, ж. [Знач.?].

Исет. Перм., 1923.
Белентрясничать, а ю,

а е ш ь, несов., неперех. 1. То же,
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что белентрясить. Исет. Перм.,
1923.

2. То же, что белендрясничать
(во 2-м знач.). Исет. Перм., 1923.

Бθлентряеы, мн. «Вздорное,
пустое, ничтожное дело, слова или
вещи». Курск. [?], Оренб. [?], Даль.
·» «Шутки, пустословие». Курск. [?],
Оренб. [?], Даль. Исет. Перм. — Ср.
Б е л е,н д ρ А с ы.

Белëнушка и беленýшка,
и, ж. Фолък. Девушка, отличаю-
щаяся белизной лица. = Б е л е-
н у ш к а. Сидишь с девушкой-беле-
нушкой — не взглянешь на меня (ча-
стушка). Новг., 1913. Пек. ° Б е-
л е н у ш к а. Демян. Новг., Пек.,
1919—1934.

Веленье, я, ср. Холст, разо-
стланный на траве для побелки. Но-
воржев., Пек. Пек., 1885.

Веленье, ср. [удар.?]. «Вывод
молодой на улицу». Ставроп. Влад.
Кузнецов, 1946.

Беленькая, о и, ж., в знач.
сущ. Рыба Stenodus leucichhys
(gulden stadt), белорыбица. Урал.,
1908. Астрах.,^ Сабанеев.

Беленький, о г о, м., в знач.
сущ. Фольк. Возлюбленный. Как
сказали: <ιмилыιι гож», — Без морозу
взяла дрожь. Без морозу, без огня
Ссушил ты, беленький, меня (ча-
стушка). Пек., 1907. о Б é л е н ь-
к и и цветочек. О милом, возлю-
бленном. Скажи, беленький цветочек,
Кто же вышил вороточек? (частуш-
ка). Опоч. Пек., 1919—1934.

БéЛΘНЬКО и белéНЬКО, нареч.
1. Фолък. Чисто. Иван-царевич ночь
переночевал, поутру встал ранень-
ко, умылся белéнько. Αρχ., Афа-
насьев, 1873. Поутру он вставал
раненько И стряхнул свою постелю
пуховую, Потом умывался он беленъ-
ко. Петрозав. Олон., Гильфердинг.

2. Приветствие, с которым обра-
щаются к тому, кто стирает или по-
лощет белье. Пошех. Яросл., 1849.
Осташк. Калин., Пек. ° Б е л é н ь к о .
Белéнъко, Матрена Саввишна! —
Спасибо, родимая/ — Чево моешь?
•— Да вот робечъи подгудки. Перм.
Урал. Полощут бабы на реке, а ты
имя и говори: беленько. Махн. Свердл.
* Б е л é п ь к о вам (тебе)! Бе-

лéнько сам — привет прачке, как
хлеб-соль. Даль [без указ, места].
Когда бабы полощут белье на реке,
проходящая соседка говорит: бе-
ленъко вам! Тихв. Новг. Кашин.,
Корч. Твер., Екатерипб. Перм.,
Кривошеий. Том. <=> Б é л е н ь к о .
Лунин. Пенз., 1953. о Б é л е н ь-
к о тебе! Дорогоб. Смол., 1927.
•» Приветствие стирающим или по-
лощущим белье и моющим пол.
Беленъко вам! Ишъ, как чисто моется.
Кувш. Свердл., 1964.

БелеÓТ, а, м. То же, что бе-
лезь. Пенз., Бурнашев, Даль [?].

Белес, а, м. Монастырский рабо-
чий, работающий по найму или на
добровольных началах, не постри-
женный в монахи. Исет. Перм.,
1923. — Ср.. Бце л и с а.

Белëеовый, а я, о е. Белесый.
Платье-то стало белëсово, всё вы-
горело да отлиняло. Нижне-Тавд.
Тюмен., 1964.

16ρБелеет, а, м. 1. То же, что бе-
лезь. Пенз., Слов. Акад. 1806. Слов.
Акад. 1847 [с пометой «обл.»]. Пенз.,
Сабанеев. — Ср. Б е л é з е н ь.

2. То же, что белезна. Южн. Рос-
сия, 1886. Ворон. Сабанеев. — Ср.
Б е л е,з é н ь.

Белëста. Прозвище [какое?]. Че-
репов. Новг., Герасимов, 1898 [?].

БθЛΘСТЬ [род.? удар.?]. То же,
что белезна. Смол., Сабанеев. — Ср.
Б е л е з é н^ь.

Белесый, а я, о е. 1. Бледный
(о человеке). Сиб., Ильин, 1916.

2. С белыми или со светлыми цве-
тами по белому полю (о материи,
платье). Козл. Тамб., 1897.

3. Кофейного цвета (о масти жи-
вотного). Вешен. Ростов., Никулин.

Белетйна, ы, ж. Белое полотно,
холст. Ветл. Костром., Архив АН. —
С р . Б е л е н а .

БелетрЯСИТЪ, несов., перех. То
же, что белендрάсить. Валд. Новг.,
1852.

БθЛΘЦ, м. [удар.?]. Трава [ка-
кая?]. Сольвыч. Волог., 1877.

Бéлечий, ч ь я , ч ь е . Относя-
щийся к бельку (тюленю), сделан-
ный из его шкуры. Αρχ., Даль.

БéЛΘЧКа, мн. Фольк. То же, что
бельцы. Уж вы бéлечка, румянечка

14*
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мои, Садовые, ноеокупленые, Сока-
тите со бела лица долой, Боне
едет мой ерозлиеый муж домой. Αρχ.,
1908.

Белéюшко, а, л«. 1. Животное
белой масти. Холмог. Αρχ., 1907.
II Фольк. Заяц-беляк. Что но той по
траеоιιьке Да не ваю·шко проскакал,
Да не белеюшко проплясал — Про-
езжал да добрый молодец. Кирил.
Hour., Соболевский.

2. Ласковое обращение к кому-
либо; милый, голубчик. Онеж.,
Кем. Αρχ., 1885. Сев. •» Ласковое
обращение (обычно к ребенку).
Печор. Αρχ., 1928. || Название бело-
курого ребенка. Холмог. Αρχ.,
1907.

3. Красавец. Αρχ., Шешенин,
1887.

>? Белзовец [удар.?]. «Растение,
систематическое название которого
трудно определить». Анненков [без
указ, места].

Бели, лιн. Верхи из цветной или
черной материи, пришиваемые к мяг-
ким сапогам в виде отворотов. Ко-
лым. Якут., 1901.

Белйоарда, ы, ж. Беспорядок.
Пенз. Пенз., 1852.

Белйбера, ы, ж. Мелочность.
Рыб. Яросл., 1926.

1. Белйберда, ы и белибердá,
ώ,ж.ί. Лоскутья, обрывки, облом-
ки; хлам. ° Б е л й б е р д а . Курск.,
1848. Он чилзк безалаберный,
у него навсегда в доме белиберда.
Курск. Да у него ничего хорошего и
нет, одна белиберда. Волог. Валд.
Новг. о Б е л и б е р д á . Вят.,
Перм., 1843.

2. Путаница, беспорядок, Б е-
л и б е ρ д а. Жиздр. Калуж., 1877.

2. Белйберда, ы, ж. Иран.
Худая девушка или женщина. Трубч.
Брян., 1957.

Белйжна, ы, ж. Белое пятно на
какой-нибудь темной ткани или
одежде. Шенк. Αρχ., 1846. Αρχ.
С р . Б е л й з и н а , Б е л и з ь .

Белиза, ы, ж. Маленький же-
лезный топорик, с помощью кото-
рого проконопачивают дно в «лод~
ках-гусянках москворецкие судо-
ходы». На Москве-реке. Лапшин,
1852 [?]. — Ср. Б ел е з а .

Белйзина, ы, ж. То же, чю
белижна. Шенк. Αρχ., 1858.

1. Белизна, ы и белизна, ы,
ж. 1. Б е л и з н а . Раствор для бе-
ления потолка, печи или дома. Бе-
лить белизну разводят. Белизны нет
у тебя. Пинеж. Αρχ., 1961.

2 . Б е л и з н а . Исключительная
чистота. Ну и намыла прачка белье,
ну и белизна. Смол., 1914.

3. Б е л и з н а . Полоса в холсте,
образовавшаяся вследствие обрыва
нитки при тканье. Вят., 1903.

РД^>2. Белизна, ы, ж. 1. То же,
что белезна. Южн., Даль. Р. Сожь,
Смол. = Б е л и з н а [удар.?].
Южн. Россия, 1866. Р. Сейм., Саба-
неев. Под Москвой и в других местах
его (жереха) называют шβреспером,
белизной, конем и т. ιι. Моск., Куни-
лов.

2. Рыба язь. Дон., 1929. — Ср.
Б е л е с т ь.

БθЛЙЗЬ, и, ж. Светлая полоса,
светлое пятно. ΙЇЇенк. Αρχ., 1858. —
С р . Б е л и ж н а , Б е л й з и н а .

1. Белйк, м. 1. Ломоть медвежь-
его сала, которое продают в качестве
лечебной, мази. Αρχ., Даль.

2. В названиях растений. » Ра-
стение Alisma plantaqoagnaticu L.,
сем. частуховых; частуха обыкно-
венная. Тамб., Анненков. •» Расте-
ние Chrysanthemum Leucanthemum
L., сем. сложноцветных; поповник.
Вят., Анненков, о Б е л и к пу-
стошный. Растение Inaphalium syl-
vaticum L., сем. сложноцветных;
сушеница лесная. Вят. Анненков.

3. В названиях почв разных видов.
*· Всякая светлая почва: глина,
суглинок, песчаная. Тобол., 1899.
*· Светло-серый слой подпочвы, из
которого выделывается кирпич-сы-
рец или саман. Исет. Перм., 1923.
»· Подзолистая почва. Αρχ., 1910,
Тобол. » «Подсолонок и белесова-
тый средний подзолистый суглинок».
Шадр. Перм., Филимонов, 1895.
•» Песчаная или супесчаная почва.
Тюмен. Тобол., 1930. •» Слой гли-
нистых пород светло-серого цвета,
часто тонколистоватых (в кровле
рудной толщи). Комарово-3игазин-
ский железорудный район. Урал.,
1931. *· Белая глина. Извёстки нет,
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дак я беликом все белю. Белозер.
Свердл,, 1964. » Малоплодородная
почва, содержащая в своем составе
белую глину. На белине урожайность
плоха. Земля у нас пёстрая: на одном
гектаре и чёрная, и велик, и серик.
Махн. Покр., Турин. Свердл., 1964.
» Меловатая почва. Красноуф.
Перм., Тюмен. Тобол., 1899. Билим-
бай. Перм. ··· Новь, целина, место,
предназначенное для огорода. На
белике посеяли репу. Сιш., 1858.

4. Б е лик [удар.?]. Прозвище [ка-
кое?]. Дмитров. Орл., 1898.

2. БθЛЙК, а, м. Будничная оде-
жда из белого самодельного сукна
и без украшений. Задон. Ворон.,
1850-е годы.

Велики, мн. Поля, почва кото-
рых состоит из смешения глины
с известью. Перм., Бурнашев.

Беликйтка. Крестьянское
прозвище. Медын. Калуж., 1901.

БβЛИКÓвыЙ, а я, о е. С при-
месью мола. Урал., 1930.

Белила, л и л , мн. Свадебный
обряд, состоящий в том, что жених
дает невесте денег на белила и при
этом целует ее. Пинеж. Αρχ., 1919—
1934. Смотренъë делают да белилы,
На белила дает, приговаривает, За
поцелуи-от, даром-то не целует.
Приде жених невесту целовать —
вот и белила. Αρχ.

Бе ЛИ Лθнка. Фолък. Белила (ко-
сметическое средство). Развелись бе-
ла-белиленка, Разрумянътеся, румя-
ница, У души — хорошей девицы
(песня). Добрян. Перм., 1926.

БелЙЛΘЧКИ, мн. Фолък. То же,
что белиленка. Вят., 1896. А нам
гривна золота девкам на белилички,
А другая серебра девкам на румянич-
ки. Пек., Шейн.

БθЛЙлечко, а, ср. Фольк. То
же, что белиленка. Не белилечком
набелился, Не румянчиком румянил-
ся — Такового мать сηородила, На
белой-от свет опустила И на сва-
дебку снарядила. Волог., Шейн.,
1900. Как бы знала-ведала, так при-
умылася, Беленьким белилечком на-
белилася. Волог., Соболевский.

БθЛЙЛИЦθ, а, ср. Фолък. Бели-
ла. Мылице-б е л и л и ц е. Только
надо девушкам Мылица-белύлица Да

светлого зеркальца (песня). Землян.
Ворон., 1912.

БелЙЛИЦЫ, мн. Фолък. То же,
что белиленка. Велύлицы, румяницы
мои, Дорогие, купленые, Понапрасну
загубленные, Соскатилися со бела
лица долой. Землян., Задон. Ворон.,
1912.

Белйлишка, мн. Фолы,·. То же,
что белилечки. Уж ты черна деβ-
чонка-цыганочка! Вот ти полтина
на белилишка, И друга полтина на
румянишка, А третью полтину куды
хошь клади. Повен. Олон., Гильфер-
динг.

Белйлка, и, ж. 1. Кисть для
побелки. Дай белилку. Белύлкой бе-
лим. Том., 1964.

2. Посудина с белилами. Тюмен.,
1964.

Белйлочка, и, ж. Уменып.-
ласк. к белилка (в 1-м знач.). Побелю.
Где у нас белилочка? Параб. Том.,
1964.

БΘЛЙЛОЧКИ, ч е к , мн. Фолък.
То же, что белилечки. Пошел князь
Михаила во высок терем: Белилочки
все не тронуты, Румяночки не во-
рохнуты. Шенк. Αρχ., Соболевский,
1895. Бы, белилочки, румяночки мои,
Сокатилисъ со бела лица долой (пес-
ня). Пек. Пек.

БелЙЛЫ, л ΰ л, мн. Девичник.
Белύлы бывают накануне свадьбы.
Покр. Влад., 1905—1921. Пинеж.
Αρχ., Пек., Смол.

Белйльетво, а, ср. Фолък.
Белизна, белый цвет. Много дал тебе
господь росту-дороднества, Твоему
pocrny-дороднеству много белилъства
и румянества. Шенк. Αρχ., 1907.

Белйльце, а, ср. Фольк. Бели-
ла. Белое б е л й л ь ц е . Уж я белым
белилъцем белился, А красненьким
платочком утерся (песня). Болх.
Орл„ 1913—1917.

?¾ооБелйлъцы, л е ц, мн. Фолък.
1. То же, что белйльце. Еще млада,
удала, Коровушку продала, Белилец
купила. Щигр. Курск., Соболевский,
1909. Без белилец у ней лицо белое.
Терек.

2. Белизна, белый цвет. Как по
щеке ударят — белилец убавят, По
другой ударят — другой убавят.
Вят,, Соболевский, 1897. Иссушила
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Дуня, сокрушила холостого парня,
Йсповыеела белилъцы-румянцы из бе-
лого лица. Том., Соболевский.

Белим, а, м. Растение Datura
stramonium; дурман. Ну, белима
обтрескался. Дон., Миртов, 1929.

БéЛИН, а, м. То же, что белим.
Дон., 1929.

Белинá и белйна, ы, ж.
1. Б е л и н а. Белёный холст. Вор-
хот. Перм., 1930. |] Б о л и н а.
Холст, разостланный на снегу для
беления. Каргоп. Αρχ., Сев.-вост.
край, 1928.

2. Б е л и н а. То же, что белик
(в 4-м знач.). Челяб., 1964.

3. Б е л й н а . Светлая полоса или
пятно. Даль [без указ, места]. Бе-
лΰна на правой ноздре у лошади.
Пек., 1927. Черная корова с 6елиной
на боку. Лит. ССР, 1963. На лбе
у тебя кака-то белύна, хоть слипай
потри. Эст. ССР. — Ср. Б е л и н-
к а , Б е л й н о ч к а .

4. Б е л й н а . Лед со снегом, сне-
говой лед. Пек., 1912—1914.

5. Б е л й н а . Сердцевина дерева.
Каргоп. Αρχ., Сев.-вост. край. 1928.
|| «Сектор дерева, содержащий серд-
цевую часть». Каргоп. Αρχ., Сев.-
вост. край., 1928.

6. Б е л й н а . «Остров среди ле-
са». Жиздр. Калуж., Второе Доп.,
1905-1921.

БθЛЙНКа, и, ж. 1. То же, что
белйна (в 3-м знач.). Даль [без указ,
места]. Пек., 1912—1914.

2. Б е л и н к а [удар.?]. Фолък.
Ласковое название девушки. Новая
наша белинка, алая наша румянен-
ка, Милая наша подруженька, Ми-
лая наша голубушкаί (свад. песня).
Нолин. Калуж., 1896.

Белйночка, и, ж. 1. То же,
что белйна (в 3-м знач.). У нашей
телки белиночка на лбу. Луж. Пе-
терб., вторая половина XIX в.

2. Фолък. Ласковое название воз-
любленного. Меня мама била, ой,
о скамейку головой, аа белую бели-
ночку, за парня-яеодиночку (песня).
Осин. Перм., 1930.

Белйеа, ы, ж. То же, что белес.
Исет. Перм., 1923.

БθЛЙТЪ, л ю, л и ш ь, некое.,
перех. 1. Мыть (руки). Велите руки

да станемте садиться за стол.
Кади. Волог., 1854. Волог. » Б е-
л и т ь избу. Мыть. Она избу белит.
Приангар., 1926.

2. Перец. Ударять кого-либо мя-
чом (при игре в мяч). Волог., 1902.

3. Снимать кожу с животного.
Холм. Пек., 1904—1918.

4. Поднимать невод при вытаски-
вании из воды так, чтобы рыба не
выскакивала. Сиб., 1858.

1. Белйха, и, ж. Болезнь ро-
жа (erysipelas). Дон., 1929.

2. Бе лиха, ж, ж. 1. Прозвище
белоручки. Черепов. Новг., 1898.

2. Прозвище белолицей девушки
или женщины. Черепов, Новг..
1898.

/г'"1. Белица, ы, ж. 1. Знахарка.
Заон. Олон., 1898.

2. Б е л и ц а [удар.?]. Волшеб-
ница. По три дни-от белиц-волшеб-
ниц скликивал, не мог белиц он до-
кликатися. Олон., Рыбников, 1864.
И сказали ему белицы-волшебницы.
Олон., Рыбников.

2. Белица, ы, ж. «Кояопант-
ный топорик?». Даль [без указ, мес-
та, с пометой «судоходн.»].

Белица, ы, ж. Белка. Кабы бе-
лицу-то разрешили (стрелять), дак
я ее постукал. Много белицы. Исет.
Тюмен., 1964.

БéЛИЦЫ, мн. Фолък. Белила;
белизна лица. Сама пойду безответно
танцевать. Танцевала-приговарива-
ла, Чеботами приколачивала: «Ох
вы белицы, румяницъι мои! Дорогие,
некупленые, На бело лицо напудрен-
ные!» (песня). Орл., 1905.

Бθличáтый, а я, о е. Фольк.
[Знач.?]. Он за грядочку глядит Да
аа беличатую. Пинеж. Αρχ., 1961.

Беличий, ч ь я , ч ь е . 1. Бе-
л и ч ь я сеть. Сеть с большими
ячеями, предназначенная для ловли
белорыбицы. Астрах., Водарский.

2. Б е л и ч и й хвощ. Растение
Eguisetum sylvaticum, сем. хвощо-
вых; хвощ лесной. Олон., Аннен-
ков.

Бθлйчка, и, ж. Девушка, го-
товящаяся стать монахиней. Вят.,
1907.

Белйчный, а я, о е. Неплодо-
родный (о почве). У нас 6еличные
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места больше, чернозему мало. Махи.
Свердл. В сухом месте на белине бе-
личный грунт. Махн., Турин.
Свердл., 1964.

БелЙШ, м. 1. Белок в яйце.
Охан. Перм., 1930.

2. Печеное изделие в виде ватруш-
ки или лепешки (шаньги) с мясом.
Охан., Троицк. Оρенб., 1930.

Белищ,θ, а, ср. [удар.?]. Отбе-
ливание холстов. Тим. Курск., 1898.

Бéлищий, а я, о е. Очень бе-
лый. Бесед. Курск., 1962.

1. Белка, и, ж. 1. В названиях
разных видов белок, о Б é л к а
вачная. Белка рыжеватая, не имею-
щая еще серо-голубоватого оттенка
шерсти. Мезен. Αρχ., 1881—1885.
о Б é л к а-горбылыс. Белка с рыже-
вато-красным хвостом и такими же
пятнами на спине, отличающаяся
низким по качеству мехом. Αρχ.
Αρχ., 1881—1885. о Б é л к а-дуп-
лянка. То же, что белка-горбылыс.
Шенк. Αρχ., 1881—1885. о Б é л-
к а-зырянка. Белка, которая водит-
ся в населенном коми (устар. зыря-
не) — запечергком крае и отли-
чается высоким качеством меха. Ме-
зен. Αρχ., 1881 — 1885. о Б é л к а-
королек. Очень редкий вид белки
с белой шерстью. Мезен. Αρχ., 1881—·
1885. о Б é л к а-краснохвостка. То
же, что белка-горбылыс. Мезен.
Αρχ., 1881—1885. о Б é л к а-кед-
ровка. Белка, живущая в кедров-
нике. Колонок — голонок, горно-
спгаль, белка-кедровка и белка-СО-
сновка. Параб. Том., 1964. о Б é л-
к а летучая. Летающая белка, или
летяга, имеющая между ног пере-
понки, Sciurus volaus. Иркут., Се-
мивский, 1817. о Б é л к а-петров-
ка. Белка, убитая летом, с плохим по
качеству мехом. Мезеп. Αρχ., 1881—
1885. о Б е л к а сидячая. Порода
белки, ведущей менее подвижный,
чем белка-ходок, образ жизни. Αρχ.,
1881—1885. о Б é л к а-сосновка.
Белка, живущая в сосновом лесу.
Белка-сосновка красная, еще есть
белка бусая. Параб. Том., 1964.
о Б é л к а хвостовая. Шкура белки,
продающаяся вместе с хвостом. Ко-
лым. Якут., 1901. о Б é л к а-хо- |
док. Порода белок, находящихся

постоянно в движении, перепрыги-
вающих с дерева на дерево. Αρχ.,
1881—1885. — Дуй белку в хвост.
а) Ие упускай удобного момента.
Курск., конец XIX в. б) Говорится
при неумении что-либо сделать или
неудаче. Даль [без указ, места],
в) «Говорится при необдуманности
своих поступков». Ворон., 1892.

2. Прозвище цепкого ребенка. Ки-
рил. Новг., 1898.

3. Прозвище ребенка с длинными
зубами. Белозер. Новг., 1898.

2. Белка, и, ж. Сулема. Курган.
Тобол., 1895—1896. Перм.

3. Белка, и, ж. Ведьма. Бобр.
Ворон., 1908.

Белки, мн. Название детской
игры. Урал., 1930.

Белки, к о в , мн. 1. Горы, покры-
тые вечным снегом. Алт., 1846—1847.
Том., Колым. Якут., Южн.-Сиб.,
Иркут. и Б е л к и . Алт., 1928.
|| Ледники. Алт., 1928.

2. Большие волны с пенящимися
гребнями. Подит-кось да ηоηриладь
другой якорь, белки-то больно зача-
стили, словно паруса. Αρχ., 1881—
1885. Беломор., Пудож. Олон., Сиб.
|| Пена, покрывающая гребни волн.
Олон., 1885—1898. — Ср. Б е л о к
(во 2-м знач.).

Бéлкино, а, ср. Особая порода
яблок, больших и сладких. Осташк.
Твер., 1855.

БΘЛКО [удар.?]. 1. Кличка со-
баки. Вост.-Снб., 1856. Корсун.
Симб., Орл., Вят.

2. Прозвище ребенка с белыми
волосами. Каин. Том., 1895—1896.

Белковäнье, я, ср. Охота на
белок. Даль [без указ, места]. Сиб.,
Слов. Акад. 1895. Усть-Сысол. Во-
лог.

Белковать, ýю , у е ш ь , не-
сов., неперех. Охотиться на белку.
Сиб., 1858. Русские стрельцы, когда
белкуют, зверуют, то ходят и к тун-
гусам и живут у них е ту пору.
Сиб., 1905—1921. Прошлу зиму раз
десять белковать ходил. Исет. Тю-
мен. Я на зверя не ходил, а белко-
вать — белковал. Верхот. Свердл.
Белкуют с ноября, когда белка вы-
чистится. Том., Кемер.

Белковщйк, á,"м. Охотник на
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белку. Сиб., 1850—1853. = Б е л-
к о в щ и к [удар.?]. Никол. Во-
лог., 1902.

БθЛКÓВЫЙ, а я, о е. 1. Беличий,
из меха белки. Полка (околыш у шап-
ки) белковая. Соликам. Перм., 1905—
1921.

2. Связанный с охотой на белок,
о Б е л к о в а я собака. Собака,
приученная выслеживать на охоте
белку. «Некоторые из них хороши,
напр. на белку, и называются белко-
выми собаками.., т. е. ходят только
за белкой>>. Сиб., Черкасов, 1856.
о Б е л к о в ы й день. День, когда
успешно идет охота на белок. «В хо-
роший добычливый год ловкие про-
мышленники выносят с белковья,
кроме другой пушнины, до 300 и
более штук на ружье; некоторые
в белковый день убивают по 20 и
более белок». Во ст.-Сиб., Черка-
сов, 1856—1863.

Белкóвье, я, ср. Охота на бе-
лок. «В хороший добычливый год
ловкие промышленники выносят
с белковья, кроме другой пушнины,
до 300 и более штук на ружье».
Вост.-Сиб., Черкасов, 1856—1863.
Сиб., Вят., Сев.-Двин. Пойти
на белковъë. Забайк., Кузнецов,
α Б é л к о в ь е. Урал., 1930.

Б е л к о в ь е [удар.?]. Новг. [?],
1861.

БβЛКОС, а, м. [удар.?]. Фольк.
[Знач.?]. Ездит Егорий храбрый за
тридевять землями, за тридевять
брынскими лесами, за тридевять
промышленниками, за тридевять бел-
косое (сказка); Aj>x., 1878.

БеллянÓЙ, а я, о е. Бельевой,
предназначенный для белья. Покр.
Влад., 1905—1921.

Белмет, м. [удар.?]. Растение
Euphrasia odontites. Екатериносл.
[?], Анненков.

1.Бело и бело, нареч. 1. Бело.
Богато, хорошо (о жизни). Жить ни
серо, ни бело. Жить, хотя и терпя
иногда недостатки, но не бедно. Кар-
гоп. Олон., 1885—1898.

2. То же, что беленько (во 2-м
знач.). о Б е л о тебе. Бело тебе! —
Спасибо. Смол. Смол., 1914. о Б é-
л о на воде. Приветствие моющему
белье. Грязов. Волог,, 1905.

2. Бело, а, ср. Парадное крыльцо.
Не по большому делу, а прямо в бело.
Чердын. Перм., 1930.

Бело, а, ср. Рассвет, раннее
утро. Сидят до бела: бывало, уж рас-
сеенет, а они играют. Перед самым
уж белом уснул. Буйск. Костром.,
1905—1921.

Белобóлъчатый, а я, о е.
Фолък. Очень белый, хорошо вы-
беленный [?]. Как будет посол близко
града Киева, в тех лугах государевых,
И тут всем белы шатры белобелъ-
чатые расставити. Тихонравов,
Миллер [без указ, места].

3'‰Белобйеерный, а я, о е.
Вышитый белым бисером. Она сидит
в высоком терему.., Под белым полот-

~ном, Под колодным окном, Под бело-
бисерным почелком, Под шитым бра-
ным платьем, Под черноU фатой.
Волог., Шейн., 1900.

Белобрáный, а я, о е. Фолък.
Эпитет к словам скатерть, шатер
и т. п. Симб., Киреевский, 1860.
И как садил он их за столики да за
кленовый И за те ли за скатерти
белобраные, И начинается у Гроз-
ного почестной пир. Повен. Олон.,
Гильфердинг. Приезжает ко своему-
то шатру белобраному, К той ли
дружине хороброей (былина). Олоп.
Помор.

Белобрыока, и, ж. Блондинка.
Пек., Осташк. Твер., 1855.

Белобрыеька, и, м. и ж.
Прозвище белокурого человека. Бе-
резовка Дмитров. Орл., 1898.

Белθбрй»шка, и, ж. 1. Га-
гара с белым брюхом. Даль [без
указ, места].

2. Птица Totanus stagnatilis
Bechst., сем. ржанок; поручейник.
Перм., Мензбир.

3. Сорт рыбы [какой?]. Роман.
Рост., 1948—1953.

— Доп. [Знач.?]. Колым. Якут.,
1898.

Белобýквица, ы, ж. Растение
Primula officinalis. Нерехт. Ко-
стром., 1853.

БθЛОВáнье, я, ср. Свежевание
тюленя, снимание шкуры, вырезы-
вание сала. Астрах., Даль.

Беловáть, у ю, у е ш ь , несов.,
перех. Свежевать зверя, снимать
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шкуру, отделять сало и т. д. «Тюле-
ня белуют, отрезая и бросая башку
и вынимая особым приемом все
кости с немногим мясом на них;
шкура вместе с жиром солится».
Астрах., Даль. ¦| Снимать шкуру со
зверя. Урал., 1938.

БелОВáТЪСЯ, у е т с я, несое.,
пеперех. Подвергаться белованию
или свежеванию, солке и т. п.
Астрах. [?], Даль.

Беловая, о и, ж., в знач. сущ.
[удар.?]. Растение Spiraea Ulmaria,
сем. розовых; лабазник вязолист-
ный. Олон., Анненков.

1<ί<Г ι Беловик, а, м. Белый гриб Bo-
letus edulis Bull. Слов. Акад. 1895
[без указ, места]. Урал., 1930.

Беловилковая [удар.?].
Фолък. Белая (о капусте). Я полола
капусту Веловилковую.. Неполиван-
ную (песня). Галич. Костром., 1927.

Беловйловая. Фолък. То же,
что беловилковая. За речкой девочка
капусту, Раскрасавица милая —
беловиловую, Беловилову капусту —
неполиванную (песня). Пошех.
Яросл., 1890.

БθЛÓВНИК, а, м. Растение Leu-
canthemum vulgare; белоцвет, ива-
нов цвет. Даль [без указ, места].
Твер., Анненков.

Беловодье, я, ср. Никем не
заселенная, «вольная» земля. Южн.-
Сиб., 1847. Том., Енис., Зап.-Сиб.

II Прежнее название юго-восточной
части Томской губ. Южн.-Сиб.,
1847. Том., Зап.-Сиб.

БθЛОВЩЙК, а, м. 1. Тот, кто
белует (свежует) тюленей. Астрах.,
Даль.

2. Работник на судне, управляю-
щий насосом. Αρχ., Даль.

БθЛÓВЫЙ, а я, о е. Белова-
тый. Это мелкая, беловая (бело-
ватая) вишня, вкусом кислая. Влад.,
1903.

БеловьΊшитый, а я, о е. Бе-
лый, с вышивкой. Подарила я ми-
ленку Беловышитыίι платок (ча-
стушка). Казан., Елеонская, 1914.

Белогáш, а, м. «Лесок-бело-
листок». Моздок. Терек., Караулов,
1900.

Белоглаз, а, м. Растение [ка-
кое?]. Пек., 1962.

1. Белоглазка, и, м. и ж.
О лошади, корове и т. п., имеющих
около глаз белое пятно. Даль [без
указ, места]. Запрягай, Василка,
белоглазку-ту. Исет. Перм., 1923.

2. Белоглазка, и, ж. 1. Птица
Fuligula nyroca guld, сем. утиных;
нырок белоглазый. Астрах., Менз-
бир. *· Утка, Anasmarila. Сиб.,
Даль.

2. Рыба Albernus lucidus Heck;
уклейка. Оренб., Аксаков, 1886.

3. Рыба [какая?]. Енис., 1865.
Зап.-Сиб.

4. Растение [какое?]. Пек., 1962.
5. Лёсс. Лучицкий, 1910 [с поме-

той «обл.»].
Белоглазый, а я, о е. Б е л о -

г л а з а я плотва. «Рыба Abramis
sapa, называемая иначе глазач,
белоглазка». Твер., Сабанеев.

1. Белоголов, а, м. ί. Расте-
ние Erigeron acris L., сем. сложно-
цветных. Петерб., Анненков.

2. Род ягод. Каляз. Твер., За-
зыкин, 1898.

3. Угольный б е л о г о л о в . Ра-
стение Nigella damascena L., сем.
лютиковых; черника дамасская.
Нижегор., Анненков.

2. Белоголов, а, м. Пень,
покрытый снегом, как шапкой. За-
байк., 1858.

Белоголовая, о и, ж. Расте-
ние Ptarmica cartilaginea DC., сем.
сложноцветных; чихотник хрящева-
тый. Αρχ., Анненков.

Белоголóвец, в ц а, м. 1. Ра-
стение Crepis tectorum L. (Hieracio-
ides vulgatisbima Rupr.), сем. сложно-
цветных; скерда кровельная. Ко-
стром., Анненков.

2. Род растений Eriophorum; пу-
шица. Нижегор., Анненков.

3. Растение АсЫ11еа millefolium
и Ach. nobilis L., сем. сложноцвет-
ных; тысячелистник обыкновенный
и тысячелистник благородный.
Смол., Калуж., Анненков. Курск.

4. Растение Spiraea ulmaria L.,
сем. розовых; лабазник вазолист-
ный. Тамб., Анненков.

5. Растение [какое?]. Пек., 1962.
Белоголóвик, а, м. 1. Бело-

курый человек. Исет. Перм., Бирю-
ков, 1923. Тугулым. Свердл., Пск_
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2. Предмет с белой верхушкой.
Исет. Перм., 1923.

3. В названиях растений, о Ра-
стение Trifolium montanum L., сем.
бобовых; клевер горный. Калуж.,
Анненков. ·*· Ромашка. Чердын.
Перм. о Кашка-б е л о г о л ó-
в и к. Растение Ас1ιί11еа raillefoli-
um L. и Ach. nobilis L., сем. сложно-
цветных; тысячелистник обыкновен-
ный и тысячелистник благородный.
Калуя{., Анненков.

1. Белоголóвица, ы, ж.
\. Растение Lychnis dioica DC., Ме-
landryum pratense Rohl., сем. гвоз-
дичных. Ворон., Анненков.

2. Бθлоголóвица, ы ж. Кра-
савица. Смол., Даль.

Белоголóвичек, ч к а, м.
Ласк, к белоголовик (в 1-м знач.).
Исет. Перм., 1923.

1. БθЛОГОЛÓВКа, и, ж. Баба-
б е л о г о л ó в к а . С м . 1. Б а б а
(во 2-м знач.).

2. Белоголóвка, ж. 1. Луго-
вое растение Spiraea nlmaria L.,
сем. розовых; таволга, тавол>кник.
Αρχ., Анненков.

2. Растение Trifolium тореηь L-,
сем. бобовых; ползучий клевер.
Олон., Анненков.

3. Растение Trifolium montanum
L., сем. бобовых; клевер горный.
Моск., Перм., Анненков. Билим-
бай Свердл.

4. Растение АсЫ11еа millefolium
L. и Ach. nobilis L., сем. сложно-
цветных; тысячелистник обыкно-
венный и тысячелистник благород-
ный, о Б е л о г о л ó в к а-горчи-
ца. Костром., Анненков.

БθЛОГОЛÓВНИК, а, м. 1. Расте-
ние Trifolium vulgare nels, сем.
сложноцветных; клевер. Казан.,
Урал., Анненков.

2. Растение Eriophorum angusti-
folium L., пушица узколистная;
Ε. latifolium L., пушица широко-
листная; Ε. vaginatum L., пушица
влагалищная. Ворон., Анненков.

3. Растение Spiraea digitata
Willd; сем. розовых. На Енисее,
Анненков.

4. Растение Spiraea ulmaria L.,
сем. розовых; лабаз вязолистный.
Алт,, Анненков. Ачип. Енис.

5. Растение Butomus umbel la-
tus L·., сем. сусаковых; сусак.
Астрах., Анненков.

6. Растение Filipendula ulmaria
maxim; лабазник вязолистный.
Нижпеуд. ΙΙркут., Жив. старина,
1915, т. I V , с. 402.

7. Растение Filinendula padagri-
га; лабазник. Том., 1964.

8. Растение Aegopodium poda-
graria; сныть обыкновенная. Том.,
Кемер., 1964.

9. Растение Chrysanthemum Jeu-
canthemum L., ныне Leucanthemum
vulgare, сем. сложноцветных; нив-
няк обыкновенный, поповник. Во-
рон., Олон., Анненков.

10. Растение Berteroa incana DC.
(Syn. Farsetia incana R. Br.), сем.
крестоцветных; икотник серый. Орл.,
Анненков.

11. Растение Amhamantha liba-
notis L., ныне Libanotis vulgaris
DC., сем. зонтичных; порезник.
У фин., Анненков.

12. Растение Dracocephalum thy-
miflora L·., сем. губоцветных; змее-
головник тимьятгоцветковый. Сарат.,
Анненков.

13. Растение Achilloa millefoli-
um L. и Ach. nobilis L., сем. сложно-
цветных; тысячелистник обыкновен-
ный и тысячелистник благородный.
Ворон., Курск., Сарат., Анненков.

14. Растение Achillea millefoli-
um; тысячелистник обыкновенный.
Калуж., 1932—1934.

15. Трава [какая?]. Соликам.
Перм., 1897. Дмитров. Орл. » Кор-
мовая трава, похожая на ковыль,
с метелками в виде мягкого, пуши-
стого желтого хвоста с белыми пу-
шинками. Гребен. Терек., 1902.
··· Из названий трав, цветов. Каин.
Том., 1910.

16. «Растения, заморенные листья
которого употребляются беднейшими
людьми вместо кирпичного чая».
Нижнеуд. Иркут., Виноградов, 1915.

17. Ромашка. Чердын. ΙΙерм.,
1930. Белоголовнику полно растет.
Бслоголовник от запору хорошо. Сл.-
Турин. Свердл. Курск. •» Род цве-
тов [каких?]. Кологр. Костром.,
1896.
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18. Растение Adonis sibirica;
стародубка, горицвет. Кемер., 1964.

19. Растение Carum carvi; тмин.
Том., 1964.

20. Болотное растение. С бело-
голоеника пчелы мед собирают. Ниж-

„ не-Уфал. Челяб., 1964.
21. Растение Agrimonia pilosa; ре-

пей. Том., 1964.
22. Белый гриб. Гагин. Свердл.,

1964.
Белоголóвочник, а, м. 1. Ра-

стение Chrysanthemum leucanthe-
mum L., нивняк обыкновенный; по-
повник. Костром., Анненков.

2. Растение Athamantha libano-
tis L., теперь Libanotis vulgaris DC.,
сем. зонтичных. Уфим., Анненков.

Белого Ловцы. Волны с белы-
ми гребнями, пена на волне. Машта-
ков, 1931 [без указ, места].

Белоголовый, а я, о е.
Б е л о г о л о в а я утка. Птица
Erismatura leucocephala Scop., сем.
утиных; савка. На Сарпе. Менз`
бир. о Б е л о г о л о в ы й бело-
хвостик. Птица Oenanthe pleschan-
ka, сем. дроздов; чекан, плешанка.
На Сарпе, Мензбир.

Белогóриетый, а я, о е. С бе-
лой шеей, горлом. Волхов. Орл.,
1901. Курск. Там ьсе кури белогóри-
стые. Орл. Скоп. Ряз.

Белогóрлик, а, м. 1. Птица
Falco subbuteo L., сем. соколиных;
чеглок. Перм., Мензбир. о Сокол-
б е л о г о ρ л и к. То же, что бело-
горлик. Казан., Ыензбир.

2. Тот, кто носит белый ворот-
ничок. Сызр. Симб., 1912.

Белогóръе, я, ср. Горы, по-
крытые снегом. Так называются Ал-
тайские, Саянские горы, Становой,
Яблоновый хребты. Сиб., 1858.

`ЗΊ¾о Белогрйб, а, м. «Из названий
грибов». Соликам. Перм., Прогр.
АИ, 1897.

Белогýбка, и, ж. Сорт круг-
лых огурцов зеленого цвета, с пло-
скими белыми ребрышками у вер-
хушки. Верейск., Волоколам., Мож.,
Подольск. Моск., 1892.

Белогýзик, а, м. Птица Saxi-
cola ocnanthe, сем. дроздов; чекан,
каменка. Боров. Новг., Менз-
бир.

Белогý`зка, и, ж. 1. Дикая коза,
козуля, Cervus pygargus. Сиб., Даль.

2. Один из видов киргизской
сайги. Сиб., Даль.

БθЛОДëр, а, ж. Плохого ка-
чества земля, на которой не растет
лен. Яросл., 1926.

Бе л О Дубовый, а я, о е. Ду-
бовый. (Постоянный эпитет в произ-
ведениях народного творчества).
Тут-то плыли-выплывали Две ло-
дочки дубовые, Рыболовшечки моло-
дые; Они кидали и бросали Белоси-
ненькие неводочки, Белодýбо<ιые па-
плавочки. Екатеринб. Рыбников.,
1864.

Бθлодýбый, а я, о е. То же,
что белодубовый. Дай по той ли-
то по матушке Пучай-реке То ηловет
колода белодýбая, Дай на тою на ко-
лоды белодубовой Сидит беленъка
на ней лебедушка. Петров. Олон.,
Гильфердинг.

Белодушка, и, ж. 1. Зверь,
имеющий белую окраску шерсти на
груди и шее. Тобол., Даль. Ярен.,
Усть-Сысол. Волог. Белодýшка —
лисица, брюхо бело. Белодушка рыжая
и грудь белая. Верхне-Кетск. Том.

2. Один из видов белки. Енис.,
1865.

Белодýшчатый, а я, о е.
1. Имеющий белую шерсть на груди
и горле. Тобол., Даль. Волог.

2. Сделанный из шкуры бело-
душки. Соболья и лисъя туба бело-
душчатые. Волог., 1902.

Белое, о г о и белое, о г о,
ср., в знач. сущ. 1. Собир. Молоч-
ные продукты. Колым. Якут., 1901.

2. Алебастр, известь, мел, рас-
тертые в порошок для беления
комнат, печей. Соликам. Перм.,
1853—1854.

3. Соль. Соликам. Перм., 1853—
1854.

4. Б е л о е . Белила. Олон., Бур-
нашев.

;?ί}оБеложáвый, а я, о е. Изнежен-
ный; избегающий работы, но умею-
щий работать. Αρχ., Даль.

Белозáюшка, и, м. Фолък.
Перен. Название зайца. Заюшко-
белозаюшко, полежи на мне [снег па
озимом поле]. Минус. Енис., Архив.
РГО.
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Белозëмина, ы, ж. Участок
пашни с особой светлой почвой.
Осташк. ,Твер. [год неизвестен].

БθЛОЗер, а, м. Северный ветер,
дующий со стороны Белого и Кубен-
ского озер. Волог., 1852. Рыбин.
Яросл., Черепов. Новг. || Запад-
ный ветер со стороны Белого озера.
Кадник. Волог., 1895—1896.

Белозéрка,, и, ж. Парусное
судно с килем. Такие суда плавали
по Белому озеру и Мариинской
системе. Строились в Вологодской,
Новгородской, Тверской и Ярослав-
ской губерниях. Волог., Новг,,
Твер., Яросл., Бурнашев. Я на
эту полу воду легку лодочку пущу,
Легку лодку-беловерку, жить поеду
за реку. Волог., Соболевский. Волж.

Белозéрянин, а, м. Выходец
с берегов Белого озера. Только
нашлося дружина хоробрая: Фома
толстородлиßый, Да Костя бело-
зéрянин, Ванюша новгородчрнин.
Каргоп. Олон., Гильфердинг.

БелθЗÓбина, ы, ж. Почва с бе-
лой прослойкой внизу. Тут земля
суглинок, белозобина. Осташк. Ка-
лин., 1964.

Белозóбка, и, ж. Сорока. Ры-
бин. Яросл., 1907. Мещов. Калуж.
•* Птица, имеющая белый зоб. И сет.
Перм., 1923.

БθЛОЗÓрНЫЙ, а я, о е. «Имею-
щий белую отметину на глазах
[о коне]». Приведи с поля белозор-
нога коня. Пек., Смол. Смол., 1902—
1904.

БθЛОЙВНИК, а, м. Вид мелкой
ивы. Кривоножник — небольшой
белоüвник. Ива есть, отдельно назы-
вается березняк. Αρχ., 1950.

Белойвовый, а я, о е. Фолък.
Похожий на белую иву во время
цветения. Я капусточку полю, Вело-
ιιеоеу капусту, Нлубенистовую.
Олон., 1870.

БθЛÓЙ. 1. Белый. Яранск. Во-
лог., 1896. Кокч. Акм.

2. Прозвище. Б е л о й . Ворон.,
1916. α Б е л о й [удар.?]. Кадн.
Волог., 1899.

БθЛÓЙНО, а. Ласк. То же, что
белеюшко. Холм. Αρχ., 1907.

1. БθЛÓК, л к а, м. 1. Гора, вер-
шина которой покрыта вечным сне-

гом. Нерч. Забайк., 1836. Сиб.,
Том., Барнаул. || Ледник. Барнаул.,
1929-1935. Алтай.

2. Гребень волны, покрытый бе-
лой пеной. Беломор., 1929. Сев.

— Ср. Б е л к и (во 2-м знач.),
Б е л ώ ш (в 7-м знач.), Б е л ь
(в 4-м знач.), Б е л ь к и .

3. То же, что белен (в 1-м знач.).
Бурнашев [без указ, места]. Αρχ.,
1847. Астрах., На Каспии.

4. Мел, которым пишут, белят.
Котельн. Вят., 1914.

5. Мышьяк, используемый как
лекарственное вещество или отрава.
Исет. Перм., 1923.

6. «Белый край в дубовой доске».
Обоян. Курск. Доп. Оп., 1858.
Кадушка с белками не прочна.
Курск., 1854. Курск.

2. БθЛÓК, л к а, м. Растение
Erigeron droebachensis Mill., сем.
сложноцветных; мелкостойник ед-
кий. Вят., Анненков. Даль [без
указ, места].

3. БбЛÓК, л к а, м. Приспосо-
бление для мятья кож, состоящее
из полукруглого бруска с двумя
перпендикулярно укрепленными в
нем досками. Пек., 1902—1934.
Белокáменье, я, ср. [Знач.?].

Уж мы сроем хрящи да белокаменъë,
Отомкнëм-ко замки да мы заморския.
Мезен. Αρχ., Григорьев, 1904.

БβЛОКθЛéнец, н ц а , м. На-
смешливое название подьячих.
Твер., 1852.

— Доп. [Знач.?], Гли-ко, это чей
белоколенец-от идет. Ветл. Костром.,
1921.

Бθлоколóска, и, ж. Вид пше-
ницы с беловатым колосом. Ниже-
гор., Даль. Шадр. Перм. Пшеница
есть белоколоска, сибирячка, εоло-
колоска, кубанка. Исет. Тк>мен. Бел<ι-
колоску сеяли, ярицу, ярову рожь.
Нижне-Тавд., Красноуфим. Свердл.
Белоколоска — белый колос, оси не
было, и все зерно на виду, это и была
белоколоска. Том.

Белокóмша, и, ж. Прозвище:
гордячка. Череп. Новг., 1898.

γ}[(> Белокóн, а, м. Прозвище бело-
глазого человека. Череп. Новг.,
1898.
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Белокопытник, а, м. 1. Ра-
стение Asarum europaeum L., сем.
кирказоновых; копытень европей-
ский. Яросл., Анненков.

2. Растение Caltha palustris L.,
сем. лютиковых; калужница болот-
ная. Тамб., Анненков. Ворон.

3. Растение Pelasites spurius
(Retr.); мать-мачеха. Белокопытник
на песках произрастает, лист широ-
кий, белый, на копыто походит.
Солотч. Ряз., 1959.

1. Белокóрка, и, ж. Растение
Artemisia inoclora MB., сем. сложно-
цветных; полынь Маршаллова.
Тамб., Анненков, Даль [без указ,
места].

2. Белокóрка, ιί, ж. Куриное
яйцо. Екатериносл., Даль.

Белокóска, и, ж. Прозвище
русоволосой девочки или девушки.
Черепов. Новг., 1898.

Белокóсник, а, м. Сарафан,
сшитый из шелковой материи, укра-
шенной крупными цветами. Олон.,
1885—1898.

Белокóсовый, а я, о е. Сде-
ланный из белокоса (шелковой ткани
с цветами и разводами). Даль [без
указ, места]. Постой, девка, пухову
шляпу забыл; Во той шляпе, во той
шляпе Белокосовый платок. Шенк.
Αρχ., 1900.

Белокóсок', с к а, м. Прозвище
[какое?]. Черепов. Hour., 1900.

Белокрáйка, и, ж. Большой
клетчатый платок с белыми полосами
по краям. Еще невеста (сверх шубки)
покрывается 6елокрайкою —· большим
клетчатым платком с белыми поло-
сами по краям. Муром. Влад., Зе-
ленин. || «Кусок белой материи, ко-
торый присылал в старые годы же-
них невесте вместо фаты». Нижегор.,
Лавровский, I860.

Белокрыл, а, м. О птице или
насекомом с белыми крыльями. Исет.
Перм., 1923.

/ί` Белокрылка, и, м. и ж. То
же, что белокрыл. Исет. Перм., 1923.
•» Ж. «Метлица-самка» (насекомое).
На р. Шексне, Водарский, 1901.

Белокрылочка, и, ж. Рыба
[какая?]. Дураки-мужики упустили
рыбочку-белокрылочку. Смол.,
1914.

Белокрысый, а я, о е. Бело-
курый. Волог., 1822.

БβЛОКýдрий, я я, ее . Бело-
курый. Вязник. Влад., 1912.

Белокýприк, а, м. Птица Sco-
lopax maior Gm., сем. ржанок;
дупель. Мензбир [с пометою «обл.»].
* Gallinago media, местное назва-
ние дупеля. Русск. энц., 1911.

БθЛОКý^ПЫЙ, а я, о е. В высшей
степени глупый, «дикарь». Холмог.
Αρχ., Грандилевский, 1907.

Белокýрка, и, ж. Сорт пше-
ницы. Белокурка, в которой нет
тычек, белокурка-то голая. Пара-
бельск. Том., 1964.

Белокý^чка, и, ж. Растение,
растущее на болотах, в низких ме-
стах, и покрывающееся во время
цветения белым пушком. Пошех.-
Волод. Яросл., 1929.

Белолáдный, а я, о е. Фольк.
Крепкий, основательный и белый.
На океан-море, на белоладном камне,
стоит сам Иисус Христос (заговор).
Валд. Новг., Верещагин.

БелолäПКО, а, м. «По-види-
мому, дух моря, к которому обраща-
ются находящиеся в плавании, чтобы
вызвать ветер во время штиля; то же,
что беля». Беля, беля, беля, 6ело-
лáпко! (заговор). Беломор. Дуров,
1929.

?5¾ Бело лапчатый, а я, о е.
Фолък. С белыми лапами. Под око-
шечком сера кошечка, серодымча-
тая, серодымчатая, белолапчатая.
Переясл. Влад., Бодров.

Белолесовец, в ц а, м. [удар.?].
Трава [какая?]. Сарат., 1889.

Белолйповый, а я, о е.
Фольк. Сделанный из липы; эпитет
к словам лавка, залавок. Фолък.
Ты садись-ка, братец-батюшка, Со
мною, мояодëхонъкоίι, На лавку бело-
липову. Погляди, моя родимая, Что
от печки от кирпичныя, От залавка
óелолипова, ..Через брусики лежачие,
Через скамьи-то стоячие, ..На меня,
да молодехоньку. Макар. Нижегор.,
Шейн.

Белолйстка, и, ж. ί. Травя-
нистое растение Calla palustris L.;
белокрыльник болотный. Красно-
турьинск. Свердл., Нижне-Уфал.
Челяб., 1964.
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2. Тополь серебристый. Тополь
один вид называют, белолистка, лист
белее и мельче. Зырян. Том., 1964.

Белолйчка, и, м. и ж. О мо-
лодом человеке или девушке, заня-
тых только собою. Вят., 1907.

Вело ЛОЗ, а, м. 1. Растение
Salix stipularis Smith., сем. ивовых;
ива шерстистопобеговая. Астрах.,
Анненков.

2. Растение Salix amygdalina L.,
сом. ивовых; ива трехтычинковая.
Астрах., Анненков.

БθЛОЛÓЙка, и, ж. Лекарствен-
ное растение с белыми и розовыми
цветами в виде головок. Белолойкой
лечат знахарки. Верхне-Тавд.
Свердл., 1964.

Белолýжица, ы, ж. Белуга.
Они изловят ту рыбу-щучку, Дру-
гую — белолужицу. Никол. Волог.,
Матер. Срезневского.

Беломéхий, а я, о е. Фольк.
С белыми мехами (о гармошке).
Изломаегиъ 6еломехую, так новую
куплю (частушка). Твер., 1919—
1934. Ваял еαрмоню в руки, Вело-
мехую развел (частушка). Волог.,
|| Б е л о м é χ а я, о и, в знач. сущ.
Гармоника. Я его [милого] хотела
видеть на таек, Велолιехая выводит
на явок (частушка). Черепов. Новг.,
1910.

Беломоечка, и, ж. Фолък. Лю-
бящая чистоту, чистоплотная. Жил-
был старик со старухой на горе.
У них было парнечок да девушка, со-
бачечка-пустолаечка, кошечка-бело-
моечка, пять овечуиιек. Нолин. Вят.,
1908.

БθЛОМÓЙ, ó я, м. 1. Чистоплот-
ный человек. Такой беломóй, на день
несколько раз моется. Тихв. ΙΙовг.,
1854. Исет. Перм.

2. Трава Melilotus officinalis L.;
донник лекарственный. Использует-
ся, когда парят горшки. Тихв.
Новг., 1854.

3. Растение Lychnis flos cuculi L.,
сем. гвоздичных; горицвет, кукуш-
кин цвет. Αρχ., Анненков. *· Расте-
ние «грыжник». Пек. [?]. Еремина,
1962.

БθЛОМÓЙка, и, ж. 1. Чисто-
плотная женщина. Тихв. Новг.,
1854. Αρχ., Пек.

2. Растение, которым девушки на-
тирают лицо для придания румянца.
Черепов. Новг., 1893.

3. Ландыш. Кирил. Новг., 1903.
Беломóйница, ы, ж. Фолък.

Женщина, стирающая белье. Аже
вы, девицы-красавицы, Портомой-
ницы-беломойницы. Петрозав. Олон.
Рыбников, 1864. На той реке [Пучей]
девицы платье мыли, белили.. Порто-
мойницы-беломойницы. Олоιι. Гиль-
фердинг.

Беломошник, а, м. Местность,
покрытая белым мхом, годным на
корм скоту. Беломошник на гарях,
где самоеды стояли, теперь туда ко-
ров выгоняем. Пинеж. Αρχ., 1961.

Беломóк>шка, и, ж. Фолък.
-То же, что беломойница. Ах, какая
была умная-разумная, беломоюгика,
тонкопрялъюшка! Кольск., Афа-
насьев .

Беломóя, `Ά,М.`ΆЖ. 1. Ж. Прач-
ка. Сев., 1872.

2. Чистоплотный человек. Будет
тебе умыватъся-то, беломóя едакой!
Буйск. Костром., 1897.

Беломуты, мн. [удар.?]. Кре-
стьяне, получившие прозвание по на-
званию деревни Беломут. Влад., 1Я62.

БθЛОМýченик, а, м. Шутл.
Прозвище рыбинских торговцев пше-
ницей, не имевших прибыли от
торговли ею. Яросл., Даль.

Беломшаный, а я, о е. Фольк.
Оконопаченный лучшим мохом. По
стенам да беломшаныим Все парча
да золоченая. Повен. Олон., Рыбни-
ков, 1864.

Беломήеый, а я, о е. о Б е-
л о м я с ы й а р б у з . Арбуз с о -
всем спелый, но белый с желтоватым
оттенком. Вешен. Ростов., Никулин.

•?5"?оБΘЛО-Нá-бθЛО, нареч. Очень
чисто. Уж я мыла ало коренье, бело-
нα-бело его. Данк. Ряз., Соболев-
ский. Новоторж. Твер., Онеж.
KAGCP.

Белонéга, и, ж. Красивая, неж-
ная девушка. Оρенб., 1849.

БθЛОНÓГ, а, м. 1. Кол в реке
для закрепления причаленного па-
рома. Для парома белоноги ставят,
в реке колья эки большие. Пинеж.
Αρχ., 1961.
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2. Плетень. Онеж. К АССР, 1933.
3. Орудие, применяемое в коже-

венном деле для разминания кож,
чтобы придать им гибкость. Состоит
из горизонтальной дощечки дли-
ной примерно в 3/4 метра, в которую
вставлены две вертикальные стойки
с закругленными или заостренными
концами. На них кладется кожа, и
рабочий коленом натягивает ее
между двумя стойками, придержи-
вая края на стойках реками. От
этого кожа 7)ытягивается и стано-
вится мягче. Оренб., Бурнашев.

БθЛОНÓга, и, ж. 1. Кол, вби-
ваемый в дно реки при устройстве
еза — приспособления для ловли
рыбы. Шенк. Αρχ., 1885. *· Чаще
мн. Кол, жердь или столб, на кото-
ром держится рыболовный снаряд
«чердак», «морда», «ез», «сежь» и т. п.
Αρχ., 1858. Терек. Ставится чердак:
чертанбáиι, белонога, арчичак выс-
подъ привязывается. Кривошеий.
Том., 1964.

2. Чаще мн. Столбы в плотине
у водяной мельницы. Белоноги —
столбы в мельнице. Шегар. Том.,
1964. Столбы у водяной мельницы
называются белоногами. Яшкин.
Кемер. ° Б е л о н о г а , мн. Мор-
шан. Тамб., 1849. Тамб., Симб.,
Красноуф. Перм. •» Часть плотины
[какая?]. Корсун. Симб., 1897.

БθЛОНÓДЬΘ, я, ср. Часть загра-
ждения (атармы) для ловли рыбы,
состоящего из деревянной стенки
и ловушки — мешка. Атарма — ко-
тора эаеораживатся. Это белонодъе,
отеóр —· чтобы отворил. Язык —
ото в мотне. Колпаш. Том., 1964.

Белонóжка, и, ж. 1. Фолък.
Эпитет отрицательной „ характери-
стики ленивой женщины. Не пора ли
добру молодцу жениться? Мне дво-
ровую взять — белоножка; Мне и
горничну взять — белоручка; Дере-
венскую взять — работяща; А мне
взять-то и взять красну девку! Морит.
Тамб., Соболевский.

2. Подставка для лавок в кре-
стьянских избах, сделанная из доски
и украшенная вырезанными фигур-
ками. Бурнашев [без указ, места].
*· Средняя резная ножка под лав-

кой, стоящей вдоль стены. Переясл.
Влад., 1923.

— Доп. [Знач.?]. Андел божий на
окошке, Прибивает колдуна к бело-
ножке (заговор). Казан., 1897.

БелÓНЬКа, и, ж. Кличка коровы
белой масти. Онеж. КАССР, 1931.

Белонюшка, и, ж. Ласк, к бе-
лонька. Онеж. КАССР, 1931.

БθЛОÓК, а, м. Местное название
рыбы Abramus sopa Palligs, сем.
карповых. Южн., Даль. Днестр.,
Берг.

Белопáха, и, ж. Корова с бе-
лыми пятнами в ηахах. Белопаха
телила телочку и бычка. Лит. ССР,
1963. То ж наша белопаха идет,
наша белопаха корова. Латв. ССР,
1963. «· Кличка коровы. Соликам.
Перм., 1897.

?¾оБелопáхий, а я, о е. С белыми
нахами. Исет. Перм., 1923. Латв.
ССР.

Белопáшка, и, ж. Животное
с белыми нахами. Исет. Перм.,
1923.

Белопéнистый, а я, о е. Обра-
зующий пену. Эпитет. Вы, мои милы
подруженьки, Принесите ключевой
воды Да и мыло бело-пенисто, Тонкое
да полотенечко. Белозер. Новг.,
Шейн, 1900.

Белоплéкий, а я, о е. Бело-
плечий (о птице). Переясл. Влад.,
1849. Какой уродится, бывают и.
белоплекие [гуси]. Курск. Велоплв-
кий нырок. Перемышл. Калуж.,
1905—1921.

Белопокрóмный, а я, о е.
Б е л о и с к р о м н ы й клест.
Птица Loxia bifaseiata Brehm;
белокрылый клест. Казан., Мензбир.

Белополóтенный, а я, о е.
Фолък. Из белого полотна. Эпитет.
Раскинул [Бова] -шатёр бе.ιополо~
тенный. Кирил. Hour., 1915.

Белополотнήный, а я, о е.
Фоаък. Из белого полотна. Эпитет.
На горах было да Воробьëβыих..
Спιаноβилисе да пораадернули Шатры
да белополотняны. Каргоп. Олон.,
Гильфердинг. Отправляется наш
Пванушко в чисто поле, козу нашел
и поехал, раскрыл шатер 6елополóт-
няныи, зашел в шатер и спать пова-
лился. Αρχ., Смирнов.
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Белоηолынянка, и, ж.
Фольк. Пленница. Злой лихой Тата-
рин девку унимал, Платком слезы
утирал: Ты не плачъ-касъ, красная
девка, Русская белополынянка! Ряз.,
Киреевский.

Белопострел, а, м. [удар.?].
Трава [какая?]. Сольвыч. Волог.,
Зеленин, Ордин, 1877.

БелопýЗИК, а, м. Растение
Sympliytum officinale L., сем. бу-
рачниковых; окопник аптечный. Во-
рон., Анненков.

о Белопýщица, ы, ж. Растение
Crepis tectoram L.; скерда кровель-
ная. Даль [без указ, места]. Пе-
терб., Анненков.

БθЛОПýШКа, и, ж. То же, что
белопушица. Пошех., Волод. Яросл.,
Череп. Волог., Копорский, 1929.

Белорйзцы, е в, мн. По пре-
данию, загадочные герои, одетые
в белые одежды, явившиеся на по-
мощь русским воинам во время напа-
дения поляков на Вологду (в смут-
ное время). Они получили название
святых, на их могиле за городом
устроили часовню и совершались
молебствия. Волог., Грязов. Волог.,
Обнорский.

Белорóжка, и, ж. Кличка ко-
ровы с белым пятном на лбу. Никол.
Волог., 1904. Рыбин. Яросл.

БелорÓЗОВКа, и, ж. 1. Плотная
ткань из ниток двух цветов, белого
и розового. И а óелорозовки-то раньше
шили мужчине рубашки, а женщины
тили себе юбки. Камышл. Свердл.,
1964.

2. Рубашка из этой ткани или из
какой-либо другой в крапинку. Ру-
бахи раньше шили, белорозовки на-
зывали, в черну мочку тоже. Нижне-
Турин. Свердл., 1964.

Белорйбец, б ц а, м. Мелкий
торговец белой или частиковой ры-
бой. Таганрог., 1903.

Белорйбица, ы, ж. Рыба As-
pius aspius (Zinne); шереспер, же-
рех. «Жерех Aspius aspius (Zinne)
носит еще названия — конь, коняга,
гонец, хак>з (в низовьях Камы),
хват, фат, а местами даже белоры-
бица, за которую и продается не-
опытным». Варпаховский. Сабанеев
|с пометой: «местами»].

Бθлорйбицевый, а я, о е.
«Из рыбьего зуба», мамонтовой или
моржовый кости. Полы в палатах
белорыбицевые. Симб., Киреевский.

Белосвéтный, а я, о е. Из-
вестный всему миру. Он вор белосеет-
ный. Переел. Владим., 1853. Бело-
светный озорник. Нижегор., 1860.

Белоейзка, и, ж. Сорока.
Великолук. Пек., 1904—1918.

3`>¾Белоейненький, а я, о е.
Фолък. Эпитет невода. Тут-то плы-
ли-выплывали Две лодочки дубовая,
Рыболовгиечки молодые; Они кидали
и бросали Белосиненъкие неводочки.
Екатеринб. Перм., Рыбников, 1864.

БθЛОСТВО, а, ср. [удар.?].
Фольк. Белизна. Мне не ровня чуж

- отецкой сын ни белоством, ни румя-
неством. Шенк. Αρχ., 1895.

Белоотóйка, и, ж. Растение
Pulmonaria officinalis L., сем. бурач-
никовых; медуница аптечная. Даль
[без указ, места]. Вят., Анненков.

Белосторóнка, и, ж. Расте-
ние Cirsium heterophyllum (L.) Hill;
сем. сложноцветных; бодяк [?]. Ко-
стром., Анненков.

Белоеторóнная, о и, ж.,
в знач. сущ. Растение Cirsium/,1аη-
ceolatum Scop., сем. сложноцветных;
бодяк ланцетолистный. Костром.,
Анненков.

БθЛОСТрéлка, и, ж. Растение
Silene nutans L.; смолевка. Юргин.
Кемер., 1964.

Бе лота, ώ, ж. Белизна. И у тебя
да у скачоной у жемчужинки И кра-
сота в лицу была, как красно солныш-
ко, И белота была у света — снеж-
ку белого. Сев., Барсов, 1872. Как
сидит младой отецкой сын, Будто
гряда подпорожная, Как собака по-
дорожная: Красота взята от пыль-
ницы, Белопιа взята от задницы
(заплачка свадебная). Олон., Рыб-
ников. Беломор., Луж. Петерб.
Мука, глядеть, бела, хороша и доро-
гая, а белоты не дает тесто. Хвойн.
Новг. о Б е л о т у наблюдать.
Мыть полы в доме. Ты чо, белотý
наблюдать, замываешься? Пинеж.
Αρχ., 1961.

Белотáльник, а, м. Порода
ивы. Тюмен. Тобол., 1899.
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БθЛОТéЛ6Ц, л ь ц а, м. Шутл.
Прозвище ярославцев. Ярослаецы-
красаецы, бе.<ιотелъцы. Даль [без
указ, места]. Наши ярославцы-бело-
тельцы, красавцы: пуд мыла извели,
родимого пятна не свели. Рыб.
Яросл., 1901.

Бβлотéльный, а я, о е. Бело-
телый. Ой да белотелъные царские
рученьки Опустились они о бока.
Пудож. Олои., Гилъфердинг.
о БθлоткäНЫЙ, а я, о е. Фолък.
Эпитет шатра. [Грозный царь и
добрые молодцы] на зеленом лугу
разбили свои шатры белотканые с зо-
лотыми узорами. Оренб., Афанасьев,
1873.

Бθлотрáв, а, м. Растение Са1а-
magrastis epigeios Roth. L·., сем.
злаковых; вейник наземный.
Астрах., Анненков. •» Трава, на-
подобие ковыля, с метелками в виде
мягкого пушистого хвоста. Гребен.
Терек., 1902.

Белотрáвчатый, а я, о е.
Фольк. Имеющий узор белого цвета.
Завернула матъ лιладеня В белотрав-
чату рубашку. Олон., Соболевский.

Белотырь. [Знач.?]. Пойду
перекрестясь из избы дверьми, из
ворот еоротъми, е чисто поле, на
окиян — синее море, на том море бело-
тырь-камень (заговор). Тул., 1898.
Урал.

Белоус, а, м. Прозвище чело-
века с белыми волосами. Пошех.
Яросл., 1899.

БелоýСИК, а, м. 1. Птица Ра-
rus major, из породы синиц. Волог.,
1883—1889.

2. «Род травы». Кирил. Новг., 1898.
Белоуска, и, ж. Растение Егίо-

phorum angustifolmm L.; пушица
узколистная [?]. НижеГор., Аннен-
ков.

БβЛÓха, и, ж. 1. Корова белой
масти. Белоха опять ланцук порвала.
Лит. ССР, 1963. •» Кличка коровы
белой масти. Пек., Осташк. Твер.,
1858. Αρχ. У нас была белоха, бе-
лоха авали. Латв. ССР. — Ср. 2. В е-
л у χ а (в 1-м знач.), 2. Б е л у ш-
к а (в 1-м знач.).

2. Покойник. Некоторые смель-
чаки окручаются [одеваются] белоха-
лш, τ. е. покойниками. Луж. Петерб.

15 Словарь, выпуск 2

Белохáй, я, м. Растение Р1а-
tanthera bifolia L.; ночная фиалка.
Кадн. Волог., 1889.

Белохвóетик, а, м. 1. Птица
Tringa ochropus, сем. ржанок; ку-
лик-черныш. Екатеринб., Мензбир.
о Б е л о х в ó с т и к белоголовый.
Кулик-черныш. Екатеринб. Русск.
энц., 1911.

2. Птица Haliaetos albicilla Briss.
(рода орланов), сем. соколиных;
белохвост. Оренб., Мензбир.

3. Птица Circus cyaneus, сем.
ястребиных; лунь полевой. Ср. По-
волжье, Мензбир.

4 . Б Θ Л О Х В О С Т И К белоголо-
вый. Птица * Oenanthe pleschanka
Zap., сем. дроздов; чекан-плешанка.
На Сарпе, Мензбир. Астрах.

?éооБелохвóстить, с т и ш ь , не-
сое., неперех. Быть без дела, без-
дельничать. Чего белохеостигиъ? Пек.,
1902 — 1918.

Белохвóетка, и, ж. Белоруч-
ка, бездельница. Пек., 1919—
1934.

Белохвостый. Б е л о х в о -
с т ы й беркут. Птица Haliaetos al-
bicilla Briss., сем. ястребиных.
Оренб., Мензбир.

Белохрéбтый, а я, о е. Имею-
щий белую шерсть на хребте. Покры-
вай меня, раба божия, и мои скот.,
красных, пестрых и белых и бело-
хребтых (молитва на охрану скота).
Шенк. Αρχ., 1897. У старика да
у старушенъки Выло пять овечушек
И соловая кобылушка, Белохрëбтая
коровушка. Кирил. Новг., 1909.

БелохрЙСТИТЬ, с т и ш ь, ве-
сов., неперех. Шататься без дела.
Пек. Пек., 1902—1904.

Белохрйстка, и, ж. Непоседа.
Пек. 1902—1918. — Ср. Б е л о-
х р ώ с т н и ц а .

Белохрýщатый, а я, ое. Фолы:.
Эпитет камчатой ткани. Вот клали
ту княгиню В белодубову гробницу;
Покрывали-то княгиню Белохруща-
той камочкоü. Волог., Соболевский,
1895. А спроговорил коничок русъким
языком-ту: Выеждаύ, Михаίιло, из
силы из тол[с]тешенъкой.. Забрыз-
гало кросью горячею у мня глаза,
Есть накопаны перекопы глубокия,
А задернуты камкой да белохрун¦<ι-
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той. Мезен. Αρχ., Григорьев,
1901.

Бθлохрйетник, а, м. Непосе-
да. Руз. Моск., 1852.

Белохрйетница, ы, ж.
Женек, к белохрыстник. Руз. Моск.,
1852. — Ср. Б е л о х р й с т к а .

Белохрйетничать, а ю,
а θ ш ь, несов., неперех. То же, что
белохристить. Руз. Моск., 1852.
Нижегор., Даль.

БθЛОЦВéТ, а, м. 1. Растение
Chrysanthemum leucanthemum L.,
сем. сложноцветных; нивняк обык-
новенный. Вят., Анненков.

2. Растение Anemone nemorosa
L., сем. лютиковых; лесная ветре-
ница. Петрозав. Олон., Анненков.

3. Растение Berteroa incana (L.)
DC., сем. крестоцветных; икотник
серый. Курск., Анненков.

4. Растение Jalanthus nivalis L.;
подснежник. Вят., 1892.

5. Растение ÁсЫ11еа millefo-
lium L·., сем. сложноцветных;
тысячелистник обыкновенный. Пе-
терб., Анненков.

6. Растение Achillea nobilis L.;
тысячелистник благородный. Пе-
терб., Анненков.

7. Растение Matricaria inodora L.,
сем. сложноцветных; ромашка не-
пахучая. Нижегор., Анненков.

8. Растение Parnassia palustris
L., сем. росянковых; белозор бо-
лотный. Петерб., Анненков.

9. Растение Anemone altaica
Fisch.; балимбай. Перм., 1930.

10. Сорное растение с мелкими бе-
лыми цветочками с резким запахом,
растущее по дорогам и на пустырях.
Липец. Ворон., Тростянский.

Велоцвéтка, и, ж. ί. Тысяче-
листник обыкновенный. Вят., Русск.
энц. Красноуфим. Перм., 1911.

2. Подснежник. Охан. Перм.,1930.
3. Ромашка. Охан. Перм., 1930.

» Белая ромашка. Верхот., Нижне-
Турин. Свердл., 1964.

4. Разновидность растения Cam-
panula latifolia L., сем. тыквенных;
бубенчик лилиелистный. Никол.
Волог., 1883—1889.

5. Растение колокольчик ши-
роколистный, сем. колокольчиковых.
Кадн. Волог., Иваницкий, 1890.

6. Растение Erigeron, сем.
сложноцветных; мелколепестник ед-
кий. Вят., Анненков.

7. Растение Pimpinella saxifra-
ga L., сем. зонтичных; бедренец-
камнеломка. Казан., Анненков.

8. Растение Cardamine praten-
sis L., сем. крестоцветных; сердеч-
ник луговой. Шенк. Αρχ., Анненков.
•» Растение горчица, употребляе-
мое как лечебное средство при по-
явлении грыжи. Шенк. Αρχ., 1887.

9. Растение Achillea millefoli-
um L·., сем. сложноцветных; тысяче-
листник обыкновенный. Вят., Ан-
ненков.

10. Растение Achillea nobilis L.,
сем. сложноцветных; тысячелистник

. благородный.
11. Растение Anemone altaica

Fisch., сем. лютиковых; ветреница
алтайская. Перм., Анненков.

12. Растение Campanula latifo-
lia L.; колокольчик широколист-
ный. Волог., 1883—1889.

13. Растение Anemone nemorosa
L.; ветреница дубровная. Белоцеет-
ка сразу после снега, от ее тело взду-
вается. Нижне-Турин. Свердл., 1964.

14. Б е л о ц в é т к а болотная.
Растение Parnassia palustris L./сем.
росянковых; белозор болотный.
Твер., Анненков.

— Доп. Трава [какая?]. Вельск.
Αρχ., 1895. Чердын. Перм.

Белоцветочник, а, м. [удар.?].
«Род цветов». Котельн. Вят., 1896.

БéЛОЧИЙ, ч ь я , ч ь е . Беличий,
Белочий мех. Калуж., 1910. Черепов.
Новг.

БелÓчий, ч ь я , ч ь е . Относя-
щийся к белку (тюленю), сделанный
из его шкуры. Астрах., Даль.

ВОЛОЧИТЬ, ч у, ч и ш ь, некое.,
неперех. Охотиться на белок. Всем
промышленникам деревни предстоит
с атого дня отправиться в тайгу
белочитъ, соболей добывать. А. Ма-
каренко. Сиб. нар. календ., Енис.,
1913.

Бéлочник, а, м. Охотник на
белок. Сиб., Даль.

Бθлóчник, а, м. Растение бело-
цвет, Leucanthemum vulgare Lam.,
сем. сложноцветных; нивняк обыкно-
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венный, поповник. Даль [без указ,
места]. Твер., Анненков.

БéЛОЧНИЦа, ы, ж. Собака, ко-
торая используется при охоте на
белок. Каргоп. Αρχ., 1928. Сибир.

Белочный, а я, о е. Богатый
белками (о месте, времени). Бе-
лочный, год. Зырян. Том., 1964.
Белочное место — это редкий лес,
промышлять хорошо. Верхне-Кет.
Том.

БΘЛÓша, и, ж. Ход рыбы стаей
во время нероста. Αρχ., Даль.

¾ 6Ζ« Белошéйка, и, ж. 1. Птица
Arenaria interpres L., сем. ржанок.
Перм., Мензбир.

2. Растение Antennaria dioica
Gartn., сем. сложноцветных; ко-
шачья лапка двудомная. Олон., Ан-
ненков.

БβЛОШЙ, мп. 1. Белки глаз.
Белоши-те у глаз, а на их уж
глядилъчики [зрачки]. Нязепетр.
Челяб., 1964.

2. Глаза. От бе.ιоши выставила.
Верхне-Салд. Свердл., 1964.

БθЛÓШИТЬСЯ, ш у с ь, ш и ш ъ-
с я, несов., неперех. Кишеть. Даль
[без указ, места].

1. БθЛÓШКа, и, ж. 1. Растение
Achillea millefolium L., сем. сложно-
цветных; тысячелистник обыкно-
венный. Новг., Анненков.

2, Растение Achillea nobilis L.,
сем. сложноцветных; тысячелистник
благородный. Новг., Анненков.

2. Белóшка, и, ж. Чайная чаш-
ка любого цвета. Выпила две 6"елош-
ки молока. Смол., 1946.

Белошнóй, а я, о е. То же, что
беложавый. Даль [без указ, места].
Онеж., Холмог., Шенк. Αρχ., 1885.

Белóшный, а я, о е. Относя-
щийся к белоше. Αρχ., Даль.

БθЛÓШНЯ, и, м. и ж. Белоручка,
неженка. Αρχ., Даль.

Белоюбочница, ы, ж. Ком-
натное растение с белыми цветами;

, фуксия. Ср. Урал., 1964.
Белоярка, и, ж. Название бе-

ресты, вновь образовавшейся на бе-
резе после сдирания. Вят., 1891.

Белоярный. Б е л о я р н а я
береста. То же, что белоярка. Вят.,
1891.

Белояровый, а я, о е. 1. Луч-
ший сорт (пшена, пшеницы). Он уж
добра коня расседлает, На конюшну
он во стойлу убирает, И белояровой
пшены он насыпает. Сев., Барсов.,
1872. Олон., Αρχ. И насыпал [коро-
левич] белояровой пшеницы своему
добру коню. Новг., Соболевский.
Грязов. Волог. Здесь хвалились мы,
гостьюшки, Иадорить поля чистые
Мы пшеной белояровой (песня).
Перм. В чистом поле белоярова пше-
ничка, Во пшеничке ракитовый ку-
стик. Бузул. Оренб., Соболевский.
Свердл., 1930.

2 . Б е л о я р о в а я пшеница.
Кукуруза. Нижегор., Даль, о Б е-
л о я ρ о в о пшено. Кукуруза.
Исет. Перм., 1923. Тобол.

БелоярСКИЙ, а я, о е. Фольк.
То же, что белояровый. Рядом с тем
конем [богатырским] Еруслан своего
поставил к белоярской пшенице и
вошел в шатер. Афанасьев, 1863
[без указ, места].

Белоярый, а я, о е. 1. То же,
что белояровый. Увидала [сестра
волшебника] на дворе ретивого ко-
ня — всего в пене; сжалилась над
ним, разнуздала и дала пшена бело-
ярого и сыты медвяной. Ниже гор.,
Афанасьев, 1873. Аи когда повыра-
стут пшеницы ведь да белоярые, Аи
тогда оны [литовцы] грозятся как
заехати Аи во матушку славну ка-
менну Москву. Пудож. Олон., Гиль-
фердинг. Привел [царевич коня]
в свою конюшню и послал Марью-ца-
ревну дать белоярой пшаницы. Бело-
зер. Новг., Соколовы. Во лог.

2. Б е л о я р а я пшеница. Ку-
куруза. Нижегор., Даль.

3. Эпитет животных, пчел. За-
светись, звезда ясная.. Заглянъ.. на
двор.., освети.. белоярых овецΙ
А. Майков, 1868 [без указ, места].
Как вторая угода белоярые пчелы
сладкой мед несли [песня]. Макар.
Костром.

БелтÓК, т к а, м. Белок яйца.
Луж. Петерб., Срезневская. Смол.
Смол. Белтóк отделила, потом сме-
шала его с маслом. Метин. Новг.
Пушк. Пек., Ср. Урал. Белтóк сва-
рился, а желток сырой. Лит. ССР.
Латв. ССР. У этой курицы белтки

15*
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каки-то мутные, высмотрит яйцо
не аппетитно, а на вкус ничего.
Эст. ССР.

Белтрава, ы, ж. [удар.?]. Ра-
стение Odontites rubra Pers. L.,
сем. норичниковых; очанка. Ворон.,
Анненков.

1. Белуга, и, ж. 1. Млекопитаю-
щее из породы дельфиновых, Del-
phinapterus leucas; белуха. Αρχ.,
1847. Обдор. Тобол. Белуга заходила,
знать будет морянка. Беломор.

2. Чайка. Все птицы слетелись,
только одной нету белуги (по-нашему
чайка)! Белозер. Новг., Соколовы,
1915.

2. Белуга, и, ж. Беловатая по
цвету почва, подзол. Демян. Новг.,
1936. •» Участок пашни с плохой по
качеству землей. Демян. Новг.
•» То же, что белевая земля. Яросл.,
1896. » Глинистая земля. Крестец.
Новг., 1902. «· Подзолистая почва.
Снизу белуга, а на погурке пригли-
нок. Посеяли рожь на белуге, так
ничего не выросло. Лит. ССР, 1963.
Белуга она нет что собственно белая,
а как суглей. Белуга подзольчистая,
на белуге хужей растë. Латв. ССР.

1. БелýГИ, л у г , мн. Мест-
ность с почвой из белой глины. Бе-
луги, там белужива земля. Славк.
ΐίск., 1957.

2. БелУГИ, л у г , мн. Большие
волны с белыми гребнями. Холмог.
Αρχ., 1896. — Ср. Б е л к и и др.

`\(,°ιо БелудÓК, д к а, м. Яичный бе-
лок. Пек., 1902—1918.

Белужий, ж ь я, ж ь е. Бе-
л у ж ь я заводина. Перемет, со-
стоящий из нескольких сетей, кото-
рым загораживают белугам обрат-
ный выход в море из Кандалакшского
залива и Печерской губы. Αρχ.,
1885.

1. Белужина, ы, ж. Самец бе-
луги. Темрюк. Кубан., 1900.

2. Белужина, ы, ж. Человек
с белыми волосами. Тихв. Новг.,
1853.

3. Белужина, ы, ж. Участок
пашни со светлой неплодородной
землей. Демян. Новг., 1936.

БелУжинка. С б с л ý ж и н -
к о и. С придурью. Урал., Даль.

БелУжливый, а я, о е. Белого

цвета. Белуги, там белýжлива земля.
Славк. Пек., 1957.

БелУжник, а, м. Растение Нгу-
santhemum Leucanthemum L., сем.
сложноцветных; белоцвет. Твер., Ан-
ненков.

Белýзговатый, а я, о е. Свет-
ловатый. Осташк. Твер., 1855.

Белýзговина, ы, ж. Светлое
пятно. Осташк. Твер., 1865.

^БелУзоватыЙ, а я, о е. Свет-
ловатый, грязно- или мутно-белый;
чалый. Твер., Даль.

Белузовина, ы, ж. То же, что
белузговина. Осташк. Твер., 1855.

1. БелУн, а, м. Ядовитое расте-
ние Hyosciamus niger L.; белена.
Прк., 1855. Анненков [без указ,
места]. — Ср. Б е ш а н é ц.

2. Бе лун, а, м. 1. Беловатая гли-
нистая почва, неудобная для обра-
ботки. Тихв. Новг., 1854. || Земля
с белой подпочвой. Разе на атом
белуне вырастет хлеб? Весьегон.
Твер., 1936.

2. Прозвище белотелого человека.
Черепов. Новг., 1900.

3. «Добрый домовой, с белой бо-
родой, в белом саване, с белым по-
сохом, является с просьбой утереть
ему нос и за это сыплет деньги но-
сом». Зап., Даль.

Белунъка, и, ж. Кличка ко-
ровы белой масти. Онеж. Αρχ.,
1885.

Белутка, и, ж. Гриб с белой
кожицей на шляпке; белянка. Бе-
лутки, как и рыжики, солят. Кадн.
Волог., 1902. — Ср. 3. Б е л у ш к а
(в 4-м знач.).

БелУтки, к о в и белуткй,
кóв,л«н. Глаза. Пек., Осташк. Твер.,
Пек., Даль. = Б е л ý т к и . Его вид-
но по белуткам, что гуляе по межут-
кам (песня). Ладож. Петерб., 1865.
Петергоф Петерб., Остров. Пек.

БелутÓК, т к а, м. 1. То же, что
белудок. Пек., 1855.

2. Глазной белок. Пек., 1855.
1. БелУха, и, ж. 1-. Песчаная

почва. Посев пришлось бы делать
на глинистых и песчаных почвах —-
«белухах». Перм., 1893.

2. Мягкий белый камень, зале-
гающий под землей в некоторых ме-
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стах Холмогорского у. Архангель-
ской губ. Холмог. Αρχ., 1910.

3. Растение Antennaria dioica
Gartn., сем. сложноцветных; кошачья
лапка двудомная. Олон., Аннен-
ков. — Ср. 2. Б е л у г а .

2. Белуха, и, ж. 1. Белая ко-
рова. Белуха — корова белой масти,
а билъка — конь белой масти. Шенк.
Αρχ., 1897. — Ср. Б е л о χ а.

2. Кличка белой овцы. Соликам.
Перм., 1897.

3. Человек с очень светлыми во-
лосами; белобрысый человек. Ср.
Урал., 1963.

£.-> Белýшина, ы, ж. Белок глаза.
А этот залез на печь, измазался в са-
же, сверкают одни белушины. Параб.
Том., 1964.

1. Белýшка, и, ж. 1. Чайная
чашка из белой глины. Одну белуги-
ку молочка выпила. Льгов. Курск..
1947—1953.

2. Плошка, из которой пьют вино,
напоминающая пиалу. Выпьют по
белушке — по другой подали, их за-
веселило. Параб. Том., 1964. Бе-
лугика, из которой пьют. Не рюмка,
а белушка. Параб. Том.

2. Белýшка, и, ж. 1. Корова,
овца или коза белой масти. Велушка-
то моя больно много молока дает.
Новоржев. Пек., 1957. Верхот.
Свердл. — Ср. Б е л о χ а.

2. Белая куропатка. Васил.
Нижегор., Αρχ. слов. Ком. («Запи-
сано от крестьянина Нижегор. губ.,
закупающего в Сибири птичий то-
вар»).

3. «Род рыбы». Котельн. Вят.,
1896.

3. Белýшка, и, ж. f·. Назва-
ние сорта груши, имеющей белесый
цвет плода и матово-серебристый
цвет листьев. Трубч. Брян., 1957.

2. Растение Hymhaea alba L.; ним-
фея белая. Ворон., 1855.

3. Растение Saxifraga meldleuca
1 Fisch., сем. камнеломковых. Иркут.,

1858. Сиб.
4. То же, что белутка. Белугики,

как и рыжики, солят. Кадн. Во-
лог., 1902.

БелýШНИК, а, м. [удар.?] Расте-
ние Filago arvensis L., сем. сложно-

цветных; жабник полевой. Петерб.,
Анненков.

Белуятный, а я, о е [удар.?].
[Знач.?]. На окияне-море лежит бе-
луятный камень (заговор). Сольвыч.
Волог., 1887.

Бéлчатый, а я, о е. [Знач.?].
Красная Лександругика Махнула ру-
кавом, Махнула белчатым (песня).
Дмитр. Орл., 1905.

Белы, мн. Вторые сени в доме,
чистые, белые. Изба просторная,
с мостом и белами. Перм., Даль.

Белый. 1. Белолицый. Пек.,
1962.

2. Носящий одежду не домотка-
ную, а купленную в магазине. На-
род в этих селениях, как говорят кре-
стьяне, — белый, ходит чисто, оде-
ваясь только в покупное, потому что
женщины этих селений давно разу-
чились ткать и прясть. Арзам.
Нижегор., Куст, пром., 1880.

3. Хороший [?]. О жизни. Что
за беда, если в Сибирь угодишь? Там
тоже белая жизнь. Пек., 1908.

4. В названиях растений, о Б é-
л а я березка. Растение Pyrola mi-
nor L., сем. грушанковых. Вят.,
Анненков, о Б é л а я боровица.
Растение Berteroa incana L. DC.,
сем. крестоцветных; икотник серый.
Нижегор., Анненков, о Б é л ы и
будяк. Растение Eryngium campestre
L., сем. зонтичных; синеголовик по-
левой. Херсон., Анненков. о Б é-
л а я букрвица. Лекарственное ра-
стение Primula veris L.; первоцвет.
Курск., 1897. о Б é л ы и буркун.
Растение Melilotus albus Desc., сем
бобовых; донник белый. Ср. Россия,
Анненков. Курск, о Б é л ы и быль-
ник. Растение Gnaphalium syl-
vaticum L., сем. сложноцветных;
сушеница лесная. Твер., Анненков,
о Б é л а я гвоздика. Растение Sa-
ponaria officinalis L., сем. гвоздич-
ных; мыльнянка аптечная. Твер.,
Анненков, о Б é л а я голова. Ра-
стение Melandrium album Mill.
Garuke; дрема белая. Олон., 1898.
о Б é л а я горлянка. Лекарствен-
ное растение Potentilla argentea L.;
лапчатка серебристая. Ельн. Смол.,
1852. Смол, о Б é л а я глухая кра-
пива. Лекарственное растение Lami-
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num album L.; яснотка, сосулька.
Растет на опушках леса, на глини-
стых почвах и сухих лугах. Курск.,
Вержбицкий, 1897. о Б é л ы и
девятильник. а) Растение Ptarmica
cartilaginea DC., сем. сложноцвет-
ных; чихотник хрящеватый. Уфим.,
Анненков, б) Растение Ptarmica spe-
ciosa DC., сем. сложноцветных. Сиó.,
Анненков, в) Растение Ptarmica vul-
garis DC., сем. сложноцветных; чи-
хотник обыкновенный. Даурия,
Анненков, о Б é л а я девятиха.
Растение Ptarmica vulgaris DC., сем.
сложноцветных; чихотник обыкно-
венный. Шенк. Αρχ., Анненков,
о Б é л ы и донник. Растение Spi-
raea Ulmaria L., сем. розовых; ла-
базник вязолистный. Моск., Аннен-
ков, о Б é л ы и дурак. Белая круп-
ная тыква. Дон., 1929. о Б е л а я
душица. Растение Yentiana amarel-
la L., сем. горечавковых; горечавка
пазушная. Новг., Анненков. « Б е -
л ы й дятельник (дятловник). Ра-
стение Trifolium repens L., сем. бо-
бовых; клевер ползучий, дятлина
белая. Тамб., Анненков. •» Б é-
л ы и зверобой, а) Растение Cam-
panula cervicaria L., сем. коло-
кольчиковых; колокольчик жестко-
волосый. Уфим., Анненков, б) Ра-
стение Halenia sibirica Berkh., сем.
горечавковых; галения рогатая.
Сиб., Анненков, о Б е л ы й кабак.
Большая белая тыква. Дон., 1929.
о Б é л а я кашка, а) Растение
Achiliea millefolium L., сем. сложно-
цветных; тысячелистник обыкновен-
ный. Моск., Тул., Анненков, б) Ра-
сιβние Achiliea nobilis L·., сем.
сложноцветных; тысячелистник бла-
городный. Моск., Тул., Анненков,
в) ιРастение Trifolium montanum L.,
сем. бобовых; клевер горный. Ан-
ненков [в большей части губерний].
<> Б é л а я коврижка. Растение Tri-
folium repens L., сем. бобовых; кле-
вер ползучий, дятлина белая. Óлон.,
Анненков, о Б е л ы й кипрей. Ра-
стение Epilobium spicatum L., сем.
кипрейных; кипрейник. Перм., Ан-
ненков, о Б é л ы и корень, а) Ра-
стение Laserpitium latifolium L.,
сем. зонтичных; гладыш широко-
листный. Курск., Анненков, б) Хлеб-

ный сорняк — пырей ползучий.
Стар. Ладож., Волхов. Ленингр.,
1933. Осот, мокрица, белой корень,
крупеник, жабрей. Верхне- и Ниж-
не-Тавд. Свердл. о Б е л ы е ко-
ренья. Растение Oxytropis uralen-
sis DC., сем. бобовых; остролодоч-
ник уральский. Кунгур. Перм., Ан-
ненков, о Б é л ы е котельки. Ра-
стение Silene inflata Sm., сем. гвоз-
дичных; смолина широколистная.
Ворон., Анненков, о Б é л а я кра-
пива. То же, что белая глухая кра-
пива. Билимбай, Перм., 1930.о Б é-
л а я кукушка. Растение Nymphaea
alba L.; кувшинка белая. Петерб.,
1871. о Б е л а я купалка. Растение
Chrysanthemum leucathemum L., сем.
сложноцветных; нивняк обыкновен-
ный, поповник. Курск., Анненков,
о Б é л ы и курослеп. Растение ане-
мон. Нерехт. Костром. Костром.,
1853. •» Растение Anemone nemoro-
sa L.; ветреница дубравная. Ельн.
Смол., Добровольский, 1914. о Б 6-
л ы е курочки. Растение Nymphaea
alba L., сем. кувшинковых; кувшин-
ка белая. Калуж., Смол., Анненков,
о Б é л ы и мак. а) Лекарственное
растение Trifolium repens L., с/>„м.
мотыльковых; клевер ползучий,
б) Растение Trifolium hybridum L.;
клевер гибридный. Волог., Кадн.
Волог., 1890. о Б é л ы е медовики.
Растение Trifolium montanum Ь.,
сем. бобовых; клевер горный. Моск.,
Анненков, о Б é л ьι и мох. Расте-
ние Gladonia rangiferina L., сем.
лишайников. Во лог., Анненков.
о Б е л ы й сухой мох. То же, что
белый мох. Твер., Анненков, о Б é-
л ы е мухоморы. Растение Agaricus
Vernus, сем. гемениальных. Семен.
Нижегор., Анненков, о Б é л а я
мякушка. Растение Trifolium repens
L., сем. бобовых; клевер ползучий.
Олон., Анненков, о Б é л ы и степ-
ной нефорощ. Растение Artemisia
inodora MB., сем. сложноцветных;
полынь непахучая. Курск., Аннен-
ков, о Б е л ы й плакун. Растение
[какое?]. Ачин, Бнис., 1898. о Б é-
л ы и поповник. Растение Chry-
santhemum leucanthemum L., сем.
сложноцветных; нивняк обыкновен-
ный, поповник. Костром., Анненков.
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« • Б е л ы й пострел. Растение Ане-
топе sylvestris L., сем. лютиковых.
Приаргун. край, Снб., Анненков.
о Б е л ы й прикрыт. Растение Ane-
mone sylvestris L., сем. лютиковых.
Сиб., Анненков, о Б é л ы и пух.
Растение Eriophorum latifolium, сем.
камышовых; пушица широколист-
ная. Луж. Петерб., 1871. о Б é-
л ы е пушки. Растение Eriophorum
latifolium L., сем. камышовых; пу-
шица широколистная. Кунгур.
Перм., Анненков, о Б е л ы й
пушок. Растение Scorzonera humi-
Hs L., сем. сложноцветных; козелец
низкий. Во лог., Анненков, о Б é-
л ы е романки. Растение Chrysan-
themum leucanthemum L., сем.
сложноцветных; нивняк обыкновен-
ный. Петерб., Анненков, о Б é-
л а я смолянка. Растение Silene nu-
tans L·., сем. гвоздичных; смолевка
поникшая. Кунгур. Перм., Аннен-
ков, о Б é л ы и сон. Лекарственное
растение Anemone sylvestris L.; ане-
мон. Курск., 1898. о В é л ы и сон-
дарь. Растение Silene viscosa Pers.,
сем. гвоздичных; дрема липкая.
Калуж., Анненков, о Б é л а я та-
лаболка. Растение Nymphaea alba
L.; белая кувшинка. Крестец. Новг.
о Б é л ы и татарник. Растение
Echinops sphaerocephalus L., сем.
сложноцветных; мордовник шарого-
ловый. Ворон., Анненков, о Б é-
лая трава, а) Растение Centaurieaon
marschallianum Spreng., сем. сложно-
цветных. Вят., Анненков, б) Расте-
ние Polygonum lapathifolium L.,
сем. гречишных; горец. Курск., Ан-
ненков, в) Растение Ballota lanata
L., белокудренник [?], применяемое
как средство от головной боли,
а также сжигаемое перед тяжело-
больным как средство, «облегчаю-
щее» его страдания. Ачин. Енис.,
1895. о Б é л ы и узик. а) Расте-
ние Achillea millefolium L., сем.
сложноцветных; тысячелистник
обыкновенный. Волог., Анненков,
б) Растение Achillea nobilis L., сем.
сложноцветных; тысячелистник бла-
городный. Волог., Анненков, о Б é-
л ы и ургуй. Растение Anemone syl-
vestris L. и Pulsatilla danurica
(Fisch.) Spreng., сем. лютиковых;

ветреница [?]. Приаргунск. край,
Сиб., Анненков. « Б е л ы й хмель-
Растение Atragene sibiriae L., сем-
лютиковых; княжик сибирский.
Красноуф. Перм., Анненков, о Б é-
л ы и цвет. Растение Leucanthemum
vulgare Lam.; нивняк обыкновен-
ный, поповник. Даль [без указ,
места]. Вят., Нижегор., Курск.,
Тамб., Анненков, о Полевой б é-
л ы и цвет. Растение Matricaria ino-
dora L., сем. сложноцветных; ромаш-
ка непахучая. Костром., Анненков,
о Б é л ы и цветок, а) Растение Leu-
canthemum vulgare Lam.; нивняк
обыкновенный, поповник. Красноуф.
Перм., 1930. Урал., Влад. б) Ра-
стение Berteroa incana (L.); икотник
серо-зеленый. Бузулук. Оренб.,
1935. о Б е л ы й чапурь. Растение
Galium boreale L., сем. маренных;
подмаренник северный. Во лог., Ан-
ненков, о Б é л а я чемериха. Ра-
стение Parnassia palustris L., сем.
колокольчиковых; белозор болот-
ный. В лад., Анненков, о Б é л ы е
шишки. Растение Trifolium repens
L.; клевер ползучий, дяглина белая,
используемое как лекарство от «бе-
лой грыжи». Нижнеуд. Иркут.,
1915.

5. В названиях грибов, о Б ó-
л ы и индюк, а) Гриб Agaricus (Le-
piota) excoriatus Schaeff. Кайгоро-
дов, 1898 [без указ, места], б) Гриб
Agaricus (Lact'i ius) seroboculatus
Scop.; подгруздок. Кайго родов,
1898 [без указ, места], о Б é л а я
скрипица. Гриб Agaricus (Lepiota)
excoriatus Shaeff. Кайгородов, 1898
[без указ. места], о Б é л а я
синюшка. Гриб [какой?]. На волоку
мы много собирали разных грибов.
Здесь попадались: рыжики, пушники,
синюшки, красные и белые. Тотем.
Волог., 1899.

6. В названиях птиц, о Б é л а я
баба-птица. Pelecanus onocrotalus
L.; пеликан. На Сарпе, Мензбир.
о Б é л а я синичка, а) Птица Mota-
culla alba L.; трясогузка белая.
Казан. Мензбир. Тюкал., Ишим.
Тобол, б) Птица Parus су anus Pall.;
лазоревка белая. Казан,, Мензбир.
о Б é л а я долгохвостая синичка.
Птица Motacilla alba L·.; трясогузка
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белая. Оренб., Мензбир. о Большой
б е л ы й слепух. Птица Рагио суа-
nus Pall.; лазоревка белая. Оренб.,
Мензбир. о Б é л ы и тетерев. Пти-
ца Lagopus lagopus L.; белая куро-
патка. Сиб., Мензбир. о Б é л ы и
тетеревятник. Хищная дневная пти-
ца Accipiter gentalis allidus; ястреб.
Сиб., Сиб. энц. о Б é л а я замор-
ская утка. Птица Tadorna tadorna;
пеганка. Оренб., Мензбир. о Б é-
л а я степная утка. То же, что белая
заморская утка. Оренб., Мензбир.
о Б é л а я чепура. Птица Egretta
alba L., из сем. цапель. Шадр. Перм.,
1930. о Малая б е л а я чепура.
Птица Egretta garzetta L., из сем.
цапель. Сарпа, Мензбир.

7. В названиях рыб. о Б é л а я
рыба, а) «Род рунной рыбы в Кам-
чатке, имеющей белое тело и се-
ребристую чешую». Камч., Слов.
Акад. 1806. «· Сельдь. Камч., Даль.
*· Хайруз, таймень и пр. Енис.,
1902. б) Белая частиковая рыба:
нельма, омуль, муксун, сельдятка, —
и речная: чир, щокур, пельдят-
ка, окунь и др. Колым., Астрах.,
1901. в) Рыба речная, озерная:
окунь, щука, ерш и др. Тобол.,
1899. » Язь, лещ. Пек., 1913—1914.
г) Рыба из породы сигов (в отличие
от лососей и кумжи, у которых мясо
розовое). Сев. Евр. части СССР,
1950. д) Некоторые рыбы из породы
карповых (вобла, лещ, чехонь) в от-
личие от осетровых. Азово-Черно-
морск. и Арало-Каспийск. бассейн,
1950. •* Фолък. А она ему говорит,
выныривая из реки: Иванушка, роди-
мый мой, тебе тошно, а мне тошней
твоего; тяжел камень ко дну тянет,
6ела-рыба глаза выела, люта змея
сердце высосала. Тамб., Афанасьев,
о Б é л а я рыбица. Рыба Stenodus
leucichtys (giildenstadt); белорыбица.
Волж., Урал., Сабанеев. *· Фолък.
Как по бережку охотнички ходили,
Охотнички белой рыбице говорили:
«Берегись, белая рыбица, 6ерегися,
Хотят тебя, белу рыбицу, поймати>`>.
Елец. Орл., НΙейн. И под ним [зве-
рем «скимером»] бережки-то собач-
кой подломилися.. И это синее-то
море сколубалося, Еще мелкая-та ли
рыбица на дно ушла. Еще белая-ιпа

ли рыбица наверх всплыла. Пудож.
Олон., Гпльфердинг.

8. В названиях различных из-
делий, о Б é л ы и товар, а) В ко-
жевенном производстве — некра-
шеные кожи. Казан., 1856. б) Ку-
хонная мебель, простые березовые
стулья, основания мебели под обив-
ку материей. Моск. Моск., 1913.
в) Изделия из очищенных от коры
прутьев, круглых или расщеплен-
ных и превращенных в ленты. Куст,
пром., 1913 [без указ, места], о Б é-
л ы и роз. Светлый ситец с цветами.
Краен. Смол., 1914. о Б é л ы е
узкие узятки. «Наименование
бумажного кружевного узора». Ми-
хайлов, 1881 [без указ, места].
о Города б е л ы е . Бумажный кру-
жевной узор. Михаил. Ряз., 1881.
о Огурчиками с б е л ы м . Суровый
нитяной кружевной узор, шириною
около 6.2 см. Скопин. Ряз., 1881.
о Ординарна с б é л ы м. Бумажный
кружевной узор, шириною в 2.2 см.
Скошга. Ряз., 1881.

9. В названиях напитков, о Б é-
л а я брага. Питье из овсяной муки
и солода с хмелем. Судог. Влад.,
Соколов, о Б е л о е пиво. Пиво,
приготовленное из белого солода,
ячменя или пшеницы с прибавкой
молодых дрожжей. Бурнашев, 1843
[без указ, места].

10. В названиях болезней, о Б é-
л а я грыжа, а) Женская болезнь —
бели. Перм., 1878. Ачин. Енис.,
Сиб. •» [Знач.?]. «Различают грыжу
„мужску" и „женску"; в последнем
случае различают грыжу „белую"
и „красную"». Нижнеуд. Иркут., Ви-
ноградов, 1915. б) Гонорея у мужчин.
Сиб., 1878.

11. В названиях различных явле-
ний, предметов и т. п. о Б é л а я
арапка. [Знач.?]. Бобр. Ворон.
[год?]. « Б е л а я баба. Русалка.
Казн. Волог., 1883—1889. о Б é-
л а я барыня. Шутл. Объемистая
стеклянная бутыль, наполненная бе-
лой водкой. Кольск., 1855. о Б é-
л а я вода, а) «Мутноватая вода во
время цветения, когда ветер и вол-
ны, перемешав верхние слои, разо-
бьют цвет и вода станет мутноватой».
Пек., Кузнецов, 1912—1914. б) Мут-
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ная весенняя вода, главным обра-
зом из реки Великой. Талаб. Пек.,
1912—1914. в) Вода, вспенившаяся
после продолжительной бури и
оставшаяся белой, как молоко, до за-
мерзания. Вода белая, что кешь.
Пек., 1912—1914. о Б е л ы й волк.
По народному поверью — царь над
всеми волками, «леший, принимаю-
щий вид волка, лесной царь». Гляжу,
еолчиные стада и с ними белый волк.
Смол., Добровольский, 1914. о Б é-
л ы е глаза. Серые или голубые
глаза. Колым. Якут., 1901. о Б é-
л ы и двор, а) Огороженное место
вокруг дома. Поднята у этих доче-
рей подворотня чугунная, Въехать бы
туда русскому могучу богатырю На
•широк туды ему на белой двор. Олон.,
Гильфердинг. Волог. Этой собаке
скучно стало на белом дворе. Бело-
зер. Новг., Соколовы, б) Неутеплен-
ное помещение, имеющее только
крышу. Летом используется для
скота. Поеύтъ — белой-то двор, он
на столбах. На белом дворе коровы
стоят. Летом на белой двор заго-
нишь [корову]. Да итъ был тут на
белом дворе мох накладен. Кириш.
Ленингр., 1955. » «Белый двор —
не скотный». Углич. Яросл., 1926.
о Б е л ы й камень, а) Мышьяк (Aci-
dum arsenicosum). Черепов. Новг.,
1910. Сказывают: белый камень надо
ести. [от болезни]. Вят., Крестец.
Новг. б) Мел. Вят., Зеленин, о Б Ο-
Π Η и ключ. Кипящая вода. Жиздр.
Калуж., 1877. о Б é л ы е комары.
Падающий первый снег. До белых ко-
маров не ездят. Лешук. Αρχ., 1949.
о Б е л а я лень. Лентяй, бездель-
ник. Олон., 1885—1898. о Б é л ы и
лес. Березняк. Мцен. Орл., 1850.
Орл. о Б е л ы й месяц. Народный
праздник у бурят, монголов, китай-
цев — встреча первого месяца но-
вого года. Сиб., Черепанов, о Б é-
л а я мясоедь. Зимний мясоед от
рождества до масленицы. В белую
мясоедь поженимся с тобой. Пек.,
Смол., 1902—1934. о Б é л а я
нужда. Крайняя нужда. Дожито
до белой нужды! Олон., 1885—1898.
о Б е л ы е огни. [Знач.?]. На китеж
подымаем, так их белых огнях рабо-
таешь [?]. Урал., 1930, о Б е л а я

тайга. Чистые высокие березовые
насаждения. Сиб., 1959 [у старожи-
лов], о Б е л а я улица. Улица, на
которую выходят белые дворы. Иду
широкой белой улицей. Макар. Ко-
стром., 1927. Выходит он на улицу
на белую И садился-то он на добра
коня. Олон., Гильфердинг. о Б ό-
π α я уличка. То же, что белая улица.
Поставъ-кось на белу уличку кара-
ульщиков, (свад. причитания). По-
мор., 1910. о Б е л ы й червь. На-
родное название личинок жуков из
семейства Scarabalidae (пластинчато-
усые). Энц. слов. Брокг. и Ефр.
[без указ, места], 1916.

~- На убел белый. Очень белый.
Бородушка у старого седехонъка,
Головушка у стара на убел бела.
Олон., Гильфердинг. На белую очи-
ститься. Окончательно, совершенно
очиститься. Книга очистилась на бе-
лую. (В книге были записаны грехи;
по мере раздачи именья книга очи-
щалась от записей) (легенда). Ло-
дейноп. Ленингр., Ончуков, 1928.
Подсыпать белого перцу. Отравить.
Даль [без указ, места]. Переть в бе-
лую пену. Делая что-то, сильно из-
мучиться. Чёрт под вершину [ели],
а Ванюшка сел на комель и сидит,
а чёрт прет в белую пену. Лодейноп.
Ленингр., 1928.

БбЛЙШЬ, и, ж. Обширная по-
ляна или большой сухой луг среди
леса. Ростов. Яросл., 1846—1847.
Думали — из лесу вышли, ан только
на белынь выбежали. Яросл.,
Даль.

?б?оБΘЛЬЇШ и бéЛЫШ, а, м. 1. Яич-
ный белок. = Б е л ы ш . Шенк.
Αρχ., 1846. Αρχ., Волог., Перм.
Люблю белыши, а желтыши нет.
Свердл. Яичко это, белым и желтыш.
Том., Кемер. А белыиιи поврозь (от-
дельно от желтков). Барнаул.
о Б е л ы ш . Волог. Волог., 1846.
Это желтыш, а это бéлыш. Верхо-
важ. Волог. Белыш я не люблю.
Весьегон. Калин. Костром., Αρχ.
Желтыш-от в яйць-то съел, а белыги-
та не ест. Перм.

2. Белок глаз¾. = Б е л ы ш . Ни-
кол. Волог., 1883—1889. Холмог.
Αρχ. Чо белышύ-то выкатил? Бар-
наул, о Б é л ы ш . Волог., 1902.



234 Белышка

Что бéлыши-то выворотил? Холмог.
Αρχ.

3. Б е л ы ш и, ей, мн. Белые
глаза слепого. Вельск. Αρχ., 1957.

4. Б е л ώ ш. Гриб-дождевик,
Lycoperdon. Кадн. Волог., 1883—
1889.

5. Б е л ы ш . Белый гриб. Ве-
ликолук. Пек., 1902—1904.

6. Шутл. Прозвище белокурого
человека. = Б е л ы ш . Даль [без
указ, места]. Холмог. Αρχ., 1907.
Исет. Перм. <=> Б е л ы ш . Холмог.
Αρχ., 1907.

7. Б е л ы ш [удар.?]. Белый гре-
бень волны. Сев., 1959. = Б е л ы-
ш и, мн. Заон., Петрозав., Олон.,
1898. — Ср. Б е л о к (во 2-м знач.).

8. Б е л ы ш . Что-либо белое.
Даль [без указ, места]. Исет. Перм.,
1923.

Белйшка, и и белώшко, а, м.
и ж. Шутл. Белоголовый ребенок.
Исет. Перм., 1923.

БθЛЫШÓК, ш к а, м. 1. Уменып.-
ласк. к белыш (в 1-м знач.). Желты-
шок, а это белышок. Верхне-Кет.
Том., 1964. Заеарны калачики пекли..
Когда вытащишь, яйцами мазали,
белышком только. Мариин. Кемер.

2. То же, что белыш (во 2-м знач.).
У глаз белышки, черненький зрачок.
Верхне-Кет. Том., 1964. — Ср. Б е-
л у ш и н а.

1. БθЛЬ, и, ж. 1. Белизна. Даль
[без указ, места]. Я вымыл руки, по-
смотри, какая бель-то! Буйск. Ко-
стром., 1897. || Что-либо белое. Что
не бель в поле забелелася; Забелелася
ставка богатырская (песня). Сиб.,
1898. о Б е л ь белеет. Белым-бело.
Тополь зацветет когда, дак ведь бель
белеет еоздесъ. Верхот. Свердл.,
1964.

2. Глазное яблоко, глазной бе-
лок. Никол. Волог., 1883—1889.

3. Белая поверхность льда, по-
крытого осевшими кристаллами
инея. Пек., 1912—1914.

4. Пена на волнах; белые гребни
волн. Пересажать в маленькой лодке
через реку теперь боязно; вишь, валы-
7пе ходят с белью; и в худом
шитике теперь he суйся. Перм.,
1856. Волны с белью ходят.
Αρχ. Озеро-то все а беляках.

Подымется ветер, волны изделаются
с белью. Гарин. Свердл. Тобол.,
Колым. Якут. Ишъ, каки валы-то,
с белью ходят, тут лучше и не счи-
найся на такой лодочке переплывать,
сразу зачерпнется. Кирен. Иркут.
|| Пена, плывущая по реке длинной
полосой в местах стыка течения ос-
новного русла реки и притока.
Волж., 1914. — Ср. Б е л о к (во
2-м знач.).

5. Состояние моря, когда гори-
зонт бывает покрыт дымкой стелю-
щегося тумана. Беломор., 1929.

6. «Острый белый ил морского
дна или иное неисследованное ве-
щество, переедающее рыболовные
снасти и будто· бы делающее белуг
ядовитыми». Касп., Даль. » «У кас-
пийских промышленников — назва-
ние особого рода слизи, образую-
щейся на местах слияния пресной
воды с морской и действующей раз-
рушающе на веревочные снаряды
рыбопромышленников». Касп., Бере-
зин, 1873.

7. «Чума сетная». Быстрая ги-
бель или порча сетей в воде от неиз-
вестных причин. Терек.. Кузнецов,
1895. ι

8. Общее название минеральных
ядов, например мышьяка, сулемы.
Αρχ., 1847. •» Мышьяк. Даль [без
указ, места]. Никол. Во лог., 1883.
*· Сулема. Шенк. Αρχ., 1846. Коне-
валы бель (сулему) носили; из ма-
ленького отверстия сыпалась. Αρχ.
Лодейноп. Олон. Только возьми ска-
тай колобок да подмешай бели; все
мыши объедятся и перепропадут.
Перм. Черепов. Новг. (в речи коно-
валов). Никол., Тотем. Волог.

9. Хлорная известь. Курск., 1893.
10. В названиях растений.·»Ра-

стение Berteroa incana L., сом.
крестоцветных; икотник серый,
«..бабишник, кашник, кашка лес-
ная, белоголовник, икавка.., то-
рица, икотник, то дан». Даль [без
указ, места]. Ворон., Анненков.
•» Растение Artemisia vulgaris, сем.
сложноцветных; полынь обыкновен-
ная. Астрах., Анненков. •» Расте-
ние АсЫ11еа nobilis, сем. сложно-
цветных; тысячелетник благород-
ный. Нижегор., Анненков. •» Расте-
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ние Achillea millefolium, сем. слож-
ноцветных; тысячелистник обыкно-
венный. Нижегор., Анненков.
•» Трава, растущая в воде [какая?].
[Велъ] очень добра от сопротиβника и
от всякого человека, который на тебя
алобу имеет. Мосал. Калуж., 1897.
*· Трава [какая?]. Сарат. «· Б е л ь-
трава. Растение, произрастающее на
запущенных местах и лугах, цвету-
щее белым, как снег, цветом. Мосал.
Калу ж., 1905—1921. •» Белые стебли
ржи с пустыми колосьями. Осташк.
Твер., 1852. Твер. «В некоторых
семьях севцу запрещают мыться во
время сева, иначе в колосьях будет
„бель", т. е. колосья будут пустыми».
Дмитров. Моск., Зернова.

11. Гриб-дождевик, Lycoperdon
genmatun. Кадн. Волог., 1883—
1889.

12. В названиях рыб. •» Всякая
рыба, кродое так называемой красной
рыбы. «Я разумею здесь только те
породы рыб, которые называются
бель, в противоположность чему все
другие породы, как-то: осетры, сев-
рюга, белорыбица и проч. — назы-
ваются красная рыба». С. Аксаков,
Зап. об уж. рыбы, 1886. •» Мелкая
рыба. Собир. Я росл., 1820. Симб.,
Соликам. Перм. «· Род рыбы [ка-
кой?]. Рыб. Яросл., 1897. Корч.
Твер. •* Рыба Seardinius erythro-
phtalmus L., красноперка. Нрвг.,
Сабанеев. •» Рыба Hucho taimen
(Pallas), таймень. Берг [без указ,
места]. *· Название породы кар-
повых рыб. Во л ж., 1911.

13. В названиях места. •» Часть
поля, покрытая белыми цветами.
Бель белеет. Шенк. Αρχ., 1898.'
•» Болото, на котором не растет
ничего, кроме моха. Шенк. Αρχ.,
1850. «Сухой моховой кочкарник
с редким ольшаником и сосняком».
Волог., Даль. •» Место, где рас-
стилается полотно для беления,
стлище. Αρχ., 1885.

14. Березник, выросший на вы-
жженном месте. Гарью зовут и белью.
Марьина гарь, Васъкина бель. Вот
сгорит есе, если береаник родится на
этом месте, то бель, если осинник,
то гарь. Колпаш. Том., 1948. •» Бе-
резник. Кирил. Новг., 1897. || Бе-

резовая роща. По белям растут груз-
ди. Сольвыч. Волог., Баженов.

15. Отбеленная льняная пряжа.
Даль [без указ, места]. «Лет 50—
60 назад арзамасские женщины были
заняты плетением кружев из гру-
бой бели (беленая пряжа)». Куст,
пром., 1880. Ачин. Енис., 1895.
Арзам. Нижегор., Любим. Яросл.,
Во лог. » «Белые нитки». Носитесь,
сапожки, издалече везены! Колоти-
тесь, каблучки, белью выстрочены!
Соболевский [без указ, места]. Во-
лог., Иваницкий, 1883—1889. По
замашному холсту потыкали белью,
потыкалъная бумага называлась.
Брас. Брян.

16. Белая шерсть, из которой де-
лают клетки на черной паневе. На-
предешь волос, очерним и ткем эти
паневы, бель купить на Михалском
базаре. Богород. Тул., 1898.

17. Ткань [какая?]. «Нарядное
платье у женщины: сверх рубашки,
начиная с пояса, надевается полька
из шерсти и из бели, шерсть рас-
крашена клетками в разные краски».
Пенз., Любимов, 1850. Одеялышко
тепло, Оно бобром пушено, Шелком
выстрочено, белью вывожено. Волог.
Малмыж. Вят.

18. Верхи из цветной или черной
материи, пришиваемые к мягким
сапогам в виде отворотов. Колым.
Якут., 1901.

19. Нить в середине свечи.
Яросл., 1926.

20. Белые соты. Слава богу, ныне
пчела наносила бели много. К лыков-
ский, 1856 [без указ, места]. «Воск,
белящийся на полках». Пенз. Пенз.,
Опыт., 1852. ··· «Воск на стлище для
пробелки». Пенз., Даль.

21. Белый, необделанный сундук,
Муром. Влад., 1914.

22. Поллюция. Мещов. Калуж.
23. Мышь. Сарап. Вят., 1880.
24. Сорт сухой рыбы; сорога,

густера. Галич. Костром., 1914.
— Доп. [Знач.?]. [Семен] поехал

в лес по дровца на кобыле белой. .
Приехал он е бель, над этой белью
бор, — превеличайшая гора. Вельск.
Во лог., Смирнов, 1917.

2. БθЛЬ. Народное название на
Севере России леса из сосны и ели
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с березой на суглинистых почвах,
по высоким ровным местам. Русск.
Энц., 1911. •* Хороший крупно-
ствольный, с преобладанием ели
лес, не засоренный подлеском. Счи-
тается лучшим строевым лесом.
В усьянских белях преобладает ель.
Усьян.-Дмитр., Сев.-Двин., 1928.

·У 3. БθЛЬ. Косяк двери, окна. Αρχ.
Αρχ., 1920. Пинеж. Αρχ.

4. Бель, вводное слово. Значит
следовательно. Говорит Ивашка-ду-
рак: Ч·Велъ, вся моя заслуга задарма
пропала». Колым. Якут., 1901.

Белъга, и, ж. [удар.?]. Лихо-
радка. Енот. Краснояр., Астрах.,
1905—1921.

Бβльгрих, а, м. [удар.?]. Ра-
стение СогоηШа varia L., сем. бобо-
вых; вязель пестрый. Орл., Анненков
[с пометой: «сомнительно·»].

Белье, я, ср. Лучшая одежда
(в противоположность плохой
одежде — суровой). «Хозяева, пот-
чивая или даря домашним добром,
приговаривают: сурово не белье, свое
рг/коделье`». Костром., Кологривов,
1858.

Белье, я, ср. Белые нитки,
пряжа [?]. Волог., Обнорский.

1. Белье, я, ср. [удар.?]. Тон-
кие бараньи кожи, в которые за-
вертывается привозимый торгов-
цами изюм. Вят., 1889—1893.

2. Белье, я, ср. [удар.?]. 1. Не-
отделанное изделие из дерева.
Нижегор. [год?]. «Одни семьи ра-
ботают «белье» — вяжут сундучные
ящики; другие покупают «белье»,
красят его, оковывают, снабжают
всеми приборами и продают мест-
ным скупщикам». Куст, пром., 1913
[без указ, места]. Прежде, помню,
нам с Семенова разное белье везли:
была ложка и полубаская и баская,
была и покрупней —· межеумок — ар-
тельная, чтобы какой-нибудь крюч-
ник побольше щей мог зачерпнуть
из артельной плахты. Хохлома
Горьк., Антонов.

2. Некоторые виды мебели, из-
готовляемой в Московском районе:
кухонная мебель, простые березо-
вые стулья, остовы мягкой мебели.
Моск. Моск., 1913.

БельевýΊпа, и, ж. Большая
корзина. Грибов нынче много: сразу
бельееугиу наберегиъ. Шуйск. Иван.,
1933.

Бельевщик, а, м. [удар.?]. Ма-
стер, занимающийся изготовлением
предметов домашнего обихода, игру-
шек из дерева. Нетрудно было за-
стать игрушечника за работой.
«„Бельевщики" сидят подле ,,козы"
или „стула" — своих самодельных
станков — и запиливают наколотые
дощечки». Прокопьев, Худ. пром.
Горьк. обл.,о!939.

Белъемóйка, и, ж. Небольшая
продолговатая лохань для стирки
белья, наподобие корыта, выдол-
бленная из осины. Олон., 1912.

-1. Белька, и, ж. Род растений
Егίор1югит; пушица. Αρχ., Анненков.

2. Белька, и, ж. 1. Двухнедель-
ный детеныш тюленя-лысуна, во-
дящегося в Северном Ледовитом
океане. Получил название за цвет
шерсти, которая на второй неделе
после рождения становится белой.
Помор., 1885.

2. В знач. прил. Белый. Бабка,
там корова белька в огород прихожае.
Вознес. Ленингр. [год?].

3. Кличка животных, а) Кошек.
Олон. б) Собак. Кем. Αρχ., 1895—
1896. Слобод. Вят., Купнец. Том.

Бельки, мн. [удар.?]. То же,
что белки (во 2-м знач.). Олон.,
1885—1898. || Пена в море после
сильного волнения. Αρχ., Даль.

Бéлько, а, м. 1. Животное белой
масти. Велько — конь белой масти.
Шенк. Αρχ., 1898. Бежит, зайко,
бежит бéлько, Бежит белой горно-
сталько. Тотем. Волог. || Кличка
белой собаки. Оренб., 1852. Белька
надо посадить на цепь. Перм.
о Б е л ь к о [удар.?]. Челяб., 1848.
Шадр. Перм.

Бельмакй, к о в , мн. Глаза.
Ударил по бельмакáм — ударил по
глазам. Я тольки прибиралась, а ты
ужу горелкою бельмаки свои залил.
Смол., 1914.

Белъматка, м. и ж. [удар.?].
[Знач.?]. Помяни, господи, ..бабку-
белъматку. Афанасьев, 1863 [без
указ, места].
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Бθльмéй, я, м. То же, что бель-
мень. Свердл., 1964.

БθЛЬМéнь, я, м. Непонимаю-
щий, бестолковый человек; бесто-
лочь. Исет. Перм., 1923. Он белъ-
менъ в атом деле. Что с белъ.иенем
говорить. Свердл. <> Б е л ь м е н ь-
б е л ь м с н е м . Дурак-дураком.
Свердл., 1964.

— Тат. б е л м а ц — не знать.
1. Белъмéе, а, м. 1. Дурак,

болван. Исет. Перм., 1923 \мαло-
употребит.}. \\ То же, что бельмепь.
Свердл., 1964.

2. Неграмотный, необразованный
человек. Кержаки грамотны всё же,
а мы белъмесы. Здесь «белъмес» из
роту не выпускают: как в делах не
разбираются, так белъмес. Крив.,
Верхне-Кет. Том., 1964.

3. Нахал, хулиган. Ворон., Тро-
стянский.

— Доп. [Знач.?]. Кривой белъмес
Под горшок залез (отгадка: ухват).
Садовников [без указ, места].

2. Белъмес, а, м. Человек
с выпученными глазами. Ворон.,
Тростянский.

1. БθЛЬМÓ, а, ср. 1. Б é л ь м ы,
мн. Глаза. Дедушка, погляди у Л юш-
ки белъмы. Брон. Моск., 1936. Куда
свои белъмы суешь. Лит. ССР. Ишъ,
белъмы бестужие. Латв. ССР.
Эст. ССР. оо Простуживать бéль-
мы. Прогуливаться. Пойду, про-
стужу белъмы. Смол., 1914.

2. Глазной белок. Солъвыч. Во-
лог., 1897.

~ Бельма поганая. Брань, обра-
щенная к близорукому. Ах ты, бель-
ма поганая. Ворон., 1892.

2. БθЛЬМÓ, нареч. Бойко. Бель-
мо говорит (о бойком). Смол.,
1914.

БéльмуШКИ, мн. Ласк. Глаза.
А третья Ионизовская; Понизовскои
девушке Не позорные (бессовестные)
óелъмуиιки (песня). Мосал. Калуж.,
1905—1921.

Бéльна, ы, ж. Рама ткацкого
стана, в которую вставляется бердо.
Вят., 1907.

Бéльник, а и бельнйк, а, м.
1. Место, где расстилают белье или
холсты для беления (зимой — па
снегу, летом — на траве); стлище.

с Б é л ь н π к. Шенк. Αρχ., 1846.
Полотенце на бельник брось. С белъ-
ника две рубахи утащили. Αρχ.
α Б е л ь н й к. Даль [без указ,
места].

2. Б е л ь к й к. Место в сарае или
на крытом дворе для сушки белья.
Карпин., Нижне-Тагил. Свердл.,
1964.

3. Береза, березовый лес.
о Б е л ь н й к. Тюмен. Тобол.,
1899. || Высокоствольные береговые
насаждения, кое-где с осиной, пих-
той и кедром. Б е л ь н и к
[удар.?]. Зап.-Сиб., 1959. || Лес из
березы или осины или смешанный
лес с преобладанием в нем этих
пород. Том., 1903. Волог.

4. Бельник [удар.?]. Бревно, пол-
ностью очищенное от коры. Костром.
Костром., Твер., Яросл., 1891.

5. Б é л ь н и к. Сорное растение
Matricaria chamomilla L.; лекар-
ственная ромашка, ромашка аптеч-
ная. Тобол., 1899.

1. Бельница, ы, ж. [удар.?].
Уголок земли, небольшое поле, за-
севаемое льном. Холмог., Шенк.
Αρχ., 1878.

2. Бельница, ы, ж. Женщина,
не постриженная в монахини, но
живущая в монастыре, белица. Свя-
тые угодники.., научите меня.,
ограды., ставить кругом., от худого
глава.., от. черница и черницы..,
от бельца и белъницы.., от попа и
попадьи! Л. Майков [без указ,
места].

Бéльный, а я, о е. Несмоленый
(о снастях яа судах). Прикамье, 1848.
Воли;., Горбат. Нижегор.

5?еоБельнй:к, а, м. Лед со снегом,
снеговой лед. Пек., 1912—1914.

Бельство, а, ср. [удар.?]. Бе-
лизна. Мне не ровня ни белъством,
ни румянеством. Шейн, 1907.

БельтешЙТЬСЯ, некое. Мель-
кать, неясно видеться, мельтешить-
ся. Бельтешитъся что-то в глазах,
а что — не разберу. Буйск. Ко-
стром., 1897.

БельтЙ»К, а, м. Кривоглазый
человек. Дон., 1847.

Бельтк>КáТЪ, а е т, несов., не-
перех. Мелькать. Дева бежит, только
подол белътюкает. Перм., 1858.
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БΘЛЬТÄ)ШКИ, мн. Глаза. Дон.,
1929.

Бельцйг, мн. Снеговые горы.
Сиб., Даль.

Бельцы, мн. Косметическое
средство, употребляемое для при-
дания лицу белизны; белила. Уж
вы, белъцы, румянцы мои, Дорогие
мои, купленые, Вы скатитесь с бела
лица долой! Орл., Киреевский, 1868—
1847.

Бθльчастый, а я, о е [удар.?].
Вышитый узорами [?]. Вчера с нами,
сестрица, сидела в темном куту,
Во темном куту, за белъчастой за-
весой. Пек., Шейн, 1900.

Бельчатый, а я, о е [удар.?].
То же, что бельчастый. Расставливай
[матушка] столы белодубовые, Раз-
вертывай скатерти бельчатые. Αρχ.,
Шейн, 1900.

'̂ 1 Белъчýт, м. 1. Сельдь. Камч.,
Даль.

2. «Местами называют так всякую
мелкую чешуйчатую рыбу, отличая
ее от черной (крупной чешуйчатой)
и красной (белуга, осетр, шип, сев-
рюга, стерлядь)». Даль [без указ,
места].

1. Бéлыпа, и и белыпá, и, ж.
Кличка собаки. Остров. Пек.,
1896. Как белая собака, белъшóύ
зовут. Пустошк. Пек. Весьегон.
Твер.

2. БθЛЫПá. Прозвище человека.
Пустошк. Пек., 1961.

Белъшйть, ш у, ш и ш ь,
несов., перех. Губить. Обоян.
Курск., 1897. •» Тратить деньги на
пустяки. Мещов. Калуж., 1905—
1921.

Белыпйтьея, ш и т с я, не-
сов. Уходить, пропадать, исчезать.
Моск. («..чаще с приставкой за..
Из московск. простонар. жаргона»)
[автор и год неизвестны].

БθЛЬЯНÓЙ и ÖΘЛЪЛЯНÓЙ, а я,
б е. Бельевой. = Б е л ь я н ó й .
Белъянáя корзина. Покр. Влад., 1910.
° Б е л ь л я н ó й . Велълянáя кор-
зинка. Покр., Юрьев. Влад., 1910.

Бельянекий, а я, о е. [Знач.?].
Угорел, голова моя болит. Голову
свяжу платком, Платочком тальян-
ским, Рукавцом бельянским. Мезен.
Αρχ., 1839. Онеж. Αρχ.

БΘЛЙ>га, и, ж. 1. Белая глина.
Петрозав. Олон., 1885—1898.

2. Мелкая рыба. Галич. Костром.,
1897. » Б е л ю г а [удар.?]. Урал.

3. Б е л ю г а [удар.?]. Растение
Chrysanthemum leucanthemum L.,
сем. сложноцветных; нивняк обыкно-
венный, поповник. Олон., Анненков.

БθЛЙ)ШКИ, мн. 1. Растение leu-
canthemum vulgare, сем. сложно-
цветных; нивняк обыкновенный, по-
повник. Тотем. Волог., Анненков.
Волог. — Ср. Б е л ю г а.

2. Ромашки. Синюшки, белюιики,
колтышки есть. Верховаж. Волог.,
1956. •» Цветы [какие?]. Устюж. Во-
лог., 1898.

3. Белые нитки для вязания. Мил,
почаще ходи, мил, побольше носи,
По моточку гиелчку, по коклюшке
белюшки! Калуж., Соболевский.

Беля, нескл. «Слово употребляет-
ся поморами в выражении: „Веля,
беля, беля, белолапко", для того
чтобы вызвать, согласно поверью,
попутный ветер во время штиля.
Один из находящихся на судне ста-
новится к мачте и, царапая ее ног-
тями, с присвистом начинает произ-
носить эти слова до тех пор, пока
не почувствуется струя легкого
ветра». Беломор., Дуров, 1929.

?‰БθЛЯВа, ы, ж. Мелкая рыба.
Симб., Яросл., Даль.

БθЛЯВИЦа, ы, ж. [Знач.?]. Крас-
ная красавица, Белая белявица, Чер-
ная чернявица, Не жги, не пали моего
белого тела, красного мяса (лечебный
стих). Валд. Новг., 1863.

БθЛήВКа, и, ж. 1. Растение
Laleopsis Ladanum L.; пикульник
ладанниковый, медунка. Яросл., Ан-
ненков.

2. Мелкая рыба. Симб., Яросл.,
Даль.

Белявый, а я, о е. Светлый;
очень бледный. Даль [без указ,
места]. *· Беловатый. Терек., Ку-
бан., 1901. Белявая крыша. Белявые
цветки. Лит. ССР. || Белокурый.
Дмитров., Севск. Орл., Льгов.
Курск., 1947—1953. Больший маль-
чик у ей белявый, Курск.

Бéлядина и бéледина, ы, ж.
Общее название для холста, оче-
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сков пеньки, лыιа н полотна. Волог.,
Покровский.

БθЛЙЙка, и, м. Заяц-беляк.
Аи не аайка скачет, Не беляйка пля-
шет (песня). Олон., 1870.

1. Велик, а, м. 1. Ребенок,
имеющий очень белый цвет лица
или волос. Твои что ли это беляк-
то? (ребеноь). Буйск. Костром.,
1897.

2. «Холщовый белый кафтан, ба-
лахон, иногда с черными гарусными
костылями по спине, называемый
иначе летник, холодник, белага».
Орл., Даль.

3. Обувь из белой сыромятной
кожи — разновидность поршней.
Волог., Даль.

4. Особый сорт алебастра, упо-
требляемого крестьянами как ле-
карство для присыпки ран при по-
резах. Пек., 1902—1918.

5. Бревно, очищенное от коры.
Вилен., 1891.

6. Тюлень зимнего лова. Астрах.,
1858. » Двухнедельный тюлень, на-
зываемый так за белый цвет шерсти.
Беломор., 1891.

7. Небольшая птичка с белой
грудкой, вроде перепела. Царек.
Петерб., Обнорский.

8. Ход рыбы стаей из рек в море
во время нереста. Астрах., 1840.
Волн;.

9. Весенний период рыбной лов-
ли на Каспийском море. Начинает-
ся обычно в марте, кончается в июне.
Касп., Бурнашев.

10. В названиях растений. *· Ра-
стение Trifolium montanum L.; бе-
лый трилистник. Даль [без указ,
места]. Твер., Анненков. *· Расте-
ние Cytisus hirsutus L., сем. бобо-
вых; ракитник многоволосистый.
«По Волге», Анненков. •» Растение
Agaricus vellereus Fr. Новг., Аιι-
ченков. •» Род растений Dorycni-
um L., сем. бобовых. Таврич., Ан-
ненков. •» Растение Chrysanthemum
leucanthemum L., сем. сложноцвет-
ных; нивняк обыкновенный, по-
повник. Казан., Анненков. •» Ра-
стение [какое?]. Красноколосная пше-
ница, одногривыи овес и местами
даже беляк дали очень легковесное
зерно. Перм., 1909. •· «Трава, ра-

стущая на островах и весьма круп-
ная». Бурнашев [без указ, места].

11. В названиях грибов. •» Бе-
лый гриб. Корсун. Симб., 1896.
Ефрем. Тул., Липец. Тамб. » Под-
груздок. Пенз. Пенз., 1852. Пенз..
Смол., Алатыр. Симб. •» Пластин-
чатый гриб из семейства груздей
с ровной белой окраской. Беляки
хороши соленые с вишовником или
чесноком. Беляки жареные и в пи-
рогах — постоянная еда со жнитва
до холодов. Верхозим., Петров. Са-
рат., 1960—1961. » «Народное на-
звание многих растений. В некото-
рых местностях России —· гриб-мо-
лочай и его разновидность». Русск.
Энц., 1911.

12. В названиях почв. •» Подзо-
листая почва. Охан. Перм., 1898.
Вят. •» Почва суглинисто-песча-
ная с примесью органического ве-
щества. Верхот. Перм., 1881.··· Поч-
ва [какая?]. Плуг легче всего идет
на беляке. Камышл. Перм., 1905.
•» Мн. Б е л я к и . Супесчаная
почва. Красноуф. Перм., 1883.
» Плохая земля. Земля сама по себе
была плохая — беляки. Охан. Пери.,
1914. » Почва [какая?]. Урал., 1930.

13. Место, на котором ничего не
растет. По беляку сеять, беляки и бу-
дут — т. е. чисто, голо. Перм., Даль.

14. Орудие, употребляемое в ко-
жевенном деле для разминания,
растягивания сыромятных кож. Со-
стоит из доски или плахи, на кото-
рой укреплены 2 стойки с заострен-
ными концами или железными на-
конечниками, служащие для закре-
пления обрабатываемой кожи. Бур-
нашев [без указ, места]. Казан.,
1856. Горьк., Медын. Калуяк.

2. Беляк, м. Излишний, сверх
ясака, побор. Сиб., 1852.

Беляк-речник, м. Гусь осо-
бой породы. Урал., 1924.

1. Беляки, к о в , мн. Обувь из
белой кожи. Тотем. Волог., 1822.
Почем беляки-то покупал? Волог.
•» Сапоги из белой кожи. Пек.,
1919—1934. *· Сапоги, не смазанные
дегтем. Волог., Грязов. Волог., Об-
норский.

??е>2. Беляки, к ύв, мн. 1. Буруны.
Касп., 1874.
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2. Березовые или осиновые леса,
выросшие на месте выгоревшей тай-
ги. Том., 1912.

БθЛЯКОВЫЙ, а я, о е. о Б е-
л я к о в а я почва. [Знач.?]. Перм.,
1893.

Бβлήна, ж. 1. Белолицая жен-
щина, девушка. Что княжна-то сва-
гиенъка, беляна, Как по имени-то
Анна Еесигнеевна. Южн.-Сиб., Гу-
ляев. Ишъ, какая беляна идет. Во-
лог., Грязов. Волог., 1902. Буйск.
Костром. Умна наша сеагиенъка да
беляна, Она по три года полотна
белила (свад. песня). Чердын. Перм.

2. М. т ж. Белокурый человек.
Камен. Свердл., 1964.

3. Животное белой масти. Бура —
бурена, бела — беляна. Верхот.
Свердл., 1964. •» Белая корова.
Даль [без указ, места]. Каин. Том.,
Волог., Рыб. Яросл. Беляну-ту по-
доить надо, а красулю запустить;
чего она уж по махонькой чашечке
дает. Перм. Вят., Барнаул.

4. Что-либо белое. Бела беляна
В поле загуляла, Домой пришла —
По рукам пошла (отгадка: пшенич-
ный хлеб). Тобол., Садовников. Бе-
лая беляна из угольной ямы (отгад-
ка: вилок капусты). Охап. Перм.

Белянйца, ы, ж. Белилыцица.
Яросл., 1858.

Белянка, и, м. и ж. ί. Бело-
лицый человек (обычно о женщине,
ребенке). Даль [без указ, места].
Вон какая у тебя белянка растет.
Буйск. Костром., 1897. Ты, белянка,
бела, бела, Куда краски с лица дела
(частушка). Волог. Исет. Перм. —
Ср. Б е л я н ч и к (в 1-м знач.).

2. Ж. Любимая девушка. Я сего-
дня спозаранку Разбужу свою белянку
(частушка). Новг., 1913. Белянка,
не таи, — Ручки вышили тсои (ча-
стушка). Опоч. Пек.

3. Ж. Животное белой масти.
Белу животинку мы все белянкой зо-
вем. Верхот. Свердл., 1964. || Кличка
животного белой масти. Даль [без
указ, места]. «· Кличка белой коро-
вы. Белянке-то замешаιι-ко меша-
нину; она ведь стельна. Перм., 1856.
Нижегор., Казан., Пенз. Вон наша
белянка ходит. Калуж. Твер., ßо-
лог. Это наша белянка лιычит. Ко-

стром. Влад., Вят., Тобол. «· Клич-
ка белой собаки. Красяоуф. Перм.,
1898. Кирил. Новг., Корч. Твер.,
Тул., Чембар. Пенз.

4. Ж. Белый гриб. Шенк. Αρχ.,
1885. Чембар. Пенз., Липец. Тамб.
Бурнашев [без указ, места].

5. Ж. Белая поганка, растущая
около белых грибов. Яросл., 1926.
•» Б е л я н к и . Вид грибов. Ср.
Урал., 1964.

6. Ж. Хищная ночная птица
Nyctea scandiaca; сирин, или белая
сова. Αρχ., 1885. Моск., Петерб.,
Мензбир.

7'. Ж. Небольшая птичка —
сне/кный подорожник. Обитает
в. тундре. В суровые зимы встре-
чается на Среднем Урале. Белянки
на дорогах зимой есть. Белой такой
жуланчик, и перышки все белые.
Манчаж. Свердл., 1964.

8. УС. Растение Berteroa inca-
ηа L. DC., сем. крестоцветных;
икотник серый. Нижегор., Анненков.

9. Ж. Чайная фаянсовая или
фарфоровая чашка. Великолукск.,
Новоржев. Пек., 1902—1904.

10. Ж. Деревянное судно с пару-
сом на Волге и Дону, беляна. Борта
его не смазываются дегтем и остаются
белыми. Во л ж.. Дон., Бурнашев.

11. Ж. Место, где рубят дрова.
Перм., 1905—1921.

БθЛЯННЫЙ, а я, о е. Б е л я н-
н ы и самосплав. Сплав леса на су-
дах-белянах. Урал., 1932.

Беляночка, и, м. и ж. Ласк.
1. Ж. Женщина, девушка с белым
лицом. Калуж., Водарский. Осташк.
Твер. *· М. и ж. Белолицый, чистый
лицом человек. Даль [без указ,
места]. Девочка-беляночка. Сычев.
Смол.

2. Ж. Любимая девушка. Ой моя
волвеночка Да белая беляночка, Не
боишься ль ты зимы? Орл., Киреев-
ский, 1868—1874. Пек. Пек. Кто-то
едет, Кто-то едет.. За тобой, беля-
ночка (частушка). Новг. Волог.

3. Заяц-беляк. По той по поро-
шице Не бел заюшка скачет. Не бе-
ляночка пляшет. Пинеж. Αρχ.,
Якушкин.

4. Вид грибов. Ходит груздочек
по ельничку.. Ищет груадочек беля-
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ночку.. Веляночку, дворяночку
(песня). Байкал, 1912.

Белянушка, и, ж. Ласк.
\. Женщина или девушка, которой
хотят выразить при обращении свою
любовь, ласковое отношение. Су-
дог. Влад., 1851. Ах ты, моя беля-
нушка, что поры тебя не видывала!
Горбат. Нижегор. Прощайте, де-
ву шки-белянушки, Любые, парешки!
(частушка). Новг. Пек.

2. Плоскодонное судно для сплава
леса, беляна. Ты плыви, плыви, бе-
лянушка, Сосновые пыжи (частушка).
Костром., 1914.

— Доп. [Знач.?]. Белая да беля-
нуиιка, Что рано забелелась. Обоян.
Курск.

Белянчик, а, м. 1. Человек
белолицый, чистый лицом; белоку-
рый человек. Даль [без указ, мес-
та].—Ср. Б е л я н к а (в 1-м знач.).

2. Голубок, голубчик. Ласковое
обращение матери к ребенку или
жены к мужу. Сизанчик, 6елянчик
ты мои! Чебоксары и Приволж.
села. Казан., 1849 [?]. Нижегор.
» «Ласкательное слово». Су дог.
Влад., Бережков, 1851.

3. Кличка животного (коровы,
телка, собаки и др.) белой масти.
Даль [без указ, места].

4. Фольк. Заяц-беляк. Заύчик-бе-
лянчик. Юрьев. В лад.. 1905—1921.

Беляный, а я, о е. Только ж.
Малоплодородный (о почве). На бе-
ляную пашню, где навозу нет. Бага-
ряк. Челяб., 1964.

г? БеляСКИ, мн. Игрушки. Нако-
пили белясок робятишкам. Семен.
Нижегор., 1932.

БелÁетрЫ, мн. Доски, кото-
рыми обшиты углы дома, выходя-
щие на улицу. Влад., Моск., Ряз.,
1957.

БΘЛЯСЫ, мн. Балясы. На красно
крыльцо восходят —· крыльцо зыблеιп-
ся, Новы-точены белясы рассыпаются
(песня). Бкатеринб. Перм., 1877.

Бθлήсый, а я, о е. Белый.
Брян., Карач., Трубч. Орл., Спо-
лохов .

Беляха, и, ж. Кличка белой ко-
ровы. Малмыж. Вят., 1897.

Бθлйхонький, а я, о е. Болый
(о корове, овце) Вят., I 9 J 5

Ίß Словарь, выιι>ск 2

БθЛЯЧÓК, ч к а, м. 1. Белень-
кий мальчик. Вишь, какой он беля-
чок. Буйск. Костром., 1897. Ах ты,
мой белячок! Мещов. Калуж.

2. Тюлень зимнего лова. Астрах.,
1858.

3. Пренебреж. Белоручка. Веля-
чок черной работы не любит. Даль
[без указ, места].

Беляш, м. Рыба, идущая стаями
из Каспийского моря в реки весной
во время нереста. Астрах., Матер.
Срезневского.

Бе лишка, и, ж. 1. Гриб [бе-
лый?]. Осташк. Твер., 1858.
·*· Съедобный гриб Agaricus subdu-
leis. Даль [без указ, места].

2. Белокурая девочка. Ворон.,
Тростянский. || М. и ж. Белокурый
человек. Исет. Перм., 1923. Игиъ,
какой 6еляшка. Камен. Свердл.

3. Кличка белой коровы. Даль
[без указ, места]. Покр. Влад.,
1905—1921.

БθЛЯШКИ, ш е к, ж. Бели —
женская болезнь. И сет. Перм., 1923.

?5¾1.. Беляшный,, а я, о о и бе-
ляшнóй, а я, о е. Б е л я ш н а я
рыба. Рыба с икрой. Астрах., 1840—
1852. = Б е л яш но и. Αρχ., Даль.

2. Беляшный, а я, ое . Бе-
л я ш н а я руда. Шпатовый извест-
няк. Урал., 1930.

Беляюшка, и, м. и ж. 1. Бело-
лицый человек. Αρχ., Даль.

2. Белокурый, светловолосый
человек. Αρχ., Даль.

3. «Красавчик, пригоженький».
Αρχ., Даль.

4. Кличка животного с белой
шерстью. Αρχ., Даль. Нижегор.
|| Фолък. Заяц. Как у заюшки у бе-
ляюшки Ушки долги, ножки ко-
ротки. Олон., Архив РГО. У ааюшка
да у беляюшка Что ушки были долги,
Да ножки тоненъки. Мезен. Αρχ.

Бéндырь, я, л«.~Бéндыря под-
дать. Ударить. Охан. Перм., 1930.

БендЙ>ГИ, мн. Простые сани
для возки соломы, навоза и т. п.
Бурнашев, 1843 [без указ, места].
Южн., Даль.

Бенднэжник, а, м. Хозяин ло-
мовых извозчиков при железно-
дорожной станции. Карач. Орл.,
1905—1921,
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БθНДЙ>ха, и, ж. Плохая, вет-
хая избушка. Неуж я в екой бен-
дюхе буду жить. Вожгал. Киров.,
1950.

Бендй>шка, и, ж. Пристройка
ко двору в виде крыши на 4 столбах,
предназначенная для хранения бо-
рон, дровней, старых колес и т. п.
Ростов. Яросл., 1902.

Бéнечка. См. Б я н е ч к а.
Бéнзиться, з и ш ь с я, некое.,

неперех. Капризничать. Сначала бен-
яиться было начала. Роман. Рост.,
1948—1950.

έо БΘНЙТЬ, н ю , н и ш ь, несов.,
перех. Ударить мячом в игрока (при
игре в мяч). Волог., Баженов.

БΘНКЙ. См. Б а н к и .
БéНКОватьСЯ, несов. Бедство-

вать. Путивл. Курск., 1886. Бед-
ствовать; жаловаться. Тебе бéнко-
βаться не на кого. Крупец., Шалыгин.
Курск., 1947—1953.
ν 1. БéНЬКИ, мн. Глаза. Что ты
бенъки-то выпучил? Дон., 1874.

2. Бéньки. В детской считалке:
Енъки-бенъки ели вареники, енъки-
беньки труба катор. Урал., 1961.

Веньки [удар.?]. ~ Веньки
бить. Бездельничать. Дон., 1876.

Бербéнец, м. «Так называют
жителей Эдиссеи». Терек., Водар-
ский, 1901.

Берберика, и, ж. [удар.?] Яго-
ды шиповника. Ряз., Сарат., Козл.
Тамб., 1911.

Бервенó, а, ср. 1. Бревно. По-
реч. Смол., 1852. Бервенъя плывут
по реке. Смол., Южн., .Ряз., Пек.,
Зап., Калуж.

2. Лавы, мостки. Южн., Зап. [?].
Даль.

— С р . Б е р е в е н ó , Б е р в н ó ,
Б е ρ е в н о.

Бервенушко, а, ср. Уменьш.
к бервено (в 1-м знач.). Пек., 1855.

Бервенцó, а, ср. Уменьш. к бер-
вено (в 1-м знач.). Аи, через сенцо да
лежит бервенцо, А в том бервенцы
да четыре вокошки. Пореч. Смол.,
1903.

Бервень [удар.?]. Собир. Брев-
на. Ишь, сколько береени навалено.
Смол., 1853.

Бервенй>шка, к, ж. То,же, что
бервенушко. Осташк. Твер., 1855.

Бθрвина, ы, ж. [удар.?]. Пере-
кладина, соединяющая кросна, бо-
ковые стойки в ткацком станке.
«Станок представляет собой верти-
кальную раму, имеющую так на-
зываемые кросна или боковые стой-
ки, связанные между собою сверху
и внизу бервинами, т. е. перекла-
динами, запущенными в кросна».
Куст. пром. России, 1913.

Бервнó, а, ср. 1. То же, что бер-
вено (в 1-м знач.). Зап., Южн.,
Ряз., Курск., Даль. Сарат., Тамб.

2. То же, что бервено (во 2-м
знач.). Южн. Зап. [?], Даль.

Бéргал и бергáл, а, м.
Горнозаводский рабочий. = Б е ρ-
г а л. Бухтарма. Том., 1930. Поют
ν,бергалы (горные рабочие, около
Усть-Каменогорска)». Юго-зап. Том.
··· Приисковый рабочий. Вост.-
Сиб., 1905—1921. || Устар. Старший
рабочий на руднике, которому под-
чинялась группа подростков-ката-
лей. = Б é ρ г а л. Счастье мое, что
я к добрым бергалам попадал. Ни
одного не похаю. Урал., 1940.о Б е р-
г а л-шιотник [удар.?]. Подзывает
[Поспешай] бергала-плотника да
и говорит: сбегай-ко, Иван, озуяди
хорошенько да смекни, сколько бре-
вен подтаскивать, и начинайте,
благословясь. Урал. Бажов, Малахит,
шкат.

Бергáлка, и, ж. Женщина,
работающая на приисках вместе
с мужчинами (считалось, что бер-
галки пьют и потому не годятся
в прислуги). Это ведь бергáлка,
разве ее можно взять в дом. Вост.-
Сиб., 1905—1921.

БерГáЛЬСТВО, а, ср. Горноза-
водская работа. Бухтарма Том.,
1930.

Бергамóтина, ы,ж. Дерево гру-
ши сорта бергамот. В саду у меня две
бергамотины. Пек. Смол., 1919—
1934.

Бергамóтка, и, ж. Уменьш.
к бергамот, груша. Слов. Акад.
1895 [без указ, места]. Съел одну
бергамотку. Ленингр. Пек., Смол.,
1919—1934.

¾^9оБерглéЗ, а, м. Щегленок. Пенз.
Пенз., 1852. *· Щегол; щегленок.
Пенз., Даль.
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Бθрглéека, и, м. Бранно. Улич-
ный мальчишка, который лазит по
заборам, крышам. Самара, 1854.

Берговиц, м. [удар.?]. Расте-
ние Euphrasia odontites L., сем.
норичниковых; очанка. Екатери-
носл., Анненков.

Берголóвъ, и, ж. Растение
Vaccinium uliginosum; голубика.
Твер., Даль. Анненков [без указ,
места].

1. Бθрдá, и, ж. Рыболовная
снасть, распространенная на Чер-
ном море. Бурнашев.

2. Вер да, ы, ж. Пелерина. Три
пуговки вокруг шеи (у платья
«принцесса»). Берда вроде ворот-
ничка, оденешь, на плечах она будет
лежать. У берды кружево. Турин.
Свердл., 1964.

БердáШ, а, м. Бердо. Сходи-ка
к соседям за бердашом. Верхне-Тавд.
Свердл., 1964.

Бéрденик, а, м. То же, что
бердник. А ты, — говорит, — кто
такой? — Я новый богатырь, Фома
6ерденикΙ Вят., Зеленин, 1915.

Бердéнь. Бердо. Волог., 1883—
1899.

БéрДΘЧКО, а, ср. Уменып.-ласк.
к бердо. Притыкай, прибивай Все
по бердечку. Верхот. Перм., 1895—
1896.

БéрДΘЧНИК, а, м. То же, что
бердник. Смол., 1903.

БéрДИТЪ, д и ш ь, несов., не-
перех. 1. Не надеяться на собствен-
ные силы; трусить, уступать. Пенз.
Пенз., Симб., Тамб., 1852. Осташк.
Твер., Пек., Енис., Верхоян.
Якут.

2. Отказаться от выполнения чего-
либо, от данного слова. Нижегор.,
1853. Спас. Казан.

1. Бердйтъея, некое. Проде-
ваться, проходить в бердо (о нитках).
Мое бéрдъι не бердится, И мой ток
не встает. Духовищ. Смол., 1903.

2. БерДЙТЪСЯ, некое. Красо-
ваться. Ишъ, как бердится перед
вами. Верхот. Свердл., 1964.

Бéрдник, а, м. Мастер, де-
лающий берда. Даль [без указ,
места]. = Б е р д н и к [удар.?].
Егор. Ряз., Кеппен. Ср. Урал.,
1963. — Ср. Б е ρ д о в щ и к,

Б е р д о в й з , Б é р д н и к , Б é р -
д е ч н и к.

Берднйца, ы, ж. Женщина,
изготовляющая берда. К берднице
надо сходить, пусть бердо сделает.
Тугулым. Свердл., 1964.

Бθрднйч:ать, а ю, а е ш ь, не-
сов., неперех. Изготовлять берда.
Она бердничатъ мастерица. Тугу-
лым. Свердл., 1964.

Бердо, а, ср. Щит, сделанный из
соломы, сена или еловых веток,
скрепленных планками, предназна-
ченный для установки бердяного
еза для ловли рыбы зимой с по-
мощью ловушки — «киньги». Солъ-
выч. Во лог., 1897. *· Перегородка
на реке, от одного берега до дру-
гого, из прутьев, палок или сетей,
у которой ставят ловушки для рыбы.
Чусов. Перм., 1964.

БерДОВать, неперех. [удар.?].
Сделать отдых во время езды на со-
баках. Сиб., Кеппен.

Бердовщйк, а, м. 1. То же,
что бердник. Даль [без указ, места].
Болх. Орл., 1901. А бердовщики
бëрды делали,. Курск. Златоуст.
Уфим.

2. Б е р д о в щ и к [удар.?]. На-
звание жителей города Егорьевска
Ряз. губ., в котором изготовление
берд велось исстари и было одним из
важных промыслов. Егор. Ряз.,
1860. — Ср. Б é ρ д н и к.

2оσБерДОВЯЗ, а, м. То же, что
бердник. Бердовяз берда вяжет. Ме-
зен. ,Арх., 1949.

Бердочко, а, ср. Уменьш.-ласк.
к бердо. Ступай к моей сестре за
бëрдом!.. Бердочко ей отдали и до-
мой проводили. Ставроп. Самар.,
Садовников, 1884. Стала наша Дуня
Бердочка искати; Село обежала,
Берда не сыскала. Волог., Соболев-
ский.

Бéрдчатый, а я, о е. Узорный,
узорчатый (о тканом нецветном
узоре). Αρχ., Сиб., Даль.

БθрДЫХáть, а ю, а е ш ь, не-
сов.; бердыхнýть, ну, н é ш ь, сов.,
перех. Толкать; бить кого-либо.
Порх. Пек., 1855. Пек.

Бβрдыхáться, а ю с ь, а е ш ь-
с я, несов. Сопротивляться. Порх.
Пек., 1855.

16*
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См. Л е ]) д ы-

Рыба чехонь.

Бердыхнýтъ.
χ а т ь.

Бердйιш, а, м
Дон., 1929.

Бердыш, а, м. [удар.?]. «Дере-
вянный прибор для тканья шерсти».
Тобол., Лопарев, 1896.

Бердышóк, ш л а , м. Топо-
рик [?]. Ехαлα свадьба, семеры сαни,
Семеры сами, по семеру в санях,
Семеро пешками, а все с бердышками
(песня). Твер., Киреевский, 1860—
1874.

БерДЙЙ, я, м. Прозвище тру-
сливого человека. Череп. Новг.,
Герасимов.

1. Бердянка, и, ж. Корзинка.
В бердянке брякают куски. Купгур.
Перм., 1910.

2. Бердянка, и, ж. Берданка.
Они сблатовали там, согласились
воевать с ними бердянками. Параб.
Том., 1964.

Бердянóй. Б е р д я н ó й е з .
Забор из ряда соломенных щитов —
берд, опущенных в щелевидную про-
рубь во льду озера до дна его; в «во-
ротах» еза ставится ловушка для
рыбы. Сольвыч. Волог., 1898.

Беребéйка, и, ж. Рыба [ка-
кая?]. Пошех.-Волод. Яросл., 1929.

Беребëр, а, м. Рыба ВПсса
bjoerkna (Linne), густера. Пек.,
1912—1914.

Береберá, ы, ж. То же, что
беребëр. Пек., Сабанеев.

Берβбéрка, и, ж. Лещ мелкой
породы; Abramis brama (Linne).
Осτашк. Твер., 1855. Твер., Крым.,
Сабанеев.

Берβбрá, ώ, ж. 1. Рыба Abra-
mis brama (Linne); мелкий лещ.
Твер., Даль. ° Б е р е б р а [удар.?].
Крым., Сабанеев. •» «Рыба, похо-
жая на леща, только значительно
меньше последнего». Пек., Копане-
вич, 1902—1918.

2. Б е ρ е б ρ а. Соóир. Лещи.
Осташк. Твер., 1858.

3. То же, что беребëр. Пек.,
1912—1914.

Беребрйнка,
что беребер. Пек.,

Береб^ιóшка,
что беребер. Пек.,

и, ж. То же,
1912—1914.
и, ж. То же,
1912—1914.

5й¾Беревенó, ^ ср_ то же, что
бервено (в 1-м знач.). Пек., 1855.

Беревнó, а, ср. То же, что бер-
вено (в 1-м знач.). Обоян. Курск.,
1858. Ворон.

1. Берег, а, .и. 1. В б е ρ е г у.
Около берега, вблизи от берега. Ихни
мережи стоят и берегу, и много по-
пало наваг. Беломор., 1929. о В б é-
р е г выйти. Сойти на берег. Если
у еас больше найдется [товара],
то я все корабли тебе отдам, а сам
в берег выйду. Тотем. Волог., 1912.
о Б é ρ е г грубый, а) Крутой, ска-
листый берег. Поморье, 1929.
б) Крутой обрывистый берег. Бело-
мор., 1939. о Б é р е г о м ходить.
Ходить бечевой, таща за собой
лодку. Колым., 1901. ~ Отнять
берег. Перегнать противника на
лодке, соревнуясь в скорости пере-
сечения реки. Колым., 1901.

2. «Часть Поморья в районе се-
лений Сороки, Шижни, Сухого и
Вирьмы, расположенных по берегу
Сорокской губы в Онежском заливе
Белого моря. Этот район получил
название берег, вероятно, потому,
что здесь селения, в противополож-
ность прочим (Шуерецкое, Сумской
Посад, Колежма, Нюхча и др.),
расположены непосредственно по бе-
регу моря при устье рек и ручьев,
протекающих около них». Беломор.,
Дуров, 1929. « В б е р е г ý . В рай-
оне поморских селений Сороки и
Шижни. Беломор., 1929.

3. Тюрьма на берегу реки. Бере-
гом стращают виновных в чем-либо.
Шадр. Перм., 1930. о На б е р е г у .
В тюрьме. Шадр. Перм., 1930.

4. Край чего-либо. Смол., 1914.
о Б е р е г дороги. Край дороги,
обочина. Моск., 1959. = Б е р е г .
Новоржев. Пек., 30-е годы XX в.
|| Край ладони (площадки для мо-
лотьбы и веяния хлеба), тока.
Борисогл. Тамб., 1858. Исет. Перм.
По бокам ладони берег, где стоят
хлебные копны. Царев. Казан.,
|| К рай пашни. Дмитров. Моск., 1904.
|| Край силосной ямы. «Имеющиеся
траншеи от остатков прошлогоднего
силоса не очищены, берега осыпаны».
Урал., Миртов, 1930. || Опушка леса,
граница поля, луга. Подъехал к бе-
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регу, допахал до краю, там уж край,
бережок. Латв. ССР, 1964. || Край
чары. Поднесли молодцу Вина чару.
По берегам чары Пена бьет. Оηл,,
1860.

5. Пол над погребной ямой (упо-
требляют это слово переселившиеся
из Вят. губ.). Осин. Перм., Бого-
явленский, 1896. •» «Место, пло-
щадка, пол в погребе кругом ямы».
Вят., Васнецов, 1907. » «Край об-
руба в погребах». Вят. Губ. вед..
1847.

·—- Берегу хватить. Спастись от
опасности. Едва-едва берегу хватил.
Сев.-Двин., 1928. — Ср. Б е ρ е-
г о в и н к а.

2. Берег, а, м. 1. Бережливость,
осторожность. С берегом носить —
на год хватит. Твер., 1910.

2. «Предмет бережения, неженка».
Новг., Шейн, 1873. о Маткин б é-
р е г. а) «Матушкин сынок; бере-
женый, холеный, недотрога». Новг.,
Шейн, 1873. б) «Высшее счастье».
Маткин берег, как бы мошна денег:
купил бы деревеньку и жил бы по-
маленьку. Смол., Добровольский,
1914.

Берега, и, ж. 1. Усердный уход
за кем-либо; хороший прием, кормле-
ние, угощение (обычно в гостях).
Хорошо ли вас берегли в празднич-
ной? — Какая там была берега: пива
не было, вина мало, говядины не
вволю, пироги решетные. Опоч.
Пек., 1852. Смол. Береги нет, и гости
не идут зато. У Франъки береги нет.
Латв. ССР, 1964. Вот где берега-то
была, Не забыть до сих пор.
Эст. ССР, 1964. » О животных.
Какая там скоту берега: и соломы
не вволю. Пек., 1905—1921. В чужих
морях жила, а берега лучше, как
в своих. Берегу все хотя, и скотина
тож. Эст. ССР.

2. Бережливость; скупость. Гря-
зов. Волог., Обнорский. Он бере-
гою дом ведет. Волог.

3. Присмотр, наблюдение за кем-
либо. Дети без береги (беспризор-
ные). Вельск. Смол., 1919—1934.

— Доп. [Знач.?]. Дорожный от-
правился с письмом и обратно опять
зашел к той хозяйке ночевать по

старой береге. Смирнов, 1917 [без
указ, места].

Берегáтьея, а к> с ь, а е ш ь-
с я, несов. Беречься. Кем. Αρχ.,
1929.

Берëгова, ы и береговä, ώ, ж.
1. Ласковое, заботливое обхожде-
ние. = Б е р е г о в а. Мачеха пад-
чериц с бела света гонит: уж до
берëговы ли тут. Тихв. Новг., 1852.
= Б е р е г о в á и б е р е г о в а .
Новг., Пек., Даль. » Хороший
прием, гостеприимство, угощение.
Новг., Пек., Даль.

2. Бережливость, экономия. = Б β-
ρε г о в а. В доме нет никакой
берëговы: все идет врозь по рукам.
Тихв. Hour., 1852. <=· Б е ρ е г о-
вá и б е р е г о в а. Не до береговы,
быть бы сыту. Новг., Пек., Даль.

Б©реговáтеθ, нареч. Ближе
к берегу (о движении речного суд-
на, парохода). Яросл., 1896. Но л ж.

Береговик, а, м. [удар.?].
«Местное название птицы курика-
перевозчика (Actitis hypoleucos L·.)».
Русск. Энц., 1911.

Береговйна, ы, ж. Место, при-
мыкающее к берегу озера, реки.
Пек., Осташк. Твер., 1855.

¾¾,Береговйнка, и, ж. Опушка
леса, граница поля, луга. Трава
хорошая на берееовинке этой.
Латв. ССР, 1964.

Береговйще, а, ср. То же, что
береговина. Пек., 1855.

Береговое, о г о, ср., в знач.
сущ. Луг, прилежащий к реке или
озеру. Порх. Пек., 1858.

Береговой, а я, о е. 1. В назва-
ниях предметов и явлений, распо-
ложенных на берегу или относящих-
ся к берегу. о Б е р е г ó в а я ули-
ца. Набережная. Исет. Перм., 1923.
о Б е р е г ó в а я погода. «Ветер,
дующий с берегов или из лощин
поперек реки, или из устьев впа-
дающих в Лену рек». Иρкут.,
Якут., 1849. о Б е р е г ó в о й про-
мысел, а) Промысел рыбы в при-
брежной полосе морского залива,
возле берега иди у прибрежных
островов в море. Беломор., 1929.
б) Промысел рыбы не в море, а на
речных и озерных тонях и заводях.
Беломор., 1929. в) Промысел мест-
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ного, беломорского, значения, назы-
ваемый так в отличие от океанского
Мурманского трескового промысла.
Беломор., 1929. о Б е р е г ó в а я
сажень. Название складочной меры
дров объемом 1.167 сажени при дли-
не кладки 3V2 аршина, высоте 4 ар-
шина, ширине (длине полена) 21/t ар-
шина. Петерб. • » Б е р е г ó в о е
ужище. Веревка в 50 сажен длины,
которой невод для ловли сельди
прикрепляется со стороны берега.
Кем., Кольск., Онеж. Αρχ., 1885.
о Б е р е г о в о й шпиль. Перенос-
ный ворот, устраиваемый на дере-
вянном основании из брусьев, слу-
жащий для вытаскивания на берег
лодок, мелких судов, а иногда и
тяжестей с судов на берег. Вола;.,
1914.

2. Не отлучающийся далеко
в море, занятый промыслом рыбы
в реке, озере или в своей губе
(о рыбаке). Беломор., 1929. о Б е-
р е г о в о и поверенный. Должност-
ное лицо на Подпорожском семужьем
промысле в дореволюционное время,
выбираемое всей волостью для рас-
пределения работы между общин-
никами во время лова, при заго-
товке и починке ловушек, взвеши-
вании рыбы и т. п. Онеж. КАССР,
1933.

3. В названиях птиц, о Б е ρ е-
г о в о и петушок. Птица [какая?].
Но белого лебедя, ..жаворонка, ..ла-
сточку, берегового петушка за грех
считают употреблять в пищу.
Шенк. Αρχ., конец XIX в. о Б е ρ е-
г о в а я синичка. Трясогузка, Мо-
tacilla. Яросл., 1926. о Б е ρ е г ó-
в о и стриж. Птица Riparia riparia
Briss., сем. ласточек; ласточка бе-
реговая. Мензбир [без указ, места].
о Б е р е г ó в о й стрижик. То

же, что береговой стриж. Яросл.,
1926.

Береговой, о г о, м., в знач.
сущ. 1. Рыбак, который охраняет
невода на берегу. На 2—3 невода
полагается один «береговой». Тю-
мен. Тобол., 1899.

2. Рыбак, тянущий невод по бе-
регу. Береговой тянет невод по бе-
регу. Колпаш. Том., 1964.

3. Человек, имеющий обязан-

ность наблюдать за порядком на
берегу реки в городе. Тобол.,
1911—1920.

Берегóвъ, и, ж. Бережливость.
И маленька добычка, да больша бе-
регóвъ. Кашин. Твер., 1897.

Берβгóта, ы, ж. 1. «Береженье
и бережливость; охрана, сохранение;
свойство и действие бережливого;
осторожность; хозяйничанье и хо-
зяйственность; умеренность, огра-
ничение в потреблении, в расходах».
Пек., Даль.

2. То же, что берега (в 1-м знач.).
Пек., Осташк. Твер., 1855. •» «Бе-
реженье, уход, угощение». Не осуди
на береготы, чем богаты. Демян.
Новг., Еремин, 1936.

— Ср. Б е р е г а , Б е ρ ë ж, Б е-
р é ж а.

БβрегтЙ, несов., перех. Беречь.
Грайвор. Курск., 1897.

Берегчй, несов., перех. То же,
что берегти. ЇЇΙадр. Перм., 1856.
Перм., Вят. Я хотела обрядиться —
Обрал тятенька ключи: Не работни-
ца на лето — Надо платье 6ерегчи.
(частушка). Αρχ. О л он., Волог.,
Новг., Яросл. Надо берегчй одежду-
ту. Костром. Покр. Влад., Каляз.
Твер., Акм., Тобол., Иркут.

БθрегчЙСЬ, несов. Беречься. За-
байк., 1858. Нужно берегчись. Мал-
мыж. Вят. Ветл. Костром.

¾¾оБéред, а, м. 1. Рана. Кологр.
Костром., Соколова.

2. Ушиб, повреждение. Веред брю-
ха во время беременности. А чин.
Енис., 1892.

Бередить, д и шь и бередить,
д А ш ь, сое., перех. 1. Ранить, уши-
бить. = Б е р е д и т ь . Один не до-
едет, другого бередят, а толку все
не будет. Колым. Якут., 1901.
о Б е р е д и т ь . Я бередил ногу —
т. е. ушиб ногу. Пинеж. Αρχ., 1852.
Бежец. Твер.

2. Б е р е д и т ь . Вредить. Кун-
гур. Перм., Матер. Срезневского.

3. Б е р е д и т ь . Испортить
какую-либо вещь, не зная, как с ней
обращаться. Еяпс., Пахомов.

Бередиться. Ушибиться. Ко-
лым. Якут., 1901.

Береднйк, а, м. Рыболовная
сеть [бредень?]. Не мечися, бела
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рыбица, в воду, За тобой приехали
рыболовы Со вязëными бередникáми
(свад. песня). Болх. Орл., Конд-
ратьева.

Береднидать, несое., перех.
[удар.?]. Обманывать. Нижегор.,
Матер., Срезневского.

Бβрëж, а и у, м. То же, что
берегота. Маленъиа добычка да боль-
шой береж — век не проживешь (по-
словица). Даль [без указ, места].
Без бережу ничë не получишь. Ма-
риин. Кемер., 1964.

Берëжа, и, ж. 1. То же, что бе-
регота. Даль [без указ, места]. «· Обе-
регание, сторожение. Берéжа лучше
ворожи [пословица]. Пек., Смол.,
1919—1934.

2. То же, что берега. Опоч. Пек.,
1852.

БθрθЖáθ, парен. Ближе к бе-
регу. Стрешное судно прошло бере-
жае нашего. Αρχ., 1885. — Ср. Б е-
р é ж е , Б е ρ е ж é е, Б е р е -
ж б й , Б е р е ж н а , Б é р е ж -
н е е.

Бережáне и бережäна, ж а н ,
мн. Жители побережья. Б е ρ е-
ж а н а. Кем. Αρχ., 1910. ° Б е ρ е-
ж а н е. Вят., 1903. Пек. •» Прозви-
ще поморов-рыбаков селений Соро-
ка, Шижня и Сухой Наволок. = Б е-
р е ж а н а. Беломор., 1929.

Бережáтель, я, м. Один из
участников свадьбы. Женить стали
Дунай сына Ивановича: Князя по-
ставили тысяцким, Старого казака
бережателем, Добрыню — большой
дружкою. Αρχ., Ончуков, 1904.

??о Бережäтый, о г о, м., в знач.
сущ. То же, что бережатель. Нау-
мов, 18,74 [без указ, места].

Бβрëжая. 1. Жеребая (о кобыле).
Αρχ., 1842—1847. Кобыла берëжа,
это жереба при колхозе стало. Бе-
режа — тежола кобыла,так скажем.
Αρχ., 1949. Мы раньше и не слыхали,
что так [жеребая] звать, все бе-
режа. Вожгора Лешук. Αρχ. Бе-
рéжа по-прежнему, это уж ноне
жеребая. Вертинская Усτьян. Αρχ.,
1959. Сев.-Двин. На берéжой-то
лошаде нельзя груз возить. Волог.
О л он., Онеж. КАССР, Новг. Боров.
Новг. [Слово употреблялось редко;
обычно говорили «сужерëб<ш»]. Гар-

новский, 1923—1928. Холм. Пек.
Кашн., Подпорож. Ленингр., Твер.,
Яросл., Буйск. Костром., Муром.
Влад. Кобыла-ma берëжая была, да
што-то избережалася. Вят. Ки-
ров., Перм., Цивил. Казан., Семен.
Горьк., Буин., Корсун. Симб. Ново-
буян. Куйб., Пенз., Тамб., Брян.,
Орл. Нижнедев. Ворон., Смол.,
Оренб., Бирск. Уфим. У нас больше
всё бережа говорят. Табор. Свердл.,
1964. У нас всяко говорят — и бере-
жа, и жереба. Калкин. Курган.,
1964. Акм., Тобол., Том. Жерёбая
кобыла, бережа —· реже. Каргасок.
Том., 1964. Алт., Енис., Нерч. За-
байк., Амур., Колым. Якут.

2. Беременная (о женщине). Сиб.,
1916. — Ср. Б е ρ е ж к а я.

Бе реже и бережé, нареч. То же,
что бережае. ·=> Б е ρ é ж е. Αρχ.,
1885. = Б е ρ е ж é. Поморье, 1929.

Береженой, ά я, о е. Ближай-
ший к берегу. Тот карбас, который
находится первый от берега, назы-
вается бережевым. Онеж. Αρχ., 1878.
Αρχ. о Б е р е ж е в ó й кубас. По-
плавок из древесного корня в виде
узкогорлого кувшина, привязан-
ный к якорю, служащий для обо-
значения конца рыболовной снасти,
яруса, расположенного ближе к бе-
регу. Αρχ., 1885.

1. Бережéе, нареч. То же, что
бережае. Стретное судно прошло
бережее нас. Αρχ., 1847. Мы ничего
не боялись, потому что плыли все
бережее. Волог. Ступайте бережее
и найдете их за лесом. Во лог. Дон.
По лесу дорога плоха, мы бережее
пройдем. Терек.

2. Бережéθ, наре·ч. Бережли-
вее, расчетливее, скупее. Хоша Ва-
силий Иванов и богат, а бережее
всякого ничего. Никол., Кадн., Соль-
выч. Волог., 1902.

Бβрежéй, нареч. То же, что бе-
режае. Олон., 1885—1898.

Берéженик, а, м. Хороший
домашний сарафан (не праздничный,
но и не рабочий). Волог., Новг.,
Яросл., Даль.

БерéЖΘНИЦа, ы, ж. Бережли-
вая женщина, особенно аккуратно
носящая одежду. Нижегор.,
Даль.
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Береженый, а я, ое. 1. Хорошо
выкормленный, жирный. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.

2. Сбереженный, скопленный. Де-
нежка бережёна. Вят., 1907.

о Бережéнье и бережéниβ, я,
ср. 1. Бережливость. Бережены луч-
ше вороженъя (пословица). Даль
[без указ, места]. Орл., Ворон. До
береженья ли тут?! Буйск. Ко-
стром. || Сохранение, оберегание.
Даль [без указ, места]. Спасибо тебе,
парная мыльная баенка, На хра-
ненъе да на береженье, Что хранила
меня, сизу косату голубушку! Αρχ.,
Шейн. Моя девичья краса с бережень-
ем ношена И хорошо положена (пес-
ня). Пек.

2. Осторожность. Слов. Акад.
1895 [с пометой: «стар.»]. За сыноеъев
не бойся, вожак у них с большим бере-
женъем, бывалый. Нам, девкам, без
бережéнъя от мущинов нельзя: слу-
чись грех — кто возьмет замуж?
Петров. Сарат., 1960—1961. ι

Береженьице, а, ср. Воспита-
ние. Вы простите-ко, родители!
Бы простите-ко, желанные! Вам спа-
сибо пятью-десятью За хорошо бе-

,реженъице. Олон., 1853.
1. Бережйна, ы, ж. 1. Отмель,

идущая от берега в море. Беломор.,
1929.

2. Прибрежный луг, пожня. Кем.,
Кольск., Онеж. Αρχ., 1885. •» При-
брежная низинная равнина вдоль
р. Сухоны. Надо, чтоб эти бере-
жинъι были взяты в промер. Пинеж.
Αρχ., 1961. Αρχ. о Б е р е ж й н ы ,
мн. Пожня, лежащая у берега реки.
Каргоп. Αρχ., Киснемская, 1928.
[с пометой: «ед. ч. не встречала»].
о Ванины б е р е ж й я ы . «Назва-
ние пожни, принадлежащей одному
Ивану». Каргоп. Αρχ., Киснемская,
1930.

3. Трава, растущая на морском
берегу. Кем., Кольск., Онеж. Αρχ.,
1885. || Сено, снятое на берегу озера,
реки или ручья. Вережины-то у меня
еще еоэа два будет. Кадн. Волог.,
1898.

4. Редкий лес вдоль берега реки.
Холмог. Αρχ., 1907.

2. Бережйна, ы, ж. I . Теплая
вода. Олон., 1885—1898. Шенк. Αρχ.

2. Парное молоко. Шенк. Αρχ.,
1885.

3. Размоченный печеный хлеб, ко-
торый используется в качестве за-
кваски при растворении нового хле-
ба. Онеж. Αρχ., 1885.

Бережйнка, и, ж. То же, что
2. Бережйна (в 1-м знач.). Олон.,
1885—1898.

Бережйетенъкий, а я, о е.
Уменып.-ласк. к бережистый. Про-
между река бежит, Реченька бы-
стренькая, Бережистенькая. Енис.,
1908.

Бережйстый и берëжиетый,
а я, о е. 1. С высокими крутыми бере-
гами. Даль [без указ, места]. У нас
за речкою, У нас за быстрою, За
такою ли бережистою Кровать
стоит. Из-под камушка течет, те-
чет речка быстрая, Речка быстрая,
еще бережистая. Орл., Киреевский.
Курск., Белозер. Новг., Клин.
Твер., Холм. Пек., Вят. = Б е ρ е-
ж и с т ы и. Урал. •» С хорошими бе-
регами. Костром., 1902.

2. Б е ρ е ж и с т ы и. Пролегаю-
щий в углублении, как бы между
двумя берегами. Мимо,полюшка про-
легала дороженька крута, бережи-
стая (песня). Влад., Архив РГО.

Бережйть, ж и ш ь, несов.,
перех. Беречь. Ефрем. Тул., 1898.

— Доп. [Знач.?]. [М]ного бере-
жύшъ, да ничего не сделаешь. Мосал.
Калуж., Шахматов.

Берéжиться, ж и ш ь с я, не-
сов. Плавать у берега (о рыбе).
Теперя рыба бережится. Вельск.
Смол., 1919—1934.

БерθЖЙще, а, ср. Полоса земли,
участок вдоль берега, Пек., 1855.
По бережищам народ поселился,
а степные зады ?ιустопорожние.
Даль [без, указ, места].
9о1. Бережка, и, ж. Сберегание,
охрана. Пек., Смол., 1919—1934.

2. Бережка, и, ж. Узкая сеть,
перебрасываемая через реку для
ловли ершей. Печор. Пек., 1902—·
1918. ,

Берëжкая. То же, что бережая.
Кобыла бережная. Молчап. Том.,
1964.

Бéрежко, иареч. Бережно.
Ранъиιе в(ë яιпо бережно носили.



<¾г-I
4ί
•f

I
•3*

I

Берθжнич:ий 249

W

I-

•»>`

Вон эти черыки, мотри, бережно
носи. Урал., 1958. ,

Бережной, а я, о е. Бережли-
вый. Αρχ., 1931. Он все-таки береж-
ной такой: вря деньги-то не кидал.
Шигон. Куйб., 1957—1961. = Б é-
р е ж о к. Бережлив, осторожен.
Пошех. Яросл., 1850.

БерβЖНé, нареч. То же, что
бережае. Енис., 1906—1907. Бело-
мор.

Бережнее, бережнее, береж-
нее и бережней. То же, что бере-
жае. = Б е р е ж н е е . Беломор.,
1843. = Б е р е ж н е е . Αρχ., 1858.
° Б е р е ж н е е . Сιпретное судно
прошло бережнее нас. Αρχ., Даль.
Волог. α Б е р е ж н е е [удар.?].
Байкал., Станиловский, 1905 [с по-
метой: «обычный термин»}. = Б е-
р е ж н 6 и. Олон., 1885—1898.

Бережнéнько, нареч. Береж-
ливо. Нижегор., 1877. Честненъко
да беремсненъко (пословица). Влад.,
Розов.

БережнëхОНЬКО, нареч. Очень
бережно. Взяла она тот кусок,
бережнëхонъко положила да и от-
несла домой. Тверь, Якушкин.

1. Берéжник, а, м. Сарафан.
Черепов. Новг., 1846—1847.» Жен-
ский сарафан, сшитый из холста и
окрашенный в синий или голубой
цвет. Белозер. Новг., 1852. •» Сара-
фан из крашеного синего холста,
который носят старухи. Черепов.
Новг., 1910. •» Будничный сарафан.
Надо купить ситцу на сарафан;
полно бережник-от носити. Чере-
пов. Новг., 1850. Грязов. В<>лог.,
1858. •» Домашний сарафан. Ша-
борово Белоз. Новг., 1896.

ίо 2. Бережнйк, а иберéжник,
а, м. 1. Тонкая веревка, за которую
тянут невод по берегу. = Б е ρ е ж-
н и к. Великоуст. Яросл., 1847.
Камч., Сиб., Обь-Енис. води, бас-
сейн. Он и бережник, он и рушник.
Это у плаβежа только. Молчан.
Том., 1964. Одна из двух (ближай-
шая к берегу) веревок, с помощью
которой вытаскивают на деревянный
помост у берега юрик (сеть с пойман-
ной семгой). = Б е ρ é ж н и к. Αρχ.,
1885.

2 . Б е р é ж н н к . Небольшая
сеть для ловли рыбы у берега.
Остров. Пек., 1902—1918.

3. Б е ρ é ж н и к. Ближайшая
к берегу часть сети, расставленной
для ловли тюленей, лысунов и нерпы.
Αρχ., 1885.

4. Рыболовная снасть, употре-
бляемая во время хода рыбы вверх
по реке Оби. = Б е ρ é ж н и к.
Слов. Акад. 1895. = Б е р е ж н и к
[удар.?]. Обь, 1843.

5. Рыболов, тянущий за веревку
невод вдоль берега. = Б е ρ é ж-
н и к. Кем., Вельск., Онеж. Αρχ.,
1885. и Б е р е ж н й к . Колъш.
Якут., 1901. » Б е р е ж н и к
[удар.?]. Мезен. Αρχ., 1878.

6. Ближайший к берегу поплавок
рыболовной снасти. ° Б е р е ж н й к .
Беломор., 1929. ° Б е р е ж н и к
[удар.?]. Сев., 1939.

7. Б е р е ж н а к. Загородка
в реке от берега до рыболовного сна-
ряда (верши), служащая для задер-
жания рыбы. Охан. Перм., 1930.
•» «Закол рыболовный». Перм., Ога-
рев, 1848. •» Рыболовный закол
наискось, но не во всю ширину реки.
Сиб., Даль. *· «Береговой ез». Нерч.
Забайк., Боголюбский. ··· Рыбная
ловушка, ез, поставленный до по-
ловины ширины реки. Сиб., Урал.,
1858.

8. Б е ρ é ж н и к. Тропинка
вдоль берега реки. Берéжник — у бе-
рега. Лешук. Αρχ., 1949.

9. Б е р е ж н и к [удар.?]. Рыба
ВНеса bjerkna (Linne); густера, та-
рань. Влад., Сабанеев.

Бéрежница и берéжница,
ы, ж. Род рыбы [какой?], не упо-
требляемой в пищу. Петрозав.
Олон., 1885—1898.

Берéжничать и бережнй-
ч:ать, а ю, а е ш ь, несое., неперех.
Во время ловли рыбы певодом ра-
ботать на «бережнике», т. е. выби-
рать, вытягивать толстую веревку,
идущую от крыла невода. = Б е-
р е ж н й ч а т ь . Камч., Сиб., 1842.
= Б е р é ж н и ч а т ь . Колым.
Якут., 1901. = Б е р е ж н и ч а т ь
[удар.?]. Сиб., 1843.

Бережнйчий, ч е г о , м.,
в знач. сущ. То же, что 2. Береж-
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ник (в 5-м знач.). Он был óережни-
чим, и на обязанности его лежало,
идя по берегу, волочить на веревке
бережное крыло [невода], ползущее
по мели. Сиб., 1899. Ходить береж-
ничим. Колым. Якут.

БерθЖЙÓ, нареч. То же, что
бережее. Беломор., 1929. = В β-
р е ж н о [удар.?]. Треска держится
бережно. Αρχ., 1910.

Бережно, нареч. С бережли-
востью. Бережно так не должно,
т. е. при бережливости можно избе-
жать долгов (пословица). Волог.,
Обнорский.

1. Бережной, бережный,
а я, о е и бережный, а я, о е.
1. Расположенный на берегу, бере-
говой; прибрежный. = Б е р е ж -
н о й . Бережной тальник. Даль
[без указ, места]. Енис., 1865. Эта
бережная улица. Том. Л опись, как
река-то разошлась, так лес бережной
сгубила до пруточка. Αρχ. Пек.
Мне достала полянка бережная.
Ярен. Волог., 1902. = Б е р е ж -
н ы й . Холмог. Αρχ., 1907. || Б е-
р é ж н а я. Держащаяся у берега
(о рыбе). «Выехав верст на 5, на 10,
если рыба бережная, чаще же го-
раздо дальше, в „голомя", верст на
25—30, помор-корщик.. находит
подходящее для выметки место».
Αρχ., Изв. Αρχ. общ. изуч. русск.
Сев., 1910. || Б е ρ é ж π а я. «Жи-
вущая на берегу». Корч. Твер.
Прогр. АН, № 84а, 1900. || Поста-
вленный, служащий для ловли рыбы
вблизи берега. Бережной став невода.
Колым. Якут., 1910. У бережных
вершей диаметр устья 8/4 аршина.
Иван., Водарский. Пек., 1912—1914.
о Б е р е ж н ы й [удар.?]. О части
сети, расположенной ближе к бе-
регу. Дон., 1929. о Б é р е ж н ы й
запор. Устройство для ловли рыбы
вблизи берега. Сиб., 1843. о Б е-
р е ж н о и кляч. Веревка, привя-
зываемая к концу невода с берего-
вой стороны. Колым. Якут., 1901.
Бережной кляч и речной. Параб.
Том. о Б е р é ж н о е ( б е р е ж -
н о е ) крыло. Край невода, который
во время лова тянется по берегу или
около берега. Онеж. Αρχ., Еремин.
Обь-Енис. води. бассейн. = Б е-

ρ е ж н о е крыло. Когда нееодют
на стреже, дак одно крыло речно,
а друга — бережно. Том., 1964.
С бреднем идешь, так одно-то крыло
берегом тащится, оно зовется бе-
режным. Серов. Свердл. о Б е ρ е ж-
н о и кубас. Поплавок из древес-
ного корня, служащий для обозна-
чения начала яруса — рыболовной
снасти. Αρχ., 1885. Беломор. о Б е-
р е ж н ы е столбы. Часть сети, не-
вода, идущая во время лова ближе
к берегу. Обь-Енис. води, бассейн,
1958. « - Б е р е ж н о е ухо [удар.?].
Прорубь во льду, к которой сводят-
ся крылья невода во время зимнего
подледного лова рыбы. Галич. Ко-
стром, о Б е р е ж н о й якорь.
Якорь, удерживающий на месте бе-
реговой кубас-поплавок, обозна-
чающий конец рыболовной снасти,
яруса. Αρχ., 1885. Беломор.

2 . Б е р е ж н о й петушок.
Стриж. Онеж. Αρχ., Еремин.

3 . Б е р е ж н а я осолодка
[удар.?]. Растение Sobanum регьί-
сшη Willd., сем. пасленовых; па-
слен. Кунгур. Перм., Анненков.

2. Бережной, а я, о е и бе-
режный, а я, о е. 1 Бережливый,
не расточительный. = Б е р е ж -
н о й . Он мужик бережной. Волог.,
1902. Холмог. Αρχ., Ворон. = Б é-
р е ж н ы и. Пек., 1855. Волог.,
Холмог., Шенк. Αρχ., Исет. Перм.

2. Тщательно охраняемый, сбе-
регаемый. Αρχ., 1907. || Б е ρ е ж-
н о и. Требующий ухода, бережного,
внимательного отношения. Он. у нас
бережной, хилой больно родился.
Красноуф. Свердл., 1964.

3. Б е р е ж н ы й . Осторожный,
боязливый. У меня, брат, береж-
ная [?] лошадь — т. е. боязливая.
Пек., 1855.

Бережнήг, а, м. Побережье, по-
лоса вдоль самого берега озера.
Мы по самому бережняεу косили, да
сена и возу не накосили. Эст. ССР,
1963.

БβрежÓК, ж к а, м. Край рюмки.
У серебряной рюмочки золотой бере-
жок (свад. песня). Болх. Орл.,
Кондратьева. — Ср. Б е р е г .

;¾>*«Бθрежóха, ж, ж. 1. Бережливая
женщина. Пек., 1855. || Скупая жен-
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щина, скопидомка. Даль [без указ,
места].

2. Толстая, дородная женщина.
Пек., 1858.

3. Хорошо откормленная корова.
Пек., Осташк. Твер., 1855. Твер.

БерéЖЧИК, а, м. Знахарь; тот,
кто знает якобы «тайны охраны
скота», помогает во время охоты
и т. п. Αρχ., Даль.

Бережчйна, ы, ж. Название
селений на северо-восточном побе-
режье Чудского озера. Петрогр.,
1912—1914.

1. Бéрежь и бе режь, и, ж.
1. Бережливость. <=> Б é ρ е ж ь.
Даль [без указ, места]. В атом деле
большая бережь быть должна. Во-
лог., 1902. Маленькое жалованье да
большая бережъ. Во лог. С бережью
долго проносишь. Юрьев. Влад.
Буйск. Костром., Симб. Хоть ка-
кую одёжу заведи, не знает бережи.
Вят. Бережи-то нету у его нисколь-
ко. Перм. Свердл., Том. ° Б е-
р é ж ь. Добычка невеличка, да бе-
рéжь большая (пословица). Даль
[без указ. места]. => Б е ρ е ж ь
[удар.?]. Алт., 1863.

2. Бережное отношение к чему-
либо. = Б é ρ е ж ь. Даль [без
указ, места]. Бухтарма Том., 1930.
II Осторожность. = Б é ρ е ж ь.
Даль [без указ, места]. С óережъю
неси, не пролей. Мехон. Курган.

3. Все то, что представляет цен-
ность (платье, посуда, домашние
вещи) и поэтому сберегается. Челяб.,
1914.

4. Сохранность, о Лежать в б ó-
р е ж и. Том., 1863. Челяб. Оденут,
чтоб не маралось пальто, для бе-
режи. Том. Держать в бережи. Симб.

5. Б é ρ е ж ь. Хороший уход.
Слов. Акад. 1895 [без указ, места].

2. Бéрежь. Ушиб. Колым.
Ялут., 190,1.

Бережьë, я, ср. То, что дается
знахарем от «порчи», «сглаза»; ла-
данка. ,Арх., Даль.

Берёза, ы, ж. 1. В видовых на-
званиях березы, о Б е ρ é з а-ве-
селка. Береза с острыми листьями,
отличающимися яркой зеленью. Ра-
стет в сухих местах. Твер., 1869.
о Б е ρ `ΰ з а глухая. Береза, ра-

стущая по болотам и сырым местам
вперемежку с осиной и ивой.
Листья тускло-зеленые, круглова-
тые. Твер., 1869. о Б е ρ о з а-чи-
стуха. Обыкновенная береза. Чере-
пов. • Новг.

2. Ответ невесты, означающий со-
гласие на брак. Новоторж., Пек.
Пек., 1855.

— Березу плясать. Ходить па-
рами [?]. Слобод. Вят., Зеленин,
1903 [со знаком вопроса к значению].

Берездрень, я, м. [удар.?].
Кустарник Evonymus europacus L.;
бересклет. Курск., Вержбицкий,
1897.

Березина, ы, ж. 1. Береза.
Тихв. Новг., 1852. Новг., Пек.
Парень на березину. Капш. Ленингр.
Я вырубил березину. Олон. Исет.
Перм. Посадил березину для себя,
а выросли сучья для жены. Мещов.
Калуж. = Б е р е з и н а . Бере-
зина — одна береза. Том., 1964.
•» Большая береза. Вят., 1907.
*· Срубленная береза. Не ударил бы
березиной. Олон., 1864. Сев., Перм.
*· Ствол березы или береза вообще^
Доспел прикол из березины. Колым.
Якут., 1901. *· Березовое дерево,
срубленное или свалившееся. Слов.
Акад. 1806 [без указ, места].

2. Березовая палка, березовый
прут. Чего ты и сдумашъ? Норовишь
лутогику место стяга; хоть толста,
а изломится: надо березину — та
крепче. Перм., 1856. Не увидел бы
старик-жадовик, Не ударил бы бе-
резиною, Не прибавил черемщи-
ной. Петрозав., Повен. Олон., Рыб-
ников.

Березйнина, ы, ж. Березка.
Порх. Пек., 1855.

35<>оБθрéзи:нка, и, ж. Березовый
прут. Березинкам завивали. Новолад.
Ленингр., 1955.

Берéзица, ы, ж. Березовый
сок. Цивильск. Казан., 1858. Даль
[без указ., места].

1. Берёзка, и, ж. 1. Растение
Convolvulus arvensis L.; вьюнок по-
левой. Даль [без указ, места].
Курск., 1897. Трубч. Брян., Симб.,
Солигал. Костром., Исет., Шадр.
Перм. У березки листочки круг-
ленькιι, маленьки, цветет вороноч-
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кой; она плетется и все сплетает;
растет на поле и в огороде. Свердл.
Березка картошку горазд свивав или
рожь. Березка цвете бела или розова.
Лит. ССР.

2. Растение Calystegia sepium
L. И. Вг., сем. вьюнковых; повой
круглолистный. Нижегор., Пенз.,
1878.

3. Растение Pyrola rotundifo-
lia L·.; подкопытник. Даль [без
указ, места]. Курск., 1897.

4. Растение Pyrola rotundifo-
lia L., сем. грушанковых; синего-
ловник плоский. Нижегор., 1878.

5. Растение Pyrola rotundifolia
L., сем. грушанковых. Вят., 1878.

6. Растение \riola canina L., сем.
фиалковых; фиалка собачья. Ка-
зан., 1878.

7. Растение Carex caespitosa L.,
сем. осоковых; осока дернистая.
Петерб., 1878.

8. Трава Fagopyrum vulgare
scadens. Бурнашев [без указ,
места].

9. Комнатное растение с мел-
кими листьями и мелкими белыми
цветами. Ср. Урал., 1964. •» Ком-
натный цветок [какой?]. Березка
цвет набрала, она бледно-розовым
цветом цветет. Медян. Киров.,
1952—1954.

10. Растение Polygonum avicula-
ге L·.; горец птичий, спорыш, гусятни-
ца, буркун. Тюмен., 1913.

11. Местный сорт груши с мел-
кими плодами, созревающими позд-
ней осенью. Трубч. Брян., 1957.

12. Белая б е р е з к а . Растение
Pyrola minor L., сем. грушанковых.
Вят., Анненков.

13. Б е р е з к а луговая. Расте-
ние Eryngium planum L., сем. зон-
тичных; синеголовник плоский.
Нижегор., Анненков.

14. Б е ρ é з к а-трава. Растение
Erysimum cheiranthoides L., сем.
крестоцветных; желтушник. Пе-
терб., Анненков.

15. Степная б е р е з к а . Расте-
ние Spiraea crenata L., сем. розовых;
таволга городчатая. По Днепру, Ан-
ненков.

— Доп. Трава [какая?]. Сольвыч.
Волог., 1877. Корсун. Симб.«· «Род

сорной травы». ΙПадр. Перм.,
Прогр. АН,, №211, 1896.

2. Берёзка, и, ж. Народная
пляска [какая?]. Берёзку тянут.
Вожгал. Киров., 1950. Раньше бе-
резку плясали. Медян. Киров.

Бе резник, а и березнйк, а,
м. 1. Березовый лес. Б е р е з -
н и к. Корч. Твер., 1900. Каин.
Том. У нас есть дол березовый, в нем
березнύк был. Куйδ. — Ср. Б е ρ е-
з у г а.

2. Б е р é з н и к . Пашня, разра-
ботанная на месте березового леса.

-¾рх., 1885.
3. Б е р ó з н и к . «Г,риб, под-

греб». Осташк. Твер., Карпов., 1855.
Твер.

~ Берéзник выставлять. Пока-
зывать зубы, смеяться. Не выста-
вляй- березник, не дорог он! Всего
рубль двадцать сажень. Соликам.
Перм., 1897.

Березнйг, а, м. Березник.
Новоржев. Порх., Пек. Пек., 1855.
В березнюг ходили эа грибам.
Лит. ССР, 1963.

Берéзнюшек и березнй-
ШβК, ш к а, м. Мелкий березовый
лес. Пек., 1902—19`34.

Березнйшка, и, ж. Ласк. Мо-
лоденькая березка. Пек., 1919—1934.

Березнйшка, и, ж. Ласк. Бе-
резник. Мальчишка в беленькой ру-
башке Потерялся в березняшке. Сне-
жок беленький напал, Мальчишка
без вести пропал. Валд. Новг., Фе-
номенов.

Берёзовик, а, м. 1. Березовый
лес, березовая роща. Братеник мой,
на кляче поехал на березовик за дро-
вами. Тихв. Новг., 1852.

2. Березовый сок. Смол., 1914.
Заготовили целую бочку березовика.
Пек., Смол., 1904.

3. Гриб опенок. Кирил. Новг.,
1898.

4. Майский жук. Белозер. Новг.,
1898. •» «Род насекомого». Белозер.
Новг., Прогр. АН, № 191, 1898.

5. Вальдшнеп, водящийся в бе-
резовых лесах. Бурнашев [без указ,
места].

6. Те„терев-косач. Влад., Мензбир.
35ι"Берëзовица, березóвица и

березовйца, ы, ж. Березовый
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сок. = Б е р е з о в и ц а . Слов.
Акад. 1806 [без указ, места]. Пьяную
березовицу навеселяют хмелем. Бе-
резоβицы на грога, а лесу на рубль
изведешь. Даль [без указ, места].
Вят., 1847. Перм., Ср. Урал., Бело-
зер. Новг., Костром. = Б о ρ е з ó-
в и ц а. Пошех., Молог. Яросл.,
1849. Волог., Грязов. Волог., Охан.
Перм., Ср. Урал. = Б е р е з о в й -
ц а. Березовица с берёзы горазд вес-

\ι<оü сладкая. Пушк. Пек., 1957.
• Б е р е з о в и ц а [удар.?]. Сер-
гач. Нижегор. Из березовицы делают
квас. Чебокс. Казан. Бесед. Курск.,
Пек. || Напиток из березового сока,
α Б е р е з о в и ц а . Слов. Акад.
1895 [без указ, места]. Соликам.
Перм., 1898.

— Берëзовицу точить. Плакать,
проливать слезу. Не ходи за вдовца —
будешь березовицу точить. Черепов.
Hour., ^1910.

Берёзовка, и, ж. 1. То же,
что березовица. Сиб., Даль. Вят.,
Перм. Берёзовка шибко хорошо раны
затягивает. Березину подсекем — бе-
рёзовка текëт. Свердл. Березовка
побежала. Возьмешь туесок, подста-
вишь под березку, в день полон накап-
лет. .Тобол. Том. Как только бе-
резовка., перестанет течь —· древо-
руб прекращают: лес запревает.
Иркут. Енис., Ворон.

2. Настой березовых почек на
воде, водке, спирте, применяемый
как лекарственное средство при по-
резах. Энц. Леке., 1835 [без указ,
места]. Волог., Грязов. Волог., Об-
норский. При ранах посеченных за-
живление производится «березовкой».
Черепов. Новг. Холмог. Αρχ. «На-
стой из березовых почек, употребляе-
мый в населении с лекарственной
целью, для примочек при обрезе,
ушибах, от боли в желудке и т. д.
Любимый напиток деревенской дет-
воры. Любимое народное лекар-
ственное средство». Ворон., Тро-
стянский.

3. Ранний березовый лист, на-
стоянный на крепком хлебном вине.
Петерб-, 1840.

4. Птица Surnia uluta; сова ястре-
биная. Яросл., Мензбир.

5. Птица Phylloscopus sibilatrix
Bechst; пеночка-желтобровка. Пе-
терб., Русск. Энц., 1911.

6. Шутл. Сопли. Березовку го-
нит [в, холод]. Исет. Перм., 1923.

Берëзовник, а, м. 1. То же,
что березовица. Пек., 1855.

2. Березовый лес. Крапив. Тул.,
1897. ,

Бβрëзовня, и, ж. Урочище, за-
растающее лесом. Αρχ., Даль.

Березовый, а я, о е. 1. В на-
званиях растений, о Щака б е р е -
з о в а я . Растение Polyporus ignia-
rius Fr., сем. гимениальных. Шенк.
Αρχ., Анненков. о Б е р é з о в а я
губка. «Polyporus sp.». Нижнеуд.
Иркут., Виноградов, 1915. о Б е ρ é-
з о в ы и дуб. Растение, обладаю-
щее красящими свойствами. «Слу-
жит для чернения макыром». Ачин.
Енис., Жив. старина, 1895. о Б β-
ρε з о в ы и мох. Растение Cetraria
islandica. Влад., Анненков. ··· «Ра-
стет на березе, зеленый, мелкий;
«от ушибу». Нижнеуд. Иркут., Вино-
градов. • > Б е р é з о в а я мочка.
Нераспустившиеся почки березы.
Перм., Анненков. Ачин. Енис.,
Нижнеуд. Иркут.

2. Б е р е з о в ы е грибки. Под-
березовики. Я по ельничку рыжички
брала, По березничку березоеы грибки.
Холмог. Αρχ., Якушкин.

3. Б е р е з о в ы й кулик. Птица
Scolopax rusticola L·., сем. ржанок;
вальдшнеп. Мензбир [без указ,
места].

4. В названиях различных пред-
метов, напитков, снадобий и т. п.
о Б е р é з о в а я ветренка. «Вроде
как живучий пластырь (заживляю-
щий)». Нижнеуд. Иркут., Виногра-
дов. « - Б е р е з о в ы й квас. Оки-
сленный березовый сок. Сев., Бар-
сов, 1872. о Б е р а з о в а я книга.
Береста. Мужичок., сходил в лес,
набрал березовых книг, встал середь
церкви и сказал: «Слушайте, вятча-
не, буду вам читать». Ставроп.
Самар., Садовников, о Б е ρ é-
з о в ы е мотыльки. Часть снасти
для ловли зайцев. Пособите и по-
могите наговорить на нитяные пет-
ли, на мочальные петелъники, на
березовые мотыльки (заговор). Тю-
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мен. Тобол., 1892. < > Б е р é з о в о е
пиво. Розги, порка розгами. По-
пробовал бы ты березового пива, так
и был бы послушнее. Кадн. Волог.,
1902. о Б е р е з о в ы й чай. Бере-
зовый сок весной. Нижнеуд. Иркут.,
Виноградов.

— Доп. [Знач.?]. [Зять теще:]
Я про тебя три пива сварю: Пер-
вое-то пиво березовое, Второе пиво
осиновое, Третье-то пиво рябиновое.
Со ликам. Пер„м., 1927.

Березовъë, я, ср. Собир. Березо-
вые дрова. Не наряжает меня те-
тушка.. Не посылает по дровца, по бе-
резовьë (причит.). Кадн. Во лог., 1894.

Березýга, и, ж. 1. Березовый
лес. Костром., Даль. Жиздр. Ка-
луж. — Ср. Б е р е з н я к (в 1-м
знач.), Б е ρ é з ь е.

2. Березовый хворост, сушняк.
Костром., Даль.

3. «Гриб подгреб». Костром.,
Даль.

Березуха, ж, ж. 1. То же, что
березуга (в 1-м знач.). Жиздр. Ка-
луж., 1950.

2. Водка, настоянная на березовых
почках или перегнанная через них.
Даль [без указ, места].

Бθрëзухна, ы, ж. Ласк. Береза.
Березухна ты моя белая/ Смол.,
1914. ,

Берëзчина, ы, ж. Береста.
Ставроп. Самар., 1896.

Берëзшины, н о в , мн. Лапти
из бересты. Ржев. Твер., 1905—1921.

Берéзье, я и березьë, я, ср.
Собир. Березовый лес. Б β-
ρ ε з ь е. Рыб. Яросл., 1896—1897.
Пореч. Смол., Капш. Ленингр.
= Б е р е з ь é . Я сходил в лес, на-
пилил березъя на веретена. Капш.
Ленингр., 1933. Мост мощу без
клинья, без вязъя, без березья (загад-
ка). Тихв. Новг.

Берéзыща, мн. Березы, бере-
зовый лес. *На щеках-то [у свата]
растут елъица, Под щеками-то что
березъица. Агренева-Славянская,
1887 [без указ, места].

Вере леска, и, м. Бранно. Улич-
ный мальчишка, который много пры-
гает, лазает по заборам, крышам.
Самар., 1854.

БерéМΘЧКО, а, ер. Уменып.-
ласк. к беремя. = Б е р é м е ч к о .
Пек., Осташк. Твер., 1855. Буйск.
Костром. Одно беремечко сена дали.

тТëтрозав. Олон. У милого моего
часы, калоши у его, захвачу его в 6с-
ремечко, не надо никого (песня).
Белоз. Новг., 1931. Захвачу его
[милого] в беремечко (частушка).
Áрх. Наберу я дров сырых беремечко,
Затоплю свою темпу темницу. Сер-
гач. Ни/ксгор. Принеси лошади сенца
беремечко. Ряз. Смол., Курск.— По-
держать в берéмечке. Подержать
в объятиях. При последнем времечке
Подержал в берéмечке (песня). Сло-
бод. Киров., Зеленин. Схватиться
берéмечком. Крепко обняться. Оны
в третий раз ведь сходят со добрых
коней, Тут беремечком схватилися,
Они.долго друг с другом тут води-
лися. Петрозав. О л он., Гильфердинг.
Ухватиться берéмечком. Ухватить-
ся крепко. Кругом — около бес-
счастье обстолпилося, Всем бере-
мечком злодейно ухватилося. Сев.,
Барсов, 1872.

— Доп. [Знач.?]. Брали хлеба,
лебеду, Она берет — не берет, Во
беремечко кладет. (Детск. фольк.).
Баргузин. Виноградов. Бурят.-
Монг. АССР.

Берéмθ, а, ср. То же, что беремя
(в 1-м знач.). Беремо сена, соломы.
Смол., 1905—1921. Ни одного бере-
ма дров не принес на кухню. Смол.
Ухватил в берема кузню и четырех
кузнецов. Дмитр. Орл. Трубч. Брян.
II Сено, сбитое граблями для подачи
на воз или связанное в вязанку.
Осташк. Калин., 1946.

БерéмЦΘ, а, ср. Уменып. к бе-
ремя (в 1-м знач.). Пек., Осташк.
Твер., 1855. Выйду я на ули-
цу.. Вынесу беремце дров (песня).
Дмитров. Орл. Принесли по бе-
ремцу — и хватит. Барнаул. Ср.
Урал.

Берéмье, я, ср. Вязанка дров.
Влад., Розов.

Бθрéмя, ср. 1. Охапка, вязанка;
ноша, тяжесть. Вят., Слобод., Ко-
тельн. Вят., 1847 (Киров). Носил
старик е береме. Завязал в беремя и
понес. Принесём пацу да одно беремя
сена. Αρχ. Я ходила по каменю,
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Я ходила по мрамору. Набрала бе-
ремя каменю. Олон., Соболевский.
Новг. Несите хлеба-то белого,
Хлеба-то беремями (песня). Волог.
Сев.-Двин., Твер. К Сопливой горе
пойдут — по беремю принесут. Ка-
лин. Яро ел., В лад., Костром.,
Перм., Пенз., Ряз., Тамб., Ворон.,
Курск., Орл. Беремя холстов накла-
дем, полотенца дарили. Брян. Ка-
луж., Смол., Урал., Свердл., Тобол.
По беремю дров принесли. Том.,
Кемер., Иркут., Тул. •» Куча. По-

{шел [Ванюшка] на горох, натеребил,
ηревеличающее беремя гороху и сам
горохом покрылся. Ставроп. Самар.,
Садовников, о Взять, забрать,
схватить и т. д. в б е ρ é м я. Взять
в охапку. Возьми аобенку в беремя и
неси. Αρχ., 1885. Олон. Онеж.,
КАССР. Я ребенка заберу е беремë
и понесу. Вожгал. Киров., 1950.
Полощу я на проруби, а он подошел
сзади, схватил меня в беремя —
и в телегу. Махнев. Свердл. Том.,
Кемер., Тобол., Самар. о В б е-
р é м я х. В объятиях. Подьячие
сидят по приказам.. Красны девицы
по теремам, По ясному соколу в бе-
ремях И под теплым одеялом по дру-
гому. Петрозав. Олон., Соболевский.
о Во все б е ρ é м я. Толстый, в об-
хват. Невеста Ивану наклевывается
в городу: девка подходява, дородна,
во все беремя, и родни никово нету.
Иркут., 1896—1897. || Мера объема,
сколько можно обнять руками.
Кадн. Волог., 1895—1896. » Мера
для мелкого хвороста, идущего на
изготовление веников и метел, рав-
ная охапке. Бежецк., Новоторж.
Твер., 1898.

2. Бремя, тяжесть. Мосал. Калуж.,
1916. Тотем. Волог. Не поднимай это
беремя, она грузная. Пек., 1957.
Новг., Вят.

3. Много, множество. У него дел бе-
ремя. Слов. Акад. 1847 [без указ,
места]. У него беремя робят. Вят.,
Слобод., Котельн. Вят., 1848. Во
время, так и сена беремя (послови-
ца). Онеж. КАССР. Дела беремя.
Барнаул. Сколько время? — Целое бе-
ремя (шутл.). Дубен. Тул. о Полно
(цело) б е ρ é м я. Очень много (о не-
которых предметах и детях). Ребят

цело беремя. Барнаул, 1929-*-1935.
Работы у ей полно беремя. Αρχ.,
1885. У ее робятишек полно беремя.
Белояр. Свердл., 1964.

4. Подол. Клай ягоды в беремë.
Петрозав. Олон., 1896.

5. Живот. Вознес. Леиингр., 30-е
годы XX в. ·+ Живот беременной
женщины; беременность. Холмог.
Αρχ., 1907. ~ Берéмя положить.
Сделать женщину беременной. Ро-
стов. Яросл., 1902.

~ Берéмя брать. Часто и без
умолку говорить. Эдак ведь она бе-
ремя берет, не посидит молча. Кадн.
Волог., 1854.

Берендéить, д é и ш ь, несов.,
перех. Заниматься пустяками. Даль
[без указ, места]. || Болтать, шутить.
Терек., 1932.

Берендéйка, и, ж. 1. Резная
фигурная игрушка. Влад., 1952.
о Б е р е н д é й к и строгать. За-
ниматься пустяками, игрушками.
Даль [без указ, места].

2. Плетеная корзинка для мякины.
Пек., Даль.

З3ö Верендéрить, ρ и ш ъ, не-
сов., перех. Бить. Влад., 1852.

Берéндить, д и ш ь и берен-
ДЙТЬ, д и ш ь, несов., неперех.
1. Препятствовать, противоречить.
= Б е р é н д и т ь . Нерехт. Ко-
стром., Нижегор., 1852. ° В е р е н -
д и т ь. Ну что берендитъ-то. Пек.,
1905—1921.

2. Б е р е н д и т ь [удар.?]. Врать,
лгать. Кологрив. Костром., 1896.

Верендйться, д и т с я, не-
сов., неперех. Сниться; думать так
же бессвязно, каким бессвязным бы-
вает сон. Яросл., 1926.

Верес, а, м. «Средний слой между
белой и горной березой, хороша под
полировку». Амур., Азадовский,
1913—1914.

Береснή, и, ж. Береста. Осташк.
Калинк., 1946.

Береснήк, а, м. Молодая по-
росль березового леса. Осташк. Ка-
линк., 1946.

Вересóвина, ы, ж. Дубина,
сделанная из можжевельника. Пек.,
1858. Λ

Берёст, а, м. Береста. Осин.
Перм., 1930. Добряп. Перм.
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Береетáнь, и, ж. В детской
поговорке: Дождь, дождь, пере-
стань, я поеду в Береетанъ. Мегдов.
Калуж., 1916.

Берéстеник, а, м. 1. Человек,
«промышляющий берестою». Вят.,
1907. » Мастер, занимающийся вы-
делкой из бересты разных предме-
тов. Вят., 1907.

2. Горшок, обвитый берестой.
Пек., Осташк. Твер., 1855. Даль
[без указ, места]. — Ср. Б е ρ е-
с т е н к а .

3. Посуда из бересты для жидк¾·
стей и сыпучих тел, цилиндрической
формы, с крышкой; туесок, бурак.
Даль [без указ, места]. Бересте-
ник — бурак из бересты, Вожгал.
Киров., 1950. Банку разбить можно,
в берестеник положили варенья, за-
шили в мешок. Медян. Киров. — Ср.
Б е р е с т е и к а .

4. Большой нож, косарь, с черен-
ком из бересты. Вят., 1907.

5. Б е р е с т е н и к [удар.?]. Чи-
стый березовый деготь. Пек., 1898.

— С р . Б е р е с т é н ь , Б е р е -
с т я н, Б е р е с т я н и к , Б е-
р е с т я н и к и , Б е р ó щ а н и к ,
Б е р é щ а п и к и .

Берéетеники, к о в , мн. Лац-
Гти из бересты. Даль [без указ,
места]. Кадн., Никольск., Тотем.
Волог., 1902. •» Обувь из бересты
[какая?]. Волог. Во лог., 1839.
Переясл. Влад. «Бахоры, босовики,
обуваемые дома, без обор, завя-
зок». Волог., Вят. [?], Даль. — Ср.
Б е р е с т е н к и , Б е р е с т Ο -
Π Η к, Б е ρ е щ á π и к и, Б е ρ е-
щ а н к и.

Берéетенка, и, ж. 1. Коробоч-
ка из бересты. Вят., 1847. Велико-
уст., Кадн., Никольск. Во лог., Не-
рехт. Костром., Кашин. Твер. » Бе-
рестяная тавлинка, табакерка. Вят.,
1907.

2. Посудина, сделанная из бере-
сты. Исет. Перм., 1923. - · Солонка,
сплетенная из бересты. Вят., 1907.

Г*· Малый берестяной бурак. Переел.
Влад., 1858. •» Корзинка, сплетен-
ная из бересты. Кашин. Твер.,
1907.

3. Обвитый берестой горшочек.
Влад., 1849—1853. Волог., Тамб.

Берéетенки, н о к, мн. Обувь
из бересты; род лаптей, надеваемых
на босу ногу. Вят., Слобод., Ко-
тельн. Вят., 1848. Вят. — Ср. Б е-
р é с т е н и к и .

Бéрестень, берéетень, я и
береетéнъ, я, м. 1. То же, что
берестенка (во 2-м знач.). *· Глиня-
ный горшок, обвитый берестой,
α Б е р е с т é н ь . Даль [без указ,
места]. Пек. Тороп., Холм. Пек.
Хозяйка несет берестень молока,
Хозяин несет четверик толокна.

t Дорогоб. Смол. • • • Б е р е с т é н ь .
Даль [без указ, места]. •» Б е ρ е-
с т е п ь . Большой берестяной гор-
шок. Влад., 1853. •» Б е р е с т é н ь .
Посуда, в которой приготовляют тесто
для блинов. Мосал. Калуж., 1905—
1921. • » Б é р е с т е н ь и б е р е -
с т é н ь. Туесок, бурак. Даль [без
ука.з. места]. • • • Б ó р е с т е н ь .
Вещь, сделанная из бересты. Даль
[без указ, места]. •» В сравн. Б е-
р е с т é н ь . В клятве-уверении: «бей-
те в мою голову, как в берестень».
Смол.

2 . Б е ρ е с т é н ь и б е р е -
с т е н ь. Пастушья сумка из бе-
ресты. Пек., 1855.

3. Б é ρ е с т е н ь. То же, что
Лίерестенка (в 3-м знач.). Кашп.
\Ленингр., Калинин.

4 . Б é р е с т е н ь и б е р е -
с т é н ь. То же, что берестеник (во
2-м знач.). Волог., Вят., Даль.
•» Лапти из бересты. Слов. Акад.
1847 [без указ, места]. » Б е ρ ó-
с т е н ь. Род обуви из бересты, упо-
требляемый бедными крестьянами
за неимением лаптей. Делается чаще
из одного куска мягкой и плотной
бересты. Бурнашев [без указ,
места].

Берéетечка, и, ж. Небольшой
кусок бересты. Кыбас — делают
кругляшки, а у нас-то на берестечку
нашиваешь. Верхне-Кет. Том.,
1964.

Берестйна, ы, ж. Береста.
Берестύна у березы. По ягоды хожу,
туяс беру деревянный, и из óере-
стины делали, как битон теперя.
Зырян., Туган. Том., 1964.

Бβрестйнка, и, ж. Уменып.-
даск. к берестина. Берёста с березы,
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берестинка маленъка. Собака давай
рыть берестинку. Колпаш. Том.,
1964.

Берéстишко, а, ср. Уничгок.
к бересто. Выручай берестишком.

. Парабеяьск. Том., 1964.
Бéресто, берéсто, а и бе-

рΘСТÓ, а, ср. 1. Береста. ° Б е-
р θ с т о. Маланья побледнела, как
береста. Твер., 1885. Каин. Том.
Туес из береста. Береста для кровли
надрал. Барнаул. Перм. ° Б β-
ρ ε с т о. Слов. Акад. 1806 [без
указ, места]. Когда береста дерется,
тогда и с робятамъι в лес. Кем. Αρχ.,
1895—1896. Помор., Кадн. Волог.,
Капш. Ленингр. Треснула кринка,
надо берестом обвивать. Буйск. Ко-
стром. Медные деньги ·— черенъе, Гу-
мажные деньги — берёста. Полин.
Вят. Исет., Осин. Перм. Колпачок
из береста на курок. Балаган укры-
вают берестом. Том. Дед ходил бе-
реста драть. Мариин. Кемер. = Б β-
ρ ε с т о и б е р е с т о. Верховажье
Волог., 1849. Волог., Холмог. Αρχ.,
Сев.-Двин., Покров. Влад., Вят.,
Перм. = Б е р е с т о. Шенк. Αρχ.,
1854. о Б е р е с т о [удар.?]. Ма-
кар. Костром., 1857.

2. Письмо, бумага. ° Б е р е с т ó .
Береста откуда-то прыгало. Брон-
ницк. Моск., 1936.

Берéстовик, а, м. Гриб, губ-
ка на березах. Даль [без указ,
места]. Порх. Пек., 1855. •» Гриб
на дереве, употребляемый для при-
готовления трута. Пек., 1898.

3`"~Берéетовка, и, ж. 1. Малень-
кая ящерица, которая водится
в лесах у гнилых пней. Пек.,
1858.

2. «Особого рода рогожа, приго-
товляемая в Костромской губ.».
Бурпашев. *· «Местный разбор или
рука рогож». Костром., Даль.

3. Берестовая табакерка. Оренб.,
Даль.

4. То же, что берéстенка (в 3-м
знач.). = > Б е р е с т ó в к а . С бе-
рестóекой за .малиной ходим.
Пушкиногорск. Пек., 1957.

Бересток, т к а, .«. [удар.?].
Южнорусское народное название бе-
реста-карагача Ulmus campestris var
suberosa. Русск. Энц., 1911.
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Берéсточка, и, ж. Ласточка-
б е р é с т о ч к а . [Знач.?]. Ласточ-
ка-6ересточка покатилась в огород.
Мегцов. Калуж., Виноградов.

Бβрéстченка, и, ж. Бересто-
вая табакерка. Калуж., Даль. Мо-
сал. Калуж. — Ср. Б е р е с ч á н -
к а.

Бéрееть, и, ж. То же, что бе-
ресток. Судж. Курск., Доп. Оп.,
1858. Курск., Анненков.

Бθрестян, а, м. 1. Изделие из
бересты. Даль [без указ, места].
II Горшок, обвитый берестой. Порх.,
Пек. Пек., 1855.

2. Деготь из бересты. Вереха [без
указ, места]. —· Ср. Б е р е с т é н и к .

Береетяник, а и береетя-
нйк, &, м.

\. Б е ρ е с т я н π к. То же, что
берестеник (в 3-м знач.). Новоржев.,
Опоч., Порх., Пек. Пек., 1855.
Даль [без указ, места].

2. Б е ρ е с т я π и к. То же, что
берестеник (в 4-м знач.). Даль [без
указ, места].

3. Б е ρ е с т я н π к. То же, что
берестеник (в 5-м знач.). Порх.
Пек., 1855. Пек.

4. Б е ρ е с т я н и к [удар.?]. Че-
ловек, занимающийся сдиранием
коры с березы для приготовления
дегтя. Крестъянин-берестяник.
Вельск. Волог., 1895. — Доп. [знач.?].
Гимназист торопливо собирал вещи
с пола — шинель н берестяник, ко-
торыми снабдили его дома. Леонов,
Белая ночь.

Берéетяники и береетяаи-
ки, мн. 1. То же, что берéстеники
α Б е ρ е с т я н и к и. Даль [без
указ, места]. <=> Б е р е с т я н н к и
[удар.?]. Волог., Кадн. Волог.,
1883—1888.

2. Башмаки из бересты, отли-
чающиеся от лаптей тем, что носятся
без веревок. = Б е р é с т я н и к и .
Ростов. Яросл., 1902. = Б е р е с т а -
н и к и . Волог., Вят. [?], Да ль.» Обувь
из бересты [какая?]. В берестяниках
в баину ходили. Пушкиногор. Пек.,
1957. •» Б е р е с т я н и к [удар.?].
Башмак, сделанный из одного не-
разрезанного куска бересты. Вереха
[без указ, места].



Береетянка

Берéотянка π береетянка,
и, ж. 1. Б е р е с т я нк а. То же,
что берестенка (в 1-м знач.). Колым.
Якут., 1901.

2. Табакерка из бересты. = Б е-
р е с т я π к а. Тамб., 1852. Печор.
Пек., Смол, α Б е ρ о с т я и к а.
В берестянке табак не сохнет,
а в коркоеоίι дак сохнет. Перм., 1856.
Волог., Валд. Новг. `= Б е ρ е-
с т я н к а [удар.?]. Борисогл.
Тамб., 1853.

3. Б е ρ с с т и н к а. Обвитый бе-
рестой горшочек. Волог., TaMfT,
Даль.

4 . Б е р е с т н н к а . Берестовая
лодочка на легком деревянном осто-
ве. Сиб., Даль. Колым. Якут.

5. Б е р е с т я н к а . Узкая длин-
ная лента. Берестянку в косы запле-
тали. Смол., 1956.

Бересчáнка, и, ж. То же, что
берестянка (во 2-м знач.). Нижегор.,
1860.

Берееьë, я, ср. [Знач.?]. Ваня
скоро умрет; гляди, что бересьë
оставишь. Вознес. Ленингр., Еремин.

Беретовый [удар.?]. [Знач.?].
Веретову опояску за един конец та-
щит (песня). Екатеринб. Перм.,
1875.

БθрéЧЬ, несов., неперех.
1. Гостеприимно принимать, уго-
щать, потчевать. Даль [без указ,
места]. Прощайте! Спасибо, что
берегли. Опоч. Иск., 1852. Нечем
мне тебя беречь: кур нету, а то яиц
бы сготовила. Пек. В гостях, у ,7р-
вонпшя уж как меня берег.ιιι-то.
Новг. В праздник я буду гостеίι
беречь. Луж. Петерб. Твер., Калин.,
Копорский, [«Распространено по всей
области»], 1946. Бельск. Смол.
Чем я беречь тебя буду? Брас. Брян.

2. Лелеять, миловать, холить.
Тихв. Новг., Вышневол. Твер., 1852.
Уж так-то старики внучку-то бе-
регут, что лучше и не надо. Бежец.
Твер. Меня дома берегут, блины ов-
сяные пекут (песня). Валд. Новг.
II Хорошо, ласково обращаться
с кем-либо. Холм. Пек., 1846—
1847. || Относиться внимательно
к кому-либо. Мало ли что еще будет,
а потому человека надо беречь.
ΙΙижнеуд. Иркут., 1915.

3. У охотников: по пропустить
зверя. Береги, береги поле («окрик
охотничий по зайцу и зверю»). Даль
[без указ, места]. Береги зайца
(«стреляй в него»). ТΙовоторж. Твер.

Берешечный, а я, ое [удар.?].
Имеющий поля, с полями (о шля-
пах). Пеньковые подпоясочки, Бере-
шечные шляпы. Рославл. Смол., 1914.

Берéши, мп. Беρемя, охапка.
Моздок. Терек., 1900.

Берéщаник, а, .«. Берестяная
обувь. Порх. Пек., 1911.

Берещáники, к о в , мн. Вы-
сокие лапти, наподобие калош, ко-
торые носят без веревок. Луж.
Петерб., Матер. Срезневского. Де-
мян. Hour.
' БерéШДНКа, и, ж. Обваренный

кипятком пучок березовых веток,
которыми моют пол с песком. Новг.
Новг., Лихтенштадт.

Берéщанки, ми. То же, что
бербстенпки. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

Берéщаный, а я, о е, берещá-
ный, а я, о е и берещанóй,
а я, о о. Сделанный из бересты.
α Б е ρ é щ а π ы и. Берещаная та-
бакерка. Симб., Та`мб., 1852. Бере~
ιιιаная (котомка). Покров. В лад.
Валд. Новг., Калин. Шишки в кор-
зинке берëщаны, они больиιи, ведерны,
боле, как кузовок. Колпаш. Том.
α Б е ρ о щ а н ы и. Берещану по-
судинку только не взяли. Криво-
шеий. Том., 1964. ° В е р е щ а -
ιι ы и [удар.?]. Выслал ершишка в ши-
поаых ситниках, е берещаных лап-
тишках. Пек., Смирнов, α Б е ρ е-
щ а н о и. Крестец. Новг., 1913.
*· Б е ρ é щ а н ы и. Обвитый бе-
рестой. В берещаном-то кагинигике
не бери (молоко). Демян. Новг., 1936.

3}·>оБерéщатый, а я, о е. То же,
что берещаный. Даль [без указ,
моста].

Бθрéщеники и берещéники,
к о в , мн. То же, что берéстеникц.
° Б е ρ е щ é н и к и. Остр. Пек.,
1902—1918. ° Ρ е ρ é щ е н и к п.
Порх. Пек., Иванова, Берéщеники
носили из бересты, и пахали и куды
пойдешь, как поршни. Пек.. 1957.

БерéЩИК, а, м. Знахарь. Αρχ.,
1885.
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БерθА, ιί, ж. Женщина, зани-
мающаяся собиранием ягод для до-
машнего употребления или для про-
дажи. Αρχ., Даль. Разве не трудница
была, не работница, ..Не берея была
красным наливным ягодкам (песня).
Αρχ., Слов. Акад. 1895 [с пометой:
«обл.»].

БθржемéЦКИЙ, а я, о е.
о Копья б е ρ ж е м é ц к π е.
Фолък. Татарские копья. Они. съе-
хались, братаны... Они копьями
ткнулися бержемецкими. ΙПенк.
Αρχ., Киреевский.

Бержóвик, а, .ιг. Легковой из-
возчик. Вят., 1915.

Бθрзнягй, г о в, мн. Название
«древнего порядка» улицы в с. Ис-
тобном. Нижнедев. Ворон., Поли-
карпов, 1893.

Бθризма, ы, ж. «Хищная боль-
шая белая рыба». Трубч. Брян.,
Агранов, 1957.

Берика, и, ж. Березовый сок,
собираемый весной и идущий на
приготовление кваса. Великолукск.
Пек., 1902—1918.

Бθрк, а, м. Беркут. Филип мень-
ше вредит, чем берк. Коптел.
Свердл., 19G4.

Бéрка, и, ж. Икра ноги. Пенз.,
Даль.

Бéрканец, н ц а, м. Ящик, в ко-
торый помещается 12 пудов свеклы.
Бéрканец, ящик такой, метр вы-
соты, метра 1V2 длины, метр ши-
рины. Когда на экономии (на сахар-
ном заводе) работал у барина Воей-
кова, свеклу мерили. Берканец на-
берешь—12 пудов. Комарич. Брян.,
1961.

Бβркатйха, и, ж. Трава пере-
кати-поле. Моздок. Терек., 1900.

Бéркович, а, м. Большая кор-
зинка для носки корма (сена, соло-
мы и т. п.) скоту. Яросл., Даль.

БеркýН, а, м. 1. Большая кор-
зина из прутьев. Каляз., Кашшι.
Твер., Яросл., 1852. Уж день-то
денъскоü из анбара-то таскают,
таскают беркуны-то с кормом-то.
Яросл. Твер., Переясл. Влад. —
Ср. Б е р к ý и ь к а , Б е ρ к у ш-
к а.

2. Перен. Обжора. Кашин. Твер.,
1897.

БеркýΉъка, и, ж. То же, что
беркун (в 1-м знач.). Влад., Новг.,
Твер., Даль.

Беркýшка, и, ж. Небольшая
корзина из прутьев. Твер., Каляз.

ТЯросл., 1852. Влад., Новг. •» Б е р-
| к у ш к а [удар.?]. Корзинка из
дранки, с которой ходят за гри-
бами. Яросл., 1905—1921. — Ср.
Б е ρ к у н.

— Доп. [Знач.?]. Постелю по-
стелю. По краюшкам беркушки.
Щигр. Курск., Соболевский.

Берлетйн, а, м. Материя [ка-
кая?]. Шадр. Перм., 1897. Белозер.
Новг.

Берлетйновый, а я, о е. Сде-
ланный из берлетпна. У моей-то
миленькой юбка берлетинова (песня).
Соликам. Перм., 1901.

Берлин, .и. Название для вся-
кого рода экипажей, в которых ез-
дили господа. Влад., 1843.

γΛоБерлина, ы, ж. [удар.?]. Мел-
кий сосновый лес или отдельное де-
рево. Нарым., 1942—1943.

Бéрлинка и берлйнка,
и, ж. Грузовое судно типа барки
грузоподъемностью от 1200 до
20 000 пудов. = Б е р я и н к а .
Буг, Нарова, Бурнашев. = Б о р-
л н и к а. Днепр., Сожь, Даль.
Волж. = Б е ρ л и π к а [удар.?].
Черепов. Новг., Рыб. Яросл., Пе-
терб., Белое море, Ладожское оз.,
1914.

Бθрлйнка, и, ж. Сорт кар-
тофеля берлихенген. Берлύнка не-
скусна, не глянется, ей надо глиня-
ную землю. Разные сорта картошки
есть: берлинка, она синяя. Том.,
1964.

Берлйны, мн. «Лесины вроде
лыж». Αρχ., Даль.

— Польск. b е г ϊ о — шест, посох;
чешек. Ъ е г I а — посох, b е г 1 < 5 k a —
костыль.

Вер лиха, и, ж. То же, что
2. Берлпнка. Картошка — берлиха.
Том. Том., 1964.

Берлóвый, а я, о е. Сделан-
ный из осеннего меха дикой козы.
Дохи собачьи, берловы, оленьи.
Асинов. Том., 1964.

Бθрлóг, а, м. Берлога. Ходили
(Άесосать, да нашли берлог; тут мед-
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ведь залег было на зиму. Перм.,
1856. Она-то выскочила иа берлогу-
ту. Αρχ. Волог., Грязов. Волог.
У него тут берлог где-нибудь неда-
лёко. Буйск., Чухл. Костром. Два
медведя не живут в одном берлоге.
Новг. Попался ему медвежий берлог;
он залез в него, пролежал трое суток.
Ставр. Самар., Садовников. Тобол.,
Том., Кемер. — Ср. Б е ρ л о ж и·
н а , Б е р л ý г а .

Вер лога, и, ж. 1. Землянка.
Сиб., 1905—1921.

2. «Медвежья пара в лесу». ¾-
рехт. Костром., Смирнов, 1853.

3. Бранно. Лежебока. Вигиь ты,
опять повалился, берлога ты окаян-
ная. Помор. Αρχ., 1885.
*Берлóжий, ж ь я, ж ь е.

о Б е р л ó ж ь я охота. Охота на
зверя, живущего в берлоге. Урал., 1926.

( `Берлóжина, ы, ж. То же, что
берлог. Унырнул в свою берложину.
Лешукон. Αρχ., 1949.

о Верлýта, и, ж. То же, что бер-
лог. Как медведя из берлýги. Ве-
рейск. Моск., 1910.

Берлук, а, м. [удар.?]. [Знач.?].
Саблю вострую на 6ерлук кладал,
А стрелочку каленую на колсан кла-
дал. Пудож. Олон., Рыбников, 1864.

Берлήкатъ, а е т , несов., не-`
перех. Блеять. Где-то берлякают

t овцы. Карпин. Свердл., 1964.
"•"̀ "̀ Бéрнец, м. Растение Listera ova-

ta (L.); зазулины слезки. Даль
[без указ, места]. * Б е ρ н е ц реч-
ной [удар.?]. Вят., Анненков.

Верно, а, ср. 1. То же, что бер-
вено. Дмитре — Свап. Курск., 1822.
По краюшкам лежат верны. Курск.
Сядь-ка тут па верно, мы с тобой
погутрим. Орл. Калуж., Богород.
Тул., Ворон., Тамб., Ряз., Моск.
Мы верна катили с горы. Брян.
Берна — хату рубим. Пек. Смол.,
Юяш., Зап. •» Бревно в срубе. Ряз.,
1892. Загорись в печи лучина, Сойди
с милого кручина! Переломись в избе
верно, Сойди с милого бельмо! Данк.
Ряз., Шейн.

2. Мостик, лавы. Южн., Зап. [?],
Даль.

Бернýшка, и, ж. Уменып,-
ласк. к берно. Бернушка гнилая выла,
начерно. Смол,, 1958.

Бëрнушко, а, ср. Уменьш.-
ласк. к берно. Я старому уважу:
Постелюιику постелю: ..По краюш-
кам — бернуиιки, Одеяло — борона.
Щигр. Курск., Соболевский, 1896.
По краюшкам лежат бëрнушки.
Курск. Орл., Мещов. Калуж.

Берсень [удар.?]. Растение Ri-
bes grossularia L., сем. смородин-
ных; крыжовник отклоненный. Алт.,
Анненков, о Крыг-б е ρ с е н ь. На
верхи. Енисее, 1818. о Крыж-б е р-
с е н ь. На верхи. Енисее, 1818.

Берслéт, а, м. Браслет. Данил.
Яросл., 1926.

Бертюн, а, м, [удар.?]. Ясли
для скота, сделанные из древесных
сучков. Переясл. Влад., 1920.
' ιБθрунья, и, ж. Мочалка. Дай-
ко, баба, берунъю, в баню пойду.
Верхне-Тавд. Свердл., 1964.

Берут. Низкая вечнозеленая
трава, растущая в тайге. Амур.,
1909.

Беручий, а я, ее . Берущий
в карточной игре взятку (о карте).
Дон., 1901.

Берхáтьея, а е т с я, несов. Ка-
чаться, болтаться. Платок, пове-
шенный для сушки, <ίберхаетсяъ по
ветру. Камышл. Гίерм., Стяжкин.

Бéрце, бéрцо, а и берцó, а,
ср. 1. Б е ρ ц о. Бедро. Орл. Вят.,
1895—1896.

2 . Голень. Б é р ц е и б é р ц о .
Даль [без указ, места]. Ниже колена
6ерцо идет. Кушвин., Нижне-Тавд.
Свердл., 1964. = Б е ρ ц о [удар.?].
Шадр. Перм., 1898.

3. Кусок холста, служащий для
обертывания голеней ног. = Б é р-
ц о. Босые ноги от щиколотки до
колена обертывают кусками хол-
ста —· бéрцами. Перемышл. Ка-
луж., 1929.

4. Кол для укрепления рыболов-
ных снастей. = Б о р ц е и б е р д о .
Черцρмор., Даль.

Бëрцы, Ц о в, мн. Палки в
ткацком станке для держания ос-
новы. Малоарх. Орл., 1914.

Берчáтки, мн. Перчатки. Са-
мар., 1854. Варежки — Сез пальцев,
с пальцем с однем, а с пальцами —
берчатки. Переволоки Шигон.,

I Куйб., 1957—1961.
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1. Бéрчатый и берчáтый,
а я, о е. Узорчатый, вытканный или
вышитый узорами (о льняной домо-
тканной ткани). = Б е р ч á т ы й ,
а я, о е. Во берчатом пологу (свад.
песня).. Αρχ., 1849. Тут сажает кня-
еинюгика Опраксея За те же за
столы за дубовые И за те же за ска-
терти берчáтые. Αρχ., Григорьев.
Раздвигала столы дубовые, Загибала
скатерти берчáтые. Кирил. Новг.,
Соколовы. Волог., Иркут., Сиб.
° Б é ρ ч а т ы и. Вéрчатыύ полог,
6éрчатая занавесь. Южн.-Сиб., 1847.
Выходил Иван из дуба-стола, Из-за
тех скатертей из-за бéрчатых.
Αρχ., Киреевский, α Б е р ч а т ы й
[удар.?]. Через плечо у дружки 6ер-
чатое полотенце. Енис., Кривошап-
кин. Жиздр. Калуж. Берчатую опо-
ясочку, во комок ее зажал (песня).
Оренб. — Ср. Б е ρ ш а т ы и, Б е р-
щ а т ы и.

2. Бéрчатый, а я, о е. Разбор-
чивый. «В свадебных песнях поют
девушки о женихе, когда он во время
свадебных обрядов выбирает не-
весту». Дон., 1929.

1. Берчáть, и, ж. Редкий узор-
чатый холст, из которого делают
занавесы. Забайк., 1858.

2. Бθртать, несов., неперех.
Бренчать. Петрозав. Олон., 1885—
1898.

Берш, а, м. 1. Мелкий судак.
Сарат., 1845. Самар., Сев. берег
Азов. моря, Котельн. Вят.
» «У волжских рыбаков — средняя
порода между судаком и окунем».
Волга, Бурпашев. В половодье идут
жирные бергии и судаки. Астрах.
•» Рыба Lucioperca wolgensis.
Астрах., Данилевский, 1870. Волж.,
Сабанеев. Дон., Перм.

2. Морской судак, Lucioperca ma-
rina Cuvier, сем. окуневых. На
Касп. море, Берг.

Бершáтый, а я, о е. 1. Фольк.
То же, что 1. Б е р ч á т ы й
(о сумке). Ключи-посохи они да по-
растыкали, А бершатые-те сумочки
поразвешали. Печор., Ончуков, 1904.

2. Бренчащий. Ен сапог-де о сапог
да покалачивает, Он бериιатыми-ти
скобками побрякивает. Печор., Оιι-
чуков. — Ср. Б е р щ а т ы й .

Бéршик, а, м. Уменып.-ласк.
к берш, Lucioperca wolgensis (gme-
lin). Слов. Акад. 1847 [без указ,
места]. Дон., Никольский. *· Ма-
ленький судак. Самар., 1898.

Бéршник, а, м. Рыба Lucio-
perca volgensis (gmelin). Во л ж., Са-
банеев.

Бершóвик, а, м. Рыба Lucio-
perca lucioperca (Linne); судак мер-
ный. На Волге, Бурнашев. Даль
[без указ, места]. Сабанеев [без указ,
места].

Берщáтый, а я, о е. 1. То
же, что берчатый. Из утробы бла-
деня вынимала, Вот во пелены да
пеленала.. Вот во пелены да берща-
тые, Вот во поясы да шелковые. Пе-
чор., Ончуков, 1904.

2. То же, что бершатый (во 2-м
знач.). Он берщатыми-ти скобками
побрякивает. Печор., Ончуков, 1904.

Берь-берь-берь, междом. Сло-
во, которым подзывают овец. Ин-
сар. Пенз., 1895—1898.

Бéрька, и, ж. 1. Вышитая по-
лоска па разрезе ворота женской
рубашки. Волог., 1883—1889. Сев.-
Двин.

2. Поддельная мерлушка на зим-
ней шапке. Кадн., Тотем. Волог.,
1883—1889.

Бес, а, м. — Беса морочить. Об-
манывать; колдовать. Новорж.
Пек., 1855. Беса ломать. Скомо-
рошничать. Порх. Пек., 1855. На
беса садить. Поссорить кого-либо.
Шадр. Перм., 1897. На беса поса-
дить. То же, что на беса садить.
Кадн. Волог., 1854. Беса тешить.
Много смеяться не вовремя, особен-
но во время еды. Волог., 1842. Кто
смеется за обедом, беса тешит.
Буйск. Костром. Чего ты беса-то
тешишь? Жрал бы лучше. Мещов.
Калуж.

4°νБеева [?], ы, ж. [удар.?]. Пе-
сок из перетертых морских ракушек.
Αρχ., Даль [со знаком вопроса].

Беседа, ы, ж. 1. В приветствиях.
о Б е с е д а вам! Приветствие к не
занятым работой или едой людям
(вместо «бог помочь» или «хлеб да
соль»), Борович. Новг., 1923—1928.
о Б é с é д а ваша. Приветствие,
с которым обращается вошедший
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к присутствующим; то же, что
здравствуйте. Олон., 1885—1898.
о К вам на б е с е д у . Последние
слова при прощании, с которыми
обращаются уходящие к остающим-
ся. Приангар., 1926. о Мир на б е-
с о д е. Приветствие разговариваю-
щим. Исет. Перм., 1923.

2. Вечернее собрание молодежи
в доме с работой или только для уве-
селения; посиделки. Вышневол.
Твер., 1820. Твер., Калуж. Что,
дева, ты была на беседе? Яросл.
Иван. «После, хотя сходятся в „Се-
седы", однако и в воскресные дни
несен не поют до Фоминой недели».
Костром. Земл. газета, Вязник.
Влад. Беседы были, зимой и были
беседы. С прялками ходили. Кадрели
играли под гармонь. На беседы без
парней не ходили. Ленингр. Hour.
А невестушки ушли в госта, А зо-
ловуиιки на беседы (песня). Волог.
Олон., Αρχ., Енис. •» Посиделки,
сбор женщин и девушек в осенние и
зимние вечера, когда прядут, вя-
жут, «ведут и беседу». Женщины со-
берутся одни на беседу. Покр.
Свердл., 1964. || Вечеринка. Боров.,
Тяхв. Новг., 1849. Устюж. Новг.,
На беседу придет, шапку скинет.
Осташк. Калин, («начинает заменять-
ся словом „вечеринка"»), Копорский,
1946. Пек., Подпорож., Оят. Ле-
нингр., Кади., Тотем. Волог. Бе-
седа уже в избе, заведут беседу. Αρχ.
II В старину сбор молодежи днем на-
кануне праздников, когда «вечерин-
ку не сидят». Онеж. КАССР, Кали-
нин, 1933. || Собрание молодежи
в праздник с гармошкой. Луж. Пе-
терб., Булич. || Дневное собрание
деревенской молодежи. Кем. Αρχ.,
1909. Αρχ. || «Дневная вечеринка на
второй день „гостьев", праздника».
Онеиä. КАССР, Калинин, 1933.
•» «Собрание, вечорка». Ушла к су-
седу на беседу. Кем. Αρχ., Григорьев,
Вят., Новооск. Курск., 1852. Бьет
кривого по горбу, и потом разгоняет
всю беседу. Смол. «· «Собрание моло-
дежи, гулянье». Ничего, что бед-
ная — Из беседы первая (частушка).
Пек., Копаневич. •» «Праздное вре-
мяпровождение». Урал., Миртов,
1930.

3. Пирушка. Калуж., 1824. Но
не ты ли за беседой — последним
гостем (песня). Курск. Орл., Трубч.
Брян. У нашего суседа смиренная бе-
седа. Мосал. Калуж. Только и про-
винности моей. — у соседа на беседе
побыла, За тебя, моίι милый, Ста-
кан меду выпила (несня). Землян.,
За дон. Ворон., Моск., Кунгур.
JlepM., Исет. Перм. о Пир-б е с é-.
"д а. Фольк. Батюшка, позволь мне*·
собрать царевичей и королевичей,
дворян и купцов и всяких крестьян
на пир на беседу и поискать, кто
меня поцеловал. Бобр. Ворон., Афа-
насьев.

4. Договор между родителями
жениха и невесты о браке, сговор.
Беседа у них была, кого-то они,
Кланъку, что ли, отдавали. Турин.
Свердл., 1964.

5. Вечер с увеселениями, про-
водимый подругами невесты в ее
доме за шитьем приданого. Холмог.
Αρχ., 1907.

6. Свадьба; все участники свадь-
бы. Здравствуйте, гости полюбое- •*
ные, Сусиди приближенные, вся ваша *
честная беседа (свад. наговоры).
Охан. Перм., 1925. Дружка коман-
дыва`т свадьбой: про кого^пить, он
атаман беседы. Урал. Стали разо-
ставлятъ столы на беседу (для го-
стей па свадьбе). Тавд. Свердл.
Кубан. || Вечеринка перед свадьбой.
На беседе играл Копеечкин, весело
играл. Урал.

7. Вечерняя сходка (сбор)
крестьян, на которой что*либо об-
суждается. Старики на беседу собра-
лись посумерничать. Верхне-Тавд.
Свердл., 1964.

8. Группа пожилых крестьян, со-
бравшихся посидеть, поговорить на
завалинке перед избой или на траве,
а зимой на снегу, подостлав солому.
Шуйск. Влад., 1850.

9. Сидение в гостях без пригла-
шения. Холмог. Αρχ., 1907.

10. Толпа, множество (о людях),
компания. Беседа молодцов по око-
лице ходила, красных девушек окли-
кала. Костром., 1858. Глянула
в окошко — думала, идет сы попом,
ан веселая беседа с женихом. Дон.,
Романов. Рост., Рожкова («устар.»),
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1948—1950. •» «Группа людей, со-
бравшихся вместе». Осташк. Твер.,
Слов, картотека.

11. Прием. Купчиха сделала у себя
в доме беседу; купечество есе к неίι
съехалось. Вят., Зеленин.

12. Сиденье для ямщика в телеге.
Урал., 1980.

13. «Место для сидения» [?]. Не
дам сегодне дитстку ни с тереме
места, ни о лавке беседы. Шенк.
Αρχ., Прогр. АН, № 235, 1900.

14. Постройка в виде галереи,
открытая со всех сторон, под кров-

{лей, с перилами. Посередине стол,
вокруг стола скамейки. Сидя здесь,
старики беседовали, судили о делах,
пировали и пели песни. В 1882 г.
Алеонов отмечал, что в некоторых
станицах беседы сохранились до-
ныне. Ну, построена беседа купари-
сова, со беседе стоят столики дубо-
вые (песня). Дон.

15. Общественная изба для сов-
местной крестьянской работы. В дол-
гие зимние вечера сибирские кре-
стьяне собираются в таких избах
для бесед, а крестьянки — для сов-
местной работы. Сиб., 1916.

16. «В названиях игр и забав».
Осташк. Твер., Прогр. АН, № 84,
1895—1897.

— Доп. [Знач.?]. Пасет пастушок
стадо ..,сидит на беседе и ест хлеб.
Ставроп. Самар., Садовников. Жила
была лиса, при беседе краса. Такая
была при беседе красота, ходила
в деревню и обгадила ворота! Став-
роп. Самар., Садовников. Много
плакала княгиня, Много князъ ее
уговаривал, Заповедывал не покидать
высока терема, не ходить па беседу,
с дурными людьми не ватажитъся.
Курск., Афанасьев. Загадала им я за-
гадочку, Загадочку неотгадливую..
Одна догадалася, Из беседы вон ηоды-
лалася. Землян. Ворон., Соболев-
ский. Во светелочке беседа собрана,
Во беседушке Александра сидела.
Егор. Ряз. Приходи, моя надежа,
К соседу в беседу! У соседа во беседе
Сидят холостые ребята! Сарат., Со-
болевский. Шла-прошла беседа, бе-
седушка весела (песня). Перм. Я, ма-

[монъка, поίιду седле на беседу.
БНИС.

Бееéдина, ы, ж. Собеседова-
ние. Иван., Водарский.

Беседка, и, ж. 1. То же, что
беседа (в 1-м знач.). о Б е с é д-
к е вашей. То же, что беседа ваша,
см. Беседа (в 1-м зпач.). Устюж.
Новг., 1848.

2. То же, что беседа (во 2-м
знач.). Даль (без указ, места].
Устюж. Новг., 1850. Ходить на бе-
седки. Волог. Вышнсвол., Кашин.
Твер. Девичьи беседки начинаются
с октября или ноября. Костром.
Беседки — 7—15 девиц нанимают
избу с платою по 7—8 пасм с каждой.
Семен. Нижегор. Беседки., разря-
женные девицы замещают собой все
лавки и стулья, ..поют песни; к ним
приходят ряженные в разных костю-
мах и масках.., и каждый играет
свою роль, ..угощают девиц пряни-
ками и орехами и дают.. 10—15 коп.
на свечи. Нижегор., Αρχ. Α Τ Ι . Ка-
зан., Шадр. Перм. На беседках по-
прядут, попрядут, да сдумают попи-
ровать. Вчера на беседке была с пря-
хой. Ох и наслышалась всего. Свердл.,
1964. *· «Из названий увеселений».
Весьегон. Твер., Прогр. АН, № 122,
1895—1896. *· Устар. Вечернее со-
брание молодежи для развлечения.
Молодежь ходила на беседки. Песни
зачнут. Похаживают, песни поют,
взад-вперед только и похаживают —
это беседки. Тегульд. Том., 1964.
1_Вечеринка. Устюж. Новг., 1848.
| Вельск. Αρχ., Великоуст., Яран.
Волог., Кашин. Твер. •» Девичья ве-
черинка. Семен. Нижегор., 1852.
«· Вечеринка, собрание молодежи на
улице или в избе в старое время.
Лунин. Пенз., 1953. *· Празднич-
ное гуляние в святки. Даль [без
указ, места].

3. Обычно мн. Общество холо-
стых парней π девушек, собираю-
щихся на улице у дома. В празднич-
ные дни девка сидит на беседке, си-
денки такеи* Урал., 1961. •» Собра-
ние молодежи для игр. Охан.
Перм., 1930.

4. Старый свадебный обряд. В
первый пост после свадьбы у ро-
дителей невесты собираются род-
стве;пшкп, чтобы отметить брако-
сочетание жениха и невесты. Затем
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они собираются с той же целью
в доме свекрови. Мужчины на этот
обряд не приглашаются. Екатеринб.
Перм., 1891—1894.

5. То же, что беседа (в 4-м знач.).
Ср. Урал., 1964.

6. То же, что беседа (в 7-м знач.).
Ср. Урал., 1964.

7. Собрание хлыстов, «радение»,
которое бывает накануне праздника.
«Радение» начинается вечером и
часто продолжается до утра. Став-
роп. Самар., Водарский. *· «Ве-
черня с поучениями». Цивильек.
Казан., Прогр. АН, 1897.

8. Скамейка, лавочка около дома,
в саду или в сенях. Даль [без указ,
места]. Там в саду под яблоней у них
и беседка поставлена. Буйск. Ко-
га·ром., 1897. Борович. Новг. Вон

\ëн на беседке сидит зли двора. Смол.
Урал. У каждой избы беседка стоит.
Свердл. Тобол. Возлюбленные сидели
на беседке. Барнаул. «· Скамейка.
Обдор. Тобол., 1894. Сядем-ка на
беседку да погутрим. Трубч., Бряп.,
Карач. Орл. Селищев [без указ,
места]. «· «Доска, на которой сидят
у ворот, в сенях, в лодке и т. п.»,
Сиб., Урал., Доп. Оп., 1858.

9. Сиденье для ямщика в повоз-
ке, тарантасе, телеге, санях. Αρχ.,
1885. Посадил он меня в повозку.
Мне в повозке не сидится, я прыгнул
туда, где кучера сидят, выстроился
на беседку. Αρχ., Смирнов. Олон.,
Онеж. КАССР, Белоз. Новг., Во-
лог., Васильсур. Нижегор., Тамб.,
Перм. Мы сели на беседку и поехали.
Свердл. •Ф· Кошевка. Для кучера бесед-
ка, обшита кошмой или рогожей. Том.
Кемер., Тобол., Прииртыш. Вост.-
Казах. ··· Скамейка, сиденье в одно-
колке, тарантасе. Весьегон. Твер.,
Еремин. •· Доска, которую кладут
поперек телеги для сидения. Валд.
Новг., Доброписцева··· «Часть теле-
ги». Кирил. Новг., Прогр. АН,
1898. *· «Доска под сиденьем на коз-
лах у телеги». Уржум. Вят., Магниц-
кий, 1882. ··· «Скамейка в санях».
Стариц. Твер., Прогр. АН, 1899. *
«Сиденье на телеге для седока или
для ямщика, из веревочного пере-
плета». Даль [без указ, места].

10. Скамейка, сиденье в лодке.

Бурнашев [без указ, места]. Олон.
Передняя беседка для гребца. Новг.
Яросл., Васильсур. Нижегор., На
Волге, Перм., Урал. Дно лодки назы-
вается дница, дуга — кокор, дощеч-
ка — беседка. Том. Беседка для рыбо-
лоса, ли кто едет, сидит. Исет.
Ткшен. Свердл., Кемер.

11. Сиденье, устроенное для по-
гонщика на конных машинах, обра-«
щающееся вместе с валом. Даль
[без указ, места].

12. Венский стул, кресло. Перм.
Перм., 1930.

13. Табурет, скамеечка в доме.
Беседку-то поставь ко столу. Гарин.
Свердл., 1964. Валъка, принеси-ка
беседку. Галкин. Курган.
' 14. Устройство на деревьях для

засады при охоте на медведя. Ветл._
Костром., 1927.

15. Съемная крыша па телегах и
санях, состоящая из деревянных
дуг, покрытых циновкой. Даль [без
указ, места].

16. Навес на судах, лодках. Даль
[без указ, места]. Еще рубка на ко-
рабли была рыбъящета. В той бе-
седке рыбъящетой Сидел молодой
Соловей *, Вудимирович. Повен.
Олон., Гильфердинг.

17. Вышка над кровлей дома.
Даль [без указ, места].

18. Небольшое легкое строение
(например шалаιп, сторожка из
хвороста). Даль [без указ, места].

19. Балкон у дома. Дон., 1875.
20. Комната без оконных рам,

где в летнее· время бывает станич-
ный сбор. Хопер. Дон., Лебедкин.

21. Ручные салазки для катания
с гор. Пошех. Яросл., 1852. Яросл.

22. Род калача из пшеничного
теста в виде треугольника. Ка-
шин. Твер., 1852. Даль [без указ,
места].

23. Пряник в виде полукруга.
Такие пряники делали в г. Кашнпе.
Бежец., Кашин. Твер., 1897.

— Дон. [Знач.?]. Кабы миленький
поближе, на беседку зазвала (ча-
стушка). Енис., Елеопская. Цар-
ский сын., подъехал к., дивному дому.
Дом не очень дивный, а устроена
больно дивно беседка. Ставроп. Са-
мар., Садовников. Ну что, Ванюшка.
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пондравилосъ на беседке? Белоз.
ΙΙовг., Соколова.

( Беседковый, а я, о е. Отно-
сящийся к беседке. Даль [без указ,
места].. Исет. Перм., 1923.

' „ Бесед ник, а, м. 1. Собеседник.
| Даль [без указ, места]. Митька бе-
| седник хороший, молча одной минут-

ки ведь не посидит. Волог., 1902.
2. Посетитель, человек, пришед-

ший побеседовать. Куды больно то-
ропишься, Николаевна. — Да домой:
беседник у меня там сидит, —
Кузьма Лихторыч. Буйск. Костром.,
1896.

3. Возлюбленный, ухажер. Пу-
дож. Олон., 1885—1898. Это твой
беседник. — Мой беседнιιк еще не
родился, качается в зыбке, — говорит
та девушки, которая еще не считает
себя <ίбеседницей>`> по молодости.
Олон., Носарь. lie умею молотить,
Не буду и учиться: Завела беседника,
Дома не сидится (частушка).
Онеж. К АССР. Мой беседник балов-
ник — Насыпал снегу в передник.
Я девчонка глупая, Вместо гостинца
схлюпала (частушка). Ленингр.,
Пек.

Бееéдница, ы, ж. 1. Женек,
к беседник (в 1-м знач.). Даль [без
указ, места].

2. Женек, к беседник (в 3-м знач.).
Олон., 1885—1898. Какая я еще бе-
седница, у меня материно молоко
на губах не обсохло. Олон., 1912.
Зажигали огонек, Сломали керосин-
ницу. У соседа парень есть, Считает
за беседницу (частушка).
Онеж. КАССР. Ленингр., Пек.

3. Гостья па один день [?]. Про-
вожайте-тко, пожалуйста, Вы, сер-
дечные родители, Не неделънëίι меня
еостъицеü, fie денной меня бесед-
ницей. Пудож. Олон., ПΙайжин.
Ну-ко, беседница, — утром рано по-
дымал отец, — на ригач ставай,
молотить. Сев., Барсов, 1872.

Бееéдничек, ч к а, ж. 1. То же,
что беседник (в 1-м зная.)Г~Дружки-
беседнички, толоконнички: толокон-
це съев, да розно все. Даль [без указ,
места].

2. То же, что беседник (в 3-м
знач.). Люблю сани с тормозами,

за высоту. Небогатого бе-

седничка Люблю за красоту (ча-
стушка). Кем. Αρχ., 1895—1896.
На горе девушка родилась, на одну
тоску беседничка засела. Олон. Отвя-
жите-ка переднички, Пришли Нев-
ские беседнички. Тихв. Новг., Собо-
левский. Шила, шила, не дошила
Беленький передничек; Целоваться
не умела — Научил беседничек (ча-
стушка). Пек.

Бесéдничка, и, ж. То же. что
беседшща (в 3-м зоач.). Я приехала,
дочь-невольница, ..Во любимы да во
гости.. Я не гостичкой недельною,
Не беседничкой воскресною. Агре-
нева-Славяпская, 1914 [без указ,
места].

Бесéдно, нареч. Весело, ожи-
вленно. Беседио судили. Каргой.
Αρχ., 1928.

ΛАБееéдный, а я, о е. 1. Относя-
щийся к беседе, посиделкам, собра-
нию молодежи. Песня беседная. Но-
лин. Вят., 1896. Тул., Пек., Смол,

2. Относящийся к беседе, разго-
вору. Даль [без указ, места].

Бесéдовалыцик, а, м. Со-
беседник, участник беседы. Смотри,
сколь беседовалъщиков набралось сюда.
Курган., 1926. Беседовалъщик он
хороший. Красноуфим. Свердл.

Беседовать, несов., неперег,
1. Принимать участие в посиделках,
беседе. Αρχ., 1885—1898.

2. Сидеть, быть в гостях. Олон.,
1885—1898. Валд. Новг. Беседуйте,
чë торопитесь? Барнаул.

3. Проводить время без работы.
Устюжн. Новг., 1848. «Беседуешь?»
или «беседуешь?» — спрашивали
меня, — сообщает акад. Φ. Φ. Фор-
тунатов, — «когда я сидел в Косал-
ме (Петрозав. у.) один, ничего не
делая, где-нибудь около дома».
Петрозав. Олон., Куликовский,
1899.

4. Пировать. Верейск. Моск.,
Чернышев.

Беседочка, и, ж. 1. То же,
что беседка (во 2-м знач.). Исет.
Перм., 1923.

2. То же, что беседа (в 3-м
знач.). Исет. Перм., 1923.

3. То же, что беседка (в 8-м
знач.). Даль [без указ, места]. Исет,
Перм., 1923.
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4. Облучок, козлы у экипажа.
Исет. Перм., 1923. » Сидение из ве-
ревочного переплета на телеге для
седока или для ямщика ι Даль [без
указ, места].

5. То же, что беседка (в 10-м
знач.). Даль [без указ, места].

6. То же, что беседка (в 15-м
знач.). Даль [без указ, места].

7. То жо, что беседка (в 16-м
знач.). Даль [без указ, места].

8. То же, что беседка (в 17-м
знач.). Даль [без указ, места].

9. То же, что беседка (в 18-м
знач.). Далъ [без указ, места].

10. То же, что беседка (в 21-м
знач.). Яросл., Даль.

11. То же, что беседка (в ¾2-м
знач.). Твер., Даль.

Беседочный, а я, о е. 1. От-
носящийся к беседке. Даль [без
указ, места]. Исет. Перм., 1923.
«Собираются (девушки) в одну избу,
обыкновенно „беседочную", и при-
носят с собой разные кольца и
перстни, свои и выпрошенные на
этот случай». Костром., Смирнов.

2. Снабженный облучком, козла-
ми (об экипаже). Исет. Перм., 1923.

Беседуй и беседуйте. 1. Фор-
ма приветствия, α Б е с е д у й .
Беседуй, Иван Иваныч! Куды это ты
собираешься? Буйск. Костром., 1897.
° Б е с е д у й т е . Яросл., Даль.
Череп. Новг. Беседуйте, люди доб-
рые! Де мне тут вытти на дорогу?
Буйск. Костром. Вят.

2. Приглашение садиться. ° Б е-
с é д у и па лавку. Приглашение
сесть на лавочку у дома. Шадр.
Перм., 1856. = Б е с е д у й т е .
Оренб., 1849. Вят. «Принято у го-
родских жителей». Ишим. Тобол.,
Архив АН. Беседуйте, гостями буде-
те. Мехон. Курган. Приходишь, таи
говорят: «Беседуйте!» — значит, са-
дитесь. Том.

3. Б е с е д у й т е . Приглашение
заходить в гости. Олон. [год и автор
неизвестны].

Бееéдушка, и, ж. 1. То же, что
беседа (во 2-м знач.). Как по зтому-
то бережку Ходил лιилыίι на бесе-
душку (песня). Волог., 1902. Боль-
шая сестра говорит: «Сестрицы!
Пойдемте к бабушке-задворенке на

вечеринки, там поговорим да посове-
туем». Согласились и пошли.
— «Здорово, бабушка-задворенка! Мы
пришли к тебе на беседушку». Шенк.
Αρχ., Афанасьев. Исет. Перм. •» Ве-
черинка, посиделки. Новг., Олон.,
Волог., Твер., Нижегор., Калуж.,
Даль.

2. То же, что беседа (в 3-м знач.).
Во пиру была парочка Во беседушке
(песня). Чердын. Перм., 1880. А что
у те&я, батюшка, Пир да за беседуш-
ка? (песня). Перм. Собиралася пир-
беседушка вге почетная (песня).
Оренб. Камеи. Свердл., Мезен. Αρχ.,
Пек., Мосал. Калуж., Задон. Во-
рон. Да веселая беседушка, где ба-
тюшка мой пьет (песня). Дмитров.
Орл.

3. То же, что беседка (в 9-м знач.).
Исет. Перм., 1923.

4. Козлы, облучок у экипажа.
Исет. Перм., 1923.

5. Фольк. То же, что беседка
(в 16-м знач.). На корабле устроена
беседушка; во беседушке сидел удалой
молодец. Αρχ. [?], [год и автор не-
известны]. Я а кораблике беседушка
она вновь построена. Терек., Пан-
кратов.

— Доп. [Знач.?]. Во беседушке не
сеживати! (песня). Чердын. Перм.,
1860. Спасибо тебе, батюшка и
матушка, За хлеб-соль, Что вы мою
беседушку украсили (песня). Тул.
Во светличке беседа собрана, Во бе-
седушке Лександра сидела (песня).
Егор. Ряз. Держит речь он свою ко
беседуиιке: «Все друзья MOW>. Терек.

Бесéдье, ь я, ср. Мирно б е-
с о д ь е. Приветствие разговари-
вающим. Исет. Перм., 1923.

Бееéть, несое., неперех. 1. За-
болевать бешенством. Пек., 1855.

2. Сходить с ума. Даль [без указ,
места].

3. Сердиться, выходить из себя,
неистовствовать. Даль [без указ,
места].

4. Шалить, резвиться без меры.
Даль [без указ, места].

БéСИВр, а, ср. 1. Растение Hyos-
ciamus niger L., сем. пасленовых.
Орл., Анненков.

2. Растение Patura; дурман. Судж.
Курск., 1915. Курск.
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3. «Всякое одуряющее зелье».
Курск., Робуш, 1848. В водку како-
еосъ бéсиоа подложили. Орл. || Вино
(«иногда»). Курск., Даль. — Ср. 15 é-
ш е и и к.

ЧЪ БθСЙла, ы, ж. Растение Ιηιιΐа
Iieleniurn; девясил высокий. Вешен.
Ростов., Никулин, о Собачья б е-
с и л а. Белена. Что ты, дурная,
собачьей бесилы обтрескалась. Дон.,
Шолохов, Донск. расск.

Бéсисτый, а я, о е. Шальной,
не в меру бойкий, буйный. Беси-
спιыύ — это дурак, ничего хорошего

, нет, только бесится. Турин.
Свердл., 1964.

БθСЙха, и, ж. 1. Колдунья,
ведьма. Даль [без указ, места].
Святые угодники.., научите меня.,
ограды., ставить кругом., скота.,
от лесного и водяного, беса и бесихи!
(заклинание). Майков [без указ,
места]. || Злая женщина. Даль [без
указ места].

2. «Проказливая женщина». Ста-
ра девка, бесиха, 40 лет еίι, всё
проказит. Пине/к. Αρχ., Матвеев,

11961.
^` 3. Женщина, не соблюдающая
обычаев раскола. Даль [без указ,
места].

— Доп. [Знач.?]. Ср. Урал., 1963.
БескарýЖНИК, а, м. 1. Бес-

стыдный, бессовестный человек.
Иркут., Якут., 1852. Перм.

2. Насмешник, зубоскал. Енис.,
1865.

Беекарýжников, а, о. При-
надлежащий бескаружиику. Исет.
Перм., 1923.

Беекаружница, ы, ж. Женек.
к бескаружник (в 1-м знач.). Даль
[без указ, места]. Исет. Перм.,
1923.

БескарýЖНИЦЫН, а, о. При-
надлежащий бескару/книце. Исет.
Перм., 1923.

Беекарýжный, а я, о е. ί. Не
знающий стыда, наглый, бесстыжий.
Сиб., Даль. Исет. Перм. Вескаруж-
ного такого никому не надо. Такой
бескаружной парень был, всегда с ним
весело. Свердл.

2. Незадачливый, неловкий.
Свердл., 1964.

— Ср. Б е с к а ρ ю ж и ы и, Б е-

с к у ρ а ж н ы и, Б е с к о ρ у ж-
п ы и.

БеекарЮЖНИК, а, м. 1. Не-
задачливый, непутевый человек.
Один сын, дак и тот бескарюжιιик.
Табор. Свердл., 1964.

2. Грубый, бесстыжий человек.
Алапаев. Свердл., Катайск. Курган.,
1964. — Ср. 15 е с к а ρ у ж н и к
(в 1-м знач.).

Бескарй>жница, ы, ж. Шут-
ница. Урал., 1869. — Ср. Б е с к ο-
ρώ ж и ц а.
боБеекарюжный, а я, о е. То
же, что бескаружный. Окон парень
бескарюжныιι. Турин., Алапаев.
Свердл., 1964. Ср. Урал.

Бесквáсица, ы, ж. Отсутствие
кислоты в пище. Пек., Смол., 1919—
1934.

Бесквáеный, а я. о е. 1. Не-
кислый, пеквашеный, пресный. Даль
[без указ, места]. Исет. Перм., 1923.

2. Не заполненный квасом (о по-
суде). Исет.,Перм., 1923.

БеекишëЧНЫЙ, а я, о е. Худо-
щавый. Дон., Россошан. Ворон.,
1929.

Бесклëмный, а я, о е. Не-
сведущий; несознательный [?]. Бсс-
клëлιные мы люди, в людях жить,
надо потрафлять. Урал., 1959.

БθСКОЗóб, а, м. Пескарь. Шенк.
Αρχ., Плечев. Волог., 1902. Урал.
•» «Маленькая рыбка». Вытегор.
Олон., 1856. •» «Подкаменник».
Петрозав. Олон., 1856. «· «Род рыбы>>
[какой?]. Онеж. Αρχ., Прогр. АН,
№ 49 и 262, 1895—1896. » «Из на-
званий рыб». Екатеринб., Шадр.
Перм., Прогр. АН, № 86 и 113,
1895—1896. — Ср. Б е с к о з о м.
П е с к о з ó б и д р .

БθСКОЗÓбитьея, б и ш ь с я,
несов. Беспокоиться. Не бескозобъся,
дружок, не попадет тебе. Шадр.
Перм., 1923. Иркут.

БθСКОЗÓМ, а, м. То же, что
бескозоб. Красноуф. Перм., 1895—
1896.

Бескокóтный, а я, о е. Не-
умелый, неловкий, «безрукий». Бо-
ров. Новг., Гарновский, 1923—1928.

Бескомóнный, а я, о е. Не
имеющий лошади, пеший. Зап.,
Даль.
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° Бесконечно, парен. Много.
Народу здесь бесконечно. Шнгон.
Куйб., 1957-1961.

Бесконница, ы, ж. Отсутствие
лошадей, гужевого транспорта. Вят.,
Пек., 1919—1934. Березовский з-д
Урал, Киров.

Беекóный, а я, о е. В е с к о -
н а я игра. Игра в бабки без кона.
Исет. Перм., 1923.

БескопéθЧНО, нареч. Бесплат-
но. Аи даύ-ко ты Васъке да все без-
денежно, А безденежно Васъке да
бескоηеечнë. Мезен. Αρχ., Григорьев,
1904. Чтобы пить мне вино нонъ бес-
ког`еечно. Печор., Ончуков.

Бескопытник, а, м. Тот, кто
не имеет скота. Есть и бескопыт-
нιιки, хлебопасцы. Шенк. Αρχ., 1854.
Вескопытник, никого не кормит.
Пинеж. Αρχ. '

Беекопытный, а я, о е. Б »с-
к о п ы т н а я тварь. Бранно. То
же, что бескопытник. Бескопытна
тβарь — нет ни коровушки, ни ло-
шаденки. Пинеж. Αρχ., 1961.

Беекóренный, а я, о е. Б е с -
к о р е н н а я трава. «Вид плауна».
Шенк. Αρχ., Ефимов, 1878.

Беекóрмшце, а, ср. Бескор-
мица. Терек., 1908.

Бескóрмноеть, и, ж. То же,
что бескормище. Исет. Перм., 1923.

БеекорÓВНИК, а, м. Крестья-
нин, не имеющий коровы. Пинеж.
Αρχ., 1878. Пек.

У Бéскорость, и, ж. Бескоры-
стие. Порх. Пек., 1855.

Беекоружный, а я, о е. То же,
что бескаружный. Вост.-Казах.,
Приирт., Гапонова. 1961 [с пометой:
«У кержаков»]. Ср. Урал.

Беекорыстник, а, м. Чело-
век некорыстолюбивый, бессре-
бреник. Даль [без указ, места]. Исет.
Перм., 1923.

Бескорыетница, ы, ж. Женек,
к бескорыстник. Даль [без указ,
места]. Ну, эку-ту бескорыстницу
только поискать. Исет. Перм., 1923.

Бескорыстный, а я, о е. Не-
урожайный. Земля наша бескорыст-
ная: Как не понавозигиъ, ничего не
получишь. Звенпг. Моск., 1910.

Бескорюжица, ы, ж. То же,
что бескарюжница. Урал. [?], 1869.

Беекорй>жник, а, м. То же,
что бескарюжник. Ср. Урал., 1964.

Бескоеήчный, а я, о е.
Сделанный без косяков (у окон,
дверей). Даль [без указ, места].
Исет. Перм., 1923. Тотем. Волог.

Бескрайный, а я, о е. Не
имеющий краев. Иди, иди, говорю,
тебя там ждут с бескрайной пιарещ-
коι`ι. Урал., 1958.

Бескрестница, ы, ж. Жен-
щина, которая не носит креста. Выш-
ли из Кияна-моря двенадцать той
простоволосых, бескрестниц и бес-
поесниц в виде дьяволов. Перм. Перм.,
копеЦ XIX в.

4°'Х'Бескрéсу, нареч. Без отдыха,
беспрестанно. Бескресу бранится.
Бескресу работаем. Перм., Даль.
Бескрëсу работает мужик-от, а чо
толку? Перм.

Бескровно, нареч. Неуютно.
Лисе-то у него как-то бескровно.
Исет. Перм., 1923.

Бескромешный, а я, о е. Не
имеющий пристанища, угла. По-
пугай-птица на море веща; Куро-
патъ на море — бескромешна: Из
куста в куст перебродит, Подворья
себе не имеет. Петрозав. Олон.,
Соболевский.

БееКручЙННО, нареч. Без пе-
чали. Слов. Акад. 1847 [без указ,
места]. Бескручинно век-от прожили,
а топеря вот, на старосте, и при-
шлось поробитъ. Исет. Перм., 1923.

Бескрыл, а, м. О том, кто не
имеет крыльев. Исет. Перм., 1923.

Бескрылечный, а я, о е. Бес-
крылый. Уж как что это, девица,
бескрылечно? — Бескрылечны белы

Сенеги. Ростов. Яросл.. Соболевский.
Бескрылитъ, л ю, л и ш ь , не-

сов., перех. Лишать крыльев. Даль
[без указ, места]. Исет. Перм.,
1923.

Бескрылка, и, ж. Женек.
к бескрыл. Исет. Перм., 1923.

Беекрылъцый, а я, о е. Ли-
шенный крыльца. У их изба-ma бес-
крылъцая стоит. Исет. Перм.,
1923.

Беекудыпшый, а я, о е. Ни
на что не способный, неумелый. Да
он-то у меня совсем бескудышныи.
Верхне-Салд. Свердл., 1964.
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° Беекукелъник, а, м. [удар.?].
Тот, кто не имеет холщового баш-
лыка от комаров. Всею гурьбою от-
цепились они [комары, оводы] от
лошадей и нас, ездоков, и полетели
куда-то искать новых легкомыслен-
ных бескукгльникое. Олон., Майков,
1874.

Беекунáк, а, м. Похолодание
и бураны в апреле, длящиеся обычно
5 дней (в переводе с казахского озна-
чает 5 гостей). Погодим бахчи са-
жать — бескунаки-то не прошли.
Гурьев., 1958.

Беекурáжник, а, м. То яте,
что бескарюжник. Ср. Урал., 1963.

Бескуражный, а я, о е. То
же, что бескаружный. Свердл., 1964.

БескýСНО, нареч. Невкусно; не-
сладко. Исет. Перм., 1923.

Беекýсноетъ, и, ж. Невкус-
ность. Исот. Перм., 1923.

Бескуеный, а я, о е. Невкус-
ный. Исет. Перм., 1923.

Беекуеъе, я, ср. 1. Отсут-
ствие у шιщи приятного или слад-
кого вкуса. Исет. Перм., 1923.

2. Извращенный вкус. И сет.
Перм., 1923.

Весна, ώ, ж. Падучая болезнь,
родимец и другие конвульсивные
болезни, приписываемые суеверны-
ми людьми бесовскому наваждению.
Αρχ., Даль.

БéСНИК, а, м. Тот, кто, по суе-
верным представлениям, знается
с бесами (колдуны и под.). Олон.,
1872.
о Бéенитъея, н и т с я, несоβ.,
безл. Видеться, представляться.
Ягодку съела — рог прирос. Что-то
бéснится мне β глазах-то? Тавд.
Свердл., 1926.

Бееновáший [?], а я, е е.
1. Взбесившийся. Исет. Перм., 1923.

2. Разозлившийся, пришедший
в ярость. Исет. Перм., 1923.
. БéСНЫЙ, а я, о е. Бешеный, буй-

<ный, неспокойный. Бéсный сам наско-
чит, а смирного бог нанесет. Де-
мян. Новг., 1936.

Беснй, и, ж. То же, что бесна.
Αρχ., Даль.

Бесов, а, о. о В é с о в о семя,
отродье. Человек из плохой семьи.
Самар., 1854. о Б с с о в а ночлеж-

ка. Тюрьма. В бесовой ночлежке
всему поверишь. Пек., 1908. о Б é-
с о в а хватовщина. Пьянство. Ново-
ржев. Пек., 1902—1904.

Бееовáтъ, с у ю , с у е ш ь , не-
сов., неперех. Быть в исступлении,
в бешенстве. Исет. Перм., 1923.

Бесовáтьея, с у ю с ь , су-
е ш ь с я , несое. То же, что бе-
совать. Исет. Перм., 1923. •» «Ду-
рить, шалить, беситься». Даль [без
указ, места].

БθСÓВИна, LI, ж. Всякое расте-
ние, содержащее в себе яд или одур-
манивающие вещества. Ворон., Тро-
стянский.

Бесовка, и, ж. 1. Ведьма, кол-
дунья. Урал, (казачье), Даль.

2. Злая баба. Урал, (казачье),
Даль.

3. Женщина, «не блюдущая обы-
чаев раскола». Урал. (казачье),
Даль.

БéСОВО [?]. Заяц-беляк. Самар.,
Потанин, 1854.

ίΛΖ"БееоГÓН, а, м. 1. Бранно.
Ветреник. Перм., 1848. •» Беспокой-
ный человек, непоседа. Перм.,
Даль.

2. Мелкий чертополох. Добрян.
Перм., 1930. » «Род сорной травы».
Шадр. Перм., Прогр. АН, № 211,
1897. •» Растение иван-трава. До-
брян. Перм., 1930.

3. Водка, самогон. Вот бесогон-
то привезли. Брон. Моск., 1936.
Нализался бесогону-ту, вот и ку-
ражится. Мехон. Курган.

БесÓК, с к а , м. Синица. За-
волжье, Слов. Акад. 1895. На дворе
наступает белый день, — как го-
ворится; послышится карканье ео-
рон.., зазвенят пронзительно голоса
зеленых и голубых синиц. (6есков —
по-оренбургски). Оренб., С. Акса-
ков, Расск. и воспом. охотн.

— Доп. [Знач.?]. Бежит весок
Возле лесок, Вызднял носок, Заломил
хβосток отгадка: карбас). Αρχ. Ар-
хив РГО.

БéСОЛИ. Невкусный. Давай дру-
гой арбуз — этот бегали. Терек.
1902. [— Из бéзсоли].

Бесомώга, и, м. и ж. 1. Без-
божник. Новоостр., Порх., Пек.
Пек., 1855.
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2. Вертопрах, ветрогон, гуляка.
Яросл., 1853. Тихи. Новг., Ново-
то рж. Твер.

3. Сорванец, шалун; буян. Пек.,
1858. Пошех. Яросл. — Ср. Б е с о-
м ы г а.

Бесомώжить, ж у, ж и ш ь, нс-
сое., неперех. Праздно проводить
время, слоняться без дела, бражни-
чать. Тихв. Новг., 1852. Новг. [?],
Даль.

Бесомыжник, а, .и. То же, что
бесомыга. Тихв. Новг., 1852. Новг.,
Пек. — Ср. Б о с о м ы /к н и к.

БееθМЫЖНИЦа, ы, ж. Легко-
мысленная женщина; ветрогонка,
гуляка, ϊихв. Новг., 1852. Новг. —
Ср. Б о с о м ы ж н и ц а.

Бэеомыжничать, а ю, а е га ь,
несое., неперех. 1. То же, что бесо-
мыжить. Тихв. Новг., 1852. Новг.
·+· «Жить не по правилам». Пек.,
Карпов, 1855. — Ср. Б о с о м ы ж-

/п и ч а т ь.
2. Обманывать, плутовать. Пово-

торж., Порх. Пек., 1855.
Бееомьιка, и, м. и ж. 1. То же,

что бесомыга (во 2-м знач.). Ιίереясл.
Влад., 1849. Обоян. Курск., Мало-
арх. Орл.

2. Сплетник. Щуйск. Влад., 1850.
Бееомыничатъ, а ю, а е ш ь,

несов., неперех. 1. То же, что Бесо-
мыжить. Пек., 1858.

2. То же, что бесомыжничать (во
2-м знач.). Новоржев., Гίорх. Пек.,
1858.

Бесопрогóнный, а я, о е.
о Б е с о п р о г о н н а я трава.
Растение Violatricolor L., сем. фиал-
ковых; анютины глазки. Αρχ., Ан-
ненков.

Беспалубный, а я, о е. Не
имеющий опалубки (о доме). Исет.
Перм., 1923.

Беспáльцый, а я, о е. Беспа-
лый. Исет. Перм., 1923.

БθСПáМЯТΘТЬ, е ю , е е ш ь, не-
сов., пеιιерех. Терять память, ста-
новиться забывчивым; тупеть. Даль
[без указ, места]. Исет. Перм.,
1923. || Терять сознание. Исеι.
Перм., 1923.

БееПáМЯТИТЬ, т и ш ь , иксов.,
перех. Лишать памяти. Даль [без
указ, моста]. •» «Лишать кого-либо

памяти, лишать чувства, сознания».
Исет. Перм., Бирюков, 1923.

БеепáМЯТНО, нареч. Забывчи-
во. Исет- Перм., 1923. || Без созна-
ния. Исет. Перм., 1923.

Беепáнцирю и беепáнциря.
1. В е с и а н ц и ρ ίο. Бестолку.
Курск. 1848.

2. Б е с π а н ц π ρ я. Очертя ?о-
лову, зря, на авось, отчаянно.
Курск., Даль.

1. Беспардонный, а я, о е.
1. Жестокий; отчаянный. Беспар-
донная резня; беспардонная голова.
Даль [без указ, места]. Кашин.
ΐвер., 1897. *· «Отчаянный, бес-
страшный». Нижегор. Добролюбов
[год?]. » «Отпетый, бесшабашный».
Волог., Грязов. Волог., Обнорский
[год?].

2. «Неосновательный, непостоян-
ный, несговорчивый» (о человеке).
Сарат., Хованский, 1855. Клин.
Моск., Мещов. Калуж.

3. «Непокойный, несуразный,
нальней, суетливый». Болх. Орл.,
Сахаров, 1901.

4. «Беспокойный, предприимчи-
вый, подвижный». Пек., Ленингр.,
Коианевич., 1919—1934.

5. Плохой, ненужный. Ять и
дождь-то беспардонный, к чему он
пιаперь? Мещов. Калуж., 1905—1921.

6. Беспутный. Кунгур. Перм.,
Матер. Срезневского.

7. Не стыдящийся своих дурных
поступков. Судж. Курск., 1915.

8. «Бестолковый, неэкономный, не-
сообразительный». Ворон., Тростян-
ский. •» Безалаберный. Курск., Ма-
ляревский.

2. Беспардонный, о г о, м.,
в знач. сущ. Бродяга. Брон. Моск.,
1896—1897.

Беепардóну, нареч. Напрасно;
не по правилам. Чего ты беспардону-
то бъемъ (при молотьбе). Мещов.
Калуж., Косогоров.

ίлч°Беепелιöга, и, м. и ж. 1. ж.
То же, что беспелюха (в 1-м знач.).
Бесιιслюга, ничего не умеет. Пи-
неж. Αρχ., 1961.

2. То же, что беспелюха (во 2-м
знач.). Ср. Урал, 19üЗ.

3. Глуповатый, легкомысленный
человек; бестолковый. Да глуп-от де
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хвастат да тут родной сестрой,
Беспелк>га еде хеастат да молодой
жоной. Мезен. Αρχ., Григорьев, 1904.
Верхне`Салд. Свердл.

Беепелй>ха, и, м. и ж. I. Ж.
Неумелая, бесхозяйственная жен-
щина. К нам медведицу ведут, Лю-
доедину ведут. К нам не ткиху ведут,
К нам не пряху ведут, Беспелюху
ведут (свад. песня). Шенк. Αρχ.,
1898. Беспелюха делать ничé не
может. Том. •* Нерадивая женщи-
на. Охай. Перм., 1854. » Нерасто-
ропная женщина. Холмог. Αρχ.,
1907.

2. Неряха. Сев., Даль. Αρχ.,
Уржум. Вят. ßеспелюха — неакку-
ратный человек, это как прозвище.
У, беспелюха какая, говорит. Медян.
Киров. Беспелюха она и есть бес-
пелюха: ходит, в рваной юбке, волосы
нечёсаны, дважды два не сможет со-
считать. Сысерт. Свердл. *· «За-
бывчивый, неряшливый». Шадр.
Перм., Ночвин, 1895.

3. Бестолковый человек; разиня,
рохля. «Человек плоховатый, бег-
печный и, пожалуй, туповатый.
У беспелюхи все в руках не спорит-
ся. (Часто употр. как брань)».
Вят., Васнецов, 1907. Ср. Урал.
•» О человеке с какими-либо отри-
цательными качествами. 1Ιолев.
Свердл., 1958.

4. Ж. Бестолковая женщина.
Охан. Перм., 1930.

БθСПéННО, нареч. Без пошлины,
не платя штрафа. Слов. Акад. 1847
{без уιсаз. места]. Ярен. Волог., 1853.

Бесперая, о и, ж., в знач. сущ.
Курица, не несущая яиц. Сев., Бар-
сов., 1872. Олон.

БесперевÓД, нареч. Постоянно,
не переводясь. У него денежки бес-
перевод есть. Ярен. Волог., 1853.

БесперевÓДНО, парен. Бес-
прерывно, не прекращаясь. Слов.
Акад. 1895 [без указ, места]. Дождь
же этгпа шел бе( переводив. Чухл.
Костром., 1898. Рыб. Яросл. || Бес-
перебойно. Молоко-то ноне всю зиму
беспереводно было. Буйск. Костром.

2. Постоянно. Ярен. Волог., 1853.
|| Беспрестанно. Енис., 1865. Он бес-
переводно покупает да покупает, от-
куда и деньги берет. Волог., 1902.

Беспереводный, а я, о е^
Пепереводящийся, неистощающиίГ
ся. У него беспереводные деньги"
Даль [без указ, места]. У нас куры
беспереводные. Рыб. Яросл., 1901.
|| Постоянный; непрекращающийся.
У него беспереводные гости, пиры.
Даль [без указ, места]. Работа то-
перъ, слава богу, беспереводная.
Буйск. Костром., 1905—1921.

Беепередыху, парен. Безоста-
новочно. Охан. Перм., 1930.

Беспережймный, а я, о о.
Прямой, ровный (чаще о фасонах
платья). Сарафан беспсрежимный.
Карηоι`. Αρχ., 1928.

Бесперемéжь, нареч. Беспре-
станно, беспрерывно, постоянно.
Оренб., 1852. Перм. Дождь хлещет
весь день бесперемежъ. Надо робитъ,
а они всё бесперемежь говорят.
Свердл.

г,\т`оБеспеременно, нареч. 1. Без
изменений. Исет. Перм., 1923.

2. Обязательно, непременно.
И сет. Перм., 1923.

Бееперемéчь и бéспере-
МΘЧЬ, парен. Непрестанно, беспре-
рывно. Казан., 1854.

БесперéСТ, нареч. 1. Беспре-
станно, беспрерывно; постоянно.
Морш. Тамб., 1849. Тамб.

2. Очень часто; зачастую. Тамб.,
Даль.

Бееперееь, парен, [удар.?]. То
же, что бесперест. Беспересъ мель-
кает. Черепов. Новг., 1897.

Бесперечь, бесперечь и бес-
перечь, нареч. 1. То же, что бес-
перест. = Б е с п е р е ч ь и б е с -
п е р е ч ь . Он бесперечь ходит, ша-
лит. Шенк. Αρχ., 1846. Αρχ., Влад.,
Нижегор., Моск. Моск., Ряз. Ны-
нешнюю весну бесперечь дожди идут.
Курск. Тамб., Дон. У Гриньки такой
панок — бесперечь на попа встаёт:
он вас всех обыграет. Урал, α Б б ο-
π ό ρ е ч ь. Перм., 1854. Волог. Чего
тебе нужно'' Что ты в uj6y-tno бес-
перечь хлопаешь.-1 Костром. Яросл.,
Перм., Ворон., Орд., Дубеи. Тул.
Во время весны так они бесперечь по-
жаты идут. Гребен. Терек. Свердл.,
Катанок. Курган., Барнаул., Каин.
Том., Тулуп. Иркут., Краснояр.
Енис., Колым. Якут. = Б е с π е-
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р е ч ь . Пушк. Пек., 1929. Бесперечь
одни дроби и решает. Лунин. Пенз.
Бесперечь кричит. Петров. Сарат.
Орет бесперечь увесь день сянни.
Смол. = Б е с п е р е ч ь . Зубы ноют
бесперечь. Черепов. Новг., 1910.
о Б е с п е р е ч ь [удар.?]. Ставроп.
Самар., Матер. Срезневского. Ста-
риц. Твер., Иван., Тобол.

2. Б е с п е р е ч ь . Всё равно.
Тоже жрать хотим: Худо ли добро,
а бесперечь За стол садимся. Иркут.,
1897.

3. Охотно, без возражений, -бес-
прекословно, α Б е с п е р е ч ь .
Дон., 1929. Ср. Урал. ° Б е с п е -
р е ч ь . Уж ему как скажешь, бес-
перечь сделает. Конюх-то бесперечь
отвел коней. Белояр. Свердл.,
1964.

Вееггеековый, а я, о е. Б е с-
п е с к ó в ы й снеток. Снеток, вы-
сушенный без использования разо-
гретого песка. Пек., 1912—1914.

Беспетельная, о и, ж.,
в знач. сущ. Женщина, не умеющая
обшить себе петли. Мешрв. Калуж.,
1905-1921.

БеОПВЧНО, нареч. Беспрестанно.
Пенз., 1858.

Вθθплáтник, а, м. 1. Знахарь,
занимающийся «лечением» бесплат-
но. Урал., 1930.

2. Тот, кто пользуется чем-либо
бесплатно. Моск., Водарский.

Весплýжный, о г о, м., в знач.
сущ. Бедняк, не имеющий своего
плуга (при индивидуальном хозяй-
стве). Селино Дубен. Моск., 1933.

БееповЙННО, нареч. Без вины.
И бесповинно бьют ведь нас да до
умертвил. Сев., Барсов, 1872.

Бесповйнный, а я, о е. Не-
виновный. Сев., Барсов, 1872. Я не
ездил бы, Добрыня, по святой Руси,
Я не бил бы нунъ, Добрыня, бесповин-
ных душ. Повен. Олон., Гильфер-
динг. От его от пляски тонут-гинут
Бесповинны буйны головы. Олон.,
Киреевский. Уж я три души да
погубила же: Пéрву душу погубила
бесповинну же. Мезен. Αρχ., Гри-
горьев.

Беепогóдица, ы, ж. Плохая
погода (дождь, буран, ненастье).
Даль [без указ, места]. Как сейчас

помню, тока же беспогодица была.
Барнаул., 1929—1935. || Распутица.
Даль [без указ, места].

Бесподвéеный, а я, о е. Не
подвешенный. Гори, гори, лампочка,
Гори, бесподвесная (частушка).
Енис., Елеонская.

Бесподобный, а я, о е. Б е с -
п о д о б н ы е люди. Бранно. Гр\-
бые, подлые люди. Олон., 1885—
1898.

Бееподетáвница, ы, ж.
1. Бедная женщина, не имеющая
даже подставы (грубого холста) на
рубашку. Роман. Яросл., Якушкин.

2. Неряха. Роман. Яросл., Якуш-
кин. * ,

Беепозëмный, а я, о е. Не-
удобренный навозом — позёмом
(о земле). Село по беспозëлιной полосе.
Пек., Смол., 1919—1934.

БеепθКЙДНθ, нареч. Не пере-
ставая, безостановочно. Не огнем
сердечушко горит, Не огнем мое
сердечушко, смолой, Быдто в синем
море ключ кипит, Кипит ключик
беспокидно. Петрозав. Повен., Рыб-
пиков, 1864.

Беепокóечко, а, ср. Беспо-
койство. Вят., Васнецов, 1907.

Беспокóица, ы, м. и ж. 1. Бес-
покойный, неуживчивый, недоволь-
ный человек. Экой ты беспокоица! —
Вчерасъ пъяный-от. Не дал ты никому
покою; болтаешь, мелешь черт знает
какую чепуху/ Пошех. Яросл., 1850.
Назвала дружка: горький пьяница,
Миленький — пропойца Милый —
беспокоица. Мезеп. Αρχ., Соболев-
ский. || Беспокойный ребенок, не-
поседа. Малъчишко-то беспокоица
такой. Волог., 1902. Охай. Перм.

2. Отсутствие покоя, тревога,
забота; хлопоты, волнения, опасе-
ния. Даль [без указ, места].

Ч`ίИ>БθСПθКóЙ, я, м. Беспокойство,
тревога; забота, хлопоты. Даль [без
указ, места]. Надоело служивому бес-
покою [в] аду, не может от чертей
вырваться. Лодейлоп. Ленингр., Он-
чуков, 1928. Пек., Смол.

Беспокойничек, ч к а, м. Че-
ловек, причиняющий беспокойство.
Я не вор был, не разбошιичек, Жене
сеоей беспокойничек, Горький пьяница
(песня). Дмитров. Орл,, 1905,
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БеСПОКÓЙСТВИθ, я, ср. Беспо-
койство. Π себе-то беспокойствие.
Покр. Влад., 1910.

БеСПОКÓЙЧИК, а и у, м.
Беспокойство. Моему-то сердцу спо-
кою не видать/ С 6еспокоüчιιку-то
приключается болесть. Волог., Со-
болевский.

Беснокýтный, а я, о е. «Не-
раскаянный». Пек., Смол., Копане-
вич, 1919—1,934.

БеспрЛДëННЫЙ, а я, о е. Бес-
толковый. Переясл. Влад., 1849.
Он какой-то бесполденпый: по буд-
ням байды бьет, а по праздникам
примется работать. Обоян. Курск.,
1849. < > Б е с п о л д е н н а я Ари-
на. Бестолковая, странная женщина.
Обоян. Курск., 1849. •» «Человек,
не соразмеряющий свою деятель-
ность со временем дня». Белг.
Курск., Ильинский, 1891.

Б6СПÓЛЬΘ, я, ср. Время, когда
невозможно пройти по полю. Даль
[без указ, места]. Олон., Рыбников,
1864.

БеСПОЛЬЗЙТβЛЬНО, нареч.
Бесполезно. Это бесполъзиπιелъно.
Моск. Моск., 1910. Иркут.

Беепользйтельный, а я, о е.
Бесполезный. Верейск. Моск., 1910.
Бесполъаителъное животное. Твер.
Твер.

Бесполыще, а, ср. То же, что
бесполье. А весною да беспольще.
Петрозав. Олон., Рыбников, 1864.

Беспомéрный, а я, о е. Фольк.
Обладающий каким-либо качеством
в высшей степени. Разлапушка де-
вушка.. Беспомерная краса! Агре-
нева-Славянская, 1913 [без указ,
места].

Беспоместный, а я, о е. Б е с-
п о м é с т н а я ворона (сорока). Че-
ловек, не живущий долго на одном
месте. Охан. Перм., 1930.

БеепомИНуТНО, нареч. Бес-
престанно. Пенз., Даль.

Беспонорóвый, а я, о е. Не-
способный, недогадливый и поэтому
плохо выполняющий работу. Ло-
шадь беспонорóва: с косулей ходить
не умеет. Покр. Влад., 1905—1921.

Беепонýдный, а я, о е. Не
требующий понукания (о лошади).
Ощ>н., 1896.

18 Словарь, выпуск 2

Беспонйтица, и, м. и ж.
Бестолковый человек (с оттенком не-
одобрения, насмешки). Беспоняти-
ца? — Да ото Иеан у нас, видели
его. Никак ты не понимаешь, чë
тебе говорят, прямо беспонягпица.
Верхне-Салд., Красноуф. Свердл.,
1964. •» «Экспрессивное. «Качество».
Нолев. Свердл., Глазырина, 1958.

Беспонήтный, а я, о е. Не-
понятливый, тупой, с плохой па-
мятью. Ср. Урал., 1964.

БΘСПОПÓВЫЙ, о г о, м., в знач.
сущ. Беспоповец. Ты знаешь., ста-
рицкого купца.. Ивана Дементье-
ва? — Беспопового-то? Что в прош-
лом году умер?.. Знаю. Твер., Якупι-
кин.

Беепорáнньιй, а я, о е.
Преждевременный. Сев., 1872.
Олон.

Беепортóчница, ы, ж. «Пест-
рая неделя». Αρχ., Подвысоцкий,
1885.

лΐν>БеспорТÓчный, а я, о е. Б е с-
п о р т ó ч н а я неделя. Неделя
перед масленицей, получившая свое
название, «вероятно, потому, что
тогда оканчивается свадебный сезон
и, значит, учащаются браки во из-
бежание полного опущения, а свадь-
ба без бани в деревне немыслима».
Холмог. Αρχ., Грандилевский, 1907.
•» Пестрая неделя — неделя перед
масленицей. Αρχ., Подвысоцкий,
1885.

БеепθрЬΙВНО, нареч. Беспре-
рывно. Переясл. Влад., 1849.

Бθепóрый, а я, о е. Неспорый,
слабый, непадежный. Олон., Кули-
ковский, 1885—1898.

Беепорйдица, ы, ж. Отсут-
ствие порядка, беспорядок. Опять
в дому беспорядица. Ново-Лялин.
Свердл., 1964. Друг дружку, живут,
не слушаются, такая у них беспоря-
дица идет. Исет. Тюмен.

Беспорйдничатъ, а ю,
а е га ь, некое., неперех. Произво-
дить беспорядок. Что беспорядни-
чатъ? Юрьев. Влад., 1910.

Беспорήка, и, м. и ж. То же,
что беспоряха. Онеж. Αρχ., 1885.

Бθспорήха, и, м. и ж. Человек,
не привыкший к порядку, опрят-
ности; неряха. Сиб., Даль. Стары
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тетки говорят: беспоряху ведут. Вес-
поряха, без пояса который, растре-
панный. Целый день без пояса ходит,
6еспоряха. Αρχ. Верхнетоем. Сев.-
Двин.

Беепоряшка, и, ж. То же, что
беспоряха, У Василъя черная рубаш-
ка, да хозяйка беспоряшка. Шенк.
Αρχ., 1878.

Беепоеýльный, а я, о е.
1. Не связанный с обещанием подар-
ка, взятки. Даль [без указ, ме-
ста].

2. Неподкупный. Петрозав. Олон.,
1864.

БθСПОЩáДОЧНО, нареч. Бес-
пощадно. Да бейте силы, беспощадоч-
но И не оставляйте силы па семена.
Пинеж. Αρχ., Григорьев, 1904,

Беепояеица, ы, м. и ж. Че-
ловек, не носящий пояса; разгиль-
дяй. Шадр. Перм., 1930.

Беспояеник, а, м. Прозвище
человека, любящего ходить без
пояса. Кадн. Волог., 1899. » Бранно.
Прозвище, даваемое раскольниками
тем, кто молился неподпоясанным.
Даль [без указ, места].

БеепоήСНЫЙ, а я, о е. Непод-
поясанный. Афанасъи беспоясны. Бо-
ров. Новг., 1848.

БеСПОЯСЫЙ, а я, о е. То же,
что беспоясный. Козьмод., Ядрин.
Казан., 1852. Юрьев. Влад. Зачем
потерял пояс-то? Теперь и ходи бес-
поясый. Буйск. Костром. Куда вы
бредете, простоволосые, беспоясые и
безобразные. Тамб. Тобол.

Беспремéнщина, ы, ж. «Со-
стояние непременно сти — обяза-
тельной работы на горнозаводском
предприятии». Ране-то у нас здесь
беспременщина была, в Высертъ ста-
вили коробъями уголь. Багарянск.
Челяб., Бирюков, 1953.

Беспрестанно, нареч. [Знач.?].
Тул., 1861.

Беспреетäни, шреч. То же,
что бесперест. Перм., 1856.

Бθспрйберегу, нареч. Без
опаски, без предосторожности. «Бро-
сить что бесприберегу — как по-
пало; оставить что бесприберееу —
без присмотра, как-нибудь; бежать,
лететь, упасть бесприберегу — без
всякой осторожности, с закрытыми

глазами, рискуя наткнуться на что,
разбиться». Олон., Носарь, 1912.

Бесприветный, а я, о е.
Фолък. Ласк. Не имеющий ласки,
лривета. Поднимись на скоры но-
женьки, Приласкай руками белыми
Нас, сироток бесприветненъких, бес-
приветных, горегорьких. Пошех.
Яросл., 1891. *

Беспривязный, а я, о е. Не-
отвязный, настойчивый. Курск.,
1900—1902. Орл., Скоп. Ряз.

α»θБеспрИДáНна, ы, ж. Беспри-
данница. Αρχ., 1885.

Беспридельный, а я, о е. На-
ходившийся не при деле. Ростов.
Яро сл.,„ 1902.

Беепрйменно, нареч. Непре-
менно. Казан., 1894.

Беспримерно, нарсч. Очень,
в высшей степени. Ведь и кромя сего
бабьё-то беспримерно плохо. Хол-
мог. Αρχ., 1907.

Беепримéточно, нареч. Не-
заметно [?]. Только и напился Иван-
царевич бесприметочно пьян, На-
пился, что и анику нет. Орл. Вят.,
Смирнов.

Бееприрóдный, а я, о е.
1. Безродный; одинокий, бессемей-
ный. Одинокий бесприродный ста-
ричок. Никого природы нету, вот и
бесприродный. Свердл., 1964.

2. Неэкономный, небережливый
(с оттенком неодобрения). Беспри-`
родный и есть, нечë не берегëт, сата-
рит деньги-то. Нижне-Тавд. Свердл.

Беепристáнный, а я, о е. Не
имеющий пристанища. Новый дом
продашь, а старый развалится, и
будешь бесприсгпаннъш. Мβщов.
Калуж., 1905—1921.

Беспритвóрливый, а я, о е.
Непритворный, прямой, открытый.
Даль [без указ, места].

Беепритульный, а я, о е.
Бесприютный; не имеющий крова,
шатающийся без дела. Даль [без
указ, места]. Курск., 1947—1953.
Ходит цельный день беспритульныи.
Орл. [«редко»], Кардашевский, 1947—
1953. Пек., Смол.

Беспричальный, а я, о е.
Бесприютный. Переясл. Влад., 1849.
Обоян. Курск., Мещов. Калуж.,
Нижнедев. Ворон,
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Ч7¾° Беспричинный, а я, о е. Не-
виновный. Великоуст. Полог., 1902.

~ о Б е с п р и ч и н н а я птичка.
«Неповинный». Солъвыч. Во лог.,

. Иваницкий, 1888.
Беспричь, нареч. [удар.?]. То

, же, что бесперест (в 1-м знач.). Кур-
"< мыш. Симб., 70-е годы XIX в.
-– БеепрИЯТНО, парен. Неприят-

но. Если писано бесприятно — оо-
t'" роти письмо обратно (песня). Пек.,

,Г * 1919—1934.
* Бесприятный, а я, о е. Не-
f,»· приятный. Пек., 1919—1934.
'" - Беепробýдица, ы, ж. Бес-

пробудный сон. ΙПенк. Αρχ., 1858.
1 БθСПрОВОрÓТу, нареч. Вдо-
* воль, с излишком. У них кони-то

беспровороту сено едят. Шадр.
Перм., 1930.

Беепрогóнный, а я, о е. Б е с-
п р о г ó н н а я трава. Растение
Viola Tricolor L., сем. фиалковых;
фиалка трехцветная, анютины глаз-
ки. Αρχ., Анненков.

Беспрок, а, м. Беспутный че-
'· ловек. Пек., 1855.

Беепрóка, и, м. и ж. То же, что
беспрок. Даль [без указ, места].
Пек., 1855.

БеепрÓКИЙ, а я, о е. Неумелый,
бестолковый, ни на что не способ-
ный. Пек. Пек., 1902—1904. Кре-
стец., Новг. Новг., Охан. Перм.
•* «Никуда не годный». Валд. Новг.,
Михайловский.

Беспрóмыелица и беепро-
мыслица, ы, ж. I . Б е с π ρ ο-
м ы с л и ц а. «Период внезапного
прекращения промыслов». Беломор.,
Дуров, 1929.

2. Скудость промысла; неудача
в промысле. = Б е с п р о м ы с л и-
ц а. Αρχ., 1885. =̀> Б е с п р ó м ы -
с л и ц а. Беломор., 1929. •» Неуспех
в промысле из-за лени или непослу-
шания рабочих. Кем. Αρχ., 1878.

Беспрóеница, ы, ж. Женщина
ленивая, не умеющая ничего делать.
Ярен. Волог., 1883—1889. Жена-то
ему попала беспросница. Волог.

БθСПрÓСНО, нареч. Без спроса.
А как есть у тебя во Киеве Васька,
горька пьяница, Еще пьет е Кабаке
вино беспросно же. Беломор., Мар-

Беепроетяшный, а я, о е
[удар.?]. Добрый. Мужик беспро-
стягиныü. Корсун. Сидιó., 1895—
1896.

БéШΙрОСЯ И беепроея, нареч.
Без спроса, самовольно. ° Б é с-
п р о с я . Олон., 1885—1898. = Б е с-
п р о с я . Уржум. Вят,, 1882. Вес-
проса не унесешь. Верховин. Киров.
Третья-ma калика перехожая Ена
беепроея зашла да на вдовиный двор.
Повен. Олон., Гильфердинг. Ëн ска:
надо беспрося нанять работника.
Лодейнол. Ленингр., Гребен. Терек.

Беепроченъ, я, м. \. Непуте-
вый человек. Опоч. Пек., 1852. Пек.

2. Непонятливый человек. Пек.,
1905—1921.

Беспрóчина, ы, ж. Неспособ-
ность. Пек., 1885.

Беепрóчиться, ч и ш ь с я,
несов. ϊίе иметь успеха, попусту ста-
раться, безуспешно хлопотать. Пек.,
1885.

Беспрочный, а я, о е. Непроч-
ный, быстро рвущийся. Веспрочныа
костюм. Новоржев. Пек., 1957.

Беепрóчье, я, ср. То же, что
беспрочина. Новоржев., Остров.,
Порх. Пек., 1858.

еепрутый, а я, о е. Фольк.
Лишенный веток. Лежит дерево бес-
прутое, На него летит птица бес-
крылая. Кадн. Волог., Садовников.

Беспýта, ы, ж. Распутица. Он
в беспуту умер. Устьян. Αρχ., 1958.

Беепутй, нареч. ί. Напрасно,
зря. Ты беспутύ все болтаешь. Во-
лог., 1902. Сев.-Двин.

2. Незаслуженно. Счастье ему ва-
лит беспути. Волог., 1902.

Беепутитьея, т и ш ь с я, не-
сов. Становиться беспутным. Пек.,
1855.

1. Беспутица, ы, ж. 1. Без-
дорожье, распутица. Вят., Котельн.,
Слобод. Вят., 1848. Холмог. Αρχ.,
О л он., Нерехт. Костром., Осташк.
Твер., Пек., Ворон. От дождей
сделалась беспутица. Дон. Осенью-то
снова беспутица будет. Свердл. Бар-
наул., Тобол.

2. Неправый, ложный житейский
путь. Даль [без указ, места].

3. Путаница в словах и делах; не-
разбериха. Холмог. Αρχ., 1907. Кто

18*
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их поймет, беспутица одна. Красно-
уф. Свердл.

4. Неудача. Холмог. Αρχ., 1907.
2. Беспутица, ы, м. и ж.

1. Непутевый человек. Ср. Урал,
1963. *· «Поступающий против со-
вести». Вят., Верещагин.

2. «Экспрессивно». Непонятливый,
бестолковый человек. Говорит,
а сама не понимает, тоявя, ведь бес-
путица. Коптел. Свердл., )1964.

3. Беспутица, ы, ж. Распут-
ная женщина. Вят., Котелыι., Сло-
бод. Вят., 1848. Вят., Пек.

Беспутна, и, м. и ж. 1/Вес-
толковый, глупый, опрометчивый че-
ловек. Перм., 1848. Урал.

2. Распутный человек. Урал.,
1930.

1. Беепутний, я я, ее. Бес-
толковый, глупый. Он не беспутный
был, голова добра. Темны люди да
беспугпни. Αρχ., 1Э51—1953.

2. Беспутний, я я, ее. Не-
проходимый. Где кочли и болота, бес-
путни места, это его владенье, Са-
танаила (легенда). Тавд. Свердл.,
Ончуков, 1926.

Беспутник, а, м. 1. Распутный,
развратный человек. Слов. Акад.
1847 [без указ, места]. Вельск.
Смол., 1919—1934. Ворон.

2. Человек, у которого хозяйство
находится в запущенном состоянии.
Пинеж. Αρχ., 1961.

Беспутница, ы, ж. Женек,
к беспутник (в 1-м знач.). Слов.
Акад. 1847. Нерехт. Костром., 1853.

1. Беспутный, а я, о е. Бес-
полезный. Сев.-Двин., 1928.

2. Беспутный, а я, о е.
·̂~ Беспутного гонять. Бредить

в пьяном состоянии. Порх. Пек.,
1855. Пенз., Сшиб.

Беспýток, т к а, м. 1. Незакон-
норожденный ребенок. Ср. Урал,
1963. — Ср. Б о г д а н е н о к ,
Б о г д а н ы ч , Б о г о д á н е н о к .

2. «Экспрессивно». Беспорядоч-
ный, глупый, бестолковый человек.
Беспуток что ни делат, всё неладно
получатся. Ну чë ты, ровно беспуток
какой. Красноуф., Махн. Свердл.,
1964.

Беспутый, ая, ое. 1. Бестолко-
вый, глупый. Эдакой беспутый: дела

не разберет, да и давай ворчать. Кадн.
Волог., 1854. Эдакой беспутый: ни-
чего не может найти. Волог., Кем.
Αρχ., Печор., Уржум. Вят., Ср.
Урал., Кирен. Иркут.

2. Беспутный. Кем. Αρχ., 1891.
Тунк. Иркут. » Непутевый, ни-
кудышный. Онеж КАССР, 1933.
Башка беспутая Котелыι. Вят.
*· Безнравственный. Устюжя. Новг.,
1897. •» Беспорядочный. Шуйск.
Влад., 1850.

3. Бранно. «Поступающий против
совести». Вят., Верещагин.

Бéопуть, и, м. и ж. Неопыт-
ный, несообразительный человек.
Ему надо было наоттурку дать, а он,
беспутъ, лодку-то заломил веслом,
хотел удержать лодку-то, а ее где же
удержишь. Кирен. Иркут., 1960.

БеспУтьθ, я, ср. Бездорожье,
распутица. Даль [без указ, места].
Сев., 1872.

Беспутякá, нареч. Без толку.
Никол. Волог., 1883—1889. Что
беспутяка ходить-то! Волог.
* БеспяТНО, нареч. «Не спячи-
ваясь». Вят., Зеленин, 1903.

1фзБеспятый, а я, о е. 1. Тот,
у кого пятки не выдаются заметно
назад. Пинеж. Αρχ., 1877.

2. Бранно. Тот, кто не умеет хо-
дить как следует. Муллов [без указ,
места].

3. Б е с π я т ы и, о г о, м., в знач.
сущ. Черт., Зарайск. Ряз., 1905—
1921. о Анчутка б е с п й т а я . См.
А н ч у т к а.

БееебрУйный, а я, о е. Не
имеющий своих рыболовных припа-
сов. Урал., 1858.

Бессемянка, и, ж. «Конопля,
предназначенная только для волок-
на, не дающая семян». Бессемянка —
конопля без семян. Комарич. Брян.,
Федоров, 1961.

Беееемянница, ы, ж. Поло-
fca поля без посева. Нерехт. Ко-
`стром., 1853.

Беееемяновка, и, ж. Сорт
груши без семян. Мещов. Калуж., 1910.

Бессонница, ы, ж. Недоста-
ток сена. Богач выручал., сеном во
время бессенницы. Урал., 1897. На-
низу [в нижнем течении реки] ноне
бессенница будет. Тобол., Амур.
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Бессердечный, а я, о е. Не-
злобный, никогда не сердящийся,
простоватый. Вят., 1907. Ох, ведь
покойник был какой бессердечный да
милосливый1 Вят.

Бееейлый, а я, о е. Бес-
сильный. Я бессилии — не могу ра-
ботать. Αρχ., 1919—1934.

Бессклонный, а я, о е. Б е с-
с к л ó н н а я работа. Работа, при
которой некогда разогнуться, на-
пример жатва. Переясл. В лад., 1849.
Влад.

Беселéдетвие, я, ср. Безре-
зультатность, даром потраченные
усилия для достижения чего-либо.
Пек., 1919—1934.
° Бесс лед ье, я, ср. То же, что
бесследствие. Пек. Пек., 1902—1904.

БθССЛÓВНО, нαреч. Беспреко-
словно. Попроси у тетки Федоры
большоро мотовила; ничего, бесславно
даст. Пошли его хоть в воду, хотъ·_

("в огонь, пойдет бесслоено. Перм.,
4856.

Бееемáчный, а я, о е. Без-
вкусный, невкусный. Слов. Акад.
1847. Южн., Даль.

Бессменно, нареч. Беспрерыв-
но. У чужой сторонушки бессменно
шумит, Чужой батюшка безвинно
бранит (песня). Великолук. Пек.,
1919—1934.

Бессмертник, а, м. 1. Растение
Centaurea trinervia Steph., сем.
сложноцветных. Дон., Анненков.

2. Растение Antennaria dioica
Gaerth; кошачья лапка двудомная.
Нижнеуд. Иркут., Виноградов.

Бессмертный, а я, о е.о Б е с-
с м é р т н ы е олени. Олени, кото-
рых лопари дают дочерям в прида-
ное. Называются так потому, что
«в случае смерти жены до истечения
трех, а в некоторых погостах даже
шести лет должны быть возвращены
семейству, откуда взята жена, непре-
менно в том числе, в каком были по-
лучены в приданое». Кольск., Под-
высоцкий, 1885. о Б е с с м é р т -
н ы и баран, б е с с м е р т н а я ов-
ца. «Баран или овца, которых поме-
щик давал молодому крестьянину,
когда он женшгся. Крестьянин был
обязан прокормить эту даровую ов-
цу и отдавать помещику каждый год

по ягненку независимо от того, жива
овца или нет». Даль [без указ,
места].· —
ί Бессметный, а я, о е. Несмет-

ный. Слов. Акад. 1847. Произвел
Садко купец богатый И все на денеж-
ный счет вдруг, — И не узнал свою
казну бессметную. Аи ты, силушка
моя бессметная, А бессметная ты
силушка, бессмертная. Повен. Олон.,
Гильфердинг.

Бесснéжица, ы, ж. Отсутствие
или малое количество снега зимой.
Енис., 1913.

Бβсснéжица, ы, ж. Отсутствие
снега поздней, холодной осенью.
Сиб., 1916.

Бессовéтие, я, ср. Несогла-
сие, раздор, нелады. Жить е бес-
советии. Слов. Акад. 1806. Где
совет, там и сеет, а 6ессоветие —
тьма. Онеж. КАССР, 1933.

,νΐν°Беесовéтнмй, а я, о е. Семья
б е с с о в é т н а я . Недружная
семья, где происходят разногласия,
ссоры. Сдумал давать батюшка на
чужу далъну сторону., на семью бес-
советну. Шенк. Αρχ., 1897.

Бессóлый, а я, о е. 1. Несоле-
ный, недосоленный. Кем. Αρχ., 1910.
Каргоп. Αρχ. Суп-от какой-то у тебя
бессолый. Верхне-Тавд. Свердл. Вес-
солый, дак мало соли-то, неβдосолъ.
Нижне-Тавд. Тюмен.

2. Недогадливый, бестолковый,
глупый. Верховаж. Волог., 1849.
Бессолое дитятко. Волог. Каргоп.
Αρχ. Бессолый он какой-то, что не
скажешь, ничего не понимает. Свердл.

БθССÓНКИ, мн. Бессонница (в за-
говорах). Дон., 1929.

Беесóнники, мн. День
23 июля — время, когда начинается
напряженная работа по уборке по-
спевающего хлеба и вогда продол-
жается еще сенокос, так что спать
приходится очень мало. Перм., 1926.

Бессонье, я, ср. Бессонница.
Слов. Акад. 1806. Возьми свое бес-
сонье, отдай нам свой сон (заговор).
Валд. Новг., Верещагин.

Беееорóмный, а я, о е. Бес-
стыдный, нахальный. Даль [без
указ, места]. о Е е с с о р ó м н ы е
глаза. Нахальный человек. Мещов.
Калуж., 1910.
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Бееепорый, а я, о е. «Не-
спорый, непрочный, ненадежный;
слабый, хилый, вялый, у кого дело
не спорится». Олон., Даль.

Бéсспроея и бееепроея, на-
реч. Не спросясь, без разрешения.
Охан., Шадр. Перм., 1930. ° Б é с-
с π ρ о с я. Он-де пришел без докладу
и бéсспрося, Го-де купцу Митрию
не показалося. Каргоп. Олон.,| Гиль-
фердипг. Олон. Ты почему бесспрося
на станцию пошел? Свердл. о Б е с-
с п р о с и . Гребен. Терек., 1902.
= Б е с с п р о с я [удар.?]. Урж`ум.
Вят., Магницкий. Верховин. Ки-
ров.

БβОСПрОСЯСЬ, пареч. [удар.?].
То же, что бесспрося. Писарчина
нанять бедна не смею, ßессηросясъ
у законной у сдержавуιики. Сев.,
Барсов, 1872.

БθССПрОШä, нареч. Без спроса,
не спросясь. Вессηрошá не трогай.
Вят., Даль. Олон.

Бессрéдственный, а я, о е.
Не имеющий средств к жизни.
Яросл., Якушкин.

Бееетäрха, и, ж. О женщине,
которая не стареет. Ср. Урал., 1963.

Бееетóнъш, а я, о е. Жестокий.
Нерехт. Костром., 1853.

БеееТÓШНЫЙ. «Безостановоч-
ный, непрестанный, непременный,
неотложный)>. Ряз., Даль.

БееетрäШНИЦа, ы, ж. Сме-
лая женщина. Охан. Перм., 1930.

БееетрОЧНЫЙ, а я, о е. Б е с -
с т р о ч н ы е люди. Люди, кото-
рым установлен срок для чего-либо.
«А бесстрочных людей-то ведь на
сеете нет». Он [Илья Муромец]
дал им строку на три денечка. Кар-
гоп. Олон., Гильфердинг.

БθССТрÓШНЫЙ, а я, о е. Про-
ворный; нетерпеливый, «не дающий
срока, времени». Вят., Даль.

БееетрýННЫЙ, а я, о е . Б е с -
с т р у н н а я балалайка. О пустом
человеке, болтуне. Даль [без указ,
места]. Бесструнная балалайка —
не умел жить, так теперь гоняй
ворон! Кадн. Волог., 1899. Пошех.
Яросл. Бесструнная балалайка —
кто много пустого болтает. Устюжн.
Новг.

БеССТýДИТЪ, Д И ш Ь, несов.,

перех. Стыдить кого-нибудь. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.

Беестудиться, несов. 1. Бес-
стыдничать, поступать бессовестно,
беззастенчиво. Пек., 1855.

2. Стыдиться. Порх. Пек., 1855.
[уоБееетýдица, ы, ж., в знач.

собир. Бесстыдные люди. Пек.,
Порх. Пек., 1855. *

Бесстудливый, а я, о е. Бес-
стыдный, наглый, бесчестный. Пек.,
1858.

БесетýДНЫЙ, а я, о е. То же,
что бесстудливый. Пек., 1855.

Бесстуж, м. Тот, кто не боится
стужи, холода. Корсун. Симб., 1897.
•» Прозвище закаленного холодом
человека. Корсун. Симб., 1897.

Бесстуже, нареч. 1. Надоедливо,
навязчиво, докучно. Αρχ., 1885.

2. Прилежно, старательно. Верхо-
важ. Волог., 1849. Он бесстужо ро-
6ит. Волог. Сев.-Двин. || Беспре-
рывно, непрестанно. Бесстуже ро-

(била, да всей ряды хозяйка не дала.
г (Трудилась беспрестанно, да не до-

дала рядной платы хозяйка). Во-
лог., Грязов. Волог., 1898.

Бесстужесть, и, ж. Бесстыд-
ство. Нерч. Иркут., 1896. — Ср.
Б é с с т у ж ь .

Бесстужий, а я, ее; б е с -
с т у ж , а, е. 1. То же, что бессту-
дливый. Бесстужему — ему хоть
в глаза плюй; он вытрется да опять
то же делает. Великоуст. Яро>сл.,
1847. Гость бесстуж, посидеть лю-
бит. Нерехт., Кологр. Костром.,
Шуйск. Влад., Семен. Нижегор.,
Царев. Казан. О, у него бесстý-
жие глава. Пек. Он у меня эдакий
бесстужий. Волог. Бесстужий (свою)
голову кормит — Т. е. достает все
нахальством, докучливостью. Бес-
стужи глава. Αρχ., Олон., Печор.
Бесстужим глазам всюду талан.
Пеρм. Южн.-Сиб., Краснояр.
Енис., Нерч. Забайк. Нижне-Тавд.
Тюмен., Амур. Кот бесстужий,ры-
бину украл. Латв. ССР, Лит. ССР.
о Б е с с т ý ж а я рожа (харя).
Бранно. Эка 6есстужая твоя рожа!
Не стыдно зенкам-те твоим! Пθ-
шех. Яросл., 1850. Яросл. Опять
без денег пришёл, бесстýжая рожа!
Костром. Нев. Свердл., Горьк. Ах ты
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\ бесстужа рожа! Верхпе-Тавд.
·-- Свердл.

2. Старательный, настойчивый,
усердный. В стужу (в моров) и ле-
нивец работает, чтобы согреться, —
α β тепло и трудолюбивый любит

\ ^^ отдых; а бесстужий не знает отдыха
" ни в тепле, ни в стужу. Верховаж.

Волог., 1849. Сев.-Двин. о Б е с-
·т с т у ж на что-нибудь. Он бесстýж
А на работу. Шенк. Αρχ., 1846.
£ * о С неопр. формой глагола. Вес-
it, стуж: читать. Бесстуж воровать.
$ *̀  Он, брат, бесстýж работать —
¾ - дождь не дождь, погода не погода —·
* всё на работе. Αρχ.
, Бесстýжить, ж у, ж и ш ь, не-
*/; сое., перех. 1. Стыдить, позорить,

бесчестить. Даль [без указ, ме-
ста].

2. Говорить вздор, чепуху. Пой-
дем, робята, что его слушать, вишь
как он бесстужит. Никол. Во лог.,
1902.

Л 3. Настойчиво требовать, настаи-
I вать, докучая просьбами. Тотем.
¾ Волог., 1883. Волог.
§ Бесстужйться, ж у с ь,

ж и ш ь с я, несое. 1. Бессовестно
приставая, надоедать просьбами,
докучать. Он до того бесстужился
у меня, что я не вытерпел и прогнал
его. Волог., 1902. Холмог., Шенк.
Αρχ. || Унижаться, позориться. Αρχ.,
Даль.

; 2. Усердно трудиться, напряжен-
но, без отдыха работать. ПΙенк.
Αρχ., 1846. Αρχ.

Беестýжливый, а я, о е. То
же, что бесстудливый. Кака 6ес-
стужливая она, не отдала старого,
опетъ за деньгами идёт. Нижне-
Тавд. Тюмен., 1964.

. |,-ΐдо Бéсетужь, и, ж. Бесстыдство,
нахальство. Αρχ., Даль. — Ср.
Б е с с т ý ж е с т ь .

Беестыдëха, и, ж. Бесстыдни-
ца. Ах ты, бесстыдëха! Боров.
Калуж., 1905—1921.

Бесстыд ь, и, м. и ж. Бесстыд-
ный человек. Устьян.-Дмитр. Сев.-
Двин., 1928.

Беестыжеетво, а, ср. Бес-
стыдство, неблагопристойность.
Слов. Акад. 1895. Пек., Смол.
Смол,, 1902—1904.

БееетЫЖИТЬея, несов. 1. Те-
рять стыд, совесть. Новоржев.,
Порх., Пек. Пек., 1858.

2. Позориться. Ходит по деревне
грязная и бесстыжится. Пушк. Пек.,
1957.

Бесетйжливый, а я, о е. То
же, что бесстудливын. Пек-, Осташк.
Твер., 1855.

Бесет гжничать, а ю, а е ш ь,
несов. Действовать нагло, бес-
стыдно. Век свой óесстыжничатъ.
Пек., Смол. Смол., 1902—1904.

Бесетй>вный. См. Б е с т ю в-
н ы и.

БеееýДИТЪ, д и ш ь , несов.,
перех. Бранить, осуждать, корить.
Орл., 1850. Мезел. Перм. о Не б е с-
с у д ь, не б е с с у д ь т е. Не взы-

Гщи; не взыщите, извините (при уго-
щении) . Не бессудьте на нашей хлебе-
соли. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Лисица и говорит: Не бессудъ, лю-
безный кум, больше потчевать нечем.
Твер. Ряз., Тул., Влад., Симб.
|| Сердиться. Балд. Новг., Влад.,
1872.

Б6ССУДИТЬСЯ, д и ш ь с я, не-
сов. Подвергаться осуждению, по-
рицаниям. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

дгоБесеудник, а, м. Тот, кто осу-
ждает, поносит других; хулитель,
ругатель. Сев., Даль.

БθССýдница, ы, ж. Женек,
к бессудник. Сев., Даль.
^Бессудный, а я, о е; д е н,

д н а , о. «Нахальная, на которую и
управы нет никакой». Бессудна она
была. Шигон. Куйб., Безуглова,
1957—1961. о Б е с с у д н ы й чело-
век. Младенец. Нерехт. Костром.,
1850.

Бéесудь и бессудь, и, ж.
Изворотливый плут, ловко уверты-
вающийся на суде от разоблачения.
Бéссуди все зарядь — все нипочем,
все сходит с рук. Αρχ., Даль.

БΘССХÓДНО, нареч. «Безвыходно,
постоянно». Тамал. Пенз., Иссер-
лин, 1945.

Бееечаетинá, ώ, ж. То же, что
бессчастица. Новоржев., Порх.
Пек., 1855.

Бееечáетица, ы, ж. Несчастье.
Новоржев., Порх. Пек., 1858,
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Бееечаетливый, а я, о е
[удар.?]. Несчастный, горемычный.
Луж. Петерб., 1850.

Бееечáетъе, я, ср. Тяжелая
судьба, недоля. Слов. Акад. 1806.
Наш грозный царь теперь в великом
бессчастъе: пасет сетей в поле,
каждое утро получает фунт хлеба,
кружку соды да три розги в спину.
Оренб., Афанасьев. Говорит Ивашка:
«.Что.., Добрынюгика, кого видел..».
«Не видал, брат, никого». «Ну, брат,
счастье ваше, знать мое будет бес-
счастье». Ставроп., 1884. Моя лίатъ
да меня спородила, Не таланом меня
наделяли, Знать бессчастьем меня
награждала. Сев. || Несчастье, горе.
Горбат. Нижегор., 1875. Курск.,
Жиздр. Калуж. Поезжай же ты
к отцу твоему: у вас большое бес-
счастье. Краен. Смол. — Ср. Б е-
с ч а с т ь е .

Б°еечäстыще, а, ср. Фоль».
Зло, лихо, беда. Уж какое-то зло,
великое бессчастъице Впереди меня
злодейно снаряжалося. Сев., Барсов,
1872.

Бессчётна, и, ж. Полкопейки,
денежка, грош. Липецк. Ворон.,
1929—1937.

Бееечувный. См. Б е с ч у в-
н ы и.

Беетабäчница, ы, ж. Отсут-
ствие табака. С летоиιных пор бес-
табачница да бесчайница. Пьем всяки
листья; все еанзы выломали да вы-
курили. Колым. Якут., 1901.

Бееталáнливый, а я, о е.
Фольк. То же, что бесталанный.
Ах вы девушки, Вы хорошенькие, Вы
бессчастливые, Весталанливые. Луж.
Петерб., 1850. Несчастлиеенъка я на
сеет рождена, Весталанлиβа все лю-
бови превзошла. Соболевский [без
указ. места]. || Бездарный, без
способностей. Пошех. Яросл.,
1849.

Бееталáнненъкий, а я, о е.
Фольк. Ласк, к бесталанный. Раз-
несчастненький, бесталанненъкий
француз уродился (песня). Малоарх.
Орл. [без указ. года].

БееталäННИК, а, м. Неудач-
ник, горемыка. Даль [без указ,
места].

Бесталäнница, ы, ж. Женек,
к бесталанник. Даль [без указ,
места]. Тут проклятая злодиϋска
бесталанница, Впереди меня зло-
дийка уродилася. Сев., Барсов,
1872.

Бесталанный, а я, о е. Не-
удачливый, несчастный, обездолен-
ный. Слов. Акад. 1806, 1847, 1895.
Дошех. Яросл., 1849. Роман.-Борис.
`Яросл., Кологр. Костром., Рыльск.
Курск., Белозер. Hour., Луж. Пе-
терб., Волог. Уж ты матушка моя,
честна Офимъя О леке андровна! Ты
на что меня, бессчастного, скоро-
дила, Ты на что меня, да бесталан-
ного, отродιάιа? Повен. Олон., Сев.,
1914. Оренб., 1849. Кунгур. Перм.
Без тебя с тоски умру я В доле бес-
таланной. Нолин. Вят., В лад.. Во-
рон., 1916. Даль [без указ, места],
α Б е с т а л а н н ы й , o r о ; б е с -
т а л а н н а я , о и, в знач. сущ. Не-
удачник (неудачница), горемыка.
Костром., 1854. Бесталанный да горе-

смычный друг у друга не в зависти.
Бесталанный никому назóлушки не
дает. Даль [без указ, места].*· Б е с -
т а л а н н а я голова (головушка).
О глупом, бестолковом неудачнике,
не вызывающем сочувствия. Нерехт.
Костром., 1853. Корч. Твер. [год
неизвестен]. — Ср. Б е с т а л а н-
л и в ы й , Б е с т а л а н н е й ь -
к и и.

Бθоталáньицθ, а, ср. Фольк.
Тяжелая судьба, недоля. Сустигало
тут алодейно бесталаньице, От-
лииιил господь великое желаньице.
Сев., Барсов, 1872. По несчастьицу
да по злодейску бесталаньицу Как-то
жить мне быть без родного ли ба-
тюшка! Агренева-Слаηянская [без
указ, места].

Бесталмáшный. См. Б е с-
т о л м á ч н ы й .

ФН°Бестамáнный, а я, о е. Бес-
порядочный. Борисогл. Тамб. [год
неизвестен].

Беетатáчно, нареч. Беспутно.
Жил человек завсегда ëн бестатэчно.
Смол., 1858.

Беетатачный, а я, о е. Бес-
путный. Смол., 1858.

Бéствовать, в у ю, в у е ш ь,
несов., неперех. Испытывать нужду,
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лишения. Вéствуют. Верейск.
Моск., 1905—1921.

Бестéнный, а я, о е. Лишенный
тени. Даль [без указ, места].
о Б е с т é н н ы й бука. Домовой
в виде старца с бородою, не имею-
щий тени. Нерехт. Костром., 1853.

Беетерй>ха, и, ж. Корзинка,
кошелка. Дай мне бестерюху, я пойду
по грибы. Сольвыч. Во лог., 1902. —
С р . П е с т е р ь .

БéСТОВать, б а с т у ю , ба-
с т у е ш ь , несов., неперех. Испыты-
вать нужду, лишения. Судж. Курск.,
1915. Курск.

БестоволóСЫЙ, а я, о е. С рас-
трепанными волосами, простоволо-
сый. Бегит баба бестоволосая и гу-
кает ретунку. Смол., 1914.

Беетолкóм, нареч. Бестолково.
Ветлуж. Костром., 1900.

Бестолкуша, и, м. и ж. Бес-
толковый человек. Вят., 1892.
Охан. Перм., Бухтарма Том.

Беетолкушица, ы, м. и ж.
То же, что бестолкуша. Охан. Перм.,
1930.

Беетолмáчный, а я, о е. Бес-
толковый, непонятливый. Тул., 1820.
Этому бестолмашному ничего в го-
лову не вобьешь. Курск. — Ср. Б é-
с т о л о ч н ы й , Б е с т ó л ш н ы й ,
Б е с т у к á н н ы й , Б е с т у ч а п-
н ы и.

Бестолочный и бестолоч-
ный, а я, о е. То же, что бестолмач-
ный. ° Б е с т о л о ч н ы й . Даль
[без указ, места]. = Б е с т о л о ч -
н ы й . Алекс. Тул. [год неизвестен].
= Б е с ι о л о ч н ы й [удар.?]. И на
чë бестолочного зовут. Махн.
Свердл., 1964. Неужто ты такой бес-
толочный. Мехон. Курган. — Ср.
Б е с т у к á н н ы й , Б е с т у -
ч а н н ы и.

Беетóлшный, а я, о е. То же,
Что бестолмачный. Тотем. Волог.,
1«92. Тамб., Мехон. Курган. — Ср.
Б е с т о л о ч н ы й , Б е с т у к а н -
н ы й , Б е с т у ч а н н ы й .

Бθетопóрица, ы, ж. Мелкие
ветви, тонкие сучья, вершины де-
ревьев. Охан. Перм., 1930.

Беетопóрник, а, м. Плотники-
б е с т о п ó р н и к и . В загадках —
плотники, не имеющие топоров. Шли

плотники-бестопорники, срубили
горницу без окошек, без дверей, а полна
людей (отгадка: огурец, арбуз и
подобные многосемянные растения).
Липец. Тамб., 1850.

Бестопóрничек, ч к а, м.
Умеиьш. к бестопорник. Плотнички-
б е с т о п ó р н и ч к и . В загадках.
Тамб., 1850. Пришли плотнички-
бестопорнички, поставили горницу-
безуголъницу (отгадка: хлебная де-
жа). Нижегор. Нижегор. Ставроп.
Самар.

Бесточная и бесточная, о и,
ж., в знач. сущ. Добывание морского
зверя, застигнутого на прибрежных
льдах и отрезанного от воды. = Б е-
с т о ч н а я . Αρχ., Даль, <=> Б é-
с т о ч н а я . Помор. Αρχ., 1855. —
С р . Б é с т о ч н я .

Бéеточня и беетóчня, и, ж.
То же, что бесточная. ° Б е с т о ч-
н я. Αρχ., Даль, о Б é с т о ч н я .
Αρχ., 1855.

БéСТОЧЬ, и, ж. Место на при-
брежных льдах, где бьют морского
зверя, отрезав ему путь к воде. Αρχ.,
Даль.

ί¾ИоБеетóШНЫИ, а я, о е. Неуме-
лый, бестолковый; ненормальный.
Охан. Перм,, 1930. Тот истошный
на все, а этот бестошный, ничего
не умеет. Верхот. Перм.

Бестрóшный, а я, о е. Не-
терпеливый. Экой бестрошный, треф
перечесъ не дает. Черепов. Новг.,
1915.

Бестужевка, и, ж. Тип теле-
жек, сконструированный декабри-
стом Н. Бестужевым в Чите. Читин.
Забайк., 1855. «В Чите декабрист
Н. Бестужев сработал изобретенные
им тележки, они под именем бесту-
жевок получили повсюду широкое
распространение». Розен, 1899.

Бестукáнный, а я, о е. Бес-
толковый, непонятливый. Не во гнев
тебе будет, ты ведь малый бесту-
кáнный! Козл. Тамб., 1850.
Тамб. — Ср. Б е с т у ч а н н ы й ,
Б е с т о л м á ч н ы й , Б е с т ó -
л ш н ы и.

Беетучанный, а я, о е
[удар.?]. То же, что бестуканный.
Тамб. Даль [со знаком вопроса
к форме слова].
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Беетылый, а я, ое. [Знач.?].
Не кокуύ, бестылая, Я живу посты-
лая. Амур., 1913—1914.

Беетιöвный и бееетйшный,
а я, о е. Непослушный, несговорчи-
вый. Слобод. Вят., 1828. Оρл. Вят.,
Кунгур. Перм. — Ср. Б е с ч у в-
н ы и, Б е с с ч у в н ы и.

Беетй>нок, н к , а , ,«. Упрямец,
своевольник. Никол. Волог., 1850.

Бестймку, нареч. Бессмыслен-
но, безотчетно; не успев опомнить-
ся. Испугавшись, бегам бестямку.
Передел. В лад., 1849.
` Бесхарактерный, а я, `ое.
1. Неприхотливый, нетребователь-
ный, непритязательный. Каляз.
Твер., 1904. Он бесхарактерный, хо-
роший господин. Боров. Калуж.
Андрея Митрича выбрать е головы,
потому что он бесхарактерный че-
ловек. Юрьев. Влад. Грязов., Никол.
Волог. Он у меня тихонъкиίι и бесха-,
рáктерный. Кем. КАССР. Кем. Ар».

2. Взбалмошный, сумасбродный,
неуравновешенный. Ворон., Са-
рат., 1858. \

Беехарй>жник, а, м. Бесстыд-
ник, наглец. Соликам. Перм., 189öι

Бесхарй>жница, ы, ж. Женек .\
к бесхарюжник. Соликам. Перм.,
1896.

Беехарй>жничатъ, а ю,
а е ш ь, несов., неперех. Вести себя
нагло, неблагопристойно; бесстыд-
ничать. Соликам. Перм., 1896.

Беехáтный, а я, о е. Не имею-
щий крова; бездомный. Весхатный
бобыль. Южн., Зап., Даль.

Бесхвостый, а я, о е. Даль
[без указ, места]. Куцый, короткий.
о Б е с х в о с т а я девка (шутл.`).
Девушка с остриженной косой.
о Б е с х в о с т ы й горносталь.
Небольшое хищное животное из се-
мейства куньих, Mustela nivalis;
ласка. Колым. Якут., 1901.

Беехйтрошный, а я, о е. Бес-
хитростный, простодушный. Онеж.
Αρχ., 1885. Митька — парень бес-
хитрошной. Волог. Соликам. Перм.
Кака-то она бесхύтрошна: всё с себя
отдает. Барнаул.

Беехитрóщина, ы, м. и ж.
Бесхитростный, простодушный че-
ловек. Шепк. Αρχ., 1858.

Бесхлéбенница, ы, ж. Не-
достаток хлеба перед новым уро-
жаем. Шенк. Αρχ., 1858.

БееХЛéбИЦа, Ы, ж. Неодобрит.
О тех, у кого не хватает своего хлеба
до нового урожая. Охан. Перм.,
Миртов, 1930.

Бесхлéбнин, а, м. О крестья-
нине, не имеющем хлебных запасов.
Посей, в понедельник — будешь бес-
хлебник. Ряз., 1847. «Во всех упо-
мянутых селениях рядом с ..бес-
хлебниками есть порядочное число
семей, у которых свой хлеб никогда
не переводится, потому что они ста-
рательно и в больших размерах
занимаются хлебопашеством». Ар-
зам. Ниже?ор., Куст, пром., 1880,
в. III.

¾>ν°Бесхмéлица, ы, ж. 1. Сусло;
молодая брага небольшой крепости.
Муром. В лад., 1847. Охан. Перм.
Старуха осенесъ варила хорошу бес-
хмелииу. Свердл., 1964.

2. Состояние много пьющего и при
этом не пьянеющего. Пьет, пьёт,
а все на него бесхмéлица. Самар.,
1854.

Беехозήйекий, а я, о е. Не
имеющий хозяина. Не славны живут

\ домы бесхозяйские, Не в почете будут
женушки безмужние (заплачка). По-
вен. Олон.

Беехозήйетвенник, а, м.
Плохой, негодный хозяин. Все эти
три бесхозяйственника привлекаются
прокуратурой к показательному суду.
Урал., 1914.

Бесцелйзен, нареч. Не оста-
вляя живого места («целйзны»); же-
стоко, беспощадно (о порке розгами,
ремнем и т. п.). Его отхлестали бес-
целύзен. Охан. Перм., 1854.

Беечáйница, ы, ж. Отсутствие
чая. С летошних пор бесчайница:
пьем всяки листья. Колым. Якут.,
1901.

Бесчáстить, с т и ш ь , несов.,
перех. Лишать счастья, делать не-
счастным; обижать. Даль [без указ,
места]. У жената женка лютая змея
да хочет девицу бесчаститъ меня.
Красноуф. Перм., 1930.

Бесчáстье, я, ср. Несчастье;
неудача. Курск., 1893. К ал у а;.,
Смол., Пек. — Ср. Б е с с ч а с т ь е .
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БθСЧäеъθ, я, ср. Несчастье;
неудача. Нижегор., Даль. Такое
бесчасье случилось: то мать умерла,
а тут брата в солдаты отдали.
Мещов. Калуж., 1902. — Ср. Б е с -
с ч а с т ь е , .

Бθсчерëвный, а я, о е. Худо-
щавый, худой, тощий. Весчерëвная
собачка — βяк-βяк-βяк (загадка: мя-

?лица при мельнице, на которой тол-
кут пеньку). Тул., Садовников. Дон.

Весче редица, ы, ж. Беспоря-
док, нарушение установленного по-
рядка. Волог., 1839—1842. У них
наβсегды такая бесчередица: вчера
мене гоняли в подводы и нынче гонют.
Обоян. Курск., 1850. Пек., Смол.
•» Беспорядок в доме. Пек., 1902—
1918.

Беечерéдница, ы, ж. То же,
что бесчередица. Волог., 1866.

Беечерéнный, а я, о е. Не
имеющий черенка, ручки. Уж ты
дай-ко мне, матушка, Обгорелую
корочку, Бесчерепную ложечку (свад.
причит.). Волог., 1902.

Бесчестно, нареч. 1. В знач.
сказ. Не соответствует положению,
состоянию кого-либо; унизительно.
Это, кажется, бесчестно еля тебя:
смотри-ко! — с кем ты связался!
Пошех. Яросл., 1850. Волог., Вят.
В лаптях-то ходить уж очень бес-
честно по нашему месту. Влад.
Нацедил бы в яндову, ив ведра-то
(подавать пиво) больно бесчестно.
Костром. Калуж. Постеля у ней хо-
рошая.., какому хошь барину на нее
лечь не бесчестно! Перм.

2. Обидно. Пошех. Я росл., 1849.
Такие-то басни кому хочешь бес-
честно слухатъ. Бесчестно бывает,
а пожалиться некому. Брас. Брян.

Бесчестье, я, ср. 1. Цена.
Что бесчестья за кафтан? Калуж.,
1848. Нижегор. Почем бесчестье —
какая цена? Яросл. Много ли ста-
нешь просить бесчестья-то? — гово-
рит покупатель продавцу какого-
либо домашнего животного. Волог.
А какое будет бесчестье экому само-
вару? Енис. || Шутл. Плата за не-
весту. Сколько бесчéстъя-то, запла-
тил? Вят., 1903. — Ср. А л о м .

2. Венчанье [?]. «В выражении:
Сколько ты, батюшка, возьмешь

с мене за это бесчестье?». Нижнедев.
Ворон., Рогов, 1893.

— Доп. [Знач.?]. По старому по
бесчестью да по великому Подоспело
его слово похвальнее. Да лева его нога
да околъздилосе, А права то нога и
подломилосе, Да и падал старой тут
на сыру, землю. Печор., Óнчуков.

Бесчётка, и, ж. Полкопейки,
грош. Ворон., 1927.

Бесчетный, а я, о е. Бестолко-
вый. Ирбит., Охан. Перм., 1930.

Бβсчйнничать, а ю, а е ш ь,
несов., неперех. Нарушать приличие,
порядок; безобразничать. Ольга, не
бесчинничай! Юрьев. Влад., 1910.

Бесчйеелка, и, ж. Женек,
к бесчисленник. Олон., 1898.

Бесчйела [сущ.?, прил.?]. «Глу-
пая, бестолковая» [женщина]. Кар-
гоп. Αρχ., Киснемская, 1928.

Бесчисленна, и, ж. Коса, за-
плетенная из большого количества
прядей. Заплетала русу косу Во ча-
стую бесчисленку. Тотем., Никол.
Волог., 1902.

ιН»*Беечйеленник, а, м. Непо-
нятливый, бестолковый, глупый че-
ловек (иногда бранно). Волог. Во-
лог., 1883—1889. Олон., Hour.,
Сев. "

Бесчйсленницей. Заплетать
косу б е с ч й с л е н н и ц е й . Из
большого количества прядей. Ну
еще она бесчйсленницей заплетает
косу-то! Кадн. Волог,, 1854. «Де-
вицы заплетают одну косу в три,
четыре и более («бесчйсленницей»)
прядей». Кадн. Волог., Попов.

Бесчисленный, а я, о е. Бес-
толковый. Что ты, бесчисленный,
делаешь, все испортил! Пинеж. Αρχ.,
Матер. Срезневского. Каргоп. Αρχ.,
1928. — Ср. Б е с ч й е л а .

Бесчиеловый, а я, о е [удар.?].
Беспорядочный [?]. Дъяьол бесчисло-
вый. Кологр. Костром., Архив АН,
1896.

Беечувный, а я, σ е. Непо-
слушный; несговорчивый (иногда
бранно). Беечувный такой углан!
как не закликай, есе суровится; не
добром, не худом его не счунегиъ.
Девки у их бесчувные; хи-хи, да
го-го! за — все ощиреются, счуву не
енают. Перм., 1856. Вят.
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БθСШабáШИТЬСЯ, несов. Те-
рять надежду, отчаиваться. Порх.
Пек., 1855.

Бесшабашный, а я, о е.
1. Беспорядочный. «Например: ра-
ботающий тогда, когда все кончают
работу, и спящий в рабочую пору».
Пек. Пек., Копаневич, 1902—1918.

2. Причиняющий всем беспокой-
ство, беспокойный, буйный. Оρенб.,
1849. Перм., Дон., Симб., Яросл.

3. Бестолковый. Оренб., 1849.
» «Неспособный ни к чему». Рыб.

Яросл., Архив АН, 1850.
4. Б е с ш а б а ш н ы й плот. Не-

большой плот без снастей и як`орей,
использующийся в полую воду. По
Волге и ее притокам, 1857.

Бееыкáть, а ю, а е ш ь , несов.,
неперех. Браниться, упоминая слово
«бес». Пек,, 1855. Твер.

Бесыкáться, а ю с ь, а е ш ь-
с я, несов. То же, что бесыкать.
Осташк. Твер., Пек., 1855. Твер.

БθС ЯКа, и, ж. Бранно. Вздорная,
капризная женщина. Чистоп. Ка-
зан., Матер. Слов. Комисс.

Бееятина, ы, ж. Очень кислое
яблоко из породы диких лесных
яблок. Липец. Ворон., 1929—
1937.

1. Бéтать, а ю, а е ш ь и би-
ТáТЬ, а ю, а е ш ь, несов., неперех.
1. Б é т а т ь . У моряков — плыть
навстречу ветру или под углом к его
направлению. Αρχ., 1842—1847. Бе-
тай — держи круче! Αρχ. α Только
неопр. форма. Надотъ бетитъ, а то
понесёт обратно. Беломор. Αρχ.,
1929. — Ср. Б é т ь ю.

2. Б и т а т ь. «Один из собира-
телей считает, что битáть значит
в Αρχ. управлять парусами; счи-
таю это крайне сомнительным».
Даль.

3. Б é т а т ь . «Один из собирате-
лей утверждает, что бетать значит
в Αρχ. терпеть бурю, крушение;
считаю это крайне сомнительным».
Даль.

2. Бéтать, несов., перех. Пугать
рыбу, загоняя ее в мережу. Бело-
зер. Новг., 1857.

Бéтаться и битáтьея, шс
1. Б é т а т ь с я . То же, что 1. Бé-
тать (в 1-м знач.). Αρχ., 1842—1847.

Пора остаться, а то нам не успеть
добраться до берега. Беломор.

2. Б и т á т ь с я . «Один из соби-
рателей считает, что битаться значит
в Αρχ. управлять парусами; счи-
таю это крайне сомнительным». Даль.

3. Б é т а т ь с я . Выдерживать
бурю. Помор. Αρχ., 1885, f· «Один
из собирателей утверждает, что бе-
таться значит в Αρχ. терпеть бурю,
крушение; считаю это крайне сом-
нительным». Даль.

Бетенцы, мн. У моряков —
приспособление для поднимания
якоря на судах. Олон., 1872.
~ Бéтины, т и н, мн. Поперечные
балки в середине лодки, служащие
упором для»ее бортов. Пек., 1912—
1914.

БéТИТЬСЯ, несов. То же, что
1. Бéтать (в 1-м знач.). Αρχ., 1844.

БθТлейки, мн. [удар.?]. Укра-
шение из мелких медных монет и
пуговиц. «У девиц голова не покры-
та, в косе., ленты, а на конце лент
„бетлейки" (до 10) из медных мел-
ких монет и пуговиц». Дон., Столя-
ров, 1848.

Бéтовый, а я, о е; б é т о в,
а, о. Б é т о в а нашесть. Доска
в средней части лодки, на которой
укрепляется парус. Поставь парус
в бéтову нашесть. Αρχ., 1858.

БθТЬ, и, ж. 1. Курс, направле-
ние судна навстречу ветру или под
углом к его направлению. Αρχ.,
1847. о Красная б е т ь, красивая
б е т ь. Курс судна навстречу ветру.
Αρχ., 1842—1847. о Крутая б е т ь.
Курс судна под углом к ветру. Αρχ.,
1847. о Идти б é т ь ю. Идти на-
встречу ветру или под углом к его
направлению (о судне). Помор. Αρχ.,
1885.

2. Буря на море. Помор. Αρχ.,
1885.

3. Рея, растягивающая нижние
углы паруса. Αρχ., 1844.

4. Доска в средней части лодки
в виде скамейки с отверстием в се-
редине для закрепления мачты.
Юяда. Поморье, 1929. Онеж.
КАССР. — Ср. В е т о в а на-
шесть.

^Т,θБех [род?]. Ядовитое растение
Cicuta virosa Т,, сем, зонтичных,
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растущее в болотистых местах.
Курск., 1897.

Бехмéт, а, м. Прозвище [ка-
кое?]. Один парень у нас есть бех-
мéт, 6ахмéт. Вожегал. Киров., 1950.

Бехмéтка, и, м. и ж. Непо-
воротливый человек. Уржум. Вят.,
1882.

Бéхтерь и бехтéрь, ρ я, м.
Большая корзина, сплетенная из
дранок. = В а х т е р ь. Для носки
сена. Шенк. Αρχ., 1928. ° Б е х-
т é ρ ь. Αρχ., 1950.

Бехтерйха, и, ж. То же, что
бехтерь. Березняк. Αρχ., 1950.

Бецать [удар.?]. «Из глаголов,
обозначающих понятие издавать
звук (о животных)». Кирил. Новг.,
Прогр. АН, № 163, 1898.

Бечäйка, и, ж. 1. Лыко, лубок.
Болх. Орл., 1901. Пек. Осину распа-
рят, а потом бечайки дерут. Покр.
Влад. — Ср. О б е ч а й к а .

2. Деревянный обод колеса для
кручения веревок. Пек., 1912—1914.

3. «Колыбелька» [?]. В л а д., Ро-
зов.

ρ- Бечева, бичевá, ы и бечева,
ы, ж. 1. Берег реки. •» Берег реки,
занятый лугами или засеянный чем-
либо. = Б е ч е в а . «Бечевою же на-
зывают ровное место близ Волги,
на котором после разлива сеется
лен». Пошех., Молог. Яросл., Бур-
нашев, 1849. Охан. Перм. = Б и-
ч е в а. Пойдем вместе сенокосить
на бичевы. Волог., Баженов. Урал.
«· Б и ч е в а. Глинистый, обрыви-
стый берег реки. Вичевá у реки около
лесу есть, красный, глинистый обрыв.
^Вожгал. Киров., 1950. «· Б е ч е в а .
Высокое место между двумя ручья-

'ми при впадении их в реку. Волог.,
1883—1889. » Б е ч е в á . В дорево-
люционной России — берег Клязь-
мы вверх от Владимира, где оста-
навливался сплавляемый по реке
длл: продажи лос. Таких мест по
Клязьме тр_и. Влад., 1905—1921.
•» Б е ч е в а . «Прибрежный хрящ,
чаля» [?]. Урал., Миртов, 1930.
*· Б е ч е в а. Часть реки [какая?].
Котельн. Вят., 1896. || Б и ч е в а.
Край речного берега, по которому
шли бурлаки. Яран. Вят., Архив
АН [без указ. года].

2. Б н ч е в а. Песчаный вал на
озере. Перл., Зауралье, 1914.*· Ого-
лившаяся из-под воды отмель, остро-
вок. Шадр. Перм., 1924.

— Доп. [Знач.?]. = Б е ч е в а .
Набили как бечеву. Петрозав. О л он.,
Архив АН, 1896.

Бечевник, а и бичевнйк, а,
м. Растение сем. сложноцветных,
Artemisia ргосега Willd.; вид круп-
ной кустовой полыни, полынь высо-
кая. = Б е ч е в н и к . Тетюш. Ка-
зан., 1858. Казан. ·=> Б и ч е в-
н и к. Казан., Даль.

Бечевник, а, м. Ровный, без
изгибов берег. «Словопроисхожде-
ние, очевидно, — от „бечевка", на-
столько ровный берег, — якобы вы-
тянутый по бечевке». Сиó.. Ильин,
1916.

ч у, ч и ш ь, несов.,
перех. 1. Думать. Тамб., 1850. Ты
бечишъ, я не знаю эвтого. Тамб,
Тамб., Даль [со знаком вопроса].

2. «Из глаголов, обозначающих по-
нятие говорить, кричать (о человеке
и животных)». Кирилл. Новг., 1898.

Бечь, бечй, бечть, несов.,
неперех. 1. Бежать. = Б е ч ь .
Курск., 1840. Я эа тобою буду бечь.
Орл. Тамб. А я бечь — да сабаиι!
Дон. Смол., Брян., Моск. Будет
собака бечь. Калуж. Петерб., Слов.
Акад. 1895 («только в обл. языке»).
α Б е ч й . Сев., Даль. = Б е ч т ь.
Станицы по Донцу, 1929.

2. Б е ч ь . Плыть на судне. Ко-
лым. Якут., 1901.

Бéша, междом. Слово, которым
подзывают овец. Заон. Олон., 1885 —
1898.

Бешáв, а, м. Трава Campanula
cervicaria L., сем. колоколъчиковых;
колокольчик жестковолосый. Вят.,
Анненков.

1. БθШáва, ы, м. 1. Ж. То же,
что бешав. Даль [без указ, места].

2. Бешáва, ы, м. и ж. Шалун,
сорванец. Даль [без указ, места].

1. БешáК, м. Рыба Alasa kes-
sleri (Grimm); крупная речная
сельдь. Моздок. Терек., 1900, Дон.
Южн., Сабанеев.

2. БθШÜК, м. Растение Ranun-
culus sceleratus L.; лютик ядовитый.
Свежие травянистые части вызывают
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на коже ожоги (волдыри). Кνрск.,
1893. \

Бéшанец, н ц а , м. Шальной,
сумасбродный человек. Пек., 1855.

БешанéЦ, н ц á , м. Ядовитое
растение Hyoscyamus niger L.; беле-
на черная. Великолукск. Пек.,
1855. — Ср. Б е л у к.

БθПΐаница, ы, ж. [удар.?]. Рыба
Pelecus cultratus (Linne); верховод-
ка, чехонь. Даль [без указ, места].

Бешáнка, и, ж. 1. То же, что
бешенка (в 1-м знач.). Астрах.,
1841.

2. Рыба Leucaspius delineatus
(Heckel); верховодка, верхоплав-
ка. Симб., 1888.

Бβшанка, и, ж. [удар.?]. Ра-
стение Dracocephalum moldavicum
L.; змееголовник молдавский, ма-
точник. Нижегор., Анненков.

Бешенéц, н ц á , м. 1. Гнев, ис-
ступление. Влад., 1852.

2. Помешательство, сумасшествие.
В лад., 1852. || Белая горячка; сума-
сшествие с перепоя. Влад.. 1852.

Бéчΐеник, а, м. Лекарство от
бешеных собак. Верейск. Моск.,
1910. — Ср. Б é с и в о.

Бéшещща, ы, ж. 1. Ядовитое
растение Cicuta virosa L.; цикута
ядовитая. Даль [без указ, места].
о Б é ш β н и ц а ядовитая. Αρχ.,
Даль, о Б é ш е н и ц а водяная.
Растение Cicuta virosa L.; цикута
ядовитая. Анненков [без указ,
места].

2. Растение Prunella vulgaris L.,
сем. губоцветных; Черноголовка
обыкновенная. Анненков [без указ,
места].

3. Растение Hyoscyamus L.; бе-
лена. Русск. Энц. 1911. || Ядовитое
растение Hyosciamus niger L., сем.
пасленовых; белена черная. Приан-
гунский край, Анненков [без указ,
места]. — Ср. Б е л у н.

Бéшенка и бешóнка, и, ж.
1. Б с ш е н к а . Рыба Pelecus cult-
ratus (Linne); чехонь. Астрах., 1852.
Казан., Сабанеев.

2. Б é ш е н к а . Маленькая рыб-
ка, водящаяся в Северном Ледови-
том океане. Кольск. Αρχ., 1885.

3. То же, что бешеиец (во 2-м
знач.). Приволж., 1852.

4. Крепкая настойка. Приволж.,
1852. — Ср. Б é си во.

5. Сельдь-черноспинка Alosa
(Caspialosa) kessleri (Grimm). Ср.
Волга, Берг, 1948. — Ср. 1. Б е-
ш а к. ».

Бéшенцы, ц о в, мн. То же, что
беιпеные огурцы (См. Б е ш е н ы й ) .
Нижегор., 1860.

Бешеный, а я, о е. 1. Б е ш е -
н ы е , ы х, мн., в знач. сущ. Шум-
ная ватага пьяных ряженых го-
стей, исполняющих свадебный обы-
чай — после первой свадебной ночи
извещать родных невесты о ее не-
винности, демонстрируя сорочку мо-
лодой. Вяу., 1907.

2. В названиях растений. «· Б с-
ш е π ы и огурец. Многолетнее ра-
стение Ecballium elaterium Rich.,
сем. тыквенных. Крым., Кавк.,
Ростовцев. о Б é ш е н ы е огурцы,
а) Растение Silene inflata Sm., сем.
гвоздичных; смолевка широколист-
ная, смолевка-хлопушка. Нижегор.,
Алт., Анненков, б) Ядовитое расте-
ние Datura stramonium L., сем.
пасленовых; дурман обыкновенный.
Ворон., Анненков, в) «Растение, по-
падающееся в сеие». Нижегор.,
Лавровский, 1860. о Б е ш е н а я
трава, а) Растение Gentiana cam-
pestris L.; горечавка полевая. Ниже-
гор., Анненков, б) Растение Gen-
tiana amarella axillaris Led.; горе-
чавка язычковая. Анненков [без
указ, места], в) Ядовитое растение
Hyosciamus niger L.; белена черная.
Урал., Анненков, г) Растение Iris
pumila L.; касатик низкий, степные
петушки. Употребляется как ле-
карство при укусе бешеной собакой.
Сарат., Анненков, д) Растение Lin-
ηаеа borealis Gron., сем. жимолосте-
вых; линнея северная. В лад., Ан-
ненков. о Б ó ш е н а я травка. Ра-
стение Potentilla argentea L., сем.
розовых; лапчатка серебристая. Во-
рон., Анненков, о Б е ш е н ы й
хворост. Растение Aralea pontica L.,
сем. вересковых; желтая ацалея.
Цветы и листья этого растения вред-
ны. Мед, собранный с него пчелами,
производит род опьянения или бе-
шенства. Закавказ., Анненков.
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3. В названии рыб. о Б é ш е-
н а я рыба. Рыба Alosa kessleri
(Grimm); речная сельдь, железница.
Пенз., Сабанеев. Дон. — Ср. Б е-
ж á к , 1 . Б е ш á к , Б é ш е н к а
(в 1-м и 2-м знач.).

Бешетка-трава, ж. [удар.?].
Лекарственное растение Cynoglos-
sum officinale L., сем. бурачниковых;
чернокорень аптечный. Сарáт., Ан-
ненков.

БθШЙха, и, ж. Болезнь рожа.
Ельн. Смол., 1905—1921. Тюпск.,
Покров. Иссык-Кульек. || Опухоль;
флюс. Дон., 1929. •» Злокачествен-
ная опухоль. Дон., 1930.

— Д°п. [Знач.?]. Укрой., от огня..,
от сибирки.., от беиιихи и от бросу..
и от всех недуг! Майков, Великор.
закл., 1868.

БешЙШНИК, а, м. Растение
Chenopodium hybridum L., сем. ма-
реновых; марь гибридная. Екате-
ринб. Перм., Анненков.

БешкéШ, а, м. Взятка, подно-
шение. Дон., 1876. о Выпить на
б е ш к é ш. Дон., 1876.

Бβшлейка, и, ж. Украшение
из монет и пуговиц на лентах, впле-
таемых в косы девушек. Дон., Даль.

БθШЛéК, а, -и. «Сыр в лепешках».
Наурская Терек., Востриков, 1907.

БθШÓНка. См. Б é ш е н к а.
БθШТЙ. 1. Употребляется для

уточнения сказанного. То есть; бишь;
точнее. Мы ходили β лес аа грибами,
бештύ за ягодами. Возъми-ко то-
пор-от, бештύ βожжи. Ветлуж.,
1898. Я ходил β исполком, ой, бештύ
β билύцу. Ветлуж., Марков, 1933.

2. «Ты говоришь, ты думаешь».
Орл., Котельн. Вят., Шахматов,
1850.

БéШТО. Вопросительно-усили-
тельная частица, употребляемая при
усилии что-либо вспомнить, по-
правиться при обмолвке. Что-бешто
хотела сказать? Который-бешто год
вышла замуж? Онеж., 1933.

БбΐЯЬ, частица. Бишь; употре-
бляется при желании уточнить ска-
занное, поправить ошибочно ска-
занное слово, при усилии что-то
припомнить. Я. об этом от того-то
слышал, да бешь (нет бишь) читал.
В лад., 1820. Дай-ко мне наперсток,

óешь ножницы. А что 6ешъ я сказал?
Как бешь е.`о зоаут.' Буйск., Чухл`.
Костром., Черепов. Новг.

БещевáТЪ, несов., перех. Сер-
диться, бранить, выговаривать кому-
либо. Влад., 1852. Будет тебе беще-
вать-то девку! Волог.
øБздавäнИб, я, ср. Действие но

знач. глаг. бздавать. Вельск.,
Тотем. Волог., Шенк. Αρχ., 1913.

Бздавáтъ и баздавáть, не-
сое.; бзданýть и базданýть, сов.;
перех. и неперех. 1. Неперех. Под-
давать пару в русской бане, смачи-
вая раскаленную каменку. ° Б з д а-
в а т ь, б з д а н у т ь. Верхне-
Уфал. Челяб., Усол., Зауральск.
Перл., 1852. Бздани-ко хорошенько,
попариться охота. Бздавáл, бзда-
вáл, ничего жару нет, да и пару нет,
поадо закрыли, каменка и простыла.
Перм. Во лог.. Αρχ.

2. Перех. Ударять сильно и резко.
Усол. Перм., 1852. Как он его бзда-
нул кулаком, дак он далеко улетел,
пал, да в грязь. Перм. Я тебя бзданý
(я тебя ударю). Αρχ. Я тебе как
бздану, что не встанешь. Свердл.

БЗДЕТЬ, а ю, а е ш ь, некое. То
же, что бздавать. Я в бане-то никогда
не бздаю. Полев. Свердл., 1964.

БЗДЙка, и, ж. То же, что
бзника. Архив АН СССР [без указ,
места и года].

БЗДЙИК, а, м. То же, что бзни-
ка. Урал., Анненков.

БЗДНЙка. См. Б з н и к а.
Бздунйка, и, ж. Solanum nig-

rum L.; паслен черный. Болх. Орл.,
Сахаров, 1901. Горьк. — Ср.
Б з н и к а.

БЗДýΉЪЯ, и, ж. Клоп ягодный.
Мещрв. Калуж., Косогоров, 1916. —
Ср. Б з д ю л ь.

Бздýшка, и, ж. Род шарообраз-
ного гриба, наполненного пылью,
похожею с виду на нюхательный
табак; Lycoperdon bovista L., сем.
дождевиковых. Слов. Акад. 1895
[без указ, места].

БЗДýШКИ. Род детской карточ-
ной игры. Играть в бздýшки. Дубен.
Тул., Ш3—1960.

<,ί,?θБЗДЙ!Катъ, некое., неперех. Дур-
но пахнуть, вонять. Пек., Осташк.
Твер., 1855.
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Бздйритъ. См. Б з ώ ρ и т ь.
Бздй»ка, и, ж. То же, что бзни-

ка. Мы бздюку ели, поспела уж, слад-
кая. Курск., 1900. Брян. Орл.

БЗДΙ&КВа, ы, ж. Растение Sola-
num nigrum L., сем. пасленовых;
паслен черный. Каин. Том., 1910. —
С р . Б а з н и к а , Б з д н и к ,
Б з д н и к а, Б з д у н и к а,
Б з д ю к а , Б з н й к а , Б з н ю -
к а.

БЗДЮЛЪ, я, м. Клоп древесный.
Бадк>лъ сидит на малине. Во якей
бздюлъ ползёт. Смол., 1914. — Ср.
Б з д у н ь я.

Бздюх, а, м. 1. Хорек. Велико-
лукск. Пек., 1852. Зап., Осташк.
Твер., Смол. Смол.

2. То же, что бздýшка. Борисо-
глеб. Тамб., 1853. Иссык-Кульск.

Бздй>ха, и, ж. 1. То же, что
бздушка. Анненков [без указ,
места]. = Б з д ю χ а. Даль [без
указ, места].

2. То же., что бзника. Орл., Ан-
ненков.

3. Лекарственное растение Bunias
orientalis L., сем. крестоцветных;
свррбига восточная. Ворон., Аннен-
ков. »

БЗДЙХХИ, мн. Область седалищ-
ных костей по бокам у основания
хвоста животного. Кадн. Волог.,
1883—1889.

Бзз-бзз, междом. Подражание
звукам летящих оводов, обращаю-
щее коров в паническое бегство.
Охан. Псрм., 1930. На коров скажешь
«бβэ», они хвост морковкой и бежать.
Ср. Урал.

Бзлйвый, а я, о е. Избалован-
ный, капризный. Ишъ какой бз.ги-
еый, чуть тронь, сейчас и заплачет.
Волог., 1902.

о Бзнйка и бзднйка, и, ж.
Ягоды паслена (Solanum nigrum L,
и реже Solanum Duclamara L.); при
употреблении вызывают рвоту и по-
нос. ° Б з н и к а. Морш. Тамб.,
1849. Тамб., Ряз., Волж., Сарат.,
Самар. Веника на пирожки идет.
Роман. Рост., Кубан. Терек., Дон.,
Иссык-Кульск., Шадр., Охан.
Перм. Бзники наелся. Барнаул. Том.
Взника, ребята едят ягоды. Тобол.

— Ср. Б а з н й к а , Б з д й к а ,

Б з д н й к , Б з д у н й к а , Б з д ю -
к а , Б з д ю к в а , Б з д ι δ х а ,
Б s н ю к·а.

БзнΐЬка, и, ж. То же, что бзни-
ка. Дон., 1897. Вот>он., Курск.

Бзок, междолι. Окрик на вер-
блюда, чтобы он лег. Дон., 1929. —
Ср. Б а з о к.

БЗЫК, а, м. 1. Странность, при-
чуда. В колхозе не родит. Бригадир
нарядит, а она 'со бзыком, уйдёт
по ягоды. Новосиб., 1963.

2. Приступ неистовства, необу-
зданной ярости у скота из-за силь-
ной жары и укусов оводов. Пенз.
Пенз., 1852. Пек., Смол. Смол.,
Ахтуб. Астрах., Дон., 1929. Иссык-
Кульск.,% 1953—1959.

3. Овод, вообще насекомое из сем.
Oestridae. Наурская Терек., 1907.

— Ср. Б з ьΐ ч к а, Б ы з ы.
БЗЙкать, несов.\ бзыкнуть, сов.;

неперех. Обезумев от сильной жары
и укусов оводов, бежать, задрав
хвост (о рогатом скоте). Касим. Ряз.,
1897. В мае месяце скот бзыкает.
У них на спине червяки, и one там
шевыряются, и прям скотину не
удержишь, и бегают куды глава
гылъдят. В мае месяце скотина от
как баыкает, её овод кусат. Урал.

Бзйкатъея, несов. То же, что
бзыкать. Пек., Смол. Смол., 1902.

Бзйкнуть. См. Б з ы к а т ь .
БЗЫрЙКат·Ъ, несов., неперех.

Резвиться, шалить (о лошадях и
телятах). Яросл., 1896.

Бзйрить и бздйрить, не-
сое., неперех. То же, что бзыкать.
а Б з ы р и т ь . Коровы баырят.
Моск., Яросл., 1858. = Б з д ώ-
р и т ь. Яросл., Даль.

Взώритьея, ρ и ш ь с я, не-
сов. То же, что бзыкать. Переясл.
Влад., 1849. Влад.

ιК¾оБзέгрЯ, н> ж. Бранно. Недостой-
ная, негодная женщина, дрянь. Ка-
кая бзыря~то попадет (в жены).
Юрьев. Влад., 1905—1921. || М. и
ж. Сорванец, повеса, шатун. Даль
[без указ, места].

БЗЫрАтъ, несов., неперех. То
же, что бзыкатъ. Молож. Яро ел.,
1953. Новг.

БзЙЧИТЬСЯ, несов. То же, что
бзыкать. Скотина бзычится. Ца-



Бизилики 289

рев. Астрах., 1910. Корова бзычится,
^прочится. Урал. || Дуться, сер-
диться (о человеке). Чего бзычишъся?!

,, Строка напала? Урал., 1963.
* Бзычка, и, ж. То же, что бзык.

Чернояр. Астрах., 1852.
Бйбик, а, м. Человек, имеющий

какой-либо физический недостаток.
Холм. Пек., 1902—1904.

Бйбика и бибйка, и, ж.
•" 1. Растение Peganum harmala, сем.

рутовых, дающее красную краску;
'* гармала. <=> Б и б й к а . Даль [без

указ, места), о Б и б и к а. «Ср. и
* юго-вост. Россия». Слов. Акад. 1895.

α Б и б и к а [удар.?]. Астрах., Ан-
. ненков.

* 2. Б и б и к а. Остатки, выжимки
при выделке растительного масла;
жмыхи. Спас. Казан., 1852. Казан.,
Симб. || Толченое конопляное семя.
Симб., 1889.

3. Б и б и к а. Скудная плохая пи-
ща. Есть бибику с салом (поговорка).
Симб., 1852. Казан.

БЙбля, и, ж. Рыба Rutilus ru-
tilus (Linne); плотица. Южн., Даль.

БЙва, ы, ж. Мешочек с кремнем
и трутом для высекания огня. Усть-
Сысол. Во лог., начало XX в.

Бивать, а ю, а е ш ь, несов.,
перех. Б и в а т ь ведро. Набивать
обручи на деревянное ведро. Свекор
ведро бивáет, Жиздр. Калуж., 1905—

` 1921.
БИВéТЬ, несов,, перех, Б и в é т ь

мясо [?]. Заготовлять впрок мясо
(солить, коптить, вялить и пр.).
Αρχ., Даль [со знаком вопроса].

`Ч5чβБивéц, в ц а, м. Игрок, бью-
щий по мячу (в игре в мяч). Жиздр.
Калуж., 1905—1921.

БЙгать, а е т, несов., неперех.
Подсыхать, сохнуть. Колым. Якут.,
1901.

Бигдáн, а, м. Палочка в детской
игре «в чижики» и самая игра. «Игра
состоит в том, что бигдан кладется
на другую палочку, помещающуюся
в черте, и затем по бигдану ударяют
палкой, а он летит за черту». Жиздр.
Калуж., Добровольский, 1905—1921.

Битер и бигéр, а, м. ° Б й-
г е р. Татарин., Охан. Перм., 1854.
•» Б и г é р. «Из прозваний чело-
века». Нолин. Вят., Архив АН, 1896.

'/4 19 Словарь, вьшуск 2

Биголовка, и, ж. [удар.?]. Бо-
лотное растение с пушистыми бе-
лыми головками. Крестец. Новг.,
1914.

БЙДЛΘ, нареч. Возле, рядом.
Балахн. Нижегор., 1870. — Ср.
В й з л и , Б и л и .

Бидрец, а, м. [удар.?]. Растение
Valeriana officinalis L., сем. валерь-
яновых; валериана лоснящаяся.
Курск., Анненков.

Бидýх, а, м. Человек, занимаю-
щийся сбором кедровых шишек.
Нанимали от колхозов бидухов, шиш-
ки били. Том. Том., 1964.

Биβрган, а, м. [удар.?]. Расте-
ние Salsa (А. М.), сем. маревых;
анабазис солончаковый. Туркестан.,
Анненков.

Бижéнь, ж н я , м. Плетеный
закром. Гребен. Терек., 1902.

Бижóнка, и, ж. Глубокая кор-
зинка с крутыми боками без ручки
или с двумя маленькими ручками.
Гребен. Терек., 1902.

Бижук, а, м. [удар.?]. Кличка
собаки. Крестец. Hour., 1912.

Бизäнить, н ю , н и ш ь, не-
сов., неперех. Громко, горько пла-
кать. Перм. [год и автор неизвест-
ны]. — Ср. Б а з á н и т ь .

Бизáнья, и, м. и ж. Тот, кто
плачет. Перм. [год и автор неиз-
вестны].

Биздéрево, биз-дéрево и
бис-ДéрθВО, а, ср. 1. Растение
Artemisia abrotanum L·., сем. сложно-
цветных; полынь высокая. ° Б и з-
д е р е в о . Тамб., Даль [со знаком
вопроса к форме слова], 3-е изд.
α Бис-дéрево. Тамб., Анненков.

2. В и з - д е р е в о. Растение Arte-
misia ргосега, сем. сложноцветных;
полынь высокая. Дон., Анненков.

БИЗДЙ>ЛЬ, я, м. Прозвище ехид-
ного или скрытного человека. Сев.-
Двин., 1928.

Бизилйкиибезелйки, л и к ,
мн. (ед. б и з и л й к , б е з и л é к ,
а, м. и б и з и л й к а , и, ж.). Кольца
из золота, серебра или олова, кото-
рые в старину носили казачки на
руках в виде браслета. Дон., 1848.
<(В некоторых станицах бизилики
и теперь еще употребляются». Дон.,
Опыт 1852. Дон., Даль [со знаком
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вопроса к форме ед. числа — б и-
з и л и к а]. «Самые женские наряды:
кубилеки, бивилики, чуреки — сви-
детельствуют о значительной доле
татарского влияния на домашний
быт серединцев`>>. Дон., Миртов,
1929. — Ср. Б е л е з и к и.

Бизйрно, парен. Очень мало,
скудно, мизерно. Молог. Я росл.,
1849.

БЙЗЛИ, нареч. Возле, рядом.
Шуйск. Влад., 1910. — Ср. Б и д-
л е, В о д л е.

ВИЗОЙ, а я, о е. Близорукий.
Любим. Яросл., 1912. Чухл. Ко-
стром. — Ср. Б и з ы и.

° Визóрить, ρ ю, ρ и ш ь, не-
сов., перех. Бранить. Корсун. Симб.,
1895—1896. — Ср. О б и з ó р и т ь .

Бизóрно, нареч. Постыдно,
унизительно. Ростов. Яросл.,
1902.

Бизóрный, а я, о е. Постыд-
ный, унизительный. Ростов. Яро ел.,
1902.

Бизýльник, а, м. 1. Растение
Crepis tectorum L., сем. сложно-
цветных; скерда кровельная. Даль
[без указ, места]. Слов. Акад. 1895
[без указ, места]. *

2. Растение Ligularia sibirica L.,
сем. сложноцветных; бузульник си-
бирский. Даль [без указ, места].

Бизу·Н, а, м. \. Плеть, кнут,
хлыст. Пек., Ворон., Даль [с пометой:
<ίполъск.»]. Смол. Отлупили как сле-
дует биаунóм. А биаунά не хочешь?
Йонав. Лит. ССР. Визýн — это
кнут. Бизýн поляки говорят. Прейл.
Латв. ССР, 1963. *· Кнут, плеть,
жгут, сделанный из узкого поло-
тенца. Смол., 1919—1934.

2. Наказанье плетью, хворости-
ной. Дай ему бизуна. Пек., Ворон.,
Даль.

— Польск. b 1 ζ и η.
Визу Η, а, м. [удар.?]. Плакси-

\вый человек, ребенок. Óрл. Вят.,
1897.

БизунÓК, н к а, м. Уменын.
к бизун (в 1-м знач.). Смол., 1919—
1934.

БЙЗЫЙ [?], а я, о е, м. Близо-
рукий, подслеповатый. Яросл., Ко-
стром., Даль [со знаком вопроса]. —
С р . В и з о й .

Вий [?], я, м. Ядовитый паук,
тарантул. «В Крыму и в саратов-
ских степях». Южн., Бурнашев.
ГОжн., Даль [со знаком вопроса].

Бикëт, а, м. 1чПикет, сторо-
жевой пост. Секреты, бикеты в поле
ставили. Гребен. Терек., 1902. Дон.
На грани бикéт был, там жили би-
кетчики. Урал. Тиф л.

2. Место сдачи рыбы на рыбных
промыслах. На бикéты ездили, рыбу
сдавали. Гурьев Урал., 1962.

3. «Особое учреждение в поселке».
Бикéт — это все равно как., конто-
ра, в ее распоряжении были все сена
и леса. Урал., Малеча, 1963.

^>оБикéТЧИК, а, м. 1. Участник
охраны р¾ки Урала, его рыбных
богатств. Бикетчик следит, где рыба
ложится. Урал., 1962.

2. Лесник, охраняющий лес; сто-
рож, охраняющий село. Смотрите,
на 6икéтчика в лесу не напоритесь.
Гурьев., 1963.

Бйкинакица и бикинаки-
Цä. Слово, которое произносят при
игре в айданчики (см. А и д а н-
ч и к и ) . Нижне-Дон., 1929.

БИКЛЙ>ШКИ, ш е к, мн. Часть
ткацкого стана. Я поставила красна,
им девятая весна.. На протесте, на
биклιöшках Трава выросла. Ко-
стром., Прогр. № 264.

БЙКМΘС, а, м. Фруктовый мед.
Дон., после 1864 г.

БикрéН. — Зря бикрéн напрас-
но. Бесполезно. Чем ет там бала-
бонить — та зря бикрéн напрасно,
лучше бы огород сходил полил. Урал.,
1963.

БИКС, а, м. Народная игра, род
биллиарда. «Необходимое условие
игры — продолговатый стол с пока-
тою верхнею доскою. На поверх-
ности доски углубления, околочен-
ные кругом гвоздиками; у нижнего
края ее деревянные лузы. Около
луз и около углублений цифры: 20,
40.. и т. д. Играющие катают шары.
Чей шар закатится в лузу или ямку,
отмеченную наибольшим количе-
ством очков, тот получает всю став-
ку». Вят. (юго-вост.), Зеленин,
1901.

БЙКСа, ы, ж. Проститутка. Дон.,
1929.
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Бикеéрка, и, ж. Девушка, жен-
щина, за которой кто-либо ухажи-
вает, с которой кто-либо проводит
время. Ср. Урал, 1Θ63.

Бйкуе, а, м. Окрошка. Зап.,
Даль. — Ср. П и г у с .

— Польск. Ь 1 g о з — род мясной со-
лянки, бигос.

Бйкушка [?], и, м. и ж. Тот,
кто умеет лестью, угодливостью рас-
положить к себе; льстец, подлиза.
Αρχ., Даль [со знаком вопроса].

Бикушнóй [?], а я, о е. Умею-
щий лестью, угодливостью располо-
жить к себе, вызвать доверие и сим-
патию; вкрадчивый, льстивый. Αρχ.,
Даль [со знаком вопроса].

Била, б и л , мн. «Род толстой
лопаты или плоской колотушки,
которой бьют и ровняют комли сно-
пов и клади». . Нижегор., Даль.

Билáвушка, и, ж. [Знач.?].
Пудож. Олон., 1915.

Билдθрюк, а, м. [удар.?]. Пти-
ца Syrrhaptes paradoxus, сем. рябков.
Мензбир [без указ, места].

Билезйки. См. Б е л е з й к и .
БИЛΘНΘК, н ь к а, м. [удар.?].

Растение Matricaria inadora, сем.
сложноцветных; ромашка непаху-
чая. Ставроп., Анненков.

БЙЛΘНЬ, л ь н я, м. 1. Стержень
с утолщенным концом, употребляе-
мый для толчения чего-либо;
чаще — о песте к ступе. Пек., Даль.

2. Облучок у саней. Влад.,
Даль. — Ср. Б и л о (в 3-м знач.).

3. Маслобойный пресс. Твер.,
Даль. — Ср. Б и л о (в 4-м знач.).

БИЛΘТΘНЬКИ, мн. [удар.?].
[Знач.?]. Приказал мне милый Да
рубашечку вымати Билетеньки вы-
мать (песня). Дмитров. Орл., 1905.

Билетный, а я, о е. 1. Би-
л е т н ы й солдат. Солдат, находя-
щийся в бессрочном отпуске. Перм.,
1858. = Б и л е т н ы й , о г о , м.,
¾ знач. сущ. а) Солдат, уволенный
в бессрочный отпуск по билету.
Бобр. Ворон., 1850. Перм., Тобол.
б) Рядовой запаса, живущий по бн-
лету впредь до востребования на
службу. Тобол., 1911—1920.

2. о Б и л е т н а я земля. Но-
вая росчисть под сельскохозяйствен-
ный участок, с которой в дореволю-

ционной России не взимали пода-
тей в течение 40 лет и на пользование
которой выдавали билет от лесни-
чества. Шенк. Αρχ., 1898. Онеж.
КАССР. о Б и л é т н а я вотчи-
на, полянка и др. То же, что билет-
ная земля. Билетная полянка. ΙПенк.
Αρχ., 1850. Αρχ. = Б и л е т н а я ,
о и, ж., в знач. сущ. То же, что би-
летная земля. Шенк. Αρχ., 1898.
о Б и л е т н о е , ог о, ср., в знач.
сущ. Документ из лесничества, по
которому крестьянин получал би-
летную землю. Пинеж. Αρχ., 1961.

Билйбера, ы, ж. Мелочность.
Рыб.' Яросл., 1926.

У)£>БЙЛКа, и, ж. Глиняный кув-
шин или горшок с ручками для сби-
вания масла. Уход., Шил. Ряз.,
1962.

БИЛО, а, ср. 1. Пестик к ступе.
Новоржев., Остр., Порх. Пек., 1855.
Пек. — Ср. Б и л е н ь (в 1-м знач.).

2. Язык у колокола. Даль [без
указ, места]. Пек., Смол.

3. Различные части саней. » Об-
лучок у саней. Влад., Даль. •» Б й-
л а, мн. Изогнутые брусья, идущие
от передка саней, служащие для
придания им устойчивости. Ниже-
гор., Даль. Сани на езакапг пошли и
билами ударилисл. Курск. Орл. •» Из
названий частей повозок. Богоявл.,
Семен. Нижегор., 1897. — Ср. Б и-
л é н ь (во 2-м знач.).

4. Маслобойный пресс. Твер.,
Даль. — Ср. Б и л é н ь (в 3-м
знач.).

Бйлы, бил, мн. Маслобойный
пресс. Каιпп. Ленингр., 1933.

Бильдйэга, и, ж. Суковатая
палка; дубинка с корневищем. Ряз.,
1846—1848. Курск., Орл.

— Бильдюгу согнуть. Сказать не-
лепость. ,Переясл. Влад., 1853.

БИЛЬβ, я, ср. Собир. Огородные
овощи. Гдов. Петерб., Пек., 1852.
Гдов. Петерб., Пек., Даль [со зна-
ком вопроса к форме' слова]. — Ср.
О б и л ь е.

Бйльице, а, ср. Серебряное
кольцо. В коей ручке бильице, Змея-
ное крылъице. Сольвыч. Волог., 1902.

БильтЙ>К, а, м. 1. О кривогла-
зом человеке. «Употребляется в речи
с своим переводным словом. Эй ты.
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кривой билътюк». Дон., Донск. Обл.
Вед., 1874.

2. Мн. Бранно. О глазах. Вишь
.как вытаращил билътюки-та, так
съесть и хочет. По билътюкам-та
быть бы вору, а по уму-ma не в пору.
Ло билътюкам-то соловей, а по улов-
ке-то салей. Иикол. Самар., 1852.'

БЙЛЬца, л е ц, мн. (ед. б и л ь-
ц е, а, ср.). Продольные бруски у бо-
роны. Дон., 1929.

Бйлъце, а, ср. Уменып. к било
(во 2-м знач.). Пек., Смол., 1902—
1С04.

— Шильце к бйльцу (шильце
с бильцем). О небольшом, недоста-
точном количестве чего-яибо. Жи`здр.
Калуж., 1850. Да что тут масла-
то — шильце с бήлъцем. Дубен. Тул.

БЙЛЬЦЫ, л е ц, мн. 1. Деталь
ткацкого станка, служащая для сби-
вания ниток. Дмитров. Курск., 1900.

2. Дощечки у саней, к которым
привязывают верх (кибитку). В лад.,
1896.

БИЛЙ>Н, а, м. Растение Antheri-
cum ramosum L., сем. лилейных; ве-
нечник ветвистый. Даль [без указ,
места, со знаком вопроса к опреде-
лению] . ·

Билή, нареч. и предлог. Возле,
рядом. Виля меня прошла твоя ко-
рова. К\бан., 1900. Грайвор. Курск.
(«украинизм»), Денисевич, 1958. —
С р . Б й д л е , Б й з л и .

БилАЙ. Рукавицы. Каслин.
Челяб., 1964.

— Тат. б и я л а и — рукавица.
БИЛЙМЦЫ, ц е в, мн. В дорево-

люционной России — странствую-
щие стекольщики, имевшие свою
особую артельную органнβацию и
свой условный язык. Олон., 1885—
1898.

БилАмщики, к о в , мн. То же,
что билямцы. Олон., 1885—1898.

БИМ, мн. бимы, мóв, м. Обычно
мн. Отдельно плавающие льдины
около сплошных льдов (в Северном
Ледовитом океане). Αρχ., Даль.

Бимóк, м к а, м. Обычно мн.
То же, что бим. Помор. Αρχ., 1885.
Αρχ. f

Бимъë, а, ср. Собир. Сплошные
льды (в Северном Ледовитом океа-
не). Αρχ., Даль.

Бинбалéтовый, а я, о е.
[Знач.?]. Я куплю тебе обнову, юбку
гризвтовую, телогрейку бинбалето-
вую. Чернояр. Астрах., Орл., Ма-
тер. Срезневского.

БЙндюг, а, м. Большая извоз-
ная телега, на которую можно на-
кладывать около ста пудов груза.
Росл. Смол., 1852. Смол.

ίЯ"БИНДЇЬжник, а, м. Носильщик,
грузчик. Одесса, Астрах, и др.
южные города, 1877.

Бинéн, а, м. То же, что бинет.
Αρχ., 1844.

Бинéт, а, м. Узкий парус, при-
стегиваемый к нижней части парусов
для увеличения их площади. Αρχ.,
1842—1847. Беломор. — Ср. Π ρ и-
щ и π а.

БИНéтныЙ, а я, о е. Относя-
щийся к бинету. Αρχ., Даль.

Биргузня [род? удар.?]. Жи-
вотное из рода грызунов [какое?].
Терек., 1907.

Биревáть [?], нссов., перех. Раз-
бирая шкурки по сортам, браковать.
Αρχ., Даль [со знаком вопроса].

БЙрθВО, а, ср. Б и ρ е в о шку-
рок. Десяток или сотня шкурок.
Αρχ., Даль.

БирθВЩЙК, а, м. Сортировщик
шкурок. Αρχ., Даль.

Биремачик [род? удар.?].
[Знач.?]. Ходя свинья по бору, рве
траву лобаду, рве и бере, на бирема-
чик кладе (детская считалка). Обоян.
Курск., 1862.

Биржа, ы, ж. 1. Рынок, базар,
торговая площадь. Во лог.. 1852.
На бирже седни не была? Волог.
Ветл. Костром. •» «Небольшая от-
крытая площадь [на льду?] (заим-
ствовано из торговой практики на
чукотской ярмарке, где торг произ-
водится на речном льду). Выкати-
лись ив лесу, скатились на озерко, да
на бирже и стали на побэрд (отдых)».
Колым. Якут., Богораз, 1901.

2. Место на берегу реки или озере,
где находятся лесоматериалы перед
сплавом. Лодейноп. Леиингр., 1930.

3. В знач. нареч. Очень много
чего-либо). А ведь у нас их (мух)

биржа целая/ Мещов. Калуж., 1910.
\', *¾иржäвекий,. а я, о е. Б и р-

ж а в с к а я дорога. В дореволю-
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ционной России — большая дорога,
по которой ездили биржевые извоз-
чики. Дорогою широкою, Широкою,
биржаескою, Солдатскою, аршавскою.
Смол., 1858.

БиржáК, а, м. Легковой извоз-
чик. ̂ Приехал с вокзала на биржаке.
Пек., Смол.,, 1902—1904.

БиржевёЛОВЫЙ, а я, о е. Мож-
жевеловый. Твер., 1910.

Биржевой, а я, о е. 1. Базар-
ный. Ветл. Костром., 1933.

2. Б и р ж е в о е служащие. По-
стоянные заводские служащие.
Онеж., 1913. = > Б и р ж е в ώ е , ы х ,
мн., в знач. сущ. а) Постоянные ра-
бочие на заводе в отличие от сезон-
ных. Онеж. Αρχ., 1931. б) Рабочие
лесопильных заводов. , Онеж.
КА¾СР, Калинин [с замечанием:
«так зовут бу*рлакй»], 1933.

3. Б и р ж е в о й поезд. Скорый
поезд. Новг., Колосов [с указанием:
«От кондуктора»], 1877. Онеж.
КАССР, Калинин [с указанием:
«в речи бурлаков»], 1933.

БЙржеШник, а, м. То же, что
биржовщик. Курск., 1893.

БирЖÓВЩИК, а, м. Извозчик.
Златоуст. Уфим., 1934. •» Легковой
извозчик. Биржóвщики подгоняют:
«Что тебе угодно?» — «Я вот на
сколько времë съезжу, за тоë заплачу/>
(сказка). Перм., Зеленин. Свердл. —
С р . Б й р ж е ш н и к , Б и р ж ó -
в ы и.

Биржóвый, о г о, м. То же,
что биржовщик. Вят.,. 1907.

БирибарОМ, нареч. [удар.?].
Кое-как, не как нужно (сложить или
поставить что-либо). Ряз., Ловцов.

Бйрига, и, ж. Сложенное сено,
солома. Курмыш. Симб., 1897.

БиричÓНОК, н к а, м. Расте-
ние [какое?]. А у нас в саду сидит
биричонок. Кто его посадил? Петька
ηавачонок. Новочеркасск. Дон.,
1929.
SV1. Бирка, и, ж. о Покупать на
б и р к у . Покупать в долг. Поку-

ϊήает все на бирку. Моск. Моск., 1901.
о Нанимать (рабочего) на б и ρ к у.
Нанимать (рабочего) без письмен-
ного условия. Шуйск. Влад., 1912.

2. Бирка, и, ж. 1. Шест для
собирания плодов с деревьев, имею-

19 Словарь, выпуск 2

щий специальное приспособление,
Влад., 1853. Ворон.

2. Корзинка для сбора грибов или
ягод. Новоржев., Опоч., Порх. Пек.,
1855. Пек., Тобол.

3. Корыто, в котором красят пря-
жу. Медын. Калуж., 1879.

Биркей, я, м. [удар.?]. Взяточ-
ник. Сев. Пршιссыккулье Киргиз.
ССР, 1953—1955.

Биркий, а я, о е. Такой, кото-
рый легко, быстро собирать (о яго-
дах). Малина биркая. Барнаул.,
1929—1935.

Биркун, а, м. Плетеный из
бересты кузов телеги для перевозки
сыпучих тел. Борисогл. Тамб., се-
редина XIX в.

1. Бирок, м. Певчая птица
Plectrophenax nivalis; пуночка. «Их
бьют как дичь около Питера, по
льду, по дорогам». Αρχ., Даль.

2. Бирок, м. Счет. Зубц. Твер.,
1910.

Бирочка, и, ж. На б и ρ о ч к у
браться. Перехватывать по очереди
палку или веревку, чтобы опреде-
лить, кому первому играть. Смол.,
Добровольский, 1858.

Бирун, а, м. Тот, кто вымогает
деньги, вещи, берет взятки; вымо-
гатель, взяточник. Старорус. Новг.,
1855. Новг.

Бйруеъ [?], м. Кабельтов; верев-
ка для причала судов. Αρχ., Даль
[со знаком вопроса].

ς„оБируха, и, м. и ж. Вымога-
тель, взяточник. Hour., Даль.

Бирчáтка, и, ж. Перчатка.
Корсун. Симб., 1895—1896.

Бирчäтушка, и, .ж. Уменып.-
ласк. к бирчатка. Спали с рук бир-
чάтушки мои. Корсун. Симб., 1895—
1896.

Бирчëк, м. Рыба Асегΐηа асе-
rina (Guldenstadt); ерш-носарь.
Дон., Сабанеев.

Биршедъ [род?]. Гриб Agaricus
campestus; шампиньон. Верхот.
Перм., ,1930.

Биршотá, ы, м. и ж. Прозвище
[какое?]. Мирон-биршота, Девка-
кумелъ без хвоста. Лапш. Казан.,
Архив РГО.

Бирьé [?], я, ср. Собир. Раз-
личные шкурки, связанные десят-
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ками, отдельными пачками по сор-
там. Αρχ., Даль [со знаком вопроса].

Бйръка, и [род?[. Кончик сви-
ной морды. Ударить по биръке.
Южн.-Сиб., 1847.

Бирюза, ώ, ж. 1. Растение Kubus
саеьϊиз L., сем. розоцветных; еже-
вика сизая. Южн. [?], Даль. Волж.,
Анненков.

2. Растение Kubus fruticosus, сем.
розоцветных; лесная ежевика.
Южн. [?], Даль.

1. Бирюк, а, м. 1. Волк. Ир-
кут., 1817. Тобол., Том., Акм.,
Краснояр., Урал., Терек., Оренб.
Приходит бирюк, поймал козлят и
всех поел. Бирюк поросеночка съел.
Дон. Курск., Ряз., Ворон., Тул.,
Тамб., «В низовых губерниях»,
Астрах., Симб., Самар. (Куйб.),
Сарат., Казан., Пенз., Смол., Пек.,
Твер., Влад. *· Матерый волк. Би-
рюк — огроменный спротив волка.
Урал., 1961. «· Волк-одиночка. Ср.
Урал., 1964. ,

2. Волк, медведь, иногда всякий
зверь. Ряз., 1820. •» Волк и мед-
ведь. Самар., 1854. *· Зверь, волк.
Оренб., Астрах., Сиб., Ворон., Даль
[со знаком вопроса к определению].
Ворон., 1928. •» Медведь. Симб.,
1852. Казан., Ряз., Смол.

3. Барсук. Нижегор., Даль.
4. Страшилище, которым пугают

маленьких детей, бука. Бирюк съест,
бука придет. Самар., 1854. Не плачь,
бирюк услышит, ты плачешь — уне-
сет тебя. Казан. Сарат., г. Уральск,
г. Гурьев. •» «Бирюком пугают де-
тей, но значение слова в данном
пункте неясно: Не плачь, бирюк возь-
мет». Дон., Миртов, 1929.

5. Толстый, крупный человек.
Он здоров, как бирюк. Золотух.
Курск., 1947—1953.

6. Грубый или неповоротли-
вый человек. Каляз. Твер., 1904.

7. Вор. Тороп. Пек., Архив
ИРЯЗ.

8. Домовой. Хопер. Дон., 1929.
9. Сверчок. Бирюк сверчит. Дон.,

1929.
10. Бычок на втором году жизни.

Астрах., Сарат., Дон., Даль.
11. Шутл. Боров. Новг., Даль.

•» «Употребляется только в сказ-

ках наряду с волком и в некоторых
песенках. Съел корову да быка, На
закуску бирюка, Семьсот поросят·».
Мещов. Калуж., Косогоров, 1916.

12. Один из видов ^ыбы — ерша.
Орл., Тамб., Ворон., Даль.

13j Прозвище [какое?]. Пошех.
Яросл., 1899.

— Бирюка тянуть. Хныкать,
ныть. Олон., 1903.

— Доп. Кличка собаки. Котельн.
Вят., 1896. Курмыш. Симб.
1°2. Бирюк, а, м. Большой руба-

нок с двумя ручками; медведка.
Симб., Бурнашев. Даль [без указ,
места].

БирЮЛИ, е и, мн. Колокола
в церкви. Взойду я, взойду на войну,
сыграю в бирюли, утешу я царя
в Москве, короля в Литве, старца
в келье, дитя в колыбели. Липец.
Тамб., Архив РГО.

БирЮЛИТЬ, л ю, л и ш ь , не-
сов., неперех. 1. Напевать, пере-
бирая пальцами по губам. Пек.,
Даль. — Ср. Б и р ю л ь н и ч а т ь .

2. Вызывать ощущение боли,
жжения; щипать (о морозе). Мороз
за нос так и бирюлит. Жиздр.
Калуж., 1905—1921.

Бирюл-ъка, и, ж. 1. Пастушья
свирель, изготовляемая из трост-
ника, к которой для громкости
иногда прибавляется на конце не-
большой рожок. Переясл. В лад.,
1848.

2. Часть ноги о г колена до ступ-
ни; голень. Волог.., 1902.

3. Маленький узор на материи.
Пек., Осташк. Тнер., 1855.

4. Кончик морды животных.
У барсука бирюлька само видно место.
Ударь по ему, он, как подушка;
У свиньи пятачок — тоже бирюлька.
Бирюлька — нос у свиньи. Кемер.,
1964.

5. Намордник особого устройства,
надеваемый на голову телят. Раньше
теленок на вагоне пасется, на его
бирюльку надевают, из бересты де-
лают, чтоб теленок корову не сосал.
Это, как намордник. Том., 1964.
Бирюлька под вид ведра, на голову
надевается. Кемер.

Бирюльки, л е к , мн. (ед. б и-
р ю л ь к а, ж.). 1. Пение при ежа-
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тых губах, прерываемое ударамιг
пальцев по губам (в игре с детьми).
Пек., Осташк. Твер., 1855. Перм.,
Сиб. || Ед. Б и р ю л ь к а . Игра
с детьми, при которой поют таким
образом. Кадн. Волог., 1902.о Б и-
р ю л ь к и играть. Пек., Сиб., Даль.
о Говорить, сказывать б и ρ ю л ь-
к и. Произносить «брилл», ударяя
пальцем по губам. У нас Егорушка уж
говорит: тятя, мама, и бирюльки
сказывает. Ну-ко, Егорушка, би-
рюльки! бирюльки> Брили, брилл,
брилли. Перм., 1856. — Ср. Б и-
р ю л ь н я.

2. Баранки или крендели. Пек.,
Сиб., Осташк. Твер., 1858.

3. Кисти цветов. Кадн. Волог.,
1883—1889. Волог. Волог.

Бирюлышчатъ, а ю, а е ш ь,
несов., непеρех. То же, что бирю-
лить (в 1-м знач.). Пек., Даль.

БирЮЛЫШ, и, ж. Игра, забава
с маленькими детьми. Ударяют по
губам пальцами и произносят при
этом звук, похожий на междометие:
бирь, бирь, бирь! затем быстро от-
дергивают руку и подносят к ре-
бенку, говоря: «на бирюльню! —
Ребенок смеется. Биръ, биръ, биръ,
на бирюлънк>1». Кадн. Волог., Ди-
лакторский, 1902. — Ср. Б и-
р ю л ь к и (в 1-м знач.).

Бирюля, и, ж. Дудка, свирель.
Влад., Ряз., Даль.

1. БирЙЧ, м. 1. Зов, призыв.
«В Вологодской губернии сохрани-
лось слово бирюч, в злач. клика,
клича, взывания». Даль. Усть-Сы-
сол., Великоуст. Волог., Дилактор-
ский, 1896.

2. Лицо, объявлявшее на улицах
какое-либо правительственное рас-
поряжение, а также о предстоящем
церковном ходе. Рыбинск., 1896.

2. Бирюч, м. Растение Vinca
minor L., сем. кутровых; барвинок
малый. Ворон., Анненков.
σ Бирючий, а я, ее. 1. Волчий.
Бирючий мех. Дон., 1874. Нижегор.,
Ворон. День спасался в бирючих но-
рах. Пестр. Куйб.

2. В названиях растений, о Б и-
р ю ч ь и ягоды, а) Растение Cucu-
balus baccifer L., сем. гвоздичных;
волдырник ягодный. Ворон., 1853.

б) Растение Asparagus L., сем. ли-
лейных, спаржа. «Уральские каза-
ки», Даль. Урал., Анненков. Нижне-
Дон.

3. Растение Solanum dulcamare
L., сем. пасленовых; паслен сладко-
горький. Самар., Анненков.

4. Растение Ephedra, сем. хвой-
никовых; хвойник двуколосковый.
Астрах., Анненков.

— Доп. В составе топонимических
названий. Курган бирючий. Бирю-
чий кут (гора, где построен Ново-
черкасск). Бирючий (название хуто-
ра). Дон., 1929.

Бирючина, ы, м. 1. Увел, к би-
рюк (в 1-м и 2-м знач.). Симб., 1852.

2. Угрюмый, нелюдимый человек.
Симб., 1852.

БирЮЧЙНЫЙ, а я, о е. Б и-
р ю ч и н ы е кавуны. «Растение
волчьи ягоды». Нижнедев. Ворон.,
Поликарпов, 1893.

Бирк>чйще, а, м. Увел, к би-
рюк (во 2-м знач.). Новооск. Курск.,
Архив РГО.

Бирючка, и, ж. Волчица.
Сергач. Нижегор., Архив РГО.

Бирючник, а, м. Растение As-
paragus officinalis L., сем. спар-
жевых; спаржа лекарственная.
Астрах., Сарат., Анненков. — Ср.
Б и р ю ч и й (во 2-м знач.).

1. БирЮЧÓК, ч к а, м. 1. Бычок
на втором году жизни. Дон., 1848.
Астрах.

2. Рыба Acerina cernua Linne, сем.
окуневых; ерш-носарь, ерш донской,
ерш озерный. Ворон., Борисогл.
Тамб., 1858. Орл., Дон., Берг [без
указ, места].

2. Бирючóк, ч к а, м. Боль-
шой рубанок с двумя ручками, мед-
ведка. Слов. Акад. 1895 [без указ,
места]. — Ср. 2. Б и р ю к (в 1-м
знач.).

Бирк>чóнок, н к а, м. Волчо-
нок. Сергач. Нижегор., Архив РГО.

Бирюшка, и, м. Уничиж. к би-
рюк (в 1-м знач.). Бирюшка, бирюги-
каΙ а где же ты хвост-то потерял?
спрашивает лиса. Танб., Афанасьев.

ОДоБие-дéрево. См. Б и з д é р е `
в о.

Биееночки, ч е к , мн. [удар.?].
[Знач.?]. Наряды, часы, 6исеночки>

19*
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как в городах стало. Октябр. Оренб.,
1962.

БЙСΘНЪКа, междом. То же, что
бися. Осташк. Твер., 1895—1896.

БЙСβр, а, м. 1. Жемчуг. Ново-
ржев. Пек., 1902—1904.

2. Бусы. Новоржев. Пек., 1902—
1904.

3. Бусина [?]. И рассыплется это
кольцо на много бисеров. Кирилл.
Новг., Соколовы.

Бисеринки, н о к, мн. Бусы.
Епяфан. Тул., 1905—1921. Дубен.
Тул.

Биеерйночка, и, ж. Жемчу-
жина. Да на всякой на кудриночке,
да по скатной бисериночке, Да на
всякой волосиночке да по золотой по
тальиие. Шенк. Αρχ., Архив
РГО.

Биееркй, о в, мн. Бусы. На
шее множество «хрушких» — круг-
лых — бус, бисеркóв сусляных —· крас-
ных. Вост.-Казах. Приирт., 1961.

Бисерный, а я, о е [удар.?].
Б и с е р н ы й куст. Растение Ра-
marix gallica, сем. тамарисковых;
гребенщик многоветвистый. Ново-
росс., Анненков.

Бисéрь, я, м. Большой ковш.
«То же, что висе ль (ковш)». Я ран.
Вят., Жилин, 1888. «Очень удачно
предположение А. Жилина, что это
слово получилось из висéль от ви-
сеть: ковш — нечто висящее, оче-
видно — по ложной аналогии с би-
сер». Вят., Зеленин, 1903.

Бисéрье, я. Собир. Бисер. Ту-
гулым. Свердл., 1964. Бисеръе его —
бусы, ране пришивали к блузам,
вообще баско с емя. Нижне-Тавд.
Тюмен.

" БИСΘТЬ, ею, é е ш ь, несов.,
неперех. То же, что биснеть. Αρχ.,
Даль.

БИСИКáМИ, нареч. Босиком
(если речь идет не об одном чело-
веке). Бисикáми все лето (бегают
ребятишки). Барнаул., 1929—1935.

БИСИКÓМ, нареч. Босиком.
Покр. Влад., 1910. Барнаул.

БИСКЙ, о в, мн. Лыжи. Бегут
биски, подымя носки. Тихв. Новг.,
Архив РГО.

БИСНΘВÓЙ [?], а я, о е. Седой.
Αρχ., Даль.

Биенéтъ, ею, é е ш ь, несов.,
неперех. Седеть, покрываться се-
диной. Αρχ., Даль. — Ср. Б и-
с é т ь.

Биснóй, а я, о е.* Седой. Αρχ.,
Даль.

БЙСтер, а, м. Течение реки.
Верхоян. Якут., Зензинов, 1913.
*· Течение реки; фарватер реки.

\Вост.-Сиб., 1958.
Бие-травá, и, ж. Чертополох.

Новоросс., 1857.
Бистрй>к, а, м. То же, что

байстрк>к. Курск., 1848. Орл.
ν?°Бие:Й>рКИ, р о к , мн. Бисер.

Йонав. Лит. ССР, 1961.
ВИСЯ, междом. Из слов при

обращении к домашним животным.
Бися-бися-бисенька. Осташк. Твер.,.
1895—1896.

Бита, ы, ж. 1. Игра в бабки. Ка-
зан., 1847. •* Особый вид игры в баб-
ки. Играли мы в биту, да мне на-
бросали гнезд пятьдесят зараз,
а у Фильки дак с третьей бабки
сшибли. Перм., 1856.

2. В игре в бабки — ряд расста-
вленных на очерченном месте бабок,
которые надо выбивать; кон. Ка-
зан., 1852. Перм.

Витать. См. 1. Б é т а т ь.
Битáться. См. Б é т а т ь с я .
Битва, ы и битва, ы, ж.

1. Возня, хлопоты; мученье. ° Б и т-
в а. Над этим промыслом много бит-
ва, что уж и говорить. Колым.
Якут., 1901. Было у нас битвы-то
с им, насилу усадили за стол-от.
ПΙадр. Перм. Какая это работа?
Битва одна. Нижне-Сергин. Свердл.
II В знач. сказ. Горе, беда. = Б и т-
в а. Битва ему с ребятами. Охан.
Перм., 1930. Жизнъ-та тяжела
была, прямо битва — бились всяко,
с хлеба на воду. Полев. Свердл.
α Б и т в а . Ну уж и работник!
Битва с им одна: никого не слушает-
ся. .Битва с экой погодой: ничего
нельзя делать. Буйск. Костром. Да
это битва только, эдаким топором
дрова колоть. Нижегор., 1860 (с за-
мечанием: «употребляется только
в им. над.»). ° Б и т в а [удар.?].
Битва тоже с оленями: то сами уй-
дут далеко в тундру, то волки испу-
гают. Αρχ., 1911.11 = Б и т в а .
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Трудная, тяжелая работа. Летня
битва •^над рыбой. Колым. Якут.,
1901.

2. Б и т в а . Бойкий ребенок.
У, ну и битва же у нас Олъка.
Пинеж. Αρχ., 1961.

— Битва мяча. «Игры в битву
мяча: в мяч, в лапту, в ямки».
Дон., Миртов, 1929.

Битва, ώ, ж. Веревочная лест-
ница. Αρχ., Даль.

¾5Йтвен, а, м. То же, что бит-
венг. Помор. Αρχ., 1885.

Бйтвенг, а, м. На судне —
боковые стойки, укрепляющие
брашпиль (вал для накатывания
якорного каната). Αρχ., 1849.

— От голл. b e t i n g .
Бйтвеница, ы, ж. То же, что

битвенг. Αρχ., 1849.
Бйтвенный, а я, о е. Бойкий,

подвижный, дни бύтвенны вертячи
дети, я и сама-то бύтвенна. Ой,
бáтвенный у нас Вовка! Усть-Ци-
лем. Αρχ., 1953.

Бйтвина, ы, ж. Хлопоты, за-
боты. Ладρж. Петерб., 1898. || В
знач. сказ. Мука, мученье. Тихв.
Новг. || Трудная, тяжелая работа.
Битвины-то ей было осенесъ. Каιпп.
Калин., 1931.

Битвйна, ы, ж. Гибкая лоза,
употребляющаяся для связывания
кольев в изгороди. Буйск. Костром.,
1895.

Битвинá, ы, ж. Ботва. Кем.
Αρχ., 1895—1896. «· Из названий
корма для скота. Кем. Αρχ., Архив
АН.

БИТВЙЩΘ, а, ср. Фолък. Степ-
ное место, удобное для битвы;
место битвы. Близко ли, далеко ли
•шел [он], не знаю, но и потом пришел:
6итвύще, на степное место.. При-
бегают кидра да лëв-зверъ, ну и
драться приключились. Сев., Он-
чуков.

' Бйтезъ, бйтиеъ и бйтие,
я, м. Ветер, дующий над Байкалом
под углом к его берегам. = Б й-
т е з ь. Иркут., 1858. = Б и т и с ь,
б и т е з ь [удар.?]. Байкал., 1939.
• » Б й т и с и б й т е з ь . Боковой
ветер. Байкал., Даль.

Битéк, м. Хороший охотник.
Перемыш. Калуж., 1905—1921.

Бйтенъ, м. I . Каравай. Даль
[без указ, места]. ~ Бйтень яцкой.
«Кушанье» [какое?]. Влад., 1853.
Ворон.

2. Кнут, бич. Волог., Даль.
Битерный, о г о, м. [удар.?].

Курс, направление судна навстречу
ветру или под углом к его направле-
нию. Собр. местн. морск. слов,
1849 [без указ, места]. — Ср. Б е т ь
(в 1-м знач.).

1. Битéц, т ц а, м. Било у цепа.
Ржев. Твер., 1858. Пачелм. П«нз.

6*°2. Битéц, т ц а, м. Растение
Plantago L., сем. подорожниковых;
подорожник. «В Ср. Росе.». Слов.
Акад. 1895.

Битеца, ы, ж. Падучая болезнь.
Сиб., 1901. «От слова биться». За-
байк., Осокин, 190&.

БЙТИК, а, м. Било у цепа. Соек.
Орл., Курск., 1947—1953. — Ср.
1. Б и т е ц, Б и т о к (в 10-м знач.),
Б и т у к, Б и т ч и к, Бич (в 3-м
знач.), Б и ч и к (в 3-м знач.), Б и-
ч у к (в 1-м знач.).

Битик [удар.?]. Бита в игре
в бабки. Онеж. Αρχ., 1885.

Битйка, и, ж. То же, что бити-
ца. Белев. Тул., 1898.

Бйтики, о в, мн. Длинная со-
лома, используемая для вязания
перевесел. Батики — длинная со-
лома на перевесла. Сучат перевесла,
соломку намочут, чтоб не ломалась.
Комарич. Брян., 1961.

Бйтие. См. Б и т е з ь.
Бйтиеъ. См. Б и т е з ь.
Битйца, ы, ж. Овечья шерсть

осенней стрижки. Лихвин. Калуж.,
1898. — Ср. Б и т и к а, Б и т н й-
к а.

1. Битка, и [род?]. Свинец,
вытянутый в прут по калибру ружья.
«Битку режут, крошат и, катая на
зубах, делают пульки». Αρχ., Даль.

— Доп. ° Б и т к а [удар.?].
Кличка собаки. Красноуф. Перм.,
1898.

Ь¾л32. Битка, и, ж. Берестяная
конусообразная корзинка для соби-
рания грибов. Пек., Осташк. Твер.,
1858.

БИТКИ, о в, мн. Побои. Битков
я больших не видела от него. Гарин.
Свердл., 1964.
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Бйткий, а я, о е. Такой, кото-
рый легко разбивается, разрушается.
Ох, эти ворота биткие. Ветл. Ко-
стром., 1933.

Биткой, а я, о е. Разбитной,
расторопный. Ветл. Костром.,
1933.

Битком, нареч. Очень полно.
Битком набрала. Мещов. Калуж.,
1916.

БИТНИК, а, м. Совладелец пче-
линого улья, пасеки. Йонав.
Лит. ССР, 1961.

Битника, и, ж. То же, что би-
тица. Обоян. Курск., 1854—1859.
Курск., Одоев. Тул.

БИТНИКИ, о в, мн. «Кушанье»
[какое?]. Корсун. Симб., 1895—1896.

БИТО. «Слово, употребляемое на
острове Талабеке при покупке
у рыболовов рыбы, выражающее
согласие на объявленную цену».
Чудское, Псковское озера, Лазарев-
ский.

БИТОВЙЛО, а, ср. [Знач.?]. Упо-
требляется в загадках. Шитовило-
битовило По-немецки говорило (за-
гадка: ласточка). Садовников [без
указ, места].

Битóвка [?], и, ж. То же, что
битва. Αρχ., Даль [со знаком во-
проса].

БИТÓВНЯ [?], и, ж. 1. Место,
где бьют скот, бойня. Αρχ., Даль
[со знаком вопроса].

2. Место, где солят рыбу. «Ва-
тага рыбная, становье». Αρχ., Даль.

Бйтово, а, ср. Б и т о в а
искать. То же, что битьева искать.
Ох, ты, бестия, змея ты подколод-
ная, кровь мою стешъ. — А ты би-
това ищешь? Смол., 1914.

Битовýха, и, ж. Палка, кото-
рой шерстобиты бьют шерсть. Онеж.
Αρχ., 1885.

БитÓВЬθ, ь я, ср. «Несмоленые,
подвижные снасти на судне». Αρχ.,
Даль [с замечанием к значению:
«Все это весьма сомнительно»].

1. Биток, т к а, м. 1. Большая
бабка, в которую для тяжести иног-
да вливают свинец, употребляемая
в качестве биты при игре в бабки.
Юяш.-Сиб., 1847. Енис., Барнаул.,
Том. Бабки с кону и биток в карман.
Перм. Биток авали, ее кидали, на

бок легет — это бока, на лапки ста-
нет — сака. Челяб. Αρχ., О л он.,
Вят., Во лог., Твер., В лад., Пенз.,
Самар., Тул., Раз., Дон. ·» «Ко-
сыга, которою „годя¾" (бьют) в кон
при игре в косыги». Кадн. Полог.,
1895—1896. || Железная, чугунная или
каменная плитка, употребляемая в ка-
честве биты при игре в бабки. Гря-
зов. Волог., 1902. Олон., 1902.
*· «Вещь, которою бьют в играх;
бабка, козна, костыга, которую ме-
чут в кон, сбивая ею бабки». Даль
[без указ, места]. — Ср. Б и т о ч -
к а , Б и т у χ (в 1-м знач.).

2. Палка, которой бьют в игре
в городки, бита. Самар., 1854. Ряз.

3. Камень, которым бьют в дру-
гие камни в игре «в черепки». Ряз.
Ряз., 1902. Каргоп. Αρχ.

4. Крепкое яйцо, годное при игре
в битье яиц. Сиб., Урал., 1858.
Том., Тул., Калуж., Курск., Тамб.
« Б и т о к, отборное, крепкое,
а иногда также налитое или даже
поддельное яйцо, коим охотники
бьются, по обычаю, на Пасху, вы-
бивая друг у друга яйца». Даль
[без указ, места]. *· Крашеное креп-
кое яйцо. Мой крепкий биток.
Курск., Орл., 1947—1953. *· Яйцо.
Новое. Тул., 1900. Битка — яйца.
Дмитров. Курск. Биткύ-те кошка
уронила и разбила. Брас. Брян.

5. Последний игрок в играх [ка-
ких?], имеющий право выкупить
всех промахнувшихся перед ним.
Тутаев. Яросл., 1926.

6. Кулачный боец. Тороп. Пек.,
Семевский.

7. М. и ж. О бойком, ловком,
расторопном человеке. Соликам.
Перм., 1883. •» «Битка не хвалят,
а с ним хорошо, — говорят шуточно
о том, кто уходит от наказания».
Обоян. Курск., Машкин, 1850.
«· «Крепкий человек» [?]. Биток
парень. Орл., 1947—1953. || Ж.
Крепкая, расторопная старуха.
Перм., 1861. *· «Как б и т к и . Зна-
чение слова* неизвестно, употре-
бляется в сочетании, имеющем зна-
чение: очень здоровые, дебелые.
Старики в семье командовали, как
битки на печи сидели». Комарич.
Брян., Федоров, 1961.
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8. О хорошем охотнике. Пере-
мыш. Калуж., Прогр., № 40.

9» Перепродавщик лошадей.
Охан. Перм., 1930.

10. То же, что битик. Корч.
Твер., 1900. У молотила кадочка и
биток. Биток привязан на ремне.
Свердл., 1964. Молотило потопе
ухвата, а на конце биток. Обделаешь
палку, дыру прожжешь, биток на
ременъ привяжешь. Молотили мо-
лотилами: ручка, и к нему привязы-
вается биток, ремешок привязы-
вается. Том., Кемер., 1964 [с по-
метой: «устар.»]. Иркут.

11. Палка, шест для сбивания
кедровых орехов. Мужики днем
шишки [с кедров] битками колотят.
Тулун. Иркут.

12. Инструмент, использующийся
при обработке* шерсти. *· Деревян-
ный молот, которым шерстобиты
бьют шерсть. Вят., 1892. *· Инстру-
мент, которым шерстобиты бьют по
тетиве лучка во время трепания
шерсти. Сольвыч. Волог., 1883—
1889.

13. Шест, которым удерживают
под водой нижнюю тетиву невода
при подледном лове. Гарин. Свердл.,
1964.

14. Жареное отбивное мясо, род
бифштекса. Самар., 1854. Аст-
рах.

2. Биток, т к а, м. Берестяная
конусообразная корзина с ручкой
для собирания ягод. Сиб., Бурна-
шев. Камч., Якут.

— Доп. [Знач.?]. Мышк. Яросл.,
1954—1957. » Колотушка [?]. Бо-
рисогл. Тамб. Тамб. Губ. Вед.,
1851.

Битоóк, а, м. Вошь. Оренб.,
1858.

Биточка и биточка, и. То же,
что 1. Биток (в 1-м знач.). <= Б и-
т о ч к а. У меня биточка сразу весь
'кон сшибает. Покр. Влад.,
1910. о Б и т о ч к а . Боров. Калуж.,
1905—1921.

БИТОЧНИК, а, м. [удар.?]. Сдоб-
ное печенье, род бисквита. «Если
день скоромный, то выбор кушаний.,
(состоит из] пирога сладкого с изю-
мом или вареньем и иногда „биточ-
ннка" — сдобное печенье наподо-

бие бисквита». Рыб. Яросл., Яросл
Губ. Вед., 1891. '

}ιаоБитук, а, ж. [удар.?]. То же,
что бйтик. Мышк. Яросл., 1954—
1957.

БитýХ, м. 1. То же, что 1. Би-
ток (в 1-м знач.). «Б и т у χ и бы-
вают простяки (битух-простáк) —
ничем не налитые, и свинцовки
(битух-свинцовка) — налитый свин-
цом». Кадн. Волог., Дилакторский,
1902. Вот у Петьки биту χ, так би-
тух, больно добр. Кадн. Волог.

2. Игрок в бабки, который бьет
в кон. А после меня-то кто битухом?
Кадн. Волог., 1902.

Битýха, и, ж. Борона с дере-
вянными зубьями. Воронá-битýха,
двадцать пять зубов деревянных.
Вельск. Αρχ., 1958. Бороны назы-
вались. То битýхи бороздку сбить.
Устьян. Αρχ., 1958.

Битýщий, е г о , м. О чем-
либо хрупком, легко бьющемся.
Ничего, не разобьется, битущего-та
нет. Хвойнин. Новг., 1937.

БИТЧИЙ, а я, ее. Б и т ч и й
князь. [Знач.?]. Битчий князь Про-
сит вас, Битчий князь И с княги-
нею, Сыр каравай прими, А золотую
гривну положи (свад. песня). Ка-
дом. Тамб., Архив РГО.

БЙТЧИК, а, м. То же, что бйтик.
Орл., Даль. Покороче висится бит-
чик. Том. [«устар.»], 1964.

БИТЫЙ, а я, о е; б и т , а, о.
1. В некоторых ремеслах — изго-
товленный, сделанный с помощью
особых приемов, о Б и т а я печь.
Глинобитная печь. «Печь, сделанная
из глины. В ней только один под
выстилается кирпичом». Соликам.
Перм., Словцов, 1854. Перм. Бьют
печи из глины, товда битым зовут.
Тюмен. Печь в избе биту доспели,
а чувал кирпичный. Иркут. о Б й-
тый каравай. [Знач.?]. Вяз-
ник. Влад., Богородский. = Б й-
т ы и, о г о, м., в знач. сущ. а) Ку-
шанье, приготовляемое пз пшенич-
ной муки, которую сбивают с во-
дой, маслом и яйцами. Ядрин. Ка-
зан., 1850. На свадьбу битый
подадут. Бывало, битый пригота-
вливали, беда скусный кушанье,
Урал, б) Красный пряник. Уфим.,
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4849. А ты нишкни, битый дам.
Уфим. Яросл. о Б и т о β масло.
Сливочное масло. Дон., 1929.

2. Слабый, больной. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

3. Расторопный, сообразитель-
ный. Пек., Осташк. Твер., 1855.

— Битый горшок. Шуточное или
бранное название замужних жен-
щин и вдов. Мишк. Олон., 1885—
1898. Онеж. КАССР.

ВЙТЫШ, а, м. Кушанье — горо-
ховое тесто на квасе, гороховое
толокно с квасом. Влад., Переясл.
Влад., 1848.

Вить, б ь ю , б ь е ш ь , несов.,
перех. и неперех.' 1. Ударять, ко-
лотить — в сочетаниях, обозна-
чающих производственные процес-
сы, о Б и т ь к о с у . Отбивать мо-
лотком лезвие косы на наковаленке.
Буйск. Костром., 1897. Галич.
Костром, о Б и т ь лен. а) Мять
лен, приготавливая льняное волок-
но. Мещов. Калуж., 1916. б) Мо-
лотить лен. По хуторкам лен садили,
там его обивали, а летом били, ямы
были такие. Брас. Брян., 1961.
о Б и т ь под отдачу. Молотить
рожь в последний (третий) раз,
ударяя цепами поднимаемую «отда-
валкой» волоть (верх) снопов. Два
раза сторонуем, когда рожь молотит-
ся, последний раз под отдачу бьём,
один идет с боку, поддаёт отдавал-
кой, а другие ему следом молотят.
Демян. Новг., 1936. о Б и т ь пó-
тесем. Грести потесем (большим вес-
лом впереди плотов), чтобы дать
другое направление плывущему
плоту. Яросл.,. Богородский, 1933.
о Б и т ь солому. Молотить солому,
выбивая из нее оставшиеся зерна.
Смол., 1905—1921. || Бросать бабкой
или палкой в кон в игре в бабки или
в городки. Топеръ тебе, Ванъка,
бить. Буйск. Костром., 1897.
о Б и т ь с чего (с какой-либо бит-
ки, бабки и т. п.). Я не бил еще с од-
ной биты. Шуйск. Влад. || Сбивать
при помощи специальных приспосо-
блений (шишки с кедров). Шишки
бьют с полу. Ударит по кедре —
кедра шевелится, и падает шишка.
Шили ченбары холщовы. Это все
пошли шишки битъ. Кемер., Том.,

1964. Семьями битъ шишки ходим
в лес-то. Ср. Урал.-— Бей те матка>
Бранное выражение^ Зарайск. Ряз.
(«вышло из употребления»), 1897.
Бить о головки, фøльв. [Знач.?].
Ах же ты, царь Вахрамей Вахрамее-
βцч! А бью я о головки молодецкие.
Как я тебе буду служить да слугою
верною, А сорок-то годов тебе с го-
дичками. Пудож. Олон., Гильфер-
динг. Бить о залог. Держать пари,
биться об заклад. Не смели битъ о ве-
лик залог, Не смели на один же разг

А били с Садком они на три раз —
Били купцы о своих главах.. Повен.
Олон., Гильфердинг. Бить о леву,
о праву руку. Кланяться в левую
или правую сторону. Выставае мо-
лодой Иβанушко Данильеβич, Он
княаъям-то бьет о леву руку, Самому
осударю о праву руку. Повен. Олон.г

Гильфердинг. Бить языком. Го-
ворить вздор, пустословить, бол-
тать языком. Только языком бьют.
Пошех.-Волод. Яросл., 1929. Та-
кая бабушка была, все била, била язы-
ком. Красногород. Пек. Слеза слезу
бьет. О сильном плаче. А это мать-
Ванюшки хватилась, плачет, даже·
слеза слезу бьет (сказка). Вят., Зе-
ленин, 1915.

2. Ударами производить звуки
или давать сигнал к чему-либо в со-
четаниях. -~ Бить сполох (вспо-
лох). С м . С п о л о х , В с п о л о х .
Бить кудес. См. К у д é с

3. Раздроблять, разбивать — в со-
четаниях, обозначающих произ-
водственные процессы, о Б и т ь
землю. Делить землю (на индиви-
дуальные участки при единоличном

`хозяйстве). И доси не бьют землю. —
Что? — Не разделяют, говорю^
а пахать скоро. Нижне-Дон., 1929.
о Б и т ь навоз. Разбрасывать навоз
по полосе вилами перед пахотой,
разбивая вилами комья. Сегодня весь,
день мавоз били. Буйск. Костром.г

1897. Влад., Яросл., Тул. о Б и т ь
сено (копны). Разбрасывать сено-
для просушки. Позавтрикаем да и.
копны бит» пора. Буйск. Костром.,.
1897. — Бить стакан. Разбивать
стакан или рюмку — свадебный об-
ряд, свидетельствующий о цело-
мудрии невесты. Жених благодарит.
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родителей невесты и бьет стакан.
Урал., 1963.

4. Отрывая, отделять, снимать;
драть, о Б и т ь бересто (у). Сди-
рать бересту с березы. «Выражение
смолосадов». Бурнашев [без указ,
места]. «Снимать — сдирать или
бить бересту., начинают в конце
весны и начале лета, во время пол-
ного движения соков, когда она
легко отстает от лежащего под нею
слоя зазелени». Костром., Энц.
Брокг. и Эфр., 1891.

5. Перех. Косить, о Б и т ь тра-
ву. «У уральцев, от В. И. Даля»,
Бурнашев. о Б и т ь камыш. Косить
или резать сухой камыш на топливо.
Таврич., 1863. Поехали с дядей бить
камыш. Нижне-Дон., 1929.

6. Изготовлять что-либо, делать
особым образом (в сочетаниях, обо-
значающих производственные про-
цессы) . о Б и т ь муку. Сбивать му-
товкой пшеничную муку, смешанную
с водой и сдобренную яйцами и
маслом. Приготовленное таким обра-
зом тесто запекают в плошке в печи.
Ядрин. Казан., 1850-е годы, о Б и т ь
печь. Класть глинобитную печь.
Юяш.-Сиб., 1848. Иркут. Вьют из
рлины печь, маιо Ua кирпичей скиды-
вают. Землю сыпят, потом убивают
ее: делают молотки и поколачивают;
ее только ломом разобьешь. И это
из глины бьется печь, не крошится
ничé. У нас бита печь, прогилу
весну били. Кемер. Том., Перм.
Ноне печей-то не бьют боле. Свердл.
«В курных избах делать печь, на-
бивая глину в приготовленную из
досок форму». Курск., Машкин.
Брян., Пек., Ряз. «Сзывают по-
мочь, человек 10—12, мнут глину
и из больших мягких кусков, напо-
добие кирпичей, кладут русскую
печь и оканчивают в один день. По-
том постепенно высушивают топ-
кой». Новг., Герасимов. Яросл.
о Б и т ь проруби. Пешнями про-
рубать во льду проруби. Въем про-
руби да сети ставим. Г. Уральск,
1958. о Б и т ь семя. Бить масло
из семени льна, конопли. Поедем
завтра бить семя. Наша очередь.
Ворон., 1928. о Б и т ь семена.
«Род земледельческой работы» [?].

α/2 20 Словарь, выпуск 2

Покр. В лад., Прогр. АН, № 247,
1896. о Б и т ь сырец. Формовать
сырцовые кирпичи. Тул., 1904.
~~ Бить байдики (байдаки). См.
Б а и д и к и. Бить баклуши. См.
1. Б а к л у ш а. Бить шебалу. См.
П Г е б а л á . Бить ятовь. Прорубив
во льду проруби, вылавливать ско-
пившуюся в глубоких местах реки
рыбу. Ятови бить по назначению,
вниз по течению реки. Урал., 1961.

7. Приводить в негодность,
портить. «Человека, пойманного
в саду, здесь судят как вора и на
будущее время оставляют его на
замечании; но если чей скот нещад-
но бьет хлеб, то на это смотрят
сквозь пальцы». Кашир. Тул., Троиц-
кий, 1853. о Червь б ь е т что-либо.
Червь бьет капусту. Даль [без указ,
места]. Не бейте, черви, не ешьте
нивы.. Подите, черви, вы ..на осино-
вый лист (заклинание). Майков,
1868. ~ Бить шобалы. См. III о-
б а л ы.

8. Неперех. Проявляться с боль-
шой силой; бушевать, свирепство-
вать (о метели, морозе и т. п.).
о Метель б ь е т , погоды б ь ю т ,
мороз б ь е т . Она плакала, как река
лилась, Слезы катятся, как ручьи
текут, Возрыдалася, что погоды
бьют. Сарат., Соболевский. Ранний
мороз не бьет. Αρχ. Метель била.
Калуж.

9. Добиваться, домогаться чего-
либо; рассчитывать на что-либо,
о Б и т ь цель. Она ту цель била,
чтобы сарай продать. Покр. В лад.,
1905—1921. Он эту, такую цель
и бьет. Весьегон. Твер. — Бить
на фуфу. Пускаться наудачу. Ниже-
гор., Матер. Срезневского.

10. Танцевать. А сама будет бить.
Брасов. Врян., 1961. Бить баланжу.
См. Б а л а н ж а. Бить трепака.
С м . Т р е п а к .

11. Неперех. Б и т ь по чему-либо.
Заниматься какой-либо работой, свя-
зывая с ней свои выгоды. Ты, чай,
по-нашему, стал бить по шибайной
части? Óбоян. Курск., 1854—
1859.

12. Метать икру (о рыбе). Семга
била. Αρχ., 1910. о Б и т ь икру.
«Термин уральцев, от В. И. Даля»,
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Бурнашев. Судак бьёт, в июне икру.
Урал., 1961. чОстрогой бьют щук и
другую крупную рыбу в то время,
когда она мечет, бъет икру, выра-
жаясь по-рыбачьи». С. Аксаков, Зап.
об уж. рыбы.

13. Б и т ь по старине. Судить
по-старому. Таперъ не бей по ста-
рине. Смол., 1905—1921.

14. Играть в какую-либо игру.
о Б и т ь-бежать. Игра в мяч [ка-
кая?]. Охан. Перм., 1930. о Б и т ь
и накидать. Играть в айданчики
(См. Айдáнчики). Давай бить и на-
кидать. Нижне-Дон., 1929.о Б и т ь
тройку. С м . Т р о й к а . о Б и т ь
шемβлу, шемелой. См. Ш θ м е л а.

—- Бить борону. Ссориться, спо-
рить. У Егорушкиных часто борону
бьют. Смол., 1914.

Битье, А, ср. 1. Хлопоты, заботы,
беспокойство. Влад., 1910.

2. Свадебное рукобитье. Ходили
на битье, да невесело было: на
вино поскупились. Петров. Сарат.„
1959.

— Битье кудес. См. К у д é с.
Битьем прибиться! Устать от рабо-
ты. Пашку отправила ва сеном.
Параню — молотить, корова не
поена, овцы не кормлены. Вся-а
битьем прибилась/ Каргоп. Αρχ.,
1928.

БЙТЬΘВО, а, ср. Б и т ь е в а
искать. Стараться поссориться; лезть
в драку. Он прямо битъеβа ищет.
Смол., 1914.

ι _ БИТЬСЯ, б Ь Ю С Ь, б Ь θ Ш Ь С Я,

` несое. 1. Сражаться, драться — в со-
четаниях, о Б и т ь с я рукопаш-
ной. Сражаться врукопашную.
А лучше мы еще, добрый молодец,
Опустимся мы нунъ со добрых коней,
Станем нунъ биться рукопашною.
Онеж. Олон., Гильфердинг.
о Б и т ь с я об чем. Уж вы ой ecu,
удаленъки добрые молодцы! Вы об
чем же бьетесь, да об чем вы боре-
тесь? Мезен. Αρχ., Григорьев.
— Биться в копья. Ревностно за-
щищать кого-нибудь. В копья би-
лись из-sa Марьи Александровны.
Вост.-Сиб., 1905—1921.

2. Спорить на выигрыш, держать
пари. Давай биться. Боров. Калуж.,
1910. Костром. Давайте биться, что

так. Калин. о Б и т ь с я о (об,
обо) чем-либо. Реши наш спор, —
говорит Кривда: чеммιучше жить —
кривдою али правдою? Писарь спро-
сил: О чем вы 6ъетеся? — О ста руб-
лях. — Ну, ты, Правда, проспорила
(сказка). Чернояр. Астрах., Афа-
насьев. Думаешь, вру? Давай хошъ
об чем биться, что верно. Буйск.
Костром. ^ Б и т ь с я об залог.
То же, что бить об залог. Онеж.,
Холмог., Шенк. Αρχ., 1883—1889.

3. Страдать, мучиться (от какой-
либо болезни), о Б и т ь с я чем-
либо. -Животом етта бьюсь все.
Матушка барыня, все нутром бьюсь.
Костром., 1897. Бабенка и-и как
зубам бьётся! Калуж. Влад., Яросл.,
Твер.

4. Испытывать лишения, жить
в нужде, о Б и т ь с я чем-либо.
Терпеть нужду в чем-либо. Так
бьюсь деньгами. Яросл., 1868. Больно
баба бьётся житьем-то. Вят. Т вер.,
Влад., Калуж. Ох, отец родной, так
всем бьемся, что и жизни не рады.
Сена-то бы, слава Богу, хватит на
зиму, а соломой давным-давно бьюсь.
Костром. Бились кормом. Моск.
Не разговорились мы с зятем насчет
картошки: они бьются, а у нас ее —
завались. Урал. || Жить, существо-
вать, перебиваясь, преодолевая
нужду, лишения, о Б и т ь с я
можно. Еще можно жить, переби-
ваться. Шадр. Перм.. 1930.

5. Прилагая чрезвычайные уси-
лия, пытаться что-либо сделать.
В котле (в аду) сидит отец его и
бьется оттуда выпрыгнуть. Афа-
насьев, 1859 [без указ, места]. Ку-
пец бился, бился заставке кучера под-
соблять. Тавд. Свердл., Ончуков.
II Добиваться, стараться получить.
Б и т ь с я о, об чем-либо. Она и>
получила деньгам 600 рублей, о ко-
торых было билась (сказка). Ле-
нингр., Ончуков.

6. Заботиться, хлопотать. Хол-
мог. Αρχ., 1907. о Б и т«ъ с я о (об»
обо) чем-либо. О чужой голове битъ~
ся — свою на кон ставить (посло-
вица). Даль, 1862 [без указ, места].
На работу не спешишь, только
бьешься об еды. Онеж., Ончуков»
1905—1907.
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7. Сильно дуть (о ветре). Ветер
бьется, а дожжу нет. Тороп. Ка-
лин., 1960. *

8. Наклоняться, склоняться,
прибиваться. Тыύинушка гнëтца,
въëтца, А хмель книау бëтца (песня).
Кем. Αρχ., 1895—1896.

9. «Ударяться во что-либо» [?].
Холмог. Αρχ., Грандилевский,
1907.

10. Метать икру (о рыбе). Весье-·
гон. Калин., 1936. Курск.

11. Делаться ветхим, дырявым,
прорываться. «Рукава бывают не
широки и, чтобы зарукавье не би-
лось, обшивают кожею». Пинеж.
Αρχ., Ефименок, 1877.

12. Изготовляться, делаться осо-
бым образом. «Печи в крестьянской
избе бьются иа глины». Вельск.,
Тотем. Волог., Шенк. Αρχ., Едем-
ский, 1913. '

13. В и т ь с я яйцами. Игра у де-
тей и молодежи во время пасхаль-
ной недели — ударять одно яйцо
о другое; тот, чье яйцо треснуло,
проигрывает его. Ряз. Ряз., 1902.
Курск.

— Доп. [Знач.?]. Билася туча
перед бурею — кланялся зять перед
тещею: Ты отдай, теща, мое, Отдай
суженое! Чердын. Перм., 1860.

Битй>г и битй>к, а, м. 1. Б и-
т ю г и б и т ю к . О сердитом, угрю-
мом человеке. Пек., Даль.

2. Б и т к> г. О ленивом, непово-
ротливом человеке. Он битюг вовсе,
еле шевелится. Наша Сенька такой
битюг, ничего не делает. Свердл.,
1964. II Б и т ю к. Вялый, апатич-
ный человек. Перм. Перм., 1930.

1. Битйк, а, м. Вошь. Иссык-
Кульск., Тюпск., Теплоключ., Покр.
Иссык-Кульск., 1953—1959.

2. БитϊЬк. См. Б и т ю г .
Битйщкий, а я, о е. Б и т ю ц-

к а я лошадь. Битюг. Рыльск.
Курск., 1849. Обоян. Курск.

, Бйхвоетить, х в о щ у , χ в о-
с т ж ш ь, несов., неперех. ί. «Мел-
ко и часто звонить» [в колокола?].
Твер., Даль.

2. Сплетничать, переносить сплет-
ни; наговаривать, ябедничать. Бе-
жец. Твер., Опыт 1852. — Ср. Б ý-
х в о с т и т ь .

Бич, а, м. 1. В дореволюцион-
ной России — работа в качестве ку-
чера на ямских лошадях; ямщина.
Барнаул., 1929—1935. II Доходы при
работе на ямщине. Которы на трак-
те только с бича и жили. Барнаул.,
1929—1935. -~ Сидеть на биче (би-
чах). В дореволюционной России —
заниматься ямщиной (работой в ка-
честве кучера на ямских лошадях).
Век на биче сидели. Барнаул., 1929—
1935. Боле на биче сидели. Туган.
Том. («устар.»), 1964. С (одним)
бичом вернуться (прийти, явиться).
В дореволюционной России — ни-
чего не заработать, терпеть убыток
на ямщине. Палку возьмешь и едешь,
а они [грабители] вооружены, а мы
с голыми руками. Если полезешь,
убьет, коней отберет.., другой раз
придешь с одним бичом. Том., 1960
(«в рассказе о дореволюционном из-
возном промысле»). Сколько раз из
ямщины с одним бичом приходил
(«устар.»). Том., 1964. Дорога пло-
хая, тогда не езжали себе на шею,
наедут, корм дорогой, и придут
с полным убытком; у нас отец при-
шел с одним бичом («устар.»). Ке-
мер., 1964 (с замечанием: «в выра-
жениях, сохранившихся от времен
ямщины»). Тюмен., 1964.

2. Набат. Т око не бич бьют? Во-
лог., 1852» Волог. («малоупотреби-
тельно»), 1883—1889.

3. Било у цепа. Бурнашев («в ве-
ликорусских губерниях»). У него
бич поломался; он ударил его би-
чом. Рыльск., Судж. Курск., 1849.
Терек., «На юге», Даль. Цеп — пал-
ка, а на ремешке бич был. И этот
бич ходил вокруг цепа; бич — кру-
тит его. Брян. — Ср. 1. Б и т é ц,
Б и т о к (в 10-м знач.), Б и т у к,
Б и т ч и к, Б й ч и к (в 3-м знач.),
Б и ч у к (в 1-м знач.).

4. Принадлежность маслобойки —
поршень с отверстиями, насаженный
на длинную рукоять. Моздок.
Терек., 1900.

Бича, и, ж. Немолоченый колос.
Галич. Костром., Мамаев.

Бичак, а, м. [удар.?]. Нож.
Терек., 1907.

Бичβвá. См.* Б е ч е в а.
20*
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Бичевать, ч у ю , ч ý е ш ь, не-
сι>е., перех. Молотить. Надо ячмень
бичевать, только ячмень. Бичевать,
то молотить по голому зерну,
в тогда сделается голое, окотъев нет.
Прейл. Латв. ССР, 1963.

Бичевнйк. См. Б е ч е в н и к .
БИЧΘВЫ, мн. [удар.?]. Песча-

ные валы (на озерах). Пермское За-
уралье, 1914.

Бичерá, ы, ж., ед. и собир. Бед-
няк, нищий; голытьба, нищие,
Астрах., 1840. Сарат.

Бичéрничать, а ю, а е ш ь,
несов., неперех. Поступать своеволь-
но, своевольничать. Вят., 1858.

БЙЧИК, а, м. 1. Кнут; маленький
кнут. Можно пустить в ход бичик.
Ачин. Енис., 1897. Куда-то у меня
бичик пропал. Краснояр. Енис.
Конь здоровый, да лентяй, ..бύчик
любит. Тобол. Вот я тебя бйчиком.
Барнаул. •» Плохой кнут. «Между
ними был дружка с „худеньким"
(плохим) кнутом — „бичиком"».
Енис., Макаренко, 1907. — Сидеть
на бйчике. То же, что сидеть на биче.
Барнаул., 1929—1935.

2. Бечевка, шнур. Карач. Брян.,
1950.

3. Било у цепа. Судж. Курск.,
1915. Орл., Калуж. — Ср. Б и ч
(в 3-м знач.).

Бйчка, и, ж. Кадка, в которую
льется молоко при сбивании масла.
Гребен. Терек., 1900.

Бичнутъ, н у, н е ш ь, сое.,
перех. Ударить. Миас. Урал., 1930.

Бичýк, м. 1. Бил» у цепа. Росл.
Смол., Зеленин. Смол. — Ср. Б и ч
(в 3-м знач.).

2. О неловком, неповоротливом
человеке. Ходит, як бичýк. Смол.,
1914.

Бишкéш, а, м. Подарок. Моз-
док. Терек., 1900. —Ср. Π е ш-
к é ш.

— Тур. ρ а 8 k а & — подарок.
Бишлéк, а, м. Сыр домашнего

производства. Моздок. Терек., 1900.
= БишлЙН, а, м. Растение Lina-
ria vulgaris Mill., сем. норичнико-
вых; льнянка обыкновенная. Пек.,
Анненков. Вят.

Бишляк, м. Старинная сере-
бряная монета, имевшая хождение

в Золотой Орда. Сарат. Сарат.,
1918.

БИШЬ, частица И вводное слово.
I . Вводное слово. Впрочем. До
Юръевца, бигиъ, не до Пучежа, па-
роход ходит. Нй*жегор. Нижегор.,
1910.

2. Употребляется в значении
г союза «а». Ты — бииιъ что баешь? —
А ты что говоришь? Кашин. Твер.,
1897.

— Ср. Б é ш т о , Б е ш ь,
Б ы ш ь.

Бий>чий и бЫÖчий, а я, ее .
1. Б и ю ч и и. Стреляющий. Тот
(человек) сохранен будет от., ружья
биючего„ от копья колючего (заго-
вор). Ахалкал. Тифл., 1909.

2. Вытекающий стремительной
струей, бьющий. = Б ь к> ч и и.
о Б ь ю ч и и колодец — артезиан-
ский колодец. Даль [без указ, места].
° Б и ю ч и и. На самом дне ко-
лодца открыла биЮчий ключ воды.
Л а дож., Онеж., 1928.

БИЯ, и, ж. О чем-либо дурном,
плохом. «Худая лошадь, плохая
изба». Охан., Ордин. Перм., Мир-
тов, 1930.

Бия, и, ж. Тесьма, узкая полоска
материи, нашиваемая на юбке как
украшение. Раньше платья с биями
носили. Вы себе платье биëй отде-
лали? Нынче уж нет моды с биями
носить (платья). Урал., 1960.

Блавáтка, и, ж. Растение Сеη-
taurea cyanus L., сем. сложноцвет-
ных; василек синий. Петерб., Даль.
Яро ел.

— Укр. б л а в а т, польск. Ь } а-
w a t , b i a w a t e k .

Блáвеетить и блáвостить,
с т я т, несов., неперех. Благове-
стить. = Б л á в е с т и т ь . Муром.
Влад., 1852. Влад. <= Б л а в о-
с т и т ь. Том., 1913. Куртамыш.
Курган.

Благ. — На благ святых. По
собственному желанию, инициативе.
Я уже пришла сама, на благ свя-
тых. Вят», Даль.

Блага, и, ж. Влага. Усть-Медв.
Дон., 1929.

Блага, и, ж. 1¥ Тоска. Так
сидеть-то — блага возьмет. Город
Уральск, 1960.
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2. Блажь. Поужинали, наелись,
теперь блага напала, дурить начали.
Город Уральск, 1961. *̀

Благá,ТЬ, а ю,» а е ш ь, несов.,
неперех. 1. Угождать, ублажать;
умолять, упрашивать. Юн;н., Зап.,
Даль.

2. Ломаться, корчить дурака.
Усть-Дмитр. Сев.-Двин., 1928.

1. Благо, парен. 1. Хорошо.
С дураком водиться, блаже в крапиву
садиться. Нижнедев. Ворон., Ар-
хив РГО. Б лаже в девках сидеть, чем
за такого-то выйти. Ряз. Все у нас
шло благо. Курск. Пенз. Благо, что
не поймали. Дубен. Туп. *· «Ладно,
живет». Город Самара, 1854.

2. Много, довольно, достаточно.
Сколько верст остается идти? ·—
Благо еще. — Сколько родилось хле-
ба? — Благо. Ярен. Волог., 1819.
У него всего в доме благо. Волог.
Хлеба-то у его благо запасено. Αρχ.
Вят., Твер., Сев. Благо грибов-те
наношено. Новг. Иркут., Сиб.
•» Б л а г о и б л а г о . Ноне хлеба
благо уродилось. Холмог. Αρχ.,
1907.

3. Плохо, худо, нехорошо. Оренб.,
1844. Сарат., Самар. Благо тебе
сидеть-то. Куйб. Наш барин любит
делать все гоже — не любит благо.
Симб. Казан. Плоха дорога: благо
ехать-то. Нижегор. Пенз. Благо
без дому жить. Влад. Волог., Смол.,
Челяб. •» Очень плохо. Верхне-
Урал.,Перм., 1930. || Трудно, не-
удобно. Этим лесом благо (трудно)
ездить. Влад.. 1820. В<>лυг. «Плохо,
неудобно (особенно о дороге). Благо
ехаты. Пенз., Иссерлин, 1945.

4. В л а ж é е, сравн. `ст. Силь-
ней. Еще блажее закричали (дети).
Твер. Твер., 1910.

— Дон. [Знач.?]. Он сделал мне
благо. Кем. Αρχ., 1895—1896. Ом,
что это за благо? Была девка —
стала баба (частушка). Болх. Орл.,
1913—1917.

2. Благо, а, ср. Все дурное,
плохое, вредное, зло. Помилуй тебя
Ангел твой, Сохранитель твой От
всякого глазу, От всякого благу (пес-
ня). Данк. Ряз., Шейн.

БлаговäТО, нареч. Плохо, не-
удобно (обычно о езде по плохой

дороге). Даль [без указ, места]. —
Ср. Б л а г ó ш к о (во 2-м знач.).

Благовáть, г у ю, г у е ш ь,
некое., неперех. 1. Быть в состоянии
сумасшествия, сходить с ума. Ко-
логр. Костром., 1905—1921. Чухл.
Костром.

2. Безобразничать; баловаться.
Курск., 1854. Как начнет благовáть,
тады брось всё. Орл. Калуж., Сев.-
Двин. Будет благоватъ-то, робя,
надо и честь знать. Αρχ. || Сильно
кричать, плакать. Мещов. К ал уж.,
1916. Чухл. Костром. •» «Слишком
сильно предаваться какому-нибудь
чувству, в особенности горю, гневу.
Ну чего благуешь? Пропил сорок ко-
пеек, эка важность! Полно благо-
ватъ-то! Ну, погоревала и будет».
Буйск. Костром., Покровский, 1897.
|| Образно. О ветре, пурге и т. п.
Ветер, пурга благует. Αρχ.,
1885.

Благовäтьея, г у ю с в,
г у е ш ь с я, несов. 1. То же, что
благовать (во 2-м знач.). Ребята!
что вы бесперечь благуетесь? Орл.,
1852. Землян. Ворон.

2. Сердиться, злиться. Костром.,
Яросл., 1852. ,

Благовеньë, я, ср. Религиоз-
ный праздник, день 26 марта по ст.
ст. (следующий за Благовещеньем).
Судж. Курск., 1912.

Благовестить, в е щ у, в е-
с т и ш ь, несов., неперех. Красть,
воровать. Кто как не он стянул;
благовестить-то он охотник; уж
плохо не клади, так брюхо у его
и заболит. Перм., 1856.

Блáговица, ы, ж. Головастик.
Ростов. Яросл., 1902.

(,`ϊ50БлаговнЙК, а, м. 1. Помешан-
ный, юродивый, дурачок. Твер.,
Даль.

2. Баловник, проказник, шалун.
Твер., Даль.

Благовнйца, ы, ж. ι. Женек.
к благовник (в 1-м знач.). Твер.,
Даль.

2. Женек, к благовник (во 2-м
знач.). Ржев. Твер., 1852. Твер.

Благодáнный, а я, о е.
о Б л а г о д á н н ы й батюшка.
Свекор, тесть. Ржев. Твер., 1897.
о Б л а г о д á н н а я матушка.
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Свекровь, теща. Ржев. Твер.,
1897. — Ср. Б о г о д а н н ы й .

Благодарить, р ю , р й ш ь ,
несов., перех. Давать кому-либо что-
либо в подарок, о Б л а г о д а -
р и т ь чем. Он благодарил меня ко-
лодочкой. Хлебцом-то прошлого года
Бог благодарил. Алт., 1863. •» Сов.
Подарить. ПΙадр. Пери., 1895. Он
мне благодарил — он мне подарил.
Шадр. Перм.

Благодариться, ρ ю с ь,
ρ и ш ь с я, некое. Благодарить.
о Б л а г о д а р и т ь с я кому.
Отцу с матерью блаеодарилася.
Кирен. Иркут., 1921.
• Благодари, нареч. Мирно, по-
хорошему. О, сегодня они говорили
благодаря, то ругаются. Прейл.
Латв. ССР, 1963.

Благодатный, а я, о е. Боль-
шой (о куске чего-либо съедобного).
Осташк. Твер., Пек., 1855.

1. Благодать, и, ж. Растение
Gratiola officinalis L., сем. норич-
никовых; аптечный авран. Аннен-
ков [без указ, места]. Курск.,
1898.

2. Благодать, и, ж. Нижний
прямой парус на передней мачте
пшяка (небольшого рыболовецкого
судна). Сев., 1939. Αρχ.

Благодéнец, н ц а, м. [Знач.?].
Буде малый тут благоденец тяже-
лешенек, Проведет да он в веру во
крещенскую (плач). Олон., Бар-
сов.

ц¾,о Благодéцкий, а я, о е.
[Знач.?]. На тебе справушка была
благодецкая: (песня). Оренб., 1961.

Благодýроватый, а я, о е;
в а т , а, о. 1. Бестолковый. Ниже-
гор., Даль.

2. Взбалмошный, шальной. Ниже-
гор., Даль.

Благой, а я, о е; б л а г , а,
о. 1. Хороший, добрый (чаще о че-
ловеке). Кунгур. Перм., Матер.
Срезневского. Перм., Белг. Курск.,
1891. Пек. Федор-то Иванович бла-
гой был. Он сказал: аи же вы, мужики
новгородские, Вы идите во теплу сто-
ронушку. Олон., Миллер. Она бла-
гая, жалостливая, все до людей тянет-
ся, как лучше сделать хочет. Кедаб.
Азерó. ССР. о Б л а г о й день.

Удачный, хороший для кого-, чего-
либо. О л он., Барсов. || Находящийся
в хорошем Цастроении; добродуш-
ный. Вот человек, так человек Але-
ксей Егорович! И вечно он благой,
что бы с ним ни случилось, всегда он
весел, всем доволен. Ворон., 1928.
*· О птице. Соловъюшко не благ, не
весел, Да повесил головушку, семя
не клюет. Щигр. Курск., Соболев-
ский. — Благой стих пришел, на-
шел и т. п. О хорошем настроении,
душевном состоянии, овладевшем
кем-либо, охватившем кого-либо.
Седни на его какой-то благой стих
пришел! Каин. Том., 1913.

2. Дурной, плохой, а) О чело-
веке. Пек., 1860. Благой человек —
негодяй. Пек. У меня ли у молодой
свекор-батюшка благой, Он благой,
благой, стар, не ласковый такой:
Не пущает молоду гулять вечером
одну. Ряз. Как сказали про свахыньку
приезжую, Что она благим-та бла-
гохонька, Что дурным-та дурнехонъка
(песня). Казан. У родимой мамень-
ки Спала я, высыпалася, А у благой
свекровушки Слезами уливалася.
Перм., Елеонская. «Благой, не удоб-
ный — вместо худой человек». Ка-
луж., Архив РГО. •» Бранно. Мо-
сал. Калуж., Архив РГО. || То же,
что блажной (в 1-м знач.). Челяб.,
1848. Норм., Сев.-Двин. Он у нас бла-
гой. Олон. Прионеж. Было у него три
сына: два умных, а третий благой
(сказка). Новг., Смирнов. Волог.
Полно кричатъ-то, благой. Костром.,
Калуж., Пек., Смол., Тул. На бла-
гую голову не угодишь. Курск.
о Б л а г о и характером. Он [дья-
чок] у нас, голова, был характером-то
немножко благой. Поёт-поёт, бы-
вало, да нали выругается, юли уста-
нет. Кологр. Костром., 1897.
|| Сердитый, злой, раздражитель-
ный, сварливый. Касим. Ряз., 1820.
Нижегор. Муж-от, знаешь, какой
у меня блажи (сердитый). Haw, ба-
рин ух! какой благой! Влад. Ко-
стром., Пек., Петрогр., Перм., Че-
ляб. о Б л а г о и умом. Взбалмош-
ный. Даль [без указ, места]. || Бес-
покойный, шумливый; суетящийся;
буйный. Касим. Ряз., 1820. Кал уж.,
Курск., Тамб., Пенз. Хмельной он
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благ. Нижегор. Угоίо`ришъ-ли его,
экова благóва! К о, строи. Твер.,
Яроел., Влад., Волог. || Каприз-
ный, беспокойный, много плачу-
щий, крикливый; озорной, проказ-
ливый, шаловливый (о детях). Олон.,
1885—1898. Какой у тебя ребенок
благой. Влад. Все ночи ревит — ка-
кая благая девчонка. Костром. Пенз.,
Ряз., Твер. Вот благой, на месте не
сидит. Калин. Ребенок какой-то
благой: цельно ночь кричит (плачет).
Калуж. Сарат., Казан. || Некраси-
вый, безобразный. Пек. Пек.,
Симб., 1852. У полуверцев девицы
красивые, благих нет. Пек. Невеста
благая, а жених хороший. Влад.
За благую невесту женихи много не
дадут. Нижегор. о Б л а г о и ли-
цом. Некрасивый, уродливый. Пек.
Пек., Симб., 1852. || Немощный,
слабый здоровьем. Кашин. Твер.,
1897. Как ваш старик? — Влагой
стал, из хаты не выходит. Курск.
Орл., Пенз. о Б л а г о й , о г о, м.,
в знач. сущ. Человек, находящийся
при смерти. Дон. [источник неиз-
вестен], б) О животных. Отличаю-
щийся какими-либо дурными ка-
чествами, дурным нравом. Влагая
лошадь — блажная, бешеная. Я ран.
Вят., Архив АН. Наша корова така
блага, погоню утром, она аж раз-
нести готова. Урал., 1961. о Б л α-
τ έ я муха. Крупная кусающаяся
муха. Алатыр. Симб., 1896. Влага
муха нападет на корову — беда.
Муха такая большая, зеленая муха,
все благая, как майский жучок, когда
она летит, коровы бьются, лягаются,
Кызылбад. Урал., 1961. •» Шальной.
О, благие, опять в огород залезли
(про овец). Демян. Новг., 1936.
•» Злой. Блаже этой коровы нет.
Покр. Влад., 1910. в) Б л а г а я ,
о и, ж., в знач. сущ. В суеверных
представлениях — о нечистой силе.
Сидишь, сидишь дома-ma, да ведь
благая тебя и возьмёт. Ветл. Ко-
стром., 1921. г) О неодушевленных
предметах и явлениях природы: пло-
хой, негодный; неудобный. И как
блага у нас земля. Бурнашев [без
указ, места]. «Благ, а — дурен-а,
нехорош-а (ежели только эти ка-
чества относятся не до человека и

животного)». Оренб., Отеч. зап.,
1844. Постройка-то уж благая.
Петерб. Новг. Благое это весло.
Пек. Пашня благая — тяжелая.
Твер., 1897. Погода благая. Тут
нельзя будет с тройкой спускаться:
съезд больно благой. Влад. Грибы
ти бяагия. Костром. Нижегор. Доро-
га больно блага. Симб. о Б л а-
г и е уши. Плохой слух. Пек., 1912—
1914. •» Ветхий, плохой. У нас корец
в жорнах благой. Пек. •» Неудобный.
«На дело благой, неудобный». Пет-
ров. Сарат., Колеганов, 1959.
о В л а г о и час, б л а г а я мину-
та, б л а г о е время. 1) Неблаго-
приятный, приносящий беду, не-
счастье (обычно в суеверных пред-
ставлениях). Влагой час (от кото-
рого случилась болезнь). Твер.,
1860. Вышел из дома в благой час.
Твер. Знать, в благой час пошли на
охоту: неудача! Пек. Смол., .Моск.
Не дай бог благой час в лесу застанет,
умрешь не перекрестимши. Дубен.
Тул. 2) Внезапная тяжелая болезнь,
припадок. Знать, с ним благой час·
наделался — кричит, бьется, на ιу-
бах пена. Дубен. Тул., 1933.
•» [Знач.?]. Находит благая минута
на их (на русалок, ведьм). Брян.
Орл., 1902. в) Момент, время, когда-
человек приходит в бешенство, исту-
пление. Аи на малого благой час
накатил, чего он так орет? Дубен.
Тул., 1933—1950. * Б л а г о е -
место. В суеверных представлени-
ях — связанное со злым духом, кол-
довством, нечистое место. Бурна-
шев [без указ, места]. Твер., 1860»
|| Очень чувствительный, раздра-
жительный (о теле человека). Тело
у меня благое: если клоп укусит, так
шишка и вздуется. Покр. Влад.,
1910 д) Без уточнения значения.
Самар., 1852 (Куйб.), Тамб., Ряз.,
Симб., Нижегор., Казан., Пенз„
Влад., Новг., Пек., Петерб., Перм.,
Челяб. » Очень дурной. Кореун,
Симб., 1897. Порх. Пек.

— Влагая куча (груда). Навозная
куча. Влад., 1896. Благая Мотови-
лηха. Прозвище жителей Мотови-
лихи. Перм., 1930. Благая Редва.
Прозвище жителей Редвы. Урал.,
1930. Благая скорбь. Сифилис. Кор-
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суя. Симб., 1895—1896. Благим ма-
том. Скоро, поспешно. Нижегор.,
Матер. Срезневского. «Слишком
сильно бежать и возбужденно кри-
чать, например — пожар, караул
и т. п.». Зарайск. Ряз., Влазнев,
1897. Благое тебя побери. Бранно.
Чтобы ты с ума сошел! Росл. Смол.,
1852. Благой чирей. О капризном
человеке. Юрьев. Влад., 1910. На
благое (сделать). (Сделать) на смех.
Верховаж. Волог., 1849.

3. Большого размера, большого
роста. «Благим называют человека
высокого роста, большой воз и
проч.» Ветл. Костром., Марков,
1933.

4. Слишком острый по вкусу
(о пище). Горчица-то больно блага
у вас. Влагой какой лук-то, так
глава и ест. С квасом бы похлебать,
да квас-то благой глаз воротит.
Буйск. Костром., 1897.

— Доп. [Знач.?]. «Благой есть
слово, но уже уходит в область пре-
дания, так что и не знаю, что оно
значит, а слово такое есть». Демян.
Новг. Еремин, 1936. о Б л а г й м а
душамы. [Знач.?]. Кем. Αρχ., 1895—
1896.

Благóлить, л ю, л и ш ь , не-
сов., неперех. 1. Разговаривать с до-
стоинством, с важным видом. Онеж.
Αρχ., 1885.

2. Говорить нелепости. Осин.
Норм., 1925.

Благомäтный, а я, о е.
1. Взбалмошный, шальной. Ворон.,
Даль.

2. Бестолковый. Ворон., Даль.
БлагÓНЬКО, нареч. Много, до-

вольно. У меня хлеба-то уродилось
благонъко. Αρχ., 1852. Зазорно же,
небось, что у его денег-то благонъко.
Αρχ. Время благбнъко прошло, как
они уехали. Новг. Благóнъко у вас
ребятни-то. Барнаул.

Благополучный, а я, о е
Б л а г о п о л у ч н ы е [суда]. « Н а
Волге, например, плавали так на-
зываемые „благополучные'1, ходив-
шие только под парусами при попут-
ном, „благополучном", ветре и стояв-
шие неделями в безветрие». Во л ж.,
Еί>городекий, 1928.

Благóрить, ρ ю, ρ и ш ь, не-

сов., неперех. громко плакать.
Осташк. Твер., 1895—1897.

Благорóдίиться, р о д и ш ь -
с я, несов. Чваниться. Он не бла-
городится. Кур`ек. [без указ,
года].

Благóретво, а, ср. Благород-
ство. Ежли иметь благорство. Ме-
щов. Калуж., 1896.

ιЯ«Ђлагоеловéнец, н ц а , м.
Член одной из сект старообрядцев.
Благословенцы крутее нас, посудой
не мешались с православными. Город
Нукус Кара-Калпак. АССР, 1943.
«Это особенно упорные староверы.
Они· не церкоены, они благословенны».
Город Уральск, Малеча, 1961.

Благословенный, а я, о е.
1. Связанный с религиозным обря-
дом благословения, о Б л а г о-
с л о в é н н ы й отец, б л а г о с л о -
в е н н а я мать. Лицо, заменяющее
у жениха или невесты перед вен-
чаньем отца (мать) в случае сирот-
ства. Αρχ., 1885. о Б л а г о с л о -
в е н н а я икона. Икона, которою
родители благословляли жениха и
невесту перед отъездом к венцу Αρχ.,
1885. «Этою иконою во всех свадеб-
ных церемониях заведует тысяцкий;
она бывает всегда виднее другой
иконы, именуемой запостельною».
Холмог. Αρχ., Грандилевский. Во-
рон., 1928. • > Б л а г о с л о в é н -
н ы и хлеб, а) Хлебец, который бла-
гословляли в церкви во время все-
нощной. Буйск. Костром., 1897.
«25 марта в день Благовещенья есть
обычай брать в церковь благосло-
венный хлеб и сберегать его до яро-
вого посева; с этим хлебом обсевают
яровые поля и потом как святыню
делят его между членами семьи».
Дорогоб. Смол., Добровольский,
1914. б) Каравай хлеба. Мосал.
Калуж., 1905—1921. о Б л а г о-
с л о в é н н о е имение. Оставлен-
ное в наследство родителями движи-
мое и недвижимое имущество. Αρχ.,
1885. Ворон., 1928. о Б л а г о-
с л о в é н н ы е песни. Песни, кото-
рые пелись при обряде благослове-
ния невесты перед венчаньем. Холм.
Пек., 1908—1912. о Б л а г о с л о -
в е н н о е слово. Слова, произноси-
мые при благословении. Эка окаян-



Благуя 309

Si
с*·

ft

. f
Ι·'Г

ί<`

ная сила! Как она ни хитра, а все-
таки благословенное слово крипци
ихнего! Белозер. Новг., ^Соколовы.
о Б л а г о с л о в é н^н о е дитя.
Уж ты свет мое солнышко, ты дитя
благословенное! Ты живи, моя голу-
бушка (песня). Волог., Шейн.
о Б л а г о с л о в е н н а я птица.
[Знач.?]. Так бы у меня., птица не
улетала.., которая создана., нам
на жертву, благословенная птица:
ряб и рябушка, копала и тетерка/
(заклинание). Майков, В елико р.
заклинания, 1868. ° Б л а г о с л о -
в е н н о е , о г о, ср., в знач. сущ.
То, что благословлено. Полети ж ты,
птица, на сини моря, Пей и ешь по-
веленное, Повеленное, благословенное
(песня). Екатеринб. Перзд., Афа-
насьев. — Ср. Б л а г о с л о в я -
щи и.

2. Ласк. Милый, любезный. Здо-
рово, благословенный. Волог.,
1902.

— Ср. Б а с л о в л é н н ы й ,
Б л а г о с л о в л ё н н ы й , Б л а-
с л о в é н н ы й , Б л а с л о в л е н -
н ы и.

Благословить, в и ш ь , сов.,
ηерех. Завещать; пожертвовать.
Тесть по смерти своей благословил
все свое царство милому зятю (скав-
ка). Шадр. Пери., Афанасьев. Он
благословил ему свою землю. Тюмен.
Тобол.

Благое ловка, и, ж. Платить
б л а г о с л о в и у. Платить свя-
щеннику за венчание. «Носили свя-
щеннику хлеб, бутылку водки и
деньги за венчание. Делается это
за 3—10 дней до венчания». Егор.
Ряз., Архив АН, 1898.

Благословленный, а я, о е.
1. То же, что благословенный (в 1-м
знач.). о Б л а г о с л о в л е н -
н ы й хлеб-соль. Урал., 1930.

2. Ласк. То же, что благословен-
Ήый (во 2-м знач.). В лад., 1858.
Что с тобой, благословленный. Не
плачь, мой благословленный. Во лог.
Благословленный ты мой! Перм.

Благоеловήщий, а я, о е.
То же, что благословенный (в 1-м
знач.). о Б л а г о с л о в я щ и й
образ. То же, что благословенная
икона. Αρχ., 1885.

Блáгостить, с т и ш ь, несов.,
неперех. 1. Благовестить, звонить
в церковный колокол. Нижнедев.
Ворон., 1893. Благословите меня
в поминовенный колокол благоститъ,
Калуж. Собирайся к обедне, благо-
стоить начали. Тул., 1933.

2. Разглашать что-либо, сплет-
ничать, говорить пустое. Ты чего
блаеостишь преж времени, когда из-
делаешь, тогда хвались. Дубен. Тул.,.
1933.

Блáгоетыня, и, ж. Милосты-
ня, подаваемая тайно. Сарат., 1918>

Благотер, а, м. [удар.?]. Сер-
дитый или бранчливый человек.
Озорник, не чаял я тебя такого·
благотера. Юрьев. В лад., 1850.

Благоумный, а я, о е. То же,,
что блажной (в 1-м знач.). Обоян.
Курск., 1858. Курск. «В народе»,
Даль. ° Б л а г о ý м н ы й , о г о ,
м., б л а г о ý м н а я , о и, ж.+
в знач. сущ. Сумасшедший человек.
Переясл. В лад., 1849 и 1851. Обоян.
Курск, о Бранно. Во, благоýмная,
кричит на всю хату. Севск. Орл.,.
1947—1953. Орл.

Ч`У¾¾ϊлагоýет, а, м. Растение Lina-
ria odora F., сем. норичниковых;,
льнянка душистая. Курск., Анненков»

Благочеелйвый. См. Б л а-
г о ч е с т л й в ы й .

Благочеетлйвый и благо-
ЧΘСЛЙВЫЙ, а я, о е. Благочести-
вый, о Б л а г о ч е с л й в ы й .
Перм., 1856. Говорит-де вдова 6ла-
гочесливая: «Да убит наш царевич;
во Углицком». Олов., Гильфердинг.
Не будет благочеслив, пьяный будет.
Тавд. Свердл., Ончуков. Нашлась-
одна благочеслива жена, одела его
в светлую ризу. Онеж. К АС С Р.
о Б л а г о ч е с т л и в ы й . У ней
было две сестры родныих, благоче-
стливые девушки. Ставр. Самар.,
Садовников.

БлагÓШКО, нареч. 1. Много.
Холмог. Αρχ., 1852. Αρχ.

2. То же, что благовато. Αρχ.,
Даль.

Благун, а, м. 1. Помешанный,
малоумный человек, дурачок. Вят.г

Даль (2-е изд.).
2. Баловник, проказник, шалун.

Вят., Даль (2-е изд.).
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3. Ядовитый гриб [какой?]. Ты
одних благунóв наберешь. Буйск.
Костром., 1897.

БлагýнЪЯ, и, ж. Женек, к бла-
гун (в 1-м и 2-м знач.). Вят., Даль
(2-е изд.).

Благутйна, ы, ж. Б л а г у -
т и н о й реветь. Кричать диким го-
лосом. Кашин. Твер., 1897. —
Ср. Б л а г ý ш а ( в 5-м знач.).

Благýша, и, ж. 1. м. и ж.
Малоумный человек, дурачок. Даль
{без указ, места}.

2. «Заводская, большая или сте-
новая коса для косьбы». Макар.
Нижегор., Даль.

3. Соха с двумя сошниками и пере-
кладной полицей. Даль [без указ,
места]. Макар. [?], Зеленин.

4. Б л а г у ш и, мн. Несъедоб-
ные грибы, поганки. Дорогоб. Смол.,
1927.

5. Заорать б л а г ý ш е й . За-
кричать благим матом. Дмитр.
Моск., 1904. — Ср. Б л а г у т й н а .

— Доп. [Знач.?]. Мосал. Калуж.,
1905—1921.

Благушка, и, ж. Несъедобный
гриб, поганка. Он холоден, как ля-
зушка, И пахнет, как благушка.
Смол., 1858. Сегодня в березняке

•одни блаеушки. Смол.
Благýщий, а я, е е. Очень бла-

гой (см. Благой во 2-м знач.). || Очень
€еспокойный. Пек., 1855. Сев.
II Очень некрасивый, безобразный.
Пек., 1855. ¦| Очень неумный, глу-
пый. Пек., 1855.

Блáденθв, а, о. Относящийся
к бладеню, принадлежащий ему.
,{Служанка] говорит: Рыси вы рыси,
побегучие рысиί где 6лáденева мати?
Блáденъ плачет, исти просит (сказ-
ка). Вят., Зеленин, 1915.

Бладéн©ц, н ц а, м. Младенец.
Петрозав. Олон., 1885—1898. Легла
-она на берег и стала плакать:
^ίКабы были у меня рученьки, али
бы я своего бладенца не еынулаί»
•(сказка). Вят., Зеленин. Слышит
отец, что под окошком говорит:
-«Сей бладенец родился, так что
ему по рождению будет?» (сказка).
Олон., Ончуков, 1908.

Блáдθнъ, д е н я и бладéнь,
д é н я, м. Младенец. = Б л а-

д é н ь. Из утробы бладеня вынимала
(былина). Печор., Ончуков, 1904.
Третья душа тяжкий грех согреши-
ла — бладéня в утробе погубила.
Αρχ. о Б л á д е н ь . Вят., 1915.

Блáденький*, а я, о е; б л á-
д е н е к [?], б л á д е н ь к а , о. Мо-
лоденький. Пойду-выйду, бладенъка,
в новы сени, Навалюсь на зеленые ба-
лесы. Вят. Вят., 1925.

Блáдый, а я, о е и бладóй,
а я , ó е ; б л а д , б л á д а и б л а д á ,
о. Молодой. Как сряжался Добры-
нюшка Никитич блад. Терский бе-
рег Αρχ., Марков. Затем жил тут
Дунай да сын Иванович, Да и был
тут Чурило блады Пленкович (бы-
лина).* Печор., Ончуков. π Б л á-
д ы и. Бладый Федор Иванович ска-
зал отцу [Грозному] насупротив
(сказка). Петррзав. Олон., Ончу-
ков. = Б л а д о и. Не имеешь ты
ни сына да ни дочери, Да имеешь
ты при себе бладого ключника. Пе-
чор. Αρχ., Ончуков.= Б л а д а. Со
горы я, блада, иду, Гусей-лебедей
гоню. Вот люли, вот моли. Вот лю-
шенъки, люли! Вят. Вят., 1925.
Сорву я у гуся крылья, Сощипну
я у лебеди перъë, Полечу я, блада,
во-свояси. Вят. = Б л а д а. Отда-
ют меня, бладý, да на семнадцатом
году. Котельн. Вят., Попова.

Бладыка, и, м. Владыка.
Петрозав. Олон., 1885—1898. Яран.
Вят.

Бладϊäчица, ы, ж. Владычи-
ца. Петрозав. Олон., 1885—1898.

Блаéжий, ж е г о, м. Обжора.
Новоржев. Пек., Еремин.

Блажа, ы, ж. Баловница. Луж.
Петерб., 1871.

Блаженный, а я, о е. 1. Урод-
ливый, искалеченный (о человеке).
Αρχ., Во лог., Влад., Ншкегор.,
Даль. •» Дряхлый; уродливый. Во-
лог., 1904. *· Дряхлый; уродливый
и малоумный. ̀ Волог., 1822. Да какой
он, мать моя, блаженный/ — гово-
рят старухи об убогом. Яросл.
Влад.

2. Любящий шалить, проказни-
чать. Орл., 1850. Пек., Пенз. Боло-
бан-от наш навы`ворот шубу надел,
нарядился старухой с горбом, пляшет
и песни поёт; такой блаженный и
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<с?ηь. Пери. || Беспокойный, неуго-
-ионный. Симб., 1888. — Ср.
Б л а ж н о й (в 3-м знач.), Б л а ж-
л и в ы и. ν

Влажéть, ж у, ж й ш ь , не-
<;ов., неперех. 1. Сходить с ума; ста-
новиться блажным (в 1-м знач.).
Вят., 1842—1847. Волог.

2. Шалить, дурачиться. Вят.,

ВлажЙТЬ, ж у, ж й ш ь , лесов.,
неперех. 1. Сходить с ума; вести себя
ненормально; уподобляться юроди-
вому. Вят., Слобод., Котельн. Вят.,
1848. Блажύт он, приблáжный ро-
дился. Αρχ. Олон., ΙΙовг., Пенз.,
Лерм., Том. У них молодуха бла-
жит чтой-то. Краснояр. У ста-
росты захворал сын, начал блажить.
Якут. || Кликушествовать. Только
стукнули дверям, она и заблажила.
Колым. Якут., Богораз, 1901. || При-
творяться дурачком. Вят., Слобод.,
Котельн. Вят., 1848. Во лог., Αρχ.,
Пек. Чего ты блажишь-то, угорел
что ль, ишел бы сено арестъ. Город
Самара. Калуж. Ведь Яшка малый
не дурак, а блажит из того, чтоб
не работать. Курск. ·+ «Прикиды-
ваться не тем, что есть». Вят., Вас-
нецов, 1907. «· Перех. [?]. Дурачить.
Охан. Перм., 1854.

2. Иметь беспокойный, плохой ха-
рактер. Нижегор. Нижегор., 1852.
Нижегор., Самар., Калуж., Пек.
•» Постоянно ворчать, ругаться.
Блажит наша старуха, да и только.
Вят., 1907. || Дурачась, не давать
другим покоя. Южн.-Сиб,, 1847.
|| Шуметь, кричать, плакать. Я росл.,
1853. Во лог., Твер., Калуж.
|| Злиться, сердиться без причины.
Самар., 1854. Ппжегор., Калуж.,
Пек. || Беспокоиться, волноваться.
Больной блажит. Лошадь блажит,
плохо объезжаю. Петров. Сарат.,
^959. || Много плакать, быть беспо-
койным (о ребенке). Нижегор.
Нижегор., 1852. Он [ребенок] все
что-то блажат. Нижегор. Самар.,
Калуж.

3. Буянить, безобразничать; не-
достойно себя вести. Пек. Пек.,
Савицкий. Что ты блажишь-то,
перестань. Как только напьется
пьяный, так и аачнет блажить, —

блажит, блажит, так с блажью и
в постелю сунется. Волог. Вят.
Муж-от — пьяница, блажит, опять
с ума сходит. Свердл. [«экспрессив-
ное»], 1964. || Предаваться разгулу,
пьянствовать. «Полно, парень, бла-
жить, пора за ум ваяться — пере-
стань пьянствовать, распутничать
(под чем разумеется все непозволен-
ное), пора умнее жить». Пинеж.,
Холмог. Αρχ., Матер. Срезневского.
Холмог. Αρχ., 1907. || Врать, обма-
нывать. Полно блажить — гово-
рят тому, кто лжет. Пинеж., Хол-
мог. Αρχ., Матер. Срезневского. Хо-
дишь, блажишь на свою голову.
Свердл. [«экспрессивное»], 1964.

4. Бредить. Холмог. Αρχ., 1907.
5. Смешить. Пинеж., Холмог.

Αρχ., 1852. Αρχ., Пек.
6. Уродовать [?]. Жиздр. Калуж.,

Архив РГО.
БлажнЙК, а, м. 1. Чудаковатый,

умственно отсталый человек. Даль
[без указ, места]. Блажник он, не
в себе немного. Алап. Свердл., 1964.

2. Шалун, проказник; хулиган.
Даль [без указ, места]. Пек., 1904—
1918. Ср. Урал. От блажника можно
всего ожидать. Свердл.

Блажнйца, ы, м. и ж. Шалун,
проказник; шалунья, проказница.
Пек., Осташк. Твер., 1855.

Блáжничать, а ю, а е ш ь , не-
сов., неперех. Блаженствовать. Мы
тут на него посмотрим, полно ему
блажничатъ (сказка). Калуж., Смир-
нов, 1917.

Блажнйчать, а ю, а е ш ь, не-
сов., неперех. «Нежничать, притво-
ряться». Ворон., Тростянский, 1928.

БлáЖНО, нареч. Очень громко,
дико (кричать). Как он влажно за-
орет! Влажно орет. Том., 1964.

Блажной, а я, óе и б лажный,
а я, ое. 1. Отличающийся умственной
неполноценностью, ведущий себя не
совсем нормально; придурковатый
(о человеке). Иногда бранно.
= Б л а ж н о й . Волог., 1839 —
1842. Αρχ., Олон., Вят. Экой ведь
блажной! прибежал, кричит, что
пожар, а и вовсе ничего: у Клима баня
топится. Да есть ли кто другой
блажной такой! ну надо ли не по-
смотреть, чего в кадие: тут была
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капуста, а он возми да и высыпь тут
толокно. Перм. Новг., Пек., Яросл.,
Ήижегор., Влад., Твер. Он какой-то
полоумный, блажной — над им
смеются все. Калуж. Тул., Орл.,
Курск. Ну прямо блажной ребе-
нок — скачет, как дурак. Свердл.
Забайк. = Б л а ж н о й и б л а ж-
н ы и. «Употребляется большей ча-
стию в укоризну кого-либо. Ну,
блажной, замолчи. Ведь он у нас
блажной». Курск., Авдеев, 1850.
о В л а ж н ы й . Курск., 1848.
Тихв. Новг. а Б л а ж н о й , ó г о ,
м.; б л а ж н а я , о и, ж., в знач.
сущ. Юродивый; человек со стран-
ностями; глупый человек. Во лог.,
1842. Вят., Перм., Курск. ° Б л а ж -
н о й [удар.?]. Крестец. Новг., 1931.
|| Истеричный. Блажная бабочка,
бог с ей! Колым. Якут., 1901. || При-
творяющийся глупым, дурачком.
а Б л а ж н о й [удар.?]. Верхо-
важ. Волог., 1849. = Б л а ж н о й .
Воров., 1928. —Ср. Б л а ж ó-
н ы и.

2. Отличающийся плохим, бес-
покойным характером; вспыльчи-
вый, капризный, вздорный,
о Б л а ж н о й . Город Углич
Яросл., 1820. Яросл., Во лог., Новг.,
Твер., Калу ж., Симб., Самар. Блаж-
ной он человек. Без причины блаж-
ной. Сарат. Тамб., Курск., Ряз.,
Енис., Южн.-Сиб. = В л а ж н ы й .
Яроел., 1896. = Б л а ж н о й
[удар.?]. Амур, о Б л а ж н о й ,
о г о, м., в знач. сущ. Тот, кто безо-
бразничает; беспокойный человек.
Блажной/ Чего ты орешь-то? Вят.,
1907. || Беспокойный, буйный во
хмелю. Пошех. Яросл., 1849.
|| Б л а ж н о й . Безалаберный. Са-
мар., 1854. || Б л а ж н о и. Рас-
сеянный. Слобод. Вят., 1848.
Г. Тотьма. Во лог. || Б л а ж н о й
[удар.?]. Отличающийся большими
претензиями, непомерно высоким
мнением о себе, своих способностях.
У него, вишь, морж — второе дело,
мне бы, говорит, денег, да китов
ловить: из кита-де я 30 бочек сала-то
выгоню, а морж и болыиой-от дает-де
много пуд десять. Вот ведь он у нас
блажной какой! Пустозерск. Αρχ.,
Лечор., 1856.

3. Любящий проказничать, шу-
тить, веселиться. = Б л а ж н о й >
Яком ты, брат, блажной. Росл.
Смол., 1852. Смол., Пек. Экой ведь-
блажной, нарядился покойником да
в потемках и идет из саней, я страх
испугалась, а онамедни так поймал,
мышь да и посадил мне в пазуху.
Перм. о Б л а ж н о й [удар.?]. Гла-
зов. Вят., Новг. — Ср. Б л а -
ж е н н ы й (во 2-м знач.).

4. Беспокойный, крикливый; из-
балованный (о ребенке). = Б л а ж-
н о й [удар.?]. Оренб., 1849. Αρχ.,.
Твер. Какой у нее ребенок-то блаж-
ной/ Яросл. Костром., Ряз.
о Б л а ж н о й . 9кой блажнΰй он·
[ребенок] какой/ Самар., 1854. Хучь
бы мать скорей пришла, а то этот
блажной целый день орет. Калуж-
Твер. (Калин.). ° Б л а ж н о й ,
о г о, м., в знач. сущ. Шаловливый
ребенок, баловник. Слобод. Вят.,
1905—1921. Осташк. Калин.

5. Дикий, не прирученный (о ско-
те). = Б л а ж н о й . Дикая (блаж-
ная) собака и на небо лает (послови-
ца). Даль, 1862 [без указ, места].
Вят., 1907.

6. Дурной, нехороший. = В л а ж -
н ы й . Блажная мысль. Гдов. Пе-
терб., 1910. *· Б л а ж н о й . «Не-
хороший на вид». Нижегор. Ниже-
гор., Бутурлин, 1852.

7. В наречном сочетании.
о Б л а ж н ы м голосом (кричать,
орать и т. п.). Очень громко, дикσ
(кричать, орать и т. п.). Мельница
его сжала (прижала), он заревел,
блажным голосом (сказка). Тавд.
Свердл., Ончуков, 1926. Она блаж-
ным голосом заорала. Гарин. Свердл.

БлажÓНЫЙ, а я, о е. Придур-
коватый, чудаковатый. Усьян.-
Дмитр. Сев.-Двин., 1928. — Ср.
Б л а ж н о й (в 1-м знач.).

Блажь, и, ж. 1. Притворно»
дурачество, юродство. Что ты блажь,
на себя напускаешь? Курск., 1848.
Блажь напустил — глупость выка-
зывает. Курск. Чего ты блажъ-та
распустила, пора б остепениться.
Калуж. Пек., Твер. Накинул на
себя блажь, чтобы подумали, что это
он не с ума сделал. Перм. || Притвор-
ная болезнь, притворное,апатичное
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состояние. Ворон., 1928. Говорят,
Екатерина заболела? Неправда.
Просто у нее, как видно, `ύлажь одна,
манерничает, работать це хочется.
Липец. Ворон. || Галлюцинация,
•бред. Холмог. Αρχ., 1907. || «Раз-
нузданность, гибельная привычка».
Холмог. Αρχ., Грандилевский, 1907.

2. М. и ж. Человек, имеющий беспо-
койный, плохой характер; вздорный
нли безалаберный человек. Яросл.,
1853. Ну, уж блажъΙ Самар. По-
говори с екоü блажью! Ты ей слово,
а она тебе десять. Буйск. Костром.
|| Беспокойный, буйный во хмелю
человек. Пошех. Я росл., 1849.
II Крикливый, плаксивый ребенок.
Какая блажь, то-то блажь ребенок.
Слов. Акад. 1806 [с пометой: «npofmo-
народное`>`>]. И рук не дает развести,
такой блажь — робенок-то, не-
угомонный. Козьмод., Ядрин. Ка-
зан., 1853. Самар.

3. Что-либо странное, неприят-
ное [?]. Нижегор., Матер. Срезнев-
ского. || Нелепость, вздор. Какую
блажь затеял, мелет, несет. Слов.
Акад. 1806 [с пометой: «простонарод-
ное»]. Белозер. Новг., 1852. Hour.
|| «(Кто — что-либо) нехороший по
виду» [?]. Княгин. Нижегор., 1892.
«· «Дурнота». Ставроп. Самар., Ар-
хив АН.

4. Собир. Плохая, бескозырная
карта в карточной игре. Кашин.
Твер., 1897.

5. «Что-нибудь очень горькое или
кислое». Эка блажъ у вас квас-то ι
Буйск. Костром., 1897. » «Горечь»
I?]. Углич. Я росл., 1820. Волог.

6. В знач. нареч. <> Б л а ж ь ю
кричать. То же, что блажным голо-
сом (кричать). Твер., 1820.

7. В знач. нареч. Плохо, худо.
Ему не блажь было там ловить —
ему досталось хорошее для лова

/место, ловить было не плохо. Пек.,
1912—1914.

до Блáзе, блазé и блáзи, на-
реч. Хорошо, похвально; хорошо
что. = Б л а з е. Гжат. Смол., 1852.
Смол. Блáзе он пошел. Твер. = Б л а-
з é. Ржев. Твер., Даль. В лазе я при-
шла, чтоб ты делала, ты мне во
скажи. Смол. = Б л а з и. Влáзи мы
упраβилиси-тка, пусть таперя

дождь идет. Андр. Смол., 1935—
1946.

Блäзен, а, м. То же, что бла-
зень (в 1-м знач.). Куды лезешь, бла-
зен? Смол., Пек., 1902—1904. Он
еще блааен. Смол.

Блазéнство, а, ср. Шутовство,
балагурство, повесничание. Зап.,
Даль.

Блáзень, з н я, м. 1. Малень-
кий ребенок; глупый, несмышле-
ныш; шалун, баловник. И на еще
блáзенъ. Смол., Даль. Одни блаани
β хате. Смол. Пек., Южн., Зап. —
Ср. Б л á з е н , Б л а з н ю к (в 1-м
знач.).

2. Человек, любящий шутить, ве-
селиться, проказничать. Слов.
Акад. 1806 [с пометой: «простонарод-
ное»]. Смол., 1853. Южн., Зап. —
Ср. Б л а з н ю к (во 2-м знач.).

3. Привидение. Перм., Курган.,
Шадр. Перм., 1930. — Ср. Б л а з-
н á , Б л á з н и к (во 2-м знач.),
Б л а з н ь.

Б лаз. См. Б л а з е.
БЛáЗИТЬ, з и т, несоβ., неперех.

Мерещиться, видеться, предста-
вляться. Перм., 1895.

Блазнá, ы, ж. То же, что бла-
зень (в 3-м знач.). Харов. Во лог.,
1946—1950.

Блазнéнье, я, ср. Действие
по знач. глагола блазнеть (в 1-м
знач.). Блааненъе у нас β лугу бывает.
Урал., 1930.

Блäзнеть и блазнéть, не-
сов., неперех. и перех. Неперех.
То же, что блазнить (в 1-м знач.).
α Б л а з н е т ь [удар.']. Верхо-
важ. Волог., 1849. = Б л á з н е т ь
и б л а з н é т ь . Волог.

Блäзник, а, м. 1. Соблазни-
тель. Олон., 1882.

2. Привидение, призрак. А как
^myhi калики испугалися, А как ду-
мали бежит да все ведь блáзник жа
(былина). Беломор., Марков, 1899. —
Ср. Б л á з е н ь ( в 3-м знач ).

¾<рБлáЗНИТЬ, н ю , н и ш ь и
блазнЙТЪ, н ю , н и ш ь, несов.,
неперех. и перех. 1. Неперех. Обычно
безл. Чудиться, мерещиться, пред-
ставляться. ° Б л а з н и т ь
[удар.?]. Волог., 1820. Олон., Новг.,
г. Каменск-Уральский Свердл. То-



314 Блазнитьея

перича долго блазнитъ да мерешитъ
станет после такого гама да суто-
локи (после свадьбы). Перм. о Б л а з-
н и т ь. Волог., 1842. Блазнит, ров-
но кто ходит в пустом доме у нас.
Волог. Беломор., Марков [с за-
мечанием: «в общем употреблении»].
Сев.-Двин., Яросл. Что-то мне блá-
внит: светленько стало. Пери., Че-
ляб. Блáзнит она мне. Барнаул,
о Б л а з н и т ь. Сев. Перм., Енис.
о Б л á з н и т ь и б л а з н й т ь .
Надысъ в автом самом месте острова
нам блазнили. Αρχ. Что тебе блаз-
нит, что-ли? Блазнит, так кре-
стись. Во лог. Всю ночь мне блазнит,
что я голос его чую. Мне все Федосъя-
та блазнит. Свердл. — Ср. Б л а з-
н е т ь , Б л á з н и т ь с я (в 1-м
знач.), Б л á с т и т ь с я .

2. Перех. Соблазнять, прель-
щать, искушать. = Б л á з н и т ь .
Не блазни девок, Фомигина: расска-
зываешь невесть что про посидушные
потехи. Тихв. Ыовг„ 1852. Поколь
в чашке есть (недоедено) все блάа-
нит. Сев. Αρχ., Волог. ° Б л а з-
н и т ь. Даль [без указ, места].
Петрозав., Вытегор. Олон., 1885—
1898. Новг. Не блазни ты мене. Пек.
Не блазнит, не смущает меня хуль-
ными помыслами (заговор). Доя.
Амур., Кедаб. Азерб. ССР.о Б л а з-
н и т ь и б л а з н й т ь . Он меня
блаанил, а сам не пошел. Полев.
Свердл., 1964. ··· Б л а з н й т ь . «Вызы-
вать, манить. Куды блазнишь парня-
то?». Вытегор.·Олон., Филимонов,
1896.

3. Перех. ° Б л á з в и т ь . В суе-
верных представлениях —· прино-

сить несчаρтье, болезнь кому-либо
дурным глазом. У ей глав несчастли-
вый, она нам всегда робят блáзнит.
Терек. Терек., 1932.

4. Б л а з н иψ` ь. Перех. Обма-
нывать, морочить. Сев., Даль.

5. Неηерех. Надоедать постоян-
ным присутствием; мозолить глаза.
Долго ты тут будешь бегать, блаз-
нить. Полев. Свердл. [сов. «наблаз-
нить»; «экспрессивно»], 1964. о Не
блазнύ. Не надоедай. Красноуф.,
1930.

Блáзнитъея, н ю с ь, н и ш ь-
с я; блазнйться, н ю с ь , н й ш ь с я ,
несое. 1. Обычно безл. То же, что
блазнцть (в 1-м знач.). ° Б л а з-
п и т ь с я . Я сидел, сидел без огня;
мне начало блáвнитъся. Устюж.
Волог., 1847. [Умерший сын] являлся
отцу своему — δлáзнилось отцу-то.
Волог. Αρχ., Перм. Стало мне по
ночам блáзнитъся. Барнаул.
Свердл. = Б л а з н й т ь с я . Ве-
ликоуст. Яросл., 1847. Он жив, это
тебе блаанύтся, что помер. Дубен.
Тул. Дон., Перм., Енпс. Без нее
ночью не спится: Все сударушка
блазнится. Соболевский [без указ,
места].

2 . Б л а з н й т ъ с я . Соблазнять-
ся. Не блазнитесь парнями, девушки:
в поводках с ними добра не сыщете,
а худой славы добудете. Тихв. Новг.,
1852.

3. Б л á з н и т ь с я . Потешать
разными выходками, шутками; кри-
вляться, паясничать. Шарабору каку-
ту надел и блазнится людям. Сл.-
Турин. Свердл., 1964.

4 ¾ 2 4 ~
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