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д
1. Дёр, а и у, м. Растение Primus

spinosa L., сем. резанных; слива ко-
лючая, терн; плоды этого растения.
Курск., Анненков. В Локтюшкином
верху дёр ужасть какой. Курск.
Орл., Ворон.

2. Дёр, а и у, л. 1. Дерн. Явился
лев-зверь и закопал его [Ваню] за двор
под дёр. Пудож. Олон., Смирнов.
Дёр драли седьни, крыли сараи. Дёр
идет на крышу, на кушенки (дрова
жгли на уголь), на балаган, на
могилку. Свердл. Дёр (получается),
если вырезам крепку землю. Дёр
жесткий, из него базы можно класть.
Урал. Дёр — земля, верхний слой
скмают. Том. о Д ё р о м подер-
нуть. Зарасти густой травой. У поля
все край дёром подернуло. Зайков.
Свердл., 1964.

2. Торф. Всю зиму дёром топили.
Урал., 1959.

3. Дёр, а и у, м. 1. Дранье,
порка, сечение кого-либо. В лад., 1878.
Собирайтесь на дёр; Кто не дерет,
Того больше драть (песня). В лад.
Твер., Перм. Дёр за волосы. Арх.
оз Дёр дерет. Об очень сильном
проявлении чего-либо. Грянулся на
спину, залился, хохочет, инда дёр
дерет, а пятком так землю бундо-
ражит. Кирен. Иркут., Слов. карт.
ИРЯЗ. Дёр дера «Громко он пла-
чет». Рыб. Яросл., Архив АН.

2. Драчун. Он (офицер) был дёр
для казаков. Дон., 1929.

3. Особый нож для обдирания или
раздирания чего-либо. «С распарен-
ных плашек дерут обечку посред-
ством*особого ножа наподобие косаря

с толстым обухом и длиною в 6 верш-
ков; рукоятка ножа загнута в сто-
рону обуха и составляет с ним почти
прямой угол. Этот нож называется
у кустарей „дёром"». Куст. пром.
России, Пром. по обраб. дерева,
1913.

4. В знач. сказ. Выгода, пожива;
везет, хорошо кому-либо. Ноне из-
возчиком дёр. Арх., 1857.

5. Большой спрос (на какие-ни-
будь товары). Кадн. Волог., 1883—
1889. Дёр товару. Арх. Перм. о Д ё р
на что-либо. Чуть не каждого дни на
базар с сеном ездил, а на сено такой
дёр в городе был, на подхват, до ба-
зара не допущали. Иркут., 1910.
На масло теперь дёр. Перм.

6. Большой расход чего-либо.
Д ё р чему-либо. Дёр деньгам. Хол-
мог. Арх., 1907. || Быстрое изнаши-
вание (одежды). Д ё р на что-либо.
Дёр на одежду. Холмог. Арх., 1907.

7. Хороший клев рыбы. Беломор.,
1929.

8. Костра. Изомнешь в мялке этой,
потреплешь, первый дёр-то соде-
решъ, тогды уж пачески. Верхне-
Кет. Том., 1964.

9. Густой непроходимый лес.
А шли все дёром да дёром. Урал.,
1959. ,

1. Дёра, и, ж. 1. Большой спрос
(на какие-либо товары). На базаре
такая дёра. Перм., 1930.

2. Сильное увлечение, рвение, за-
дор. Ну и работают, напоследе-то
дёра какая. Вожгал. Киров., 1950.

2. Дёра, ы, м. и ж. Тот, кто
быстро изнашивает одежду. «Гово-



Дерака

рят также рвач: Катя у мене береж-
лива на одежду, а Иван Иваныч
дёра, не напасешься». Мещов. Ка-
луж., Чернышев, 1892.

Деракй. <х> Дерака дать, задать.
Убежать, удрать. Укачала ребенка
да и скорей дерака отседа. Мещов.
Калуж., 1892. В лад., Том. Они испу-
жались и дерака задали. Тул.

Деранутъ, ну, н ё ш ь , сое.,
неперех. Быстро побежать. Я на них
затопал, а они эх как деранули под
бугор! Дубен. Тул., 1933—1965.
Пришлось деранутъ, а то бы шею
накостыляли. Пенз.

Дерба, и, ж. 1. Сильно зарос-
шая залежь. Никол. Вол or., 1852.
«Залежь сильно задерневшая, с мо-
ховиной и кочкарником, который
надо сдирать». Арх., Волог., Даль,
о Д е р б у драть. Очищать залежь
от леса, кустарника, дерна для ее
последующей распашки. Никол. Во-
лог., 1852. Волог.

2. Подсека. Арх., Волог., Даль.
3. Небольшой участок для посева

льна, на котором выжгли лес. Во-
лог., 1899.

Дербак, а, м. Запущенная
пашня. Холм. Пек., 1916. Осташк.
Твер.

Дербйла, ы, м. и ж. «Человек
с грубым голосом, похожим на крик
дергача». Новоторж. Твер., Слов,
карт. ИРЯЗ.

Дербалйзнутъ и дербулйз-
нутъ, ну, н е ш ь, сое., перех.
и неперех. 1. Сильно ударить. ° Д е р-
б а л ы з н у т ь . Самар., 1854. Я
вот тебя дербалызну, дак своих не
узнаешь. Ветл. Костром. Ярое л.,
Тамб.= Д е р б у л ы з н у т ь . Я те
как дербу лизну. Мещов. Калуж.,
1905—1921. Ворон., Терек.

2. Д е р б а л ы з н у т ь , непе-
рех. Упасть. Яросл., 1918—1924.

3. Д е р б у л ы з н у т ь . Поесть,
пожрать. Коротояк. Ворон., 1905.

Дербалйхнутъ, ну, н е ш ь ,
сов., перех. Выпить (водки, вина).
Пек., Ленингр., Копаневич.

Дербанитъ, ню, н и ш ь , несов.,
неперех. 1 . Д е р б а н и т ь [удар.?].
Слезно плакать. Казан. Казан., Ар-
хив АН.

2. Искать легкого заработка. Ано-
сов пошел дербанить, — говорят сель-
чане. Урал., 1959.

Дербануть, ну', н ё ш ь , сое.,
перех. и неперех. 1. Сильно ударить.
Нижнедев. Ворон., 1893. Эх, как
здорово дербанул меня сам своим об-
машищем, я так и полетел в воду
чанком. Урал. А тебя дербану, что
ты у меня на ногах не устоишь.
Олон.

2. Выпить (водки, вина). Там бы
дербанул хорошенько. Мещов. Ка-
луж., 1892. Калуж., Симб., Вят.
Дербануть что-нибудь. Нам уж нын-
че удалось, дербанутъ по маленькой,
баба Лива поднесла. Урал. Давай дер-
банем по чашке. Олон. •* Сильно вы-
пить. Вят., 1892. Нижнедев. Ворон.

Дербанутъея, нусь, нёшься,
сое. Удариться. Васейка так дерба-
нулся об косяк, индалъ дух сперло.
Урал., 1959.

Дербанщик, а, м. Любитель
легкого заработка. Оне дербанщики.
Урал., 1959.

Дербач, а, м. Сельскохозяй-
ственное орудие [какое?]. Орл. Орл.,
1913.

ДербедёНЪ, и, ж. 1. Дребедень.
Даль [без указ, места]. Покр. В лад.,
1905—1921.

2. Очень рваная одежда. Соли-
кам. Перм., 1905—1921. *• «Ничтож-
ный, не стоющий внимания (о вещи)».
Вят., Верещагин, 1892.

3. О пустом, ничтожном человеке.
Вят., 1892.

Дербёниетый, а я, ое. Дере-
вянистый, волокнистый (о брюкве,
репе). Пек., 1904—1918.

Дбрбёнить, н и т, несов.,
неперех. Клевать (о рыбе). Ростов.
Яросл., 1902.

Дврбёниться, и т с я, несов.
Чесаться, сильно скрестись. Яросл.,
1918—1924.

Дербёнщик, а и дербен-
ЩЙК, а, м. Мельник. ° Дербёнщик.
Вят., 1907. = Д е р б е н щ и к . Вят.,
1858. •» Помощник мельника на боль-
ших мельницах. Вят., 1907. «По-
мощник мельника при больших мель-
ницах также назывался дербенщи-
ком, подсыпкой». Вят., Бломквист,
1956.



Дергалка

ДёрббНЬ, я, м. Птица, похожая
на ястреба. Мещов. Калуж., 1892.
Боров., Перемыт. Калуж.

1. ДербёНЬ, А, м. Изба при
мельнице, в которой жил мельник и
останавливались помольцы. Вят.,
1858. Приедем поздно раньше на
мельницу, ночуем в дербенё. Дер-
бенъ — дом-от, в котором помольцы
живут. В дербенё-то один сор да
мухи. Киров. ° Д е р б ё н ь, и, ж.
Вят., 1892.

2. ДербёНЬ, я, м. 1. Самый тол-
стый льняной холст. Перм., 1852.

2. Неуклюжий, мешковатый чело-
век. Яросл., 1852.

3. Здоровый, рослый парень. Ве-
ликолукск. Пек., 1902—1904.

4. Прозвище человека. Как дере-
венский дербенъ, видать по разговору
и ~пд~9згляду. Вожгал. Киров., 1950.

5. Вздор, дребедень. Твер., Пек.,
Даль. *• Что-либо смешное (в сло-
вах и действиях). Вот дербенъ по-
рет. Тороп. Пек., 1852.

ДврбешбК, ш к а, м. Пласт
дерна. Лодейноп. Ленингр., 1931.

Дербина, ы, ж. То же, что
дерба (в 1-м и 2-м знач.). Арх. [?],
Даль. •» Заросшее поле, запущенная
земля. Пинеж. Арх., 1885. Вспахи-
ва/пъ дербину. Кашп. Ленингр. *3а-
лежь, дерн. Петергоф. Петерб., 1896.
•» «Дерн, раздираемый сохою для
посева ржи». Валд. Новг., Архив
АН. « - Д е р б й н а . Из названий
частей леса и поля. Осташк. Твер.,
1897.

ДёрбИТЬ, бишь, несов., перех.
Растаскивать, расхищать. Знать-то,
парнишки дербят огурцы. Белояр.
Свердл., 1964.

ДврбЙТЬ, б й ш ь , несов., перех.
.Чесать, царапать, а также драть,
теребить. Костром., Даль.

Дербйться, б и т с я, несов. Че-
саться, зудеть. Костром., Даль.

Дербужйна, ы, ж. Очень тол-
стая льняная пряжа. Эк ты ма-
тушка, какой дербужины намахала,
стыдно в руки ваять. Руз. Моск.,
1852.

Дерб$ЖИТЬ,жу, ж и ш ь , несов.,
перех. и неперех. Прясть толстую

нитку. Руз. Моск., 1852. •» Плохо
и грубо прясть. Моск., Даль.

Дерб^ниться, б у н ю с ь , бу-
н и ш ь с я, несов. Чесаться. Што
ты как, Палашка, дербунишься, т. е.
чешешься. Спас. Казан., 1855. Твер.
*• Беспрестанно чесаться. Кашин.
Твер., 1897.

Дбрван,. а и у, м. Залежь.
Духовищ. Смол., Архив АН. — Что
ты робишъ? — Дерван деру. — На
что дерван? — Ячмень сеять. Себеж.
Великолукск. У нас уже и дерваны
все перепахали. Коров пасут по дер-
ванам. Йонав. Лит. ССР. Кровавник
расте на дервану. Там я дерван
разодрала, посадила картошку.
Прейл. Латв. ССР.

Дерванёть, н ё е т , несов.,
неперех. 1. Превращаться в залежь;
находиться под залежью. Поля дер-
ванёют. Йонав. Лит. ССР, 1963.
Земля дерванеет. Прейл. Латв. ССР.

2. Замерзать, становиться твер-
дым. Руки дерванёют и ноги. Прейл.
Латв. ССР, 1963.

Дервенйца, ы, ж. Деревяшка
(искусственная нога). Влад., 1853.
Ворон.

Дервокблка, и, ж. Обрубок
нетолстого дерева с приделанным
черенком для вбивания клина или
топора при расколке дров или бре-
вен. Пенз., 1852.

Дервокбльный, ая,ое. Дерво-
к 6 л ь н а я палка. То же, что
дервоколка. Пенз., 1852.

Дервца, ы, ж. Колодка, упо-
требляемая при плетении лаптей.
Вят., Слобод., Котельн. Вят., 1848.
Вят.

Дёрга, и, ж. Кусок шерстяной
ткани, носимый женщинами вместо
юбки как плахта и панева. Дёрга
поносилась, полиняла. Рыльск, Судж.
Курск., 1849. || Юбка. Курск.,
1848.

Дергалка, и, ж. «Доска с вы-
резом — приспособление для ловли
хереста». Дергалкой хереста шГраз-
решают ловить. Верхне-Тоем. Арх.,
Слов. карт. ИРЯЗ, 1963—1965.

Дергалка, и, ж. Деревянный
или железный крюк для дерганья



Дергйло

сена из стога. Даль [без указ,
места]. Смол., Пек., Копаневич.

Дергйло, а, ср. Смычок [?].
Кобыленка пала — Кожа не пропала:
Из кожички сапожечки, Из хвоста
дергало — В скрипочку играло. Щиг-
ров. Курск., Соболевский [с вопро-
сом].

Дергани, мн. То же, что дер-
ганцы (в 1-м знач.). «В Орловской
и других губерниях», Бурнашев.
Курск. = Д е р г а н ь, и, ж., собир.
Курск., Даль.

дёрганица, ы, ж., собир.
То же, что дерганцы (в 1-м знач.).
Дёрганица-то уж поспела, брать
пора. Данк. Ряз., Слов. карт. ИРЯЗ.

Дергануть, ну, н ё ш ь , сов.,
перех. и неперех. 1. Сильно ударить.
Как он меня дерганет! Новооск.
Курск., 1852. •» Ударить. Дон.,
1874. Челяб.

2. Украсть. Кузнец. Том., 1895—
1896. Дон.

3. Заиграть на гармони. Перм.,
1930.

Дерганца, ы, ж. оа Через дё'р-
ганцу что-либо делать. Не по по-
рядку, пропуская что-либо. Через
дерганцу ты читаешь — через ряд.
Тамб., Архив РГО.

Дерганцы, мн. 1. Особый мел-
кий (выборочный) род конопли, об-
рабатываемый исключительно для из-
готовления белья и по своему ка-
честву и прочности не уступающий
«доброте» льна. Липец. Ворон., Тро-
стянский, 1937.

2. Мужская особь конопли. Дер-
ганцы лучше стлатые, нежели мо-
ченые. Рыльск., Судж. Курск., Дмит-
рюков., 1849. «Дерганцы — бессе-
мянная конопля, которая дергается
ранее конопли с семенами. Дерганцы
брать. Дерганцы дирежить». Обоян.
Курск., Машкин. «[Бесплодные стеб-
ли конопли] вырастают выше, спеют
ранее и дергаются или берутся в по-
ловине июля, на лучшую пряжу;
это собинка баб». Курск., Даль.
Дерганцы стелют, сушут, потом на
мельнице толкут — получаются га-
машки, их прядут, ткут. Орл. Во-
рон., Куйбыш. Сегодня буду брать

дерганцы. Калуж. Новг., Волог.
° Д е р г а н ц ы , мн. Кашин. Твер.,
1898. °Д ё р г а н е ц, н ц а, м., со-
бир. «Дерганец — мужской пол пень-
ки, то есть замашки, которые поспе-
вают гораздо прежде пеньки, выби-
раются, вяжутся в снопы, потом
мочатся в воде или стелются на облож-
ных местах и, когда уляжутся, то
мнутся и приготовляются для пря-
жи». Новооск. Курск., Кудрявцев,
1852. Курск., Орл., Дон. По-рус-
скому мы звали дерганец, а по-хох-
ляцки плосконь, нету там семечка.
Ворон. Тул., Урал. = Д е р г а н ё ц,
н ц а. Смол., Пек., Копаневич.

3. Женские стебли конопли. «Ког-
да конопля отцветает, выбирают муж-
ские стебли, называемые головни
(Тульская обл.), поскань (Рязанская
обл.), плоскинь (Украина) или синяя
конопля (Белоруссия). Женские
стебли, называемые моченец (Ря-
занская обл.), дерганцы (Тульская
обл.), мыканка (Новгородская обл.),
маирка (Украина), белая конопля
(Белоруссия), оставляют дозревать
и собирают в конце августа, когда
созревает семя». Тул., Лебедева.

4. Д е р г а н е ц . Выдернутый
лен. Лебедева, 1956 [без указ, места].

5. Остатки от бранья конопли и
льна. Крапив. Тул., 1897.

Дёргать, аю, а е ш ь , несов.,
дернуть, ну, н е ш ь, сов., перех.
и неперех. 1. Неперех. Трогаться
с места, отправляться. = Д е р г а и.
Дергай вперед! Вят., 1905—1921.
Садись поди на телегу-ту, да и дер-
гай с богом-то. Буйск. Костром.

2. Несов., перех. Доить [?]. То-
бол., Доп. Оп., 1858. о Д ё р г а т ь
молоко. Доить. Ярое л., Даль.

3. Несов., перех. Ругать кого-либо,
говорить о ком-нибудь плохо за
глаза. Что ты покойника-то дер-
гаешь. Обоян. Курск., Машкин.

4. Сов., перех. Сильно ударить.
Бобр. Ворон., 1848. Так дернул бед-
няка, что он насилу опамятовался.
Дон. Куйбыш. Не лезь, а то как
дерну, на ногах не устоишь. Ка-
луж. Урал. «• Внезапно ударить. Пе-
чор., 1904.



Дергузить

5. Сов., перех. Убить. А дал бы
мне (ружье), я б его дернул им (бело-
казака). Урал., 1959.

6. Неперех. Клевать (о рыбе). Как
забросишь (удочку), так и начинает
дергать. Рыльск. Курск., 1947—
1953. Курск. Смотри, у тебя пло-
тица дергает. Вечером стало хорошо
дергать. Раза два дёрнула и пере-
стала. Дубен. Туя.

7. Сов., неперех. Пойти в рост,
разрастись (о растениях). Как дер-
нула трава. Боров, и смежн. р.
Новг., 1900.

8. Лесов., перех. о Волк те д ё р -
г а й . Бранно по отношению к ло-
шади: волк тебя дери, разрывай.
Смол., 1914.

9. Несов., перех. Д ё р г а т ь та-
бак. Курить, раскуривать. Солдат
дергает табак, Не дошедши до гра-
ницы, Бросил шапку, рукавицы. Бо-
ров. К а луж., Шейн.

10. Д ё р н у т ь мучки. Наскоро
просеять муку. Ярое л., Даль.

<х> Барыши дёргать. См. Б а р ы-
ш и. За щеки дёргать кого-либо.
Заставлять, просить кого-нибудь вы-
сказывать, говорить что-либо. А кто
тебя за язык или за щеки дергал?
Не сам ли хотел сказать? Ну так
нечего пенять. Кадн. Волог., 1854.

Дергать, аю, а е ш ь , несов.,
* неперех. Быстро бегать. Сев.-Двин.,

1928.
Дёргаться, а ю с ь , а е ш ь с я ,

несов.; дёрнуться, н у с ь, н е ш ь-
с я, сов. 1. Сов. Упасть, ушибиться.
Рыб. Яросл., Архив АН.

2. Несов. Дурачиться, ломаться.
Енис. Енис., 1902.

3. Несов. Нервничать, расстраи-
ваться. Так я дергаюсь, так рас-
страиваюсь с ними, с детями. Не
дергайся и не злись, как говорят, так
и делай. Урал., 1959.

1. Дергач, а, м. 1. Кривошип,
мотыль у косилки, веялки. Пошех.-
Волод. Яросл., 1929. Вижу озеро
мутное — над водою вьется грач;
что у милого любеаница — от веялки
дергач. Осин. Перм.

2. Ручка поршня, а также весь
поршень ручного старательского на-
соса-поддерушки. Урал., 1930.

3. Кочерга. Заинька, серенький
мой друг. Да не били ли тебя?
— Били, били, сердце мой: Как Ва-
рюша — рогачем, А Катюша — дер-
гачом (песня). Задон. Ворон., 1916.

4. Эпилепсия. Это дергач у мало-
леток бывает. Верхне-Кет. Том.,
1964.

2. Дергач, а, м. 1. Волокита,
франт. Осташк. Твер., 1855.

2. Неряшливо, плохо одетый че-
ловек. Ярен. Волог., 1883—1889.
Усть-Сысол. Волог.

3. Проворный человек. Жиздр. Ка-
луж., 1877.

4. Д е р г а ч и . Прозвище жите-
лей деревни Высокая гора. Высо-
горы-дергачй, их уж так зовут.
Усть-Цилем. Арх., 1953.

Дергачбк, ч к а , м. Кусок гру-
бой ткани. Постой, милый, я по-
стелю постелю, На постелю оржа-
ную солому, В изголовьище дубовый
чурбачок, Одеяльце — тамбовский
дергачок. Скопин. Ряз., Соболевский.

Дергачбм, нареч. Выдергивая
руками. Если серпом нельзя, дерга-
чом убираем. Урал., 1962.

Дерг-дерг. Птица дергач.
Тюкал., Ишим. Тобол., 1903.

Дер ГёЛЬ, междом. Употреб-
ляется в значении глагола дернуть:
дерг. А он дергёлъ аа веревку. Йонав.
Лит. ССР, 1964. А я его дергёлъ за
руку. Йыгев., Тарт. Эст. ССР.

Дёрги, мн. Посадить в дёр г и.
Продергать, проредить перья в кры-
ле голубя, чтобы он не мог временно
летать. Посади (голубя) в дёрги, он
ведь пичугинский, лихой, обязательно
улетит. Урал., 1961.

ДерГОЖНИК, а, м. [удар.?].
Растение Trifolium medium L., сем.
мотыльковых; клевер средний. Ка-
луж., Анненков.

ДерГОЗЙТЬ, з й ш ь , несов.,
перех. Дергать, шевелить. Рыба по-
плавок дергозит. Петрозав. Олон.,
1885-1898.

Дергошнутъ, ну, н е ш ь , сое.,
перех. [удар.?]. Ударить. Ряз., 1898.
° Д е р г о ш у т ь [?], [удар.?]. Ка-
сим. Ряз., 1822.

Дергузитъ, з и ш ь , несов.,
перех. и неперех. Прясть ночью,



1U Дерг^зья

в потемках. Эк, дергузит, как кики-
хора, в потемках-то. Козьмод., Яд-
рин. Казан., 1852.

ДбрГ^ЗЪЯ, и, м. и ж. Бранно.
Неопрятный, оборванный, с нелов-
кими ухватками человек. Эка дер-
гузья бегает по улице-то, кривляется,
а волосы-то шпын шпыном, да и
посмотри-ко: босиком! Перм., 1856.

Дерган, а, м. 1. Человек, поры-
вистый в обращении, в работе. Смол.,
1914.

2. Птица дергач. Касим. Ряз.,
1820. Ряз., Симб. «Коростель — на-
звание охотничье и книжное; дергун,
дергач — вот русские народные име-
на». С. Аксаков, Зап. ружейн. охотн.
«Местное название птицы коростеля».
Русск. Энц., 1911. Смол. Смол.,
Яросл., Луж. Петерб., Hour., Пек.,
Урал., Тюкал., Ишим. Тобол. Слов.
Акад. 1954.

3. Орудие для очистки лугов от
зарослей кустарника. Арх., 1940.

ДвргунёЦ, н ц а , м. 1. Птица
нырок. Осин. Перм., 1930.

2. Рыба уклейка. Астрах., Саба-
неев.

Двргунбк, н к а, м., собир.
Мужская особь конопли. Конопли
посеешь, она поспеет, без семя, ко-
тора дергунок, его выдерем. Ново-
сиб., 1964—1965.

Дергунй, мн. Лепешки из гру-
бой муки. Солдат. Курск., 1947—
1953.

Дергуекой, 6 г о, м. Лоскуток
ткани, который раздергивают на
нитки. Камч., 1962.

Дерганий, а я, ее. Кокетли-
вый, жеманный, кривляющийся. Дер-
гучие есть девахи. Маслянин. Ново-
сиб.. 1964—1965.

Дердйчье, я и дердичъё, я,
ср., собир. Дранка для плетения кор-
зин. =Д е р д и ч ь е. Арх., 1858.
Взял бы ты наколол дердичъя да на-
плел кузовов. Арх. = Д е р д и ч ь ё .
Лешук. Арх., 1949.

Дереба, ы, ж. [удар.?]. Расте-
ние Lycopodium clavatum L., сем.
плауновых; плаун булавовидный.
Нижегор., Анненков.

Деребанитъ, н ю , н и ш ь ,
несов., неперех. Сильно плакать, во-
пить. Нижегор., 1858.

Дерёбитъ, б и ш ь , несов., перех.
и неперех. 1. Перех. Драть, царапать.
Ряз., Волог., Даль.

2. Очень громко кричать, вопить,
орать. Волог., 1822. Эк он там де-
ребит-то! Волог. Ряз.

3. Громко и нестройно петь. Во-
лог., 1822. Ряз.

Дврёбка, и, ж. Народное блюдо
из гречневой муки с простоквашей.
Кадуж., Даль.

ДеребОК, б к а, м. [удар.?].
Тряпка. Жиздр. Калуж., 1848.

Деребянка, и, ж. Растение
Lithospermum arvense L., сем. бу-
рачниковых; воробейник полевой.
Даль [без указ, места]. Вят., Аннен-
ков.

Дерева, ы, ж. Дерево. Ото вся-
кой дёревы. Рыб. Яросл., 1907.

Дерева и дерева, мн.
1. Бревна. °Д е р ё в а, мн. Сегодня
дерева соимали на реке. Кирил.
Новг., 1910. Сев.-Двин.о Д е р е в а,
мн. Новг., 1900. От лесосплава оста-
лись дерева. Костром. Теперь дерева
дешевы. Тул. Смол.°Д ё р е в а, мн.
На фундамент кладут дерева —
бревна. Пек. Пек., 1930. о «Череп-
ные д е р е в а . На крыше крестьян-
ской избы». Белозер. Новг., Про-
грамма АН № 191, 1898.

2. Д е р е в а . Два бревна, по ко-
торым поднимаются бревна на строю-
щееся здание. Сев.-Двин., 1928.

3. Клещи (деревянные полуоваль-
ные бруски) хомута. ° Д е р е в а, мн.
Сиб., 1852. Том. Дерева и есть клеш-
ни. Новосиб. У хомута затяжковы
дерева треснули. Тобол. Дерева я за-
проворил, вот бы подхомутник еще
достать, а гужи есть. Перм. Свердл.,
Вят. Хочу хомут новый шить, так
вот дерева надо купить. Волог.
Новг., Ленингр., Сев.-Двин., Арх.,
Олон. = Д е р е в а, мн. Онеж. Арх.,
1885. Орл. Вят. = Д ё р е в а , мн.
На нижних концах дерев зарубки для
супони. Вят., 1907.

1. Дерева, ы, ж., собир. Листва.
Не стой, верба, над водою, не звони
деревою. Дон., 1876.

2. Дерева, ы, м. я ж. О грубом,
необразованном человеке, неуче, не-
веже. Сиб., 1852.



Деревечко и

З.ДеревёЙ, м. 1. Растение Achil-
lea micranthoides Klok., сем. сложно-
цветных; тысячелистник мелкоцвет-
ковый. Слов. Акад. 1847. Ворон.,
1855. «Растет по окраинам лесов, на
лугах, полях, при дорогах, на твер-
дой почве; цветет с конца мая по
август. Настой тысячелистника де-
лают на водке и дают по рюмке при
страданиях желудка раза три—че-
тыре в день». Курск., Вержбицкий,
1894. Дон. «Тысячелистник обыкно-
венный (Achillea millefolium L.),
иначе деревей или еще порезная
(«урезная» в Тотемском уезде) тра-
ва — из сем. сложноцветных». Во-
лог., Ильинский, 1919. Перм.

2. Растение Ptarmica vulgaris DC.,
сем. сложноцветных; чихотник обык-
новенный. Ворон., Анненков. Дон.

3. Растение Artemisia campestris,
сем. сложноцветных; полынь поле-
вая. Ворон., Анненков. — Доп.
«Степная деревянистая трава, упо-
требляемая в топливо». Дон., 1874.

Деревёнец, нца, м. 1. Житель
деревни. Арх., 1847. В хозяйствен-
ной жизни наших деревенцев есть
все же стремление идти вперед. Гла-
зов. Вят. Вы, девицы, красавицы,
Не любите мужиков, —• Деревенцы
мужики — Настоящи дураки. Перм.,
Соболевский.

2. Один из жителей данной де-
ревни, односельчанин. Наши дере-
венцы свой участок поскотины заго-
родили, а ваши, чего они делают
ваши-те деревенцы? Скоро троица,
а у их еще кола не поставлено. Наши
деревенцы седни все были на базаре.
Перм., 1856. Свои деревенцы назы-
вали Шурка. Свердл. Все смотрю уж
как не на своих деревенцев. Новг.
Арх., Олон.

Деревенйк, а, м. 1. Древесный
червь. Волог., 1822. Север.

2. Личинка жука, живущая в де-
реве. Волог., 1883—1889.

3. Сороконожка. Волог., 1883—
1889.

ДбрвВвНЙЦа, ы, ж. Личинка
жука-короеда. Онеж. КАССР, 1933.

Дерёвенка, и, ж. Фолък. Ласк.
Деревня; деревенька. Не ходил бы,
не гулял я По этой деревенке. Петро-
зав. Олон., 1896. Да приходит Коза-

рушко в ~ту деревенку; Да играют на
улочке маленъки ребятушки. Бело-
мор., Марков. Арх., Пек., Новг.,
Твер.

Деревенный, а я, ое. Дере-
венский. Дерев'енный житель. Не-
рехт. Костром., 1853. Это бык-от
нащ — деревенный. Костром. Твер.,
Новг. Деревенный староста поехал
в город. Пек. Волог., Олон. = Де-
р е в ё н н ы й , о г о , м., в знач.
сущ. Односельчанин. Пошли наши
деревенные. Шуйск. В лад., 1854.
Новг. || Принадлежащий всей дерев-
не. Деревенная земля. Это деревен-
ный лес, луг и т. п. Пек., 1902—1904.

Деревенский, а я, ое.оДере-
в е н с к и е сережки. Комнатное ра-
стение с белыми цветами; фуксия.
Деревенские сережки зовется, потому
что схожи. Махн. Свердл., 1964.
о Д е р е в ё н с к и е лагуны. Се-
зонные рабочие на асбестовых руд-
никах до революции, выходцы из сел
Камышловского и Шадринского уез-
дов. Камышл., Шадр., Перм., Би-
рюков, 1953.

Деревенщина, ы, ж., собир.
Все деревенское (быт, мода, занятия
и т. п.). Меньшой-то брат и говорит:
«А, братец, сердце у меня болит!ъ
А большой-то и говорит: «Об чем
оно у тебя болит? Чай об деревен-
щине скучился. ., об жене своей?»
Ставроп., Садовников.

Деревёнщинин, а, м. Дере-
венский житель. Наезжает тут де-
тинушка Залещанин, Залещанин да
деревёнщинин Да ко той Офимъе
Олександровне. Петрозав. Олон.,
Гильфердинг.

Деревёнщица, ы, ж. Невеста,
получающая в приданое пашню (де-
ревню). Холмог., Шенк. Арх., 1885.

Деревёеина, ы, ж. Дерево.
Отломился самый лучший сук От
самолучшей ли от яблоньки, И пока-
тился сук к осинине, Не к хорошей
деревесине. Новг., Слов. Карт. ИРЯЗ.

Деревёть, ею, ё е ш ь , лесов.,
неперех. Утрачивать чувствитель-
ность, деревенеть. Пек., Осташк.
Твер., 1855. Твер.

Деревечко, а, ср. [удар.!1].
Уменып.-ласк. к дерево (в 5-м знач.).



Деревёчушка

Вот я схвачу лапотное деревечко,
да так наюкаю бока-то, что ты
у меня у-ух! Добрян. Перм., 1926.

Деревёчушка, и, ж. Фолък.
Ласк. Деревня. Всяки дерееечушки
печальны стоят. Терек., Панкратов.

Деревик, а, м. [удар.?]. Расте-
ние Achillea tanacetifolia All., сем.
сложноцветных; тысячелистник пиж-
молистный. Курск., Анненков.

ДврбВЙна, ы, ж. 1. Отдельное
дерево. Пек., Осташк. Твер., 1855.
На лесине сидит ворона на гнезде. .
Он подошел к этой деревине и гово-
рит себе: — А вот влезу! Ставроп.
Самар., Садовников. Как за дядиным
двором Растет деревина, Ие проста
деревина, Кисла рябина. Новг. Пе-
чор., Волог. Срезал деревину. Свердл.
Курган., Новосиб., Кемер., Том.,
Краснояр., Иркут., Хабар. Весь бе-
резник вырубили, только три дере-
вины остались. Йонав. Лит. ССР.
Прейл. Латв. ССР, Йыгев., Тарт.
Эст. ССР. Слов. Акад. 1954 [с поме-
той «обл. и в просторечии»].

2. Большое дерево. Холмог. Арх.,
1907.

3. Бревно. Тихв. Новг., Ирбит.
Перм., 1852. Дерево на корню назы-
вается лесина. Добрая деревина, пря-
мая, вот бы на матицу. Перм. Две
деревины привез. Свердл. Новг. Рас-
пилишь деревину на клячи. Пек.
Арх. «С 30х годов почти не употреб-
ляется, замен(ено) на бревно, хлыст».
Юрьев-Польск. В лад., Торлин, 1968.
Какая-нибудь лежит толстая дере-
вина, она никуда не годная. Ново-
сиб. Том. о Д е р е в й н а запас-
ная. Прибитое водой к берегу бревно.
Эта деревина (дерево) не тутошна,
а запасна. Вытегор. Олон., 1905—
1921. || Часть бревна, колода. Новг.,
Перм., Даль. Вшита гненая дере-
вина. Арх. Слов. Акад. 1954 [с по-
метой «обл. и в просторечии»].

4. Большое бревно. Тобол., 1911 —
1920. Пек., Смол.

5. Опорная доска и столбики в
мялке. Верхне-Тоем. Арх., 1960—
1965.

6. Деревянная часть какого-либо
приспособления, орудия и т. п. Не
обязательно железинку, можно дере-
вину сделать. Тюмен., 1964. За этот

гужик замотыриваешъ деревину.
Свердл. Соха была двойчатка, два
сошника к деревинам приделывались.
Новосиб.

7. М. и ж. О рослом и крепком
человечке. Здоровая деревина. Тобол.,
1911-1920.

8. О неповоротливом, молчаливом
человеке. Как деревина идет. Верхне-
Тоем. Арх., 1960-1965.

Деревйнина, ы, ж. 1. Отдель-
ное дерево. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

2. Дупло в дереве. Забежал кот
в деревинину (в дупло дерева) (сказ-
ка). Лодейноп. Ленннгр., Ончуков.

Деревйнка, и, ж. 1. Уменып.-
ласк. к деревина (в 1-м знач.). Пет-
розав. Олон., 1885—1896. Арх. Во
поле травинка, В лесе деревинка
Петерб. Расте там деревинка. Де-
ревинку срубили. Прейл. Латв. ССР,
Йыгев., Тарт. Эст. ССР. Весь лес вы-
рубили, ни деревинки не осталось
Калуж. Орл.

2. Кусок дерева, деревяшка, брев-
но. Холмог. Арх., 1907. Перм.

3. Палочка. Перм., 1914. Король
послал деревинку выкрашенную, круг-
лую. Перм., Смирнов. Когда вечером
пряли, светилки делали, деревинку
выпилишь, туда в трубу тяга, смолье
нарубят, так светились. Краснояр.

4. Уменьш.-ласк. к деревина (в 7-м
знач.). Деревинка — ничего себе. То-
бол., 1911—1920.

Деревйночка, и, ж. Фолък.
Уменьш.-ласк. к деревинка (в 1-м
знач.). И стояла бы эта деревиночка
век по веку, Век по веку без шевели-
мости. Петрозав. Олон., Рыбников.
Как посохнут все кудрявы дереви-
ночки. Север., Барсов. Я заплачу на
том белом камешке, Затоскую под
той деревиночкой (песня). Север.

ДервВКЙ, мн. Расчищенное под
пашню место в лесу; подсека. Касим.
Ряз., 1822. Ряз.

Дёревко, дерёвко, а и де-
ревкб, а, ср. 1. Деревце, о Д ё-
р е в к о. Уржум. Вят., 1882. ° Д е-
р е в к 6. Холмог. Арх., 1907. Так
что, барин, дозвольте деревка увезти,
уж коль срублены. Кирил. Новг.,
Соколовы.
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2. Д е р е в к 6. Древко. Хол-
мог. Арх., 1907.

3. Д е р ё в к о. Мачта. Деревки
раскрашены в ленту. Урал., 1930.

Дерёвле, я и деревлё, я, ер.
1. Большое дерево. Како-нибудь де-
ревле. Вокруг моста выросли хоро-
шие деревли и текла речка. Огра-
менны дерёвля были. Урал., 1959.
Нукус. Кара-Калпак.

2. Древесина. Урал., 1959. Нукус.
Кара-Калпак.

Деревлб, а, ср. То же, что де-
ревле. По деревлу. Урал., 1959.

Деревнёнка, и, ж. Деревушка,
деревенька. Макар. Костром., 1895—
1896.

Деревнёшка, и, ж. Деревушка,
деревенька. В своей деревнешке на-
род ничего, хорошо жил. Нашу дере-
внешку называли Парфилова. Том.,
Параб., Туган. Том., 1964. Дерев-
нешка-то наша на веселом месте
стоит. Яшк. Кемер.

Деревнйшечка, и, ж. Дере-
вушка, деревенька. Звениг. Моск.,
1905-1921.

ДереВНЙ, мн. (ед. д е р е в н я ,
и, ж.). Лыжи, не подбитые звериной
шкурой. Кольск. Арх., 1885.

Дерёвничка, и, ж. Деревушка,
деревенька. Росл. Смол., 1914.

Деревнище, а, ср. [удар.?].
Большая деревня. Народу в избе
множество — деревнище большое. Се-
вер., Барсов.

ДерёВНЫЙ, а я, ое. Покрытый
деревьями. Деревная лощина. Урал.,
1959.

Деревнйга, и, ж. Деревня.
Поселился обонежатель маленькими
деревнюгами. Майнов, Поездка в 06-
онежье и Корелу, 1877.

1. Деревня и деревня, и, ж.,
собир. Деревья. Урал., 1959.

2. Деревня, и, ас. 1. Пахотная
земля и другие земельные угодья.
Ярен. Волог., 1822. «Слово „деревня"
здесь употребляется в значении паш-
ня». Волог., Архив АН. Я думаю,
батюшка, Не деревню ли запродал
Со полями, со чистыми, Со лугами
зелеными. Со травами шелковыми
(свадебн. причит.). Волог. «Отраже-
ние старины, когда в понятие де-

ревня входила, главным образом,
обрабатываемая земля, находим в
частушке: У милого за двором Есть
деревня-чернозем». Онеж. КАССР, Ка-
линин, 1933. Арх. •» Поле, пашня.
Волог., Арх., Даль. Север. I! Пус-
тошь. Волог., Арх., Даль. Север.

2. Сельская община. Онеж. Арх.,
1885.

3. Деревянный дом (в отличие от
каменного). Зап. [?], Даль.

4. Куча срубленных деревьев.
Зап., Даль.

Дерево, дерево, а и деревб,
а, ср. 1. Дерево, преимущественно
лиственница. Колым. Якут., 1901.
о Кремлевое д е р е в о . Плотное
крепкое дерево с раскидистыми вет-
вями, растущими во все стороны.
«Дерево с самого низа, обрастая мно-
жеством сучьев, делается суковатым
и хотя не очень удобным, но долго-
вечным строевым материалом». Бур-
нашев [с замеч. «от Э. Ф. Рудольфа»].
о Кронное д е р е в о . Фруктовое
дерево с очень развитой кроной.
Бурнашев [без указ, места], о Прес-
новое д е р е в о . Дерево, расту-
щее на глинистой почве и имеющее
непрочную, быстро сгнивающую дре-
весину. Бурнашев [с замеч. «от
Э. Ф. Рудольфа»].

2. В названиях растений, о Божье
д е р е в о , а) Растение Artemisia
dracunculus L., сем. сложноцветных;
полынь эстрагон. Ишим. Тобол.,
1913. б) Растение Artemisia procera
Willd., сем. сложноцветных; полынь
высокая. Вят., Корч. Твер., 1869.
в) Растение Artemisia Marscnalliana
Spreng., сем. сложноцветных; по-
лынь Маршаллова. Ворон., Аннен-
ков, г) Растение Tamarix tatarica
Rail., сем. гребенщиковых. «У ка-
заков на Иртыше», Анненков.о Бис-
д е р е в о и биз-д ё р е в о. Расте-
ние Artemisia procera Willd., сем.
сложноцветных; полынь высокая.
Дон., Анненков, о Вересовое д ё-
р е в о. Растение Juniperus com-
munis L., сем. кипарисовых; мож-
жевельник обыкновенный, вереск.
«В разных губерниях на Севере»,
Анненков, о Волчье д е р е в о . Ра-
стение Trangula alnus Mill., сем.
крушиновых; крушинник ломкий.
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Твер., Анненков, о Гордовое д е-
р е в о. Растение Viburnum Lan-
tana L., сем. жимолостных; калина
городовина. «Велик. Россия», Ан-
ненков, о Гороховое д е р е в о . Ра-
стение Caragana arborescens Lam.,
сем. мотыльковых; чилига древовид-
ная, желтая акация. Курган., 1913.
о Железное д е р е в о . Растение
Celtus australis, сем. вязовых. Аст-
рах., Анненков, о Заячье д ё р е-
в о. Растение Hypericum perfora-
tum L., сем. зверобойных; зверобой
пронзеннолистный. Волог., Аннен-
ков. «• Красное д е р е в о . Расте-
ние Thelycrania tataria (Mill.) Stank.,
сем. кизиловых; свидина татарская,
свидина сибирская. Вят., Анненков.
Кадн. Волог. о Ни д е р е в о , ни
трава. Растение Cytisus ruthenicus
risen., сем. мотыльковых; ракитник
русский. Верхотур. Перм., Аннен-
ков, о Ореховое д е р е в о . Расте-
ние Pinus cembra L., сем. сосновых;
сосна кедровая, европейский «кедр».
Приаргун., Анненков, о Рай- д ё-
р е в о. а) Растение Populus balsa-
mifera L., сем. ивовых;*тополь баль-
замический. Приаргун., Анненков,
б) Растение Syringa vulgaris L.,
сем. маслинных; сирень обыкновен-
ная. Курск., Анненков, о Свидовое
д е р е в о . Растение Thelycrania
sanguinea (L.) Forr., сем. кизиловых;
свидина кровавокрасная. Курск.,
Анненков, о Святое д е р е в о ,
а) Растение Artemisia campestris L.,
сем. сложноцветных; полынь поле-
вая. Нижегор., Анненков, б) Расте-
ние Asparagus officinalis L., сем.
лилейных; спаржа аптечная. Кун-
гур., Осин. Перм., Анненков, о Та-
ловое д е р е в о . Растение Salix
alba L., сем. ивовых; ива белая,
ветла. Приаргун., Анненков, о Чер-
ное д е р е в о . Растение Salix ros-
marinifolia L., сем. ивовых; ива
розмаринолистная. Нижегор., Ан-
ненков.

3. Бревно, о Д ё р е в о. Надо де-
ревья выдергать из лесу, то есть надо
вывезти бревна. Вят., 1907. Наво-
зил дерев. Пинеж. Арх. Пять дерев
привез. Боров. Новг. «[У сгонщиков]
слабеют ноги, потому что ногам
частенько случается бывать в холод-

ной весенней или осенней воде при
сплачивании бревен-дерев». Яросл.
Яросл., Богородский. Жиздр., Ме-
щов. Калуж. || Д е р е в а, мн. Стро-
ительный лес. Окладно ставя, когда
все дерева положены, все углы заруб-
лены. Пинеж. Арх., 1961. || Красное
д е р е в о . «Это толстое деревянное
бревно, один конец которого утвер-
ждается на деревянной перекладине,
идущей вдоль фабрики, а другой над
деревянными стойками кричногв
стана». Ижев. Перм., 1855.

4. Д е р е в о . Мачта. Бурнашев
[без указ, места]. Волж., Даль. Пе-
чор., Помор. Арх., Вят., Яросл.
«У тех же плотовщиков для обозна-
чения мачты есть синонимичное де-
рево». Волж., Богородский, о Ко-
ренные д е р е в ь я . Нижняя ос-
новная часть мачты, на которой ук-
репляется ее верхняя часть. Волж.,

5. Д е р е в о . Жердь, служащая
для скрепления воза или скирды,
стога соломы, сена и т. п. Дерево
о весь зарод. Онеж. Арх., 1948. Кто
бастрык, а кто дерево зовет. Вож-
гал. Киров.

6. Д е р е в о . Лодка, выдолблен-
ная из одного дерева. Иначе — од-
нодеревка. Ехать на дереве — ехать
в подобной лодке. Онеж. Арх., 1931.

7. Болванка, колодка. = Д ё р е-
в о. Вост., Даль. •» Колодка, упо-
требляемая при плетении лаптей.
В лад., Бурнашев. •» Д е р е в 6. Ко-
лодка для растягивания лаптей пос-
ле плетения. Тотем. Волог., 1883—
1889. « - Д е р е в а , мн. Сапожные
колодки. Пенз., 1911.

8. Д е р е в о . Коромысло. Кадн.
Волог., 1883—1889. Ц Шест с пере-
кладинами на цепи для носки уша-
тов с водой. Олон., 1885—1895. Рай
ты позабыла, что у нас водонос дере-
вом зовется? Покр. В лад. || Палка,
вдеваемая в ушки ушата. Кирил.
Новг., 1897.

9. Д е р е в а . Два деревянных
бруска длиной около полутора мет-
ров, на которых носят полоскать
белье на речку. На дерева положим
да несем, на одно кладешь, другим
держишь. Кадуйск. Волог., 1950.
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10. Д е р е в о . Палка с крюч-
ком, с помощью которой полощут
белье. Черепов. Волог., 1965.

11. Д е р е в о [удар.?]. Бочка.
Норма (улова) определяется количе-
ством «дерева» (бочек), имеющегося
в лодках. Арх., 1910.

12. Д е р е в о [удар.?]. Доска,
на которой рисуют икону. Вязник.
В лад., 1864.

13. Две длинных доски, идущих
на изготовление сундуков. «Сун-
дучники подразумевают под этим
две доски длиною 1-3 сажени». Вят-
ские промыслы, 1889—1893.

14. Красное д е р е в о . «Так зо-
вется диванчик на палубе барки».
Никол. Волог., Иваницкий, 1883—
1889.

ДеревУжина, ы, ж. Очень тол-
стое дерево. Пинеж. Арх., 1878.

Деревенский, а я, ое. Дере-
венский. Сызр. Симб., 1912.

Деревце, а и деревцо, а, ср.
1. Болванка, колодка. Вост., Даль.
•» Колодка для плетения лаптей.
° Д ё р е в ц е . Подай мне деревце,
хочу лапти начать. Нолин. Вят.,
1928. На деревце лапоть одевается.
Медян. Киров. « - Д е р е в ц о .
Вост., Даль. Вят. Я сделал деревцо
для плетения лаптей. Ветл. Ко-
стром. °Д е р е в ц а, мн. «В Перм-
ской, Вятской, Оренбургской и дру-
гих восточных губерниях так назы-
вается та лапотная колодка, на ко-
торой плетут лапти». Бурнашев.

2. Д е р е в ц а , мн. Деревянный
остов хомута. Ишим. Тобол., 1895—
1896. Великоуст. Волог.

3. Д е р е в ц о . Кострика. Лен-
от в бане сушат, деревцо делается
мягким. Гарин. Свердл., 1964.

Деревы, мн. Клещи у хомута.
Хомут: деревы и клещи, хомутина,
накладка из кочмы, крышка, гужи,
супонь. Раньше называли деревы, а
сейчас клещи. Том., 1964. Яншин.
Кемер.

Дерёвыще, а, ср. Деревцо.
Мещов. Калуж., 1916.

Дерёвье, я и деревъё, я, ср.
1. Собир. Деревья. = Д е р ё в ь е.
Ваше дерёвъе. Кем. Арх., 1895—1896.
Брян. Орл., Тул. = Д е р е в ь е. Сло-

бод. Вят., 1899. Насади сад, и чтобы
всякое деревъё было, и канавы проко-
пать (сказка). Краснобор. Арх. Под
еловым деревъём я набрал грибов.
Пошех. Яросл.

2. То же, что деревле. ° Д е р е-
в ь ё. Деревьё было толсто. Урал.,
1959.

Дерёвьице, а, ср. Уменып.-
ласк. Дерево; деревцо. Ты прости,
усадьба красовитая, Все деревьица
да садовитые (песня). Север.,
1914.

1. ДеревАга, и, ж. 1. Бревно;
толстая жердь. Для гибала деревяга
такая. Том. Том., 1964. || Неболь-
шой кусок дерева, деревяшка. Хол-
мог. Арх., 1907.

2. Жердь, служащая для скрепле-
ния, стягивания воза соломы, сена
и т. п. Деревягой не придави, ты по-
легоньку тяни. Ряз., 1959.

3. Искусственная деревянная но-
га. Даль [без указ, места]. Холмог.
Арх., 1907.

4. Деревянный колокол на шее па-
сущегося скота. Волог., 1822. Слов.
Акад., 1847. Костром.

5. Деревянное седло. Лодейноп.
Олон., 1885—1898. Петрозав. Олон.,
Шадр. Перм. *• Вид седла для за-
пряженной лошади. Деревяга — род
седла: его кладут на хребет лошади
и садятся во время езды на одноколке,
нагруженной чем-либо. Порх. Пек.,
Копаневич, 1902—1904. || Деревян-
ный остов седла. Южн.-Сиб., 1847.
«В сибирском седле главную роль
играет деревяга (остов седла). Де-
ревяги, для мягкости сиденья, обтя-
гивают по большей части войлоком,
а сверху кожей». Черкасов, Зап.
охотн. Вост. Сиб. Сиб. К деревяее
пришивается потник. Буткин.
Свердл. Тихв. Новг.

6. Деревянная соха. Деревяга —
соха без ралъника, деревянная. Кун-
гур. Перм., 1964.

7. В загадке: Сечка рубит, Дере-
вяга везет. Сам Самсон Поворачи-
вает (ложка). Новг., Садовников.

8. Старая грубая одежда. Но-
ворж., Остров., Порх. Ггск.,
1855.

9. Прозвище высокого человека.
Черепов. Новг., 1910.
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10. М. Человек с одной ногой
(другая — деревянная). Арх., 1886—
1887.

2. ДеревАга, и, .и. Деревенский
мужик, деревенщина [?]. Захотел-то
ведь деревяга В светлом озере ку-
паться, До веревкам через стену
упускаться. Беломор., Марков.

Дерев Ака, и, ж. 1. Древко,
палка; костыль. Ворон., 1929—1937.

2. В загадке: Две деревяки, Четыре
коряки, Восемь дыр верченных, Де-
вятая долбаная (воловье ярмо). Са-
довников [без указ, места].

Деревянйца, ы, ж. Искусствен-
ная деревянная нога; деревяшка.
В лад., Даль.

ДеревАнка, и, ж. 1. Растение
Potentilla erecta Натре, сем. розан-
ных; лапчатка прямая, калган. Даль
[без указ, места]. «Деревянка, за-
вязка, завязник. Узик стоячий. Рас-
тет на влажных местах лесов; цветет
в августе. Корень узика дают внутрь
от желудочных страданий». Курск.,
Вержбицкий, 1897. «Название расте-
ния лапчатки (Potentilla Formen-
tilla Schr.) в Зап. крае». Русск.
энц., 1911.

2. В загадке: Деревянка везет,
сечка сечет, Емелъян на возу повора-
чивается (ложка). Нижегор., 1850.
Тихв. Новг.

Деревянный, а я, ое. 1. Бре-
венчатый, рубленый (в отличие от
дощатого). Междуречье Оки иПрони.
Ряз., 1955—1957.

2. Д е р е в я н н ы й огонь,
а) Огонь, добытый трением одного
куска дерева о другой (обычно с по-
следующим использованием при со-
вершении суеверных обрядов). «Про-
столюдье полагает, что для избавле-
ния от скотского падежа надобно
иметь курево, разводимое непременно
деревянным этим огнем». Бурнашев
[без указ, места]. Камч., 1852. «На
заре великого четверга зажигается
деревянный огонь». Ачин. Бнис.,
Макаренко, 1897. В великий четверг
до солнца добывали старые люди де-
ревянный огонь. Тулун. Иркут., 1918.
Юргин. Кемер. Деревянный огонь до-
бывали: чиркают, чиркают дерево об
дерево. Раньше у нас огонь был:
трут дерево — деревянный огонь на-

аывали. Том., Том. слов., 1964 [с по-
метой «•устар.'»]. «Деревянный
огонь. . — огонь, добытый „старым
способом", давно вышедшим из упо-
требления. Дым такого „деревянного
огня" считается полезным для домаш-
него скота. Поэтому во время эпи-
зоотии зажигаются этим способом
дымящие костры («курево»). . „Де-
ревянный огонь" добывают в лесу
посредством особого приспособления
для удобства трения дерева и ско-
рейшего его зажигания». Тобол.,
Ивановский, 1911—1920. Огнива-то
у нас нету, разе достать деревянного
огня. Перм. О л он., Арх. б) Огонь,
дым как предохранение от болезней
по суеверным представлениям.
«У камчадал по старинному пред-
рассудку почитается и ныне сред-
ством предохранительным от зара-
зы». Камч., Кузмищев, 1842. «Этот
огонь поддерживают летом около
деревень, так как, по мнению кре-
стьян (и многих инородцев Сибири),
он помогает от падежей скота; жгут
навоз». Тобол., Патканов и Зобнин,
1899. Верхнеуд. Прибайкалье,
Перм., Костром. «Добывается лишь
во время повальных болезней. По по-
верию, если перейти через такой
огонь, то не заболеешь, и вот кре-
стьяне при появлении заразных бо-
лезней достают деревянный огонь и
не только переходят через него сами,
но стараются и скотину перегнать
через тлеющие два-три полена». Во-
лог., Дилакторский, 1902. «Зажи-
гается в некоторых ритуально-быто-
вых случаях, особенно во время
эпидемии. Угли от него ставят в
горшке под кровать больного». Сев.-
Двин., Романов, 1928. «В Лодейно-
польском уезде зажигание такого
костра производится обыкновенно
посредством спичек, в Петрозавод-
ском же уезде, по мнению крестьян,
такой огонь не имеет никакой силы,
а нужен огонь деревянный, то есть
добытый посредством трения одного
бруска дерева о другой. Произво-
дить эту операцию, по уверению
крестьян Заонежья, необходимо ран-
ним утром, пока в деревне не затоп-
лено ни одной печки, иначе она не
удается. . Огонь добывается так:
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укрепляют брусок на пороге избы,
другой брус большего размера берут
человек пять и начинают пилить по
дереву, как пилой. Когда покажется
искра, подкладывают трут». Олон.,
Куликовский, 1885—1898. в) Эпитет
огня в свадебной песне: Не добы-
вай-ко, маменька, огня деревянного.
Шенк. Арх., 1920.

3. В сочетаниях. « Д е р е в я н -
н ы и винт. Большой металлический
винт, который при ввинчивании во
что-нибудь не укрепляется гайкою
с обратной стороны. Бурнашев [без
указ. места]. « Д е р е в я н н а я
бумага. «Мицелин грибка» [?]. «Ра-
стет на гнилой лиственнице». Ниж-
неуд. Иркут., Виноградов, 1915 [с во-
просом]. « - Д е р е в я н н ы й звон.
«Говорят в шутку, когда ударят че-
ловека чем-либо по голове или когда
ребенок ударится головой о стенку,
скамейку и т. п.». Волог., Кадн.
Волог., Иваницкий, 1883—1889.
« Д е р е в я н н а я каша. Шутл.
Пшенная каша. Урал., 1930. о Д е-
р е в я н н а я кокора. Соха. Дере-
вянно, кокора была, вот и пашем.
Лешукон. Арх., 1949. ^ Д е р е -
в я н н а я морда. Прялка. Садись
за деревянную морду (пряху). Рос-
сошан. Ворон., 1961. ^ Д е р е в я н -
н а я мука. Опилки. Перм., 1856.
« Д е р е в я н н а я пасть. Мыше-
ловка. Вознес. Ленингр., 1930. о Д е-
р е в я н н о е пиво. Сусло из мож-
жевеловых ягод. Черепов. Новг.,
1899. « Д е р е в я н н ы й плот.
Общий фундамент из вбитых свай
и деревянных брусьев для кричных
станов. «В Ижевской кричной фаб-
рике "для кричных станов, которых
всего 13, имеется общий фундамент,
называемый деревянным плотом».
Перм., Бейне, 1856. « Д е р е в я н -
н ы и слесарь. [Знач.?]. Какой же
я торговец! — Такой же, как ты,
деревянный слесарь. Байкал., 1912.
« Д е р е в я н н ы й стул. Дере-
вянный фундамент под каким-либо
орудием, устройством. «Под моло-
том, на деревянном фундаменте, на-
зываемом деревянным стулом, со-
стоящим из четырех брусьев, вры-
тых вертикально в землю и скреп-
ленных между собою железными об-

2 Словарь русских говоров, вып. 8

ручами, установлен чугунный стул
с углублением в середине, в которое
вставлена наковальня». Перм., Бей-
не, 1856. « Д е р е в я н н ы й ту-
луп. Гроб. Даль [без указ, места].
« Д е р е в я н н ы й халат. Гроб.
«Время возникновения промысла так
далеко, что никто и припомнить не
может, чей дедушка стал первый
„шитьдеревянные халаты": как стали
люди умирать, так стали и гробы
делать». Медын. Калуж., Тр. Ко-
мисс. по куст. пром. России, 1879.
Вят.

4. В названиях растений. « Д е -
р е в я н н а я кислица. Красная
смородина. Перм., 1895. « Д е р е -
в я н н ы й мох. Растение Lycopo-
dium clavatum L., сем. плауновых;
плаун булавовидный. Перм., Аннен-
ков. « Д е р е в я н н ы е орехи.
Лесные орехи. Бобр. Ворон., 1852.
« Д е р е в я н н а я трава. Расте-
ние [какое?]. Перм. Перм., 1930.

ДеревАночки, мн. Саночки.
«В эту неделю и на масляной ка-
таются с гор на дровяночках или
деревяночках». Луж. Петерб., Слов,
карт. ИРЯЗ.

ДеревАнушка, и, ж. Искус-
ственная деревянная нога; деревяш-
ка. Сольвыч. Волог., 1883—1889.

ДеревАчка, и, ж. В загадке:
Деревячка возит, костяка рубит,
а сам Мартин поворачивает (ложка).
Липец. Тамб., Архив РГО.

1. Деревйшка, ж, ж. 1. Соха.
Сама главна часть деревяшки есть
рассоха. Братск. Иркут., 1955—1966.

2. Кострика. Гарин. Свердл., 1964.
3. В загадке; Деревяшка везет,

Костяшка сечет, Мокрый Мартин
подкладывает (ложка). Даль [без
указ, места]. Бкатерввб., 1898.

2. ДеревАшка, и, ж. Красная
смородина. Перм., 1895.

Дврёгатъ, а ю, а ешь, несов.,
перех. и неперех. 1. Перех. Дергать,
выдергивать. Орл., Даль. Курск.
Дерегатъ коноплю. Дергать нитки.
Ворон.

2. Тянуть, трогать за что-либо.
Дерегатъ за платье. Ворон., 1929—
1937.

Дерёгбить, б и ш ь , несов.,
неперех. Нестройно петь или кри-
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чать. Рыб. Яросл., Слов. карт.
ИРЯЗ.

ДерёЖИТЪ, ж у, ж и ш ь , несов.,
перех. 1. Дергать, выдергивать. Де-
режитъ сено из стога. Обоян. Курск.,
1858. Курск.

2. Трясти (о лихорадке). Под ме-
жею лежа Лихоманка дережа. Обоян.
Курск., 1902. Дмитров. Орл.

— Ср. Д е р ю ж и т ь , Д е р я-
б и т ь.

Дережбк, ж к а, м. Небольшой
пласт дерна. Нарезали дережков —
обложили ими могилу. Пек., 1904—
1918.

Дврвзй, и, ж. 1. Растение Ga-
lium aparine L., сем. маренных; под-
маренник цепкий, лепчица. Ворон.,
Орл., Анненков.

2. Растение Hippophae rhamnoi-
des L., сем. лоховых; облепиха кру-
шиновидная. Ставроп., Анненков.

Дерёаный, а я, ое. [Знач.?].
Увяжите кисти земчужные со дерез-
ными алыми лентами. Амур., 1913—
1914.

Дерем^житъея, м у ж у с ь,
м у ж и ш ь с я , несов. Чесаться. Бо-
лячки на теле, ну и деремужится.
Это уж привычка деремужиться.
Пенз., 1960.

дёрен, дерен, а, дбренъ
и дерёнь, я, м. Дерн. = Д ё р е н .
Борозды гоняе предолгие, Сошка его
поскрипливат, Солова кобылка его
поступливат, Камешки вон вывер-
тыват, Дерен Викула вниз поверты-
ват. Повен. Олон., Гильфердинг.
Покр. В лад., Мещов. Калуж. Дерен,
обложи клумбу. Тосн. Ленингр. а Д е-
р е н. Свинни обрыли дерен сашен
(шоссе). Смол., 1914. а Д е р е н ь.
Тихв. Новг., 1854. Волхов. Ле-
нингр. Скоропашка на плугу не по-
хожа, она идет и дерень перерезает.
Демян. Новг. Пек., Петрозав. Олон.
= Д е р ё н ь. Дерёнъ пахать (па-
хать целину). Осташк. Калин., Слов,
карт. ИРЯЗ.

Дербнье, я, ср. Дерн. В худое
коренъе навязло худое деренъе. Бо-
ров. Новг., 1848. Нижегор.

Дерепёнитъся, н ю с ь , н и ш ь -
с я, несов. Сердиться. Симб.,
1858.

Дёрж, а, м. Издержка, расход,
трата. Ярен. Волог., 1847. Один
только дёрж, а наживы-то и нет.
Волог., Чухл. Костром.

Держи, и, ж. 1. Издержка, рас-
ход; потребление. Костром., Даль.

2. В загадке: На вилах — держа,
на держе — шарик, На шарике —
лес (человек). Ряз., Садовников.

ДерЖйва, ы, ж. 1. Сила, кре-
пость, прочность; способность прочно
держать, удерживать что-либо или
держаться, удерживаться в опреде-
ленном положении, состоянии. Без
обручьев нет клепкам державы (по-
словица). Даль [без указ, места].
Орл., 1850. Железо тонко, тут будет
плохая держава. Ворон., Курск., Ка-
луж. Зарубка на спице колеса де-
лается для державы (чтобы она
крепче сидела в гнезде). Тул. Да уж
и годы-то сказываются: совсем дер-
жавы в руках нет. Пенз. Державы
не будет в петлях. Нижегор. Слов.
Акад., 1954 [с пометой «в просторе-
чии и обл.»]. || Сила, устойчивость,
крепость. Никакой державы в ногах
нету. Иванин. Курск., 1947—1953.
Курск. II Прочность, надежность со-
единения, скрепления, связи чего-
либо с чем-нибудь. В этих колесах
никакой державы не будет — не-
прочны, плохи. Даль [без указ,
места]. Слов. Акад. 1895 [с пометой
«простонар.1>].

2. То, на чем что-либо держится,
что является опорой чего-либо.
Столб этот держава всей крыши.
Смол., 1914. Держава плохая. Бе-
сед. Курск. Стоит древо, на этом
древе — сусло, масло, держава — во-
де, укрепа — земле, старому — по-
теха, молодому — наука. Охан.
Перм. || Подпорка. Междуречье Оки
и Прони. Ряз., 1955-1957.

3. Основание для сети (рыболов-
ной сети в виде мешка), сплетенное
из виноградной лозы. Терек., 1895.

4. Хозяин. Он в дворе держава.
Смол., 1914.

5. Д е р ж а в а чего-либо. Не-
рен. Тот, кто оказывает поддержку,
помощь. Этот дольник — держава
всей семьи. Смол., 1914.

6. То, за что можно держаться,
ухватиться. Державы нет, то есть
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не за что держаться. Бобр. Ворон.,
1852. Скажите, братца, как это
паяц ходя по канату? Ведь там
державы никакой нетути. Обоян.
Курск. *• Ручка сосуда. Ворон.,
1905—1921.

7. Палка, которую держит мень-
ший брат или другой родственник
невесты при отправлении ее под ве-
нец. Дон., Слов. Акад. 1895. Дер-
жаву в руках держут, покулъ не вы-
купют. Роман. Рост., Рожкова,
1948—1953 [с пометой «устар.»].

8. Простая или шелковая плеть,
с которой «охраняет» невесту один
из ее братьев. Доя., 1867.

9. Расход, издержка, трата; по-
требление. Костром., Даль. Надо
припасти денег на державу к празд-
нику. Вят. *• Издержка, расход на
необходимое. Тонере дайте денег
хоть на державу-то. Вят., 1858.
«Держава» бывает на деньги, на
соль, на хлеб. Глазов. Вят.

10. Содержание, уход. Спасибо аа
хорошую державу в доме — содержа-
ние. Даль [без указ, места]. Слов.
Акад. 1895 [с пометой «простонар.»].

11. Волость. Ряз., Срезневский.
12. Вотчина помещика (при кре-

постном праве). Мы были с Чевакин-
скими (крестьянами деревни сосед-
него помещика) одной державы. Но-
воторж. Твер., 1873.

Дбржйвен, в на, м. То же, что
держален (в 1-м знач.). Невьян.
Свердл., 1964.

Держ&вец, в ц а, м. Казак, вы-
бранный станицей для наблюдения
за порядком на багренье. Безо вре-
мени никто-никто не мог выйти на
Урал, на что были державцы, ко-
торы держали время. По распоря-
жению державцев массы людей спу-
скались на лед (во время багренья).
Урал, Малеча, 1959 [с пометой
«устар.»].

1. Держйвный, а я, о е. Оби-
ходный, повседневный, обыденный.
Эти-то ложки у них державные,
а то есть под чернятью. Вят., 1858.

2. Держйвный, о г о, м. Пред-
водитель. Для держанья войска вы-
бирался державный из своей среды.
Урал., 1959.

Держйвушка, и, ж. 1. Ласк.
Муж. Не нечаяла я горя, не надеялась,
Что разлукушки с законной со дер-
жавушкой. Север., Барсов.

2. О том, кто оказывает под-
держку, помощь. Ты моя держа-
вушка. Былины Севера, Астахова,
1951.

ДерЖйВЩИК, а, м. То же, что
державец. Каждый поселок выбирает
своего Оержавщика. Урал., 1959.

Держйк, а, м. 1. Длинная дере-
вянная рукоять лопаты, вил, граб-
лей и т. п. Дон., 1929. На держаке
сучок был, а заметил я его, когда
натер мозоль. Лопата с держака
сползает. Усть-Лабин. Краснодар.
Держак раскололся пополам, копать
нечем. Роман. Ростов. Кедабек.
Азерб. ССР. Возьми другой ухват,

jnaM длинный держак. Держак пере-
ломился у вилков. Брас. Брян.

2. То же, что держален (в 1-м
знач.). Поим. Пенз., 1945. Дepжdк,
аа чего берутся. Держак, а энто тя-
пинка, Капица. Россошан. Ворон.
Ивн. Курск.

3. Длинный шест, на котором дер-
жатся две деревянные дуги с натя-
нутой на них квадратной сеткой
для ловли рыбы. Дон., 1929. Чтоб
легче было тащить, за конец держака
веревку привязывают. Усть-Лабин.
Краснодар.

Держа лен, а и л ь н а и дер-
ЖйЛвНЪ, я и л ь н я , м. 1. Рукоять
цепа. = Д е р ж а л е н. Тул., 1858.
Курск, о Д е р ж а л е н ь . Обоян.
Курск., 1854. К держальню привя-
зывается цепинка, которою ударяют
по снопам при молотьбе. Бичик
оторвался от держалъня. Курск.
Орл., Тамб., Ворон., Тул., Калуж.,
В лад., Невьян. Свердл.

2. Д е р ж а л е н ь. То же, что
держак (в 1-м знач.). Нижнедев.
Ворон., 1893.

3. Д е р ж а л е н и. Ручки у со-
хи. Ворон., 1927.

4. Д е р ж а л е н ь. Тонкий
прут, на котором держится скалка
(катушка) при разматывании пряжи.
Мещов. Калуж., 1916.

5. Д е р ж а л е н ь. Небольшая
деревянная стойка для сматывания
ниток. На держаленъ нитки быстро

2*
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мотают. Хомут. Курск., 1947—
1953. Севск. Орл.

Держйлка, и, ж. 1. То же, что
держален (в 1-м знач.). Бурнашев
[без указ, места]. Кокчет. Акт.,
1895—1896. Невьян. Свердл., Корч.
Твер., Моек. Крапив., Епифан.
Тул., Судж., Льгов. Курск., Карач.
Брян., Козл. Тамб.

2. Перила моста, лестницы. Ке-
дабек. Азерб. ССР, 1950—1958.
^ Д е р ж а л к и , мн. Богород.
Моск., 1934.

3. Д е р ж а л к и , мн. Козлы.
Мы пилили дрова, а это держалки
называли, козилки. Урал., 1962.

Держало, а, ср. 1. То же, что
держален (в 1-м знач.). Слов. Акад.
1847. Моск., 1965.

2. Дуги над печами на соляных
варницах для поддержания свода.
Тотем. Волог., Баженов.

Держа ЛЬ, я, м. То же, что дер-
жален (в 1-м знач.). Держалем зо-
вут и держалкой. Невьян. Свердл.,
1964.

Держальник, а, м. 1. То же,
что держален (в 1-м знач.). Даль
[без указ, места]. Дубен. Тул., 1933.
Ульянов.

2. Станок, в который вклады-
вается веретено при сматывании с
него ниток. Положи веретено в дер-
жальник. Рыльск., Судж. Курск.,
1849. Курск.

3. Толстый ремень, прикреплен-
ный к горизонтально установленной
в передней части нарт деревянной
дуге для управления этими нартами.
Якут., Спасский.

4. Д е р ж а л ь н и к и, мн. Ли-
ца, державшие собольи сороки, ко-
торыми опахивали жениха и невесту
на свадьбе. Наумов, Доп. к Словарю
Даля.

5. Д е р ж а л ь н и к . Тот, кто
носит одежду, одевается во что-
либо. Много у каши едоков, у платья
дёржалъников (пословица). Онеж.
КАССР, 1931.

ДержальниЦЫ, мн. Деталь
ткацкого стана, на которую наде-
вают вьюшку для снованья. Куй-
быш., 1939—1955.

Держальня, и, ж. Рукоять
цепа. Пенз., 1965.

Держалыцик, а, м. «Один из
оленей, привязываемых сзади саней,
приученный сильно упираться при
крутом спуске с горы, чтобы тормо-
зить движение саней. При тяжело
нагруженных санях бывает до четы-
рех держалыциков». Арх., Подвы-
соцкий, 1885.

Держамый, а я, ое. 1. Находя-
щийся в постоянном обиходе, упо-
треблении, использующийся, расхо-
дуемый. Держамый кирпич-чай. Ко-
лым. Якут., 1901. Пудож. Олон.,
Холмог. Арх. Да полны бочки красна
золота, А все это злато не держамое.
Онеж., Гильфердинг. * Повседнев-
ный, будничный. Не мог Добрыня са-
погое-то он перечитать, Не то что
перечитать, глазами-то перегля-
деть. А и все сапоги да не держамые.
Пудож. Олон., Гильфердинг. И в ка-
ком бы она ни была платье, хоть
в держамом, все бы он не мог ее тер-
петь. Мезен. Арх. Держамая одежа,
каждый день носим котору. Сара-
фан-от из праздничного держамый
стал. Пинеж. Арх. = Д е р ж а м о е ,
о г о, ср., в знач. сущ. Ношам ое
носится, держамое держится (пого-
ворка). Сольвыч. Волог., 1898.
Олон.

2. Жена д е р ж а м а я . Жена,
не бывшая под венцом. «Жена дер-
жамая — бывало прежде, когда кто
брал себе жену и жил с ней не-
сколько лет, по одному только усло-
вию, не совершая брачного обряда,
за небытием священника. По совер-
шению обряда она уже называлась
венчанная». Камч., Кузмшцев, 1842.

Держанка, и, ж. 1. Трата, рас-
ходование. Спорый на держание.
Колым. Якут., 1901.

2. Полотенце [?]. «Жених в день
свадьбы и в большой стол соеди-
няется с невестой всегда посредством
ширинки, называемой по-русски дер-
жанной». Перм., Пермский сборник,
1860.

Держать, д е р ж у , д е р ж и ш ь ,
несов., перех. 1. Издерживать, рас-
ходовать, тратить (деньги, продукты
и т. п.). Он свои деньги держит —
издерживает. Даль [без указ, места].
Перм., 1895. Кто их (деньги) дер-
жать-то не умеет. Свердл. Я держу
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масло — я издерживаю масло. Он
много держит провизии — он много
тратит провизии. Волог. А я воды-то
и не держала, только попарилась.
Вознес. Ленингр. Сев.-Двин., Бело-
мор. И держи-тко мою золоту казну.
Олон., Гильфердинг. Тобол., Ко-
лым. Якут.

2. Содержать, кормить. Не хочу
тебя держать, хочу замуж отдать
За любимого племянника королев-
ского. Петрозав. Олон., Гильфер-
динг. Тетка-то и держит ее. Мезен.
Арх. Я заинтересован работой, чтоб
сам себя держать. Верхне-Кет.,
Крив. Том. Грех сказать, хорошо
прислугу держит, хошь стряпку,
хошъ кого. Колым. Якут.

3. Носить, одевать. Петрозав.
Олон., 1864. Сорока кабацкая женка,
Черные чеботы держала, С ножки на
ножку скакала. Пудож. Олон., Гиль-
фердинг. Прежде такое платье не
держали. Олон. Нонече держат мало
шерстяных платков. Онеж. КАССР.
Сев. -Двин. °Д ё р ж а т ь . Кем.
Арх., Александров, 1910.

4. Брать. Наголо наш топор дер-
жат — постоянно наш топор берут.
Сев.-Двин., 1928. Ножницей не дер-
жали? Вознес. Ленингр.

5. Возглавлять что-либо, заведо-
вать, управлять чем-либо. Золовка
работает, почту держит. Семипа-
лат., 1959.

6. Пить. Держите из стаканов. —
Стаканы, налиты,, чего не держите?
Кольск. Арх., 1932.

7. Быть крестным отцом или ма-
терью у кого-либо во время обряда
крещения. Он мне кум: я у него дочь
держал. Холмог. Арх., 1878. Ро-
дился семой сын, а никто мальчика
не держит, священник без отца прес-
ного не крестит. Вельск. Арх.,
Смирнов. Онеж. КАССР. Она меня
держала, вместо она мне крестная

*, мать. Петрозав., Повен., Пудож.
. Олон.

8. Быть женатым на ком-нибудь.
, Говорят: он мою дочь, сестру дер-

жит — значит он женат на моей
дочери, на сестре. Сиб., Камч., 1842.
Мой двоюродный брат его дочку дер-
жал, так он нам родня был. Йонав.
Лит. ССР. Прейл. Латв. ССР. Кого

он держа? Да Дарьку Моргунову.
Дон. о д е р ж а т ь на бабу. Ко-
лым., 1901.

9. Поддерживать, соблюдать. Лю-
би правду, держи дружбу. Судот.
Влад., 1905—1921.

10. Сохранять, сберегать, о Д е р-
ж а т ь тело. Сохранять определен-
ную полноту, упитанность. Мои со-
баки тела не держут, скоро сохнут.
Колым., 1901. Это купили, бают,
что хороша больно корова-ma, а не
держит тела сама в себе. Весьегон.
Твер.

11. Направлять что-либо движу-
щееся в определенном направлении.
о Д е р ж а т ь гонку (сплавляемые
плоты). Направлять ее в ту или
иную сторону. [При сплаве леса]
головку гонки держат бабайкой [боль-
шим веслом], а средину гонки дер-
жат шестами, упираясь ими по дну
реки. Яросл. Ярое л., 1927—1928.
о Д е р ж а т ь поезд. Ехать в ка-
ком-либо направлении. И так Ва-
силъюшка поезд держал. . ко тому
ко каменю ко латырю. Пудож. Олон.,
Рыбников, о д е р ж а т ь корму.
Править судном. Бурнашев [без указ,
места]. «Держи способнее. Полнее».
Касп., Даль.

12. Ловить, задерживать во время
охоты. «Помню лишь, как во время
гусевания, когда гусей „держали"
кольцом из веток на воде, кто-то
затянул песню, чтобы чем-нибудь
пугать птицу». Верхоян. Якут., Зен-
зинов, 1913. Собака у меня держала
оленя. Верхне-Тоем. Арх. о Д е р-
ж й охоту! Стреляй! Тобол. Тобол.,
1896.

13. Проявляться, поражать (о бо-
лезни). Четверговые свечи зажигают,
когда младенца держит родимец.
Боров. Новг., 1848.

14. В сочетаниях: о Бой д е р -
ж а т ь с кем-либо. Биться с кем-
либо. Как наедешь в чистом поле
посильняй себя, А как с тем ты
будешь бой держать, Али ты ему
будешь покор держать? Пудож
Олон., Гильфердинг. Млады ти бо-
гатыри В таких подвигах не бы-
вали же, Чудовища не видали же,
С ним бою не держали еще. Сев
Фольклор [без указ, места], о Д е р-
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ж а т ь весть, весточку кому-либо,
к кому-либо. Посылать известие ко-
му-либо, извещать кого-нибудь.
А станут обижать тебя в честном
пиру — Держи ко мне весточку в
чисто поле. Пудож. Олон., Рыбни-
ков. Олон. о Д е р ж а т ь вид.
Вести себя каким-либо образом. Моя
девка совсем вид другой держит.
Волхов. Ленингр., 1938—1941. о Воз-
врат д е р ж а т ь . Возвращаться.
Тут ко своему боярину, Дюку Степа-
новичу, возврат держит. Лодейноп.
Петерб., Рыбников. о Д е р ж а т ь
выть. Выдерживать определенные
промежутки времени между едой.
А ен ведь выть держит да ё'н не
болъшенъку, По одной-то ел круп-
чатой булочке. Пудож. Олон., Гиль-
фердинг. Маловытный он — это че-
ловек, который мало ест и мало
выть держит. Они не держут выть:
едят и едят. Верхне-Кет., Параб.
Том. о Доклад д е р ж а т ь . До-
кладывать. Наехал Соломон-царь да
из чиста поля, Доклад держали ему
слуги верные. Пудож. Олон., Рыбни-
ков, о Грусть, печаль д е р ж а т ь .
Грустить, печалиться. Поезжай в
стольный Киев-град, Буду я за тебя
печаль держать И буду я за тебя
заступатися. Каргоп. Олон., Рыб-
ников. Я и так много терплю,
Грусть превеликую держу. Соболев-
ский [без указ, места], о д е р -
ж а т ь замах. Замахиваться. А взи-
мал свою дубину он дорожную, А дер-
жал он замах теперь да великий.
Пудож. Олон., Гильфердинг. о д е р -
ж а т ь караул. Караулить. Кто-то
стал в поле ходить да горох поедать.
Отец посылает старшего сына караул
держать; он день продремал, ночь
проспал — никого не видал. . Сред-
ний брат тоже караулил попусту.
Оренб., Афанасьев. о Д е р ж а т ь
на карауле. Наблюдать, следить за
кем-, чем-либо. На карауле скотину
держать надо, скоро стадо погонят.
Туган. Том., 1964. о Д е р ж а т ь
ночевье. Ночевать. В загадке: Наша
косырия на каменной палате ночевье
держит (кошка на печке). Садовни-
ков [без указ, места], о Опочив, от-
дох д е р ж а т ь . Почивать, отды-
хать. Сыграли свадьбу, и пошел гроз-

ный царь с Еленою прекрасною опо-
чив держать. Оренб., Афанасьев.
Наедалися они да было досыти, На-
пивалися они да было допьяна, Стали
тут богатыри отдох держать, Спа-
ли тут богатыри трои сутки. По-
вен. Олон., Гильфердинг. о Пере-
ход д е р ж а т ь . Идти, направ-
ляться куда-либо. А далеко калика
да переход держит. Мезен. Арх.,
Григорьев, о Пир д е р ж а т ь . Пи-
ровать. Три году Добрынюшка ключ-
ничал, Другую три Добрыня подво-
ротничал, А третье три Добры-
нюшка пир держал. Петрозав. Олон.,
Гильфердинг. о Поворот д е р -
ж а т ь . Поворачивать; возвращать-
ся. И поворот держит калика пере-
хожая, И в далече-далече во чисто
поле. Повен. Олон., Гильфердинг.
Посмотрел на пленницу за сыра
дуба — . .Поскорешенько Алеша по-
ворот держал. Петрозав. Олон., Рыб-
ников. о Д е р ж а т ь поездку.
Ехать куда-либо. Илья, Муромец сын
Иваневич Держал поездку со Мурома.
Онеж., Гильфердинг. о Поклон
д е р ж а т ь . Кланяться. Тут-то
Ильюша поклон держал, Тут-то
Илъюша распростился с ним. Пу-
дож. Олон., Рыбников, о д е р -
ж а т ь поруку. Ручаться. Ударили
они о велик заклад, По тоем было по
Чуриле по Пленковиче Держали по-
руку-то двумя градмы: Первым Кие-
вом, другим Черниговым. Петрозав.
Олон., Гильфердинг. о Разбой д е р -
ж а т ь . Разбойничать. А не отдам
я вашего батюшку — Он будет опять
разбой держать. Пудож. Олон., Рыб-
ников, о Разговор д е р ж а т ь .
Разговаривать. А малого послать.
Маленькой с девушкамы заиграется,
А со младушкамы распотешится,
А со старыми старушками разговор
держать, И буде нам долго ждать.
Петрозав. Олон., Гильфердинг.
о Д е р ж а т ь на разуме. Дер-
жать в голове, в мыслях. Ты куда
оболокаешься, Далеко ль ваша путь?
Держишь девушку на разуме, Меня
не позабудь. Онеж. КАССР, 1931.
о Д е р ж и руки около себя! Ру-
кам воли не давай. Петрозав. Олон.,
1885—1898. о Д е р ж а т ь след
Идти, направляться куда-либо. — А
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вот, свет, куды держишь след? . .
— В работники наняться. Ставроп.
Самар., Садовников. « " Д е р ж а т ь
сторону. Изменять (в любви). Ну,
сторону держал: гулял тут с одной.
Верхне-Кет. Том., 1964. о Д е р-
ж а т ь теплину. Топить печь в ови-
не, когда сушат снопы. Кирил.
Новг., 1898. о Торг д е р ж а т ь .
Торговать. Позволь где-ка-ва нам торг
держать, А мы пошлину выплатим по
надобью. Петрозав. Олон., Рыбников.
о Д е р ж а т ъ в умах, а) Помнить.
А он и в умах не держит. Онеж.
КАССР, 1933. б) Думать, предпола-
гать. В умах не держала. Каргоп.,
Заон. Олон., 1885—1898. ̂ Честь дер-
ж а т ь к кому-либо, над кем-либо.
Почитать кого-нибудь. Поклянись,
что. . станешь ко мне такую же
честь держать, какую твой отец
держал. Афанасьев, Легенды [без
указ, места]. И будут детки Над
ними честь держать (над родите-
лями) (песня). Великолукск. Пек.,
1898. со Держи голова. Как бы не
так. Буду я тебе байну топить,
держи-голова. Онеж. КАССР,
1933.

ДерЖйТЪСЯ, д е р ж у с ь , д е р -
ж и ш ь с я , несов. 1. Переводиться,
исчезать, издерживаться. Мои добры
молодцы не старятся, Мои добрые
конюшни не держатся. Петрозав.
Олон., Рыбников. •» Расходоваться,
растрачиваться. Золота казна у мо-
лодца не держится, То мне молодцу
не похвальба, Добры комони у мо-
лодца не ездятся, То мне молодцу не
похвальба. Повен. Олон., Гильфер-
динг.

2. Изнашиваться. Много у Ставра
есть платья цветного, Только цвет-
ное-то платья не держится. Пудож.
Олон., Рыбников. Шемаханский шелк
не трется да не держится. Онеж.,
Гильфердинг. о Держамое Д е р -
ж и т с я . То, что носят, то изна-
шивается. Ношамое носится, дер-
жамое держится. Волог., Даль. Пет-
розав. Олон.

3. Дожидаться. Я тебя здесь долго
держался. Арх., Даль.

Держаний, а я, ее. Находя-
щийся в постоянном употреблении,
использовании. Держачее полотенце,

которым вытираются. Волхов. Ле-
нингр., 1938—1941.

Держачкй, мн. Рукоятки [?].
Новолад. Ленингр., 1955.

Дёрживатъ, д ё р ж и в а л.
Многократ. к держать (в 3-м знач.).
Помрет молодец, шубу держивал.
Петрозав. Олон., Рыбников.

Держй-трава, ы, ж. 1. Расте-
ние Lespedeza bicolor Turcz., сем.
мотыльковых; лесредеца двуцветная.
Амур., 1913—1914.

2. Растение вязель. Держи-трава
все оплела: один кустик потащишь —
цельна кулича везется. Уральск.,
1959.

3. Пырей. Пырей — у него плети,
как у арбуза, держи-трава мы его
называем. Уральск., 1959.

Дёржка, и, ж. Закрепление,
поддерживание чего-либо. Даль [без
указ, места]. Бородка для держки
топорища. Табор. Свердл., 1964.
Урал.

Дерзанье, я, ср. Подергиванье,
вздрагиванье. Карач. Орл., 1902.

Дерзать, а ю, а е ш ь , несов.,
перех. и неперех. 1. Безл., перех.
Подергивать кого-либо во время бо-
лезни. Карач. Орл., 1902.

2. Перех. Терзать. Яав его дер-
зали ба, так лучше что помер. Дон.,
1929.

3. Начинать что-либо делать. Дер-
зай — начинай (пить, напр.). Во-
лог., Грязов. Волог., Обнорский.

Дерзила, ы, м. и ж. Дерзкий
парень или дерзкая девушка. Смол.
Смол., Пек., Копаневич.

Дерзите ЛЬ, я, м. Дерзкий чело-
век. Народ ноне пошел дерзитель,
стариков не во што не ставят.
Сев.-Двин., 1928.

Дерзкий, дерзкий, а я, о е
и дерзкбй, а я, бе. 1. Смелый,
решительный, быстрый. = Д е р з-
к 6 и. Сев.-Двин., 1928. о Д е р з-
к б й на руку. Драчливый. Сев.-
Двин., 1928. о Д е р з о к на руку.
Драчливый. Костром., 1904. Яья-
ный-то он больно на руку дерзок.
Буйск. Костром. Болх. Орл.

2. Д е р з к и й . Инициативный,
энергичный. Боров. Новг., 1942.
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ДврЗКб и ДЕРЗКО, нареч.
1. Смело, решительно, = Дерзчае —
смелее. Охан. Перм., 1930. = Д ё р з-
к о. Златоуст. Челяб., 1936.

2. Сильно. Кизел., Шадр. Перм.,
1930.

ДерЗЛЙВЫЙ, а я, ое; л и в , а, о.
Дерзкий, смелый. Ох, и дерзлива ж
эта Юлька! Уральск., 1959.

Дерзонутъ, ну, н ё ш ь , сое.,
перех. и неперех. Сильно ударить.
Он его так дерзонул, что тот едва
на ногах устоял. Арх., 1858.

Дерзки, а, м. То же, что дер-
зитель. Сахалин, Дорошевич.

Дбриба, ы, м. и ж. 1. Плакса.
Онеж. Арх., 1885.

2. Брюзга. Онеж. Арх., 1885.
Дерибас, а, м. Растение Lycium

halimifolium Mill., сем. пасленовых;
лиций обыкновенный. Новоросс., Ан-
ненков.

Дерибатъ, аю, а е ш ь, несов.,
перех. и неперех. 1. Сильно чесать.
Торон. Пек., 1852. Пек.

2. Царапать, а также щипать.
Пек., Осташк. Твер., 1855.

— Ср. Д е р я б а т ь .
Дерибатъея, а ю с ь , а е ш ь с я ,

несов. Царапаться, а также щипаться.
Пек., Осташк. Твер., 1855. — Ср.
Д е р я б а т ь с я .

Дерибн^тъ, н у , н ё ш ь , сое.,
перех. и неперех. Ударить. Дерибни
его. Пек. Пек., 1905—1921. — Ср.
Д е р я б а т ь (в 3-м знач.).

1. Дерйга, и, ж. 1. Растение
Lappula echinata Gilib., сем. бурач-
никовых; липучка ежевая. Сорная
трава. Тюмен. Тобол., 1899.

2. Растение Licopodium clavatum,
сем. плауновых; плаун булавовид-
ный. Шенк. Арх., Анненков.

— Ср. 4. Д е р ю г а , 2. Д е-
р я г а.

2. Дерйга, и, ж. Чехол для
матраца из грубого холста, набивае-
мый сеном, соломой и т. п. Орл.
Вят., 1895—1896. Поспишь на нашей
дерйге, поди не понравится. Вож-
гал., Медян. Киров.

Деришка, и, ж. [удар.?]. Вид
женского головного убора. Баба
прежде носили [на голове] сороки,
[потом] шамшуры, которые сме-

няются теперь деришками. Никол.
Волог., Потанин, 1899.

Дерка, и, ж. Ступка из обрубка
дерева для обдирания крупы. Дёрки
они сделали, крупу драть. Ульчин.
Хабар., 1956.

Дерка. <хэ Дерка дать. Убежать,
удрать. Пек., Осташк. Твер., 1855.

Дёркало, а, ср. Зеркало. Ейск.
Кубан., 1898.

1. Деркач, а, м. Птица коро-
стель, дергач. Курск., 1848. А я
знаю, как деркач кричит. Курск.

2. Деркач, а, м. Веник-голик.
Южн., Даль. Курск.

Деркача.<х> Деркача дать. То же,
что дерка дать. Волог., Грязов.,
Волог., Обнорский.

Дёркий, а я, о е и деркбй,
а я, б е . 1. Д ё р к и и. Крепкий,
прочный. А лен был деркий. Крас-
нотур. Свердл., 1964.

2. Д е р к б й . Хорошо сдираю-
щийся, раздирающийся. Сев.-Двин.,
1928. о Д е р к а я [удар.?] береза.
Береза, с которой легко сдирается
береста. Энц. Слов. Брокг. и Ефр.

3. Сильно действующий. = Д е р-
к 6 и. Деркбй табак. Боров. Новг.,
1923—1928. о Д g р к и и. Квас-от
шибко деркий вышел. Нижне-Тавд.
Свердл., 1964.

4. Д ё р к а я дорога. Дорога, на
которой очень рвется обувь. Боров.
Новг., 1923—1928.

5. Д е р к и й . «Сильный, креп-
кий, бойкий». Волог., Даль.

6. Д е р к и й . Дерзкий. Камыш-
лов. Свердл., 1964.

— Доп. Д е р к б й . [Знач.?].
Красноуфим. Перм., 1898.

Дёрко, нареч. 1. С большой ско-
ростью, быстро. Мы ехали дёрко.
Великоуст. Волог., 1847. Лодка дёрко
бежит. Ишь, как на лодке-то дёрко
плывут! Волог. *• Бойко, стреми-
тельно. Волог., Даль. Дёрко бежит
лошадь-то. Охан. Перм.

2. В короткий промежуток вре-
мени, очень скоро (сбывается, рас-
ходится, делается что-либо). Этот
товар дёрко покупают. Великоуст.
Волог., 1847. Товар дёрко сходит.
Волог. Дёрко ись. Дёрко робитъ.
Кунгур. Перм.
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3. Сильно, крепко. Перм., 1848.
Мехон. Курган.

4. Безл. сказ. О состоянии дороги,
при котором быстро рвется обувь.
Там ититъ дёрко, все подметки
изорвешь. Боров. Новг., 1923—1928.

5. Сильно, громко. Зауралье, 1962.
Деркбй. См. Д ё р к и й .
ДерЛЙВЫЙ, а я, о е. Драчли-

вый. Самовольны твои дети безунем-
ные, И на широкой на уличке дерли-
вые. Север., Барсов.

Дерма и дерма, нареч. о Дерма
драть, а) Сильно драть, выдирать что-
либо. Влад., 1853. Борона вострая:
так дерма и дерет. Перцовка горло
дерма дерет. Буйск. Костром.
б) Быстро разбирать что-нибудь, рас-
хватывать. Картофель дерма дерут.
Юрьев. Влад., 1905—1921. в) Очень
дорого продавать что-либо. Кашин.
Твер., 1902. г) Сильно плакать, кри-
чать. Ребенок дерма дерет. Сарат.,
1845. Ребенок-то у тебя дерма дерет
там один-то. Буйск. Костром.
Влад., Кашин. Твер. д) С большой
охотой идти куда-либо, к кому-либо.
Мальчишка дерма дерет к бабушке.
Покр. Влад., 1905—1921. о Д е р-
м а драть. Усиленно просить что-
либо. Дерма дерет: давай жакетку.
Покр. Влад., 1905—1921.

Дерман, а, м. В загадке: Стоит
дерман не шит, не бран, В одно
бердо ткан (береза). Даль, Посло-
вицы. Ярое л.. Садовников.

Дерморбй, я, м. Поросенок.
Амур., 1913—1914.

Дермужить, ж у, ж и т ь ,
несов., перех. Чесать. Земетч. Пенз.,
1945.

Дермужиться, ж у с ь , ж и ш ь -
с я, несов. 1. Чесаться. Как станут
вне (клопы) там его кусать, а он
дерму жится. Так и дерму жится,
так и дермужится, а в баню не идет.
Уральск., 1958.

2. Работать кое-как. Вот дурча-то
ишь какой, дермужится у них —
и ладно, то прилубья заставют его
бить, то за дровами пошлют.
Уральск., 1958.

Дбрмйжитъ, ж у, ж и ш ь,
несов., перех. Заставлять ходить, яв-

ляться куда-либо, таскать. Что же
зря дермыжитъ меня, старика, по
судам. Дон., 1912.

Дврмянйна, ы, м. и ж. Про-
звище скверного человека. Черепов.
Новг., 1910.

Дёрн, а, м. Старые корни рас-
тений, удаляемые с поля бороной.
Коренье, которое выборанивают бо-
роной — дерн. За бороной волочится
дерн. Верхне-Тоем. Арх., 1963—
1965.

Дернйк, а, м. Терновый кустар-
ник. Обоян. Курск., 1849. "Лезли
через, дерник — ободрались. Курск.

Дёрник, а, м. Грабитель
А в шестых-то санях Дёрники сами.
Малоарх. Орл., Киреевский. Во пер-
вых-то санях — атаманы сами; Во
вторых-то санях — есаулы сами; А в
четвертых санях — разбоники сами;
А в шестых-то санях — дёрники
сами. Симб., Соболевский.

Дернина, и, ж. Куст и ягода
ежевики. Дернйка — ягода в лесу,
на кустах, как малина. Комарич.
Брян., 1961.

Дёрница, ы, ж. 1. Полоска
земли между пашнями, покрытая
дерном. Пенз., 1852. Не запаши
дёрницу. Дёрница совсем заросла
травой. Пенз.

2. Ссора, крик. Пенз., Даль.
3. Перен. Беспорядок, неразбе-

риха. Пенз., 1852.
Дёрнички, мн. Шерстяные вя-

заные женские нарукавники. Онеж.
Арх., 1885.

Дернйчъе, я, ср., собир.
Дранки, лучины, из которых плетут
корзины. Арх., Даль (3-е изд.).

1. Дернб, а, ср. Дерн. Сиб.,
Даль. Тобол. Дерно с лужайки сы,-
мем сантиметров шесть. Том. Ке-
мер., Новосиб., Краснояр. Драть
дерно на крышу. Колым. То в бане
закрываешь дерном, то на потолок
надо драть — все дерно. Челяб. Дер-
ном могилы-те покрывали. Свердл.
Перм. На дерне пахать не дай бог.
Арх. Олон., Влад., Иван.

2. Дернб, а, ср. «Терно, стан-
дубль (матфия)». Енис., Кривошап-
кин, 1865.

Дерновина, ы, ж. Растение
Antennaria dioica Gaertn., сем. слож-
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ноцветных; кошачья лапка двудом-
ная. Красноуфим. Перм., 1930.

Дернбвье, я, ср., собир. Дерн.
Дерновья со тветами клали на пань-
скую на могилку. Смол., 1914.

ДернбК, а, м. Пласт дерна,
дерновина. Ряз., 1959.

Дернулья, и, ж. Женщина, бе-
рущая лен. Ростов. Яросл., 1902.

1. Дёрнуть. См. Д е р г а т ь .
2. Дёрнуть, ну, н е ш ь , несов.,

перех. 1. Драть зерно на крупу руч-
ными жерновами. Охан. Перм., 1854.
Она сегодня весь день крупу дернет.
Ячмени-то еще есть немного, надо бы
дернуть, да некогда все. Буйск.
Костром.

2. Д ё р н у т ь мочки. Очищать
уже отрепанный лен от остатков
костры и делить его на мочки. Рос-
тов. Яросл., 1902.

Дернутье, я, ср. [удар.?]. Про-
цесс обработки льноволокна. Яросл.,
1961.

Дёрнуться. См. Д ё р г а т ь с я .
Дернуха [удар.?]. Мялка для

льна. Белозер. Новг., 1896—1897.
Дернучий, а я, ее. Д е р н у -

ч и и гребень. Широкий деревянный
гребень, с помощью которого очи-
щают лен от остатков костры и делят
на мочки. Ростов. Яросл., 1902.

Дбрнушка, и, ж. Небольшой
пласт дерна, дернинка. Царско-
сельск. Ленингр., Слов. карт. ИРЯЗ.

ДерНЬ, я, м. Дерн. Тороп.,
Порх. Пек., 1902—1904.

Дбровбй, а я, б е . Дерновый.
Деровая изба (они строятся обычно
на бахчах, вообще временного значе-
ния) из дерна. Выбирают землю
луговую для деровой избы. Уральск.,
1959.

ДербК, р к а , м. Кривая палка.
Дерок-то — это просто палка кри-
вая. Первоурал. Свердл., 1964.

Дёром, нареч. о Д е р о м драть,
а) Быстро, охотно делать что-либо.
Дером дерут едят. Влад. Влад.,
1905—1921. б) Сильно кричать, пла-
кать, реветь. Кашин. Твер., 1902.
Овцы сегодня голодные: дёром дерут,
просят ись. Буйск. Костром, о Д е-
р о м дерет. Безл. О сильной боли.

Зубы дёром дерет. Буйск. Костром.,
1905—1921. о Д е р о м брать.
Брать слишком дорого. У него в лавке
дёром дерут деньги. Мещов. Калуж.,
1892.

Деропава, ы, ж. [удар.?]. Во-
лость. Ряз., 1852.

Деропёнитьея, н ю с ь , нишь-
ся, несов. Сердиться. Симб., 1858.

Дерти, мн. Кусты, растущие
около пней заброшенного после жат-
вы поля. Косить дерти. По дертям
много земляники растет. Кологр.
Костром., 1858.

Дертйна, ы, ж. Дерн, дернина.
Жиздр. Калуж., 1903. Калуж.

Дертйчье, я, ср., собир. То же,
что дерничье. Арх., Даль (3-е изд.).

Дертушка, и, ж. [удар.?]. Из
названий угодий и частей леса. Ко-
логр. Костром., Прогр. АН № 58,
1896.

Дерть, и, ж. 1. Распаханная
подсека с остатками пней. «В Ко-
стромской губернии под названием
дерти известно всякое вновь из-под
леса распахиваемое место, когда уже
с него снята одна или несколько
жатв зернового хлеба». Бурнашев.

2. СешТкосные угодья на подсеке.
Чухл. Костром., Слов. карт. ИРЯЗ.

Дертьё, я, ср., собир. Дранка.
Шенк. Арх., 1846. Дертъе-то у меня
лучше выходит, чем у жонки, за-
всегда я щиплю. Пинеж. Арх.

Дертйжка, и, ж. Наскоро свер-
нутый из бересты черпачок для
воды. Арх., Даль.

1. Деруга, и, ж. Дерюга. Влад.,
1905—1921.

2. Деруга, и, ж. Буря, вьюга.
Зимой бывают деруги большие: не
можно ни идти, ни ехать. Юрьев.
Влад., 1905—1921. Насилушки до-
брался, деруга так и дерет. Юрьев-
Польск. Влад.

Дерун, а, м. 1. О чем-либо креп-
ком, едком, жгучем. Слов. Акад.
1806 [с пометой </.простонародн.ъ].
Табак, перец-дерун. Бурнашев [без
указ, места].

2. Крепкий квас. Экий дерун ка-
кой! — скажет мужик, выпив такого
квасу. Влад., 1905—1921.
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3. Д е р у н ы, мн. Оладьи из
тертого картофеля. Напекли дерунов.
Курск., 1967.

4. Специальный нож для сдира-
ния коры. Ю/кн. р-ны Краснояр.,
1965.

5. О том, кто небрежно нося
одежду, рвет ее. На парнишка платья
не наделишь, такой окаянный дерун.
Тихи. Hour., 1852. Hour., Пек.
» О ребенке, не берегущем одежду
и быстро снашивающем ее. Пек.
Пек., 1902—1904.

ДерунбК, н к а , м. Уменып.-
ласк. к дерун (в 1-м знач.). Таба-
чок ярунок, перчик дерунок. Даль
[без указ, места].

Дерунъя, и, ж. 1. Женек, к де-
рун (в 5-м знач.). Тихв. Новг., 1852.
Новг. *• О ребенке, не берегущем
одежду и быстро снашивающем ее.
Пек. Пек., 1902—1904.

2. Вьюга с сильным ветром. Не-
рехт. Костром., 1852. Костром.

ДврУчИЙ, а я, ее. Вызывающий
острую, жгучую боль. Пылучая рожа,
деручая рожа. ., выйди. . из ретивого
сердца, из алой крови (заговор). Ниж-
неуд. Иркут., 1915.

Дерущий, а я, ее. Вызываю-
щий ощущение жжения, острой боли.
Дерущая боль (жгучая). Нижнеуд.
Иркут., 1915. Весной ветер деру-
щий. Вост.-Казах.

Дёрщик, а, м. Тот, кто зани-
мается драньем чего-либо. Дёрщик
бересты — «промышляющий дер-
ганьем бересты». Вельск. Смол., Доб-
ровольский, 1914.

Дерь, и, ж., собир. Ветошь, рва-
ная одежда, тряпье. Пек., 1855. —
Ср. 1. Д е р я б а (в 9-м знач.),
Д е р я б щ и н а .

Дерьбушка, и, ж. [удар.?].
Инструмент, употребляемый при вы-
делке изделий из стали. Муром.
Влад., 1910.

Дерьма. Д е р ь м а дерет. Уси-
лительное выражение, а) О морозе:
сильно щиплет. Пек., 1855. б) О ло-
шади: быстро едет. Пек., 1855.
в) Д е р ь м а дерет что. О неряш-
ливом человеке: быстро снашивает
платье, одежду. Пек., 1855.

Дерьмб, а, ж. 1. Толстая хол-

стина. Пек., Осташк. Твер., 1855.
II Грубая посконная ткань. Павл.
Ворон., 1858.

2. Старая грубая одежда. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.

3. «Плохое рукоделье». Влад., Бе-
лин, 1870. Валд. Новг.

со Дерьма-то. Презр. Не надо, не
хочу. — Поедешь в гости? — Дерь-
ма-то! Буйск. Костром., 1905—
1921.

1. Дерюга, и и дерюга, и, ж.
1. Толстый -грубый холст из сученых
охлопков или тряпок, используемый
для различных целей. = Д е р ю г а.
Скоп. Ряз., 1820. Тамб., Ворон.,
Курск. Возьми дерюгу, постели да
спи. Тул. Самар., Пенз., Костром.
«Одеяло, вытканное из тряпок. Для
приготовления такой ткани в основу
ставятся нитки, а на уток нарваны
тонкие полоски тряпок; лучше и
красивее, если тряпки баские, то
есть из старой хлопчатобумажной
одежды и белья». Черепов. Новг.,
Антипов, 1910. Смол. Смол., Ива-
нова и др. [с пометой «устар.»],
1958. Слов. Акад. 1954 [с пометой
«обл.»]. = Д е р ю г а. Охан. Перм.,
1930. •» Д е р ю г а . Ветхое одеяло.
Лунин. Пенз., 1959. •» Д е р ю г а.
Подстилка для спанья. Оренб., 1849.
Корч. Твер. || Д е р ю г а. Двойное
одеяло из толстого холста, употреб-
ляемое крестьянами на постели, а
также взамен мешка для перевозки
хлеба. Росл. Смол., 1852. Орл. Спали
на дерюгах. В дерюгу жито засыпали
на зиму. Она тяжелая, не в подъем.
Курск. || Д е р ю г а [удар.?]. По-
крывало для зерна. Ряз., 1912.

2. Д е р ю г а . «Мех, коим по-
крываются супруги, под коим „шеп-
чутся"». Дерюга-шепотница, клопот-
ница мужицкого счастья. Ну, жонка,
расстилай дерюгу! Ельн. Смол., Доб-
ровольский, 1914.

3. Д е р ю г а . Наволочка из хол-
ста для соломенного матраса; па-
матрасник. Южн. р-ны Краснояр..
1965.

4. Д е р ю г а . Половик, ковер на
тряпок, веревок и т. п. Жиздр.
Калуж., 1903. Калуж., Влад., Ряз.
Постели у дверей дерюгу ноги выти-
рать. Иван. Яросл., Краснояр., За-
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банк. Слов. Акад. 1954 [с пометой
«.обл.»]. || Д е р ю г а. О чем-либо,
исиользуемом в качестве половика.
«Любая старая одежда, брошенная
под ноги». Южн. р-ны Краснояр.,
Рогова, Скворцова, 1965.

5. Д е р ю г а . Одна из прядей
хлопка, конопли или тряпок, исполь-
зуемых для плетения ковров, поло-
виков {?]. Дерюги из конопли, тряп-
ки, напрядешь и выткешь коврик ко-
лючий. Ордын. Новосиб., 1966.

6. Д е р ю г а [удар.?]. Подстил-
ка под седло. Ряз., 1912.

7. Д е р ю г а . Канва для выши-
вания крестом. По дерюге хорошо
вышивать было, она реденькая. Йы-
гев., Тарт. Эст. ССР, 1963.

8. Д е р ю г а . Грубая пеньковая
ткань, вшиваемая в мотню невода.
Пек., 1914.

2. Дерй>га, и, ж. 1. Безлесное
место. «Территория б. Ростово-Суз-
даяьского княжества», Мельниченко,
1964. Ц Место, расчищенное из-под
леса. Тотем. Волог., 1898. Ц Неболь-
шая поляна. Устюжн. Волог., 1898.

2. Мн. Небольшой лесок, вырос-
ший на очищенном от леса месте
или в поле. Медведи осеням-то в де-
рюги ходят, ковды овес близко посеян.
Нюкс., Волог., 1950. || Ед. Место, по-
росшее мхом или мелким леском.
Никон., Грязов., Волог. Волог.,
1902.

3. Переложная пашня. Сев.-
Двип., 1928.

3. Дерйэга, и, ж. Род бороз-
дильника, поднимающий за один раз
девять борозд. Дон., Даль. «У Даля
дерюга — „на Дону" — род бороз-
дильника или скоропашен, подымаю-
щей в один раз 9 борозд. Мы в живых
говорах (1926 г.) с таким значением
этого слова не нашли». Дон., Миртов.

4. Дерйга, и, ж. 1. Растение
Licopodium clavatum L., сем. плау-
новых; плаун булавовидный. Не-
рехт. Костром., 1853. С дерюги
венки делают, яну и за дубельты
кладут. Йонав. Лит. ССР, 1963. Де-
рюги нарвали, принесли в школу,
украсили дерйгой. Прейл. Латв. ССР.
Пасхальный стол обкладывали дерю-
гой, така сухая, красивая травка.
Йыгев., Тарт. Эст. ССР. •» Род тра-

вы [какой?]. Кологр. Костром., Ари-
стов, 1896. — Ср. Д е р ю з а.

2. Мох. Волог., Обнорский.
5. Дерфга, и, м. и ж. Забияка.

Пек. Пек., 1902—1904.
1. Дерйжина, ы, ж. То же, что

1. Дерюга (в 1-м знач.). Даль [без
указ, места]. Слов. Акад. 1954 [с по-
метой «обл.»]. Слов. Акад. 1957
[с пометой «прост.»].

2. Дерйжина, ы, ж. То же, что
3. Дерюга. Дон., Даль.

ДврЙЖИТЬ, жу, ж и ш ь , несов.,
перех. и неперех. 1. Раздражать, вы-
зывать боль, неприятное ощущение.
Пек., Тамб., Калуж., Даль. Новая
рубаха из грубой ткани тело дерю-
жит. Пек., Смол. Смол. — Ср. Д е-
р я ж и т ь.

2. Неперех. Кричать грубым голо-
сом. Ниже гор., 1853. — Ср. Д е-
р я ж и т ь.

3. Неперех. Громко, надсадно пла-
кать. Волог., Твер., Пенз., Даль.—
Ср. Д е р я б и т ь (в 5-м знач.).

4. Неперех. Спорить; надоедливо
браниться. Новг., Даль.

5. Нестройно петь. Волог. [?],
Твер. [?], Пенз. [?], Даль...

Дерйжитьея, ж у с ь , ж и ш ь -
с я, несов. Сильно чесаться. Полно
дерюжитъся, до крови расчешешь
тело. Дерюжится и дерюжится,
словно давно в бане не был. Пенз.,
1960.

1. Дерйжка, и, ж. 1. Уменыц.
к 1. Дерюга (в 1-м знач.); то же, что
1. Дерюга (в 1-м знач.). Даль [без
указ, места]. Козн. Тамб., 1897.
Дон. «Ткань, в которой затканы
порванные на ленты тряпки, служа-
щая одеялом». Ворон., Путинцев.
Ох, дали нам девку, Отдайте по-
стельку, Дерюжки в кружки Шитые
подушки, (свадебн. песня). Орл. Тул.
И станут молодых класть спать.
Скажут на молодого: «Выкупи по-
душку и дерюжку, на чем спать:
а то будешь мерзнуть». Сейчас моло-
дой вынимает тридцать копеек денег
и отдает. Калуж., Добровольский.
Еще у меня в готовности ничего
нету: ни подушки, ни дерюжки.
Смол. Дерюжки были тканные из
шерсти. Новосиб. Вост.-Казах.
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Слов. Акад. 1954 [с пометой «в про-
сторечии и обл.»].

2. Одеяло. Во самую во полночь
У милого ночевать На тесовую кро-
вать, На мягкие подушки. Под шел-
ковые дерюжки. Ворон. Ворон., Со-
болевский.

3. То же, что 1. Дерюга (в 4-м
знач.). Крапив. Тул., 1892. Тул.,
Дон. || Старый половик, тряпка, о ко-
торую вытирают ноги. Ряз. Ряз.,
1957. || Рваная тряпка. Малоарх.
Орл., 1914. » Тряпка. Тул., Ива-
ницкая.

4. Портянка. Мои дерюжки не
трогай, сама надену. Брас. Брян.,
1950.

5. Мочалка для мытья посуды или
полов. Ворон., 1927.

2. Дерйжка, и, ж. То же, что
3. Дерюга. Дон., Даль. «У Даля де-
рюжка „на Дону" род бороздильника
или скоропашки, подымающей
в один раз 9 борозд. Мы в живых
говорах (1926 г.) с таким значением
этого слова не нашли». Дон., Миртов.

3. ДерЙМКка, и, ж. Лягушечья
д е р ю ж к а . Род рартений Lemna,
сем. рясковых; ряска. Смол., Аннен-
ков.

ДбрЙЭЖНИК, а, м. В свадебных
обрядах — один из двух крестьян,
которые относят в дом жениха при-
даное невесты. «Обвязав веревкой
сундук, поддевают его на шест; на
другом шесте привязываются дерюга
и подушки». Малояр. Калуж., Нау-
мов, 1874. Калуж.

Дврюжбнка, и, ж. Уменын.-
ласк. к 1. Дерюга (в 1-м знач.).
Уверну я недоросточка в дерюжонку.
Дмитров. Курск., Шафранов, 1908.

Дврй)3а, ы, ж. То же, что 4. Де-
рюга (в 1-м знач.). Ельн. Смол., 1853.
Смол., Тамб., Калуж.

1. ДбрАба, ы, ж. и ж. 1. Плакси-
вый ребенок, плакса. В лад., 1820.
Симб. Эк дерябит, деряба какой!
Казан. Нижегор. О чем ревит-то?
Экой деряба! Костром. Твер., Вят.
Не тронь дерябу-то, опять задеря-
бит, так и не уймешь. Волог. Ут,
деряба какая. Киров. Иль мальчишка
и девчонку маленъку (называют):
«Деряба, ты, деряба». Свердл., Слов.
Ср. Урала [с пометой «неодобрит.»],

1964. •» Тот, кто широко открывает
рот при сильном плаче [преимуще-
ственно о маленьких детях]. Ниже-
гор. Нижегор., 1852. — Ср. 1. Д ч-
р я г а.

2. Вздорный, сварливый человек.
Даль [без указ, места]. Борович.
Новг., 1877. II Тот, кто громко ру-
гается. Вят., 1907. — Ср. 1. Д е-
р я г а.

3. Драчун, драчунья, забияка. Ка-
сим. Ряз., 1820.

4. Тот, кто громко и фальшиво
поет. Даль [без указ, места].

5. Заносчивый, чванливый, высо-
комерный человек. Верхот. Перм.,
1893.

6. Ж. Рябая, крупная и неуклю-
жая женщина. Валд. Новг., В лад.,
1872.

7. Тот, кто много чешется. Симб.,
1852.

8. Ж. Скребок, чесалка. Деряба
дерябится, дерябе не хочется, дерябу
за хвост волокут (загадка: борона).
Охан. Перм., 1903—1916.

9. Ж. Собир. [?]. То же, что
дерь. Нерч. Забайк., Боголюб-
ский.

2. ДбрАба, ы, ж. 1. Растение
Lycopodium, сем. плауновых. » Ра-
стение Lycopodium clavatum L.,
плаун булавовидный. Волог., 1852.
Нижегор. •» Растение Lycopodium
annotimim L., плаун годичный.
Уфим., Анненков. •» Растение Lyco-
podium complanatum L. Даль [без
указ, места]. Моск., Анненков. «Де-
р я б а пустая, беспыльная. Твер.,
Анненков. •» «Растение плаун». Че-
репов. Новг., Герасимов, 1910. Де-
ряба — трава, не пахучая, растет
в лесу, ей обкладывают покойника.
Сухолож. Свердл., Слов. Ср. Урала,
1984. Ср. Урал. «Народное название
одного из видов плауна». Русск.
энц., 1911. •» «Ползучее растение,
употребляется для декораций как
украшение пасхального стола, ком-
наты». Пек., Копаневич, 1904—
1918. — Ср. 1. Д е р я ж к а.

2. «Плаунное семя. Semes licopo-
dii clavot». Черепов. Новг., Гераси-
мов, 1893.

3. Д е р я б а домашняя. Расте-
ние Cynoglossum officinale L., сем.
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бурачниковых; чернокорень аптеч-
ный. Курган. Тобол., 1913.

4. Д е р я б а полевая. Растение
Bchinospermum Lappula Lehm., сем,
бурачниковых; липучка ежовая.
Курган., Ишим. Тобол., 1913.••• «Цеп-
кая сорная трава». Дерябой лъниш-
ко-то стянуло. Деряба руки оцара-
пала. Деряба на подол льнет. Свердл.,
Слов. Ср. Урала, 1964.

5. «Народное название одного из
видов ноннеи (Nonnea pulla DC.
f. Ochroleuca Opiz)» [сем. бурачнико-
вых; ноннеа бледножелтая]. Русск.
эпц., 1911.

6. Растение Brassica napus L.,
сем. крестоцветных; брюква. Перм.,
1895. Ср. Урал.

7. Мох. Волог., Обнорский.
— Доп. •» «Род травы». Кологр.

Костром., Аристов, 1896. *• «Высо-
кая крупная трава». Новорж. Пек.,
Копаневич, 1902—1904.

3. Дерйба, ы, ж. 1. Птица Fiin-
gilla montifringilla, сем. вьюрков.
Яросл., Мензбир.

2. Дрозд д е р я б а . Птица Fur-
dus virscivoruc L., сем. дроздов.
Даль [без указ, места]. Петерб.,
Мензбир.

4. Дерйба, ы, ж. [Знач.?].
Холм. Пек., Жемчужин, 1910.

Дерйбать, аю, а е ш ь , несов.;
дерйбнуть, ну, н е ш ь, сов.; перех.
и неперех. 1. Скрести, скоблить; ца-
рапать. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Моск., Калуж., Смол. Ты чего пол
дерябаешъ? Куйбыш. Куст его де-
рябнул за шею. Тул. Ряз. Подрежу
ногти, а то она дерябает себе лицо.
Курск. Орл., Дон., Перм. Дерябнул
себе нос кольцом в бане, лицо мыл.
Урал. || Чесать. Охан. Перм., 1903—
1916. •» Сильно чесать, раздирать
ногтями. Мещов. Калуж., 1916. Ты
чего дерябаешъ, аи все свербит? Ду-
бен. Тул., Курск. — Ср. Д е р й-
б и т ь , Д е р я б к а т ь .

2. Щипать. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

3. Ударять (обычно сильно) кого-
либо. Ряз., 1822. Орл., Калуж.,
Курск., Ворон., Терек. Он собаку
дерябнул камнем, и она хромает.
Сарат. Влад. Он так дерябнул его
тросткой, что и трость переломил.

Волог. Вят. Как дерябнет по башке.
Киров. Пек., Арх., Перм. Ср. Урал,
Слов. Ср. Урала, 1964 [с пометой
«экспрессивное»}. <= Д е р я б н у т ь ,
сов. Волог., Ряз., Даль. Слов. Акад.
1954 [с пометой «обл.»].

4. Громко кричать. Как дерЛбня,
стеклы в церкви задрожали. Курск.,
1900—1902. Орл., Калуж.

5. Д е р й б н у т ь , сов., неперех.
Громко запеть. Ну-ко, дерябни! Де-
рябнем, да и закаемся. Ветл. Ко-
стром., 1919. « - Д е р я б п у т ь .
Громко крикнуть во время пения.
Беловеж. Тул., Архив РГО.

6. Д е р й б н у т ь , неперех.
Громко выстрелить. Не ты ли в лесу
из ружья дерябнул? Покр. Влад.,
1905—1921.

7. Перех. Рвать, разрывать.
Курск., 1900—1902. Орл., Калуж.

8. Перех. Хватать. Ср. Урал, Слов.
Ср. Урала, 1964 [с пометой «экс-
прессивное»]. || Перех. и неперех. Кле-
вать; хватать приманку с крючка
(о рыбе). Ишъ как дерябает. Деря-
бает, а не попадает. Верхот. Перм.,
1899. Нижне-Сергин., Серов. Свердл.

9. Перех. Захватывать, завладевать
чем-либо. о Д е р я б а т ь . Не спус-
тит, ловко дерябает денежки. Вят.,
1907. || Д е р й б н у т ь , сов. Ук-
расть; взять чужое. Дерябнул некто
мой топор. Смол., 1914.

Дерйбатьея, а ю с ь , а е ш ь с я
несов. Царапаться. Васька деря-
бается! Пек., Смол., 1919—1934.
Кто-то за дверями дерябается. Пек.
|| Скрести когтями. Кошка дерябается.
Смоя., 1919—1934. Кошка деря-
бается на стенку (перед дождем).
Нижне-Дон., 1929. || Сильно чесать-
ся, царапать себя ногтями. С ним
спать нельзя, он всю ночь деря-
бается. Дубен. Тул., 1935. — Ср.
Д е р я б к а т ь с я .

ДерЙббЗНутЬ, ну, н е ш ь , сое.,
перех. и неперех. Ударить. Том.,
1858.

1. ДерАбина, ы, ж. Царапина
ссадина. Даль [без указ, места].

2. Дерйбина, ы, ж. Мох.
Волог., Грязов. Волог., Обнорский.

ДерЙбИТЪ, б и ш ь , несов.,
перех. и неперех. 1. То же, что деря-
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бать (в 1-й знач.). Пек., 1904—1918.
II Сильно чесать. Симб., 1852.

2. Перех. То же, что дерябать
(в 8-м знач.). Ср. Урал, Слов. Ср.
Урала, 1964 [с пометой «экспрессив-
ное»]. || Неперех, Клевать (о рыбе).
По заливку рыба здорово дерябит.
Серов. Свердл., Слов. Ср. Урала,
1964 [с пометой «экспрессивное»].
Нижне-Сергин. Свердл.

3. То же, что дерюжить (в 1-м
знач.). Великолукск. Пек., Тамб.,
1852. Пек., Калуж.

4. Неперех. То же, что дерюжить
(во 2-м знач.). Вят., 1907. Ц Очень
громко кричать. Человек дерябит во
все горло. Покр. Влад., 1910.

5. Неперех. То же, что дерюжить
(в 3-м знач.). Влад., 1820. Вот и де-
рябит, и дерябит по муже. Не-
утешно дерябит. Пенз. Нижегор.
Эк дерябит, деряба какой! (о беспо-
койных детях). Казан. О чем деря-
бил-то давече? Костром. Вон как де-
рябит, инда сюда слышно. Волог.
Вят., Твер. •» Широко открывать рот
при сильном плаче (обычно о ма-
леньких детях). Нижегор. Нижегор.,
1852.

6. Неперех. То же, что дерюжить
(в 4-м знач.). Боров. Новг., 1852.
Новг.

7. То же, что дерюжить (в 5-м
знач.). Тамб., 1852. Рыб. Яросл.

ДерЙбитъся, б и ш ь с я , несов.
1. Сильно царапаться. Симб., Тамб.,
Пенз., Даль.

2. Сильно чесаться. Симб., 1852.
Полно дерябиться, сдерешь струпья!
Симб., Тамб., Пенз.

1. Дерйбка, и, м. и ж.
1. Уменып.-ласк. к 1. Деряба (в 1-м
знач.). Ишъ ты, дерябка маленъка!
Медян. Киров., 1952—1954.

2. То же, что 1. Деряба (во 2-м
знач.). Боров. Новг., 1852.

3. Ж. Задорная женщина, озор-
ница. Покр. Влад., 1905—1921.

4. Тот, кто царапается. Пек.,
Смол. Смол., 1919—1934.

5. Ж. Шершавая поверхность че-
го-либо. «Шершавая поверхность:
терка». Даль [без указ, места].
«• Шероховатая поверхность пече-
ного хлеба. Обоян. Курск., Маш-
кин. Обоян. Курск., 1858. •» Верх-

няя, наиболее твердая часть корки
хлеба. Липец. Ворон., 1910. || Хлеб-
ная корка. Ливен. Орл., 1850. •••Чер-
ствая хлебная корка. Даль [без
указ, места].

6. Ж. Борона, сделанная из ели,
наполовину обрубленные сучья или
корни которой служат зубцами.
«Орудие, употребляемое в лесных
росчистях для бороньбы; оно де-
лается из ели, которая раскалы-
вается на части, сплачивается, — и
длинные сучья служат вместо зубьев
обыкновенной бороны». Судог. Влад.,
Бережков, 1851. Влад.

7. Ж. «Кожушка». Липец. Ворон.,
Тростянский, 1910.

2. Дерйбка, и, ж. 1. То же, что
2. Деряба (в 1-м знач.). Волог.,
1883—1889. «Употребляется повсе-
местно в мещерских говорах, в степ-
ных районах слово неизвестно». Де-
рябку сушим, прикладываем к ране,
. .помогает. Дерябка на болоте есть,
от ей там зелено. Солотч. Ряз.,
Гришина, 1953. •» Растение Lycopo-
dium clavatum L.; плаун булавовид-
ный. Калуж., Волог., Нижегор.,
Анненков.

2. То же, что 2. Деряба (во 2-м
знач.). Черепов. Новг., 1910.

3. То же, что 2. Деряба (в 4-м
знач.). Калуж., Анненков.

4. Растение Spergula arvensis L.,
сем. гвоздичных; торица посевная.
Влад., Анненков.

5. Растение Galium, сем. маре-
новых. Даль [без указ, места]. •» Ра-
стение Galium Mollugo L., подма-
ренник мягкий. Моск., Анненков.
•» Растение Galium Aparine L.; под-
маренник цепкий, лепчица. Калуж.,
Анненков.

6. Растение Majanthemum Schm.,
сем. лилейных; майник двулистный.
Даль [без указ, места]. Тамб., Ан-
ненков.

— Доп. «Трава». Терек., Водар
ский, 1901.

Дерйбкать, ак>, а е ш ь , несов.,
перех. и неперех. То же, что деря-
бать (в 1-м знач.). Судж. Курск.,
1915. Пек. Кошка дерябкает ког-
тями. Йонав. Лит. ССР. Что ты
там дерябкаешь? Прейл. Латв.
ССР.
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Дерйбкаться, а ю с ь , а ешь-
с я , несов. 1. То же, что дерябаться.
Что ты дерябкаешъся? Пек., Смол.
Смол., 1919—1934. Дерябкается ног-
тями. Йонав. Лит. ССР. Кошка все
дерябкается. Прейл. Латв. ССР.

2. Взбираться, карабкаться на что-
либо. Трудно дерябкатъся по столбу.
Кром. Орл., 1947—1953.

Дерйбник, а, м. 1. Растение
Lycopodium Jelago L., сем. плауно-
вых; плаун баранец. Твер., Аннен-
ков.

2. Кустарник с шипами (напри-
мер, терновник, шиповник). Даль
[без указ, места].

Дерйбнуть. См. Д е р я б а т ь .
Дерйбочка, и, ж. Корочка

хлеба. Ливен. Орл., 1850.
Дерйбушка, и, ж. Бранно.

Задира. Ряз., Бонина.
Дерйбушки, мн. Хлебные

корки. Я дерябушки-то люблю. Брас.
Брян., 1950.

Дерйбщина, ы, ж., собир.
То же, что дерь. Нерч. Забайк.,
Боголюбский.

Дерйбый, а и , ое . Шерохова-
тый, шершавый. Морш. Тамб., 1849.
Тамб., Курск.

1. Дерйга, и, м. и ас. 1. То же,
что 1. Деряба (в 1-м знач.). Вят.,
1907. Месяцев шесть он у нас ой
какой деряза был. Вожгал. Киров.

2. То же, что 1. Деряба (во 2-м
знач.). Деряга он, хоть с ангелом
так рассорится. Кадн. Волог., 1855.
Вояог. || Тот, кто громко ругается.
Вят., 1907. II Драчун, драчунья, сор-
ванец, забияка. Такой деряга! Вся-
кого в ус да в рыло. Перм., 1858.

3. Несговорчивый человек. Осин.
Перм., 1896. Перм.

4. Ж. О чем-либо скребущем, ца-
рапающем. Деряга лежит, Дерягу
за хвост волокут (загадка: борона).
Даль, Пословицы.

2. Деряга, и, ж. 1. То же, что
2. Деряба (в 1-м знач.). Даль [без
указ, места]. Волог., 1883—1889.
Ленингр., Новг. «Побеги его красят
зеленой краской и с примесью бу-
мажных цветов делают венчики на
зеркала». Пек., Кузнецов. •* Расте-
ние Lycopodium clavatum L.; плаун
булавовидный. Твер., Волог., Пек.,

Анненков. «Деряга-ссорница — пого-
ворка, основанная на суеверии, что бы-
вает ссора, если держат в доме траву
дерягу — растение Lycopodium cla-
vatum L.». Волог., Анненков. •» Рас-
тение Lycopodium annotinum L. Пе-
терб., Анненков. «• «Ползучее расте-
ние, употребляется для декораций,
как украшение пасхального стола,
комнаты». Пек., Копаневич, 1904—
1918.

2. «Дереза» [растение Lycium, сем.
пасленовых; лиций, дереза?]. Укра-
сили школи деряеой. Смол., Иванова,
1946.

— Доп. «Род дерева». Кирил.
Новг., Шатунов, 1898.

3. Дерйга, и, ж. Птица сойка.
Покр. Влад., Архив АН СССР.

4. Дерйга, и, ж. Дерюга. Пек.,
1912—1914.

ДерЙЖИТЬ, жу, ж и ш ь , несов.,
неперех. То же, что дерюжить (в 1-м
и 2-м знач.). Вят., 1907.

Дерйжитьея, ж у с ь , ж и ш ь -
с я, несов. Не соглашаться; упи-
раться. Осин. Перм., 1896. Перм.

1. Деряжка, и, ж. То же, что
2. Деряба (в 1-м знач.). Даль [без
указ, места]. •» Растение Lycopodium
alpinum L., сем. плауновых; плаун
альпийский. «У поморян Арх.», Ан-
ненков. » Растение Lycopodium
complanatum L. «У поморян Арх.»,
Анненков.

2. ДерЙЖКЭ, и, ж. Цедилка.
Кем. Арх., 1895—1896.

Деряжливый, а я, ое [удар.?].
Задорный, задиристый, занозистый.
«У женщин существует и сейчас при
варке пива примета, чтоб мешая на
русленнике насолоду не стряхивать,
не стукать мешалкой в края руслен-
ника: а если не соблюсти это пра-
вило, то пиво получится ссорливое,
с которого гости, да еще во хмелю
„деряжливые", занозливые». Крас-
ноуфим. Перм., Гладких, 1913.

Дерянка, и, ж. [удар.?]. Расте-
ние Galium uliginosum L., сем. ма-
реновых; подмаренник топяной. Ка-
луж., Анненков.

Дёсенный, а я, ое . Д е с е н -
н а я болезнь. Цынга. Р. ОятьОлон.,
1885—1898.
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ДбОТВИе, я, ср. Мера писчей бу-
маги— десть. Кунгур. Перм., 1898.

ДвСЪ,нареч. Где-то. Нижне-Дон.,
1929.

Дееята, ы, ж. Карта десятка.
Малмыж. Вят., 1897. Моск. Моск.

Деейтелъный, а я, о е. Вы-
тканный на ручном ткацком станке
при бердо в 10 пасм. Десятельный
холст. Верхне-Кет. Том., 1964.

Десятерик, а, м. 1. Укладка
сжатого хлеба из 10 снопов. Кар-
гоп. Олон., 1897. Рожь, так ту
в десятерики укладывают. Снопы
нажнут, натаскаешь — суслоны и
ставили: десятерики, пятерики, суха
рожь — ставили десятериком, три
наверх. Свердл. Семерик, восьмерик,
девятерик, десятерик — это уж ку-
чи, а суслоном называют только
шестерик. Челяб. Были шестерики,
восьмерики, десятерики. Новосиб.

2. Сноп из 10 горстей льна. Де-
сять горсточек положишь, вот и де-
сятерик будет. Нюкс. Волог., 1950.

3. Редкая сеть для ловли круп-
ной рыбы, с шириной ячеи в десять
пальцев. Десятерик — крупная сеть.
У сетки есть ячейки, и, если десять
пальцев умещаются, то десятерик.
Урал., 1960.

4. Плуг, пашущий на глубину
10 дюймов. Десятерик — плуг был,
пара не берет, больше запрягали.
Ордын. Новосиб., 1965.

5. Бревно длиною в 10 аршин.
Мещов. Калуж., 1916.

6. Невод, принадлежащий десяти
хозяевам. Талабск. Пек., 1912—
1914.

7. Семья, имеющая десять работ-
ников. «Десятерики — семьи, имею-
щие по десяти человек, могущие
дать две семьи, вместе двадцать че-
ловек да десять человек малышей,
т. е. составить самостоятельную ар-
тель; таких неводов теперь в Та-
лабске осталось лишь два». Талабск.
Пек., Кузнецов, 1912—1914.

8. «12 душ, треть „осьмака"». Покр.
В лад., Чернышев, 1910.

9. Сорт гвоздей. Черепов. Новг.,
1910.

10. Д е с я т е р и к -полница. Не-
большая икона с изображением
12 праздников и воскресения Христа.

3 Словарь русских говоров, вып. 8

«(Дешевизна „расхожих" икон) часто
баснословная: за 5—12 коп. можно
купить икону от 3 до 8 вершков ве-
личины с изображением нескольких
святых, а за 25 копеек „десятерик-
полницу", т. е. икону 8 вершков
с изображением 12 двунадесятых
праздников и Воскресения Хри-
стова». Вязник. В лад., Русское на-
родное искусство.

ДвСЯтерЙца, ы, ж. Укладка
из 10 снопов ярового хлеба. Арбат.
Киров., 1955.

Десятеричный, а я, о е. Де-
с я т е р и ч н а я куча. То же, что деся-
терик (в 1-м знач.). Урал., 1964.

Дееятернйк, а, м. 1. Бердо.
*• Бердо в 10 пасм или 300 ниток.
Арх. Арх., 1929. •» Бердо в 20 пасм.
Пинеж. Арх., 1961.

2. Холст в 10 пасм. Арх., 1927.
Десятернб, а, ср. Бревно дли-

ною в 10 аршин. Жиздр. Калуж.,
1905-1921.

ДеСЯТвЦ, т ц а, м. Десятико-
пеечная монета. Ср. Урал., 1964.

ДеСЯТИДВбрка, т, ж. 1. В до-
революционной России — собрание
казаков — представителей от каж-
дых десяти дворов. Когда депутаты
избирались, они избирались десяти-
дворками. Урал., 1953.

2. В дореволюционной России —
участок из общей земли, предназна-
ченный для 10-ти хозяев. «Было
300 дворов, а на каждого делили. .
по десять душ, а между этими боль-
шими участками — свальная межа».
Комарич. Брян., Федоров (запись
объяснения крестьянина), 1961.

ДеСЯТЙЖДа, нареч. 1. Десять
раз. Холмог. Арх., 1907.

2. В десять раз, вдесятеро. Хол-
мог. Арх., 1907.

ДвСЯТЙЛЬНИК, а, м. 1. В до-
революционной России — сборщик
пошлин с монастырей и церквей
в пользу архиерейского дома. Даль
1с пометой «стар.»]. Тобол., 1915.

2. В православном церковном уп-
равлении: священник, выполняю-
щий административные обязанности
по отношению к нескольким церк-
вам с их приходами; благочинный.
Слов. Акад. 1847 [с пометой «стар.»].
Курск., Даль.
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ДееятЙЛЫЦИК, а, м. В доре-
волюционной России — наемный
сельскохозяйственный работник. «Ра-
ботник, которого в прежнее время
нанимали на период жатвы со сдель-
ной оплатой («с десятины»)». Возь-
мется бедняк у богатого хлеб соби-
рать с десятины — вот и десятилъ-
щик. Ср. Урал., Слов. Ср. Урала,
1964.

Десятина, ы, ж. 1. Мера пло-
щади. •» Двенадцать соток. Десяти-
на — двенадцать соток. Новосиб.,
1964—1965. » Мера в 100 сажен
в длину, 10 в ширину. Астрах.,
Даль. •» Двадесятная д е с я т и н а .
Мера в 100 сажен в длину, 20 сажен
в ширину. Астрах. [?], Даль. •» Бах-
човая д е с я т и н а . Мера в 80 са-
жен в длину, 10 сажен в ширину.
Астрах. [?], Даль.

2. Холст из поскони. Посконь еще
мягше, из него холст называется де-
вятина, десятина — это потопе. Но-
восиб., 1964—1965.

3. Ткань, в основе которой при ее
изготовлении натянуто 10 ниток.
Ср. Урал., 1964. — Ср. Д е-
с я т н я.

4. Моток пряжи в десять пасм.
У нас в десятине десять пасм пряжи.
Махн. Свердл., 1964.

Деоятйнник, а, м. 1. То же,
что десятильник (в 1-м знач.). Даль
1с пометой «стар.»].

2. То же, что десятильник (во 2-м
знач.). Обоян. Курск., Машкин.
Обоян. Курск., 1858. Курск.

3. То же, что десятилыцик. Во-
лог., Обнорский.

Десятинный, а я, ое. 1. Де-
с я т и н н ы й угол. Мера земли
в сто кв. сажен. Верхот. Перм., Мир-
тов [с пометой «стар.»], 1930.

2. Д е с я т и н н а я медь. В до-
революционной России — подать с
частных сибирских заводов в пользу
казны. Сиб., Даль.

Десятйнщик, а, м. 1. То же,
что десятилыцик. «Десятйнщик, об-
рабатывающий по десятине во всех
полях и в покосе за сумму 36—
40 руб. в лето». Волог., Обнорский.
Десятйнщик — работник, который
нанимался косить хлеба литовкой

с граблями с десятины. Ирбит.
Свердл., 1964. Ср. Урал.

2. В дореволюционной России —
тот, кто берет землю в наем по об-
року. Южн., Даль.

ДеСЯТЙЧНИЦа, ы, ж. Десяти-
рублевка. Даль [без указ, места].
Макар. Костром., 1895—1896. Ветл.
Костром., Арх., Урал.

Десятичный, а я, о е. Д е с я -
т и ч н а я чаша. Чаша объемом
«в десятую долю ведра?» Вят., Зе-
ленин, 1915.

ДвСЯТЙшниК, а, м. 1. Трех-
копеечная монета. Заволжье Казан.,
1855. Нижегор.

2. Десятикопеечная монета. Де-
сятишника не хватит. Ново-Лялин.
Свердл., 1964. Возьми со стола деся-
тишник. Кувшин. Свердл.

Десятка, и, ж. 1. Трехкопееч-
ная монета. Даль [без указ, места].
Брон. Моск., 1897. Медын., Мещов.
Калуж.

2. Десятикопеечная монета. Дон.,
1901.

3. Единица измерения пряжи, рав-
ная десяти пасмам. А в десятке де-
сять пасменок. Сузун. Новосиб.,
1964.

4. Десять ниток, смотанных в од-
ном мотке. «Пасма — 10 численок
по 3 нитки; численна — три нитки
в мотке; петуха — 5, после шестуха,
семуха, девятка, десятка, одинщик —
11, двойнишник — 12». Яросл., 1944.

5. Широкий холст из поскони. Де-
вятня — шире холст; десятка — еще
шире, но она потопе. Новосиб.,
1964—1965.

6. Шкала размером десять на де-
сять дм., разрезаемая пополам. Арх.
Арх., 1928.

7. Чисто обрезанная сосновая или
еловая доска толщиной в два-три см.,
шириной в десять см. «На архан-
гельском лесном рынке». Русск. энц.,
1911.

8. Укладка хлеба из десяти сно-
пов. Кокчет. Акм., 1895—1896.

9. Участок земли, равный прибли-
зительно четверти десятины. Осин.
Перм., 1930. — Ср. Д е с я т н и к .

10. Детская игра с мячом, при ко-
торой мяч ударяется в стену. Кон
в десятку играть. Урал., 1960.
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ДвеЯтКЙ. «Названия при опре-
делении меры. . 40 горстей». Онеж.
Арх., Федоров, 1901.

Десйткбвая, о и, ж. В дорево-
люционной России — десятирубле-
вая ассигнация. Мещов. Калуж.,
1910.

Деейтна, ы, ж. Бердо на де-
сять пасм. «Бердо на 10 пасм или
10 X 30=300 (или 10 X 36 = 360) ни-
ток. По две нитки на „зуб" — 150 зу-
бов —щелей для пропуска ниток».
Вельск. Арх., Зимин, 1957.

ДвОЙтневыЙ, а я, ое. Тканый
в 10 пасм (о холсте). Обоян. Курск.,
Машкин. Обоян. Курск., 1858.
Курск., Тамб., Даль.

1. Деейтник, а, м. Тот, кто
водит в игре. Сидят парами, идет
десятник, спрашивает десятник, те-
бя или меня назначат, любовь или
перемена и заменяет у этого парня
девку. Ордын. Новосиб., 1966.

2. Деейтник, а, м. Мера ниток
при прядении. Три нитки — чисме-
нок. Десять чисменок — десятник.
Ордын. Новосиб., 1964—1965. * В
д е с я т н и к . [Знач.?]. А из ко-
нопли самая тонкая холст — в де-
сятник. Новосиб., 1964—1965.

Десятник, а, м. То же, что де-
сятка (в 9-м знач ). Чердын. Перм.,
1930.

Десйтничать, а то, а е ш ь ,
несов., неперех. Исполнять обязан-
ности десятника. Даль [без указ,
места]. Я пастух, а те четвертые
веки десятничали. Онеж. КАССР,
1931.

Дееятный, а я, ое. Состоящий
из десяти частей, включающий в себя
десять единиц чего-либо. Перм.,
Муллов. Перм., 1858. «• Бердо на
десять пасм. Перм., Муллов. Перм.,
1858. Гарин. Свердл. •» Чашка, в ко-
торой подают на стол кушанье для
артели, состоящей из десяти и более
человек; вообще большая столовая
чашка. Муллов [без указ, места].

Десятая, и и десятнй, и, ж.
1. Бердо на десять пасм. = Д е с я т-
н я. Бурнашев [без указ, места].
Перм., 1856. Том., Курск., Ворон.,
Тамб. = Д е с я т н я и д е с я т и я.
И бердо надо десятню: чтоб десять
пасм пряжи. Свердл., 1964. Ср.

Урал. = Д е с я т н я [удар.?]. Де-
сятня или десятерик. Костром.,
1964.

2. Д е с я т н я. Холст шириной
в десять пасм. Моршан. Тамб., 1849.
Тамб., Курск. Ткали: девятая, де-
сятня. Том.

3. То же, что десятина (в 3-м
знач.). Десятня-то, значит, из са-
мых тонких ниток ткани. Нижне-
Сергин. Свердл., 1964.

Десйтое, о г о, ср. Ярмарка
в десятое воскресенье после пасхи.
Слобод. Вят., 1899.

Деейток, т к а и дееятбк,
т к а, м. 1. Мера льна; несколько
горстей, связанных вместе. *• Десять
горстей льняного волокна, пеньки
или поскони. ° Д е с я т о к. Сиб.,
1852. Перм. «10 десятков состав-
ляют кирб». Волог., Дилакторский.
Костром., Нижегор., Калуж. °Де-
с я т б к. Южн.-Сиб., 1847. Десять
горстей льна — дееятбк. Новосиб»
Десятки маленькие, чесали, дан все
в изгреб идет. Супрядку делали, со-
рок десятков роздали, а матов-то
чего-то мало вышло. Перм. Десяток
льна свертишь и ниткой перевяжешь-.
Это десять горстей. У меня три де-
сятка, а у те — два еще. Свердл.
Волокно связывают в десятки (10 по-
веем), а почеси — в кудели. Волог.,
1 9 3 9 . ° Д е с я т к й . Вохом. Волог.,
1939.° Д е с я т о к [удар.?]. Арх.,
1893. Вят., Новг. - « - Д е с я т о к
[удар.?]. 10—12 горстей льняного
волокна. Солигал. Костром., 1925.
•» 12 горстей льняного волокна, о Д е-
с я т о к. Яросл., 1896. = Д е с я-
т о к [удар.?]. Пошех. Яросл., Ба-
лов, 1893. » 20 горстей льняного
волокна. Шадр. Перм., 1930. = Де-
с я т о к. Сколько девка нашла де-
сятков-то? Ордын. Новосиб., 1965.
= Д е с я т б к . Барнаул. Том., 1851.
Тобол., Перм., Новосиб. ° Д е с я-
т о к [удар.?]. Яросл., 1907. «• Д е-
с я т о к. «Старинная мера трепа-
ного льна, состоящая чаще из 20 по-
веем. В части говоров десяток
состоял из меньшего количества по-
веем: из 10, из 16 повеем». Мышк.
Яросл., Сочкова, 1954—1957. •» Д е-
с я т о к. 22 горсти льняного во-
локна. Яросл., 1956. •» Сорок гор-

3»
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стей льна. ° Д е с я т о к . Корч.
Твер., 1900. Хакас. Краснояр. = Д е-
с я т к и, мн, Онеж. Арх., 1900.
« • Д е с я т о к [удар.?]. Малень-
кая кучка льняного волокна. Куй-
быш., 1957.

2. Укладка из снопов льна (иногда
и других культур). « - Д е с я т к и ,
мн. Десять снопов льна, поставлен-
ных для просушки. Котельн. Вят.,
Юферов. « Д е с я т о к . Укладка
снопов, в основание которой кла-
дется 10 снопов. Хлеб связывали
поясами и в десятки складывали,
десять снопов кладем гузнами,
а одиннадцатый кладется наверх.
Урал, [с примеч. «мн. десятки —
редко»], Малеча, 1962. « Д е с я -
т о к . Группа снопов льна, постав-
ленных для просушки. «Такое на-
звание отнюдь не обозначает 10 сно-
пов — их может быть и больше, но
название десяток употребляется и
в этом случае». Вохом. Волог., Ге-
расимова, 1939. Сузун. Повосиб.

3. Мера кружев —10 аршин; кусок
кружев в 10 а р ш и н . ^ Д е с я т о к .
Волог., 1902. = Д е с я т о к [удар.?].
Кадн., Волог. Волог., 1890. Волог.

4. Д е с я т о к . Участок сельско-
хозяйственных угодий, отводивший-
ся в дореволюционной России или
в послереволюционном единоличном
хозяйстве группе хозяев. « Восьмая
часть земельного пая. «Хоть и во-
семь душ (собственность 8 лиц),
а считается десятком». Карач. Орл.,
Добровольский, 1905—1921. « Уча-
сток покоса, данный группе хозяев.
Моск. Моск., 1910. «• Участок луга,
отводящийся группе единоличников
(обычно от 5 и до 20 домохозяев).
Дубен. Моск., 1933. «• «Участок зем-
ли». На десятки разбивали по душам.
Ордын. Новосиб., 1964—1965. || «Осо-
бая земельная единица при дележе
земли и леса». Ворон., Тростянский,
1910.

5. Группа хозяев, выделявшаяся
из общины для совместного пользо-
вания земельными или рыболовными
угодьями в дореволюционном или
в послереволюционном единоличном
хозяйстве. « Д е с й т о к . Группа
из 10 хозяев, совместно выполняю-
щих натуральные повинности, поль-

зующихся земельными наделами и
выбирающих десятских. Даль [с по-
метой «стар.»]. Шенк. Арх., 1898.
Арх., Ветл. Нижегор. « Д е с я т о к
[удар.?]. Группа домохозяев, вла-
деющая 10—35 наделами земельных
угодий. Костром., Буйск. Костром.,
1924. « Д е с я т о к . 10—15 хо-
зяев, объединенных общностью поль-
зования земельными и рыболовными
угодьями. Шенк., Холмог. Арх.,
1885. « Д е с я т о к [удар.?]. «Де-
сяток заключает в себе различное
число душ. Напр., в селении Тул-
гасском заключает 50 душ, в Пин-
гишенском — х/4 всего населения».
Арх., Ефименко, 1878. « Д е с я -
т о к [удар.?]. Часть сотни сель-
ского общества. Тобол., Тюмен.,
Патканов и Зобнин, 1893. « Д е с я -
т о к . Группа домохозяев, которой
при разделе земли отводится один
общий участок. Яросл., 1896. Не
знаю, с кем она в десятке. Моск.
Моск. Ворон. « Д е с я т о к . «Груп-
па домохозяев при единоличном хо-
зяйстве, которой отводится участок
общинного луга». Дубен. Моск.,
Филин, 1933.

6. Д е с я т о к . Артель рыбаков
на зимнем лове, состоящая из трид-
цати человек. Нижне-Дон., 1929.

7. Д е с я т о к . В дореволюцион-
ной России — деревенская община,
мир. Костром., Нижегор., Даль.

1. ДееАточ:вК,чка, м. Уменып.-
ласк. к десяток (мера льна — десять
горстей). Купила десяточек льну.
Ветл. Костром., 1928.

2. ДееАточек, ч к а, м. Де-
сятник. Пек., 1902—1904.

ДееАтетво, а, ср. В дореволю-
ционной России — отправление
должности десятского. Арх., 1867—
1868.

ДесАтчина, ы, ж. 1. Исполне-
ние обязанностей полицейского де-
сятского. Землей не владею, ни десят-
чины, ничего не знаю. Клин. Моск.,
1910.

2. До революции — кредитный би-
лет в 10 рублей. Дон., 1901.

ДееАтчиха, и, ж. Жена десят-
ского. Мещрв. Калуж., 1916.

ДёОЯТЬ, т и, числит, колич.
Употребляется в счете десятками.
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о Д ё с я т ь двадцать, д е с я т ь
тридцать и т. п. Тридцать, сорок
и т. п. Шадр. Перм., 1856. Твер.,
Я рос л., Ненз., Калуж., Тул., Дон.

сх> Знаешь ты — с редькой де-
сять! Ничего не смыслишь. Тамб.,
Даль.

1. Д©Т, а, м. «Деревенский хлеб,
испеченный на сковороде». Скоп.
Ряз., Жбанкова, 1962.

2. Двт, междом. Слово, которым
подзывают свиней, о Д ё т у, чух,
д е т ! Росл. Смол., Архив АН.

Дета, ы, м. и ж. Дитя, ребенок.
Остров. Пек., 1919—1934.

Детва, ы, ж., собир. Дети.
Дмитриев. Курск., Авдеев [«употреб-
ляется в некотором презрительном
или укорительном виде»], 1851. Де-
веря дочь, она бедненькая, беднень-
кая, а детва уже, кто знает, какая,
Курск. Детва осилила: их одеть,
обуть надо. Орл. Ворон., Дон., Куй-
быш., Бондалетов [с примеч. «чаще
всего маленькие дети одной семьи»],
1945—1964. Женится — навяжутся
детва, малолетние. Калуж. Смол.,
Вят. Начинает уж детва бегать.
Том.=Д е т в а, мн. Посадишь дет-
вам морковь. Крив. Том., 1964.

ДетёЙНЫЙ, а я, о е. Многодет-
ный. Захотели меня, Что за старого
отдать, За старого, за седатого, За
семейного, за детейного. Пинеж. Арх.,
1878.

Детенёнок, н к а , м. Ласк. Ма-
ленький ребенок; детеныш. Гуси с де-
тенятами ходют. Мещов. Калуж.,
1910. Детенёнок один на улице, мо-
розно. Йонав. Лит. ССР. Мой ты
детененок. Прейл. Латв. ССР. Йы-
гев., Тарт. Эст. ССР. — Ср. Д и-
т е н е н о к.

Детёнец, н ц а , м. Широкая
передняя часть верши. Пинеж. Арх.,
1961.

Детёнок, н к а , м. 1. Детеныш
животного. Детёнок у кошки, есть.
Верхне-Кет. Том., Том. слов, [с при-
меч. ч.мн. детята и детенкиь], 1964.
Заскочил на берлог, а там детенки
лежат. Том.

2. Небольшой срубик на дне ко-
лодца, имеющий меньший размер,

чем основной. «Междуречье Оки и
Прони Ряз.», Руделев, 1955—1957.

1. Детёныш, а м. 1. Птенец
лесной птицы. Арх., 1847.

2. Плоская, меньшая вьюшка в
печной трубе. Арх., 1847.

3. Маленькая головка подсолнуха
или початок кукурузы при наличии
основных, нормальных (головки, по-
чатка). Детенышей много на подсол-
нушниках, мелкие семена будут.
Урал., 1960.

4. Маленький срубик на дне ко-
лодца, наполненный углями с пес-
ком, служащий для очистки воды.
Пенз., 1852.

5. Второе — малое тягло при
упряжке быков в ярмо. Клешневое
тягло с детенышем обязательно де-
ревянное, чтобы облегчить давление
ярм на шею быков. Урал., 1961.

6. Часть плетеной ловушки для
рыбы. «Плотный забор из жердочек,
связанных в виде шторы, который
ставится косо в реке и ведет к отвер-
стию фитиля, котца или другой ло-
вушки». Тобол., Патканов и Зобнин,
1893. Морда плетена, там еще ма-
ленькая мордочка — детеныш и гор-
лушко. Ульч. Хабар. Морда с дете-
нышем. По два детеныша в фитиле.
Свердл. Ср. Урал.

ДётвНЬКа,и, ж. Ласк. Девушка.
Хвачу детеньку за праву рученьку,
Зарусу косыньку. Великолукск. Пек.,
1912.

Детешки, мн. Ласк. Детишки.
В городе была ярманка маненька для
детешек. И детёшек там было. Урал.
1960.

Дети, мн. 1. о Д е т и первые.
Дети вдовца от первого брака. Когда
мила вторая жена, не милы первые
дети. Смол., 1914. о Красные д ё-
т и. Сын и дочь, когда они —
единственные дети у родителей.
Яросл., 1896.

2. Пустые завязи у кукурузы,
подсолнечника. И детей надо обло-
мать. Урал., 1961.

3. Детская игра. «Четыре пары
детей становятся крестообразно, ша-
гах в десяти друг от друга. Один
стоит посреди, а подле него „дитя".
Его спрашивают: — Мать, а мать,
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продай дитя! — Купи. — Много ли
просишь? — Шила, мыла, кусочек пи-
рожка. Тут все бегут и стараются
схватить дитя. Схвативший ста-
новится матерью». Мосал. Калуж.,
Добровольский, 1905—1921.

Детина, ы, ж., собир. Детвора,
дети. Детина купаться пошла. Заон.
Олон., 1885-1898.

Детина, ы, м. 1. Молодой, хо-
лостой мужчина. Верховаж. Волог.,
1849. Волог. А напился детина зе-
лена вина. Арх., Григорьев. Из того
стола из середнего, Из того порядку
из переднего, Тут ставал детина на
резвы ноги. Печор., Ончуков. На том
конце на нижнем Сидел детина чер-
ный весь, Как будто детина пова-
реный. Олон., Рыбников. Яросл.,
Новг. Как вечор-то меня девушку
Детина целовал. Моск. Нижегор.,
Сарат., Архив РГО. Перм. Как во
этой-то, братцы, лодочке добрый
молодец сидит. . Астраханский вое-
вода из окошка увидал. Он подклики-
вал детину под окошечко к себе. Оренб.
Дон. «Молодой мужчина, парень
(обычно о рослом и сильном чело-
веке)». Слов. Акад. 1954 [с пометой
«в просторечии и обл.»]. *• Молодой
человек 17—19 лет. Кунгур. Перм.,
Матер. Срезневского. •*• Молодой че-
ловек 20—25 лет. Енис. Енис.,
1906—1907.

2. Ребенок, дитя. Посылала меня
мать По белую глину, А ей принесла
Малую детину (частушка). Болх.
Орл., 1913—1917. На детину все мо-
жет влиять, не колыхай его. Уда-
ришь детину по темечку — убьешь.
Урал. || М. Ребенок мужского пола.
«Войско Донское», Столяров, 1849.

3. В дореволюционной России —
приказчик или помощник хозяина
в магазине, в обозе, вообще в тор-
говле. Устюж. Волог., Сиб., 1853.

1. Детинец, нца, м. 1. Птенец.
Нет того, чтобы птицы выводили
детинцев налетом. Моск. Моск.,
1910.

2. Бранно. Дурак, глупец. Экой
ты детинец! Кинеш. Костром., 1846.
Костром.

3. «Детская (в доме)». «Диалект-
ное», Фасмер.

4. Детская болезнь — паралич или
родимчик. Арх., 1847. Кем. Арх.,
Шешенин [с примеч. «.малоупотреби-
тельно в Сумском посаде, здесь чаще
называют „падуча болесть"»], 1853.

5. Болезнь взрослых — паралич,
прострел, Арх., Даль.

2. Детинец, н ц а , м. 1. Верша.
Верховаж. Волог., 1849. Волог.

2. Входное отверстие верши. Даль
[без указ, места]. «Второе отверстие
наз. детинец». Печор. Арх., Травин,
1921. Детинец у верши, туда рыба
идет. Такой детинец сделанный, рыба
заходит, а обратно — никак. Арх.
= Д ё т и н е ц и д е т и н е ц .
Слов. Акад. 1895.

Детйниха, и, ж. Наседка.
Пек., 1852.

Детйншнка, и, ж. Мальчик,
парнишка. Дон., 1849.

Дётинка, и, м. и ж. Уменьш.-
ласк. к ребенок, дитя. Скоро, скоро
у меня Дётинка родится (частушка).
Оренб., Ленингр., 1919—1934.

Детйнка, и, м. 1. Молодой чело-
век, парень (обычно в фольклорных
произведениях). Слов. Акад. 1847.
В его царстве был некой-то де-
тинка — так, незращной, а мать
его все ходила к Пеану-царевичу, сби-
рала милостыню. Шадр. Перм., Афа-
насьев. Перм., Миртов [с примеч.
«в песнях»], 1930. Чей у те это де-
тинка-та в борноволоках-ту ноне
живет? Вят. А как есто-то детинка
не знам собою, Во левой руке водит
два добра коня, А во правой дубина
сарацынская. Олон., Гильфердинг.
Арх., Новг., Смол., Ряз., Астрах.
Слов. Акад. 1954 [с пометой «в про-
сторечии и обл.»]. •» Юноша 15—
17 лет. Кунгур. Перм., Матер. Срез-
невского.

2. Ребенок мужского пола. Усть-
Медв. Дон., 1911—1912.

Детйнный и детйный, а я,
о е. Детский; принадлежащий, свой-
ственный детям. о Д е т й н н ы й .
Как растить-то нас, сердечных ма-
лых детушек, Нас, станицу-то де-
тинную? Олон., Агренева-Славян-
ская. а Д е т й н ы й . Болезнь эта
детиная. Смол., Ельн. Смол., 1914.
Дай бог детиного хлеба дождаться,
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да не даст бог детиным хлебом пи-
таться (поговорка). Смол. Смол.

Детйнуха, и, ж. 1. То же, что
детиниха. Наша детинуха уже в дру-
гой раз начала клохтать. Опоч.
Пек., 1852. Пек. Детинуху покорми
с цыплятами. Смол. Ср. Урал. Под
детинуху подсыпают яичек, еыходют
цыпляты. Йонав. Лит. ССР. Дети-
нуха цыплят водит. Прейл. Латв.
ССР. Йыгев., Тарт. Эст. ССР.

2. Многодетная женщина. Йыгев.,
Тарт. Эст. ССР, 1963.

Детинушка, и, м. и ж. 1. Мо-
лодой мужчина, парень (обычно о
рослом и сильном человеке). Он
скорешенько наехал на добром коне. .
И схватил-то он детинушку Скур-
латоеа. Олон., Рыбников. Сера
утушка была девушка, Селезень был
детинушка. Арх. Здоровенная дети-
нушка. Костром. Пек., Твер. Лю-
била я детинушку, Парня сироти-
нушку. Перм., Соболевский. На тебе,
долинушка, Гуляла детинушка, Удал
добрый молодец. Моск. В моем, зеле-
ном саду гуляла детинушка. Ка-
луж. Слов. Акад. 1954 [с пометой
«в просторечии и обл.»]. Слов. Акад.
1957 [с пометой «обл. и народно-
поэт.»]. || Молодой мужчина, о кото-
ром некому заботиться. Мещов. Ка-
луж., 1911.

2. Ребенок мужского пола. Дон.,
1929.

Детйнушко, а, м. То же, что
детинушка. Не деревнюшка большая!
Молодежь баская! Молодежь хоро-
шая! Детинушка бравый. Вят, 1877.
Вьется. . хмелюшко. ., Гуляет дети-
нушко. Малоарх. Орл.

Детйный. См. Д е т й н н ы й .
Дбтйстый, а я, о е. Многодет-

ный. Ахтуб. Астрах., 1908.
ДетЙТЬСЯ, йшь с я, несов. 1. Ро-

жать детей. Я детиласъ сколь раз.
Крив. Том., 1964.

2. Производить потомство (о жи-
вотных, птицах). Арх., 1846. Ноне
время уж утке детитъся. Арх., 1858.
•» «Говорится о морских живот-
ных, плодящихся не икрою и кото-
рых поэтому не едят, считая пога-
ными». Помор. Арх., Подвысоцкий,
1885.

Детище, а, ср. 1. Усыновлен-
ный ребенок, приемыш. Взяли де-
тищу воспитать. Моск. Моск., 1908.
В детищах (в приемышах). Нижне-
Дон. Хотели к себе в детище взять.
В детище ребенка берут. Урал.

2. Родной ребенок. Арх., Пек., 1962.
— Ср. Д и т и ще.
Детище, а, ср. Увелич. Ребенок,

дитя. Кирил. Hour., 1898.
1. ДёТКа, и, ж. 1. Д е т к и , мн.

Участники какой-либо игры — од-
ного называют маткой, а остальных
детками, «игра в коршуны. Это са-
мая шумная и самая веселая игра
крестьян, которая состоит в следую-
щем: один из ловких парней пред-
ставляет мать, за которого, один
последовательно за другим, дер-
жатся детки, т. е. все играющие;
другой же молодец представляет кор-
шуна, от которого матка, растопырив
руки, защищает детей». Бурнашев
[без указ, места]. «См. например
(игру) городки». Волог., Дилактор-
ский, 1902.

2. Д е т к и , мн. Пряники, кото-
рые пекут к свадьбе. Часть деток
приносят к сговору. Дон., 1929.

3. Колода, толстое выдолбленное
бревно, которое ставится на дно ко-
лодца, где бьет жила, чтобы послед-
няя не засыпалась землей. НаумоЬ
[без указ, места], 1874.

4. Чаще мн. Ручки весел. Бурна-
шев [без указ, места]. Урал., 1960.
Для детков привез я лесину. Г. Ну-
кус Кара-Калпак. АССР.

2. ДёТКа, междом. Слово, кото-
рым подзывают поросят. Ряз., Тул.,
Даль. Ворон., К а луж.

Детлёвник, а, м. «Дикий кле-
вер». Охан. Перм., Миртов, 1930.
•» Кормовая трава. Шалин. Свердл.,
1964. Ср. Урал.

Дбтник, а и детнйк, а, м.
1. Человек, имеющий детей. = Д ё т -
н и к. Арх., 1885. = Д е т н и к. Арх.,
Даль.

2. Животное, имеющее детенышей.
= Д ё т н и к . Арх., 1885. = Д е т -
н и к. Арх., Даль. •» Д е т н и к.
Птица, имеющая птенцов. Арх., 1850.

3. Д е т н й к . Зародыши пчел в
сотовых ячейках. Пек., 1904—1918.
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Детник, а, м. [удар.?]. Расте-
ние Arenaria graminifolia L., сем.
гвоздичных; песчанка Биберштей-
на. Орл., Анненков.

Дбтница, ы, ж. Женок, к дёт-
ник. Волчиха детница. Арх., Даль.
Зверя, поди, много тутотки, осе-
несь убили наши волчицу детницу.
Арх.

Дбтнище, а, ср. Ребенок, дитя.
На худа учити: детнищу что гово-
рит! Моск. Моск., 1910.

ДёТНО, пареч. Много детей.
Олон., Барсов.

Дбтноетъ, и, ж. 1. Детство.
В нашу детностъ хужее было. Верх-
не-Тавд. Свердл., 1964. Свердл. Это
еще при'моей детности было. Исет.
Тюмен. Ср. Урал.

2. Собир. Дети. Детности-то у
нас много было. Алап. Свердл., 1964.
Детностъ у их большая (много де-
тей). Верхне-Уфал. Челяб.

ДёТНЫЙ, а я, о е. 1. Выведший
птенцов (о диких гусях и других во-
дяных птицах). «Они плавают особо
от яловых, которые не могли вы-
вести детей». Арх., Кузмищев, 1849.
Утка-то дётна, худа. Арх. Пек.,
Астрах. Детный гусь, детный ле-
бедъ. Колым. Якут.

2. Д е т н ы й промысел. Охота
на маток тюленей в период дето-
рождения. Черномор., 1950. Помор.
Арх.

Детник, а, м. Один из зароды-
шей пчел в сотовых ячейках. Пек.
Пек., 1902—1904.

Детнй, и, ж., собир. Дети. Для
детни садят. Юрьев. В лад., 1910.
Шуйск. Иван.

Детбвник, а, м. Растение [ка-
кое?]. Обожгет рукам. Осташк. Ка-
лин., Копорский, 1946.

Д6ТОНЦЫ[Р], мн. Дети. Третий
поклон положу Да за царевых-то
детонец (причит.). Тотем. Волог.,
Истомин.

Дёточный, а я, о е. Многодет-
ный. Вят., 1907.

ДетрЙЖ, а, м. Неразговорчивый
человек. Петрозав. Олон., 1896.

Детский, а я, о е. Чистотел
д е т с к и й . Растение Draba nemo-
rosa L., сем. крестоцветных; крупка
перелеековая. Перм., Анненков.

Дбту, междом. Слово, которым
подзывают свиней, о Д ё т у, ч у х ,
д е т ! Росл. Смол., Архив АН.

Дбтутка, нареч. Где тут. — Де-
тутка до пирогов, лишь что поесть,
только. — Детутка живет барин?
Вят., 1907.

Дбтух, а, м. Отросток на под-
солнечнике. Нижнедев. Ворон., 1893.

Дётуш, а, м. Входное конусо-
образное отверстие в морде и дру-
гих рыболовных ловушках, через
которое рыба заходит внутрь. Ново-
сиб., 1960. Детуш — это язык в фи-
тиле. Есть с одним детушем, есть
с двумя фитиль. Корчажки •— это
ерунда без малого, как морда: два
детуша у ей. Том. Ср. Урал. —
Ср. 2. Д е т и н е ц , 2. Д ё т ы ш.

Дбтушек, ш к а , м. То же, что
детух. Нижнедев. Ворон., 1893,

ДёТЫЖ, междом. Слово, кото-
рым подзывают поросят. Новое.
Тул., Архив РГО. Тул., Ряз., Даль.

Детыкалеяка, и, ж. Деталь
станины [какая?]. Шенк. Арх., Пле-
чев, 1898.

1. Дётыш, а и детйш, а, м.
1. Ребенок, д и т я . а Д ё т ы ш . Мул-
лов [без указ, места]. = Д е т ы ш.
Я по первости в людях жила все
с зыбками, а потом замуж вышла —
все с детышами. Лешук. Арх., 1949.
= Д е т ы ш [удар.?]. Ты годишься
ему в детыши. Корсун. Симб., 1895—
1896.

2. Молодое животное. = Д ё т ы ш.
Даль [без указ, места]. = Д е т ы ш.
Нашли и эту медведицу с детышбм.
Лешук. Арх., 1949.

2. Дётыш, а и детйш, а, м.
1. Д ё т ы ш. То же, что детуш.
Сиб., Архив АН. Сиб., Урал., 1858.
Перм. Нарта с детышем, а сурпа
без детыша. Детыш сперва плетется,
а потом выворачивается и плетется
вся морда. Свердл. Может быть 1—3.
Через первый детыш проходит, а во
втором и застрянет. Новосиб. Де-
тыш называется, сподтиха чтоб ход
туда был. Язык детышем называют
в некоторых местах. Том. «Обь-
Енис. водный бассейн», Сенкевич.
Астрах.

2. Д е т ы ш . Дно рыболовного
снаряда — картяжки (разновидности
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морды). Картяжка, как и морда, спле-
тена из тонких чащин — прутьев,
только имеет еще дётыш —• дно.
Вост.-Казах., 1961.

3. Д ё т ы ш . Одна из труб руд-
ничного насоса, подтрубок. Даль
[без указ, места, с пометой «гори.»].
*• «Деревянная труба, приставляе-
мая к насосной голяшке, когда по-
следняя не [может] достать уже до
воды». Колыв. Новосиб., Мазер.

4. Д ё т ы ш . Дощатый срубик,
ящик с песком на дне колодца, сде-
ланный для очистки воды. Даль [без
указ, места].

ДвТЙШ, междом. Слово, кото-
рым подзывают овец. Дётыш! Дё-
тыш! Орл., Сплохов.

Детйша,и, ж. Рыболовный сна-
ряд. «То же, что морда, только без
горла; ставится против воды без
наживы». Никол. Волог., Алешин-
цев, 1904.

ДвТЙ)К, а, м. 1. Взрослый маль-
чик. У него сын уже порядочный де-
тюк. Пореч. Смол., 1852. Смол., «Се-
веро-западные обл.», Матвеенко. •»
Дитя. Дон., 1929. — Ср. Д и т ю к.

2. Обращение к мужчине; дядя.
Пек. Пек., 1902—1904. Что про-
даешь, детюк? Смол. Смол.

ДёТЯ, и, ср. Дитя, ребенок.
Твое дётя. Смол. Смол., 1905 —
1921. — Ср. Д и т я .

Детята, мн. Дети; детеныши или
птенцы. Залез он на дуб и видит
детят Нагай-птицы. Тобол., Смир-
нов. Плыла лебедь с лебедятами, со
малыми со детятами (песня). Перм.
Мать с двумя детятами. Том.
Зауралье. Слов. Акад. 1895 [с поме-
той «малоупотр.»].

ДбТЯТКО, а, ср. Ласк. Ребенок;
дитя; дитятко (чаще в обращении).
Что ж, мое детятко, что ходишь не
весела? Мещов. Калуж., 1916. Ди-
те ль, мое детятко, ужель нагля-
делся на красных ты девок, на моло-
дых молодок. Мещов. Калуж.

Детятница и детятнйца, ы,
ж. Самка животного. Трубч. Брян..
1960.

Де$"ЛИТЪ, л ю, л и ш ь , несов.,
перех. и неперех. Есть с аппетитом,
вкусом. Яросл., 1852. = Д е у л и т ь

(д и в у л и т ь?). Яросл., Даль [с во-
просом к слову].

1. Де^ЛЯ, и, м. и ж. 1. Глупец,
простофиля. Соликам. Перм., 1854.
|| Ж. Глупая, нерасторопная, не-
взрачная на вид женщина. Холмог.
Арх., 1907. — Ср. Д и у л я.

2. Человек, часто ошибающийся.
Енис., 1865.

2. Дв^"ЛЯ,и, м. Ястреб. Слобод.
Вят., 1897.

3. Де^ЛЯ. См. Д е в у ля.
Де^н. См. Д ев у н .
Дёушка, и, ж. Дедушка. Ковр.

Влад., Нижегор., 1858. Дон.
ДвХНИТЬ, ню, н и ш ь , несов.,

неперех. [удар.?]. Любоваться хоро-
шеньким младенцем. Дехнили, дех-
нили, а он ночью и помер. Новолад.
Новг., 1854.

ДвХНЙ, и, ж. Квашня, в кото-
рой заквашивают тесто. «Ряз. в Ме-
щере», Опыт 1852. Ряз.

Дёхоть, х т я, м. Деготь.
Верхот. Перм., 1895—1896. Волог.,
Олон., Пек.

Дешвёнь. См. Д ё ш е в е н ь .
Дёшевень и дешвёнъ, и, ж.

1. Дешевизна. ° Д е ш е в ё н ь . Пек.,
Осташк. Твер., 1855. дка дешевёнь
какая! Твер., Пек. На базаре сегодня
такая дешееенъ, яблоки по четыре
рубля — хоть возом вози. Йонав.
Лит. ССР. Прейл. Латв. ССР. Та-
кой дешевни ране не бывши. Йыгев.,
Тарт. Эст. ССР. Урал, о Д ё ш-
в е н ь. Твер., Пек., Даль. *

2. Д е ш е в ё н ь . О том, что куп-
лено дешево. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

Дешевёль, и, ж. То же, что
дешевёнь (в 1-м знач.). Кака деше-
еёль! Покр. Влад., 1910.

дешевйаень, з е н ж и деше-
ВЙЗНЬ, и, ж. То же, что дешевёнь
(в 1-м знач.). = Д е ш е в й з е н ь .
Тихв. Новг., 1852. Олон.° Д е ш е-
в и з н ь. Даль [без указ, места].

ДешвВЙЗНЯ, и, ж. То же, что
дешевёнь (в 1-м знач.). Онеж. КАССР,
1931.

Дешевйзь, и, ж. То же, что
дешевёнь (в 1-м знач.). Дешевйзь ка-
кая! Дешевле репы. Эдакой дешевизи
еще не бывало. Перм., 1856. Экая
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жйнну фуфаечку. Высподе у меня
джибажйнна безрукавка поддета.
Урал., 1960.

Джибазйнный, а я, ое. То же,
что джибажинный. Урал., 1960.

1. ДЖЙга, и, ж. Боковое поло-
жение айданчика — маленькой кос-
точки из бараньей ножки, используе-
мой в особом виде игры в бабки.
Дон., 1929.

2. ДЖЙга, и, ж. Птица [какая?].
Кедабек. Азерб. ССР, 1950—1958.

Джйгатъ, аю, а е ш ь , некое.;
джигнуть, ну, н е ш ь, сов.; перех.
и неперех. 1. Сечь кого-либо чем-
либо гибким. Джигатъ прутом.
Смол., 1914.

2. Больно кусать, жалить. Пчела
джйгнула в нос. Смол., 1914.

3. Дергать. Джигнул тебе за леску
(про рыбу). Лихтешлтадт, 1911 [без
указ, места].

4. О быстром действии, движении.
Щука джйгнула в край. Джйгают
рыбы, в воде. Смол., 1914.

Джигйн, а, м. Татарский празд-
ник перед пахотой пара. «Это один
день в году, когда женщины на гу-
лянье выказывают лицо; тут высмат-
ривают невест». Казан., Даль.

Джигитай, я, м. Дикая мало-
рослая лошадь с головой, похожей
на ослиную. Иркут., 1817. Сиб.

Татар, ж и г и т а и.
Джигитёй, я, м. То же, что

джигитай. Сиб., 1854.
Джигнуть. См. Д ж й г а т ь .
Джйкать, а ю, а е ш ь , кесов.,

неперех. 1. Скрипеть (о сапогах).
На подбойке ты был бы, у тебе
только джикало бы. Нукус. Кара-
Калпак. АССР, 1943.

2. Издавать свист (о рассекающем
воздух остром предмете). Донбасс,
1930.

Джиланка, и, ж. Змея. Джи-
ланка, она в степи бывает. В степи
и джиланок много, особенно в кам-
нях, они на солнцепеке появляются.
Хакас. Краснояр., 1967.

ДжилЙМ, а, м. То же, что джа-
лим. Джилим даром не дается, джи-
лим колется. Г. Гурьев, 1958.

Джимирйчка, и, ж. Сорное
растение [какое?]. Дон., 1929.

ДЖИМЫ, мн. Хромовые сапоги.

Глянь-ка, джимы-то какие он себе
справил. Г. Абакан Хакас. Крас-
нояр., 1960.

ДЖИНГЙЛ, а, м. То же, что
джангыл. Урал. 1960.

ДЖЙНГЫЛ, а, м. То же, что
джангыл. Вот спустись вниз, все
кустъя, кустья, это и есть джин-
гыл. Нукус. Кара-Калпак. АССР,
1957.

Джинковатъ, к у ю , к у е ш ь ,
несов., неперех. Веселиться. Сигнах.,
Телав., Борчалин., Тифл. Тифл.,
1909.

ДЖЙНТЫ, мн. [Знач.?]. Амур.,
1913-1914.

Джиргаджигать, аю, а ешь,
несов., неперех. Наслаждаться. Нерч.
Забайк., Боголюбский.

Джиргак, а, м. Куртка из кожи
молодого жеребца. Джиргак в стужу
надевали. Павлодар., 1959.

Джирган, м. Пир после забоя
какого-либо домашнего животного
(национальный обычай хакассов). На
джирган пошли, заколют скотинину
и кровь пьют. Хакас. Краснояр.,
1967.

Джирйм, а, м. Седельная под-
пруга. Вост.-Сиб., Даль.

Джироббй, я, м. Растение Ну-
pericum L., сем. зверобойных; зве-
робой. Джиробой — трава от нут-
ряных болезнев. Ставили джиробой
вместо чая, он пользительный. Урал.,
1960.

Джитаган, а, м. Татарский на-
циональный музыкальный инстру-
мент — род гуслей. Сиб., 1905—
1921.

Джитагбн, а, м. То же, что
джитаган. Ение., 1865.

Джйхарить, р ю, р и ш ь,
несов., перех. и неперех. Ловить
рыбу с помощью сетки — джихарки.
Джйхарют летом. Ульч. Хабар.,
1956.

Джйхарка, и, ж. Сетка для
ловли рыбы. Джйхарки были метра
три, она идет по самой земле,
сверху привязывались камешки. Ульч.
Хабар., Оленина, 1956.

ДЖОК, частица. В знач. сказ.
Отсутствует, нет. Сейчас энтих лю-
дей джок. Прииссыккулье Киргиз.
ССР, 1953—1955. «Все слова (джок
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и др.). • вошли в словарный состав
говора. Кроме таких слов и выраже-
ний, как келин, . .джок, остальные
имеют широкое распространение в
речи представителей говора». Сев.
Прииссыккулье Киргиз. ССР, Хоро-
лец, 1953—1955.

Джорабки, мн. Носки из разно-
цветной шерсти. Кедабек. Азерб.
ССР, 1950-1958.

— От азерб. ч о р а п — носок, чулок,
гамаши.

Джбха, и, ж. Палка; дубина.
Тифл., Сигнах., Борчалин., Телав.
Тифл., 1909.

Джудра, и, ж. 1. Двукрылое
насекомое — овод, личинки которого
паразитируют в теле животных.
Джудра — муха, как слепень, только
побольше. Урал., 1960. = Собир. Вес-
ной, в мае, под кожей у коров джудра
получается. Урал., 1960. — Ср.
Д з ы к.

2. Страстное увлечение, возбужде-
ние; азарт, горячка. Ох, и джуд-
риста Фенечка, джудра ее берет,
перегорячится, и опять нет ничего.
Урал., 1959.

ДжудрЙОТЫЙ, а я, ое; р и с т,
а, о. Горячий; взбалмошный. Урал.,
1959.

ДжудрЙТЬ, рю, р й ш ь , несов.,
неперех. Волноваться, буйствовать
(о животных, которых кусают ово-
ды — джудра или о зараженных ли-
чинками джудры). Она (корова) джу-
дрит, бесится. Урал., 1960.

ДжудрЙТЬСЯ, р и т с я , несов.
То же, что джудрить. Когда червячки
превращаются в личинку, то скот
бегает, джудрится, лезет в воду.
Урал., 1960.

Джукаръ, я, м. Дикий голубь.
Дон., 1929.

Джулун, а, м. Временная лег-
кая, обычно дощатая, постройка
в поле для прикрытия от непогоды.
Дон., 1871.

— От калм. джолум — верхняя часть
кибитки.

Джульба, ы, ж. Рыхлый, не-
давно выпавший снег. Сиб., 1916.

Джулъбо, а, ср. То же, что
джульба. Енис., 1886—1912.

Джумалдачина, ы, ж. Нарост,
утолщение на стволе дерева, при-

дающий ему уродливый вид. Мотри-
косъ, какая больша джумалдачина на
этой драбине. Урал., 1960.

Джумбура, ы, ж. Суслик,
Юяшо-Сиб., Даль.

— Из тюрк. (ср. чагат. ] и м р а н —
крот, чув. и а м р а н — суслик и т.д.).

Джунга, и, ж. Стоячее положе-
ние игральной бабки — айданчика.
Нижне-Дон., 1929.

Джунень [род? удар.?]. Лошадь-
трехлетка. «Уральские казаки вос-
приняли от окружающего их тюрк-
ско-монгольского населения. . назва-
ния животных: кунан — конь-пер-
вогодок, . .качара — телок-одного-
док, джунень — лошадь-трехлетка».
Урал., Малеча, 1955.

Джурапки, мн. То же, что
джорабки. Астрах., Даль.

Джурма и джуръма, и, ж.
Мучная похлебка, приправленная
луком, маслом и яйцами, о Д ж у р-
м а. Джурму затирают на* яйцах.
Урал., 1960. о Д ж у р ь м а . «Осо-
бенно любимой пищей уральцев счи-
таются пироги, пельмени, лапше-
вник, перженцы. ., а также заимство-
ванные у соседей-кочевников —
джурьма (мучная похлебка-болтуш-
ка, приправленная луком и мас-
лом)». Урал., Малеча, 1955.

ДжурМЙЧКа, и, ж. Ласк.
к джурма. Джурмйчки сварить надо,
или молочную или водяную. Урал.,
1960.

Джурьма. См. Д ж у р м а .
Джчан, а, м. Прозвище высо-

кого, нескладного и шумливого че-
ловека. «Так дразнят человека вы-
сокого (верблюдообразного) и шум-
ливого». Дон., Миртов, 1929.

ДЖЧибЙТЬСЯ, б й ш ь с я , несов.
Прихорашиваться, стараться быть
красивым. Дон., 1929. || Кокетни-
чать; быть веселым, стараясь понра-
виться. Дон., 1929.

ДЖЧОК, междом. Слово, кото-
рым отгоняют верблюдов. Дон., 1929.

ДЗВОН, а, м. Колокол. Курск.,
1893.

Дзвоники, мн. [удар.?|. Расте-
ние Campanulaceae persicifolia L.,
сем. колокольчиковых; колокольчик
персиколистный. Курск,, 1893.
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Дзвонок, н к а , м. [удар.?].
Растение Thlaspi arvense L., сем.
крестоцветных; ярутка полевая.
Курск., 1893.

Дзёкан, а, м. Прозвище дзе-
кающего человека. «В деревнях дзя-
дзя вм. дядя (и пр.), за что заводские
[жители Выксунского завода] зовут
деревенских дзёканами». Ардат. Ни-
жегор., Зеленин, 1855.

Дзёкатъ, аю, а е ш ь с я , несов.,
неперех. Шалить, проказничать.
Том., 1964.

Дзёкатьея, а ю с ь , а е ш ь с я ,
несов. То же, что дзекать. Том.,
1964.

Дзекха, и, ж. [удар.?]. Девка.
Колым. Якут., 1921.

Дзёлька. и. Ягненок. Урал.,
1930.

ДзвНДЗИК, а, м. [удар.?]. Зон-
тик. Ейск. Кубан., 1898.

Дзврён, а, м. Вид южной анти-
лопы— сайга. Сиб., Даль.

Дзибага, и, ж. То же, что джа-
бага. Урал., 1960.

ДзЙГИ, междом. Слово, которым
подзывают гусей. Пушк. Пек., 1952.

Дзймгало, а, ср. Палка, покры-
тая ледяной коркой. «Для бросания
по снегу». Перм. Перм., Миртов,
1930.

Дзйргать, аю, а е ш ь , несов.
«Чиркать». Охая. Перм., Миртов,
1930.

Двуеъ, междом. Слово, которым
подзывают кошку. Hot Даусъ! Грай-
вор. Курск., 1897.

Дзыбануть, н у , н ё ш ь , сов.,
перех. Выпить, съесть, втянуть в себя
(поспешно, в один прием, в большом
количестве и т. п.); хватить чего-
либо (обычно что-либо крепкое, ед-
кое, возбуждающее и т. п.). Он
махорки так дзыбанул, что в глазах
туман стал. Дон., 1929.

Дзыбатый, а я, о е. Голена-
стый. Дон., 1929.

Дзйга, и, м. и ж. 1. Ж. Дет-
ская игрушка — юла, волчок. Южн.,
Даль. Кубан. о В сравн. Вертится,
как дзыга. Курск., 1967.

2. Ж. Игра с волчком. Южн.,
Даль. Нижне-Дон. — Ср. Д з ы р г а.

3. О непоседливом человеке, егозе.

Южн., Даль. Велико-Михайл.
Одесск. *• Ласк. О ребенке, Дон.,
1929.

ДЗЫК, а, м. 1. Собир. Мошкара,
оводы, мухи. «От которых бесится
летом скот». Южн., Даль. — Ср.
Д ж у д р а.

2. Время года, когда мошкара,
оводы особенно сильно кусают скот.
Южн., Даль.

3. Волнение, буйство скота от ово-
дов и жары. Южн., Даль.

Дзынга, и, ж. Вид приморской
утки из рода нырков — Fuligula
nigra. Сиб., Север., Даль.

Дзйрга, и, м. и ж. 1. ж. То же,
что дзыга (во 2-м знач.). Дон., 1929.

2. То же, что дзыга (в 3-м знач.).
Дон., 1929.

ДзЙба, ы, м. и ж. 1. Ж. Над-
клеванный птицами плод. Южн.,
Зап., Даль.

2. Человек, лицо которого изрыто
оспой. Южн., Зап., Даль.

— Ср. белорус, дзюба — 'клюв у
большой птицы', 'длинное гвозде-
образное острие'.

Дзюбаетый, а я, о е. С боль-
шим клювом. Прилетел ястреб, та-
кой дзюбастый. Смол., 1914.

ДзЙ>батъ, а е т, несов., перех.
и неперех. Клевать. Южн., Зап.,
Даль.

— Укр. д з ю б а т и — клевать.
ДзЙ)бКа, и, ж. 1. Клюв птицы.

Краен. Смол., 1914. Смол.
2. Кончик человеческого носа.

Смол., 1914.
Дзйргать, аю, а е ш ь , несов.,

неперех. Молиться. Ярен. Волог.,
1885. Надо дзюргатъ перед началом
всякой работы. Волог.

Дзюрма и дзюрьма, ы, ж.
Кушанье уральских казаков.
° Д з ю р м а. «Любимое „хлебово"
казачье. Готовится очень просто: при-
горшня пшеничной муки, соль и
вода. Все это растирается между ру
нами, выходят небольшие катышки-
шарики. Эти-то шарики и опускают
в кипящую воду. Это же хлебово и
у киргиз». Урал., Карпов, 1908.
о Д з ю р ь м а . Урал., Малеча.

Дзярык, а, м. [удар.?]. Расще-
лина во льду. Урал., 1908.
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Ди, частица. 1. Частица, упо-
требляемая при передаче чужой ре-
чи: мол, дескать. Даль [без указ,
места].

2. Постпозитивная усилительная
частица. Употребляется для подчер-
кивания и выделения в предложении
слова, к которому относится. Тамо-
ди. Алт. Том., 1858. Tymo-ди. Арзам.
Нижегор. Не для-ди кого, а для-ди
тебя сделаю. Устюж. Волог. Мосто-
вые у нас черною землею изнасыпаны,
Их подлило водою тут дождевою,
Сделалась грязь-то по колену-ди.
Онеж., Гильфердинг.

Дианки, мн. Варежки. Я свя-
зала тебе дианки, чтобы руки не
зябли. Солецк. Новг., 1956. — Ср.
Д е я н к и , Д я н к и.

1. Дйба, ы, м. [?]. Медведь
(в детском языке). Ти видели дйбу?
Смол., 1914.

2. Дйба, междом. Слово, кото-
рым подзывают кур или гусей.
Дмитров. Орл., 1898. Курск., Диба-
дйба покличем, они и бегут. Брян.

ДиббТЪ, б л го, б й ш ь , несов.,
неперех. 1. Усердно и долго сидеть
над какой-либо работой, корпеть.
Дибел день и ночь над работою.
Обоян. Курск., Машкин. Что ты
над атим так дибишъ, разве не ус-
пеешь сделать после. Он так и ди-
бит над делом. Сарат., Тамб., 1852.
Дибйт и дибйт целый день над кни-
гами. Будет тебе дибётъ-то, иди на
улицу — побегай! Ново-Ломов.
Пенз. — Ср. Г и б ё т ь.

2. Мерзнуть, коченеть. Мещов.
Калуж., 1916.

Дибич, а, м. Прозвище. Ди-
бич — курей чудно манит: дйба,
дйба! Дмитров. Орл., 1898.

ДйбЛЫЙ, а я, о е. Сухощавый;
заморенный. Мосал. Калуж., Ар-
хив АН.

Дйбнуть, ну, н е ш ь , несов.,
перех. и неперех. Дожидаться. Чего
ты стоишь тут и дибнешъ? Дон.,
1929.

ДиббЛ, а, м. Высокий, круп-
ный, физически сильный человек.
Ср. Урал., Слов. Ср. Урала, 1964
[с пометой «экспрессивное»]. Вот уж
дибол-то вымахал. Сл.-Турин, Свердл.

Дибулйзнуть, ну, н е ш ь ,
сов., перех. и неперех. 1. Перех.
С размаху, с силой ударить, хватить
чем-либо. Яросл., 1918—1924.

2. Неперех. Ушибиться, упав.
Яросл., 1914—1924.

3. Перех. Выпить (алкогольных
напитков). Яросл., 1914—1924.

Див, а и у, м. Диво; удивление.
Слов. Акад. 1847 [с пометой «стар.»].
Нетути ниякого тут диву. Смол.,
1914.

Дива, ы, ж. Диво; удивление.
Попадали ижна с дивы. Болд. Ниже-
гор., 1927. Смол. — Доп. [Знач.?!.
С пива возьмет дива. Белозер. Новг.,
1897.

Диванка, и, ж. Деревянная
скамья со спинкой. Сижу на диванке
около протувара. Каргасок. Том.,
1964. Как со спинкой, так скамейку
диванкой аовут. Диванка — скамья
с ручками и спинкой. Том.

Дивачитъ, ч у, ч и ш ь , несов.,
неперех. 1. Чудить; вести себя стран-
но. Южн., Зап. [?], Даль.*

2. Проказничать. Южн., Зап. [?],
Даль.

Дивачка, и, ж. Странная жен-
щина; чудачка. Южн., Зап. [?],
Даль.

Дивен, в на, о. [удар.?]. Боль-
шой. Шенк. Арх., 1903.

Дивена и дивина, ы, ж.
[удар.?]. 1. Растение Verbascum nig-
rum L., сем. норичниковых; коровяк
черный. = Д и в е н а. Ельн. Смол.,
1853.° Д и в и н а. Нерехт. Кост-
ром., 1853. Анненков [без указ,
места].

2. Растение Verbascum thapsus L.,
сем. норичниковых; коровяк — мед-
вежье ухо. = Д и в е н а. Ельн.
Смол., 1853. Калуж., Перм., Тамб.,
Анненков. = Д и в и н а. Курск.,
1893.

Дивенна, ы, ж. [удар.?]. То же,
что дивена (в 1-м знач ). Зап. [?],
Анненков.

ДЙВвНЬ, и, ж. Чудо, диво.
Старики-то у нас про это самое
место таку дивенъ толкуют,
страсть. Мезен. Арх., 1885.

Дйверь, я, м. Деверь. Алекс.
Куйбыш., 1945—1964. Дйверя дочь,
она бедненькая, бедненькая, а детва
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у него, кто знает' какая. Бесед.
Курск.

Дивеса, мн. Чудеса. Новг.,
Даль. Дивеса да и только! Дивеса
дыбом стали волоса! Урал., Слов.
Акад. 1954 [с пометой «.устар.»].

Диветйха,и,эе. Трава [какая?].
Шенк. Арх., Плечев, 1898.

ДивёТЬ, е ю , ё е ш ь , несов.,
неперех. Удивляться. Они не дивеют.
Вельск. Арх., 1957—1958.

ДЙВ6ЧКО, а, ср. В внач. сказ.
Удивительно, странно. Прямо ди-
вечко. Гарин. Свердл., 1964.

Дивёшенъкий, а я, ое, Уди-
вительный, дивный. Мне не диво
твое пиво, Дивешеньки твои речи.
Егор. Ряз., 1913.

1. ДИВИ, частица и союз.
1. Частица. Выражает уступку, со-
гласие с чем-либо; пусть, ладно.
Диви бы дело говорил. Новг., Даль.
Диви он хорош. Тобол., 1897.

2. Сравнительный союз. Как будто.
Брон. Моск., 1928.

2. Диви, парен. «Удивитель-
но ли, когда. .». Пек., Осташк. Твер.,
Карпов, 1855.

ДЙВИЙ, ья, ье. Дикий, лесной.
Слов. Акад. 1809 [с пометой «словен-
ское»]. Слов. Акад. 1847 [с пометой
«церк.»]. Даль [с пометой щерк.,
стар.» и «в песне и сказке»]. Бачко
посылает по живую, по молодую воду
за тридевять земель, в тридесятую
землю, за белое море — в дивье цар-
ство. Арх., Афанасьев. Царь Алек-
сандр Македонский от зтих дивъих
народов не струсил. Сарат., Афа-
насьев. «Стар., диал.», Фасмер.

Дивйлька, и, м. и эк. 1. Высо-
кое зонтичное растение с гладким
блестящим стеблем. Шадр. Перм.,
Миртов, 1930.

2. Высокий и худой человек. Шадр.
Перм., 1930.

Дивйлъце, а, ср. Маленькое
зеркало. Бнис., 1865. » Зеркало.
Новг., Архив РГО.

Дивина. См. Д и в е на.
ДивйСЬ, союз. Д и в и с ь бы.

Условно-уступительный союз; если
бы, пусть бы. Дивись бы пьяный, а то
трезвый. Волог., Грязов. Полог., Об-
норский.

Дивитйльник, а, м. «Лекар-
ственная трава (в народе бытует как
средство от сердца)». Дивитйльник
от сердца пить, не больше полста-
кана за раз. Маслян. Новосиб., 1960.

ДивЙ-ТКасъ, нареч. «Удиви-
тельно ли, когда. .». Пек., Осташк.
Твер., Карпов, 1855.

ДЙВИТКО, нареч. 1. Удивитель-
но, чудно. Ряз., Тамб., 1852.

2. Неужели, вправду? Ряз., Тамб.,
Даль.

1. ДИВИТЬ, в и ш ь , несов., перех.
и неперех. 1. Удивляться. Не диви.
Орл., Котельн. Вят., 1850. Ты его
не диви: не с полного он рассудка.
Олон. Диви на его. Сев.-Двин. На
это неча дивить. Моск. Перм. Что
там дивить на эту женщину, она
с дурью большой. Кокчет. Сиб.

2. Смотреть, глядеть. Сиб., 1916.
Не диви на народ, диви на время.
Новосиб. Диви, хоть бы дупле было,
как новый, свежий зуб, как возьмешь
горячего, дан так терпления нету —
заноет. Твер. «Зап. Брянщина»,
Пеньковский, 1958.

— Доп. [Знач.?]. Друг дружку
дивя, a ecu до обеда едя. Петрозав.
Олон., Георгиевский, 1896.

2. Дивить, в и ш ь , несов.,
неперех. Поздно вечером и долго раз-
говаривать с молодым человеком,
считающимся женихом, у ворот свое-
го дома (о девушке). «Это отнюдь не
предполагает ничего предосудитель-
ного; если девушка дивит, то она
уже, по мнению всех, на степени не-
весты, и мать, не краснея, рассказы-
вает своим знакомым, когда и с кем
ее дочь стала дивить. Так как слова
дева и дивить одного корня (div), то
они должны объяснять друг друга: и
девица дивит, есть выражение тав-
тологическое». Тороп. Пек., Бус-
лаев, 1852. Пек. — Ср. Д е в и т ь.

ДИВИТЬСЯ, в и ш ь с я, несов.
1. Д и в и т ь с я о чем-либо. Удив-
ляться. Все дети дивились о твоем
терпении. Боров. Калуж., 1910.

2. Смотреть. Буруг. Самар., Ар-
хив АН [с примеч. «объяснение на-
реч. переселен, из Тамб. и Харьк.
г.»]. Сиб., 1916. Киров., Курск. Ди-
вись, иде идет. Кедабек. Азерб. ССР.
|| Смотреть на что-либо с удивлением
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или с завистью. Не один дивился, да
носе скривился, а твой и дюжей сло-
мается. Смол., 1914.

3. Не д и в и т ь с я . Не осуж-
дать. Смол., 1914.

ДЙВИЩ6, а, ср. Чудо, диковина,
диво. А что ж это за дивище У во-
рот разливище (песня). Обоян.
Курск., Машкин.

ДЙВЛ6ДБ, и, ж. Чудо, невидаль,
диковина. Нижегор., Даль.

ДЙВЛвН, а, о. Дивный, чудес-
ный. Ен немножко спал и скоро
стал. И дивлен сон видал (песня).
Жиздр. Калуж., Шахматов.

Дйвлетъ, и, ж. То же, что
дивледь. Семен. Нижегор., 1849.
Нижегор.

Дйвненъкий, а я, ое . 1. До-
вольно большой. Мальчик дивнень-
кий. Казан., 1852. В о лог.

2. Здоровый. Резов ли братан?
Дйвненький. Перм., 1856.

3. Хороший, [отменный. Волог.,
1902—1904.

Дивнёнъко и дйвненько,
нареч. 1. Д й в н е н ь к о . Удиви-
тельно, чудесно. Мезен. Арх., 1885.

2. Д и в н ё н ь к о . Много.
Камч., 1852. Много людей было?
Дивненъко-таки. Перм. — Много бы-
ло гостей? — Дивненъко. Великоуст.
Волог. « - Д и в н ё н ь к о . Доволь-
но много, многовато, порядочно.
«Дивно употребляется с большою
любовию в значении: довольно, мно-
го, а иногда и хорошо: напр., спра-
шивают: много ли было в известном
месте народу или гостей? — «дивно-
таки или дйвненько»». Устюжн. Во-
лог., Чернавский, 1850. Волог. Арх.
— Дивно прибило воды-то? — Ну
как, дивненъко уж. Перм. Том.

3. Далеко. = Д и в н ё н ь к о . Да-
леко ли до города? Дивненъко. Перм.,
1856. о Д й в н е н ь к о . До пожни-
то нашей еще дивненъко буде. Шенк.
Арх., 1885.

4. Д и в н ё н ь к о . Давно, дол-
го. Шадр. Перм., 1848. Давно ли при-
шел ты? Да дйвненько уж: час, дру-
гой места будет. Перм. Охо-хо:
хлеба нет, муки маленько, а жить
ишо дивненъко. Челяб. Да, дивненъко
он здесь жил. Байкал. Камч. = Д и в-
н е н ь к о. Шенк. Арх., 1885. *До-

4 Словарь русских говоров, вып, 8

вольно давно, долго. Он второй ме-
сяц живет у нас, дивненъко пожил.
Режев. Свердл., 1964. Верхне-Уфал.
Челяб., Том.

ДЙВНвСЬ, нареч. Весь день,
с утра, давно, долго. Ряз., Даль
[с примеч. «или это искаж. день —
весь?»]. Елатом. Тамб. •» Целый
день. Ряз., Сарат., 1911.

Дивнёхонъкий, а я, о е; х о-
н е к, х о н ь к а, о. Дивный, чуд-
ный. Ложился спать королевич. При-
грезился королевичу дивнехонек сон.
Малоарх. Орл., 1861.

Дивнёшенъкий, а я, ое; ше-
н е к, ш е н ь к а, о. Дивный, чуд-
ный. Мне не диво твое пиво, дивне-
шенъка больно речь (песня). В лад.,
Матер. Срезневского. Мне твои див-
нешенъки речи. Холм. Пек. Медын.
Калуж., Курск., Ворон. Привиделся
королюшке дивнешенек сон: со пра-
вой со рученьки сокол вылетал, со ле-
вой белой — серая утица. Сызр. Са-
мар., Соболевский.

ДИВНЙСИМО, нареч. Дивно,
чудно. Сиб., Корнилов.

ДИВНО, нареч. 1. Безл. сказ.
Странно, удивительно. Тул., 1902.
Дивно глядеть на их работу (о по-
косе): тго ручке пройдутъ и домой
идутъ. Курск. Нам это дивно. Пенз.
Дивно мне на дым. Верховин. Ки-
ров. •» Непонятно. Холмог. Арх.,
1907.

2. Страшно, боязно. Борисоглеб.
Тамб., 1850. Ряз. Ряз.

3. Безл. сказ. Хорошо, довольно
хорошо; годится. Сиб., 1812. Волог.

4. Много, изрядно, обильно.
Сколько у тебя выжато хлеба? Дивно.
Сольвыч., Ярен. Волог., 1819. Я се-
годня дивно сробил. Много ли тебе
годов? А уж дивно. Волог. Дивно
набрал ягод: чуть не ведро. В лад.
Яросл. Ну, посидели, покурили, те-
перь пойдем дале: время-то уж дивно.
Новг. Скота-то держали дивно, ско-
тины по четыре, да коней. Арх.
Сев.-Двин., Север., Казан. Уж дивно
времени, как его не видать. Вят.
Ребятишек у сына дивно-таки: пя-
теречко. Перм. Оренб., Свердл., Че-
ляб., Сиб., Южн.-Сиб., Зауралье,
Курган., Тобол., Новосиб., Алт.,
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Том., Хакас. Краснояр., Книг.,
Якут., Иркут., Байкал., Забайк.
Много еще ехать осталось? Да дивно!
Амур. Камч., Хабар. Слов. Акад.
1954 [с пометой «обл.»]. *• Подходя-
ще, порядочно, довольно, достаточно.
Камч., 1847. Том., Приангар., Шадр.
Перм. •» Очень много. — Сколько те-
бе лет от роду? — Годов уж мне
дивно. Лаиш. Казан., 1853.

5. Очень. Иркут., 1817. Сиб. Дивно
высоко. Дивно давно ушел куда-то.
Перм. Дивно богат — очень богат.
Чистоп. Казан. Курск.

6. Далеко. Сиб., 1812. Камч.,
Амур., Якут., Иркут., Енис., Алт.,
Свердл., Оренб., Казан. От деревни
до пожни моей дивно: никак верст,
пять-шесть места будет. Перм.
Вят., Арх.

7. Долго, давно. Вят., 1847. Арх.
— Давно ли ты, Петруха, был бо-
лен? — Дивно, т. е. давно. Казан.
Уфим., Перм., Свердл., Сиб., Алт.
— А давно ли по этой дороге ездят?
•— Опять дивно. Он уж дивно стоит.
Дивно как пришел. Том. Енис., Ир-
кут., Якут., Камч. — Давно уехал
муж-от? — Да уж дивно. Амур.

ДЙВНОСТИ, мн. В внач. сказ.
Удивительно, достойно удивления.
Нынешний вечер не пьян, это див-
ности! Покр. В лад., 1910.

ДИВНЫЙ, а я, ое. 1. Странный,
чудной. Смол., 1858. — На что вы,
мои сестры, шуринычки вышиваете?
— Ох, дивная ты, Мархфида, да на
твое ж-то на веселье! Смол.

2. Остроумный, веселый. Верхне-
Уфал. Челяб., 1964.

3. Требующий особого умения, ма-
стерства; хитрый. Дивное лъ дело
плетуху сплестъ, а и то не умеет.
Мещов. Калуж., 1916.

4. Большой. Дивный урожай. Во-
лог., 1902. Квашня-то дивна у меня.
Арх. || Очень большой. Челяб., 1914.
Девка-то дивна выросла, уж в семом.
Урал.

5. Длительный, продолжительный
(о времени). Дивно время мы сидели.
Через дивно время выяснилось, что он
поджёг. Дивно время построен. Том.,
1964.

ДИВНЙЖНО, нареч. 1. То же, что
дивно (в 4-м знач.). Усол. Перм.,

1852. Мотри-ко, слеп-от солдат, та-
баку на грош дает дивняжно-таки.
Перм.

2. Далеко. Перм., 1914. Свердл.
ДивнЙТКО. [Знач.?]. Дивнятко

сталось. Перм., Даль.
ДИВО, а, ср. Удивление, изумле-

ние. Волог., 1822. Пиво не в диво —
лишь бы вино-то было. Волог. Новг.,
Костром. Девица снится к диву.
Яросл. Пек., Твер. Выпил пива —
на все село диво (о сплетнях). Ворон,
о С д и в а пропал. Очень уди-
вился. Усол. Перм., 1858. Намедни
останавливались у нас комедьянишки:
вся деревня приходила смотреть —
столько было дива, столько ахов!
Каин. Том. Тобол, о Не д и в о .
Не удивительно. Не диво, что ему
всё удается, он такое слово знает.
Сев.-Д вин., 1928.

ДиВОВйньв, я, ср. Удивленье.
Южн.-Сиб., 1847. Пек. Я скажу
тебе дивушку —• дикованъе великое.
Мещов. Калуж. Да добрым людям
на дивованъе. Юрлип. Коми-Перм.

Дивованъице, а, ср. Ласк.
Новость, диво. Я скажу тебе диво-
ваньице великое, как сорвался наш.
ворон-конь. Мещов. Калуж., 1916.

Дивовйтъ, д и в у ю , д и в у е ш ь ,
несов., неперех. 1. Смотреть на что-
либо необыкновенное, удивительное;
удивляться. Нечего дивоватъ, когда
стали молодые так гулять (песня).
Южн.-Сиб., 1847. Пск.Выне дуйте-ка,
ветры буйные, и на мое подворъице;
не дивуйте, люди добрые, на меня на
сироту (песня). Волог. Полно, ба-
тюшка, на девок дивоватъ, холостых
парней от девок отбивать. Влад.,
Соболевский. Не дивую я женщине.
Каргоп. Олон., Рыбников. Арх. Не
дивуйте, добры люди, я жениться
пошел. Вят. На слепого не диву и.
Перм. Сиб. Как во том кабачке уда-
лые вино пьют, удалые вино пьют,
богатые дивуют (песня). Ворон. Орл.
о Диво д и в о в а т ь . Девки по-
лужку гуляли, это диво дивовали
(песня). Орл., 1905.

2. Хвалить, любоваться. Да не ди-
вуйте, бояра, да на мои хитры дары
(свадебн. причит.). Волог., 1902.

Дивовйтьея, д и в л ю с ь , ди-
в у е ш ь с я , несов. 1. Дивиться,
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удивляться. Перм., 1848. Он цветоч-
ком любуется, да красоте своей ди-
вуется (песня). Перм. Эх, нивес, ни-
вес! — отвечала ей свекровка, — чем
дивоваться на куржевину-ту, ты бы
лучше крестилась, да молилась. Вят.
Яросл., Моск. Водки с закуской при-
несла, а поп дивуется, говорит — сро-
ду женщины такой не видал, добрая
очень. Брян. С Москвы купцы съез-
жалися, на те кудри дивовалися
(песня). Ряз. Я там всему дивова-
лась, а что тут дивоваться, дело
известное. Тул. Курск., Орл., Ворон.
Сидит барыня при кочке, распустя
височки. Едет барин дивуется: пу-
скай пуще раздуется. Казан. Чему
ты дивуешься — у нас в обычае уче-
ным людям гостинцы давать. Я все
дивуюсь, куда в старости сила ухо-
дит. Сарат. Дон., Пек., Смол. Ро-
дилась щука в Шексне, да такая
зубастая, что боже упаси! Лещи,
окуни, ерши — все собрались глазеть
на нее и дивовались такому чуду.
Новг., Афанасьев. Твер., Ленингр.,
Костром. Айно все люди добрые над
нам дивовалися (свадебн. причит.).
Волог. В лад., Арх., Сев.-Двин.,
Олон., Онеж. КАССР, Самар., Куй-
быш., Оренб., Урал. Долго они диво-
вались на самовар. Свердл. Сиб.,
Тюмен., Тобол., Хакас. Краснояр.
Над кем они так дивуются? Том.
Енис., Алт.

2. Любоваться, восхищаться. Рос-
тов. Яррсл., 1902.

Дивбвежа и дивовёжа, ж, м.
•к ж. 1. М. Чудо, диво; редкость.
а Дивбвежа. Тебе это в дивовежу,
а мне приколталось. Сиб., 1858.=
Д и в о в ё ж а . Перм., 1848. Свердл.

2. Тот, кто всему удивляется.
Кем. Арх., 1905—1921. || «Человек,
на все набрасывающийся, как будто
в жизни ничего не видел». Корч.
Твер., Васильева, 1897.

ДивовёЖНО, нареч. Удиви-
тельно, изумительно. Перм., 1850.
Сев.-Двин.

Дивовйще и дивбвище, а,
ср. О ком-, чем-либо вызывающем
удивление. Даль [без указ, места].
Дон., 1864.

ДивбК, м. Странный человек,
чудак. Южн., Зап., Даль.

Диворбт, а,- м. Крикун. Арх.,
Пек., 1962.

ДивосЙЛ, а, м. Растение Inula
helenium L., сем. сложноцветных;
девясил высокий. Даль [без указ,
места].

Див^Й, союз. Дивуй бы. Ну
пусть бы, не увидительно было бы,
если б, хотя бы. Дивуй бы большой.
Екатеринб. Перм., 1887. Дивуй бы
красива была, воображала бы, а то
так, вытараска кака-то. Дивуй бы
знающий был человек, а то лезет,
а сам в этом деле не смыслит ни уха,
ни рыла. Урал. Дивуй бы она моло-
денькая была за мужиками-то бе-
гать-то. Свердл.

ДИВУЛИТЪ, лю, Л И Ш Ь , некое.,
перех. и неперех. Есть со вкусом,
наслаждаться едой. Яросл., Даль.

ДивуЛЯ, и, м. и ж. Шутник,
шут, забавник, чудак, потешник.
Арх., 1847.

Дивуха, и, ж. [удар?]. 1. Рас-
тение Inula helenium L., сем. слож-
ноцветных; девясил высокий. Курск.,
1893.

2. Растение Inula hirta L., сем.
сложноцветных; девясил волосистый.
Курск., Анненков.

ДЙВУШКО, а, ср. Ласк. Диво".
Что за дивушко-то мне-ка предъ-
явилося? Север., Барсов. А лучше я
поеду что на гору на высокую гля-
деть-то я три дивушка три див-
ныих. Онеж. Арх., Гильфердинг.
Вот дивушко-то было! Мещов. Ка-
луж. •» Удивительная новость. Я
скажу тебе дивушко, дивованъице ве-
ликое. Калуж., 1916.

ДивчёННЫЙ, а я, ое . Удиви-
тельный. Дивчённое дело — удиви-
тельное дело. Черепов. Новг., Ере-
мин.

ДИВЫ, мн. «Причудливые фи-
гуры выветривания, высотой до 4—
6 м в виде меловых столбов, столов,
скамеек. Отличают большие и ма-
лые дивы». Белг., Дон., Мурзаевы,
1959.

ДЙВЫЙ, а я, ое. Удивительный;
хитро сделанный. Арх., 1858. В чис-
том поле стоит дивая кобыла (из за-
говора). Арх. *• Дивный, удивитель-
ный. Арх., 1885.

4*
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Дивье, я, ср. 1. Что-либо уди-
вительное; диво, удивленье. Сиб.,
1901. Забайк., Арх. о В д и в ь е.
Нам это в дивъё. Новорж. Пек.,
1957.

2. Удовольствие; счастье. Луж.
Петерб., 1871.

3. В знач. нареч. Хорошо. Дивьё
тебе с одним-то ребенком. Верхот.
Перм., 1930.

Дивьнёц, нареч. Хорошо, дивно.
Рыб. Яросл., Радонежский.

ДИВЬЙ, нареч., безл. сказ.
1. Хорошо, легко, привольно, сво-
бодно. Волог., 1839—1842. Дивъя
ему за чужим возком, со своим кнут-
ком. Волог. Дивъя тебе, у тебя
есть денежки. Дивъя, кабы наш лес
был. Тебе дивъя, дружок, смеяться.
Новг. Теперь-то что, дивъя жить.
Лепингр. 'Если ты поедешь в лес,
то дивъя. Пек. О л он., Перм., Онеж.
КАССР, Арх., Сев.-Двин. Дивъя ему
не жить с такими деньгами. Тул.
Южн.-Сиб., Свердл., Иркут., Енис.,
Амур., Камч.

2. Возможно ли. Где уж! Дивъя
сто пудов набрать сена! Новг. Новг.,
1910.

3. «Выражение зависти». Тотем.,
Устюг. Волог., Архив АН СССР,
1911.

Дивьй бы, союз. 1. Если бы,
хотя бы, пусть бы. Сиб., Камч., 1842.
Дивъя бы так прошло, а то, пожа-
луй, чего доброго, еще отдерут.
Перм. Дивъя бы приехали наши-то.
Сиб. Дивъя бы есть нечего было, а то
ведь всего полно. Свердл. Если бы
завтра бог дал дождя! — Дивъя бы!
Челяб. Том. Дивъя бы радость от
того кака была. Краснояр. Енвс.
Дивъя бы по твоим словам так бы и
сбылось. Колым. Якут. Забайк., Арх.,
Тобол.

2. Удивительно было бы. Дивъя бы
он его не знал, т. е. было бы удиви-
тельно, если бы он его не знал.
Муллов [без указ, места]. Дивъя бы
он выздоровел. Охан. Перм., 1854.
Дивъя бы пришел дак. Полев. Свердл.
Иркут.

Дивъй кабы. Хорошо, если бы.
Оренб., Челяб., 1848. Перм.

Дйга, и, м. и ж. Гусак, гусыня.

Опоч. Пек., 1852.оДйги, мн.
Гуси. О л он., 1846.

ДЙга-ДЙга, междом. Слово,
которым подзывают и отгоняют гу-
сей. Опоч. Пек., 1852. Пек., Йонав.
Лит. ССР. Гусей зовут, говорят дйга-
дйга. Прейл. Латв. ССР, Йыгев.,
Тарт. Эст. ССР. Новг., Твер.

Дйгадарки, мн. [удар.?]. «Иа
названий трав и цветов». Зубц.
Твер., Рахманина, 1897.

ДЙган, а, м. Детское прозвище.
Курмыш. Симб., 1897.

Диганить, н ю , н и ш ь , несов.,
неперех. Насмехаться, издеваться,
трунить; дразнить, не давая покоя.
Камч., 1852. Полно над ним дига-
нитъ. Сиб. Я больше туда не пойду:
надо мной изгиляются, надо мной
диганят. Том.

Диганитьея,нюсь, н и ш ь с я,
несов. 1. То же, что диганить. Камч.г

1848. Полно тебе над ним дига-
нитъся, т. е. перестань его мучить.
Камч., 1852. Енис., Охан. Перм.

2. Ломаться, шалить. Том., Кур-
ган., Сургут. Урал., 1899. Тобол.

3. Стараться рассмешить кого-ни-
будь гримасами, кривляньем и т. п.
Соликам. Перм., 1853.

Дйганька, и, ж. Кличка гусей.
Пек., Даль.

Дйгаситьея и дигаеитъся,
с и ш ь с я, несов. Чудить, шалить,
проказничать, безобразничать, дура-
читься. Волог., 1883—1889. И охота
же тебе этак дигаситъся. Волог.

Дйгель, я и дигёль, А, м.
1. Д й г е л ь . Высокое травянис-
тое растение с пустым стеблем. Вят.,
1907.

2. Д и г ё л ь . Растение Equise-
tum L., сем. хвощевых; хвощ. Пошли,
на поле дигелй собирать. Аи, сколько
много дигелёв! Прейл. Латв. ССР,
1963.

ДЙГИЛЪ, я и ДИГЙЛЬ, я, м.
1. Д й г и л ь . Растение Angelica

silvestris L., сем. зонтичных; дуд-
ник лесной. Нижегор., 1860. Бар-
наул. Том. — Ср. 1. Дйгель (в 1-м
знач.).

2. Д й г и л ь . Растение Valeria-
na officinalis L., сем. мауновых; ва-
лериана. Сарат., Анненков.
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3. Д и г и л ь. Стебель травы.
Кадн. Волог., 1896.

4. Д и г и л ь. Трава [какая?].
Сарат., Зеленин.

5. Д и г и л ь. Длинный тонкий
стебель огородного растения. Редька
в дигйлъ пошла, то есть в цвет. Ка-
кой дигйлъ растет. Пенз., 1912.

ДиглёЦ, а, м. «Рыба самец;
иногда яловая самка». Пек., Куз-
нецов, 1912—1914. — Ср. Д е г-
л ё ц.

Диглб, а, ср. Молоки у рыбы.
Пек., 1912—1914.—Ср. 1. Д е г л о .

ДЙГОЙ. Говорить д и г о и.
Льстиво, вкрадчиво (говорить). Он
говорит дйгой. Опоч. Пек., 1852.
Говорить дйгой Пек., Даль [с во-
просом к слову].

Дигбй, а я, бе. Угрюмый, пас-
мурный на вид, но прекрасной души
(о человеке). Пек., 1855.

Дигол[?], м. [удар.?]. Растение
Valeriana officinalis L., сем. вале-
риановых; валериана лоснящаяся.
Даль [без указ, места, с вопросом].
Вят., Анненков.

Дидай-дидай, междом. Припев
к песне. А и дидай-дидай, боле вперед
знай. Онеж. Арх., Гильфердинг.

Дйданка, и, ж. Повивальная
бабка. Ряз., Тул., 1852. — Ср. Д ё-
д а н к а.

Дйдедь [?]. 1. Растение Angelica
silvestris L., сем. зонтичных; дудник
лесной. Даль [без указ, места, с во-
просом]. — Ср. Д и г и л ь (в 1-м
знач.).

2. Растение Rumex acetosella L.,
сем. гречишных; щавель воробьи-
ный. Даль [без указ, места, с вопро-
сом].

1. Дйдель, я и д л я , м. 1. Д й-
д е л ь водяной. Растение Sium la-
tifolium L., сем. зонтичных; пору-
чейник широколистный. Волог.,
1883—1889.

2. Д й д е л ь моховой. Растение
Peucedamim palustre Moench., сем.
зонтичных; калестания болотная.
Кадн. Волог., 1883—1889.

3. Д й д е л ь моржовый. Расте-
ние Pastinaca sativa Mill., сем. зон-
тичных; пастернак посевной. Волог.,
1883-1889.

4. Растение Angelica silvestris L.,
сем. зонтичных; дудник лесной. Во-
лог., Анненков, о Д и д е л ь правсь-
кой. Волог., 1883—1889. «Стебли,
освобожденные от коры, в молодом
возрасте едят». Тобол., Скалозубов,
1913.

5. Д й д е л ь собачий. Растение
Cicuta L., сем. зонтичных; цикута,
вех. Волог., 1883—1889.

6. Растение Rumex acetocella L.,
сем. гречишных; щавель воробьиный,
щавелек. Вят., Анненков.

7. Мох ягель; лишайник. Волог.,
1898.

8. Растение Archangelica Hoffm.,
сем. зонтичных; дягиль. Волог., 1852.
«Тогда же поспевают „пучки" и
„дидли" — растения из семейства
зонтичных, — которые жители едят
в большом количестве». Тюмен. То-
бол., Зобнин, 1898. Пучки и дйдли —
разница. Дйдли круглые, зеленее пуч-
ки. Исет- Тюмен., 1964. Пушки мох-
натенъки, а боровой дйдель гладкий.
Дйдли на покосах распнут. Свердл.

9. «Трава, которую едят дети».
Яросл., Копорский, 1926.

10. Дудка, сделанная из растения
с трубчатым стволом. Рыб. Яросл.,
1944. » Дудка. Рыб. Яросл., 1940.

2. Дйдель, я, м. Цельё-дй-
д е л ь. Стержень [якоря] от рогов
к кольцу. Яросл. Яросл., 1927—
1928.

Дидельё, я, ср. То же, что
1. Дйдель (во 2—6 знач.). Волог.,
1902—1904.

Дидй. Припев веснянок или
хороводных песен. Даль [без указ,
места]. Да мы с той поры Илью
в старинах поем, да отныне поем его
до веку. На диди-диди-дудай боле
вперед не знай. Онеж. Арх., Гиль-
фердинг.

ДидЙКать, а ю, а е ш ь . несов.,
неперех. Водить хоровод, исполняя
песню с припевом: «ой дидй, ой
ладо». Вадин. Пенз., 1928.

Дидилёк, л ь к а, м. Растение
с трубчатым стволом; дягиль. Волог.,
Соболевский. Спустя год отец пошел
в лес и видит зеленый-презеленый кус-
тик, а на этом кустике два ди-
дилъка выросли. Срезал этот мужи-
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чек эти дидилъки и сделал две дудки.
Черепов. Новг., Смирнов.

Дидилй, мн. Растение Heracle-
um spondilium Schmalh., сем. зон-
тичных; борщевик узколистный. Ки-
рил. Новг., 1851.

Дидилйнка, и, ж. Тонкая
плева внутри трубчатого растения.
Енис., 1865.

Дидйлька, и, ж. 1. «Высокое
зонтичное растение с гладким бле-
стящим стеблем». Шадр. Перм., Мир-
тов, 1930. — Ср. Д е д~й л ь к а.

2. О тощем, высоком человеке.
Шадр. Перм., 1930.

Дидйльник, а, м. То же, что
i . Дйдель (во 2—6 знач.). Волог.,
1902-1904.

Дйдильный, а я, о е. о Д й-
д и л ь н ы и пикан. Растение Ange-
lica sylvestris L., сем. зонтичных;
дудник лесной. Перм., Анненков.
о Д й д и л ь н а я трава. То же,
что 1. Дйдель (в 9-м знач.). Ср. Урал.,
1964.

ДИДИЛЙ. Растение Archangelica
Hoffm., сем. зонтичных; дягиль.
Углич. Ярое л., 1956.

Дйдина. со Дйдина ладо. Диди-
ладо («припев к известной песне»),
Сев.-Двин., Романов, 1928.

ДЙДКИ, мн. Заостренная часть
палки (употреблявшейся крестьяна-
ми в качестве оружия в борьбе
с польской шляхтой). Смол., Добро-
вольский, 1914.

Дидки, мн. «Игра девочек в ка-
мушки. Девочки берут пять камней
одинаковой величины и садятся все
на гладком месте: на полу или на
земле. Играет одна из девочек. Для
определения очереди камни „реше-
тят", т. е. каждая из участвующих
берет на ладонь 5 камней, подкиды-
вает их и ловит тыльной стороной
руки; затем, не переменяя положе-
ния руки, опять подкидывает слов-
ленные ею камни и ловит их ладон-
ной стороной. Та, которая поймает
больше камней, начинает игру пер-
вой. Все остальные играющие отдают
ей свои камни. Та, которая играет
первою, берет все камни в правую
руку, подкидывает их и ловит тыль-
ной стороной руки, затем словлен-
ные камни опять подкидывает и ло-

вит уже на ладонь. Словленные та-
ким образом камни играющая откла-
дывает в сторону, как выигранные,
затем при каждом подкидывании
камня она хватает по стольку из
лежащих на полу камней, сколько
ей вздумается. Собрав все камни
в руку, играющая как бы в награду
за свою ловкость берет один камень
и кладет его к прежде выигранным.
Затем игра повторяется в том же
порядке, и после каждого раза игра-
ющая откладывает себе камень, до
тех пор, пока число выигранных не
дойдет до 5. Вернув свои 5 камней,
играющая продолжает повторять
ту же игру, но ловит камни уже
левою рукой, пока как-нибудь не
промахнется. Тогда она передает
камни следующей, и каждая должна
выручить свою пятерку. Излишне
набранные камни возвращаются по
окончании игры прежним хозяевам,
но каждый камень оплачивается
щипком». Петрозав. Олон., Кули-
ковский, 1885—1898.

Дидйшка, и, ж. Перо лука.
А луку перъе-то — дидюшка толста,
она тверда. Вожгал. Киров., 1950.

ДЙ6НКИ, мн. Варежки, рука-
вицы. Волог., 1902.

Дижёнь, и, ж. Кушанье, при-
готовленное из толокна, разведен-
ного в квасу, в вареной процежен-
ной бруснике или в воде. Каргоп.
Олон., 1885—1898. •» Толокно с сус-
лом. оД и ж е н ь. Саран. Пенз.,
1930.

Дйженька, и, м. л ж. Ласк.
к дига [гусь]. — Досмотри-ка, наши
дйженьки пришли, — говорят детям,
показывая на гусей. Опоч. Пек.,
1852. Пек.

ДиЖёня, и, ж. Толокно, особым
образом приготовленное с кислым
молоком. Котельн. Вят., 1933.

ДижбНИТЬ, ню, н и ш ь , несов.,
неперех. Реветь, громко плакать.
Охан. Перм., 1930.

Дйзгнуть, ну, н е ш ь , сов.,
перех. и неперех. Ударить кого-либо.
Шадр. Перм., 1930.

ДИЗЛ&ВНЫЙ, а я, ое. Д и з л е в -
н ы е коренья. Лекарственное рас-
тение [какое?]. Дизлевные коренья —
от зубов. Ср. Урал., 1964.
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Дий, я, м. Прозвище [какое?].
Черепов. Новг., 1910.

Дик, а, м. Кабан, вепрь. Зап.,
Даль. Йонав. Лит. ССР.

Дика, и, ж. 1. Упавший плоскою
стороною наружу биток для игры
в бабки. «Так называют ту бабку,
которою бьют в кон, если она упа-
дет плоским боком наружу». Шенк.
Арх., Ефименко, 1878. Арх. «Дает
право бить левой рукой и при игре
в плоцки — право бить последним».
Мещов. Калуж., Косогоров, 1916.

2. Неудачное падение жребия [ка-
кого-либо предмета] при игре в баб-
ки. Холмог. Арх., 1907.

Дикалй, тл,ж. Дикое, пустынное
место, урочище. Южн.-Сиб., 1847.

Дйканда, ы, м, и ж. Тот, кто
смотрит, выпучив глаза. Сиб.,
1852.

Диканитьея, н ю с ь , нишь-
с я, лесов. 1. Издеваться, насме-
хаться над кем-либо. Сиб., Даль.
Много над ним диканилисъ. Меленк.
Влад. Том., Курган. Тобол. » Тер-
зать, мучить животное, насмехаясь
над ним. Над убитым медведем не
должно диканиться, а то как раз
встанет, — говорят звероловы. Южн.-
Сиб., 1847.

2. Шалить, дурить, дурачиться.
Сиб., Даль. Волог., Перм. Ты до
скольких лет-то, девка, диканитъся
будешь? Ср_. Урал.

Дикарёв, а, о. Чертов. Дика-
рева девка. Ветл. Костром., 1905.
Горьк.

ДикарёК, р ь к а, м. Лесной
сорт груши, плоды которой могут
долго сохраняться, идут в мочку.
Трубч. Брян., 1957.

Дикарйный, а я, ое. Д и к а -
р и н о е мясо. Мясо дикого оленя.
Белый ошкуй господин, он к нам
часто подходил дикарйно мясо ку-
шать и у нас в избах послушать,
что мы говорим. Арх., 1872.

Дикаритъея,рюсь, р и ш ь с я ,
некое. 1. Дичиться, избегать обще-
ства, людей. Даль [без указ, места].

2. Насмехаться над кем-либо. Уж
как и не дикарились на беседе-то.
Уж как и не дикарились над этим
парнем. Потех. Ярое л., 1850.

3. Дурачиться, шалить, беситься;
безобразить. Пошех. Яросл., 1853.
Яросл., Волог., Новг. •» Шалить,
быть посмешищем для других;
кривляться, «подобно диким наро-
дам». Пошех. Яросл., Архангель-
ский, 1849.

Дикаришек, ш к а , м. Неболь-
шой дикий камень (гранитный ва-
лун). На кадку кладут дикаришек.
Вон этот дикаришек положи на
круг (в бочку с квашеной капустой)*
Урал., 1964.

Дикарка, и, ж. 1. Растение
Capsellabursa pastoris (L.), сем. кре-
стоцветных; пастушья сумка обык-
новенная. Перм., 1856. Нижегор.

2. Растение Alisma plantago aqua-
tica L., сем. частуховых; частуха
подорожниковая. Нижегор., Аннен-
ков.

3. Дикая яблоня, груша. Яблони
худые — дикарки. Новг. Новг., 1910»
Ворон.

4. «Род съедобной травы». Кор-
сун. Симб., Александрович, 1897.

5. Дикая птица (например, го-
лубь). Ворон., 1916.

Дикарня, и, ж. Изгородь из
дикого камня. Урал., 1964.

Дикйрь, я и ю, м. 1. Дикий
голубь. Бурнашев [без указ, места].
Арх., 1885. Пенз. *

2. Глупый, сумасшедший человек.
Арх., Пек., 1962. •» Поглупевший от
старости, глупый человек. Худо с глу-
хим-то дикарём баять-то. Красно-
бор. Арх., 1962.

3. Вспыльчивый, шальной чело-
век. Арх., Пек., 1962.

4. Черт, дьявол. Дикарь тебя
возьми! Ветл. Костром., 1925.

5. Растение Avena sativa L., сем.
злаков; овес пустой, овсюг. Волог.,
1899. Дикарь назальный вырос. Ди-
карь тоже ели за чисту белошку.
Ср. Урал.

6. Особый вид мелкого степного
кустарника. Дикарю нарубил [на
топливо]. Алекс. Куйбыш., 1945—
1964.

7. Каменный слой под землею,
идущий ниже жерствы и употреб-
ляемый для строительных работ.
Бурнашев [без указ, места].
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8. Кирпич. Бессон. Пенз., 1945.
Дикарянский, а я, о е.

[Удар.?]. Дикий. Я ловил рыбу, и
попала щука, что дикарянская ко-
лодина. Петрозав. Олон., 1896.

Дикаситьоя, с и ш ь с я, несов.
1. Дурачиться, шалить; безобразни-
чать. Волог., Баженов. Волог.,
1883—1889. || «Вести себя, как ди-
кий». Грот [без указ, места], 1876.
II Выкидывать, проделывать дико-
винные вещи, шутки. Волог., 1898.

2. Глумиться, издеваться над кем-
либо. Волог., Баженов.

Дикйтьея, а ю с ь , а е ш ь с я ,
несов. 1. Дурачиться, шалить; безоб-
разничать. Росл. Смол., 1852. Смол.

2. Насмехаться, издеваться над
кем-либо. Росл. Смол., 1852. Смол.

Дйкенький, а я, ое. 1. Дико-
ватый. Вят., 1907.

2. Д й к е н ь к и й мужичок. Ле-
ший. Лешие также известны под
именем дикенъкого мужичка. Арзам.
Нижегор., 1850. В лесах Хоперских
прежде жили дикенъкие мужички —
люди небольшого роста, с огромною
бородою и с хвостом. Балаш. Сарат.,
Зеленин.

3. Несколько помешанный. Как
ему помлилосъ, стал какой-то ди-
кенький. Вят., 1907. || Глуповатый.
Сиб., Спасский.

4. Навязчивый, надоедливый.
Вят., 1907.

5. Д й к е н ь к и й камень. Ди-
кий камень. Сузд. Влад., 1910.

Дикие, и х , мн., в знач. сущ.
Родные невесты. Новг., 1877.

Дикий, а я, о е и дикой, а я,
бе; д и к , а, о и а, 6. 1. Сума-
сшедший, безумный. Переясл. Влад.,
1849. Волог., Арх., Сев.-Двин., Вят.
Что ты на меня бросаешься, ровно
дикий. Соликам., Церм. Перм. Он ди-
кий, и она дикая. Совсем помешался.
Том. Иркут., Енис., Колым. Якут.
Что тебе, дикому или красному, до-
спелосъ? Север., Даль. Государь его
увидал, рассчитал, что он дикой —
не е своем уме. Тавд. Свердл., Ончу-
ков. || Бешеный. Дикая собака, ди-
кий бык. Иркут., 1873.

2. Глупый. Север., Даль.оДй-
к и и. Вят., 1848. Арх. Вот ведь

ты, дикий, не учился; теперь бы и
пригодилось. Ах я, дикий, дикий,
и тут не догадался. Волог. Экой ты
дикий. Перм. Сиб., Обдор. Тобол.
= Д и к 6 и. Вят., 1852. *• Глупый,
странный, юродивый. Сиб., 1840.
Дикий придурай, затеял окарукалъцы
играть, ведь не рождество теперь.
Перм.

3. Д и к б и. Простой, бесхитрост-
ный, недальновидный. Ярен. Волог.,
1885.

4. Неосмотрительный, безрассуд-
ный, взбалмошный, шальной. ° Д й-
к и и. Такой он дикий и есть; с бал-
маши-то бросится да и напрокудит.
Перм., 1856. Дикие же у ей ребята,
что-нибудь да сотворят. Свердл.,
° Д и к 6 и. Экой дикой, за всеми
бегат. Нижне-Тавд. Свердл., 1964.
Том., Алт.

5. Странный, неловкий, застенчи-
вый; иногда шальной. = Д и к 6 и. Ой
ты дикой! Арх., 1847. Волог. Дикой
бывает и человек. Йонав. Лит. ССР.
Зять дикой, не людмяный. Прейл.
Латв. ССР. Дикой он, людей сто-
ронится. Йыгев., Тарт. Эст. ССР.

6. Д и к и й . Резвый, шаловли-
вый. Якут., 1886. Кунгур.

7. Навязчивый, надоедливый, ча-
сто ссорящийся. Орл. Вят., 1882.
Вят.

8. Д и к и й . Непроворный, не-
расторопный. Экий дикий, экий не-
проворный. Волог., 1839.

9. Работящий, проворный, расто-
ропный. Доможитка д и к а я . Расто-
ропная, хорошая хозяйка дома. Бе-
лозер. Новг., 1898.

10. Большой, высокого роста;
длинный. Петрозав. Олон., 1896.
Олон., Кирил., Белозер. Новг.

11. Худощавый. «Для выражения
понятия „худощавого" в диалекте
употребляются: дикий, замшлый,
млявый, сдохлый, сухой, . .худун-
ный». Пек., Елина, 1962.

12. Бранное слово. «Бранные сло-
ва: дикий, шкаредь». Устюжн. Во-
лог., Чернявский, 1850. Дикий. Во-
лог. о Д и к а я балл. Дикая овца
(в качестве брани). Перм., 1930.
о Д и к а я ветлянка. Бранно. Жен-
щина, вешающаяся каждому на шею.
Вят., 1858. о Д и к а я пасма, а) Не-
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расчесанный, скомканный лен. Арх.,
1847. б) Дерен. Беспорядочный, бес-
путный, взбалмошный, иногда бес-
толковый (о человеке). Арх., 1847.
в) Ругательное название для неряхи
к растрепы. Холмог. Арх., 1907.
г) Бранное название «упрямым шалу-
нам и не умеющим ни держать себя,
ни говорить прилично». Холмог.
Арх., Грандилевский, 1907. «-Ди-
к о е пасмо. Бранно. Дурак, дура.
Соликам. Перм., 1854.

13. Д и к а я пошлина, а) Штраф,
налагаемый судом за бесчестье.
Перм., 1861. б) Денежный штраф.
«Важно знать, личный ли или об-
щинный, со всей деревни взыскивае-
мый, штраф. Память о дикой вире».
Тобол., Патканов и Зобнин, 1899.
в) Переплата, ненужный расход, не-
производительная трата средств,
слишком дорогая цена против обыч-
ного. Уплатил дйку пошлину. То-
бол., 1911—1920. Нужно мне пла-
тить дикую пошлину, •— лучше я
туда пойду да там куплю. Урал.
Чем платить ему (купцу) дикую
пошлину, я лучше куплю в потреби-
тельской лавке. Шадр. Перм.

14. Д и к о й . Находящийся в от-
далении от деревни, села и т. п.
Похорони меня здесь в дикой степи.
Урал., 1962.

1 5 . Д и к и й , о г о и д и к о й ,
ото, в знач. сущ. а) Леший. =Д й-
к и и. Вят., 1903. б) Черт, сатана,
дьявол. ° Д и к и и. Поди-ка ты к
дикому. Тут, видно, не без дикого.
Ветл. Костром., 1900. = Д и к 6 и.
Дикой не знает, куда она убежала.
Солигал. Костром., 1897.

16 . Д и к и й , о г о , м.; д и к а я ,
о и, ж., в знач. сущ. Глупец, ду-
рак, дура. Арх., 1852. Дикая, ви-
дишь. Волог. Пек., Вят.

17. Д и к о е, о г о , ср., в знач.
сущ. «Дикое пришло, дикое и уй-
дет — говорится о каком-нибудь при-
обретении, на которое не затрачено
труда». Колым. Якут., Богораз, 1901.

18. В названиях животных. оД й-
к и и баран. Птица Scolopax gal-
linago (L.), отряда ржанкообразных;
бекас. Мещов. Калуж., 1916. о Д й-
к и в барашек. То же, что дикий
баран. Корсун. Симб., 1897. оД й-

к а я ворона. Птица Cozacias ga-
rullus L., отряда ракшеобразных,
сем. сизоворонок; сизоворонка. По-
волж., Мензбир. о Д и к а я коро-
ва. Лось. Костром., Даль, о Д й-
к а я кошка, а) Птица Garmlus
glandarius L., отряда воробьиных;
сем. вороньих; сойка желудевая.
Оренб., Мензбир. б) Птица Oriolus
oriolus, отряда воробьиных; иволга.
«Иволга или неприятно насвистывает
или „сквярется", кричит дико и не-
благозвучно, за что она и получила
в приволжских губерниях название
„дикой кошки"». Добровольский,
Звукоподражание в народном языке,
1894. Дикая кошка прилетела. Ряз.
Калуж. в) «Иволга, которая издает
звонкие мелодичные трели с пере-
боем их звуками, похожими на
„мяу—мяу"». Дубен. Тул., Филин.,
1936. о Д и к а я курица, а) Птица
Haematorus ostralegus, отряда ржан-
кообразных, сем. ржанок; кулик-
сорока. На Каспии, Мензбир. б) Пти-
ца Lagopus, отряда куриных; куро-
патка. Алатыр. Симб., 1896. оД й-
к а я курочка. Птица Coturnix
coturnix (L.), отряда куриных; пере-
пел. Пек., 1904—1918. о Д и к а я
пигалица. Птица Vanellus gregarius
Pall., отряда ржанкообразных; кре-
четка. Вол/к., Мензбир. о Д и к а я
сорока. Птица Garrulus glandarius
L., отряда воробьиных; сойка желу-
девая. Оренб., Мензбир. « Д и к а я
чушка. Самка кабана [?]. В наших
местах встречается дикая галка, ди-
кая утка. Чушки дикие. Урал*., 1962,

19. В названиях растений, о Анис
д и к и й . Растение Falcaria Rivim
Host., сем. зонтичных; резак обыкно-
венный. Симб., Анненков, о Дикая
астра. Растение Scabiosa arvensis L.,
сем. ворсянковых; скабиоза. Моск.,
Анненков.оД и к и и бадьян, а) Рас-
тение Dictomnus albus auct., сем.
рутовых; ясенец кавказский. «Оно
довольно красиво и растет диким по
гористым местам, каменистым и по
перелескам юго-западной России, в
Крыму и по Кавказу. По красоте
цветов разводится в садах. Корень
его употребляется в лекарствах для
изгнания глистов и излечения жен-
ских болей. Употребляют его в по
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рошке и в настое». Бурнашев. б) Рас-
тение Dictamnus fraxinella Pers., сем.
рутовых; ясенец. Сиб., Ставроп.,
Анненков, о Д и к и й бальзамин.
Растение Orchis latifolia L., сем.
орхидных; яртышник широколист-
ный. Волог., 1902. о Д и к и и бол-
тунок. Растение Allium shoenopra-
sum L., сем. лилейных; лук скорода,
лук резанец. Кемер., 1964. о Д Й-
к и и бор. Растение Panicum Cms
Galli L., сем. злаков; петушье просо.
Нижегор., Анненков, о Д и к а я бу-
ковица. Растение Campanala sibi-
rica L., сем. колокодьчиковых; коло-
кольчик сибирский. Курск., Аннен-
ков, о Д и к и и василек. Растение
Adenophora lilifolia Led., сем. коло-
кольчиковых; бубенчики лилиелист-
ные. Сарат., Анненков, о Д и к а я
ветловина. Растение Trifolium me-
dium L., сем. мотыльковых; клевер
средний. Казан., Анненков.оД й-
к и и вшивик. То же, что дикий
болтунок. Великоуст. Волог., 1883—
1889. о Д и к и е вьюнки. Растение
Cynan-chum acutum L., сем. ластов-
невых; ластовник острый. Астрах.,
Анненков, о Д и к и и горох. Рас-
тение [какое?]. Верхот. Перм., 1930.
оГорох д й ^ и й . Растение Cyti-
sus biflorus L.'Her., сем. мотылько-
вых; ракитник русский. Костром.,
Анненков, о Горошек д и к и й . Ра-
стение Coronilla varia L., сем. мо-
тыльковых; вязель пестрый. Ворон.,
Анненков, о Д и к и и горошек. Ра-
стение Vicia sativa L., сем. мотыль-
ковых; горошек посевной, вика.
Яросл., Анненков, о Д и к а я гор-
чица. Растение Polygonura Hydropi-
рег L., сем. гречишных; горец пе-
речный. Ряз., Анненков, о Д и к а я
греча, а) Растение Achillea millefo-
lium L., сем. сложноцветных; тыся-
челистник обыкновенный. Бурнашев
[без указ, места]. Волог., 1852. «Раз-
новидность его с белыми цветами
употребляется для излечения белей.
Разновидность с красными цветами
пьют для открытия регул. Листья,
изжеванные во рту, прикладывают
к порезанному месту. Цветы тысяче-
листника вместе с цветами ромашки
обваривают кипятком и настой пьют
при катаре желудка». Кадн. Волог.,

Иваницкий, 1890. б) Растение Му-
riophyllum spicatum L., сем. гало-
рагидовых; уруть колосистая. Ан-
ненков [без указ, места], о Д и к и и
дедовник. Растение Cirsium palustre
Scop., сем. сложноцветных; бодяк
болотный. Смол., Анненков, о Д й-
к а я душица. Растение Mentha ar-
vensis L., сем. губоцветных; мята
австрийская. Смол., Анненков, о Д й-
к и и жабрей. Растение Ajuga pyra-
midalis L. и Ajuga rep tans L., сем.
губоцветных; дубровка пирамидаль-
ная и дубровка ползучая. Нижегор.,
Анненков, о Д и к а я живица. Рас-
тение Veronica latifolia L., сем. но-
ричниковых; вероника широколист-
ная. Ворон., Анненков, о Жонкиль
д и к и й . Растение Iris Pseudaco-
rus L., сем. касатиковых; касатик
желтый. Тамб., Анненков, о Д й-
к а я заря. . . а) Растение Angelica
silvestris L., сем. зонтичных; дуд-
ник лесной. Даль [без указ, места].
Ряз., Калуж., Ворон., Анненков,
б) Растение Ptarmica vulgaris DC.,
сем. сложноцветных; чихотник обык-
новенный. Волог., Анненков, в) Рас-
тение Thalictrum flavum L., сем.
лютиковых; василиск желтый.
Яросл., Анненков, г) Растение Sym-
phytum officinale L., сем. бурачни-
ковых; окопник аптечный. Волог.,
1890. о Д и к и и зверобой, а) Рас-
тение Euphorbia procera M. В., сем.
молочайных; молочай полуволосис-
тый. Сарат., Анненков, б) Растение
Lysimachia vulgaris L., сем. перво-
цветных; вербейник обыкновенный.
Влад., Анненков, в) Растение Ori-
ganum vulgare L., сем. губоцветных;
душица обыкновенная. Яросл., Пет-
розав. Олон., Анненков, о Д и к и и
калган. Растение Potentilla Tormen-
tilla Schrenk., сем. резанных; лап-
чатка прямая, калган. Новг., Пек.,
Твер., Влад., Анненков, о Д и к а я
калина. Растение Sambucus race-
mosa L., сем. жимолостных; бузина
красная. Сиб., Анненков. Перм.
о Д и к и е каперы, а) Растение
Heracleum sibiricum L., сем. зонтич-
ных; борщевик сибирский. Влад.,
Анненков, б) Растение Heracleum
spondylium L., сем. зонтичных; бор-
щевик обыкновенный. Влад., Аннен-
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ков. о Д и к а я капуста. Растение
Veronica Beccabunga L., сем. норични-
ковых; вероника порученная. Влад.,
Анненков, о Капустка д и к а я . Ра-
стение Sedum purpureum Schult.,
сем. толстянковых; очиток пурпур-
ный. Волог., 1890. о Д и к а я кар-
тошка. Растение Thladiantha dubia
Hook, f., сем. тыквенных; пладианта
сомнительная. «Растение это специ-
фично для Трубчевского района.
Местные специалисты скрестили П. с.
с огурцом и вывели многолетний
огурец. Эксперименты продолжаются
и в настоящее время». Трубч. Брян.,
Агранов, 1957. о Д и к а я каша.
Растение Achillea millefolium L. и
Achillea nobilis L., сем. сложно-
цветных; тысячелистник обыкновен-
ный и тысячелистник благородный.
Казан., Анненков, о Д и к и и кле-
вер. Растение Dracocephalum Rui-
schiana L., сем. губоцветных; змее-
головник Руиша. Кемер., 1964.«Д й-
к а я клубника. Растение Fragaria
versa L., сем. розанных; земляника
зеленая. Эта [трава] дикая клубника.
Алекс. Куйбыш., 1945—1964.<>Д и-
к и и козловник. Растение Pimpi-
nella Saxifraga L., сем. зонтичных;
бедренец камнеломка. Нижегор., Ан-
ненков, о Д и к а я конопель. Рас-
тение Amaranthus retroflexus L.,
сем. амарантовых; щирица запро-
кинутая. Ворон., Анненков, о Д й-
к а я конопля. Растение Galeopsis
tetrahit L., сем. губоцветных; пи-
кульник жабрей. Олон., Анненков,
о Д и к и и копер, а) Растение La-
serpitium trilobum, сем. зонтичных;
гладыш. Даль [без указ, места],
б) Растение Siber trilobum Scop.,
сем. зонтичных. Казан., Анненков,
о Д и к а я крапива, а) Лекарствен-
ное растение [какое?]. Сольвыч. Во-
лог., Зеленин, б) Растение Stachys
sylvatica L., сем. губоцветных; чис-
тец лесной. Смол., Анненков, о Д й-
к и и крыжовник, а) Растение Rosa
cinnamomea L., сем. розанных; ши-
повник коричневый. Калуж., Аннен-
ков, б) Растение Rosa canina L., сем.
розанных; шиповник собачий. Ка-
луж., Анненков, о Д и к а я кура.
Растение Hypericum perforatum L.,
сем. зверобойных; зверобой прон-

зеннолистный. Ворон., Анненков,
о Д и к и и лагон. Растение Viola
palustris L., сем. фиалковых; фиална
болотная. Смол., Анненков, о Д й-
к и и лапушник. Растение Geum
rivale L., сем. розанных; гравилат
прибрежный. Твер., Анненков.оД й-
к а я лебеда, а) Растение Chenopo-
dium album. Mogn., сем. маревых;
марь белая. Астрах., Анненков,
б) Растение Chenopodium barms Hen-
ricus L., сем. маревых; марь Доброго
Генриха. Астрах., Анненков, в) Рас-
тение Chenopodium viride L., сем,
маревых; марь зеленая. Астрах.,
Анненков, о Д и к и и лен. а) Рас-
тение Linum perenne L., сем. лено-
вых; лен многолетний, лен сибир-
ский. Даль [без указ, места]. Вят.,
1892. б) Растение Galatella punc-
tata DC., сем. сложноцветных; со-
лонечник точечный. Ворон., Аннен-
ков, в) Растение Stellaria grami-
nea L., сем. гвоздичных; звездчатка
злачная, пьяная трава. Влад., Ан-
ненков, г) Растение Veronica pros-
tata L., сем. норичниковых; веро-
ника простертая. Ворон., Аннен-
ков, д) Растение Linaria vulgaris
Mill., сем. норичниковых; льнянка
обыкновенная. Красноуфим., Осин.
Перм., 1930. о Д и к и й лист. Рас-
тение Spiraea Ulmaria L., сем. ро-
занных; лабазник вязолистный. Во-
рон., Анненков, о Д и к и и лук.
а) Растение Allium angulosum L.,
сем. лилейных; лук угловатый. Ни-
жегор., Сарат., Анненков, б) «Дико-
растущий сорт лука». Дикий лук по
виду бурее, а такой зеленее, а вид —
как трава. Ирбит. Свердл., Слов.
Ср. Урала, 1964. о Д и к <te лыко.
Ядовитый лесной кустарник —
волчья ягода. Ср. Урал., 1964.
о Мак д и к и й . Растение Althaea
officinalis L., сем. мальвовых; алтей
аптечный, дикая рожа. Сарат., Ан-
ненков, о Д и к и и мак. а) Расте-
ние Papaver Rhoeas L., сем. мако-
вых; мак самосейка. Пек., Анненков.
Мещов. Калуж. б) Растение Lavatera
thuringiaca L., сем. мальвовых; хать-
ма тюрингенская, собачья рожь.
Курск., Анненков, в) Растение Ма-
janthemum bifolium L., сем. лилей-
ных; майник двулистный. Нижегор.,
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Анненков, о Д и к а я малина,
а) Растение Spiraea ulmaria L., сем.
розанных; лабазник вязодистный.
Калуж., Анненков, б) Растение Со-
marum palustre L-, сем. розанных;
сабельник болотный. В лад., Аннен-
ков, о Д и к а я марена. Растение
Rubia peregrina L., сем. мареновых;
марена. Сарат., Анненков, о Д й-
к и и маточник. Растение Lycopus
europaeus L., сем. губоцветных; зюз-
ник европейский. Анненков [без
указ, места], о Д и к а я матрешка.
Растение Galatella punctata DC.,
сем. сложноцветных; солонечник то-
чечный. Ниже гор., Анненков, о Д Й-
к а я морква. «Растение белоголов-
ник крапчатый», сем. зонтичных [?],
А эта — дикая морква. Алекс. Куй-
быш., Бондалетов, 1945—1964.оД й-
к а я морковка. Растение Erodium
cicutarium L., сем- гераниевых; аист-
ник цикутолистний. Нижегор., Ан-
ненков, о Дикая морковь, а) Расте-
ние Laserpitium pruthenicum, сем.
зонтичных; гладыш прусский. Став-
роп., Анненков. Дон. б) Растение
Chaerophyllum bulbosum L., сем.
зонтичных; бутенз луковичный: кер-
вельная репа. Урал., Анненков,
в) Растение Pimpinella saxifraga L.,
сем. зонтичных; бедренец камнелом-
ка. Влад., Анневков. г) «Растение
гоныш», сем. зонтичных [?]. Охан.
Перм., Миртов, 1930. о Д и к о е
мыло, а) Растение Lychnis chalcedo-
nica L., сем. гвоздичных; татарское
мыло. Тамб., Анненков, б) Растение
Campanula patula L., сем. колоколь-
чиковых; колокольчик раскидистый.
Нижегор., Анненков, о Мята д и-
к а я. Растение Mentha L., сем. гу-
боцветных; мята. «Ее заваривают
как чай и употребляют от глухоты
и от желудочных болей». Нижнеуд.
Иркут., Виноградов, 1915. о Д й-
к и е огурцы, а) Растение Iris sibi-
rica L., сем. касатиковых; касатик
сибирский. Симб., Анненков, б) Пло-
ды растений Iris pseudocorus L., сем.
касатиковых, касатика желтого. Ка-
луж., Анненков, о Д и к а я осо-
лодка. Растение Lanicera coerulea L.,
сем. жимолостных; жимолость голу-
бая. Костром., Анненков, о Д й-
к и и перец, а) Растение Daphne

mezereum L., сем. ягодковых; вол-
чеягодник — волчье лыко. Даль [без
указ, места]. Верхот. Перм., 1899.
Дикий перец — у его очень горькие
ягоды. Свердл. Сиб., Ачин. Енис.
б) Растение Artemisia Absinthium L.,
сем. сложноцветных; полынь горь-
кая. Гурьев, Урал, Анненков, в) Рас-
тение Pyrola rotundifolia L., сем.
грушанковых; грушанка кругло-
листная. Твер., Анненков, г) Расте-
ние Pyrola minor L., сем. грушан-
ковых; грушанка малая. Смол., Ан-
ненков, о Персик д и к и й . Расте-
ние Amygdalus nana L., сем. розан-
ных; миндаль низкий, бобовник.
Тамб., Ворон., Анненков, о Д й-
к и и подсолнечник. Растение Inula
Helenram L., сем. сложноцветных;
девясил высокий. Алт., Анненков,
о Д и к а я полынь. Растение Gna-
phalium sylvaticum L., сем. слож-
ноцветных; сушеница лесная. Ниже-
гор., Анненков, о Д и к и е прос-
вирки. Растение Malva rotundifo-
lia L., сем. мальвовых; просвирняк
низкий. Зарайск. Ряз., Анненков.
о Д и к о е просо, а) Растение
Amaranthus retroflexus L., сем. ама-
рантовых; щерица запрокинутая. Во-
рон., Анненков, б) Растение Echi-
nochloa Crus galli (L.), сем. злаков;
ежовик-петушье просо. Самар., Са-
рат., Анненков, о Д и к а я редька,
а) Растение Cardamine amara L.,
сем. крестоцветных; сердечник горь-
кий. Вят., Анненков. Киров, б) Рас-
тение Bunias orientales L., сем. кре-
стоцветных; свербига восточная.
Оренб., 1844. Осин., Красноуфим.
Перм., Симб. о Д и к а я резеда.
Растение Majanthemum bifolium L.,
сем. лилейных; майник двулистный.
Тул., Анненков, о Д и к а я репа.
Растение Malva borealis Wallm., сем.
мальвовых; просвирняк низкий. Ни-
жегор., Анненков, о Д и к и и ре-
пей, а) Растение Geum rivale L.,
сем. розанных; гравилат прибреж-
ный. Вят., Анненков, б) Растение
Geum strictum Ait., сем. розанных;
гравилат прямой. Ворон., Анненков,
о Д и к и и репейник, а) Растение
Campanula glomerata L., сем. коло-
кольчиковых; колокольчик скучен-
ный, приточная трава. Нижегор.,
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Анненков, б) Растение Centanrion
phrygia L., сем. горечавковых; золо-
тотысячник. Нижегор., Анненков,
в) «Растение волшебная трава». Вят.,
Верещагин, 1892. о Репий д и к и й .
Растение Geum urbanum L., сем.
розанных; гравилат городской. Во-
рон., Анненков, о Д и к а я рожь.
Растение Elymus arenarius L., сем.
злаков; колосняк песчаный. Сиб.,
Забайк. Анненков, о Д и к а я роз-
ка. Растение Stellaria holostea L.,
сем. гвоздичных; звездчатка ланце-
товидная. Калуж., Анненков, о Д й-
к а я романка. Растение Pyretmm
corymbosum Willd., сем. сложно-
цветных; пиретрум, златоцвет щит-
коносный. Астрах., Сарат., Аннен-
ков, о Ромашка д и к а я . Расте-
ние Chrysanthemum lencanthemum
L., сем. сложноцветных; нивняк
обыкновенный, поповник. Моск., Ка-
луж., В л ад., Петерб., Анненков.
•о Д и к а я ромашка, а) Растение
Maruta Co tula DC., сем. сложноцвет-
ных; пупавка вонючая, собачья ро-
машка. Ворон., Анненков, б) Расте-
ние Matricaria inodora L., сем. слож-
ноцветных; ромашка непахучая.
Яросл., Петерб., Олон., Анненков,
о Д и к а я рута. Растение Pega-
num harmala L., сем. рутовых; rap-
мала. Даль [без указ, места]. Д й-
к а я рябина, а) Растение Polemo-
nium coeruleum L., сем. синюховых;
синюха голубая. Вят., 1847. б) Рас-
тение Ptarmica vulgaris DC., сем.
сложноцветных; чихотник обыкно-
венный. Яросл., Анненков, в) Расте-
ние Sanguisorba officinalis L., сем.
розанных; кровохлебка аптечная.
В лад.. Казан., Анненков, г) Расте-
ние Trifolium medium L., сем. мо-
тыльковых; клевер средний. Новг.,
Анненков, д) Растение Potentilla an-
serina L., сем. розанных; лапчатка
гусиная. Нижегор., Анненков. оД й-
к а я желтая рябина. Растение Та-
nacetum vulgare, сем. сложноцвет-
ных; пижма обыкновенная. Красно-
уфим., Осин. Перм., 1930. ^ Д и -
к а я рябинка, а) Растение Anthe-
mis tinctoria L., сем. сложноцвет-
ных; пупавка красильная. Вят., Ан-
ненков, б) Растение Thymus vulga-
ris L., сем. губоцветных; чабрец

обыкновенный. Перм., Анненков,
о Д и к и и рябинник. Растение
Pteris aquilina L., сем. многоножко-
вых; птерис. В лад., Анненков. оД й-
к и и рябчик. Растение Anthriscus
sulvestris Hoffm., сем. зонтичных;
купырь лесной. Калуж., Анненков.
о Д и к о е семя. Растение Litho-
spermum officinale L., сем. бурачни-
ковых; воробейник аптечный. Пенз.,
Анненков, о Д и к а я серпуха. Ра-
стение Centaurion phrygia L., сем.
горечавковых; золототысячник. Ни-
жегор., Анненков, о Д и к а я смо-
родина. Растение Majanthemum bi-
lolium L., сем. лилейных; майник
двулистный. Нижегор., Анненков,
о Д и к и и сузик. Растение Cepha-
laria tatarica R. S., сем. ворсянко-
вых; головчатка татарская. Ворон.,
Анненков, о Торица д и к а я . Ра-
стение Galeopsis ladanum L., сем.
губоцветных; пикульник ладанни-
ковый, медунка. Олон., Анненков.
о Д и к а я трава. Сорняк. О петь
сколь дикой травы наросло, полоть
надо. Медян. Киров., 1952—1954.
о Тюльпан д и к и й . Растение Iris
Pseudacorus L., сем. касатиковых;
касатик желтый. Тамб., Анненков,
о Д и к и и укроп, а) Растение As-
perula cynanchica L., сем. марено-
вых; ясменник розовый. Курск., Ан-
ненков, б) Растение Pimpinella saxi-
fraga L., сем. зонтичных; бедренец
камнеломка. Олон., Анненков, в) Ра-
стение Aegopodium Podagraria L.,
сем. зонтичных; сныть обыкновен-
ная. Пенз., Анненков, о Д и к а я
фиалка. Растение Epilobium. angusti-
folium L., сем. онагровых; кипрей
узколистный. Смол., Анненков.
о Д и к и и хмель, а) Растение [ка-
кое?], которым «кормят низовых ко-
ров, когда скудаться начнут» (хво-
рать). Нижнеуд. Иркут., Виногра-
дов, 1913. б) Растение Rhinantus
crista Galli, сем. норичниковых; по-
гремок большой. Даль [без указ,
места]. Новг., Ворон., Казан., Ан-
ненков, в) Растение Trifolium agra-
rium L., сем. мотыльковых; клевер
полевой, хмелек шуршащий. Даль
[без указ, места]. Калуж., Вят.,
Анненков, г) Растение Inula Brita-
nica L., сем. сложноцветных; девясил
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британский. Самар., Анненков, д) Ра-
стение Atragene alpina L., сем. лю-
тиковых; княжик горный. Вят., Кун-
гур. Перм., Анненков. Ачин. Бнис.
о) Растение Convolvulus sepium L.,
сем. вьюнковых; повой заборный.
Влад., Анненков, ж) Растение Pru-
nella vulgaris L., сем. губоцветных;
Черноголовка обыкновенная. Смол.,
Казан., Анненков, з) Растение Con-
volvulus arvensis L., сем. вьюнковых;
вьюнок полевой. Охан. Перм., 1930.
и) Растение Atragene sibirica L., сем.
лютиковых; княжик сибирский.
«В Якутии его называют горный
княжик, Петров крест». Якут., Пе-
карский, о Хмель д и к и й луго-
вой. Растение Trifolium spadiceum
L., сем. мотыльковых; клевер каш-
тановый. Вят., Анненков, о Д й-
к и и хмелюк. Растение Crepis tec-
torum L., сем. сложноцветных; скер-
да кровельная. Тамб., Анненков.
о Д и к а я цикория, а) Растение
Taraxacum officinale Wigg., сем.
сложноцветных; одуванчик аптеч-
ный. Смол., Анненков, б) Растение
Leontodon hispidus L., сем. сложно-
цветных; кульбаба опушенная. Ка-
луж., Анненков, о Д и к и и ци-
хорь. Растение Taraxacum officinale
Wigg., сем. сложноцветных; одуван-
чик аптечный. Твер., Вят., Аннен-
ков. «За недостатком других ле-
карств прикладывают листы к опу-
холям». Твер., Вят., Вят. губ. вед.,
1869. о Д и к и и чай. а) Растение
Spiraea salicifolia L., сем. резанных;
таволга иволистная. Яросл., Аннен-
ков, б) Растение Vaccinum Myrtil-
lus L., сем. брусничных; чернику.
Кубан., 1900. в) «Сбор различных
листьев, употребляемых вместо чаю».
Колым. Якут., Богораз, 1901. г) Рас-
тение [какое?]. Яросл., 1896. о Д й-
к и и чеснок, а) Растение Allium
oleraceum L., сем. лилейных; лук
огородный. Ворон., Анненков, б) Рас-
тение Allium angulosum L., сем. ли-
лейных; лук угловатый. Сольвыч.
Волог., 1898. о Шалфей д и к и й .
Растение Linosyris villosa DC., сем.
сложноцветных; грудница шерсти-
стая, грудной чай. Самар., Аннен-
ков, о Д и к и и щавель. Растение
Rumex acetosella L., сем. гречиш-

ных; щавель воробьиный, щавелек.
Вят., 1892. о Д и к и и ягел. Рас-
тение Angelica sylvestris L., сем.
зонтичных; дудник лесной. Костром.
Анненков.

оо Дикий глаз. См. Г л а з . Ди-
кое место. Возглас удивления. Ом,
дикое место, деньги где-то взял, да
целые мешки. Тотем. Волог., 1900.
Дикое мясо. Киста. Охан. Перм.,
1930. Что это у тебя глазы-то ди-
ким мясом заросли? Белозер. Новг.,
Соколовы. Дикая ночь. Глубокая
ночь. Онеж. КАССР, 1931. Дикое
поле. Степь. Ряз., Сарат., Тамб.,
1852. Дикие поля. Никем не заня-
тые поля. Шацк. Тамб., 1894. Ди-
кий час. Недобрый час. Иркут.,
Якут., 1849.

ДЙКИНЬ. ]3нач.?]. В считалке.
Первунчики, другунчики, трынцы,
волынцы, пятый, мятый, дйкинъ,
выкинь. Руз. Моск., 1853.

ДИКЛЙВЫЙ, а я, о е; д и к л и в,
а, о. Застенчивый, пугливый. Якей
диклйвый дитенок. Смол., 1914.

ДИКО, нареч. Неумело, неловко,
нелепо. Дико-то будет делать —
сломаешь. Верхоян. Якут., Зензи-
нов, 1913.

ДИКОВ, а, о. Бранно. Чертов,
сатанинский. Эки дйковы цыплята,
бросишь корму — не клюют (час-
тушка). Ветл. Костром., 1907. Ах
ты, дикое парень, вот я дубцом-то
вытяну! Костром.

ДиКОВЙНЬб, я, ср. Помеша-
тельство. Сиб., 1921.

Днковйтый, а я, о е; д и к о -
в а т , а, о. 1. Делающий что-либо
без размышления, неосмотрительный,
взбалмошный, ветреный. Южн.-Сиб.,
1847. Сиб. Верхот., Осин. Перм.

2. Сумасбродный или дурачащий-
ся, кривляющийся, представляющий-
ся дураком. Осин. Перм., 1896. Вер-
хот. Перм., Богоявленский [с при-
меч. : «в этом значении редко употреб-
ляется»], 1899. Перм.

Диковать, к у ю , к у е ш ь ,
несов., неперех. 1. Сходить с ума,
быть без памяти. Камч., 1846. Ди-
кует баба, хоть на цепь сади, так
в пору. Енис. Ганькин отец диковал
там, сумасшедший был немного. С
ума сходит, дикует, значит. Том.
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Север., Вост. Д и к у е т собака.
[Знач.?]. Сиб., 1921.

2. Дурачиться, шалить, чудачить,
блажить. Сиб., 1839. Не дикуй —
не дурачься, не шали. Арх. Сев.-
Двип., Волог. Перестань диковатъ.
Ветл. Костром. Север., Вост. Шубы
выворачивали раньше, диковали. Ты
что дикуешъ-то, дочка? Том. Тобол.,
Колым. Якут., Камч.

3. Удивляться, дивиться, быть по-
раженным, глядеть в испуге, в изум-
лении, недоумевая. Как он вскочил
из дверей на улицу, то и стал дико-
ватъ. Южн.-Сиб., 1848. Сиб., То-
бол. Дикуют на пляску медведя.
Я сам диковал, почему это названье
Анско болото. Скороспелка темна,
зелена. . Над ими сидели и диковали:
очень сладки. Том. Новосиб., Енис.
Что на это диковатъ, оно может со
всяким случиться. Волог.

4. Смотреть, засматриваться. «Те-
терев, смотрящий с дерева на прибли-
жающегося охотника, собаку — ди-
кует». Южн.-Сиб., Гуляев, 1848.
Сиб.

5. Колобродить. Колым. Якут.
Богораз, 1901.

Дйковатъея, к у ю с ь , к у е ш ь -
ся и диковатъея, к у ю с ь ,
к у е ш ь с я , несов. 1. Удивляться;
дивиться. = Д й к о в а т ь с я . Ср.
Урал, 1964. о Д и к о в а т ь с я . На-
род дикуется на фокусы. Том., 1863.
Челяб., Тобол.

2. Насмехаться, издеваться. => Д й-
к о в а т ь с я . Ср. Урал, 1964.
" Д и к о в а т ь с я . Арх., 1956.

3. Д и к о в а т ь с я . Громко
кричать или смеяться, аукаться, пе-
рекликаться на дальнем расстоянии.
Ростов. Яросл., 1902.

4. Дурачиться; буянить, ругаться.
° Д й к о в а т ь с я . Ср. Урал,
1964. о Д и к о в а т ь с я . Ребята
стали диковатъся. Ветл. Костром.,
1900.

5. Д й к о в а т ь с я . Пугаться;
«биться от испуга». Краснояр., Але-
хина, Рогова, Скворцова, 1965.

6. Д й к о в а т ь с я . Делать что-
либо тайно для достижения какой-
либо цели. Полев. Свердл., 1964.

7. Д й к о в а т ь с я . Колдовать.
Лолев. Свердл., 1964.

8. Д и к о в а т ь с я . Казаться,
мерещиться (о чем-либо необыкно-
венном, сверхъестественном). «Ди-
куется (или чудится) употребляется
в смысле „кажется" что-нибудь не-
обыкновенное, сверхъестественное».
Тобол., Маляревский, 1917.

9. Д й к о в а т ь с я . Приклю-
чаться, случаться. Ср. Урал., 1964.

Диковина, ы, ж. Несчастье,
несчастный случай; препятствие.
Экая опять диковина в городе случи-
лась! — А что такое стряслось?
— Да пожар, говорят, ночью был.
Великоуст. Волог., 1847.

Диковинка, и, ж. Бутылка
водки. Надо бы купить еще дико-
винку. Шуйск. Влад., 1912.

ДИКОВИННО, нареч. 1. Много,
порядочно. Много ли наловил рыбы?
А диковинно. Великоуст. Волог.,
1847. Время уж диковинно. Он вчера,
говорят, диковинно наловил. Волог.
Чухл. Костром.

2. Хорошо, недурно. А живет ди-
ковинно. Волог., 1902.

Диковинный, а я, ое. 1. Чуд-
ной, странный. Сарат., 1845. Дико-
винное дело. Пошех. Яросл. Ну уж,
только диковинный человек. Семен.
Нижегор. Ворон., Дон. о Д и к 6-
в и н н а я птица. Черный лебедь.
Даль [без указ, места].

2. Довольно большой, порядоч-
ный. Каков урожай хлеба? — А ди-
ковинный. Великоуст. Волог., 1847.
А что, чай, парень-то твой велик
вырос? Да, уж диковинный. Чухл.
Костром. Север.

Диковщйна, ы, ж. Что-либо
удивительное; диковина. И переоде-
нусь, так ведь еще больше диковщйны
наделаю. Молчан. Том., 196 .̂

Дикоглазый, а я, ое. Бранное
слово. Шадр. Перм., 1856.

ДИКОИМЯННО, нареч. По-раз-
ному. Дикоимянно мы это пони-
маем. Красноуфим. Свердл., 1964.

Дикбй. См. Д и к и й .
Дикоман, а, м. 1. Шальной,

беспутный человек. Арх., 1858. Есть
у него у дикомана-то. Арх.

2. Дурак. Арх., Даль.
Дикомарный, а я, ое. Огол-

телый. Забайк., 1960.
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1. Дйконький, о г о, м. По суе-
верным представлениям — нечистый
дух, леший, живущий в лесах и по-
лях. Яран. Вят., 1896. •» По суевер-
ным представлениям — нечистый
дух, вызывающий паралич. Диконъ-
кий схватил. Уржум. Вят., 1882.

2. Дйкон ький, а я, о е. 1. Дико-
ватый. Вят., 1907.

2. Несколько помешанный. Как
ему помлилось, стал какой-то дй-
конький. Вят., 1907.

3. Навязчивый, надоедливый.
Вят., 1907.

Дйконъкое, о г о, ср. Дурь,
блажь; умопомешательство. На него
дйконькое нашло. Муллов [без указ,
места].

Дикопалошный, а я, о е.
Взбалмошный. Шадр. Перм., 1930.

Дикопас, а, м. 1. Дикий, по-
мешанный человек. Арх., 1858.

2. Дурак. Арх., Даль.
Дикопбречный, а я, о е.

о Д и к о п ё р е ч н ы е ягоды.
«Ягоды волчьего лыка». Онеж.
КАССР, Калинин, 1931.

Дикоплбший, а я, ее. Бранно.
Нелепый, бестолковый. Отстань, ди-
коплёший! Колым. Якут., 1901.

Дикоплёпшичать,аю, аешь,
несое., неперех. Делать нелепости.
Колым. Якут., 1901.

Дикопорбдный, а я, ое. Ди-
кий; взбалмошный. Тотем. Волог.,
1892. Волог.

Дикоетённый, а я, о е. Сума-
сшедший, полоумный; глупый. Мул-
лов [без указ, места].

Дикость, и, ж. 1. Глупость,
дурачество. Арх., 1858. Дикости
много, поди, набаяла. Арх.

2. Безумие. Арх., 1858.
Дикошарый, а я, о е. 1. Бранно.

Дикий, с дикими глазами, сумасшед-
ший. Перестань, дикошарый! Язы-
ком-то болтай, а рукам воли не да-
вай. Перм., 1856. Урал., Вят., Амур.

2. С большими глазами. Дикоша-
рый весь он. Маслян. Новосиб.,
1959.

3. Плохо видящий. Смотри, ди-
кошарый! Это чего? Ищет, при-
бился, я под носом тут и есть.

Мужик ищет рукавицы, а двое за
поясом. Перм., 1856.

4. Беспокойный, шумливый,
странный. Дикошарая летяга. Саб.,
Даль. Карсовайск. Удм. АССР.

5. Неодобр. Непослушный, озор-
ной. Понесся, как дикошарый. Кар-
пин. Свердл., 1964.

6. Бесстыдный. Соликам. Перм.,
1883.

ДикоАеитъ, с и ш ь, несов.,
неперех. Чудить, дурачиться. Капш.
Ленингр., 1931.

Дике, междом. Слово, которым
подзывают собак. Олон., 1896.

Диктовка, и, ж. 1. Парад,
смотр войска. Посланник приехал,
собрал диктовку русских казаков, а
они все рослые были, богатыри.
Урал., 1962.

2. Образец для заполнения какого-
либо документа. Дай мне диктбвку,
я напишу, как там. Маслян. Ново-
сиб., 1959.

Дикулина, ы, ж. Диковина,
невиданная вещь. Пек., 1902—1904.

ДикуЛЯ, и, м. и ж. Сидень,
ребенок, который не может ходить
в возрасте, когда другие уже ходят.
Порх. Пек., 1855. Пек.

ДиКуНКИ, мн. Черти. Дикунки
и утащили девку-то (в гаданье).
Костром., 1927.

Дикуш, а, м. Растение Fago-
pyrum, сем. гречишных; гречиха.
Нижегор., Спас. Ряз., 1820. Ряз.
II Растение Fagopyrum tataricum
Gaerth., сем. гречишных; гречиха
татарская (сорняк). Анненков [без
указ, места].

1. Дикуша и дикуша, и, м.
1. Гречиха. Пенз., Симб., Пиже ор.,
Даль [с примеч. «более произно-
сится дикуша»]. Гречиха. = Д и к у-
ш а. Сарат., 1852. Нынче что-то
дикуша плохо родится. Пенз., Ни-
жегор., Влад. = Д и к у ш а. Сарат.,
1824. Бывало, дикушу все сеяли и
сами ели, и курей кормили. Сарат.
Самар., Симб. «На правой стороне
р. Теши, где почва супесчаная, сеется
рожь, гречиха (по здешнему назы-
вается дикушей) и лен». Нижегор.
Тр. комисс. по куст. пром. России.
Пек., Влад., Иркут., Амур. •» Д й-
к у ш а. Полевое растение [какое?].
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Курмыш. Симб., 1897. Алатыр.
Симб. || Растение Fagopyrum tatari-
cum Gaerth., сем. гречишных; гре-
чиха татарская (сорняк). Сиб., Ан-
ненков.

2. Д и к у ш а . Гречневая крупа.
В лад.. 1820. Миньяр. Челяб.

3. Д и к у ш а . Растение Ribes
Dikuscha Fisch., сем. крыжовнико-
вых; смородина. Р. Лена Якут.,
Иркут., 1852. •» «Род черной сморо-
дины». Сиб., Даль.

4. Д и к у ш а . Растение Brassica
Napus L., сем. крестоцветных; брюк-
ва. Кинеш. Костром., 1846. Кост-
ром.

5. Д и к у ш а . Растение Pisum
Tourn., сем. мотыльковых; горох.
Меленк. Влад., 1912.

6. Растение Bunias L., сем. кре-
стоцветных; свербига. Блаб. Вят.,
1909.

2. Дикуша, и, ж. Птица Pele-
canus, отряда пеликановых; пеликан.
Урал., 1853.

3. Дикуша, и, м. и ж. 1. Шаль-
ной, малоумный, слабоумный чело-
век. Холмог. Арх., 1858. Уржум.
Вят.

2. Слабоумный, неразвитый чело-
век. Дикуша — это неразвитый чело-
век или малоспособный. Ну, такой он
дикуша, что хуже некуда. Том., 1914.
|| Притворяющийся дураком, дурача-
щийся человек. Муллов [без указ,
места].

3. Беспокойный, назойливый,
сварливый, придирчивый человек.
Вят., 1907. Сказал не пойду, дикуша!
Вят., 1907.

4. Ж. Застенчивая нелюдимая
женщина; дикарка. Дикуша она
у нас, кто незнакомый придет, за
стол не затащишь. Демян. Новг.,
1936.

1. Дикушка, л, ж. \. Растение
Barbarea "vulgaris В. Вг., сем. зла-
ков; свербигу з. Тамб., Анненков.
«Дикушкою называют ту траву, ко-
торая в других уездах известна
у простого народа под именем свер-
бигузы или свергубизы». Мамад.
Казан., Антеноров.

2. Растение Symphytum officina-
le L., сем. бурачниковых; окопник
аптечный. Тул., Анненков.

5 Словарь русских говоров, вып. 8

2. Дикушка, и, ж. Сибирский
тетерев. Сиб., Даль.

ДЙкушныЙ, а я, ое. Гречне-
вый. Дикушная мука — гречневая
крупа. Горох. Влад., 1820. Симб.
Сварили дйкушную кашу. Ели дйкуш-
ные блины. Пенз. Сарат.а Д и к у ш-
н ы й и д и к у ш н ы й . ' Дикушная
мука — гречневая. Даль [без указ,
места].

Дикущий, а я, ее. Очень боль-
шой. Телега дикущая. Белозер., Ки-
рил. Новг., 1896.

Дикйньекий, а я, о е. Очень
большой. Дикянъску закалину сме-
тал. Олон., 1885—1898.

Дилйканье, я, ср. Распевание
на веселый мотив слов «дили-дили»
для пляски. Ворон., 1905.

Дилйкать, аю, а е ш ь, несов.,
неперех. Петь плясовые песенки с
припевом: «дили-дили». Ворон., 1905.

Димйр, а, м. Дымоход у печи.
Дон., 1919.^

ДиМИНеК, н ь к а, м. Руль
у баркаса. Азов., 1895.

Димйтриевекий, а я, ое. Ди-
м й т р и е в с к а я сельдь. Сельдь,
промышляемая осенью около 26 ок-
тября в Сорокской губе. Беломор.
Арх., 1929.

ДЙМНО, нареч. 1. Много. Урал.,
1930. По некоторым колхозам дймно
осталось аемли. Мне дймно лет.
Том. Амур. •» Довольно много, по-
рядочно. Сузун. Новосиб., 1965.

2. Долго; давно. Я дймно поспал.
Том., 1964.

3. Очень. Он дймно долго там
жил. Наши старики дймно хорошо
жили. Том., 1964.

— Ср. Д и в н о . .
ДИНЙЦЫ, мн. (динйца, ы, ж.,

ед.). Рукавицы. Опоч., Остров. Пек.
[год и автор неизвестны].

ДИНЙЧКИ, мн. (динпчка, и, ж.,
ед.). Уменьш.-ласк. к дишщы. Сни-
ми динйчки. Алт., 1967.

Динота, ы, ж. Одиночество.
По динбты спать меится. Смол.,
1914.

Дипломам, а. м. Пальто в та-
лию. Дипломан — обыкновенный,
пальто в талию. Урал., 1953.
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•» Мужское длинное пальто на меху
или ватное без пояса; надевали обыч-
но в праздничные дни. Вон выря-
дился: дипломам, одел. Ново-Лялин.
Свердл., 1964.

Дипломат, а. м. 1. Род
крестьянской верхней одежды. Ко-
логр. Костром., 1896. Яросл., То-
тем. Волог. Куда девал платочек мой?
— В дипломат положено. Пек. Твер.,
Ряз., Курск., Самар. Я матеръицы
куплю, дипломат наставлю (час-
тушка). Байкал. «• Пальто. Тюмен.,
Полев. Свердл., 1930. » Модное
пальто. Краснопол. Урал., 1930.
•» Длинное пальто. Ирбит. Урал.,
1930. *• Пальто в талию. Урал., 1953.
••• Мужское пальто. Все ребята в дип-
ломатах, а мой милый в пиджаке
(частушка). Калуж., 1901. Урал.
Отец твой дипломат носил. Алекс.
Куйбыш., Бондалетов [с пометой
«устар.»]. •» Мужское длинное паль-
то на меху или ватное без пояса;
надевали обычно в праздничные дни.
Повешай-ка мой дипломат на край-
ний гвоздь. Свердл., 1964. «• Ватное
зимнее пальто. Волог., 1902. Ка-
луж., Том. •» Парадное суконное
длинное пальто женское и мужское.
А по улице жених едет в коричневом
дипломате. Урал., 1962. » Черненая
или дубленая шуба. Повешай-ка мой
дипломат на крайний гвоздь. За-
уралье, 1962. •» Тулуп. Сторожам
хорошо: им хоть дипломаты дают.
Талицк. Свердл., 1964. *• Верхняя
женская одежда. Крестец. Новг.,
1898. Михаил. Ряз., Самар. » Жен-
ская шуба из овчины, сшитая в та-
лию, с раскошенной нижней частью.
Дипломат — пальто с перехватом.
Ср. Урал., 1964. *• Зимний жакет
на вате со сборками. Черепов. Во-
лог., 1965. Раньше дипломат, ноньче
их осенними польтами зовут. Сузун.
Новосиб. «• Женское пальто в та-
лию. Яросл., 1896. Урал. •» Женское
зимнее или летнее пальто разного
покроя. Урал., 1908. ••• Меховая
женская шуба. Дон., 1929.

2. Женский летний костюм. Дми-
тров. Курск., 1900.

Дипломатец, т ц а, ж. Уменып.-
ласк. к дипломат — пальто немец-
кого покроя. Старенький дпплома-

тец надеть бы. Мещов. Калуж.,
1892.

Дипур, а, м. Украшение на
кофте в виде воланчиков. Дипуря —
кружевные воланчики на кофточке.
Ордын. Новосиб., XIX в.

Дира, ы, ж. Дыра. Перл., 1856.
Уржум. Вят., Волог., Костром.,
Сев.-Двин., Арх., Яросл., Моск.,
Тул., Орл., Брян., Тамб., Дон.

ДирЙВЫЙ, а я, о е. Дырявый.
Слов. Акад. 1847. Даль [без указ,
места]. Диравый чайник. Осташк.
Твер., Чернышев.

Дираетый, а я, ое , Дырявый.
Не черт тебя нес на дирастый-то
мост. Княгин. Нижегор., Бутурлин.

Дйраша. со Дйраша (дать, за-
дать). Убежать, удрать. А он дй-
раша. — Он убежал. Перм., 1930.

Дирбгать, аю, а е ш ь . Дер-
гать. Орл., Даль.

1. Дйрка, и, ж. Дранье. Нужно
приступить к дйрке корья. Весьегон.
Твер., 1936.

2. Дйрка и дйрька, и, ж.
1. Дырка. = Д и р к а. Слов. Акад.
1847. Новоржев. Пек., 1904. Пек.,
Смол., Волог., Орл. Платье в дйр-
ках. Ворон. Фрукты посылают в ящи-
ках с дйрками. Некому дйрку в заборе
заделать. Краснодар. = Д и р ь к а.
Брян., 1904. Судж. Курск. Такие
черти, что на боку диръку провер-
нуть. Маныч. Дон. Жиздр. Калуж.,
Лебед. Тамб.

2. Д й р к а . Особое отверстие под
загнеткой (печи). Дорогоб. Смол.,
1927.

Дйрка. <х> Дйрка дать (задать).
Пуститься наутек, убежать, удрать.
Пек., Осташк. Твер., 1858. Надо
было слушать, он дирка задал, сбе-
жал. Гдов. Пек.

Диркаша. оо Диркаша (дать, за-
дать). Убежать, удрать. А мы дир-
каша — удрали, убежали. Урал.,
1930.

Дйрмиха, и, ж. Д й р м и х а
матушная. Труба кирпичная. Не-
рехт. Костром., 1830—1846.

Дирнутъ, н у , н ё ш ь, сов.,
неперех. Удрать, убежать. Пек., Ос-
ташк. Твер., 1858.

Дироватка, и, ж. Часть ткац-
кого стана [какая?]. «Части стана:
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навой, , .дироватка». Вохом. Волог.,
Герасимова.

Дироватый, а я, ое. Дырявый.
Где он только такой дироватый
и кафтан-от нашел! Волог., 1902.

Дйрок, д й р к а , о. Сметлив,
сообразителен. Ой, Зорок ведь он на
расчет-то! Вят., 1858.

1. Дирбк, р к а, м. Продолгова-
тый топор с лезвием вверху, упо-
требляемый для приготовления дран-
ки для крыш. «Лезвие приставляется
к дереву, а по нижней части дирка
ударяют побойней (деревянный мо-
лоток)». Пек. Пек., Копаневич,
1902-1904.

2. Дирбк, р к а , м. Незамерзаю-
щая часть водной поверхности. Пек.,
1912—1914.

Дйрочка, и, ж. Дырочка. Слов.
Акад. 1847. Мещов. Калуж., 1896.
Каргоп. Арх. Загадка: Сама ху-
денъка, дйрочка узенъка (отгадка:
иголка). Соликам. Перм., Пек.,
Смол., Костром.

Дйрошница, ы, ж. Дощечка
с дырками, которая вставляется в ко-
нец пришвицы, чтобы та оставалась
на одном месте. Батька, ты дйрош-
ницу больно малу сделал. Ветл. Ко-
стром., 1928.

Дирунй, мн. Картофельные
оладьи. Дируны ели. Маслян. Ново-
сиб., 1964. — Ср. Д е р у н ы.

Дйрька. См. 2. Д й р к а .
1. Дйря, и и дирй, и, ж.

1. Дыра. = Д й р я . Смол., 1914.
= Д и р я. Брян., 1904. Дон., Мещов.
Калуж., П е р м . о Д и р я [удар.?].
Толстый плат, не дирям брат.
Морш. Тамб., Архив РГО.

2. Д й р я . Отверстие в носу,
ноздря. Смол., Добровольский.

2. Дйря, и, ж. Гиря. Мещов.
Калуж., 1916.

Дирявый, а я, о е. Дырявый.
А где же ты была, завалилась, На
дирявом мосту провалилась, А и хто
тя нес На дирявый мост? (песня).
Касим. Ряз., 1892. Брян., Мещов.
Калуж., Перм.

Диряга, и, м. и ж. Вздорный,
сварливый человек. Этот Василий —
диряга, он хоть с ангелом так рас-
сорится. Волог., 1902. — Ср. Д е-
р я г а.

Дирйстый, а я, о е. Дырявый
Пек., 1855. Мещов. Калуж.

Диска, и, ж. Дисковая сеялка.
Челяб., 1930.

ДИСКИ и ДИСКИ, мн. Игра
в городки. Курск., 1852. Орл.

Дйени, мн. Десна. Курск.,
1900—1902. Орл. Дйсни болят, кровь
идет. Куйбыш. Диски болеть стали.
Дон. Терек.

Дитва, ы, ж. Веревки, снасти,
которыми направляется парус. Бур-
нашев [без указ, места]. Поволж.,
1858. Волж.

Дитё, я, ср. Дитя, ребенок.
Кем. Арх., 1895—1896. Арх. Наре-
кала своим сыном милыим А дитём
она его любимыим. Онеж., Гильфер-
динг. Новг. Дитё махонькое. Влад.
Дитё милое. Сколь дитю-то время-
то? Костром. Яросл., Ннжегор.,
Казан., Пенз., Самар., Куйбыш.,
Твер., Пек. Як стану дитё колы-
хать. Смол. Моск. Я ужаснулась —•
дитё жалко. Калуж. Ряз., Брян.,
Тул. Ён бачит, что дитё плачет.
Орл. Тамб., Курск. Она на берегу
стояла и сильно кричала: ах! ах!
пропало мое дитё. Ворон. Кубан.,
Дон., Терек., Перм., Урал., Том.,
г. Нукус. Кара-Калпак. АССР. Слов.
Акад. 1954 [с пометой «обл. и в про-
сторечии»].

Дитенёнок, н к а , м. Малень-
кий ребенок; младенец. Унимай своих
дитей и маленьких дитеняток. Росл.
Смол., 1853.

ДЙтенька, и, ж. Ласк. Дитя.
Пойдем маленькую дитенъку смот-
реть. Юрьев. Влад., 1910.

ДЙТвНЬКО, а, ср. Ласк, к дитё.
Дите мое дитенъко, что ходишь не-
весело? (песня). Черепов. Новг., Зе-
ленин. *

ДЙтечКО, а, ср. Дитятко.
А в поле-поле кружок катится, А за
тем кружком Сам бог с рожком
Житечко водит, дйтечко водит (пес-
ня). Верхот. Перм., 1895—1896.

Дитишка, и, ср. [удар.?]. Ласк.
Дитя, ребенок. Ты хорошо, дитишка,
суряжено, ты на месте, дитетка,
посажено: суряжено дитетка (пес-
ня). Смол., 1905.

5*
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Дйтище, а, ср. Дитя. Перм.,
1914.

ДЙТКа, и, м. Нечистый, бес.
А дйтка его знает. Курск., Даль
[с примеч. «вероятно дед, дедко;
а быть может от языческ. дид, ладо»].

ДИТНЯК, а, м. Выводок дикой
птицы. Петрозав. Олон., 1885—1898.

Дитухно, а, ср. Дитятко, ребе-
нок. Зап., Даль.

ДитЙЖ, а, м. 1. Парень. Смол.,
1858.

2. Дитя, ребенок. Нижнедон.,
1929.

— Ср. Д е т ю к.
Дитйха, и, ж. Лихорадка.

Жиздр. Калуж., 1820. Калуж.
ДИТЯ, и, ж. То же, что дитё.

Поди, бука, под сарай, мою дйтю
не аамай! (песня). Кашин. Твер.,
1901. — Ср. Д в т я.

Дитянушка, и, м. Парень.
Кирил. Новг., Соколовы.

ДИТЯТвНЬКа, и, ж. Ласк. Дитя.
Не жалуйся ты, дитятенька. Смол.,
1914.

Дитятище,а, ср. Увелич. Дитя.
А, свет мое дитятище, Что ено
рано зануждено, В чужие люди отда-
дено (песня). Смол., 1914.

ДИТЯТОЧКИ, мн. Ласк. Дети.
Дитяточки все мослы сдавать пере-
таскали. Урал., 1959.

Дитятухна, ы, м. и ж. Уменып.
Дитя. А миленького да дитятухну
Колышите же ее! (песня). Смол.,
1914.

ДИТЯТуШКа, и, м. Ласк. Дитя.
Мосал. Калуж., 1905—1921. На ле-
вой же ён рученьке Дитятушку дер-
жит (песня). Смол.

Диуля, и, м. и ж. 1. Ж. Глу-
пая, нерасторопная, невзрачная на
вид женщина. Холмог. Арх., 1907.

2. Нескладный человек. Парень-от
у них како-т диуля растет, не по-
завидуешь. Шадр. Перм., 1962.

— Ср. 1. Д е у л я.
ДЙца, ы, ж. Подруга, Дйца —

так раньше девки подружек звали.
Сузун. Новосиб., 1964.

Дичатина, ы, ж. Дичь, дикие
птицы и животные. Орл., 1885. Иван-
царевич на охоту сбирается. Набил
дичатины, несколько принес. Самар.

Перм. Я схожу по Уралу, не застре-
лю ли себе 'каку-нибудь дичатину.
Свердл.

Дичать, а ю, а е ш ь, лесов.,
неперех. 1. Сходить с ума, безумство-
вать. Южн.-Сиб., 1847. Он дичает.
Арх. Перм., Камч. Человек ведь тоже
дичает. Вот у нас в деревне был
один Степан, вдруг одичал: бьет его
родимыш. Два мужика держут. Том.
[| Беситься (о животных). Не то что
собаки, буеат, и песцы и белки ди-
чают да пропадают. Род заразы
у них. Колым. Якут., 1901.

2. Быть злыми и раздраженными
(о пчелах). Дичают пчелы. Сиб.,
Клыковский, Матер, для русск. с./х.
слов., 1856.

3. Глупить, дурачиться. Обдор.
Тобол., 1894.

4. Шалить, резвиться, проказни-
чать, шумно играть. Ребята, не ди-
чайте, а то от вашего шума голова
идет кругом. Перм., 1856. Хватит
тебе дичать, шальной какой. Свердл.,
Слов. Ср. Урала [с пометой «экспрес-
сивное»]. Сама дичат: дрыгат но-
гами во все стороны. Том. Кемер.

5. Драться. Холмог. Арх., 1858.
6. Распутничать. Баба совсем ис-

портилась, дичат да и только.
Перм., 1856.

7. Пустословить. Холмог. Арх.,
1858. || Разговаривать, любезничать
поздно вечером и долго с парнем
у своих ворот (о девушках). Она ди-
чает с парнем. Усол. Перм., 1852.
Девки с парнями дичают, да още-
ряются. Перм.

8. Ругаться. Холмог. Арх., 1858.
9. Твердеть. В воде камень ди-

чает. Шуйск. Влад., 1912.
10. Не подвергаться вспахиванию

(о земле). Пек., 1855.
Дичйть, ч у, ч и ш ь, несов.,

неперех. Нести дичь, бредить. Ди-
чйть стал, больше ничего. Смол.,
1914.

Дйчный, а я, ое. Д й ч н ы й
лес, д и ч н о е место. Глухой, без-
людный лес; глухое место. Вят.,
1915.

1. ДичбК, ч к а, м. Дьячок, пса-
ломщик. Мещов. Калуж., 1905—
1921. А дичок не дьячит, по девушке
плачет. Калуж.
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2. Дичок, ч к а, м. «Дикий Aiy-
жичок». «Пугая детей, говорят: ди-
чок те возьми». Чернояр. Астрах.,
Солосин, 1907.

3. Дичок, ч к а, м. Паралич.
Моршан. Тамб., 1849.

1. Дичь, и, ас. 1. Дикость, дикие
порядки. В городское училище не
принимали крестьян — вот дичь кака
была. Дичь же была раньше еще. Ди-
кий народ был. Ср. Урал., 1964.

2. Дикое мясо (болезненный, в ви-
де раны, нароет на теле). Арх.,
1885.

3. Беспокойный, назойливый че-
ловек. Дичь, что ты ко мне все
пристаешь! Вят., 1901.

2. ДИЧЬ, и, ж. Угар. Орл., Вят.,
Добротворский.

Дичьё, я, ср. Дичь, дикие птицы
и животные. Пек., 1902—1904.

Дишканитъ, н ю, н и ш ь,
несов., неперех. Вести в хоре партию
первого голоса. Дон., 1929.

Дишнутъ, н у , н ё ш ь, сое.,
неперех. Замолчать (о плачущем ре-
бенке). Дишнй, дишнй — я возьму
сейчас (ребенку). Мещов. Калуж.,
1916.

Дийн, а, м. Фигляр, шут.
Ладож. Петерб., 1865.

ДиЙНИТЬ, н ю , н и ш ь, несов.,
неперех. Ломаться, фиглярничать,
шутить. Ладож. Петерб., 1865. —
Ср. Д е я н и т ь.

Дйянки и дийнки, мн. Ва-
режки. = Д и я н к и. Кадн. Волог.
1902. Свои диянки замочила Нюрка,
на печь бросила, а мои подхватила,
ведь холодно. Волог. ° Д и я н к и.
Боров. Новг., Поршняков. — Ср.
Д я н к а.

Дла, предлог. Для. Сольвыч.
Волог., 1821. Волог.

ДЛв, ДЛИ, ДЛЯ, предлог с род.
падежом. 1. Возле, около, рядом.
= Д л е . Курск., Орл., Тул., Ка-
луж., 1840. Дле избы кума стоит
воз. Спас. Казан. = Д л и. Дли лесу,
Росл. Смол., 1852. Смол. Проснулся
старик, дли его лежит порожний ме-
шок. Калуж. Тул. Привязитъ на
руке дли ладони. Орл. Тамб., Курск.
= Д л я. Для церкви — возле церк-
ви. Крапив. Тул., 1897. Вон для за-

бора верба. Калуж. Он стоял в церкви
для правого клиросу. Брян. Орл.,
Смол., Влад.

2. В сочетаниях, о Д л я рыги.
В риге. Ряз., Сарат., 1911. о Д л я
двора. На дворе. Сарат., Ряз., 1911.

Длинина, ы, ж. Длина. Дон.,
1897. Шириною та дороженька на
три ступени, длининою эта дорожка
конца краю нет. Дон., Соболевский.
Курск. = Д л и и и н у. В длину. Ле-
су по ней [реке] длинину на версту,
поперечину на десятину. Дон., 1929.
Тул.

Длинна, и, ж. Длина. Кол
в длйнку аршинов пять. Моздок.
Терек., 1900. Наурск. Терек., Ро-
ман. Рост., Курск. Каждый хозяин
имел две десятины хозяйственных,
сто сажен в длйнку и сорок до ширку.
Урал. А три сажени в ширину, две-
надцать саженей поперек, длйнки
имели, на тринадцать душ. Ордын.
Новосиб.

Длйнник, а и длиннйк, а, м.
1. Длина. Длйннику в доме аршин
пятнадцать будет. Кашин. Твер.,
1897. 8 аршин длиннику. Пек. Деся-
тины три будет длйнником. Звениг.
Моск. Длйнник дворины нашей 60 са-
жен. Ветл. Костром. Вот така она
длиннику, юбка. Ткут сажени пол-
торы длиннику. Том. => Д л и н н и к.
Перм., 1930.

2. Длинная веревка с привязан-
ными к ней на других коротеньких
веревочках 50-ю рыболовными крюч-
ками. = Д л и н н и к. Астрах., 1840.
Волог., Приуралье.

3. Бревно длиною не короче четы-
рех сажен. Астрах., 1840. || Дерево
девяти сажен длины, в противопо-
ложность тройнику и четырнику (в 3
и 4 саж. длины). Капш. Ленингр.,
1931.

4. Десятина. Мцен. Орл., 1850.
5. Узкая полоса пашни во всю

длину десятины. <= Д л и н н и к. Во- *
лог., 1858. Прошел два длинника,
значит прошел 160 сажен. Лебед.
Тамб. Ворон. Он на длиннйк поехал
скородить. Тул. Курск., Орл.
II Д л и н н и к. «Узкая и долгая по-
лоса земли, пашни». Волог., Дилак-
торский, 1902. а Д л й н н и к . Орл.,
Ворон., Даль.
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Длиннина, ы, ж. Длина. Ис-
пекли мы каравай — вот такой длин-
нины, вот такой ширины. Курск.,
1947—1953. Тул.

Длйннищий, а я, е е . Очень
длинный. Землян., Задон. Ворон.,
1916.

Длиннобудьшый, а я, о е.
Длинноногий, голенастый. Курск.,
1900—1902. Длиннобудылый пока мо-
лодой, а там поправится. Усть-
Лабин. Краснодар.

Длинногачий,ая, ее. Длинно-
ногий. Какой он длинногачий вырос.
Дубен. Тул., 1936.

Длинногрйвый, а я, ое. Бран-
ный эпитет духовного лица. Боров.,
Мещов. Калуж., 1892. Тул.

Длиннолйкий, а я, о е.
Длиннолицый. Как-то он длиннолй-
кий был и голова как-то вот по-
длиньше. Бесед. Курск., 1966. Тул.

Длинномбр, а, м. Размер
в длину, продольная величина. Хол-
мог. Арх., 1907.

Длинноногачий, а я, е е .
Длинноногий. Нижне-Чирск. Дон.,
1929.

ДлЙННОСТЪ, и, ж. Длина. Уж
платье шила, куда таку длйнностъ
развела. Урал., 1962.

Длиннохвбстка, и, ж. Сорт
груши—тонковетка. Трубч. Брян.,
1957.

Длинношёйка, и, м. Гусь.
Опоч. Пек., 1902—1904.

Длинный, а я, о е. <х> Длинная
лоза. Игра чехарда. Дон., 1875.
Длинные руки. О воре. Моск., 1910.

Длиннйяшй, а я, е е . Очень
длинный. Дон., 1929.

Длиннйк, а, м. О чем-либо
длинном. Даль [без указ, места].
А свои длиннякй [папиросы] поку-
рили. Твер., 1910.

Длиннящий, а я, ее. Самый
длинный, очень длинный. Онеж.
КАССР, 1933.

ДЛЙНЬ, и, ж. Длина, протяже-
ние в длину; что-нибудь очень длин-
ное. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Твер. Три сажени в длинъ. Смол.
Эдакая длинъ платье! Покр. Влад.
Скоро ли выжнешь эдакую длинъ.
Буйск. Костром. Перм.

ДЛЙНЫпе, сравн. ст. Длиннее.
Холмог. Арх., 1896. Арх., Олон.,
Волог. С день в иглу нитку подлинь-
ше. Длйныие не пошла. Костром.
Яросл., Влад., Казан., Нижегор.,
Твер., Ряз., Моск., Калуж., Тул.
Одна доска длйныие за другой. Смол.
Пенз., Орл., Курск., Дон., Кубан.,
Вят., Тулун. Иркут.

ДЛИТЬ, д л ю , д л и ш ь , несов.,
перех. Заставлять долго ждать. Я не
стала бы тебя длить. Чебокс. Ка-
зан., 1894.

1. ДЛЯ, предлог с род. падежом.
1. В сочетаниях, о Д л я Бога.
Ради бога. Передай для бога. Влад.,
1905—1921. Для бога сними меня
с камушка белого. Смол. Сиб. о Д л я
та. Для того. Нижегор., 1858. о Д л я
то. «Однако, во всяком случае». Не
будет он для то венчаться в церкви.
Онеж. КАССР, Калинин, 1931.
о Д л я то-таки. Все-таки. Для то-
таки отдал деньги. Черепов. Новг.,
1910. о Д л я ча. а) Зачем, для
чего. Кологр. Костром., 1896. Вязн.
Влад., Арх., Калуж. Совсем не для ча
людей забиждатъ. Краснояр. Енис.,
Забайк. б) Почему нет. Прибегает
генерал к просвирне. — Нельзя ли
погулять с вами? — Для ча нет,
можно. Онеж. Арх., Смирнов. Для ча
это не сделать ему. Самар. о Д л я
чего д л я . Для чего, зачем. Кем.
Арх., 1852. Арх. о Д л я чё. Для
чего, зачем. Для чё не пришел?
Тихв. Новг., 1848. Новг., Арх. Для
чё не сказать? Костром. Яросл.

2. За чем-либо, ради чего-либо.
Он приехал для овса — за овсом. Со-
ликам. Перм., 1898. Я пришел для
денег — за деньгами. Перм. Поехал
в лес для дров. Арх. Новг., Влад.,
Симб.

3. Против чего-либо, от чего-либо.
Соберутся вместе для скуки. Лекар-
ство для кашля. Корч. Твер., 1900.
Верейск. Моск., Покр. Влад. У дяди
Мартына куды хорошо есть сред-
ство для зубов-то. Яросл.

4. Из-за, вследствие чего-либо.
Для утеснения семейства строится
другая изба. Боров. Моск., 1908.
Мне-ка нельзя сейчас для руки пить.
Новг. Для погоды-то надо бы ехать.
Вознес. Ленингр. Всего покупает по
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многу для выгоды. Тобол. Для тебя
я и в школу опоздала. Для его я опять
целый день никуда не вышла. Йонав.
Лит. ССР. Прейл. Латв. ССР.

5. К кому-, чему-либо. Пришел
для дяди — к дяде. Петрозав. Олон.,
1896.

2. ДЛЯ. См. Д л е .
ДЛЯТЬ, д л й ю , д л я ешь, несов.,

неперех. Медлить. Что они там
дляют? Боров. Калуж., 1910.

Дматъ, д м у, д м е ш ь , несов.,
перех. 1. Раздувать (огонь). Дматъ
огонь с угля. Великолукск. Пек.,
1951, Пестрав. Куйбыш., Смол.

2. Безл. О чрезмерной полноте,
ожирении. Якая жизнь привольная —
так и дмет его во все бока. Смол.,
1853.

Дматъея, д м у с ь , д м ё ш ь с я ,
несов. Гневаться, дуться. Стала на
меня дматься. Смол., 1914.

ДмёТЬСЯ, д м ё ш ь с я , несов.
Надеяться, думать. Арина дмётся,
что мужик будет скотником. Смол.,
1914.

ДмвЦ, а, м. Раздувалыцик ме-
хов в кузнице. Черепов. Новг., Бар-
сов. Новг.

Дмйтревки, мн. То же, что
Дмитровка. Когда после Покрова по-
летели гуси — осень настанет, а если
до Покрова, что в Дмитривки снег
лежит. Смол., 1914.

Дмитровка, и, ж. Дмитриев-
ская суббота — поминальная суб-
бота между 18 и 26 октября — день
поминовения родителей. Опоч. Пек.,
1858. о Вторая Д м и т р о в к а .
Вторая суббота после Дмитриевской.
Опоч. Пек., 1858.

ДМИТЬ, д м у, д м и ш ь , несов.,
перех. Дуть, раздувать (огонь). Росл.
Смол., 1852. Вставай, дми огонь.
Смол. Пек.

Дмйться, д м у с ь , д м и ш ь с я ,
несов. 1. Дуться, надуваться. Не
дмись, коровка, не быть бычком.
Пословица. Даль [без указ, места].

2. Сердиться, гневаться, злобство-
вать. Не дмися ты, свекор, не дмися
ты, лютый: не твой сын мне платок
купил (песня). Смол., 1914. Ён давно
дмётся на меня. Смол.

Дмухать, а ю, а е ш ь , несов.,

неперех. Надувать, раздувать. Ка-
луж, Даль.

Дна, ы, ж. Плоская глиста Тае-
nia lata. Казан., 1847. Казан., Даль
[с вопросом к слову].

Дневать, д н ю ю , д н ю е ш ь ,
несов., неперех. 1. Проводить празд-
ничный день в поле. Наурск. Терек.,
1907.

2. У рыбаков — отдыхать, устра-
ивать дневной отдых, чтобы дать воз-
можность рыбе проходить вверх по
реке на нерест. Дневки начинаются:
понедельник — рыбачить, вторник —
дневать, пятницу, субботу — рыба-
чить, воскресенье — дневать. Урал.,
1958.

3. Здорово д н е в а л и . Привет-
ствие: как живете? добрый день!
Терек., 1905—1921.

4. Обедать. Свердл., 1930.
Днёвка, и, ж. 1. Стоянка сгон-

щиков леса в дороге. Яросл. Яросл.,
1927.

2. День, когда прекращается лов
рыбы. Елизаветин. Дон., 1929.
|| Дневной перерыв во время рыбной
ловли. Один день ловили рыбу, дру-
гой день отдыхали, то есть была
дневка. Г. Нукус Кара-Калпак.
АССР, 1957. Урал.

Днёвнешник, а, м. То же, что
2- Дневник (в 1-м знач.). Липец. Во-
рон., 1937.

1. Дневник, а, м. Ежедневная
запись производимых в колхозе ра-
бот. — У вас дневник-то есть?
— Дневника нету. Волхов. Ле-
нингр., 1933.

2. Дневник, а, м. 1. Удой мо-
лока в полдень в летнее время. Ли-
пец. Ворон., 1937.

2. Загородка для скотины в поле
или на дворе, куда загоняют скотину
на день. Куйбыш., 1939—1955.

Дневной, а я, бе. Д н е в н а я
вода. Уровень воды в море в днев-
ные часы. Помор. Арх., 1929.

ДненбщнЫЙ, а я, ое. Постоян-
ный, непрерывный. Дненбщные разъ-
езды. Дон., 1818.

Днесь, нареч. Нынче, сегодня.
Днесь второй раз дождь. Алт., 1961.

Днеть, д н ё е т , несов., неперех.
Наступать дню, рассветать, светать,
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длиться дню, не смеркаться. Время
днеет, а ты все еще не готов. Шенк.
Арх., 1858. Еще днёет, до сутисков
далеко. Север.

ДНЙТЬСЯ, д н й т с я , несов. Рас-
светать, светать. Стало днитъся.
Иркут., Якут., 1849.

Днйца, ы, ж. 1. Дно лодки.
На днйце баночка с червями. К днйце
пришиваются бока. Табор. Свердл.,
1964. Сама верхня доска — артопа,
а исподня — дница, боковы доски
к днйце. Ну, дница, бока, нос и
корма. Том.

2. Нижняя площадка телеги. Хо-
док — телега такая. Есть и дница.
У брички дница широка. Верхне-
Кет. Том., 1964.

ДнЙШКО, а, ср. «Бок у липы».
Добрян. Перм., Миртов, 1930.

1. Днище, а, ср. 1. Дно кар-
баса, выдолбленное из цельного оси-
нового или тополевого ствола. Ко-
лым. Якут., 1901.

2. Мн. Бревна определенного раз-
мера, предназначаемые для дна бар-
ки. Никол. Волог., 1883—1889.

3. Широкий полоз посредине дна
кережи (судна). Беломор., 1929.

4. Мотня, мелкоячейная корма во-
лока. Пек., 1912—1914.

5. Место, где ночуют путники.
Камч., 1921.

6. Д н и щ е выходит. Выпадение
прямой кишки или матки. Олон.,
1885—1898.

2. Днище, а, ср. Расстояние
в двадцать верст, которое ненец мо-
жет проехать в один день на тяжело
нагруженных оленях. Мезен. Арх.,
1878. || Расстояние в десять верст
(приблизительно). Колым. Якут.,
1901.

1. Дно, а, ср. Доска, на которой
сидит женщина во время прядения,
донце. Раньше славились вырезные
дны. Арзам. Нижегор., 1912.

2. Дно, а, оо Не до дна масля-
ный. Об ограниченном человеке. Пе-
чор., Арх., 1927.

До, предлог с род. падежо.ч.
1. Употребляется в знач. предл. в:
куда. До нового места — в повое
место. Урал., 1890. Он до бригады
пошел. Черниг. Куйбыш. Пойдемте,
пожалуйста, до горницы,, расскажете.

Симб., Садовников. Ушли до городу.
Клин. Моск. Ворон., Дон.

2. Употребляется в знач. пред-
лога к: к кому-, чему-либо. Пуче-
глазые молодки слобожаночки. . Ма-
лошальский поп до солдатов добр.
Вставала [Василиса Микулична] но
утру по раннему. До солнышка князя
до Владимира. Олон., Рыбников.
Приехала [царь-девица] до последней
яги-бабы и спрашивала: почто ты
доброго молодца не хватала? Арх.,
Афанасьев. Федор-царевич до нищил
был добрый; когда пришли калики,
приказал своим служанкам поста-
вить столы дубовы. ., принести яства
сахарные и напитки пьяные. Арх..
Смирнов. До вашей милости мы.
Равнодушный до всего. Влад. Кост-
ром. А ну их до богу! Смол. Твер.,
Тул. Это слово не до дела. Зап.,
Южн. Ворон., Курск., Кубан., Крас-
нодар. Самар., Перм., Тобол., Ир-
кут. Слов. Акад. 1954 [с пометой
«обл.-»].

3. Употребляется в знач. пред-
лога для. Он до Тони хороший.
Великолукск. Пек., 1953.

4. Употребляется в знач. предлога
на: куда. Может быть кто до
рынка-то будет, т. е. пойдет на ры-
нок. Добрян. Перм., 1930. II Д о два
раза. На два раза. Сделай это до два
раза (на два раза). Яреп. Волог.,
Пономаревский. Волог., 1902.

5. Через (какое-либо время). При-
ходи до недели — через неделю. Ни-
жегор., Даль.

6. В наречных сочетаниях, о Д о
д в о ю . Дважды. Шадр. Перм.,
1930. о Д о трое. Трижды. Курицу
щупают и вырывают три пера из
хвоста до трое (трижды). Должна
хорошо нестись. Енис., 1904.

оо До за до. Отомстить. Ворон.,
1892. Вот что ты ему сделал — до
за до. Смол.

Доала, нареч. Докрасна. Добела
было набеленось, Доала же нарумя-
неносъ (песня). Пудож. Олон., 1903.

1. Доб, а, о. 1. Добр, хорош.
Овес нонъма родился доб. Велико-
лукск., Опоч. Пек., 1852. Пек. Доб
хлеб — хорош хлеб. Белозер. Новг.
Горьк. У, паря, доб обабок-от! Доб
парень-от у тебя. Камен. Свердл.
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2. Силен, здоров. Аво доб был зи-
мой. Смол., 1958.

3. Д о б -здоров. В совершенном
здоровье. Все был доб-здоров, да уж
как торнет. «Так обрисовывают кре-
стьяне действие холеры». Пек., Доп.
Оп., 1858.

2. Доб, а, м. Избалованный
человек. А вот Федор — чистый доб.
Свердл., Слов. Ср. Урала 1964 [с по-
метой «неодобрительно»].

Дбба, ы и доба, ы. ж. 1. Д о б а.
Пора, время. Сычев. Смол., Ржев.
Твер., 1853. Не такая теперь доба,
чтобы, гулять. Твер. Костром.

2. Мера, возраст. °Д о б а . Как
он стар? В твою ддбу. Смол., 1853.
Бабушка в мою ддбу. Ржев. Твер.,
Костром. °Д о б а. Вот бы дожить
до такой добы. Ен такой добы, как
бобер. Пришедчи дамочка в вашу
добу. Прейл. Латв. ССР, 1963.

Добавочный, а я, ое. Д о б а -
в о ч н ы е бурлаки. «Бурлаки, взя-
тые временно, где понадобится —
без сроку и задатков, — назывались
добавочными». Волж., Неуструев,
1914. Урал.

Добавчина, ы, ж. Фолък. До-
бавка. Его имечко было да со изотчи-
ной, Со изотчиной оно ли, со добав-
чиной. Петрозав. Олон., Шуйск.
Влад., Осташк. Твер., Агренева-
Славянская, 1889.

Добало[?], а, ср. [удар.?].
[Знач.?]. Стал он [ерш] по всему
озеру похаживать, мелкую и круп-
ную рыбу под добало [?] подкалы-
вать. Афанасьев [без указ, места].

Добаловать, л у ю , л у е ш ь ,
сов., неперех. Шалостью причинить
себе какую-либо неприятность (уши-
биться, получить наказание за ша-
лость). Что, добаловала, от не бу-
дешь больше, но не вой, сама вино-
вата. Чечуйск., Кирен. Иркут., 1960.

Добачатъ, аю, а е ш ь , несов.',
перех. и неперех. Не д о б а ч а т ь .
Плохо видеть. Не добачаю — плохо
вижу. Г. Ростов-на-Дону, 1929.

— Укр. добачати — видеть.
Добачивать, а ю, а е ш ь,

несов., перех. и неперех. Не д о б а-
ч и в а т ь. То же, что не добачать.
Не добачиваю. Курск., 1958.

Добёгивать, а ю, а е ш ь, и до-
ббГИВать, а ю, а е ш ь, несов.,
неперех. Добегать до чего-либо, бе-
гом достигать какого-либо места.
° Д о б ё г и в а т ь . Помоложе был,
так без отдыху добёгивал до горы.
Буйск. Костром., 1897. Добегивает
конь до зеленой рощи. Терек, о До-
б ё г и в а т ь . Добегиват. Терек.,
1905—1921.

Добёгти и добегчй, сов.,
неперех. Добежать (до чего-либо),
дойти куда-либо. = Д о б ё г т и . Са-
мар., 1884. Арх. = Д о б е г ч и.
Шадр. Перм., 1924.

Добёд, в знач. нареч. До обеда,
в дообеденное время. Добёд жито
помолотят и начнут овес. Курск.,
1947—1953. Орл.

1. Добёдка, и, ж. Усвех. Ряз.,
1852. Ряз., Даль [с вопросом к слову
и знач.].

2. ДобёДКа)?], и, м. и ж. Уда-
лец, удалая смелая женщина или
девушка. Сиб., 1852. Сиб., Даль
[с вопросом].

Добеднётъ, е ю , ё е ш ь, сов.,
неперех. Обнищать, обеднеть до пре-
дела. До того добеднёет, что прихо-
дится и попросить. Молчан. Том.,
1964.

Дббедничатъ, а ю, а е ш ь,
несов., неперех. Стряпать, хозяйни-
чать утром, готовя обед и вообще
следя за домашним хозяйством.
Олон., 1852.

Добедъе, я, ср. Закуска до
обеда. Пудож. Олон., 1903.

Добезума, нареч. Очень сильно,
«до безумия, до потери сознания».
Добезума вчерася устала. Добезума
он напился. Добезума ребятишки ду-
рели, дурели. Белояр. Свердл., 1964.

Добела, нареч. До рассвета, до
утра. Сидят, бывало, добела: уже
рассвенет, а они играют. Боров.
Моск., 1910.

Добечеваться, сов. Дойти до
определенного места, ведя лодку на
бечеве (бечевой). «По словам жите-
лей Джеватского уезда, добечеваться
до сел. Петропавловки, г. Джеват —
т. е. дойти туда, ведя лодку на бе-
чеве, при благоприятных условиях
возможно недели в две». Джеват.
Бакин., Живописи. Россия, 1901.
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Добив&ТЬ, а ю, а е ш ь , несов.;
добить, б ь ю , б ь е ш ь , сов.; пе-
рех. 1. Расходовать все до конца.
До копейки добила (все истратила),
Ворон., 1892.

2. Губить, уничтожать, разорять.
Добил батъкин двор дошпэнту.
Смол., 1914.

3. Оканчивать разработку леса.
Добивает свой лес. Смол., 1914.

1. Добиваться, а ю с ъ , а е ш ь -
о я, несов.; добиться, б ь ю с ь ,
б ь ё ш ь с я , сов. 1. Доходить до
крайней нужды. Что же вы так до-
бились, что и одеянья не стало?
Кирил. Новг., Соколовы, 1909. Не
добиваемся. Клин. Моск. <=> Д о-
б и т ь с я до сочки, до бабочки.
Дожить, дойти до крайности, жить
на последние средства. Жил, жил
в роскоши, а теперь добился до сочки,
до бабочки. Дон., 1874. о Д о б и т ь-
с я до (каких-либо) степеней. Дой-
ти до крайней степени нужды из-за
пьянства, бездельничанья и т. п.
А Иван до тех степеней добился,
что спит под баржам вроде бродяги.
Тавд. Свердл., 1926. <х> Добиться до
тюки. Оказаться в безвыходном по-
ложении ввиду отсутствия чего-либо,
что было израсходовано, приведено
в негодность. Добились до тюки, ни-
чего нету, ни поесть, ни на себе,
ни под себя. Они тоже с кормом-то
добились до тюки. Добились до тюки
со сбруей-то. Кирен. Иркут., 1960.
До рук добиться. Истратиться в пух
и прах; обнищать до крайности. До
рук добился, собак накормить нечем.
Колым. Якут., 1901.

2. Дожидаться, дотягивать до че-
го-либо. Добйлися до вечеру, лавку
заперли. Тавд. Свердл., Онучков,
1926.

3. Сов. «Выработать». Нижегор.
Вят., АГО, 1877.

2. Добивйться, а ю с ь , аешь-
с я, несов.; добиться, б ь ю с ь ,
б ь ё ш ь с я , сов. Оканчивать бить,
биться, оканчивать бой, битву, сра-
жение. Яомь копытами землю бьет,
Ох да и бьет же, добивается, своего
пана добужается (песня). Арх., 1860.
Это зверье и гасят траву [трава го-
рит], помогают ему биться. Он до-
бился и отрезал у змеи последнюю

голову. Лодейноп. Ленингр., Ончу-
ков.

Добйна, ы, ж. Пора, время.
Мы бы зимнюю добйну На саночках
возили, На ямских лошадях (песня).
Вельск. Смол., 1858. — Ср. Д 6 б а
(в 1-м знач.).

Добирйть, а ю , а е ш ь , несов.;
добрать, б е р у , б е р ё ш ь , сов.; •
перех. и неперех. 1. Неперех. Делат
какое-либо дело окончательно, до-
водить его до полного результата.
«Банщику говорят: во добрал!».
Смол., Добровольский, 1914.

2. Перех. Убивать, приканчивать
кого-, что-либо. На пять сажен
подпустил [волка] да и добрал его
доразу. Урал., 1964.

ДобирЙТЬСЯ, а ю с ь , а е ш ь с я.
несов.; добраться, б е р у с ь , бе-
р ё ш ь с я , сов. 1 . Д о б и р а т ь -
с я (до) кого-либо. Искать, нахо-
дить. Чтобы вывести кикимору, доби-
раются человека, который ими заве-
дует, т. е. колдуна или колдунью.
Сольвыч. Волог., 1898.

2. Узнавать, догадываться, дозна-
ваться. Волог., 1902—1904. Вдруг
смекнул, в чем дело, и стал вылезать
из-за стола, а Аксинья не добирается,
что в снопе-то муж (сказка). По-
шех.-Волод. Яросл., Черепов. Новг.
II Стараться узнать (кого-либо по
чему-либо, с помощью чего-либо).
Она верно здогадаласъ. По портре-
там, добиралась — старалась узнать
по портрету (педня). Костром., 1921.

3. Собираться, хотеть сделать что-
либо. Добираются мальчишки меня
в щепочку скрутить (частушка).
Порх. Пек., 1902—1904. Били де-
вушку веревкой, добирались бить рем-
нем (частушка). Порх. Пек.

4. Сов. Чаще с отрицанием. Не
дождаться. Когда бает, не убается
(много говорит), а ино и речей не
доберешься, Корсун. Симб., 1895—
1896.

Добйрки, мн. Окончательная
уборка льна или конопли путем вы-
дергивания. Конопляные добйрки. На
конопляные добйрки пекут пирожки
и пьют горелку. Смол., 1914.

Добить. См. Д о б и в а т ь .
1. Добиться. См. 1. Д о б и -

в а т ь с я .
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2. Добиться. См. 2. Д о б и -
в а т ь с я .

Доблёнка, и, ж. Выдолбленная
из цельного бревна лодка. На песке
добленки и берестяные крошечные ло-
дочки. Сиб., 1916.

Добовый, а я, о е. Дубовый.
Боров. Моск., 1910. У меня полы-те
доббвые, у меня полки-те кедровые
(песня). Соликам. Перм., Миртов
[с вопросом к значению].

До66Й, я, м., собир. Маленькие
сапожные гвоздики без шляпок. Ос-
ташк. Твер., 1820.

ДоббЛЫЙ, ая, ое; д о б б л , а, о.
1. Дебелый, крепкий, сильный, мо-
гучий. Доболый старик. Доболый
пень. Сиб., 1852.

2. Огромный. Доболый камень.
Сиб., 1852. Доббла така колодина
поперек дороги завалилась. Красно-
яр. Енис.

ДббОЛЬНЯ и ДОбОЛЬНЯ, нареч.
Фолък. Очень больно, до боли. = Д 6-
б о л ь и я. Да проговорил ли Свя-
тогор да ведь богатырь. : «Как ку-
сают мухи русские да довольна».
Петрозав. Олон., Гильфердинг. = Д о-
б о л ь н я. Друг друга доболъня они
не ранили. Кольск. Арх., Марков.

ДобОЛЯТКу, нареч. До боли.
Вдарить доболятку. Нижне-Чирск.
Дон., 1929.

Добрава, ы, ж. Лихорадка,
лихоманка. «Чтобы не гневить Иро-
довой сестрицы, называют ее так те,
которым кажется мало честить ее
дедюхной, кумахой (кумой), теткой,
соседкой и пр.». Твер., Симб., Даль.

Добраночъ. Добрая ночь; по-
желание доброй ночи при прощании
с кем-либо перед сном. Ну, детка,
скажи, бабуне добраночъ и пойдем
спать. Смол., 1914.

Добрать. См. Д о б и р а т ь .
Добриться. См. Д о б и-

р а т ь с я.
Дббре и добре, нареч. 1. Хо-

рошо, ладио. = Д 6 б р е. Тамб.,
1852. И худо, и добре, и много, и
мало. Смол. Орл. Курск. Дон., Ка-
луж. И так добре. Великолукск.
Новг., Яросл. Хорошо стружек да
изукрашен был, Хорошо-добре над-
цадик изукрашивал, Весёлышка были

в надцадике кленовые. Печор., Ончу-
ков. Урал., Зауралье. Слов. Акад.
1954 [с пометой «обл.»]. = Д о б р ё.
— Ты поедешь на ярмарку? — Добре
поедешь, — с чем ехать-то? Ворон.
Яросл. В Новосибирске, нам пишут,
добре. Том. о Д о б р ё бы. Хо-
рошо бы. Кинеш. Костром., 1846.
Добре бы он побывал к нам! Добре бы
мне поступить на работу. Костром.
Добре бы нас бог помиловал! Добре бы
ты не отдал — хорошо бы ты не от-
дал. Волог. Сиб.

2. Очень, весьма. = Д о б р е . Зло-
дей царица Мартемъянушка. . Пове-
лела Егория в топоры рубить, Не
добре Егория топоры берут, У то-
поров лезвия посломалися. Екатеринб.
Перм., Афанасьев, 1852. Да и добре
лихо. Волог. Пенз. = Д о б р е . Во-
лог., 1822. Добре хорошо. Добре
худо. Волог. Добре плохи огурцы.
Яросл. Казан. Они добре бедные.
Пенз. Твер., Моск., Ряз., Тамб.,
Тул. Не добре храбрись. Калуж.
Орл., Курск., Ворон., Самар., Куй-
быш., Сарат., Астрах., Оренб.,
Перм., Тобол., Том.

3. Д о б р е . Давно, долго. Добре
уж как ушел. Мещов. Калуж., 1916.
Собака уж добре лает и вдруг заму-
рочила. Том.

4. Много. = Д 6 б р е. Обоян.
Курск., 1859.°Д о б р е . Мне при-
сылают добре: по сту рублей. Верхне-
Кет. Том., 1964.

5. Д 6 б р е. В знач. вводного сло-
ва. Конечно. Да и, добре, лихо.
Волог., 1892.

6. Д о б р е . Вовсе, совсем. Воды
добре не будет. Два сына-то добре
убиты. Том., 1964.

7. Д о б р е . Иногда употребляет-
ся со значением отрицания. Добре
помогали, т. е. не помогали. Добре
культурно в избе-то, т. е. не очень-то
культурно в избе. Полян. Курск.,
Кардашевский, 1947—1963.

8. Д о б р ё. В знач. частицы.
Как бы не так. Ворон., 1905—1921.

Добребые [удар.?]. Хорошо,
если бы. Влад., 1905—1921.

Добрехатьея, б р е ш у с ь , бре-
ш е ш ь с я, сов. Доругаться до чего-
либо. До того добрехались, аж языки
вспухли. Дубен. Тул., 1936. Курск.
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ДобрбЦКИЙ, а я, о е. Доброт-
ный, очень хороший. Добрёцкий ма-
териал купил на пальто. Йонав.
Лит. ССР. Сапоги добрёцкие. Малец
ен добрёцкий. Прейл. Латв. ССР.
Йыгев., Тарт. Эст. ССР, 1963.

ДобрёЮЩИЙ, а я, е е . Очень
добрый. Слобод. Вят., 1896. Вят., Во-
лог. •» Добрый. Устюжн. Волог., 1898.

Добрина, ы, ж. 1. Прочность,
достоинство вещи; качество выра-
ботки, отделки. Даль [без указ, места].

2. Всякого рода движимое иму-
щество; добро. Арх., Даль.

Добрйяекий, а я, ое. Добрей-
ший, отличный. Курган. Тобол., Ад-
рианов.

Дббристо, нареч. Хорошо; ра-
душно. Дббристо угощает хозяин.
Новорж. Пек., 1902—1904. = Д о б-
р и с т о [удар.?]. Вытегор. Олон.,
Слов. карт. ИРЯЗ.

Добрйетый, а я, о е; д о б-
р и с т, а, о. Хорошего, высокого
качества. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Лен добрйстый. Смол. Голавль один
добрйст попал. Я ноне боле десятка
добрйстых-то белок убил. Волог.
II Красивый. Я слыхал от родителя
от батюшки, что Киев-град очень
красив-добрйст. Олон., Рыбников.

Добрить, р ю , р и ш ь и доб-
рить, р ю, р и ш ь, несов., трех.
1. Д о б р и т ь . Нежить, холить,
ласкать кого-либо. Уж она его доб-
рит. Шенк. Арх., 1846. Уж так-то
он ее добрил, а она, поди, другого
полюбила. Арх. Кирил. Новг.

2. Хорошо кормить (животное).
Дали ему худую коровенку. Он начал
ее добрить. Она стала хорошая. Во-
лог., Смирнов.

3. Д о б р и т ь . Удобрять, вно-
сить удобрения в почву. На полях-то
у нас худо растет, шибко уж доб-
рить-то надо. Красноуфим. Перм.,
1897. Невьян. Свердл. Землю здесь
добрить не надо. Где ж паку оказию
добрить? Ведь болъша пашня-то.Том.

4. Д о б р и т ь . Бодрить, пого-
нять (лошадь). Пенз., 1852.

Дббритъея, р ю с ь , р и ш ь с я ,
несов. Прислуживаться, притворяясь
добрым. Он это дббрится. Вилегод.
Арх., 1957—1958.

ДобрЙЧка, и, ж. Лоскуток
шелковой или бумажной ткани (у де-
тей, играющих в куклы). Ржев.
Твер., 1852.

Добро, а, ср. 1. Платье, одежда.
Нижнедев. Ворон., 1893. о Д о б р 6
какое! Похвала хорошему платью
или хорошей вещи. И, касатка моя,
какое я добро себе купила! Алый пла-
ток. Бобр. Ворон., 1849. -» «Бабий
наряд вообще». Нижнедев. Ворон.,
Поликарпов, 1893. || Приданое неве-
сты. Льгов. Курск., 1930.

2. Д о б р а -то! Иронический или
презрительный отказ от чего-либо.
— Не хошъ ли гороху? — Добра-то!
Буйск. Костром., 1897. Покр. Влад.

ос Добром найти. Сделать кому-
либо добро. Лучше добром человека
найти, чем его изгнетатъ (посло-
вица). Волог., 1898. Куды с добром.
Хорошо, хороший. Стал жить куды
с добром. Том., 1964. Колхоз был
куды с добром: сто двадцать коней
было, Семенов навезли; земля хорошая.
Кемер. С добра отдать. Отдать доб-
ровольно. С добра отдашь, добром
возьму, Не отдашь с добра, силом
возьму! Пудож. Олон., Рыбников.
Олон. Венчать с добра. Венчать
с согласия родителей. Венчали с доб-
ра. Венчал поп и с проклятья. Ке-
мер., Том. слов, [с пометой «ucmap.»],
1964.

Добро и добро, нареч. 1. Хо-
рошо. = Д о б р 6. Ты баешь добро.
Ирбит. Перм., 1852. Ну добро ты
его, брат, полыснул. Перм. Урал.
Этими-то плугами пахать было доб-
рб. Том. Казан., Костром. Добро
тому пить, кто хмель может скрыть
(пословица). Яросл. Волог., Арх.,
Новг., Пек. Добро тебе, лугу, добро
зеленому, весною в подборе, а в летку
в покосе (песня). Смол. Орл.°Д 6 б-
р о. Добро потолки картошку, чтоб
комов не осталось. Йонав. Лит. ССР,
1963. Добро стукни в дверь, не
слышно им. Прейл. Латв. ССР. Доб-
ро погостили, еле ноги унесли. Йыгев.,
Тарт. Эст. ССР.

2. Д о б р о . Очень. Добрб хорошо
живут. Вельск. Арх., 1957—1958.

3. Д о б р о , безл. сказ. Доста-
точно, больше не нужно. Приба-
вить каши-то, али добро? Изопьешь
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пивца-то, али добро? Поедешь в го-
род-то, али добро? Буйск. Костром.,
1896. — Ты, просил у меня этого, —
на, возьми. — Нет уж, добро. Чухл.
Костром.

4. Д о б р о . Незачем, не нужно.
Мне туда ехать добро. Твер., Даль.

5. Д о б р 6. В самом деле, точно,
полно. Аль уж добро идти? Кинеш.
Костром., 1852.

6. В знач. вводного слова. Д о б-
р 6. Однако, все-таки, кажется.
Идти, добро, за водой-то: тебя ведь
не переслушаешь. Кологр. Костром.,
1895. Еще стар, добро, не ровня мне,
мне не ровня, не подручъе. Красно-
уфим. Перм., 1873.

со Добро я ему! Угроза. Свияж.
Казан., 1853.

Доброваныще, а, ср. «Про-
щание с родом-племенем в предсва-
дебный день: невеста с вожатыми
ездит по всей родне и спрашивает
прощенья в своих проступках». За-
тем. . да доброваньице, Что во все
четыре стороны. Вытегор. Олон.,
Рыбников.

ДобрОВЙДНЫЙ, а я, о е; д о б р о -
в и д е н , д н а , о. Имеющий прият-
ную наружность, миловидный. Ви-
жу — он добровиден и у князя в чес-
ти; я выдала за него замуж дочь.
Пудож. Олон., Рыбников.

Добровйтый, а я, ое; д о б р о -
в и т , а, о. Хороший. Конь добро-
вит. Дон., 1909.

Добровблец, ль ц а, м. 1. Бег-
лец, бродяга. Смол., 1852.

2. Беглый крестьянин (во времена
крепостного права). Сколько лет
у моего деда жил доброволец. В Свяц-
ком лесу жил доброволец — съел его
медведь. Смол., 1914.

Добровблка, и, ж. Беглая
крестьянка (во времена крепостного
права). Смол., 1914.

ДобрОВбЛЬ, нареч. Доброволь-
но, по доброй воле. Колым. Якут.,
1901. Сиб. о Работать в д о б р о -
в о л ь . Добровольно. Я иду рабо-
тать в доброволъ. Ветл. Костром.,
1945.

Добровольно, нареч. Посте-
пенно; само по себе. Намокшую
шубу крестьянин сушил не у печки,

а повесил на дворе, она добровольно
высохла. Судж. Курск., 1915.

Добровбльный, а я, о е;
д о б р о в о л е н , л ь н а , о .
о Д о б р о в о л ь н а я собака. Со-
бака, которая тянет в упряжке по
собственной охоте. Колым. Якут.,
1901. о Д о б р о в б л ь н ы й рой.
Рой естественный, отделившийся сам
собою. Клыковский, Матер, для
русск. сельхоз. слов., 1856 [без
указ, места].

ДобрбВТвЧКО, а, ср. То же,
что добровь. Пособите-ка, голубушки,
Приотдатъ да красной девице Мне-ка
позднее добрбвтечко. Вытегор. Олон..
Рыбников.

Добровто, а, ср. 1удар.?].
<х> С добровтом ехать. Приглашать
родных на свадьбу (о невесте). Пу-
дож. Олон., 1903.

Добровь, и, ж. Подарок, делае-
мый женихом невесте после зару-
ченья (обрученья). Кольск. Арх.,
1885.

Добродёй, я, м. Добродетель-
ный человек; благодетель, благотво-
ритель. Добродёй-то мой умер, а ос-
тался злодей окаянный. Великоуст.
Волог., 1847. Ты сходи к нему, он
ведь такой добродёй, что днем с ог-
нем поискать. Волог. Север.

Добродёйотво, а, ср. Добро-
желательность, добродетельность.
Пример. Арх., 1939—1941.

Добродетель, я, м. Благоде-
тель. Будьте мне отцом и добродё-
телем, научите меня, старую, не-
разумную! (песня). Хвойнин. Волог.,
1937.

Добродетельный, а я, о е;
д о б р о д е т е л е н , л ь н а , о .
Добрый. Добродетельный, видно, хо-
зяин, хорошо нас накормил. Екате-
ринб. Перм., Зеленин.

Добродйще, а, м. Добрый,
простой человек. Охан. Перм., 1854.

ДобродУшыще, а, ср. Ласк.
Добродушие. Но и где оно, великое
желаньице, Уже доброе да нам да
добродушьице (причит.). Повен.
Олон., 1892.

Дбброе, о г о, ср., в знач. сущ.
Имущество, добро. Все мое доброе
пригорело. Яросл., 1868. Свадъбу-ту
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играли, — что доброго вышло! Ко-
стром. Смол. С небеси им глас про-
гласило: . .Наблюдайте свое доброе. .
Сохраняйте Русею от неприятеля.
Олон., Гильфердинг. Калуж., Ряз.
Все доброе утащили воры, вот беда.
Тул. Орл., Курск., Ворон. || Прида-
ное невесты. Тул., 1935.

Доброжаловать, л у ю,
л у е ш ь, несов., неперех. 1. Благо-
дарственный ответ на приветствие:
«бог на помощь». Перм., 1850.

2. Ответ на приветствие: «здрав-
ствуйте». Златоуст. Урал., 1930.

3. Приглашение войти: «пожалуй-
те, заходите». Шадр. Перм., 1897.
«Всем свахам дружки наливают в ста-
каны вина или меду, и они чокаются,
смешивают, переливая друг дружке
понемногу из стакана в стакан на-
питок, целуются, „осушивают" или
„опоражнивают" стаканы, и свахи
невесты кланяются, просят „добро-
жаловать" всех в избу». Красно-
уфям. Перм., Тр. Перм. губ. уч.
арх. комисс., 1913.

Доброжелающий, е г о , м.,
в знач. сущ. Доброволец. Доброже-
лающим в Китай уехал. Сузд. Влад.,
1905-1921.

Доброладный, а я, о е.
[Знач.?]. Она мила, доброладная, До
несчастный! желанная. Олон., Агре-
нева-Славянская, 1887.

Добролйбчивый, а я, о е;
д о б р о л ю б ч и в , а, о. Привет-
ливый, радушный. Да она старуха
славнецка и по деревне добролюбчива.
Ходит, понаскажет всего. Добролюб-
чивый человек — ты пришла, всей
душой разговариват. Верхне-Кет.,
Том., 1964.

ДобрОЛЙ)ДНО, нареч. Добро-
вольно. Моск., 1901.

Добрбм, нареч. 1. Очень, сильно.
Он добром простыл. Свердл., 1964.

2. Как нужно, как следует. Не
стоится добром-то, так что сде-
лать. Свердл., 1964. Сядь добром.
Верхне-Кет. Том.

<х> Свадьба добром. Свадьба с со-
блюдением всего или части свадеб-
ного обряда. Свадьба добром и свадьба
убегом. Шадр. Перм., Зеленин. Вен-
чаться добром. Венчаться по-хоро-

шему, с согласия родителей. Доб-
рбм венчалась. Алт., 1961. Добрбм
выйти замуж. Выйти замуж с согла-
сия родителей. Она добром замуж
вышла, а сестра убегом. Махн.
Свердл., 1964. Брать добром. Брать
в жены с согласия невесты и ее ро-
дителей. Добром брал бабушку. Я
добром брал из соседней деревни.
Крив. Том., 1964.

Доброрадный, а я, о е.
1. Доброхотный, добровольный.
Арх., 1858.

2. Сердобольный, гостеприимный.
Пудож. Олон., 1903.

Доброрадетво, а, ср. Добро-
желательство, доброхотство. Арх.,
1858.

Доброрбдный, а я, ое. Благо-
родный. Каргоп., Петрозав. Олон.,
1885—1898.

Добрбсить, б р о ш у , б р о -
с и ш ь , сов., неперех. Доехать до
чего-либо, куда-либо. Не добросить
сегодня. Челяб., 1914.

Добросовестный, о г о, м.,
в знач. сущ. Старшина, судья, изби-
раемый крестьянами для разбора
тяжб и споров. Бурнашев [без указ,
места]. Ржев. Твер., 1897. Вят.

Доброеоглаено,мареч. По уго-
вору, с согласия обеих сторон.
Охан. Перм., 1930.

Доброеть и добрбсть, и, ж.
Доброта. °Д б б р о с т ь. Дон.,
1856. = Д о б р 6 с т ь. До добрести
добер, до злости зол. Смол., 1914.

Добросукбнный, а я, о е.
Сделанный из тонкого (доброго) сук-
на. «Мужчины (на пермских заво-
дах) носят по праздникам кафтаны
или сюртуки из тонкого сукна или
добросуконные, как они говорят».
Перм., Опис. Перм. губ. II.

Доброта, ы и добротй, ы, ж.
1. Д о б р о т а . Хорошее качество
чего-либо. Каин. Том., 1913. Слов.
Акад. 1954 [с пометой «.устар. и
в просторечию}. || Д о б р о т а. Ка-
чество (любое, хорошее или плохое).
Доброта коня ни на есть. Осташк.
Калин., 1946.

2. Д о б р о т а . Ретивость (о ло-
шади). Пенз., 1852.

3. Д о б р о т а . Всякого рода
движимое имущество, добро. У него
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всякой доброты много. Лрх., Даль.
Было у его много всякой доброты,
т. е. всякого добра. Арх.

Добрбтинка, и, ж. Ласкатель-
ное слово (по отношению к дочери
в причитании). Как пчела в меду
добрбтинка купалася, Как скачен
жемчуг по блюду рассыпалася. Север.,
Барсов.

Добрбтушка, и, ж. Фольк.
1. Ласк. Доброта. Не дождаться
тебе, знать, добротушки Ни рабо-
тушкой ни заботушкой. Север., 1914.

2. Ласкательное слово (по отно-
шению к женщине-родственнице в
свадебных песнях). Вы добротушки,
желанны ровны тетушки, И вы,
отдание сестрицы сдвуродимые. Се-
вер., Барсов. Уж дарить надо, за-
даривать Моих тетушек добрбту-
шек. ., Светушков—братцев роди-
мыих. Олон., Агренева-Славянская.
Лодейноп. Ленингр.

3. Матушка. Онеж. Олон., 1948.
Доброумие, я, ср. Хорошее

расположение духа. Я дарю тебе,
сестрица свет родимая. ., На добро-
умие опояску новгородскую. Север.,
Барсов. Олон.

Доброумитьея, м и ш ь с я,
несов. 1. Принимать разумные, дель-
ные советы и следовать им. Даль
[без указ, места].

2. Быть в добром, хорошем распо-
ложении духа, быть веселым, не
хандрить и не брюзжать. Арх., 1847.

3. Прислушиваться. Доброумились
победны мы головушки, Как орел да
будто в саде воспевает. Север., Бар-
сов.

Доброумный, ая, ое . Степен-
ный, благонравный, рассудительный.
Даль [без указ, места]. Колым.
Ясут., 1901.

Доброумыще, а, ср. Ласк,
к доброумие. Забывай да свое прежне
доброумъице. Север., Барсов.

Доброушыще, а, ср. [Знач.?].
И возвратись да, наш спорядный ты
соседушка, И ты взад да на родимую
сторонушку. На утехушку ты нам,
на доброушьице. Север., Барсов.

Доброхбд, а, м. Хорошо бегаю-
щий, рысистый конь. Царев. Казан.,
1858. Казан.

Доброхбт, а, м. i. Ласковое об-
ращение к мужчине, к собеседнику
(особенно мало знакомому), привет-
ствие прохожему. Доброхоты! Арх.,
1847. Откулева, доброхот? Вытегор.
Олон. Жалкий (т. е. милый) мой доб-
рохот. Чего тебе, доброхот? А не
велики наши посевы, доброхот! Олон.
Север. «Голубчик. Так обращаются
к человеку впервые, не зная его
имени и отчества. При отсутствии
крепостного права и при незнании
слова барин в Онежском у. добро-
хотом называли в дореволюционное
время и приезжих интеллигентов, и
высоких должностных лиц, проез-
жавших по тракту». Онеж. КАССР,
Калинин, Новг.

2. Ласковое обращение к отцу,
к родителям (в народных песнях,
причитаниях). Ноне послушай-ка,
доброхот солнце красное, Мой ба-
тюшко, Hemp Васильевич, . .Что-то
я стану говорить, разговаривать
(свадебн. песня). Онеж. Арх., 1878.
Одна ноченька мне почивати У чест-
ных своих у родителей, У сердечненъ-
ких доброхотов. Арх., Марков. Доб-
рохот, кормилец батюшка! Олон.
Доброхот, ты мой батюшка И роди-
мая машутка, Что сегодня не бу-
дите Меня молодешенъку (свадебн.
песня). Волог.

3. Доброволец. «Говорят: „уйти
доброхотом в солдаты", т. е. посту-
пить добровольцем». Сиб., Ильин,
1916.

4. Предвестник чего-либо хоро-
шего. Ср. Урал., 1963.

5. Бранное слово: черт, дьявол.
А кто с ним сживется, с доброхо-
том?! Жиздр. Калуж., 1905—1921.
Калуж. Хуч доброхот! Смол. У!
Доброхот тебя возьми. Орл.

6. Икона. Буйск. Костром., 1852.
Костром.

ДобрОХбТИНКа, и, м. Фольк.
Ласковое название брата (в народ-
ных песнях, причитаниях). Знать,
разгневался, сердечный добрбхотинка,
На сестрицу ты свою сдвуродиму^ю.
Север., Барсов.

ДобрОХбТИТЬСЯ, и ш ь с я , не-
сов. Быть гостеприимным, хлебосоль-
ным. Новорж., Порх. Пек., 1855.
Пек.
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Доброхбтница, ы, ж. Фольк.
Ласковое обращение к матери (в на-
родных песнях, причитаниях). Кар-
гоп. Олон., 1896. Принеси, моя же-
ланна доброхотница, хорошу жем-
чужну перевязочку (песня). Онеж.
Арх., Матер. Срезневского.

Доброхбтничек, чка, м. Род-
ственник. Я теперь пойду, кручин-
ная, Во роду да искать сродничков,
Во племени да доброхотничков. Вы-
тегор. Олон., Рыбников.

Доброхбтный, а я, о е. Хле-
босольный, гостеприимный. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.

Доброхбтушка, и, м. «Домо-
вых называют доброхотушками».
Кадн. Волог,, Зеленин.

Доброщёпина, ы, ж. Дупло.
Усть-Кокс. Горно-Алт., 1963.

Добрита, и, ж. Добрая, хоро-
шая женщина. Шадр. Перм., 1895.

1. Добруха, и, ж. Добрая жен-
щина. Урал., 1964.

2. Добруха, и, ж. Лихорадка.
Кашин. Твер., Симб., 1852. Твер.,
Самар. — Чем она у тебя больна?
— Да чем, батюшка, не к вам будь
сказано, добруха замучила. Казан.
Меня все добруха-то придерживат.
Нижегор. Давно оно (дитя) этой доб-
pi/xou болеет. Урал.

Дббрущий и добрущий, а я,
е е. Очень добрый. ° Д 6 б р у щ и й .
Орл. Вят., 1895—1896. В я т . о Д о б -
р у щ и и. Холмог. Арх., 1907.

Добры, нареч. Хорошо. Хлеб
как уродил, нам и добры. Нижне-
Дон., 1929.

Добрывечер. Дружественное
приветствие при встрече вечером —
добрый вечер. Росл. Смол., 1852.
Южн., Зап.

Добрыденъ. Дружественное
приветствие при встрече — добрый
день. Росл. Смол., 1852. Добрыдень,
хозяин и хозяюшка. Добрыдень, доб-
рым людям! Смол. Пек., Калуж.,
Южн., Зап.

1. Добрыдни, ли. Пожитки,
имущество, в особенности женское,
состоящее из платья, белья и раз-
ных нарядов; добро, имущество,
скарб. Курск., Орл., Тул., Калуж.,
1840. Смол.

2. Добрыдни, мн. Добрые дни,
благополучное житье, достаток, до-
вольство. Волог., Даль.

Добрый, а я, о е; д о б е р ,
д о б р а , 6. 1. Умный, дельный.
Добрая голова сто голов кормит.
Николаев. Самар., 1853. Дурная го-
лова добрую съест до коцца. Мосал.
Калуж.

2. Полезный. Та трава добра, да-
вать женам. Мосал. Калуж., 1905—
1921.

3. Надлежащего роста. Смол.,
1853.

4. Д о б р ы й гриб. Боровик, бе-
лый гриб. Рыльск., Дмитров. Курск.,
1967.° Д 6 б р ы и, о г о, в знач.
сущ. Гриб [какой?]. Грибы: белый,
добрый, синяк. Дмитр. Курск., 1900.

5. В сочетаниях, о Д 6 б р а я ру-
баха. Самая лучшая праздничная ру-
баха. У меня всего-навсего 12 рубах:
2 добрых, 8 праздничных, 6 буднич-
ных и 2 блошнииы. Бобр. Ворон.,
1849. о Д б б р о е слово. Слово со-
гласия; согласие, даваемое родите-
лями сватам при состоявшемся сва-
товстве. Терек., Кубан., 1900.
о Д 6 б р о е дело. Сватанье, сва-
товство. А поехал я за добрым де-
лом — Засвататъся на твоей дочери
на Апраксии. Петрозав. Олон., Рыб-
ников. Ах ты, солнышко Владимир
стольно киевский! Я приехал нунъ
о добром деле к вам, об сватовстве,
На твоей было любимые на дочери.
Олон., Гильфердинг. о С д о б р а -
то ума. Иран. По глупости. С добра-
то ума сделала! Покр. Влад., 1910.
о В д о б р ы войти. Войти в чье-
либо расположение; в милость. Хо-
тел в добры войти, а еще хуже вышло.
Пинеж. Арх., 1961.

— Доп. Д о б р а я — название
речки, не высыхающей летом. Ржев.
Твер., 1897.

ДобрЫШ, а, м. Добрый чело-
век. Даль [без указ, места]. Онеж.
КАССР,, 1931.

ДобрЙЖКИЙ, а я, ое . Очень
добрый. Кокчет. Акм., 1895—1896.

ДобрЙТКО, нареч. Очень хоро-
шо. Шадр. Перм., 1930.

ДобрЙЦКИй, ая, ое. Хороший,
добрый. Этот конь добряцкий. Тю-
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мен. Тобол., 1895—1896. Добряцкий
еще костюм-то. Добряцкий мужик-
от, хозяйственный. Нижне-Тавд.
Тюмен. •» Очень хороший. Шадр.
Перм., 1930.

ДобрЙЦКО, нареч. Очень хоро-
шо. Шадр. Перм., 1930.

ДобрЙЧИЙ, а я, ее. То же, что
Добряцкий. Добрячий конь. Вешен.
Верхнедон., 1929.

ДобрАЩб, нареч. Очень хоро-
шо. Время провели добряще. Ялутор.
Тобол., 1930.

Добуватъ, а ю , а е ш ь , несов.,
перех. 1. Вынимать, доставать что-
либо. Вынимал-добувал Свое белое
перо, Он и зачал писать (песня).
Вят., 1877.

2. Делать, вырабатывать, полу-
чать. Деревянный огонь добували, где
столб смольной. Орешки добували на
продажу. Том., 1964. о Д о б у-
в а т ь днище. Начерно вытесывать
днище (лодки) из древесного ствола.
Колым. Якут., 1901. о Д о б у в а т ь
ледину. Вырубать из речного льда
льдину для оконной рамы. Колым.
Якут., 1901. о Д о б у в а т ь по-
лозья. Вытесывать полозья из це-
лого бревна. Колым. Якут., 1901.

3. Получать охотой, рыбной лов-
лей; промышлять, добывать. Соболя
добували. Промышлять мы ездили.
По двадцать пудов налиму добували.
В старину лисиц добували. Сильно
хорошо добували рыбу. Том., 1964.

До будущий, а я, ее. Застав-
ляющий забыть что-либо. Онеж.,
1948.

Добуети, б у д у , б у д е ш ь ,
сов., перех. Добыть. «Говорится о
рыбьем и о пушном пастничном про-
мысле». Каково добули? Я сей sod,
кайбудь, добул пятьсот чира да пят-
надцать вязок юколу. Никакой кусок
добусти не могу. Добул два песца да
лисицу. Добул, говорит, осетра. Ко-
лым. Якут., Богораз, 1901.

Добутъ, б у д у , б у д е ш ь , сов.,
перех. «Достать, иметь возможность
сделать». Добуть денег — найти, до-
стать денег. Перм., Муллов, 1856.

ДобчёЙ, нареч., сравн. степ.
Добрей, лучше. Добро жито, да ре-
денько, — Моя мамка дородлива. .,

6 Словарь русских говоров, вып 8

Затопила баенку. ., Попарилася ро-
денька — В серединке мягчей стало,
Мое жито добчей стало (песня).
Себеж. Великолукск., 1951.

Добывалка, и. ж. Металличе-
ский черпачок (ложка с дырочками)
для вынимания пельменей из воды.
Перм., 1930.

Добывать, а ю, а е ш ь , несов.;
добить, б у д у , б у д е ш ь , сов.;
перех. и неперех. 1. Доставать, брать,
вынимать откуда-либо что-либо.
Охан. Перм., 1848. Добудь-ка с гряд-
ки сарафан. Кунгур. Перм. На ло-
ток пельмени добываем. Перм. Нож-
то в сумке добудь. Свердл. Тобол.,
Новг., Вят. Картошка там (в по-
гребе) была, так добываем сейчас из
грязи. Поля еще чистили, пенья до-
бывали. Молоко из колодца надо до-
бить. Арх. || Доставать пищу иа
печи. Охан. Перм., 1930. || Черпать
(воду). Дайте на озеро сходить, Хо-
лодной воды добыть (песня). Пек.,
1902.

2. Д о б ы в а т ь огонь, огня,
спичку. Высекать, зажигать (огонь,
спичку). Добыл огня. Олон., 1846.
Темно уж, огонь добывать пора. Тру-
том да кремнем добывали огонь. Я
огонь добуду, а ты почитай. Арх.
Добудь огня! Волог. Вят. Добудь
спичку. Перм. Свердл., Сиб. Она
спросила: огонь добыть? — Нет, не
добывай. Вост.-Казах. Иркут.

3. Находить, отыскивать. Камч.,
1848. Ну, братенъ, искал, искал,
одначе добыл. Орл.

4. Зарабатывать, наживать. За мо-
рем, говорят, либо много добудешь,
либо домой не будешь. Великоуст.
Волог., 1847. Мы сего дня по рублю
добыли. Волог. Добывал копейки. Вол-
хов. Ленингр. Проживать-то есть
кому — семь ртов, а добывать-то
некому, добытчик-то один. Калуж.
Добывать деньгу. Север. Сев.-Двин.,
Олон.

5. Обрабатывать (землю). Дали
плуга, набили железки и добывали
землю. Вост.-Казах., 1959. о Д о-
б ы в а т ь залог. Корчевать лес,
очищать землю под пашню. Большой
залог добывали тамо. Турин. Свердл.,
1964.
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6. Палить, жечь лес. Там добы,-
вам лес. Семиналат., 1959-

7. Побеждать, захватывать кого-,
что-либо. Славные старые король
Бахмет турецкие Воевал он на землю
российскую, Добывал он, старые Ка-
зань-город подлесные. Каргоп. Олон.,
Гильфердинг.

8. Неперех. [Понимать]. Улинъка
спрашиват: — Чем тебя, Ванюшка,
теща угощала? Он говорит: — Чем-
то кругленьким, беленьким, твер-
дым — не мог добыть и разбросал все
дорогой. Курган., Смирнов.

Добываться, а ю с ь , а е ш ь-
с я, несов.; добыться, б у д у с ь,
б у д е ш ь с я , сов. 1. Жить воен-
ной добычей, захватывая с боем, от-
нимая у неприятеля. Добывались ка-
заки без помехи. Дон., 1887. || До-
ставать себе что-либо, разыскивать,
получать. Ходили добываться в Мо-
скву («крестьяне во время 1812-го го-
да; т. е. добывать что-нибудь в остав-
ленных домах»). Моск. Моск., Чер-
нышев, 1901.

2. Заниматься рыболовством.
Дон., 1874.

3. Выбираться, уезжать откуда-
нибудь. Можно там помене пожить,
добываться скорее домой. Усть-Ци-
лем. Арх. 1953.

4. Сов. Оторваться, отстать. Тут
медом намазала, прильну и не до-
быться. Усть-Цилем. Арх., 1953.

Добывашка, и, м. и ж. Жен-
щина или мужчина, живущие подая-
нием. Тороп. Пек., 1852. Твер. Хо-
дит по миру добшашка. Вельск.
Смол.

Добыиватъ, аю, а е ш ь , не-
сов., перех. Получать, охотясь, ловя
рыбу. Я-то не добыивал лосей. Семгу-
то добыивали же. Усть-Цилем. Арх.,
1951—1953.

ДобЫЛЬНО, нареч. [удар.?].
Верно. Великолукск. Пек., 1904.

ДобыСТИ, сое. перех. То же,
что добусти. Колым. Якут., 1901.
Сиб.

Добытник, а, м. Человек, до-
добывающий средства к жизни; ра-
ботник, кормилец. Влад., 1905—
1921.

Добытничек, ч к а, м.
Уменып.-ласк. к добытник. Ведь у

нас один добытничек. Гжат. Смол.,
Белявский.

Добытнбй, а я, б е и добйт-
НЫЙ, а я, о е. 1. Д о б ы т н б й .
Умеющий добывать, доставать нуж-
ное; добычливый. У ней хозяин до-
бивается, он ведь добытнбй. Урал.,
1960.

2. Д о б ы т н ы й . Дающий боль-
шой улов рыбы (о водоемах). До-
бытное озеро, а само неболъшо.
Верхне-Кет. Том., 1964.

Добыток, т к а, м. О ребенке.
Ах вы, добытки дьявольские! Ба-
тюшки, сколько добытков-то у вас!
Ветл. Костром., 1901.

Добыточный, а я, о е. Отно-
сящийся к добыче; выгодный, при-
быльный. Даль [без указ, места].
«Бывает так, что между жителями
той или другой местности Заволжья
попрошайство считается делом более
добыточным, чем любой промысел».
Волж., Тр. комисс. по куст. пром.
России, 1879.

Добить. См. Д о б ы в а т ь .
ДобЙТЬСЯ, См. Д о б ы в а т ь -

с я.
Добыча и добыча, и ж. i.

Заработок, выручка. = Д 6 б ы ч а.
Добычи плохи. Богород., Верейск.
Моск., 1905—1921. Добычи нет.
Егор. Ряз. о Д о б ы ч а. Молог.
Яросл., 1858. Яросл. Бабья добыча —
женский заработок. Кирил. Новг.
Денег-то мало, — какие наши до-
бычи. Костром. Добычи плохие. До-
быч нет. Влад. Калуж., Пек., Ле-
нингр.

2. Д о б ы ч а . Отхожий промы-
сел, уход на заработки. Все в добыче:
и женки пашут. Сузд. Влад., 1905—
1921. Смол. Муж уехал на добычу
в Петроград. Лодейноп. Ленингр.
о В д о б ы ч а х . На заработках.
Наурская Терек., 1907.

3. Д о б ы ч а . [Удача?]. Ушел Фе-
дор Барма от змей, и стали его то-
варищи завидовать его добыче. Смол.,
1853.

Добьгчка, и, ж. Иран. Добыва-
ние чего-либо тайком, украдкой.
Днем кошки лежат по печкам, Ночью
пойдут по добычкам, А криночки
горшочки открывают, Без ложки сме-
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танку снимают, За то же их бьют
беспощадно. Пудож. Олон., Гиль-
фердинг. Олон.

Добычник, а, м. 1. То же.
что добытник. Он у них один до-
бычник в семье. Даль [без указ,
места]. Был у нее один сын добыч-
ник, да и тот помер. Покр. В лад.,
1895—1897. [Для дома] добычник, да
такая горькая пьяница! Влад.
Яросл., Костром. Три добычника,
а не платят. Моск. Добычников
нет. Калуж. || Рыбак, умеющий изыс-
кивать средства к существованию
своей семьи. Беломор., 1929.

2. «Крестьянин промысловый, тор-
говый, не пахарь». Твер., Даль.

3. Стяжатель, жадный, корыст-
ный человек. Ряз., Даль.

4. Ловец рыбы. «Казак роздал
всю свою посуду (снасти) добычни-
кам (ловцам), за что и пользуется
половиной улова». Терек., Кузне-
цов, 1895.

Добычница, ы, ж. Женек,
к добычник (в 1-м знач). Своя воля:
сама добычница. Юрьев. Влад.,
1905—1921.

ДобЙЧНО, нареч. Прибыльно,
выгодно. Этим делом заниматься до-
бычно. Пенз., 1960.

Добычной, а я, 6 е и добыч-
ный, а я, о е. 1. Относящийся
к добыче; выгодный, прибыльный,
дающий много добычи. Даль [без
указ, места]. = Д о б ы ч н ы и. До-
бычное дело. Пенз., 1960. = Д о б ы ч -
н е й , сравн. степ. Прибыльней.
Там добычней. Дон., 1895—1910.

2. Д о б ы ч н о й . Смышленый,
проворный, расторопный; добычли-
вый. Он малый-то добычной. Тихв.
Hour., Орл., 1852. Пек.

ДобЫЧушка, и, ж. Ласк. О
том, что добыто грабежом. Не пора ли
нам, ребята, Отправлятися. . За
добычушкой (разбойн. песня). Енис.,
1893.

Дббычъ, и, ж. 1. Добытое тор-
говлей или трудами имущество.
Южн., Даль.

2. Лов, ловля, пора лова рыбы.
Черномор., Азов., Даль. Я пойду на
дббычь. Кочет. Дон.

Довабиться, б и ш ь с я , сов.
«Довабиться ловчей птицы — вабить,

манить ее до прилета». Даль [без
указ, места].

Доваживатъ, а ю , а е ш ь , не-
сов.; доважить, в а ж у, в а ж и ш ь,
сов; перех. 1. Довешивать; взвеши-
вать правильно что-либо. Доважь
няньке. Смол., 1914. Как еще не до-
важишь, так отвечать будешь.
Курск., Орл.

2. Оканчивать взвешивание.
Курск., Орл., 1947-1953.

ДОВаЖиватьея, а е т с я , лесов.
Многокр. к доводиться — прихо-
диться, случаться. Это не доважи-
валось читать. Семен. Нижегор.,
1932.

Доважить. См. Д о в а ж и -
в а т ь.

Довала, нареч. До отвала. До-
сыта накормили, давала. Туган. Том.,
1964.

Довали, нареч. Вдоволь, мно-
го. Кем. Арх., 1910. Поймали рыбы
доваля. Духовищ. Смол. Одна я была
у матери, всего было доваля. Брас.
Брян.

Доведаться, а ю с ь, а ешься,
сов. Спроситься, попроситься. Иди,
доведайся к нему, а так без спроски
не поезжай. Орл., Сполохов.

Доведённый, а я, ое. Испор-
ченный. Пошех. Яросл., 1849.

Доведёнье, я, ср. Обычай, по-
рядок. Тако у нас доведёнъе. Онеж.
КАССР,, 1931.

Довёдка, и, ж. Справка о чем-
либо, выяснение чего-либо. Даль
[без указ, места]. Ходил к нему на
довёдку. Пек., Смол. Смол., 1902—
1904.

Довёдомо, нареч. Подлинно,
точно. Мне довёдомо известно, что
это дочь попа Василъя. Ирбит. Перм.,
Афанасьев.

Дбведь, и, ж. 1. Крайность;
страдание, мука. Я тебя, дружок,
доведу в доведи, спекаешься. Сиб.,
1854. Зубы такую дбведъ дают, что
сбился со сна. Черепов. Новг.

2. В шахматной и шашечной иг-
ре — пешка, прошедшая всю доску
до противоположного конца. Сиб.,
1854.

Довёзть. См. Д о в о з и т ь .
Довелётьея, в е л и с ь , в е-

л и ш ь с я, сов. Велеть, приказать,
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настоять на чем-либо. Он никак
в пригоне не чистит, довелётъся не
могу. Зауралье, 1962.

Довериться, рюсь, р и ш ь с я ,
сов. Поверить. Пример. Арх., 1939—
1941.

Довёрка, и, ж. Доверие. До-
верни не было. Октябр. Оренб., 1962.

Довёрноетъ, и, ж. Доверен-
ность. Лебед. Тамб., Цветков. Амур.,
1913—1914.

Довертать, а ю , а е ш ь , сов.,
перех. Довертеть до конца, до ка-
кого-либо предела. Южн., Зап.,
Даль.

Довёрчатый, ая, о е. Довер-
чивый. Раньше никаких росписев не
было, я не считал. Довёрчатый был
народ. Крив. Том., 1964.

Довершать, а ю , аешь, несов.;
довершить, ш у, ш и ш ь, сов.; пе-
рех. У старообрядцев — доканчивать
обряд крещения, начатый дедушкой
(лицом, исполняющим обязанности
священника). — Батюшка, я при-
шла к тебе дитя довершить, — Ты
его кстила? Кститъ не надо. — Он
его постриг, помазал. Крещение, го-
ворит, одно. Г. Нукус Кара-Кал-
пак. АССР, 1943.

Довершить. См. Д о в е р -
ш а т ь .

1. Довести. См. 1. Д о в о -
д и т ь .

2. Довести, в е д у , в е д ё ш ь ,
сов., перех. Довезти. До Андрея Ива-
новича доведем ракиту. Солецк.
Hour., 1956.

Довестись. См. Д о в о д и т ь -
с я.

Довёсточка, и, ж. Весточка.
Чтобы слышала милашка, я довёс-
точки даю (частушка). Иван., 1933.

Довзаболь, нареч. На самом
деле, вправду. Ты в шутку алъ дов-
заболъ? Онеж. КАССР, 1931.

Довидаться, а ю с ь , а е ш ь -
с я, сов. Увидеть что-нибудь. Я ему
отказал: дай бог тебе этого места
довидатъся, куда ты желаешь. Смол.,
1853.

ДОВИДНа, нареч. До света. До-
видна, спим. Солецк. Новг., 1956.

Довизбр, а, м. Дозор, караул,
стража, о Под д о в и з б р о м . Под
стражей, под караулом. Перм., 1914.

Ведет его товарищ в казарму под
довизбром. Свердл.

ДоВЛё, безл. сказ. Следует,
стоит. Ряз. Ряз., 1892.

Довлетворйть, рю, р й ш ь ,
сов., перех. Удовлетворить. Устюжн.
Новг., 1896.

Довод, а и у, т. Не в д о в о д .
Невдомек. Мне и не в довод. Арх.,
Даль.

ДОВОДИЛО, а, м. и ж. Шутник,
шутница. Он у их в компании-то
главный доводило. Полев. Свердл.,
1964.

1. Доводить, в о ж у , в о д и ш ь ,
несов.: довести, в е д у , в е д ё ш ь ,
сов.; перех. и неперех. 1. Перех.
Портить, ломать; губить кого-, что-
либо. — Что за часовой мастер: двои
часы у меня довел. Волог., Даль.
— Довести недолго, а поправить-
то не скоро поправишь. Ах, сукин
сын, коня-то довёл. Совсем довели
ружье. Не надо тетер доводить.
Волог. Зачем нож-то доводишь? Ко-
стром., Яросл. Влад., Твер. Ишь,
как топор-то довёл. Сев.-Двин. До-
водит глаза. Вят. = Д о в о д и т ь ,
д о в е с т и . Ведь так можно себе
ногу довести. Сколько говядины до-
вели! Я это не доведу. Волог., 1896.

2. Перех. Делать изъян в чем-
либо; наводить порчу на кого-либо.
Меня довёл колдун. Вят., 1847. Во-
лог.

3. Д о в е с т и себя. Заболеть.
Так можно себя довести — так мож-
но заболеть, искалечиться. Волог ,
1897.

4. Доносить на кого-либо, преда-
вать в руки правосудия. Арх., 1858.
Он довел на меня. Арх. Не твое дело,
девчонка, чужих жен доводить — до-
носить на кого-либо. Прионеж. Не
бойся, я не доведу! Волог. Зелена
вина не пьем, рубля денег не берем
и майору доведём. Новг., Соболев-
ский. Слов. Акад. 1954 [с пометой
«устар.»].

5. Перех. Д о в е с т и до девки.
Найти кому-либо невесту и помочь
жениться. «— Илья!. . А ведь тебя
женить нужно/. . — Доведи. . — Как
вто доведи?. . — Доведи до девки.
«Найди ему невесту и жени» — пояс-
няет Б. И.». Арх., Быков, 1910.
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6. Неперех. Шутить, насмехаться
над кем-либо. Ох и доводили; они над
им что и делали! Полев. Свердл.,
1964. Хватит доводить-то. Абакан.
Хакас.

2. Доводить, в о ж у, в о д и ш ь .
несов., перех. Отделять промытое на
станке (вашгерде) золото от приме-
сей, так называемых шлихов. Дово-
дить — это очищать металл от по-
роды. Нижне-Тагил. Свердл., 1964.
Дед Архип доводил сам, никому не
доверял. Берез. Свердл. Золото па-
дает через отверстия чугунной доски
на деревянную площадку, где его уже
и «доводят», т. е. окончательно от-
деляют при помощи щетки от песку
и шлихов. Мамин-Сибиряк, От Урала
до Москвы.

Доводиться, в о ж у с ь , во-
д и ш ь с я , несов.; довестись, в е
д у с ь, в е д ё ш ь с я , сов. 1. Пор-
титься. Пошех.-Молог. Яросл., 1849.
Если заколют ягненка. ,, то и без
соли не доведется. Летом несоленое
мясо скоро доводится. Яросл. По-
хлебка-то довеласъ. Буйск. Костром.
Волог. Рыба-то в тепле-то дове-
дётся. Сев.-Двин.

2. Становиться хуже по харак-
теру, нраву. Пошех., Молог. Яросл.,
1849.

3. Заболевать; изнурять себя. Он
в своем здоровье совсем довелся. Вели-
коуст. Волог., 1847. Совсем довелся
парень. Волог. На этой работе до-
вестись недолго. Сев.-Двин. Пошех.,
Молог. Яросл.

4. Ранить себя. Надень сапоги:
наступишь на стекло — доведёшъся.
Буйск. Костром., 1897.

5. Разоряться, расстраиваться (о
хозяйстве). Все хозяйство довелось до
краю. Сев.-Двин., 1928.

6. Причитаться, следовать к полу-
чению (денег, товаров и т. п.). Ему
не доводится получить с меня ничего.
Мне доводится еще доплатить тебе
с рубль. Великоуст. Волог., 1847.
Доводится получить столько-то.
Енис.

1. ДОВОДЧИК, а, м. Доносчик,
клеветник, ябедник. Арх., 1858.

2. ДовбДЧИК, а, м. 1. Птица
Lestris Pomorina, сем. поморников;
поморник средний. Онеж. Арх., 1885.

2. Птица Stercorarius longicaudus
Vieill., сем. поморников; длиннохво-
стый поморник. Кольск. п-ов, Менз-
бир.

ДОВОЗИТЬ, з и ш ь , несов.; до-
вёзть, в е з у , в е з ё ш ь , сов.; пе-
рех. Довязывать что-либо, оканчи-
вать вязание чего-либо. Довозить
надо чулок. Хватя довёзтъ? Аннен.
Ворон., 1949.

Довбл, а и у, м. {. Пресыще-
ние. « Д о д о в 6 л у. До пресы-
щения. Есть до довблу. Арх., 1858.
о В д о в 6 л. Он ест в довел, до
доволу. Арх., Даль.

2. Достаток. Даль [без указ, мес-
та]. Лесник-от у всего доволу живет.
Камеи. Свердл., 1964.

Доволакивать, а ю , а е ш ь ,
несов.; доволочить, ч у, ч и ш ь,
сов; перех. Оканчивать бороновать
засеянное поле. Засеяли — доволаки-
вают. Краен. Смол., 1853.

Довбленка, и, ж. Достаток,
избыток, довольство. Они жили в до-
воленке. Пенз., Даль.

ДовбЛИ и ДОВОЛЙ, нареч. До-
вольно, сколько угодно, достаточно,
о Д о в 6 л и. Вышневол. Твер.,
1820. Довели поработали. Пек.,
Смол. Смол. Хлеба с нас довели.
Смол. = Д о в о л и. Бери давали.
Сев.-Двин., 1928.

Доволйна, ы, ж. То же, что
доволенка. Он наделил сына с дово-
лйной. Пенз., Даль.

ДовбЛНО, нарач. Хорошо, до-
статочно. Я его доволно знаю. Никол.
Волог., 1883—1889.

Доволочить. См. Д о в о л а -
к и в а т ь .

Довбль. До д о в о д е (до д о-
в 6 л и). Вдоволь, довольно, доста-
точно. = До д о в 6 л е. Рыбы было
до довбле. Хлеба было до довбле
всего было до довбле. Турин. Свердл.,
1964. = До д о в о д и . Кем. Арх.,
Матер. Срезневского. Шадр. Перм.,
1895. Олон. Картах до давали вы-
росло. Накормили до довели. Киров.
Давно я простокишки-то не едал,
поем у бабки до довбли. Курган. За-
уралье, Том.

1. ДОВОЛЬе, я, ср. 1. Изобилие,
достаток. Жиздр. Калуж., 1903. Хле-
ба-то доволъе. Таборин. Свердл.
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2. Довольство. Полетим, голубка,
со мною, у меня приволье-доволъе.
Елыг. Смол., 1914. Жиздр. Калуж.

2. Довблье, я, ср. Угодье,
участок земли, пригодный для хозяй-
ственного использования. Ср. Урал,
1964.

Довблъице, а, ср. Удоволь-
ствие. И вся царская да тут ведь
вот фамилия на доволъице всем буде
добрыим-то людюшкам (песня). Аг-
ренева-Славянская [без указ, места].

ДовбЛЬНО, нареч. Д о в о л ь н о
доехать. Успеть доехать к определен-
ному времени. Еще довольно доедешь.
Камч., 1852.

<х) Довольно земле. Довольно, хва-
тит сыпать земли на могилу. Вельск.
Смол., 1914.

Довбльный, а я, ое; л е н ,
л ь и а, о. 1. Достаточный, доста-
точно большой, обильный. Даль [без
указ, места]. Сей год сено довольное.
У него работникам еда довольная.
Колым. Якут., 1901. Каргоп. Арх.,
Сев,-Вост.

2. Состоятельный, хорошо обеспе-
ченный. Холмог. Арх., 1907.

3. Хорошо обученный чему-либо,
хорошо подготовленный в чем-либо.
Он в грамоте доволен и на счетах го-
разд. Даль [без указ, места]. До-
волен грамоты (хороший грамотей,
достаточно грамотен). Холмог. Арх.,
1907.

4. Хорошо поставленный, боль-
шой (о голосе). Голос у меня был до-
вольный. Амур., 1913—1914.

5. Имеющий к чему-либо особый
дар и способности. Холмог. Арх.,
1907.

6. Д о в б л ь н ы й разум. Здра-
вый, трезвый ум. Звания-то хоть и
невысокого, только с довольным бы
разумом была. Юрьев. В лад., 1905—•
1921.

Довольствие, я, ср. Довбль-
с т в и е чем-либо. О большом коли-
честве, изобилии чего-либо. Водой-то
довольствие у нас. Омск., 1967.

Довблъетво, а. ср. Удоволь-
ствие. Со всем довольством. Пошех.,
Молог. Яросл., 1849.

Дбволя,довбля и доволя,
нареч. 1. Довольно, достаточно, мно-
го. = Д 6 в о л я. Не дало ты было

горюшко нагуляться младой доволя
(песня). Стариц. Твер., 1912. = Д о-
в о л я. Я сегодня доволя поработал.
Тотем. Волог., Баженов. Доволя-ли
у тебя сена-то? Нынче хлеба доволя
уродилось, покупать не придется.
Волог., 1902. Калуж., Том.

2. Безл. сказ. Довольно, хватит.
i= Д о в 6 л я. Будет, довбля. За-
райск. Ряз., 1905—1921. о Д о в о-
л я. Доволя отдыхать, надо идти на
работу. Пореч. Смол., 1914.

Доворашивать, а ю , а е ш ь .
несов.; доворошйть, в о р о ш у , во-
р о ш и ш ь , сов.; перех. Кончать
ворошение (сена). Они там довора-
шивают сено. Клин. Моск., 1910.

Доворошйть. См. Д о в о р а -
ш и в а т ь .

ДОВраТЬ, р у , р ё ш ь , сов., пе-
рех. Доплести (лапти). Поди надень
свой самый добрый наряд, а я вот
только лапоть довру. Жиздр. Ка-
луж., 1854.

Дбвстани, нареч. Ранним ут-
ром, досвету. Приехать, отправить-
ся дбвстани. Просидеть, пропиро-
ватъ дбвстани. Кадн. Волог., 1858.
Вост. Еще дбвстани к ним подлезем.
Олон.

Дбвстань, нареч. То же, что
довстани. Пропировали дбвстанъ. На-
до собраться в путь дбвстань. Вост.,
Даль.

Догад, а и у, м. Умысел; наме-
рение. Обоян. Курск., 1854. Сделать
что с догада, без догада. Тамб. = Д 6-
г а д. Тамб., Даль.

Догада, ы, м. и ж. 1. О смыш-
леном, сметливом, находчивом чело-
веке. Влад., Ряз., 1852. Ну, ты до-
гада! Какую загадку тебе ни зага-
нешь, отгадаешь. Перм. Догада —
тот до всего дойдет. Сухолож.
Свердл.

2. О том, кто живет на чужой
счет. Ср. Урал, 1963.

Догадник, а, м. То же, что
догада (в 1-м знач.). Чухл. Костром.,
Прилуцкий.

Догадный, а я, ое; д е н , дна,
о. Догадливый. Что на это Черни-
говец догаден был, выходил Черниго-
вец из светлой гряды (песня). Шенк.
Арх., 1878.
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Догадушка, и, ж. Догадливая,
смышленая женщина. А Макси-
мовски — догадушки: Они. , догады-
валися, у дверей пяты подмазывали.
Шадр. Перм., Соболевский.

Догадчиватый, а я, о е; в а т ,
а, о. Догадливый. Моя маменька до-
гадчивата: приду домой — догадает-
ся, что лицо разгорается (песня).
Болх. 9?л., 1913—1917.

Догадчивый, а я, о е; ч и в,
а, о. Догадливый. У меня отец до-
гадчивый был, Со беседы [гулянки]
погонялкой проводил (частушка).
Олон., Пек., 1902—1904.

Дбгадъ, и, ж. Догадка, смет-
ливость, находчивость. Ряз., Тамб.,
1858. Пек., Смол., Вят.

Догал^шитъ, ш у , ш и ш ь ,
сов., неперех. Д о г а л у ш и т ь до
чего-либо. «Дошутиться, досмеяться,
додурачиться». Вят., Даль.

Догал^шитъея, ш у с ь,
ш и ш ь с я, сов. Д о г а л у ш и т ь с я
до чего-либо. То же, что догалушить
до чего-либо. Вят., Даль.

Доганиватъ, а ю , а е ш ь , не-
кое., перех. Догонять, настигать.
Даль [без указ, места]. Соликам.
Перм., 1930.

Доган^тъ, н у , н е ш ь , сов.,
неперех. Догадаться, смекнуть. Арх.,
1858.

Догаривать, а ю , а е ш ь , не-
сов., неперех. Догорать. Анна, при-
бавь керосину-то, глянь, лампа вовсе
догаривает. Терек., 1932.

Догаркатьоя, а ю с ь , а е ш ь -
с я, сов. Дозваться. Некого догар-
катъся. Том. Том., 1964.

Догйрок, р к а, м. Огарок,
остаток недогоревшей свечи. Пек.,
Смол. Смол., 1902—1904.

Догарочек, ч к а, м. Уменып.-
ласк. к догарок. Пек., Смол. Смол.,
1902—1904.

Догйятъея, а ю с ь , а е ш ь с я,
сов. Докричаться. Гремяч. Ворон.,
1954.

Догинатъся, а ю с ь , а е ш ь -
с я, несов. Сгибаться до конца, до
какого-либо предела. Ветья до земли
догинаются (песня). Обоян. Курск.,
1855. Курск.

Догладка, нареч. Очень гладко.
Не чесала я, девка молода, буйной

головушки гребнем догладка (песня).
Пудож. Олон., 1903.

ДогЛёДИНЫ, мл. Наблюдение,
досмотр. Вез доелёдин нельзя. Пек.,
Смол. Смол., 1902—1904.

Догляд, а и у, м. Присмотр,
наблюдение. Без догляда нет хозяй-
ства (поговорка). Даль [без указ,
места]. Детишки без догляда ос-
таются. Пек., Смол. Смол., 1902—
1904. Сколько ни скучали дети без
матери, потому что отцов догляд
не такой стал. Калуж. Орл., Тул.,
Курск., Брян., Костром., Перм.,
Свердл. Со пчелами тоже надо уменье
и догляд большой. Том. Курган.,
Краснояр., Иркут., Амур. Слов.
Акад. 1954 [с пометой «обл.»].

ДОГЛЯДЙ/ГЬ, а ю, а е ш ь, несов.;
доглядеть, г л я ж у , г л я д и ш ь ,
сов; перех. и неперех. Присматри-
вать, ухаживать за кем-, чем-либо,
заботиться о ком-, чем-либо, догля-
дывать. Даль [без указ, места].
Сев.-Двин., 1928. Оставила Веруху
за ребятишками доглядеть. — Она
доглядит! Боров. Новг. Доглядает
огород. Где хозяищлучше доглядает,
там пырника нет. Йопав. Лит. ССР.
Поросята подохнут, ежли доглядатъ
не будешь. Прейл. Латв. ССР. До-
глядать-то она доглядает, а только
ребенок все равно хворый, слабый.
Йыгев., Тарт. Эст. ССР. Хату, де-
тей доглядала, скотину кормила.
Орл. Курск. Дусъку-то догляди. А сн
все дома сидит, доглядает он что,
все что-то досматривает. Том.

Доглядётъея, г л я ж у с ь ,
г л я д и ш ь с я , сов. Посмотреть,
увидеть. Потом лошадей пойдут до-
глядётъся, есть ли у нас на чем
в поле пахать. Мосал. Калуж.,
1905-1921.

Доглядка, и, ж. То же, что
догляд. Доглядки у их нет никакой,
оттого и тащат все. Даль [без указ,
места], Буйск. Костром., 1897. о В
д о г л я д к у (ходить), в знач. на-
реч. Нет, за ним в доглядку так и
ходи, глаз за глаз надо иметь. Са-
мар., 1854.

Доглян^ть, н у, н е ш ь , сое.,
перех. и неперех. Присмотреть, по-
наблюдать. Хорошо, что доглянули.
Дмитр. Моск., 1905—1921.



Догнить

ДОГНаТЬ, Г О Н Ю , 1 О Н И Ш Б ,

toe , перех и неперех I. Накопить
(до определенной суммы, до опреде-
ленного количества) Догнать
100 рублей трудно Пек Пек.,
1902—1904

2 Понять Умный не осудит, а
глупый не догонит, т е не дога-
дается, не поймет Пинеж Арх.,
1852 Не догоню я это дело — не
пойму, не уразумею Ахтуб Астрах.,
Солосин [с примеч «иногда»],
1908

Догнуть, ну, н е ш ь сов
перех Донять, утомить Ои, парень,
сегодня нас как догнуло не евши
весь день до закату пробыли Так
эта нас ходьба догнула, что просто
мы без ног сделались. Шенк Арх.,
1878 Дбгнет он ужо вас работой-то
Шенк Арх.

Договйривать, а ю а е ш ь ,
несов, договорить, г о в о р ю , го-
в о р и ш ь , сов, перех Договари-
ваться, уславливаться о чем-либо
Я договорил болельщиков Даль [без
указ места] Наш художник уже
договорил станичника с лошадью
Дон., 1912 Отец договаривает свадь-
бу Брас Брян.

Договориться, р ю с ь , р и ш ь
с я, сов Договориться, условиться
О чем-либо Ему вся беда договор етъся
с ей, когда встречаться, да где уви-
деться Параб Том., 1964 Вам
с имя и уехать договоретъся Том.

Договорить. См Д о г о в а р и -
в а т ь

ДогОВбрНОСТЬ, и ж Догово
ревность В том у нас была договор-
ность Делают договорность,
когда пирог есть Том., 1964

Договчить, ч у ч и ш ь сов
перех и неперех Договорить Куч,
опосля догбвчишъ Ялутор Тобол.,
Миртов, 1930

1. Догодйть, г о ж у , г о д и ш ь ,
сов , неперех Дождаться чего либо,
промедлить Пек. Твер., Даль До-
годйла до последнего дня и осталась
ни с чем Метин Новг. До того до
годите, что девка засидится Вят.
= Д о г о д ё м ш и , дееприч До-
ждавшись Пек., Осташк Твер.,
1855

2 Догодйть, г о ж у , г о д и ш ь ,
сов , неперех Отомстить Новорж
Пек. 1852 Пек.

3. ДОГОДЙТЬ, См Д о г о ж а г ь
ДОГОДНО, нареч Досадно Пек.

1855 °Д 0 1 о дно Р] Пек., Даль
[с вопросом]

Догожать, а ю а е ш ь , некое
догодить, г о ж у , г о д и ш ь , сов ,
неперех 1 Угождать, делать ком}
либо приятное Духовищ Смол.
1853 Догодил матке Смол. Орл.
Курск. Как я свекру догожала —
воды на руки давала (песня) У кого
будешь жить, старайся всем дого-
жатъ Дон. Рост., Краснодар. До
годил, догодил же мне муж, Догожу
догожу ж я ему (песня) Пек. Новг.,
Костром.

2 «Исцелять» ['] К духу иду —
траву рву к чему приложу, точу и
догожу Смол., Добровольский, 1914

Догождать, а ю а е ш ь несов ,
неперех То же, что догожать (в 1-м
знач ) Курск., 1935—1968

ДОГОЙТЬ, г о ю г о и ш ь сов,
перех Вычистить, вымыть что либо.
Пошел этот пьяница собирать на
сору всяки флакончики, догойл, сде-
лал обиходным, купил буксину Тавд
Свердл., Ончуков

Догомонйться, нюсь н и ш ь -
с я, сов Провести время в разгово-
рах, проговорить до какого-либо
срока, времени Пек., Смол Смол.,
1902—1904 Догомонйлисъ мы до ве-
чера Смол.

ДОГОНЙТЬ, Г О Н Ю 1 О Н И Ш Ь

сов , перех Догнать настигнуть
Верховаж Волог., 1849 Я еле-еле
его догонил Он догонил меня почти
уж у праеленъя Волог. Новг., Арх.,
Пенз., Перм., Свердл., Якут.

ДОГОНОЙ, нареч Вдогонку
Солдаты-то догбнои за имя Вер-
ховин Киров., 1957

Догораждывать, а ю, а е ш ь
несов , перех Надоумливать Пере-
ясл Влад., 1848

Догорошить, шу, ш и ш ь ,
сов , перех [удар ?] Прервать чью-
либо речь, уличив говорящего в не-
правде, несправедливости Ты бы
хорошенько догорошил его Княгин
Нижегор., 1852
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Догоетеватьея, а л е я сов
Прогостить слишком долго Догосте-
валися до того, что заболели Пек.,
Смол Смол., 1902—1904

Дограбитьея. См Д о i р а- б
л я т ь с я

Дограблятъея, я ю с ь , я е ш ь-
с я, несов , дограбиться, и ш ь с я,
сов Добираться до чего-либо Козл
Тамб., 1911 Ряз., Сарат. Ну, догра-
бился до мяса1 Ворон. Ишъ как до
шляпы-то он дограблялся Барнаул
Том.

Догребаха, и ж Конец окон
чание уборки сена У их уж догре-
баха Пинеж Арх., 1961

Догрубатъ, аю а е ш ь несов,
неперех Грубить, дерзить Он не
должен догрубать Смол., 1914

Догрйзть, г р ы з у , г р ы з е ш ь ,
сов , перех. С трудом докосить, до-
жать траву, рожь и т п Пенз.,
1852 Ум: догрызу тупой косой траву,
а потоп пробью и тебе и себе косу
Как-нибудь догрызи загон-то ржи,
а потом отдохнешь Пенз.

Догудан, а м [удар ?] Проз
вище [какое'] Грязов Волог., 1905

Догукать, а ю а е ш ь сое
перех Дозваться. Пек., Смол Смол.,
1902—1904

Догукатьея, а ю с ь а е ш ь с я
сов Дозваться Не мог доеукаться
его Пек., Смол Смол., 1902—1904

Додавыватъ, а ю а е ш ь не
сов , перех Додавать, давать допол-
нительно Деньги не додавывают
Том Том., 1964

Додва, нареч Дважды Додва
и дотри раза пропоют Гарин
Свердл., 1964

Додвйгаться, а ю с ь а е ш т -
с я, сов. Д о д в й г а т ь с я движ-
ком Дойти, добраться, как безно-
1ии калека Дойду кое-как, движком
додвигаюся Покр Влад., 1905—1921

ДодВбЮ, нареч Дважды Шадр
Перм , 1895 Раньше боронили до-
двбю Режев Свердл.

Додевать, а ю а е ш ь несов ,
додёть, д е н у д е н е ш ь , сов,
неперех Надоедать, докучать, до-
саждать Зап., Даль

Додёлец, т ь ц а ч Мастер,
дока искусник Ишъ ты какой до-

делец, родимый пои Порфирьевич,
отсыпь ка чне понюшечки на две
Жиздр Калуж., 1854 Он доделец,
хоть что сделает Калуж. Орл.

Додёлиетый, а я о е 1о ле
что додечьный Мещов Калуж., 1916.
Хорошая, доделистая баба1 Ряз.

ДбдвЛЬ, я м То /ке что доде-
лец Медын Калуж., 1849 Калу/к.,
Орл

Додёльник, а м То же что
доделец Ворон. 1928

Додёльный, а я о е Умечыи
способный трудолюбивый, дельный
Черепов Новг., 1899 Твер., Яроел.,
Ряз. Додельная девка — узоры заби-
рает, строчить учеет и ну все, за
что ни возьми Калуж. Курск.

ДоделйЩИЙ, а я ее То же
что додельный Кашин Твер., 1901

Додёр. См Д о д о р
Додержать, д е р ж у д е р -

ж и ш ь, сов , неперех Выдержать
Разве такая драчининка додержит
Йонав Лит. ССР, 1963 Не вешай
белье, веревка тонкая, не додержит.
Прейл Латв. ССР.

ДодёТЬ. С м Д о д е в а т ь
Додка, и ж Папироса Рыб

Яросл., 1901 Яросл.
ДОДЛИННО, нареч Подлиннт

справедливо, истинно, точно Волог.,
1822 Вят.

ДОДНИ, нареч Рано утром до
свету Ушли дбдни за грибам Че-
репов Новг., 1899

ДОДНЯ, нареч То же, что додни
Черепов Новг., 1899

Додбльный, а я о е ^ Д о-
д о л ь н а я рубаха Женская ру-
баха без подставки, цельная до полу
Обоян Курск., 1858 Курск, о Д о-
д о л ь н а я шуба Длиннополая
шуба Дон., 1876

Додбн, а м 1 Нескладный
человек Влад., 1820

2 Мифическое существо, которым
пугают детей Какой додон-от идет*
Волог., 1902

3 Прозвище [какое'] Яростг.
1926

Додониха и додонйха,и ж
Женек к додон (в 1 м зная ) Влад.
Дачь
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ДОДбныЙ, а я, о е. Д о д б н а я
женщина. Говорливая женщина.
Рыб. Ярое л., Радонежский.

Додбня, и, ж. То же, что дод-
ка. Рыб., Яросл., 1901.

Додбр и ДОДёр, а и у, м.
ос Нет додбру. Нет свободного
прохода, доступа куда-либо из-за
тесноты. Влад., 1853. Народу так
много у лавок, что додору нет. Хо-
тела было малъчонке-то своему на
рубашку купить, да никак, милая, не
пришлось: в лавках-то сегодня и до-
дору видно не будет. Костром. У лав-
ки-то народу — додбру нет! Яросл.
Твер., Моск., Тамб.°Нет д о д е-
р у. На базаре додеру нет, тесно, не
продерешься к возам продавцов. Даль
[без указ, места]. К лавке додеру
нет. Кашин. Твер., 1901. Яросл.

Додбрик, а, м. Горбатый кар-
лик, горбунок. Сиб., 1852.

Додбрка [?], и, ж. Неуклю-
жая женщина. Сиб., 1852. Сиб.,
Даль [с вопросом].

Дбду, неизм. Подушка. Чембар.
Пенз. [год и автор неизвестны].

Додупли, нареч. Досыта. Каляз.
Твер., 1852.

ДОДЬ, и, ж. Грузовые сани у
оленеводов. Верхи. Печеры Урал.,
1930.

Додй)Жить, ж у, ж и ш ь , сов.,
перех. и неперех. 1. Вынести, вытер-
петь, выдюжить. Стара уж, всё
хоть бы до его додюжитъ (пока сын
вырастет). Шегор. Том., 1964.'

2. Дождаться кого-, чего-либо. Не
додюжил — не дождался. Тюмен.,
1894.

Додягать, а ю, а е ш ь , сов.,
перех. Окончить, завершить (рабо-
ту). Мы, еще вчера сенокос-то додя-
гали. Арх., 1858.

Додягнуть, ну, н е ш ь , сов.,
перех. Окончить, завершить (работу).
Мы еще вчера сенокос-то додягнули.
Арх., Михайловский.

ДовВОДНИ, нареч. [удар.?]. Не-
давно, несколько дней назад. Шадр.
Перм., 1913. Вот что, кум. Ты дое-
водни хотел поглядеть у меня борова.
Курган.

Доёдывать, аю, а е ш ь , несов.,
перех. Кончать есть что-либо; съедать

полностью, без остатка. Морш. Тамб.,
Стандровский. Дубен. Тул.

ДоёЖЛИВЫЙ, а я, о е. Разбор-
чивый в еде. Сынок у меня в матку —
доёжливый. Демян. Новг., 1936.

ДоёЗД, а, м. (В) д о ё з д доехать.
Доехать не останавливаясь, не от-
дыхая на дороге. Колым. Якут.,
1901. _

Доёна, ы, ж. 1. Дойная корова.
Надо доену подоить. Ветл. Костром.,
1910. Так ведь, знамо дело, наша
доена не даст столько молока. Весье-
гон. Калин. Пришла наша доена,
пришла, айда, айда. Урал.

2. О неповоротливой женщине.
Долмат. Курган., 1963.

Дбенка и дрёнка, и, ж. Дой-
ная корова. = Д 6 е н к а. Кадн. Во-
лог., 1895—1896. = Д о е н к а. Ниж-
не-Чирск. Дон., 1929.

1. Доёнка, и, ж. Сосок коровьего
вымени. Коровью шкуру по доенкам
знать. Даль [без указ, места].

2. Доёнка, и, ж. \. Подойник,
ведро, в которое доят молоко. Ново-
хоп. Ворон., 1849. Ворон., Орл.,
Курск. Возьмешь доенку в поле с ут-
ра. После работы доить сразу пой-
дешь. Брян. Смол., Калуж., Рост.,
Терек. Приучили теленка — пьет
только из доёнки. Краснодар. Пек.
Доенку купили новую. В доенке не
оставляй молоко. Пенз. Куйбыш.,
Влад., Уфим. Квас в доенке стоит.
Свердл. Акм. Слов. Акад. 1954 [с по-
метой «обл.»].

2. Носик у такого ведра. Переясл.
Влад., 1849. Влад.

3. Д о ё н к а [удар.?]. Коровни-
ца. Инсар. Пенз., 1899.

4. Д о ё н к а [удар.?]. Прозвище
[какое?]. Дмитров. Курск., 1898.

Доёночка, и, ж. Уменьш.-
ласк. к 2. Доёнка (в 1-м знач.).
Коровушку да подои, да подои, дое-
ночку да помой, да помой (песня).
Дон,, 1866. Подоивши, доёночку по-
мыла. Дон. Курск., Смол., Пек.

Доёнушка, и, ж. Ласк. Дой-
ная корова. Да много ли доёнушек-
то? Верховаж. Волог., 1849.



Дождёчек

Добтулъ, нареч. До этого места,
до сих пор. Север., Даль. Сиб.
А мы доётуль не доезжали. Колым.
Якут.

Доёха, и, ж. Дойная корова.
Корова эта доеха. Пинеж. Арх., 1961.

Доехать, е д у , е д е ш ь , сов.,
пер ex. Отомстить. Ну уж я же его
доеду за это. Рыб., Яросл., Радо-
нежский.

ДббчКа, и, ж. Уменьш.-ласк.
к дойка (сосок). Телушечка хорошая,
шесть доечек, молочная была б. Бе-
сед. Курск., 1962.

Дожа, нареч. [удар.?]. Хорошо.
Саран. Пенз., 1853.

Дожадать, а ю , а е ш ь , несов.,
неперех. Сильно жадничать. Дожа-
ddem, всё прахом пойдет. Метин.
Hour., 1948.

Дожадатьея, а ю с ь, а е ш ь-
с я, сов. Допиться водки до чего-
либо дурного. Сев.-Двин., 1928.

ДожатКИ, мн. Остатки жатвы.
Пек., Смол. Смол., 1902.

Дожать. См. Д о ж и м а т ь .
ДожданЙЕ, мн. Ожидание. Уго-

ворились приехать всему сродству
вместе и дожданы назначили в Си-
ницыне. Мышк. Яросл., 1908—1928.

Дождатъ. См. Д о ж и д а т ь .
Дождевик, а, м. 1. Ирониче-

ское название маленького толстого
человека, в особенности толстого
мальчика. Г. Самара, 1854.

2. Булыжный камень с мостовой.
Кандышева [без указ, места].

Дождевики, мн. Род слепней.
Дон., 1884.

Дождёвины, мн. Обряд, состоя-
щий в том, что во время засухи «со-
бирается компания и обливает во-
дою всех встречных людей». Дмитров.
Орл., Добровольский, 1905.

Дождевйтый, а я, о е. Дожд-
ливый. Если рождество христово
в понедельник, тогда зима бывает
добра и тепла, весна дождевита.
Сольвыч. Волог., 1877.

Дождевиться, д о ж д е в и т -
с я, несов., безл. [удар.?]. Идет
дождь. Слобод. Вят., 1897.

Дождёво, нареч. Дождливо.
Дождёво больно. Третьего году дож-

дево было. Медян. Киров., 1952—
1954.

Дождёвый, а я, о е и дожде-
вой, а я, бе. 1. Д о ж д ё в ы й .
Дождевой. Дождевая вода. Перм.,
1856. А Пучай-река она кротка-
смирна, она будто лужа-то дожде-
вая. Петрозав. Олон., Гильфердинг.
= Д о ж ж 6 в ы й , а я, о е. Дож-
жбвая вода. Перм., 1856. Этыи кала-
чики крупивчаты пахнут-то на гли-
нушку дожжбвую. Повен. Олон.,
Гильфердинг. Мостовые были чер-
ною землею изнасыпаны, их подлило
водою тут дожжбвою, сделалась грязь-
то по колено де. Петрозав. Олон.,
Гильфердинг. Девица, девица, бела,
круглолица! Напряди мне дратву us
дожжбвой капли (частушка). Вят.
ос Дождевую делать. Брызгать во-
дой, чтобы вызвать дождь — обычай
женщин в с. Дронове Карачевского
уезда Орловской губернии. Карач.
Орл., 1905—1921.

2 . Д о ж д е в о е ( д о ж ж б в о е )
яйцо. Гриб Lycoperdon L., дождевик.
Дожжбво яйцо. Олон., 1885—1898.
Раз дождевые яйца показались, грибы
значит пойдут. Они раньше всех
грибов. Пинеж. Арх.

Дождёк, м. Дождик. Как си
вечеру дождёк, со полуночи снежок.
Терек., Соболевский, 1898. <=Д о ж-
ж е к. Дожжёк, смотри, пойде.
Куйбыш., 1944. На дворе дожжёк не
силен, дробен, земли не смочил,
только пыль прибил (песня). Щигр.
Курск., Зеленин. Курск. Нады дож-
жёк пошел. Оренб. Урал., Том. То
дожжёк, то снежок, то метелица
метет (песня). Ворон. Жиздр. Ка-
луж. •» Дождь, даже большой. С ве-
чера, сударь батюшка, силен дождёк
шел (песня). Жиздр. Калуж., 1902.
Сегодня дождёк заливенный был.
Брас. Брян.

ДоЖДбЦ, а, м. Дождь; неболь-
шой дождик. Посеяли, надобно бы
дождецй, да бог не дает. Пек,, 1859.
Дождеца бы — ах, хорошо! Пек.,
Смол.

Дождёчек, чка и чку и до-
ЖдечбК, чка и ч к у , м. Ласк.
Дождик. = Д о ж д ё ч е к . Ничё пе-
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рележшпся; небольшой дождёчек.
Верхне-Кет. Том., 1964. Дождечок
идет. Туган. Том. = Д о ж д е ч 6 к.
Посевы поправил бы дождечок. Пек.,
Смол. Смол., 1902. Егор. Моск.
= Д о ж ж е ч о к . Егор. Ряз.,
1905—1921. Осташк. Калин. Теперь
бы ех и надо дожжечку! Пестрав.
Куйбыш.

ДоЖДЙВЫЙ, а я, о е. Дождли-
вый. Дождйвый год. Луж. Петерб.,
1895—1896. Дождйвая погода. Пек.
Дождйвое лето. Твер. Том. Том.

Дождина, ы, ж. Дождевая кап-
ля. Дождина на руку упала. Покр.
Влад., 1910. = Д о ж ж и н а. Дож-
жйна на руку попала. Покр. Влад.,
1905-1921.

Дождйнья, мн. Капли дождя.
Петрозав. Олон., 1885—1898.

ДбЖДЬ, Я И Ю, М. оо ДОЖДЙМ
бежать, бежать, как дождь. Бежать
большой толпой, врассыпную. Пет-
розав. Олон., 1885—1898.

ДОЖДЮК, а, м. Дождик. До-
ждюк, дождюк, припусти. Дон.,
1929.

ДоЖДЯНИК, а, м. «Земляной
дождевой червь. Он в ломотных бо-
лезнях употребляется целительно в
виде масла, принимаемого внутрь».
Бурнашев [без указ, места]. Даль
[без указ, места].

Дождянбй, а я, б е . 1. Дожде-
вой. Ср. Урал., 1964. Дождяная
туча-то идет. Петровки-то ране
стояли дождяные. Дождяна погода
сегодня. Свердл.

2. Дождливый. Если в Новый год
тепло и снег — лето теплое, дождя-
ное (примета). Енис., 1913. День был
дождяной. Весьегон. Твер.

<х> Дождяная дуга. Радуга. Помор.
Арх., 1912.

ДОЖДЯТЬ, й е т и и т, несов.,
неперех., безл. Идти, лить (о дожде).
Давно не дождяло, вся трава-то за-
сохла. А лони все лето дождяло.
Вчера дождяло, сегодня дождит
опять. Вознес. Ленингр., 1930.
= Д о ж ж а т ь . Стало дожжать.
Соликам. Перм., 1930. Лодейноп.
Ленингр.

Дбже. Д о ж е дело, а) Хорошее
дело. Каргоп. Олон., 1850. б) Много
дела. Каргоп. Олон., 1850.

ДОЖЖа, и, ж. Дождь. Какая
дожжа будет. Великолукск. Пек.,
1952. || Затяжной, сильный дождь,
на несколько дней. Дожжа пойдет.
Дожжа така была, страсть! Верх-
не-Тоем. Арх., 1963—1965.

Дожжака, и, м. Очень сильный
дождь. Ворон., 1928.

ДоЖЖатъСЯ, а е т с я , несов.,
безл. То же, что дождять. Скоро
дожжатъся будет. Арх., 1858.

Дожжбвье, я, ср. Затяжной
дождь, на несколько дней. Дожжа
така была, страсть! Дожжбвье все.
Верхне-Тоем. Арх., 1963—1965.

Доживало, а, м. Расточитель-
ный человек, мот. Шенк. Арх., 1846.
Арх.

Доживать,'а ю, а е ш ь , несов.;
дожить, ж и в у , ж и в ё ш ь , сов.;
перех. В сочетаниях. о Д о ж и в а т ь
избу. Доводить избу до полной не-
годности, жить в избе до полной ее
негодности. Эту избу доживешь —
на новом месте надо строиться.
Избу-то дожили, а новую нечем, по-
ставить. Буйск. Костром., 1897.
Избу дожил — выходи на другое мес-
то. Юрьев. Влад. Моск. о Не д о-
ж и т ь сроки. «Не прошло доста-
точно времени, „сроков"». Лодейноп.
Ленингр., Ончуков.

Дожидаловка, и, ж. Избушка
для ожидания (судна, поезда и т. п.).
Дожидаловка — это на пристани из-
бушечка край реки. Пароход дожи-
даться дожидаловка. Верхне-Кет.
Том., 1964.

ДоЖИДЙ.ть, а ю, а е ш ь , несов.;
дождать, ж д у , ж д ё ш ь , сов.; пе-
рех. и неперех. Ждать, дожидаться.
Кого ждала, того дождала (песня).
Олон., Рыбников. Ты не стой-ка, не
доживай, любезный, у ворот, не да-
вай-ка тоски-кручинушки сердцу мое-
му! Арх., Соболевский. Волог. Дож-
дем осени. Новг. Петерб., Ленингр.,
Пек., Твер., Яросл., Влад., Моск.,
Калуж., Ряз. Стали мы дожидатъ
весны. Орл, Курск. Отряд русский
наш собрался в поход, приказу себе
дожидал, дожидал (песня). Дон. Са-
мар., Куйбыш., Сарат., Вят., Перм.,
Оренб. Метко стрелял и долго мог
дожидатъ дичь. Омск. Том., Ирйут.,
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Байкал., Йонав. Лит. ССР. Прейл.
Латв. ССР, Йыгев., Тарт. Эст. ССР.

ДОЖЙДЫВать, а ю, а е ш ь , не-
сов., перех. и неперех. Дожидаться.
Я дожидываю, когда он придет.
Новг. Новг., 1905—1921.

Дожимать, а ю , а е ш ь , несов.;
дожать, ж м у , ж м е ш ь , сов.; пе-
рех. 1. Мстить кому-либо за что-
либо. Я тебя дожму. Усол. Урал.,
1852.

2. Ставить в затруднительное по-
ложение; притеснять. Хоть он го-
ворит, что урок знает, а я-таки его
дожал. Перм., 1856. «Употребляется
в западных уездах. Означает также
притеснять». Усол. Перм., Мул лов.

ДоЖЙН, а и у, м. 1. Окончание
жатвы. Даль [без указ, места]. Арх.,
1885. Хлеб-от будут дожинать, у нас
будет дожйн называться. Арх.
Яросл., Калуж., Урал.

2. Последний пучок колосьев па
корню, перевязанный и оставленный
в поле после жатвы. Яросл., 1926.

3. Оставшийся еще несжатым не-
большой участок поля. Шадр. Перм.,
1934.

Дожинальница, ы, ж. Яич-
ница, приготовляемая в день оконча-
ния жатвы. Уржум. Вят., 1882.

ДоЖЙНка, и, ж. То же, что до-
жин (в 1-м знач.). Даль [без указ,
места]. Полка, сенокос, страда, до-
жинка. Котельн. Вят., 1896. Мал-
мыж. Вят.

ДОЖИНКИ, н о к, мн. 1. Послед-
ний день жатвы и праздник по этому
поводу. Бил на троих дожинках. Ве-
ликоуст. Волог., 1847. У них вчера
дожинки были. Волог. Вят., Киров.
На дожинки ходили. Арх. Новг.,
Яросл., Пек., Твер. Справляли до-
жинки. Смол. Калуж., Тул., Орл.,
Курск., Симб. Вчера у нас дожинки
были, так сегодня все еще спят.
Йонав. Лит. ССР. Слов. Акад. 1954
[с пометой «обл. и устар.»].

2. Помощь, оказываемая при окон-
чании жатвы. Вят., 1907.

ДОЖИНуха, и, ж. Конец жат-
вы. Костром. Костром., 1896.

Дожить. См. Д о ж и в а т ь .
ДбЖНИ, е и, мн. Окончание

жатвы. Ворон., Опыт, 1852.

ДбЖНО, нареч. Тогда, затем,
потом, после. Верхот. Перм., 1930.

Дозаболи, нареч. Действитель-
но, на самом деле. Олон., 1872. Се-
вер. — Ср. Д о в з а б о л ь .

Дозаоольшный, а я, ое. На-
стоящий, неподдельный. Олон., 1912.

Дозавязу, нареч. Доверху,
до того места, где завязывают (ме-
шок, сумку и т. п.). Я давай-то мух
иматъ, да в мешок класть. Наимал
мешок дозавязу, потом на небо за-
полз. . (небылица). Мезен. Арх.,
1950.

1. Дозанбзить, з и ш ь , сое.,
перех. Сильно испачкать. Дозанбзила
его в погоду-ту платье-то. Коптел.
Свердл., Слов. Ср. Урала 1964 [с по-
метой «экспрессивное»].

2. Дозанбзить, з и ш ь , сое.,
неперех. Досадить. Не знает уж, как
ему дозанбзитъ. Полев. Свердл., 1964.

Дозаривать, а ю , а е ш ь , не-
сов., неперех. Досматривать, следить,
наблюдать. Охан. Перм., 1930. Коп-
тел. Свердл.

Дозваливать, а ю , а е ш ь , не-
сов., перех. Дозволять, позволять.
Барин не дозваливал делиться. Моск.
Моск., 1905-1921.

ДОЗВОЛ, а и у, м. Позволение.
Только дай мне-ка, Васеньке, такой
дозвбл: чтобы пить мне вино нонь
безденежно. Печор., Ончуков. Бат-
рак пошел без дозвбла в гости. Ельн.
Смол.

Дозвблиться, л ю с ь , л и ш ь -
с я, несов. Спрашиваться, просить
дозволения. Я доселе молодешенъка
не дозволилася (поет невеста, — не
спрашивалась косу расплетать). Зап.,
Даль.

ДОЗВОЛИТЬ, я ю, я е ш ь, лесов.,
неперех. Приказывать, требовать.
Ежели закон дозволяет, то куда ты
деваешься. Ишим. Тобол, [год и ав-
тор неизвестны].

ДозббрИТЬ, р ю, р и ш ь , сое.,
перех. 1. Доглядеть, присмотреться
к чему-либо. Буйск. Костром., 1858.
Костром.

2. Дожевать, дохлебать. Тамб.,
Даль.

Дозевриться, р г о с ь , р и ш ь-
с я, сов. [удар.?]. С жадностью на-
бросившись на еду или питье, на-
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есться, напиться чрезмерно. Горбат.
Нижегор., 1854.

ДОЗбЛа, нареч. Напиться (быть)
пьяным д о в е л а . Сильно, чрез-
мерно напиться. Пьян довела. Дон.,
1874. Сапожник напился вина дозела.
Вят.

ДОЗИМушнего, нареч. До про-
шедшей зимы. Мы дозимушнего жили
в деревне. Весьегон. Твер., Тихв.
Новг., 1852. Новг.

ДоЗИрать, а ю , а е ш ь , несое.;
дозрйть, з р ю , з р и ш ь , сов.; не-
перех. 1. Присматривать, наблюдать,
ухаживать за кем-либо. Уржум.
Вят., 1882. Надо дозиратъ за детьми.
Дозри уж за ним: видишь, ослаб.
Вят. || Следить. Дозиратъ за им ста-
ли, куда он ходит, и поймали. Арх.,
1961. Коптел. Свердл.

2. Наблюдать за порядком. На
что и староста? Дозирай за обще-
ством. — Начальство дозирает.
Вят., 1907.

Дозлагбрить, рю, р и ш ь ,
сов., перех. Рассердить непрерывны-
ми надоеданиями. Кадн. Волог.,
1883—1889. Волог.

До-зла-горя, нареч. Крайне,
в высшей степени. До-зла-горя не хо-
чется ехать на станцию в экую
пору. Онеж. КАССР, 1933.

Дознагбрить, р ю, р и ш ь ,
сов., перех. То же, что дозлагорить.
Тотем. Волог., 1883—1889. Волог.

Дознателъный, а я, ое. Лю-
бопытный, любящий до всего допы-
тываться. Какой ты дознательный.'
«Зачем ходил да куда?». Боров. Ка-
луж., 1892.

Дознббать, а ю, а е ш ь , сое.,
перех. Разузнать, дознаться. Постра-
даю, попробую, всю правду дознббаю
(частушка). Болх. Орл., 1913—1917.

Дбзнять, яго, я е ш ь , сое.,
перех. Дотянуть что-либо. Он привя-
зал к веревке камень и дернул.
Братья не дозняли веревку немного,
обрезали, камень пал. Помор. Арх.,
Ончуков.

ДоЗОЛЙТЬ. См. Д о з о л я т ь .
ДОЗОЛЯТЬ, я ю, я е ш ь , несое.;

дозолйть, л ю, л и ш ь , сое.; не-
перех. Допекать, досаждать кому-
либо. Уж так он мне этим дозолил.
Дон., 1874.

Дозбр, а и у, м. Надзор, при-
смотр. Бог взял его на свой дозор
(т. е. он умер). Верховаж. Волог.,
1849. Волог. За ними ведь ой какой
дозор нужен. Без дозору жил: без
отца-матери рос. Перм. Калуж.

Дозбриватъ, аю. а е ш ь , не-
сое.; дозорить, р ю, р и ш ь , сое.;
перех. Доводить что-либо до спе-
лости, зрелости. Шадр. Перм., 1923.
Они ее берут зеленую (красную смо-
родину) и на солнышке дозаривают.
Кожевн. Том.

1. Доверить, См. Д о з о р и -
в а т ь .

2. Дозбрить, р ю , р и ш ь , не-
сое. и сое., неперех. Наблюдать за
чем-либо, присматривать, ухаживать.
Арх., 1858. Долго ли простоит этот
карбас? — А каково дозорить будешь.
Арх. Надо доверить, чтобы, добро-то
уродилось (в огороде). За пчелами-то
дозорить много надо. Волог." Схо-
дила бы доверила, не скипел ли чай-
ник. Урал., Миртов, 1930.

ДозорЙТЬ, р ю, р и ш ь , сое.,
перех. Сильно расстроить кого-либо,
вывести из себя. Яросл., 1926.

Дозбрник, а, м. 1. Трюмный
матрос на судне. Арх., Даль.

2. «Водолив». Волн;., Даль.
Дозбрно, нареч. Чисто, опрят-

но. Они не дозбрно живут. У них
в дому дозбрно. Волог., 1902.

Дозорный, а я, о е. Опрятный
чистоплотный. Она такая дозорная
баба. Когда видишь, что хозяйка до-
зорная, так и есть как-то хорошо
бывает. Волог., 1902.

Дозбры, мн. Зарница. Перм.,
1854. Сиб.

Дозбрьки, мн. «Из названий
увеселений». Осташк. Твер., Преоб-
раженский, 1895—1897. Ставроп. Са-
мар., Волог., Арх., Том.

1. ДозорАтъ, я ю, я е ш ь , не-
сое., неперех. Надоедать, приставать
к кому-либо; настаивать на чем-
либо. Ростов. Яросл., 1902.

2. Дозорять, я ю, я е ш ь , не-
сое., неперех. Надзирать, наблюдать
за кем-либо. Дозорять ведь за ре-
бенком-то надо. Медян. Киров.,
1952-1954.
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ДозрёЛОК, л к а, м. Вполне
созревший лен, овес и т. п. Пек.,
Смол. Смол., 1902—1904.

Дозрйть. См. Д о з и р а т ь .
ДозубЙТЬ, б й ш ь , сов., перех.

и неперех. 1. Перех. Доесть что-
либо с аппетитом. Детки, кашку до-
аубйли. Смол., 1914.

2. Неперех. Идти до известного
времени (о дожде). Дозу бил дождь
до вечера. Смол., 1914.

Дбзырье, я, ср. Обход, осмотр
часовых; проверка. Шел начальник
даже на дозыръе этого Володи. Пушк.
Пек., 1927.

Дозйжатъся, а ю с ь, а е ш ь -
с я, сов. Договориться. Смол. Смол.,
1902—1904.

Дби, нареч. Доныне, доселе.
Дон., 1848.

Доикаться, а ю с ь , а е ш ь с я ,
сов. [удар.?]. «Убиться». Матрена
Сенъкина доикалаеъ. Шенк. Арх.,
Прогр. № 235, 1900.

Дойлень, л ь н я , м. Подойник.
Мещов. Калуж., 1916.

Дойлица, ы, ж. Корова. Море
под доилицу! — пожелание доящей
женщине. Урал., 1930.

Доилый, а я, о е. [удар?].
Д о и л а я корова. Дойная корова.
Грязов. Волог., 1896.

Доильник, а, м. Подойник.
Каляз. Твер., 1904. Мещов. Калуж.

Доильница, ы, ж. i. Подой-
ник. Бурнашев [без указ, места].
Арх., 1885. *• Глиняный подойник.
Холмог. Арх., 1896.

2. Небольшое ведро с крышкой
для хранения молока и ношения его
на продажу, «вмещает 30 фунтов мо-
лока». Холмог. Арх., Грандилев-
ский, 1907.

ДОЙЛЬНИЧКа, И, ж. Ласк.
Доярка. У печи была лебедушка ис-
топчичкой. ., у коров была лебедушка
доильничкой. Агренева-Славянская
[без указ, места].

Дойльщичка, и, ж. То же,
что доильничка. Не положена была
ты, белая лебедушка, на гумно да
аамолотчицею во избу да водоносчич-
кой во поздны да во дойлъщички
(песня). Олон., 1870.

ДОИМ&ТЪ, а ю, а е ш ь , несов. и
сов., перех. и неперех. Перех. Допо-

лучать что-либо. Чего не доймёшь,
то после возьмешь. Ярен., Усть-
Сысол. Волог., 1902. А чего буде
не достанет, ино на нас же досталъ-
ные убытки доиматъ. Волог. Енис.

Доимка, и, ж. Недоимка. Бур-
нашев [без указ, места]. Бобр. Во-
рон., 1895.

ДОИТЬ, д о ю , д о и ш ь , несов.,
перех. и неперех. 1. Давать молоко
(о корове). Даль [без указ, места].
Волог., Грязов. Волог., 1898. Ко-
ровы на пастбище доят лучше.
Шуйск. Влад. Моск. Корова доит
мало. Перм. Худо доит молода-то,
не раздоилася еще. Она уж сколько
время по две крынки доит. Свердл.

2. Сосать (о теленке). Теленок
доит. Перм., 1930.

оо Доить икру. Нереститься (о ры-
бе). Колым. Якут., 1901.

Доиться, и т с я, несов. Доить
корову. Каргоп. Арх., 1928. Она
еще доится, поздно пошла. Я пошла
доиться. Арх.

Дой, я, м. Процесс доения.
Доем девчонка коровушку доила.
Смол., 1914.

Дойбня,и,ж. [удар.?]. [Знач.?].
Новооск. Курск., Кудрявцев, 1852.

ДоЙДЙТЬ, д о й д у , д о й д ё ш ь ,
сов., неперех. Дойти. Что ты, мне
не дойдйтъ до станции. Дубен.
Тул., 1936.

1. Дойка, и, ж. 1. Дойная ко-
рова. Корч. Твер., 1900. Твер.

2. Сосок коровьего или козьего
вымени. Осин. Перм., 1896. Перм.
На выме бывает по четыре дойки.
Свердл. Как дойки размять. Я дою
сразу за две дойки. Курск.

3. Подойник. Дойка — ведёрко,
доим корову. Великолукск. Пек.,
1952. Ср. Урал.

2. Дойка, и, ж. Доярка. Исет.
Тюмен., 1964. Дойки заваруху варили.
Крив. Том. На хуторе скот. Дойки
пропоют песни. Омск. Алт.

Д6ЙКИЙ, а я, ое. Д о й н а я
корова. Корова, дающая много мо-
лока. Вельск. Арх., 1957.

Д6ЙЛО, а, ср. 1. Вымя. У коровы
доило забрусело. Курск., 1967.
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2. Сосок коровьего или козьего
вымени. Доила — титьки у скота,
у коров. Урал., 1958.

3. Детская соска, рожок. Хол-
мог. Арх., 1907.

Дойлб, а, ср. Удой. Сивуха [ко-
рова] дойлбм хороша. Кадн. Волог.,
1883-1889.

Д6ЙМИННО, нареч. Верно, под-
линно. Ворон., 1905.

Дойник, а, м. Сосуд для хра-
нения сметаны. Дойник, где сметана
берегется. Куйбыш., Малаховский.

Дойник, а. м. Растение Ver-
pascum lychnitis L., сем. норични-
ковых; коровяк метельчатый. Дон.,
1929.

1. Дойница, ы, ж. Дойная ко-
рова или коза. А сколько у тебя дой-
ниц-то? — Да две коровы, а третья
коза. Обоян. Курск., 1859.

2. Дойница, ы, ж. Доярка.
Даль [без указ, места]. Далмат.
Курган., 1929.

Дойничный, а я, о е. Д 6 й-
н и ч п а я трава. Растение Licopo-
dium annotinum L., сем. плауновых;
плаун годичный. «Его обмывают во-
дой и вставляют в подойник вместо
ситечка. Пьют после родов для раз-
бивки крови». Тобол., Скалозубов,
1913.

ДОЙТИ. См. 2. Д о х о д и т ь .
Дойтйть, д о й д у , д о й д ё ш ь ,

сов., неперех. Дойти. Покр. Влад.,
1905—1921. Егор. Ряз. Можно по
ягоды пойтитъ, дойтйтъ туда. Ту-
ган. Том.

Дбйщица, ы, ж. Доярка. Вол-
хов. Ленингр., 1933. Осташк. Ка-
лин.

Дока, и, м. и ж. Колдун, зна-
харь; колдунья, знахарка. Пошех.
Яросл., 1849. Шуйск. Влад., За-
райск. Ряз., Ставроп. Самар., Сиб.,
Краснояр.

Дока, нареч. и союз. 1. Нареч.
Пока. Судог. Влад., 1851. Влад.
Дока еще не начинали жать-то.
Костром. Яросл., Нижегор., Новг.,
Ленингр., Арх. •» «До каких пор,
долго». Яросл., Волоцкий, 1902.

2. Союз временной. Пока. Даль
[без указ, места]. А дока Владимир

в доме гладился, той порой посол
в байны отпарился. Олон., Гильфер-
динг. Ты посиди здесь, дока я хожу
туда. Костром. Твер. Дока вы обе-
дали, он и ушел. Иван. Сарат., Сиб.

ДокаверЗИТЬ, з и ш ь , сов., не-
перех. Проказничая, шаля, довести
себя до какой-либо неприятности;
доиграться. Ты докаверзишъ, парень,
что тебе лоб забреют не в очередь.
Черепов. Новг., 1910.

Доказ, а, м. Свидетельство, пока-
зание, донесение. Шадр. Перм., 1848.
Пек., Смол. Смол., Кубан.

Доказанье, я, ср. 1. Доказа-
тельство. Никаких доказаньев нету —
вот и отпустили. Турин. Свердл..
1964.

2. Донос. Ср. Урал, 1964.
1. Доказать, к а ж у , к а ж е ш ь

сов., перех. и неперех. 1. Выдать,
предать кого-либо, сделать донос,
рассказать. Даль [без указ, места].
При вас доказали старшине. Калуж.,
1905—1921. Вот погоди, докажу ма-
тери-то, кто чашку разбил. Сестра
все и доказала отцу. Орл. Один дока-
зал, что это партизанские семьи, их
и забрали. Брян. Терек., Кубан.,
Перм. Кто-то доказал, что дрова
возил он. Свердл.

2. Сказать, досказать, договорить.
Белев. Тул., 1898. Я уж вам не могу
теперь ничего доказать: забыл все.
Ключ святой считали, звали Байба-
ков, не могу доказать почему. Том.

3. Перех. Допеть (песню). Тул..
Орл., 1902.

оо Доказать дружбу. Разделаться
с кем-либо. Бобр. Ворон., 1848.

2. Доказать, к а ж у, к а ж е ш ь ,
сов., перех. Наказать. Не докажи ты,
господи. Алт., 1858.

Доказывать, а ю , а е ш ь , не-
сов., перех. Д о к а з ы в а т ь пес-
ню. «Народный музыкальный тер-
мин». Доказывает песню запевала,
а подголосники выводят. Дон., Листо-
падов, 1905.

Докалдыбать, а ю , а е ш ь ,
сов., неперех. Дойти с трудом, хро-
мая. Курск., Орл., 1947—1953.

Докале, нареч. До каких нор.
Даль [без указ, места]. Докале спишь?
Режев. Свердл., 1964.
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Докалзыхатъ, а ю, а е ш ь,
сов., неперех. То же, что докалды-
бать. Он чуть до дому докалаыхал.
Йонав. Лит. ССР. Сам докалзыхаешъ,
я поеду. Прейл. Латв. ССР. Йыгев.,
Тарт. Эст. ССР, 1963.

Докаль, нареч. и союз. 1. На-
реч. До каких пор. Шадр. Перм.,
1913—1923.

2. Нареч. До какого места. Шадр.
Перм., 1913—1923.

3. Союз временной. Пока. Господь
и посылает ангела на пустынника ве-
нец надеть, докйлъ он не умер. Тавд.
Свердл., Ончуков. Ср. Урал.

ДОКЙ.М, нареч. и союз. 1. Нареч.
До каких пор. Великоуст. Волог.,
1847.

2. Нареч. До какого места. Си-
дите вы тут, а я докам пойду.
Костром., 1926.

3. Союз временной. Пока. Докам
все спят, мы сходим. Великоуст.
Волог., 1847. Докам он держал его,
тот все стоял, а как выпустил, так
и повалился. Вынь-ка хлеб-от, докам
не сгорел. Волог. Влад., Иван.

Дбкамае, а, м. Ловкий парень,
проходимец. Пек., 1902—1904.

Докаме, нареч. и союз. То же,
что докам. Волог., 1822. Влад., Ко-
стром., Вят.

Докамве, нареч. и союз. 1. На-
реч. До какого места. Докамес ты его
проводил? Устюжн. Волог., 1847.
Киров., Твер.

2. Союз временной. Пока. Шуйск.
Влад., 1850. Балахн. Нижегор.

ДОКаМбСТ, нареч. к союз. 1. На-
реч. До какого места. Сольвыч. Во-
лог., 1821. Пек., Весьегон. Твер.

2. Союз временной. Пока. Дока-
мест крашу — глаз не отворять.
Арх., 1924.

ДОКаМвСТЬ, нареч. и союз.
Пока. Докаместъ ты завтракал, я це-
лую полосу запахал. Буйск. Костром.,
1897. Волог., Шуйск. Влад., Княгин.
Нижегор.

ДокамеСЪ, нареч. к союз. \. На-
]~еч. До какого места. Докамесь по-
лосу жать нам? Вят., 1892.

2. Союз временной. Пока. Кадн.
Волог., 1883—1889. Докамесь я жив,
ты сыта будешь. Волог. Ростов.

7 Словарь русских говоров, вып 8

Яросл., Княиш. Нижегор. Дока-
месь я хожу, ты посиди. Вят.

Докамечв, нареч. и союз. То яте,
что докам. Ростов. Яросл., 1881.
Я докамече погожу. Кадн. Волог.
Волог.

Доками, нареч. и союз. Пока.
Влад., 1852.

Докамйеленно, нареч. Хитро,
умно. Коротояк. Ворон., 1925.

Докамйеленный, а я, ое.
Хитрый, умный, мудрый. Коротояк.
Ворон., 1925.

Доканатьея, а ю с ь , а е ш ь -
с я, несов. Обращаться к кому-либо
с просьбой, просить о чем-нибудь.
Болечкиной мамоньке ходила, докана-
лася: не жените болю рано — я не
нагулялася (частушка). Зауралье,
1962.

Докандыбатъ, а ю , а е ш ь ,
сов., неперех. То же, что докалды-
бать. Далече-то до вас идти с боль-
ной ногой, а все ж попробую, докан-
дыбаю. Орл., Курск., 1947—1953.

Дбкарь, я, м. Знаток своего
дела; дока. Вот какие есть докаря.
Жиздр. Калуж., 1905—1921.

Докаеатьея, а ю с ь , а е ш ь -
с я, несов. 1. Касаться, дотраги-
ваться до чего-либо. До этого стола
ты можешь докасатъся, а до этого —
нет. Мещов. Калуж., 1892.

2. Иметь отношение к кому-, чему-
либо; касаться кого-, чего-либо. До
меня ничего не докасается. Крив.
Том., 1964.

Докатбшить, шу, ш и ш ь ,
сов., неперех. Скоро доехать. Симб.,
1852.

ДокатбШНЫЙ, а я, ое; д о к а -
т о ш е н , ^ш н а, о. Хорошо знаю-
щий. Меленк. Влад., 1820. Влад.
° Д о к а т о ч н ы й . Влад., Даль.

Дбкать, а ю, а е ш ь , несов.,
неперех. Кашлять. — Мать, чего па-
рень докает? — Да, чай, остыл, пока
дровами ездил. Хакас. Краснояр.,
1964. — Ср. 1. Д о х а т ь .

ДокёДЭ, нареч. 1. До каких пор
до какого времени, как долго. Покр.
Влад., 1905—1921. Кирил. Новг.,
Мещов. Калуж. Докёда я тебя буду
ждать? До вечера? Алекс. Куй-
быш.
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2. До какого места. Покр. Влад.,
1905—1921. Кирил. Новг., Мещов.
К а луж.

ДОКбДОВа, нареч. и союз. 1. На-
реч. То же, что докеда (в 1-м и 2-м
знач.). Ряз., 1892. Мещов. Калуж.,
Сиб., Том.

2. Союз временной. Пока. Ряз.,
1892. Тобол.

ДокёЛв, нареч. и союз. 1. На-
реч. До какого места. Докеле путь
держишь? Вят. [?], 1892.

2. Союз временной. Пока. Докеле
не выжали, рожь, скотина все мерла
почесь на поскотине. Вят., 1892.

ДОКёЛвВа, нареч. и союз. 1. На-
реч. До какого места. Тамб., Даль.
Вят., 1892. Влад., Дон., Перм., За-
байк.

2. Нареч. До какого времени.
Тамб., Даль.

3. Союз временной. Пока. Докелева
я жив, нет туточка ничьей воли,
кроме моей. Волог., 1902.

ДОКёЛИЧа, нареч. и союз. 1. На-
реч. До какого места. Тамб., Даль.
Докелича ты идешь? Карач. Орл.,
1905—1921. Калуж., Дон.

2. Нареч. До какого времени.
Тамб., Даль.

3. Союз временной. Пока. Докелича
я жив, нет тутотка ничьей воли,
кроме моей. Волог., 1902.

ДоКбЛЬ, нареч. 1. До каких
пор, как долго. Борисоглеб. Тамб.,
1858. Тамб., Калуж. Докелъ кладов-
щик-то там? Тугаи., Том. Том.

2. До какого места. Морш. Тамб.,
1848. Тамб., Орл., Брян.

ДОКёЛЯ, нареч. До каких пор,
как долго. Ряз., 1892. Мещов. Ка-
луж. я

ДОКбХ, нареч. 1. До каких
пор. — Ты докёх па работе будешь?
— Докёх будешь плакать? — Докёх
я буду терпеть-то? Пенз., 1960.

2. До какого места. — Вам докёх
ехать-то? Пенз., 1960.

ДОКЙда, нареч. До какою места.
Мещов. Калуж., 1916.

ДокЙДОВа, нареч. То же, что
докеда. Мещов. Калуж., 1916.

ДбКИЙ, а я, о е. Ловкий, смыш-
леный, расторопный. Ну и дбкая
девка небось. Урал., 1964.

ДОКЙЛИча, нареч. До каких
пор. Мещов. Калуж., 1916. Дон.

ДоКЙЛЬ, нареч. До каких пор.
Докйль бабка делать будет? Брас.
Брян., 1950.

- Докйнуться, н у с ь , н е ш ь -
с я, сов. Зайти, забежать куда-либо.
Я сюда приехал по своему делу да уж
заодно хочу докйнуться до конторы,
не будете ли лес пилить. Морш.
Тамб., 1849. Судог. Влад.

оо Палкой не докйнуться (до чего-
либо). О чем-либо, что наступит не-
скоро. — Как бы не умереть? — Ну,
еще до твоей смерти палкой не до-
кйнешъся. Юрьев. Влад., 1905—1921.

Доклад, а и у, м. Дополнение
к чему-либо, добавочный материал
(обычно портняжный). Южн., Даль.
На пиджак набрали, а докладу нету.
Курск., Орл., 1947—1953.

Докладать, а ю , а е ш ь , не-
сов.; докласть, д о к л а д у , к л а -
д ё ш ь . Сов.; перех. 1. Заканчивать
кладку чего-либо, достраивать. Даль
[без указ, места]. У милова хата
нова, не докладена труба (частушка).
Пек., Смол. Смол., 1902.

2. Прибавлять, класть что-либо
дополнительно. Боле не будет до-
кладать глины, а то густо будет.
Даль [без указ, места]. Орл., 1947—
1953. Курск., Тул.

Докладатьея, а ю с ь , а е ш т,-
с я, несов. Свататься. Сваты пришли
докладатъся. Новорж. Пек., 1957.

ДОКЛ&СТЬ. См. Д о к л а д а т ь .
Доковать, д о к у ю , д о к у -

ё ш ь , несов., перех. и неперех. По-
нимать, брать в толк. Я уж много не
докую, пошто оно взять-то было
ему столько денег. Онеж. Арх., 1885.

ДОКОЛвва, нареч. и союз.
1. Нареч. До каких пор. Тихв.
Новг., 1852. Рыб. Яросл., Холмог.
Арх.

2. Нареч. До какого места, докуда.
Холмог. Арх., 1907. Арх. — А вы
докблева? — А мы домой возворачи-
ваемся. Петров. Сарат.

3. Союз временной. Пока. До ве-
черу не хотели приходить, докблева
не ококорят лес. Яросл., 1908—1928.

Доколтыхатъ, а ю , а е ш ь ,
сов., неперех. То же, что докалды-
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бать. Д околтыхаешь до дома или
нет? Урал., 1964. Тул.

ДОКОЛЬ, нареч. и союз. 1. На-
реч. До какого места. — Вы доколь
едете? — Ми-то? Мы не доколь, а
просто в поле едем. Петров. Сарат.,
1960—1961. Слов. Акад. 1954 [с по-
метой «в просторечии и обл.»].

2. Союз временной. Пока. Пример.
Арх., 1939—1941.

ДоКбЛЯ, нареч. и союз. 1. На-
реч. До каких пор. Ряз., 1892.

2. Союз временной. Пока. Ряз.,
1892.

ДокоманНО, нареч. Основа-
тельно; точно, подлинно. Тамб.,
1852.

Докоманный, а я, о е. Осно-
вательный; точный, подлинный.
Тамб., 1852.

ДОКОМЛЯ, нареч. Покуда.
Яросл., 1896.

ДОКОМОННО, нареч. То же, что
докоманно. Сиб., 1852.

Докбн, а и у, м. 1. Основная
причина чего-либо. Всякому делу
есть свой докбн. Пенз., 1852.

2. Окончательный договор, окон-
чательное решение по какому-либо
делу. Едва добился докдну. Пек.
Пек., 1850. Между ними сделан до-
кбн. Пенз. Явите божескую ми-
лость — дайте докон моему делу.
Нолин. Вят.

3. Толк. Ему докбну не добиться.
Пек. Пек., 1850.

оо Прийти (дойти) в докон (в до-
кбн). Разориться, обеднеть. = Прийти
в д о к б н . Даль [без указ, места].
= Дойти в д 6 к о н. Я, брат, в до-
кон дошел. Пек., 1855.

ДбКОН, междом. Выкрик, озна-
чающий предложение разыграть ос-
тавшиеся на кону несбитые бабки.
Перм., 1930.

Доконать, а ю, а е ш ь , сое.,
перех. и неперех. 1. Перех. Докон-
чить, доделать что-либо. Кадн. Во-
лог., 1883—1889. Влад., Твер.,
Яросл., Калуж., Курск., Казан. До-
конал работу. Перм. Доконать пес-
ню. Амур.

2. Неперех. Догореть. Жигалка до-
конала, т. е. свечка догорела. Че-
репов. Новг., 1852. Новг., Пек.

3. Неперех. Отомстить кому-либо.
Тобол., 1897. Влад.

Доконаться, а ю с ь , а е ш ь -
с я, сов. 1. Кончиться (обычно о еде,
напитках и т. п.). Квас докопался.
Тихв. Новг., 1854.

2. Догореть. Ведь жигалка-то до-
каналасъ, т. е. догорела. Кирил.
Новг., 1890.

ДОКОННО, нареч. То же, что
докомапно. Уж это я докбпно знаю.
Семен. Нижегор., Пенз., 1852. Ни-
жегор. Надо докбнно узнать, кто
виноват, а потом уж и журить.
Казан. Пек., Влад. Докбнно ему
высчитал. Докбнно обспросил свиде-
телей. Вят. Обо всем докбнно догово-
рился. Киров.

Докбнный, а я, ое. То же,
что докоманный. Дело докбнное.
Пенз., 1852. Пек.

ДокбНОМ, нареч. Толково, ра-
зумно. Пек. Пек., 1850.

ДОКОНЧИТЬ, а ю, а еш ь, несов.,
перех. Кончать, заканчивать что-
либо. Даль [без указ, места]. Сме-
тану надо докончить. Всё докончат.
Глуш. Куйбыш., 1951.

ДокОрЙТЪ. См. Д о к о р я т ь .
Докорнать, аю, а е ш ь , сое.,

перех. и неперех. 1. Перех. «Довести
до конца». Ирбит. Урал., Миртов,
1930.

2. Неперех, Догореть. Пошех.-Во-
лод. Яросл., 1929.

Докорнатьея, а ю с ь , а е ш ь-
с я, сов. Догореть. Не докорна-
лась — не догорела. Пошех.-Волод.
Яросл., 1926.

Докорйть, я ю, я е ш ь , несов.:
докорйть, р ю, р и ш ь, сов., перех.
и неперех. Донимать, досаждать;
мстить. Зарайск. Ряз., 1897. Брось
ты меня докорять. Пек., Смол.
Смол. Он их докорйл этим. Моск.
Калуж., Ряз.

ДокбС, а, м. «Выпивка и за-
куска по окончании мирского сено-
коса». Яросл., Голанов и Копор-
ский, 1926.

ДокбСКИ, мн. Конец сенокоса.
Данил. Яросл., J896.

Докбснсе, о г о, ср. Конец се-
нокоса и праздник по этому поводу.
Докосное на поле пьют, сенну бороду
завиваюп>. Пинеж. Арх., 1961.
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ДОКОСбрИТЬ, р ю , р и ш ь , сое.,
перех. Обрубить ветки. Тихв. Новг.,
1854.

Докбстатьея, а ю с ь , а е ш ь -
с я, сов. Кое-как добраться, дойти.
Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин., 1928.

ДОНОСЧИК, а, м. [удар.?]. Гу-
стая чаща леса. Нерехт. Костром..
1853.

Докричатъ, к р и ч у , к р и -
ч и ш ь , сое., неперех. Накричаться.
До того докричит. Вельск. Арх.,
1956.

Докрйсать, а ю, а е ш ь , сое.,
перех. и неперех. Кончить работу.
Как-нибудь надо докршать, немного
осталось жать. Вожгал. Киров.,
1950.

ДокрАнуть, ну, н е ш ь , сое.,
неперех. Дотронуться до чего-либо.
Порх. Пек., 1902—1904.

Докторйна, ы, ж. 1. Женщи-
на-врач. Докторйна дала помощь.
Пек., Смол. Смол., 1902—1904.
Смол., Орл. Жила у нас докторйна.
Пек.

2. Фельдшерица. Пустите меня
к докторине. Солецк. Новг., 1956.

ДОКТОрЙТЬ, р ю, р й ш ь , не-
сов. ,перех. и неперех. Лечить. Вельск.
Смол., 1914.

ДокторЙЦКИЙ, а я, ое. Меди-
цинский. Моя внучка хочет в док-
торйцкий [институт]. Курск., 1967.

Доктуроватый, а я, ое.
Смышленый, изобретательный. Он
доктуроватый парень. Волог., 1902.

ДоКу^Д, нареч. и союз. 1. Нареч.
В течение некоторого времени, пока.
Докуд жить буду здесь. Великоуст.,
Ярен. Волог., 1847. Волог., Куйбыш.

2. Нареч. До какого-либо места.
Волог., 1902.

3. Союз временной. Пока. Волог.,
1902.

Докуда, нареч. и союз. 1. На-
реч. До какого времени, до каких
пор, долго ли. Великоуст., Ярен.
Волог., 1847. Олон. Докуда ж это
надо терпеть? Тул. Нижегор. Сиди,
дурак, дома! Докуда лошадей-от у нас
станешь переводить? Шадр. Перм.,
Афанасьев. Перм., Слов. Акад. 1954
[с пометой «в простореч. и обл.»].

2. Нареч. До какого места. Вели-
коуст., Ярен. Волог., 1847. Волог.

Докуда тебе ехать-то? Дубен. Тул.
Нижегор., Слов. Акад. 1954 [с по-
метой «в простореч. и обл.»}.

3. Союз временной. Пока. Ниже-
гор. Докуда ты тут будешь спать,
люди все разберут. Дубен. Тул., 1936.
Докуда приехали, все дорогой пере-
зябли. Петров. Сарат. Слов. Акад.
1954 [с пометой «в простореч. и
обл.»].

ДокУДОВ, нареч. До какого
места. Вон ишь докудов она дошла.
Верховин. Киров., 1957.

ДОКуДОВа, нареч. и союз.
1. Нареч. До какого времени, до
каких пор, долго ли. Ярен., Вели-
коуст. Волог., 1847. Волог. Доку-
дова ж ты будешь донимать меня?
Мещов. Калуж. Яросл., Тул., Перм.,
Сиб., Тобол. Докудова будешь рано
вставать? Докудова можно терпеть?
Том.

2. Нареч. До какого места. Доку-
дова пилить? Даль [без указ, места].
Олон., 1885—1898. Вон, ишь доку-
дова она дошла! Вот докудова край-
то подгинают. Киров. Тул.

3. Союз временной. Пока. Доку-
дова он у меня не будет, я не пойду
к нему. Волог., 1902. Слов. Акад.
1954 [с пометой «в просторечии и
обл.»].

оз Не докудова. «Довольно, бу-
дет, пришел час кончать». Тобол.,
Буланже.

Докука, и, ж. 1. Потребность
в чем-либо. Каргоп. Олон., 1885—
1898.

2. Неприятность. Сев.-Двин.,
1928. Слов. Акад. 1957 [с пометой
«устар. и прост.»].

3. Людская помощь. Если бы не
докука, пропали бы. Маслян. Ново-
сиб., 1964.

ДокуКать, а ю, а е ш ь , некое.,
неперех. Надоедать, докучать. Онеж.
Арх., 1885.

ДоКУлева, нареч. и союз. 1. До
каких пор. Докулева ты будешь хо-
лост, неженат? Мезен., Арх. Арх.,
1852. Арх., Олон., Ворон. Докулева
я тебя ждать-то буду? Перм. Сиб.,
Бнис.

2. Союз временной. Пока. Не пойду
в гости, докулева сама теща не по-
зовет. Петрозав. Олон., 1885—1898.



Докуп 101

Докулече, нареч. 1. До каких
пор. Волог., 1883—1889.

2. До какого места. Волог., 1883—
1889.

Докулйть, лн>, л и ш ь , сое.,
перех. Докатить до какого-либо мес-
та. Докулйл камень до дороги. Йонав.
Лит. ССР. Бревно кулил, кулил му-
жик, еле докулйл. Прейл. Латв. ССР.
Йыгев., Тарт. Эст. ССР, 1963.

Докулитька, нареч. До каких
пор, долго ли. Докулитька ты бу-
дешь смеяться надо мною? Пек.,
Смол. Смол., 1902.

Докулйтьея, л ю с ь , л и ш ь-
с я, сов. Докатиться до какого-либо
места. Малец докулйлся до дивана.
Прейл. Латв. ССР. Яйца в пасху
катали, куда какое яйцо докулйтся.
Йыгев., Тарт. Эст. ССР. Бочка аж
до порогу докулйласъ. Йонав. Лит.
ССР, 1963.

Докулича, нареч. 1. До каких
пор. Обоян. Курск., 1858. Мещов.
Калуж.

2. До какого места. Великоуст.,
Ярен. Волог., 1847. Волог.

Докуль, нареч. \. До каких
пор. Юяш.-Сиб., 1847. Сиб., Перм.
Докуль ты, будешь шляться? Свердл.
Тобол. Уж докуль привыкать? Том.
Доку ль мы будем сидеть? Новосиб.
Енис. Докуль же эта беда от нас не
уйдет. Якут. Арх., Волог., Пек.,
Йыгев., Тарт. Эст. ССР, Прейл.
Латв. ССР, Великолукск., Калуж.,
Тул., Курск., Кубан.

2. До какого места. Докуль мы
поедем, до Поповой заимки что ли?
Меня вели докуль? До лодки? Том.,
1913. Если прямо пойдешь, все равно
докулъ-то дойдешь. Свердл. Енис.,
Йонав. Лит. ССР, Йыгев., Тарт.
Эст. ССР.

3. Союз временной. Пока. Говорит
ему старый Данила Игнатьевич:
— Аи же ты, Владимир князь
столъно-киевский! Теперичу есть у
меня молодой сын, Молодой сын Ми-
хайла Данильевич, Михаила Да-
нильевич шести годов, Аи докуль не
проведают короли нечестивые. Той
порой будет шести годов; А докуль
они снаряжаются, Той порой будет
двенадцати. Олон., Рыбников. Не
пойду в гости, докуль сама теща не

позовет. Олон. Онеж. КАССР. Нет,
баба, докуль ты жива, я буду с то-
бой. Том. Иркут., Амур.

ДокуЛЬНО, нареч. До каких
пор. Докулъно меня будешь мучить?
Усть-Цилем. Арх., 1953.

ДокуЛЯ, нареч. и союз. 1. До
каких пор. Докуля станем смешить
людей? Тобол., 1850. Волог., Влад.,
Олон., Арх., Пек., Калуж., Курск.,
Ворон.

2. Нареч. До какого места. До-
куля кладь-то повез, товарищ? Перм.,
1856. Волог., Пек., Олон., Арх.

3. Союз временной. Пока. Петро-
зав. Олон., 1885—1898. Олон., Пек.
Убирайся, доку ля жив. Шадр. Перм.,
Афанасьев.

Докумёкать, а ю , а е ш ь , сов.,
перех. и неперех. Додуматься, дога-
даться. Сам-то не мог докумекать?
Хакас. Краснояр., 1967.

Докумёкатьея, а ю с ь, а е ш ь-
с я, сов. Додуматься, догадаться.
Даль [без указ, места]. Докумёкался
я до этого. Докумёкался — и пошло
дело. Петров. Сарат., 1959.

Докумённо, нареч. Действи-
тельно, точно так. Охан. Перм.,
1854.

Докумёнтоватый, а я, ое.
Искусный, находчивый. Волог.,
1883—1839. Он паренъ-от докумён-
товатый, можно надеяться. Волог.

Докумёнщик, а, м. i. Зна-
ток, опытный человек. Судог. Влад.,
1851.

2. Затейник, выдумщик, искусник.
Симб., 1852.

ДОКумёТЬ, е ю , ё е ш ь , сов.,
перех. и неперех. Понять, уразуметь.
Перм., Север., Даль. Докумёешъ ли
ты, чего я рассказал тебе? Перм.

Докумйтьея, и ш ь с я, сов.
Дознаться, разузнать у добрых лю-
дей, у кумушек. Яросл., Даль.

ДОКуМИТЬСЯ, и ш ь с я., сов.
Догадаться. Да я уж докумилась,
слава тебе господи! Дон., 1912.

ДокумЙШНЫЙ, а я, ое; д о-
к у м ы ш е н, ш н а, о. Искусный,
сообразительный. Кашин. Твер.,
1897.

Докуп, а, м. Осмотрщик.
Устюжн. Новг., 1851.
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Докупить, а ю, а ешь несов ,
перех Прикупать, покупать допол-
нительно. Корму не имеем — доку-
паем Твер Твер., 1905—1921

Докупаться, а ю с ь , а е ш ь -
с я, несов Торговаться, покупать
Чего купчики докупаются? Ветл
Костром., 1922

1. Докупйться, сов 1 Ску-
пить (все) Самар., 1858

2 Иметь возможность купить Са-
хар дорогой стал — не допупитъся
Масло такое стало, что не доку-
пишъся, бывало 30 коп , а теперь
50—60 копеек фунт Мещов. Калуж.,
1916

3 Выпросить У него не доку-
пишься, у скупого Сухолож Свердл.,
1964 Куда Иван-то ходил, ведь у ней,
не докупитъся Сл -Турин. Свердл.

2. Докупйться, сов Раз\-
зпать, допытаться, проникнуть в
мысли другого Есть люди — умеют
до каждого докупитъся Верхне-Тавд
Свердл., 1964

До КУПЫ, нареч Вместе Собра-
лись докупы Дон., 1895—1910

Докус, а, ч Прозвище прой
доха Черепов Новг., 1910

Докутка, и ж Ы е в д о к у т
к у. Не тяжело, вольно Псь.,
1904—1918

ДОКУТЧИК, а м Беспокойный
надоедливый, докучливый человек
Даль [без указ места]. Остров Пек.,
1904—1918

Докучаньице, а, ср Просьба,
надоедание Не оставь, сударь-ба-
тюшка и родимая матушка, моей
просьбы великия, моего докучапъица —
слезного причитанъица (причит ) Во-
лог., 1902

ДокучатьСЯ, а ю с ь а ешь
с я, несов , докучиться, ч у с ь,
ч и ш ь с я, сое Просить о чем-
либо, упрашивать, добиваться чего-
либо Тамб., 1851 Насилу докучи-
ласъ Покр Влад. Волог. Ты должна
докучитъся до конца. У свекра слов
не докучишься Урал.

ДОКУЧИТЬ, ч у ч и ш ь , сов
перех Довести докучивание до конца
Пойти картошки докучитъ послед-
ние Параб. Том., 1964

ДОКУЧИТЬСЯ. См Д о к у ч а т ь
с я

Докучливый, а я о е С к у ч -
ный, невеселый Что ты такой до-
кучливый сегодня? Орл., Сполохов

ДОКУЧНИК, а м Докучливый
человек Даль [без указ места]
Вот я выпущу на тебя собак, пусть
прогонят тебя, докучника Кологр
Костром., 1896 Гребен Терек.

Докучница, ы, ж Женек
к докучник Даль [без указ места]
Сейчас подам, Ольга, докучница1

Юрьев Влад., 1905—1921
ДокучНИЧвК, ч к а, м Уменып -

ласк к докучник Волочебнички не
докучнички из года в год раз побы
вают, раз побывают, Христа вели-
чают (песня) Смол Смол., 1858
Млад черный ворон сидит да сам
докучничек (песня) Гребен Терек.

ДОКУЧНО, нареч Трудно, тя
жело Дюже докучно носить воду на
гору Бобр, Ворон., 1858

Докушеки, ми Документы
Старор Новг., 1851 Калуж., Даль

Дбкша, и, м Крещеный чело
век Кал^ж. Даль

Докша, и м [удар ?] Расге
ние Oxytropis mirgophylla DC , сем
мотыльковых, остролодочник Дау
рия, Анненков

ДОКШЙТЬ, ш у ш и ш ь сов
перех. Докрестить кого-либо. Мосал
Калуж., Колосков. Калуж., 1850
Морш. Тамб.

ДОКЙДа, нареч 1 До каких
пор, до какого времени. Мещов
Калуж., 1892 Курск.

2. До какого места Мещов Ка-
луж., 1892 Курск.

ДоКЫДОВа, нареч То же чю
докыда Не знаю, докыдова они тач
пробудут Мещов Калуж., 1892
Откыдова докыдова задали урок? Ка-
луж. Курск.

Докылича, нареч То же что
доколева (в 1-м знач ) Обоян
Курск., 1858 Докылича ж тебе гово-
рить буду, а? Мещов Калуж.

ДОКЫЛЬ, нареч 1 То же чю
доколева (в 1-м знач ) Обоян
Курск., 1858

2 То же, что доколева (во 2 м
знач ) А докыльего везть то за шесть
гривен? Мещов Калуж., 1916
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ДОКЫЛЯ, нареч То же, что до-
колева (в 1 ч и 2-м зпач ) Обоян
Курск., 1844

1. ДОЛ, d п \ м. ] Низ Сойди
в дол с печи, а то угоришь Черепов
Hour., 1910

2 Пол Пошех Яросл., 1853
3 Болотистый исток реки Мо-

лепк В лад., 1875
4 Овраг С каждым дождем дол

распет В долу течет ручей Пенз.,
1960 Куйбыш.

5 «Высокое пагорьс, расположен-
ное между вулканами или служащее
их подножием Сложено из рыхлых
продуктов вулканических изверже
ний» Камч., Мурзаевы, 1959

2. ДОЛ, нареч Долой прочь
вон Дол его1 Ворон., 1852.

ДОЛагать, а ю а е ш ь , несов
перех Добавчять, докладывать что-
либо Петрозав Олон., 1885—1898

Доладить. См 2 Д о л а ж и -
в а т ь

1. Долаживать, а ю а е ш ь
несов , neper To же, что долагать
Забайк., Веинбаум

2. Долаживатъ, а ю а е ш ь
несов , доладить, л а ж у л а д и ш ь ,
сов, перех и неперех Доделывать
Дан уж давай долаживаи, я подожду
Полев Свердл., 1964

ДОЛбанец, н ц a v 1 р \ б о с ; е -
ланный челнок Порх Пек., 1855

Долбаниловка, и ж Очень
крепкая водка Ворон. 1916

Долбанутьея, н у с ь н е ш ь
с я, сов. Забрести, завернуть к кому-
нибудь по дор01в Пек , Осташк
Твер., 1855

Долбарь, я м Рабочий кото
рый долбит лед па озере при подлед-
ном лове рыбы Хо шог Арх., 1867—
1868 Арх.

Долбать, & ю а е ш ь несов
перех и неперех 1 Перех Долбить.
Тихв Новг., 1852 Пек. Дырки дол-
бать Йопав Лит. ССР. Что ты
долбаешь? Пошел лед долбать Ко-
рыто долбать Прей i Латв. ССР,
Йыгсв , Тарт Эст. ССР, Том., Тул.,
Курск.

2 Клевать что либо (о птице)
Сача видела, птица яблоки долбает
Орл., 1947 — 1953 Дон. Куры, дол-
бают носом Пек. || Бить клювом

Курица малых писклят долбает
Курск., 1947—1953 Тул.

3 Бить, колотить Кто ни напа-
дет, всяк яну и долбает. Пек., Ос-
ташь Твер., 1855 Тул., Курск.

Долбачить, ч у ч и ш ь, несов ,
перех и неперех 1 Говорить об од-
ном и том же, повторять, долбить.
Ну сколько можно долбачить, хватит
уже1 Талицк Свердл., Слов Ср
Урала, 1964 [с пометой «экспрессив-
ное»} Долбачишъ, долбачишъ ему,
а все мимо ушей пролетает Крас-
нояр. Курск.

2 Зубрить, заучивать наизусть
Целыми днями сидит долбачит, а
толку никакого все двойки получает
Талицк Свердл., Слов Ср Урала
1964 [с пометой «экспрессивное»}

3 Бить Вот начну сейчас долба-
чить Ново-Лялин Свердл., Слов
Ср Урала 1964 [с пометой «экспрес-
сивное»} ,

Долбёж, а м Дыра выдолб
ленная долотом Долбеж на бревне.
Бурнашев [без указ места] Да ты
посмотри, долбеж-от какой каждый
копыль [на санях] на вершок вдолб-
лен Соликам Перм., 1853

Долбежи, мн Твердая земля
суглинок Долбежи на пашне Даль
[без указ места]

ДолбёЖИТЪ, ж у ж и т ь не-
сов перех То же, что долбать (в 1-м
знач ) Осташк Твер., 1855

1. Долбёжка, к, ж 1 Выдолб-
ленное ведерко Пек. Пек., 1850

2 Плоское деревянное корытце.
Сельницы и долбежки, ну вроде ко-
рыта Киров., 1956

3 Дубинка Был конь с побеж-
кой — все погоняли долбежкой Ду-
ховищ Смол., 1853

2. Долбёжка, и ж Бранно
О тупом, неспособном человеке Ду-
бен Тул., 1933

ДолбеЖНЙК, а м Прозвище
жителя г Новгорода Тихв Новг.,
1848

ДолбёЖЬ, и ж Бранно О жен-
щине высокого роста, дылда Какая
ты долбёжъ стала1 Покр Влад.,
1905-1921 . ^

Долбенёк, н ь к а м Дятел
Слышь, как долбенек постукивает?
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Сольвыч. Волог., Баженов. Волог.,
1902.

1. Дблбень, б н я , м. То же,
что долбенек. Кунгур. Перм., 1898.
Калу ж. Калуж.

2. Дблбень, б н я , м. Тупой,
непонятливый человек. Хорошо ли
понимает дело? Дблбень, ничего не
вобьешь в голову. Курск., 1850.

Долбёха, и, ж. Деревянный
молоток, колотушка. Осташк. Твер.,
1855.

ДолббЦ, м. Крестьянское проз-
вище. Медын. Калуж., 1901.

ДолбёШИТЬ, шу, ш и ш ь , не-
сов., перех. и неперех. То же, что
долбать (в 1-м знач.). Осташк. Твер.,
1858.

Долбёшка, ъ, ж. 1. То же, что
долбеха. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Калуж.

2. Чурка, осколок полена. Пек.,
1855. Смол. Смол.

3. Выдолбленная из одного бревна
лодка. Охан. Перм., 1930.

4. О малосообразительном, непо-
нятливом человеке. Ефрем. Тул.,
1898. Ах ты, долбёшка, сколько раз
тебе говорить1 Тул. Смол., Влад.,
Курск.

Долбила, ы, м. Дятел. Сиб.,
Даль.

ДолбЙЛКа, и, м. Дятел Мезен.
Арх., 1885.

Долбило, а, м. 1. Дятел. Сиб.,
1854.

2. Деятельный промышленник, не
упускающий случая нажиться, «про-
бующий везде, как дятел». Сиб.,
Черепанов, 1854. Печор. Арх.

Дблблена, ы, ж. Долбленая
лодка. Дблблена, долбили ее из тесу,
с ветлы и осины. Сузун. Новосиб.,
1965.

Долбленка, и, ж. 1. Выдолб-
ленный из дерева сосуд для хране-
ния чего-либо (кадка, чашка, ко-
рытце и т. п.). Даль [без указ,
места]. Слов. Акад. 1954 [с пометой
«обл.»].

2. Лодка, выдолбленная из ствола
дерева. Ярен. Волог., 1883—1889.
Волог., Костром. Осиповку можно и
долбленкой звать. Свердл. Тобол.
Лодка-долбленка, делают из толстой

тополи, выдалбливают, выдалблива-
ют, остается в палец толщины. Том.
Акм., Новосиб., Краснояр., Дон.
Слов. Акад. 1954 [с пометой «обл.»].

3. Ложка, выдолбленная из де-
рева. Ложки-долбленки были. Кок-
чет. Акм., 1961. Дед Митяй как-то
долбил эти долбленки, я и не видала.
Новосиб.

4. Улей, выдолбленный из дерева.
Колодки-долбленки, выдолблено и
створки сделаны. Шегар. Том., 1964.

Долблёнушка, и, ж. Выдолб-
ленный из дерева грузик, насажи-
вающийся на веретено для придания
ему устойчивости и обеспечения рав-
номерности вращения. Всякие были
пряслицы, корневушки были, долбле-
нушки. Ордын. Новосиб., 1966.

Долблйнка, и, ж. 1. То же,
что долбленка (во 2-м знач.). Чтобы
лодку-долблянку насквозь не продол-
бил, сторожки ставим, лодку сторо-
жим. Южн. р-ны Краснояр., 1967.

2. То же, что долбленка (в 4-м
знач.). Долблянки-улъи из старой
тополи сухой делали. Южн. р-ны
Краснояр., 1967.

ДОЛбНЙ, и, м. и ж. 1. Ж. Дубина,
палка. Я хотел уже убить ее долб-
нёю. Ельн. Смол., 1853. Новг. Новг.

2. Ж. Долбленая посудина, обыч-
но используемая как квашня. Волог.,
Даль.

3. О тупом, непонятливом чело-
веке. Экая долбня. Новооск. Курск.,
1852. Что поделаешь с долбней:
в школу не ходит и дома помочи ни-
какой. Орл. Курск., Калуж. Эй ты,
долбня! Костром.

4. О голове. Тим. Курск., 1898.
Долбнйжка, и, ж. То же, что

долбленка (в 4-м знач.). Скоп. Ряз.,
1905-1921.

ДолбНЙК, а, м. Гроб. Венев
Тул., 1895—1896. Тул., Новг.

Долбовнй, и, ж. То же, что
долбеха. Пек., Осташк. Твер., 1855.

ДолбонбСЫЙ, а я, ое. Длин-
ноносый, с крючковатым, загнутым
книзу носом (о человеке или птице).
Ну ты, долбоносая, куда прешь? Ду-
бен. Тул., 1936. Дятел долбоносыи1

Нижнелом. Пенз.
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Долбун, а, м. Дятел. Пек.,
1902.

Долбуша, и, ж. То же, что
долбленка (в 1-м знач.). Даль [без
указ, места]. Пек., 1902.

Долбушечка, и, ж. Уменып.-
ласк. к долбуша. Пек., 1902.

1. Долбушка, и, ж. 1. Клин
для раскалывания поленьев. Бнис.,
1865. И долбушку, и так топором.
Брян.

2. Пест; короткий тяжелый стер-
жень для толчения чего-либо. Дол-
бушкой можно измельчить соль-то.
Свердл., 1964.

3. Большая деревянная чашка для
рубки мяса, приготовления начинки
для пирогов и т. п. Пек., 1902—1904.

4. То же, что долбленка (во 2-м
знач.). Тюмен. Тобол., 1899. Роман.
Рост.

5. Выдолбленное в стене углубле-
ние, куда кладут мыло, тряпки и т. п.
Кадн. Волог., 1883—1889. Волог.

2. Долбушка, и, ж. Драка.
Долбушка — это вот драка у ребя-
тишек. Ново-Лялин. Свердл., 1964.
|| Дать д о л б у ш к у . Дать ту-

мака, ударить. Долбушку ребенку
дают за шалость. Сухолож. Свердл.,
1964.

Долбйзнутъ, ну, н е ш ь ,
сов., перех. и неперех. Ударить. Пи-
неж. Арх., 1961.

Долбыхнутъ, ну", н ё ш ь ,
сов., перех. и неперех. То же, что
долбызнуть. Остров. Пек., 1904—
1918.

ДолбАжечко, а, ср. Часть
ткацкого стана [какая?]. Любим.
Яросл., Копорский, 1926.

Долбйнка, и, ж. Миска, вы-
долбленная из дерева. Чашка назы-
валась долбянка. Славк. Пек., 1957.

Дблг, а, м. о Д о л г а собирать.
Идти по миру. Как фабрика остано-
еилася, должны идти долга собирать.
Верейск. Моск., 1905—1921. «-Д 6 л-
г о м прост. Рассчитался, отдал
долг. Перл., 1930.

1. Долган, а, м. Человек вы-
сокого роста. Южн.-Сиб., 1847.
Шадр. Перм.

2. Долгий, а, м. Комар. Эх и
накусали меня долганы. Новобуян.
Куйбыш., 1939.

Долганёц, н ц а , м. Сорт
льна — долгунец. Долганёц, у его
одна головка лен. Новосиб., 1964—
1965.

Долганный, а я, ое. Очень
долгий. Устьян. Арх., 1958.

Долгарй, ё и, мн. Высокие
(выше колен) рыбачьи сапоги. Такая
вода глубокая, аж за долгари залило.
Кольск. Арх., 1932.

Долгарище, а, м. Худощавый,
очень высокого роста человек (на-
смешливо). Онеж. Арх., 1885.

Долгарь, я, м. 1. Длинное
бревно, не расколотое на поленья.
Долгарями обжигают кирпичи. Арх.,
1847.

2. Человек очень высокого роста,
долговязый. Экой долгаръ вырос па-
рень-то. Ярен. Волог., Баженов.
Волог., 1902. Дыдло, долгаръ, сто-
жаром еще назовут. Арх.

Долгая, 6 й, ж. Род полотна
с продольными полосами синего и бе-
лого цвета. Луж. Петерб., 1871.

Долги, мн. Игра в пятнашки.
Верхнетоем. Арх., 1963—1965.

Долгий, а я, о е и долгой,
а я, бе; д о л о г , д о л г а , о .
1. Высокий, долговязый. Q Д 6 л-
г и й. Долгий мужик. Долгая баба.
Вят., 1907. Долгий какой он у тя
вымахал. Долгий мужик-от, нестат-
ный. Рост большой да и говорят —
долгий. Ср. Урал. Мой миленок то-
нок, долог. Только веники ломать
(частушка). Новоторж. Твер. = Д о л-
г 6 й. Пеша Долгой (прозвище од-
ного великана). Боров. Новг.,
XX век, Поршняков. || Высокий (о
растениях). Долгая пшеница, да го-
ловки наполовину. Ср. Урал, 1964.

2. Д о л г о й . Длинный. Пек.,
1902—1904. Есть долгие вилы, на
стог подавать сено. Напрядешь дол-
гую нитку. Пек. Палка долга, к ней
привязана дуга (у цепа). Ленингр.
Теперь день долгой. Долгое пальто.
Лит. ССР. Жених приехатчи, у его
нос долгой. Прейл. Латв. ССР. Йы-
гев., Тарт. Эст. ССР. о Д о л г а я
нива. Длинная полоса поля. Рожь
жали на долгой нивы. Дальше долгая
нива. Долгая нива зовется. Йонав
Лит. ССР, 1963.
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3. В сочетаниях, о Д 6 л г о е ви-
но. Вино из долгого винограда. Дон.,
1873. о Д 6 л г и и виноград,
а) Сорт белого винограда. Дон.,
1822—1832. б) Виноград с ягодами
продолговатой формы, идущий глав-
ным образом для приготовления ви-
на. Дон., 1900. ^ Д о л г и е деньги
(рубли). Большие деньги, много де-
нег. Куда кто поехал, говорили: «За
долгими деньгами погнался, а и ко-
ротких не увидал». Том. Долги рубли:
жадный человек до наживы, вот ты
работаешь в колхозе, бросил и поехал
на долги рубли. Обварился на долгие
рубли. Смотри, не споткнись о них.
Параб. Том., 1964. ^ Д о л г и й
дом. а) Дом из двух половин: избы и
клети (летней половины). Шадр.
Перм., 1924. б) Дом с двускатной
крышей, имеющий прямоугольное
основание. Вишь, два дома стоят,
один долгий, другой круглый. Ор-
дын. Новосиб., 1964—1965. о Д 6 л-
г а я лавка. Лавка, идущая от двери
к образам, т. е. стоящая в переднем
углу (избы). Стариц. Твер., 1912.
« Д о л г а я ладонь. Большой ток.
Долгая ладонь — это посад. Махи.
Свердл., 1964. о Д 6 л г а я песня.
а) Протяжная песня. «Старые „дол-
гие" песни на вечерованьях поются
довольно редко да и вообще все ре-
же и реже». Тотем. Волог., Едем-
ский, 1905. «Мужики и парни имеют
свой песенный репертуар: свои час-
тушки, свои „долгие" песни». Вят.
Вят., Матвеева, 1925. Весьегон.
Твер., Охан., Шадр. Перм., Ср.
Урал. Да только долги песни и поют,
а боле-то ничего. Далмат. Курган.
б) Хоровая песня. Кем. Арх., 1909.
в) «Длинная, кажущаяся бесконеч-
ной, игра на гармонике на мотив
частушки, нередко с пением или без
пения, — обычно во время хожде-
ния молодежи по улицам». Да что,
только долги песни одни и поют.
Далмат. Урал., Бирюков, 1936.
г) Продолжительная песня (в про-
тивоположность частушкам). Нам не
надо долгих песен, коротушек хва-
тит нам (частушка). Онеж. КАССР,
1933. о Не в д о л г о время. Сразу,
через непродолжительное время. Я
не в долго время пошла, а он уж ле-

жит, заклювали его. Тунк. Иркут.,
1925. оо Долгая висля (вислеть), м.
и ж. Слишком высокий человек.
Брат-от еще у ей долга висля. Вер-
хот., Полев. Свердл., 1964, Слов.
Ср. Урала [с пометой «насмешливо»].
Долгая петля. О высоком человеке.
Кирил. Новг., 1852. Долгое яйцо.
Кпут. Я вот вас долгим яйцом угощу
(пугают детей). Черепов. Новг.,
1910.

4. Д о л г и й дядюшка. Леший.
«Наибольшим распространением
пользуются рассказы про нечистую
силу: про „долгого дядюшку", кото-
рый выше дерева». Вят. Вят., Мат-
веева, 1925. = Д 6 л г и и, о г о, в
знач. сущ., м. Ярап. Вят., 1897.
Пошел, как долгий, и страсть затре-
щало. Вят.

ДолгЙНСКИЙ, а я, ое . Очень
длинный, долгий. Кем. Арх., 1895—
1896. Арх., Онеж. КАССР, Рыб.
Яросл.

ДбЛГИЧКО, нареч. Долго. Что
не долго-то, не долгичко мне не-
множко поры-времечка красоваться
в красной красоте (песня). Новг.
Новг., 1905.

ДОЛГО, нареч. о Д о л г о-корот-
ко. Когда-нибудь. Ты долго-коротко
застегнешься. Тотем. Волог., 1892.
Дблго-коротко, а тебе достанется
на орехи за твое ухарство. Волог.

ДОЛГОВЙТЬ, д о л г у ю , д о л-
г у е ш ь, несов., неперех. Быть
должным, братьев долг. Арх., 1858.

Долговбкий, а я, о е; д о л г о -
в е к , а, о. Долговечный. Проза-
была. . допроситься я, горюша, удо-
ведатъся, долговеко ль его было пе-
моженъице. Олон., Барсов. Арх..
Сев.-Двин. Не, батюшка, не верю
тебе, что бог смерти не пошлет,

.это только я такая долговекая.
(сказка). Новг.

Долговёчерь, м. Поздний ве-
чер. Сидел я долговечеръ один. Смол.,
1914.

Долговйдный, а я, о е.
1. Длинный. Еще брал себе полотенце
долговйдное (былина). Помор. Арх.,
Григорьев.

2 . Трубка д о л г о в й д н а я .
Подзорная труба. Он смотрел во
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трубку долговйдную (былина). Арх.,
Марков.

Долговбй, а я, бе . Д о л г о -
в а я пила. Продольная пила. Дол-
говая пила вдоль пилит. Маслян.
Новосиб., 1964.

Долговолбска, и, ж. Девка-
д о л г о в о л б с к а . Мифическое
существо, упоминаемое в заговорах.
«Затем [знахарь] крестит в чашке во-
ду ножом и говорит: „Спича в шары
завидящему, заглядящему, как дев-
ке-до лгово лоске, бабе-пустово лоске,
и кто на меня мысли подмыслит, кто
на меня думы подумает — пресвятая
богородица, помоги от всяких на-
пастей, от 77 болезней и от 77 скор-
бей"» (заговор). Чердын. Перм., По-
пов, 1927.

Долгбвочка, и, ж. «Отданная
за долг». Кому вы свою долгбвочку
кидаете! Смол., Добровольский,
1853.

ДОЛГОВЙЗ, а, м. О дожде (в за-
гадках). Долгий долговяз на суше
увяз. Спас. Казан., 1857. Шел дол-
говяз (т. е. дождь), в сыру землю
увяз. Кашин. Твер. Влад.. Перм.

ДОЛГОЗ^бка, и, ж. Прозвище
женщины с длинными зубами. Кадн.
Волог., 1899.

Долгоз^бый, а я, ое. 1. Длин-
позубый, с большими зубами. Рыб.
Яросл., 1901.

2. Насмешливый, любящий зубо-
скалить. Черепов. Новг., 1847.
Новг.

3. Язвительный, бранчливый.
Слава богу, умерла [свекровь], дол-
гозубая была (частушка). Кадн., Во-
лог. Волог., 1902—1904. Долгозубая
свекровушка сидела за трубой (час-
тушка). Яросл.

4. Болтливый. Разорви тебя саму,
долгозубу сатану (частушка). Онеж.
КАССР, Калинин [с пометой «бран-
но»], 1931.

Долгой. См. Д о л г и й .
Долгоклйшка, и, ж. Птица

Scolopax rusticola L., отряда ржан-
кообразных; вальдшнеп. Чухл. Ко-
стром, [год,и автор неизвестны].

Долгрлёжка, и, ж. Не распа-
хиваемый, не обрабатываемый не-
сколько лет подряд участок земли;
залежь. Камышл. Перм., 1930.

Долголетний, а и у, м. Лук-
саженец. Такой лучок долголётник.
Долголётник, тот долго живет.
Том. Том., 1956.

Долголбтъе, я, ср., собир.
Длинные поленья дров. Полев.
Свердл., 1958.

ДолголЙКИЙ, а я, о е. Длин-
нолицый, с продолговатым лицом;
худощавый. Мещов. Калуж., 1892.
Ворон.

Долголйетка, и, ж. «Назва-
ние местности, где растет долголист-
вепная трава». Белозер. Новг., Ор-
натский, 1898.

Долголязый, а я, о е. Длин-
ноногий. Долголязый, а ума нету.
Пинеж. Арх., 1961.

Долгомёрный, ая, ое.оДол-
г о м ё р н о е копье, ратовище.
Длинное (копье, ратовище). Он ста-
вил копье долгомерное во сыру землю.
Петрозав. Олон., Рыбников. Олон.
Он и ткнул де копье дак во сыру
землю, долгомерное ратовище семь
сажен. Арх., Григорьев, о Д о л г о-
м е р н а я винтовка. Винтовка,
стреляющая на большое расстояние.
За плечами носил он свою винтовочку,
да винтовочку ее долгомёрную. Ека-
теринб. Перм., 1905.

Долгомбетье, я, ср. Дорога
(сделанная из бревен) через топкое
место, болото. Никол. Волог., 1883—
1889. Проехали по долзомбстъю.
Смол.

Долгомбх, а, м. Растение Ly-
copodium annotinum L., сем. плау-
новых; плаун. Никол. Волог., 1883—
1889.

Долгомочь, и, ж. [удар.?].
Раскинувшаяся на большом про-
странстве низменная, поросшая ле-
сом или безлесная местность. Мезен.,
Пинеж. Арх., 1885.

Долгонбгий, а я, о е. Д о л г о -
н о г и й кулик. Птица Hymantopus
hymaetopus L., отряда ржанкооб-
разных; ходулочник. Вытлюк на
море травник, сам ябедник, кулик
на море долгоногий, сам-то был тон-
кокосым. Петрозав. Олон., Гильфер-
динг. Касп. море, Мензбир.

Долгоножка, и, ж. Гриб [ка-
кой?]. Крапив. Тул., Благовещен-
ский, 1897.
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Долгоносик, а, м. Болотная
птица [какая?]. Урал., Миртов, 1926.

Долгонбека, и, ж. 1. Семга,
идущая по северным рекам в первых
числах сентября или в конце августа
(имеет глаза, расположенные далеко
от рта). Онеж. КАССР, 1931.

2. Столовая ложка продолгова-
той формы, с удлиненным концом.
Кто любит долгоносками ести?
Вят., 1903.

Долгопёрник, а, м. Растение
Linaria vulgaris Mill., сем. норич-
никовых; льнянка обыкновенная.
Нижегор., Анненков.

Долгопблянин, а, м. [Знач.?].
Под Алешей стоял тут палешанин,
палешанин да долгополянин. Онеж.
Арх., Гильфердинг.

Долгопузик, а, м. Прозвище
воронежских переселенцев в Астра-
ханской губернии (подпоясывающих-
ся низко). Астрах., Даль.

Долгопялый, а я, о е. Прозви-
ще долговязого, нескладного чело-
века. Кадн. Волог., 1899.

Долгорук, а, м. Деревянный
большой ковш с длинной ручкой,
употребляемый при варке пива.
Кадн. Волог., 1883—1889. Ты, долго-
рук-то не забудь купить, наш-то
раскололся. Волог. Сев.-Двин.

Долгорукавка, и, ж. Женская
рубашка с длинным рукавом. Кадн.
Волог., 1858. Волог., Яросл., Арх.,
Твер., Моск., Калуж., Ряз., Тул.,
Нижегор.

Долгорукавный, а я, ое.
С длинным рукавом (об одежде).
«У женщин белая долгорукавная ру-
башка с разрезом на локтях. При
стряпании переднюю часть рукава
складывают и затыкают за пояс».
Семен. Нижегор., Зеленин.

Долгорукавый, а я, ое.
То же, что долгорукавный. Кадн.
Волог., 1858.

Долгорукий, о г о, м. Вор.
Черепов. Новг., 1847.

Долгорйлый, а я, о е. 1. С
продолговатым лицом (о человеке).
Ср. Урал, 1964.

2. Бранно. Вмешивающийся не в
свое дело. Пошел ты, долгорылый!
Верхне-Тавд. Свердл., 1964.

Долгоепан, а, м. То же, что
долгоспаха. Шадр. Перм., 1923.

Долгоепаха, и, м. я ж. О том,
кто долго спит, поздно встает. Тихв.
Новг., 1854. Новг.

Долгоетанный, а я, ое. Вы-
сокий ростом (о человеке). Охан.
Перм., 1930.

Долготйна и долготйна, ы,
ж. 1. Д о л г о т й н а . О человеке
высокого роста. Ср. Урал, 1963.
Слов. Ср. Урала 1964 [с пометой
экспрессивное»].

2. Д о л г о т й н а . Двухметро-
вое полено. Охан. Перм., 1930.

ДоЛГОТЬё, А, ср., собир. Брев-
на или жерди длиной около 2 метров,
идущие на дрова. Перм., 1848. Дол-
готъя навозил дивно. Долготъе в вар-
ницы нейдет, там, надо ёлтыши.
Перм. Куда тако долготъё, в печь не
войдут. Свердл. ° Д о л г о т ь е м ,
в знач. нареч. Дрова завсегда дол-
готъем рубим: возить легче. Свердл.
Челяб. Долготъем дрова, кряжи на-
зывали. Том. Лес-то по первому снегу
долготъем вывозили. Чечуйск., Ки-
рен. Иркут. Горно-Алт., Забайк.,
Вят., Ветл. Костром.

ДолгоуСТИК, а, м. Растение
Senecia Jacobala L., сем. сложно-
цветных; крестовник луговой. Вят.,
Анненков.

Долгоушка, и, ж. Шапка-
ушанка. Каргоп. Олон., 1899. Арх.,
Волог., Упал.

Долгохвбстик, а, м. Особая
порода уток, «различаемая охотни-
ками-специалистами». Онеж. КАССР,
Калинин, 1931.

Долгохбдница, ы, ж. Корова,
которая бывает стельной дольше по-
ложенного срока (долго носит плод).
Онеж., Холмог. Арх., 1885.

Долгочерёнка, и, ж. «Эпитет
ложки». Вят., Зеленин, 1896.

ДбЛГОЧКО, нареч. Очень долго.
Тихв. Новг., 1853.

Долгошёйник, а, м. Горшок
с длинным горлом. Чембар. Пенз.,
1899.

Долгошея, и, м. и ж. Кресть-
янское прозвище. Медын. Калуж.,
1901.
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ДОЛГОЯЗЙКИЙ, а я, о е. Болт-
ливый. Охан. Перм., 1854. Свердл.,
Слов. Ср. Урала 1964 [с пометой
«неодобрительно»].

Долгоязйчливый, а я, ое.
То же, что долгоязыкий. Сковорода
была долгоязычлива, сказала: в печи
да блины горячи. Блины-горюны дога-
далися, за пазухи разбиралися. Собо-
левский [без указ, места].

Долгоязйчный, а я, о е. Хва-
стливый. Ставроп. Самар., Модестов.

Долгузик, а, м. Человек с
большим животом. Пек., 1855.

Долгузничать, а ю , а е ш ь ,
несов., неперех. Беспрестанно есть.
Порх. Пек., 1855. Пек.

ДОЛГАН, а, м. 1. Белый вино-
град на Дону (кисти имеет большие,
ягоды продолговатые, вкус слад-
кий). Дон., Бурнашев.

2. Лен-долгунец. Раньше долгуна-
то у нас не было, из земства выписы-
вали долгун-от. Долгой-от лён у нас
долгуном зовут. Ср. Урал, 1964.

3. Нескладный, высокого роста че-
ловек. Сиб., 1852. Краснояр. Енис.

Долгунный, а я, о е. Очень
долгий. Кунгур. Перм., 1898. Коп-
тел. Свердл.

Долгунцбвый, а я, о е. Отно-
сящийся к долгунцу (льну). Долгу н-
цовый лен. Венев. Тул., 1895—1896.
Долгунцовые семена. Пек., Смол.
Смол.

Долгучий, а я, ее. Очень дол-
гий. Каин. Том., 1895—1896.

1. Долгуша, л, ж. \. Телега
для перевозки дров. Долгуша — по-
возка для дров. Уж она долгая-долгая.
Дровы возят. Осташк. Калин., 1946.

2. Расписные сани. Коптел.
Свердл., 1964.

3. Рыболовный снаряд из березо-
вых прутьев, обтянутых мочалой.
Луж. Петерб., 1905—1921. Пек.

4. Короб без дна, которым накры-
вают (охватывают) кучу снопов, для
перевозки волоком. Белояр. Свердл.,
1964.

5. М. и ж. Перен. Долговязый
человек. Долгуша эка! Вельск. Арх.,
1957. У, долгуша. Пинеж. Арх.

2. Долгуша, и, ж. Ревматизм.
Каин. Том., 1910.

Долгушка, и, ж. 1. Обычно
мн. Жребий. Тащите долгушки, ко-
му эту полосу косить. Весьегон.
Твер., 1937.

2. Река (в загадке). Долгая дол-
гушка, ты куда пошла? А тебе,
стрижена губа, что за нужда? Са-
довников (отгадка — река и обко-
шенные берега), 1876.

3. Трубка с длинным мундшту-
ком. Енис. Енис., 1909.

ДбЛгушКО, нареч. Довольно
долго. А на базарных дрожжах-
она же долгушко не выкисает, мне не
глянется. Том. У нас он долгушко
жил. Верхне-Кет. Том., 1964.

ДОЛГУЩИЙ, а я, ее. 1. Очень
длинный, долгий. Пек., Осташк.
Твер., 1855. Калуж., Север. Коса
долгуща была у меня. Том.

2. Очень высокий. Така трава
долгущая. Маслян. Новосиб., 1967.

3. Продолжительный. Таки ночи
долгущи. Том., 1964.

Долгяющий, а я, ее. Очень
длинный. Она сшила сарафан, да
такой долгяющий. Пинеж. Арх.,
1850.

Долдбн, а, м. Человек, гово-
рящий много и без толку. Новооск.
Курск., 1852. Курск., Оря. Вот дол-
дон, до чего надоел, всю дорогу бол-
тает. Тул. Калуж.

Долдбнить, н ю , н и ш ь , не-
сов., перех. и неперех. 1. Пустосло-
вить, болтать, говорить лишнее.
Тамб., 1852. Курск. Будет тебе
долдонить одно и то же. Тул. Ты
все долдонишь? Перестань попусту
долдонить. Пенз. Дон. Долдонит
и долдонит, надоел с одним и тем же.
Сарат. Урал.

2. Говорить быстро, невнятно.
Долдонит чего-то, никак не пойму.
Верхне-Тавд. Свердл., Слов. Ср.
Урала 1964 [с .пометой «экспрессив-
ное»].

Долдбнка, и, ж. Женек, к дол-
дон. Дубен. Тул., 1933. Курск.

Долдбня, и, ж. Сварливая
жена. Моей долдбне покоя нет в
ноне. Ельн. Смол., 1958.

Долдйкать, аю, а ешь, не-
сов., перех. «Клевать, долбить». И
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начал его долдыкатъ. Урал., Кар-
пов, 1908.

Долевая, б и, ж. Ветер, дую-
щий вдоль реки. Дует долевая. Пек.,
1912—1914.

Долевик, а, м. Ремень шлеи,
идущий вдоль крупа лошади. Шлея —
это и поперешники и долевики, ко-
торы повдолъ лошади. Верхне-Кет.
Том., 1964.

ДолвВНЙК, а, м. То же, что
долевик. Сбруя нарядна, на долевни-
ках висят кисти. Демян. Новг., 1936.

Долевбй, а я, бе. 1. Д о л е -
в а я нитка. Бечевка, к которой
прикрепляются крюки перемета на
коротких наконечниках. Пек.,
1912—1914.

2. Д о л е в а я песня. Длинная
и протяжная. Грянемте, ребятуш-
ки, песню долевую. Тороп. Пек.,
Соболевский. Пек. Долевая песня —
ее играют протяжно. Аннен. Во-
рон. Таку долевую песню только на
свадьбы поют. Йыгев., Тарт. Эет.
ССР.

Долежаться, ж у с ь, ж й ш ь -
с я, сов. 1. Пролежать до какого-
либо времени. Ложка еще капусты
долежалась до нынешнего году, Со-
ликам. Перм., 1853.

2. Пролежать до каких-либо по-
следствий. Я у сеекрушка да пода-
валася, у свекровушки да долежа-
лася. Онеж. Арх., Гильфердинг. Доле-
жишься ты до дубца у меня! Буйск.
Костром.

До лена, ы, ж. Долина; луг.
Ряз., 1852.

ДОЛбнь, и, ж. Трава [какая?).
Сольвыч. Волог., Зеленин.

Дбленький, а я, ое; д б л е-
н е к, н ь к а, о. Ласк. Длинный.
И ножки у него дбленъки, чулки на
ногах у него узенъки. Петрозав.
Олон., Гильфердинг.

Долетина, ы, ж. Длина. Кадн.
Волог., 1883—1889. Долетина-то
бревна какая? Волог.

Долёть, ею, ё е ш ь , несов.,
перех. Одолевать, пересиливать. И
такой сон долёть меня начал. Как
он долёть меня начал, я и бросил,
Урал., 1908. Я еще ржавленой воды,

попила, меня дизентерия долёла.
Том.

Долёть, и, ж. Длина. Сев.-
Двин., 1928.

ДбЛбЧКИ, нареч. Долой, на пол,
наземь. Иди долечки. Курск., Во-
рон., Даль.

Должай, я, м. Длинная жердь.
Перемыш. Калуж., 1905—1921.

Должать, а ю, а е ш ь , несов.,
неперех. 1. Становиться долгим,
длинным. Пек., Осташк. Твер., Кар-
пов, 1855.

2. Задерживаться. Буду должать
там на заставе. Север., 1951.

Долже, нареч. сравн, степ.
[удар.?]. Дольше. Льгов. Курск.,
1897. Бушеванное колесо долже про-
служит. Ворон.

ДОЛЖёЙ, нареч. сравн. степ.
Дольше, более долго. Чтобы спать
должёй. Семикаракор. Дон., 1929.
Тул. Эти должёй деньги тянутся.
Надо было должёй в больнице ле-
жать. Брян. Я должёй тебя пробуду
под водой. Куйбыш.

ДолЖёННЫЙ, а я, ое . То же,
что долгущий. Пек., Осташк. Твер..
1855. Она сухая такая, должённая —
под потолок. Пек. Смол. Как первый
конь колесом грива ., а третий конь
должённый хвост (песня). Орл.

Должётъ, е ю , 6 е ш ь , несов.,
неперех. Удлиняться. Эта сторона
у тебя что-то начала должетъ. Пек.,
Смол. Смол., 1902—1904.

ДолЖёЦ, а, м., собир. Длинные
дрова. Новорж., Порх. Пек., 1855.

Должёй, и, ж. Дверка улья.
Является к ним на пчельник человек
молодой и подходит к улью, откры-
вают должен). Староп. Самар., 1884.
Я росл., Иван., Костром., Вят., Том.

ДбЛЖИК, а, м. 1. Лен с длин-
ным волокном. Медын. Калуж., 1849.

2. Длинное тонкое дерево, упо-
требляемое на слеги. Медын. Ка-
луж., 1849. Эти должики пойдут на
загородку. Мещов. Калуж. Курск.,
Орл. || Жердь, шест. После дождя
должики все попрели. Мещов. Ка-
луж., 1892. *• Длинная жердь. Пе-
ремыш. Калуж., 1905—1921.

ДолжЙна, ы,ж. 1. Дерево, при-
готовленное на дрова, но не разруб-
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ленное, не распиленное. Опоч. Пек.,
1852. Пек.

2. М. и ж. О человеке высокого
роста. Экой должйна, экая должйна.
Опоч. Пек., 1852. Пек.

Должина, ы, ж. Длина, Опоч.
Пек., 1852. Срубил жердь должиной
метров десять. Пек. Твер., Смол.,
Калуж. В должину метра два бу-
дет. Курск., Орл. Отрежь мне
палку во такой должины. А какой
должины будешь делать рукава? Йо-
нав. Лит. ССР.

ДОЛЖЙННИК, а, м. Лес, из ко-
торого можно получить длинные
дрова. Пек., 1855. Мещов. Калуж.

1. ДОЛЖИТЬ, ж у , ж и ш ь, не-
сов., перех. Медлить, тянуть. Дол-
жйтъ время. Пенз., 1852. Мне за
старым жить — только век дол-
жить. Пенз., Соболевский, со Зем-
лю должить. Обременять землю. Он
живет, лишь должит землю. Пенз.,
1852.

2. ДОЛЖЙТЬ, ж у, ж й ш ь , ле-
сов., перех. Сеять. Должить пше-
ницу. Перм., 1852.

3. ДОЛЖИТЬ, ж у, Ж Й Ш Ь , не-
сов., перех. и неперех. Одалживать.
Сиб., 1852. Я поняла, что мне лучше
жить: никому я не должу. Том.

ДбЛЖИчеК, ч к а, м. Ласк. Ше-
стик, тонкое бревнышко. Мещов.
Калуж., 1905—1921. » Упругий
шестик, на котором качаются. Ён
взял тоненькую жердочку (дблжи-
чек). Мещов. Калуж., 1916.

ДОЛЖКИ, мн. Детская игра на-
подобие пятнашек. «Тот, кому при-
шлось водить, бегает за остальными
играющими и старается кого-нибудь
хлопнуть рукой. Затем водит тот,
кто получил „должок" (тот, кого
хлопнули). Какое-нибудь место наз-
начается „домом'', где отдыхают иг-
рающие и где „отдавать должки"
нельзя». Волог., Иваницкий, 1883—
1889.

1. ДОЛЖНИК, а, м. Заимодавец.
Луж. Петерб., 1871.

2. ДОЛЖНИК, а, м. «Из назва-
ний в пчеловодстве». Барнаул. Том.,
Молотилов, 1913.

ДОЛЖНО, вводное слово. Должно
быть, по-видимому, кажется. Долж-
но, проехали деревню-то. Буйск.

Костром., 1897. Должно, поймали
вора. Мещов. Калуж. Ты, должно, не
евши, сядь-ка пообедай у нас. Сарат.
— А ныне, должно, у Пашки свадъ-
ба-та? Аннен. Ворон., Курск., Тул.,
Том., Краснояр. Слов. Акад. 1954
[с пометой «в просторечии и обл.»].

ДОЛЖНОЙ, 6 г о, м. Должник.
Пример. Арх., 1939—1941.

Должность, и, ж. Дело. По
какой должности ты был в городе?
Луж. Петерб., 1871.

ДОЛЖНОТЬ, в знач. вводного
слова. Должно быть, вероятно. Она
пошла в лес, да, должноть, скоро
вернется. Сестрорецк. Петерб., 1906.

ДбЛЖНЫЙ, а я, ое . Имеющий
долг. Что бережно, то и не должно
(поговорка). Рыб. Яросл., 1902.

Должь, и, ж. 1. Длина. Аи
в должь шубочка коротешенька.
Смол., 1854.

2. Отверстие борти (улья), через
которое пчеловод достает мед. «Оно
узкое, вершка 3 или 4, но длинное
от 3/4 ДО 1V2 аршина». Клыковский,
Матер, для русск. сель/хоз. слов.,
1856 [без указ, места].

ДоЛЖЬё, я, ср., собир. То же,
что долготьё. Опоч. Пек., 1852.
Пек., Hour., 15лад. = Д о л ж ь е м,
в знач. нареч. Купил дров должьем.
Смол., Ленингр.

ДолзабОЛЪ, нареч. На самом
деле, серьезно. Та, в шутку алъ дол-
заболъ? Онеж. КАССР, 1931. — Ср.
Д о в з а б о л ь .

Долзея, и, л . ц и ж. [удар.?].
Хитрый, смышленый человек, про-
ныра. Верхот. Перм., 1854.

ДОЛИ, нареч. Долой, на иол,
наземь. Курск., Ворон., Даль.

Доливка, и, ж. Земляной пол
в комнате. Спали на доливке. Курск.,
1967.

Дблика, и, ж. \. Знак, отметка,
указывающие место, где держится
или хорошо ловится рыба. Пек.,
Кузнецов [с примеч. «старое слово»],
1912—1914.

2. Отметина занятого рыболов-
ными снастями места. Пек., Куз-
нецов [с примеч. «старое слово»].
1912—1914.
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1. Долина, ы, ж. 1. Незаросшее
место в лесу. Перемыш. Калуж.,
1905—1921.

2. Большой участок обрабатывае-
мой земли. Цельную долину выпо-
лола. Крупец. Курск., 1947—1953.

3. Гладкое, без склонов широкое
место в низине, удобное для косьбы.
Усть-Канск. Горно-Алт., 1963.

2. Долина, ы и до лини, ы,
ж. 1. Д о л и н а . Длина. Пошех.
Яросл., 1849. Версты две долины,
Моск. Калуж., Твер., Ворон., Во-
лог. В долину-то бревно невелико.
Костром. В лад., Новг., Петерб.,
Арх., Сев.-Двин. Долиною море доли-
нешенько, шириною море широко-
шенъко. Олон., Рыбников. Симб.,
Норм. Как раз платье хватит в до-
лину и ширину. Свердл. Урал.,
Тобол. По ним сновают нитки доли-
ной по пять аршин. Новосиб. Том.,
Краснояр., Забайк., Амур. Слов.
Акад. 1954 [с пометой «обл..»].

2. Д о л и н а. О чем-либо длин-
ном. — Отец Игнатий, Куда коня
спрятал? — Дьякон, ты дьякон, Не
все бы ты брякал. Вот тебе кожи
долина И мяса половина. Челяб.,
1952.

3. О человеке высокого роста,
долговязом. Эх, ведь долина какая!
Вят., 1903.

Долина, ы, ж. Длинная песня.
Долину пел. Пинеж. Арх., 1961.

Долинка, и, ж. Долька, кусо-
чек; часть чего-либо. Отрежь та-
кую же долинку. Покр. В лад., 1905—
1921.

ДОЛЙННИК, а, м. Ремень у
шлеи, идущий посередине и привя-
зываемый к хомуту. Пошех.-Волод.
Яросл., 1929.

ДОЛИННЫЙ, а я, ое. Длинный.
Долинный огонь ум не делат. Верх-
нетоем. Арх., 1963—1965.

Долйнояка, и, ж. Уменыл.-
ласк. к долинка. Не прошу да я,
победна горепашица, со полосоньки
у вас да я долйночки. Олон., Барсов.
Посей-ка, батюшка, ленку на мою
долйночку (частушка). Пек. Купи
гостинца-пряничка на мою долй-
ночку (частушка). Зубц. Твер.

1. ДОЛИТЬ, л ю , л и ш ь и ДО-
ЛИТЬ, л ю, л и ш ь , несов., перех.

Боронить поле вдоль. = Д о л и т ь.
Ярен. Волог., 1883—1889. Волог.,
Яросл. Перво надо поперечить, а по-
том долить. Хватит уж поперек-
то его мусолить, давпй долить.
Свердл. Амур. Q Д 6 л и т ь. Сев.-
Двин., 1928. » Д о л и т ь . Вто-
рично боронить поле вдоль. Сперва
землю заорут, потом посеют, забо-
ронят и долят, т. е. вторично бо-
ронят. Сольвыч. Волог., 1898. Брон.
Моск.

2. ДОЛИТЬ, д о л ь е т , сов., не-
перех. Поспеть (о ягоде). Брусница
еще не долила. Петрозав. Олон.,
1885—1898.

3. ДОЛИТЬ, л го, л и ш ь и Дб-
ЛИТЬ, л ю, л и ш ь , несов., перех.
и неперех. 1. Одолевать, мучить, ли-
шать покоя кого-либо, о Д 6 л и т ь.
Икота долит, сердцу надрывно. Арх.,
1881 —1885. а Д о л и т ь. Мухи до-
лят. Меня жажда долит. Свердл.,
1964.

2. Перех. Клонить ко сну.°Д6-
л и т ь. Ево дрема долит. Арх.,
1881 —1885. =Д о л и т ь. Его до-
лит, а он не ложится. Белояр.
Свердл., 1964.

3. Ныть, надоедливо просить, одо-
левать просьбами. Что ты долишь-
то? Коптел. Свердл., 1964.

Дблица, ы, ж. 1. Длина. Тороп.
Пек., 1855.

2. Долина. Убежал твой добрый
конь во долицу, во чистое поле (пес-
ня). Красноуф. Перм., 1913.

Долмат, а, м. Глупед, дурень.
Долмат ты бестолковый. Пенз.,
1960.

Долматиетый, а я, о е. По-
нятливый, толковый. Тамб., Сатин.

ДОЛМЙ.ТИТЬ, т и ш ь , несов., пе-
рех. и неперех. Говорить беспре-
станно одно и то же; трещать, бол-
тать. Покр. Влад., 1905—1921.

ДО ЛМйЧИТЪ, ч у, Ч и Ш Ь, несов.,
перех. и неперех. Разговаривать, бол-
тать, шутить. Ростов. Яросл., 1902.

Долнота, и, ж. 1. Пустые, на-
доедливые разговоры. Одна долнота,
послушать нечего. Петров. Сарат.,
1959.

2. О человеке, занимающемся пус-
тыми надоедливыми разговорами.
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Долнота, а не человек, надоел, как
горькая редька. Петров. Са, лт., 1959.

ДОЛб, нареч. Долои. Mopiu.
Тамб., 1849.

Долоба, ы, ж. «Грань сотзн-
ника или десятка (паев) при дележе
сенокосного луга». «Бить д о л о-
б у — провести грань по траве, для
чего скачут верхом 2—3 человека
прямолинейно, направляясь на оп-
ределенную точку. Измятая полоса
травы и есть долоба». Дон., Калмы-
ков, 1897. •» Узкая (точно выдолб-
ленная) тропинка. Долоба — одинар-
ная дорожка. Урал., 1962.

Долббка, и, ж. Тропинка.
Даль [без указ, места]. Долббку и
заяц набивает на лугу, и коровы
в степи. Котельн. Вят., 1943. Урал.

ДолоббК, б к а, м. То же, что
долобка. Урал., Даль. От дороги
долобок идет. Свердл.

ДолббоК, б к а, м. Взгорок,
пригорок. А хутор вон там за этим
долдбком. Урал., 1928.

Долббочка, и, ж. Тропиночка.
По этой долббочке пойдешь до самого
леса. Урал., 1928.

ДОЛббы, мн. Стан, в который
вводят подковываемую лошадь. Пу-
дож. Олон., 1885—1898. Шадр.
Перм.

ДОЛбВ, нареч. Долой. Рыльск.
Курск., 1852. Курск., Мосал. Ка-
луж.

Доловйдный, ая, ое. [Знач.?].
Он раздернул полотенце доловйдное.
Онеж. Арх., Григорьев.

ДОЛбВКИ, нареч. Вниз, на пол,
на землю. Чего ты не спишь позе-
ваючи? —• Доловки б слезла. Ельн.
Смол., 1914.

Доловки, мн. (Быть) в д о-
л о в к а х. Свалиться на пол, на
землю. Где мой топор? — В долов-
ках. Смотри, женка, малец будет
в доловках. Бурнашев [без указ,
места]. Великолукск. Пек., 1858.

1. Доловбй, а я, 6 е. 1. Д о л е -
в ы е ульи. «Ульи, в которых части
или ящики без дон приставляются,
друг к другу по длине своей; сверху
они закрыты, а на том боку, кото-
рый приставляется к первому ящику,
делается отверстие для соединения».
Бурнашев [без указ, места].

8 Словарь русских говоров, вып. 8

2. С полосами, идущими про-
дольно, вдоль. Исподнее одеяние —
рубахи П( цбупажные, синие или до-
ловые — поносы вдоль. Пенз., 1853.

2. Дол твой, а я, бе. Д о л е -
в а я дорога. Дорога, проходящая
по долине. Доедешь до развилки и ез-
жай долевой дорогой. Ордын. Ново-
сиб., 1967.

ДОЛОВЬ, нареч. То же, что до-
лов. Даль [без указ, места].

Долбга, и, ж. Доклад. Онеж.
Арх., 1943. Без долдги он явился да
во высок терем. Север.

Доложёние, я, ср. 1. «Термин
свадебных обрядов. Сваха засы-
лается к родителям невесты и делает
так называемое доложение». Старо-
черкасск. Дон., Миртов, 1929.

2. Доклад, донесение. Сынок, вы
здесь какими делами правите? Я вот
с каким доложеньем. Брон. Моск.,
1936. Доложенъе-то было не из доб-
рых. Свердл.

Доложйтельный, а я, ое.
Объяснительный. Доложйтелъная за-
писка. Черепов. Новг., 1910.

ДОЛОЖИТЬСЯ, л о ж у с ь , ло-
ж и ш ь с я , сов. Спросить, попро-
сить о чем-либо. Я не гость при-
шел — не гоститися, я пришел к тебе
доложитися: позволь, милая, мне же-
нитися. Мещов. Калуж., Соболев-
ский. Погодите, братцы, я доло-
жуся, у милого лады спрошуся. Во-
лог., Соболевский. Приехал и доло-
жился. Том.

ДолоЖнЙК, а, м. Должник.
Пек., 1855.

Доложнйца, ы, ж. Должница.
Перм., 1930.

ДОЛОЖНб, нареч. Должно.
Пек., 1855. Новг., Олон., Арх.,
Вят., Волог., Перм., Тобол.

ДОЛОЙ, нареч. Вниз, на землю.
Барин и стал звать старика с бе-
резы, а старик не лезет долой. Ме-
щов. Калуж., 1897. Слез с лошади
долой. Мещов. Калуж. Спусти его
[ребенка] долби ]с колен на пол].
Себеж. Веляколукск.

ДОЛОЙ, междом. Слово, кото-
рым отгоняют собак. Куйбыш., Ма-
лаховский.
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ДОЛбЙКИ, нареч. Прочь, вон,
долой. Лезь долбйки, пока не слетел.
Смол., 1946.

ДОЛОК, л к а, м. Овраг. Я по-
сеяла ленку при дорожке, при долку
(песня). Пенз., 1878. Моск., Ко-
стром.

Доломановка, и, ж. Название
части селения Аксайской станицы.
Дон., 1929.

ДОЛОНЙСЬ, нареч. В позапрош-
лом году. Черепов. Новг., 1877.

1. Долбнить, н ю , н и ш ь , не-
сов., перех. Чинить рукавицу. Твер.,
1858.

2. Долбнить, н ю , н и ш ъ , не-
сов., перех. Твердить, повторять что-
либо, убеждая; склонять к чему-
либо. Без конца на языке долбнишь,
боюсь, кабы не забыть. Мосал. Ка-
луж., 1928.

i ДОЛОНИШНего, нареч. В поза-
прошлом году. Весьегон. Твер., 1852.

Долбнка, и, ж. Уменьш.-ласк.
к долонь (ладонь). На долбнки наши-
ваются, на вацеги из оленных по-
стель. Усть-Цилем. Арх., 1951.

ДОЛОНСКбго, нареч. В поза-
прошлом году. Яросл., 1896.

Долонь, и, ж. 1, Ладонь. Во-
лог., 1822. Север. Я бы его на до-
лонь поклал, а другой-то рукой
сверху прижал. О л он., Рыбников.
Беломор., Арх., Сев.-Двин., Новг.,
Ленингр., Смол., Пек., Куйбыш.,
Уфим., Перм. Долони твердущи,
не как у вас. Ср. Урал. Тюмен.,
Краснояр. Слов. Акад. 1954 [с по-
метой «обл.»].

2. Ток, место для молотьбы. Во-
лог., 1839—1842. Север. Новг., Сев.-
Двин., Арх., Уфим., Вят., Киров.,
Перм. Долонь — было на еуене, пло-
щадка, на ей молотили, летом рас-
чищали, зимой поливали водой. Снопы
выстлали на долонь. Ср. Урал. За-
уралье, Сиб., Тюмен., Тобол., Ново-
сиб., Енис. Слов. Акад. 1954 [с по-
метой «обл.»].

3. Ровное, гладкое место, пло-
щадка. Север., Даль. На долбни уж
полно народу. Манчж. Свердл., 1964.

ДОЛбНЬКИ, мн. (ед. д о л о н ь -
к а, и, ж.). Рукавицы с одним паль-
цем. Долбньки с одним пальцем,

из суконного предена. Приозер. Арх.,
1949.

ДОЛбньскиЙ, а я, ое . Поза-
прошлогодний. Весьегон. Твер., 1852.
Черепов. Новг., Вытегор. Олон.

ДОЛОТаНИТЬ, Н Ю , н и ш ь , не-
cos., неперех. Говорить, делать одно
и то же несколько раз. Перестань
долотанитъ, надоел уж. Весь день
долотанит, хоть беги вон из избы.
Урал., 1928.

Долотёчко, а, ср. Маленькое
долото. Йыгев., Тарт. Эст. ССР.
Два долотёчка купил. Прейл. Латв.
ССР. Сделал бы грабли, али доло-
тёчко сломалось. Йонав. Лит. ССР,
1963. = Д о л 6 т е ч к о. Даль [без
указ, места].

ДОЛОТЙТЬ, й ш ь , некое., пе-
рех. Долбить долотом. Даль [без
указ, места]. Пек., 1902—1904.

ДОЛОТНЫЙ, а я, ое . Д о л о т -
н а я резьба. Старинная архитек-
турная резьба Поволжья, представ-
ляющая собой барельефные изобра-
жения растительного характера, из-
редка с фигурами животных и ми-
фических существ. Поволжье, 1956.

Долотб, а. Уличное прозвище.
Нижнедев. Ворон., 1893.

Долотце, а, ср. Вид стамески.
Нету долотца, надо сходить к Пет-
ру. Верхнетоем. Арх., 1963—1965.

Долбшб, нареч. Длиннее. Да
вишь как у тебя ноги-то выросли и
стали долбше. Пек., 1908.

Долбши, мн. Ладони, ладоши.
Холмог. Арх., 1907. В долбши хле-
щет — в ладони хлопает. Север.

ДолггёС, а, м. Человек высо-
кого роста. Эдакому долпёсу так
стыдно бы и связываться с малень-
кими. Кадн. Волог., 1854.

Долужко, а, м. Ребенок боль-
шого роста. Пек., 1858.

ДОЛУКНУТЬ, ну, н е ш ь , - сое..
перех. и неперех. Докинуть, добро-
сить. Даль [без указ, места]. А та
и не долукнул туда. Урал., 1962.

Долйбало, а, м. Высокий и
тощий человек. Олон., 1885—1898.

ДОЛЙНЯ, и, м. и ж. Высокий
нескладный человек; дылда. Ново-
торж. Твер., 1852. Боров. Ишь до-
лыня какая! Такая бестолковая до-
лыня: ничего не понимает. Олон.



Долюбать 115

ДбЛЫШКО, нареч. Долго. Я на
Новой Земле был недолышко. Пинеж.
Арх., 1915—1927.

1. ДОЛЬ, и, ж. Долина. Пойду
я, выйду я во доль, во долинушку, во
доль во широкую (песня). Галич.
Костром., 1927.

2. Доль, ж, ж. ^ . Длина. Шадр.
Перм., 1848. Север. Пестерь такой
Доли, такой шири, глуби — ну чет-
верть. Турин. Свердл. Сарат.

2. Д б л е м, в знач. нареч. Дли-
ной, в длину. Кладите тес долем.
Ветл. Костром., 1897.

3. Доль, я, м. О человеке вы-
сокого роста. Енис. Енис., 1906—
1907.

4. Доль. Какая д о л ь ? Как
долго? Что ты какую доль ходила?
Ветл. Костром., 1926.

Дольё, я, ср., собир. Высоко-
ствольный лес. Шли по долью долго.
Коптел. Свердл., 1964.

Дольежнйк, а, м. Прозвище
жителя города Новгорода. Тихв.
Новг., 1857.

Дблька, и, ж. Нашивка на ру-
бахе (от воротника до пояса)для пу-
говиц. Рубаха с долькой. Хакас.
Краснояр., 1967.

ДбЛЬНв, усилит, частица. Даже.
Дольне пот прошиб! Олон., 1885—
1898.

1. Дбльник, а, м. Ребенок,
принятый в чью-либо семью и имею-
щий право на часть имущества;
приемыш. Росл. Смол., 1852. Зачем
ты дольника женила, чужую голову
завизила. Смол. Калуж.

2. Дбльник, а и дольник,
а и у, м. 1. Д о л ь н и к . Длина.
Землю делят стеклами, по 100 сажен
дольнику. Ишим. Тобол., Слов. Карт.
ИРЯЗ.

2. Д б л ь н и к . Продольное стек-
ло в окне. Угодил камнем прямо
в дольник. Урал., 1928.

3. Д о л ь н и к . Ремень у шлеи,
идущий вдоль крупа лошади. Бур-
нашев [без указ, места]. Арх., Во-
лог., 1883—1889. Яросл.

4. Д о л ь н и к . Сарафан, сши-
тый из домотканного холста. Кадн.
Волог., 1883—1889. Дольник изно-
сился, так хочется новый сшить.

Волог. •» Шерстяной с полосками са-
рафан. Кирил. Новг., 1897.

Дбльница, ы, ж. Женщина,
имеющая право на часть (долю) иму-
щества семьи. С работы придут
дблъницы, повинуются хозяйке дома.
Смол., 1854.

Дольнйца, ы, ж. Длинное и
тонкое бревно (слега) из продоль-
ной стороны дровяного плота. Со-
ликам. Перм., 1853.

Дольный, а я, о е. 1. Длинный,
продолговатый. Устюжн. Волог.,
1851. Дольный выгон, покос. Арх.
Онеж. КАССР, Терек. Новосиб.

2. Идущий, расположенный вдоль
чего-либо. Терек., 1904. Девушки,
собравшись в избу [на вечеринку],
рассаживаются на дольной и попе-
речной лавках. Арх.

3. Д о л ь н а я пила. Продоль-
ная пила. Дольной пилой пилить.
Вят., 1903. Урал.

Дольщик, а, м. Лицо, имею-
щее долю в чем-либо, участвующее
в каком-либо деле. Нижегор., Даль.
Петрозав. Олон. Моск. Моск., Дон.,
Якут. •» Крестьянин, владеющий
вместе с другими общественным гум-
ном. Дольщики молотили в живую
очередь. Волхов. Ленингр., 1854.
••• Участник в неводном лове, не
владеющий неводом, но получающий
определенный процент из улова.
Пек., 1912—1914.

Дблыцина, ы, ж. Пай, Доля
в чем-либо. Петрозав. Олон., 1885—
1898.

Дольщица, ы, ж. Женек,
к дольщик. Нонъ я дольщица вели-
коей кручинушки, половинщица зло-
дейной я обидушки. Север., Барсов.

ДбЛЫЦИЧка, и, м.кж. Равно-
правный член семьи. Олон., 1867.

ДбЛЮба, нареч. Досыта, до
полного удовлетворения. Уж мы
выспимся, девушки, досыта, нагу-
ляемся, девушки, долюба. Волог., Со-
болевский. Он кормил калик да до-
сыта, он поил калик да допьяна, он
дарил калик да долюба. Петрозав.
Олон., Гильфердинг. Буйск. Ко-
стром .

ДОЛЮбать, а ю , а е ш ь , несов.,
перех. Любвдь. Кислое-то молоко я

8*
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не больно долюбаю, да ничего не по-
делаешь, ем. Буйск. Костром., 1897.
Махоньких коровы не очень долю-
бают. Клин. Моск.

ДбЛЮбИ, нареч. То же, что до-
люба. Купайся дблюби, ничего мне
не жалко. Буйск. Костром., 1897.
Арх., Яросл.

ДОЛЮбЛЙТЪ, я ю, я е ш ь , не-
сов., трех. То же, что долюбать.
Это нехорошо — вино пить. — Нет,
мы долюбляем поработавши-то вы-
пить. Мещов. Калуж., 1892. Как
видно, они свой уезд не долюбляют.
Ряз. Не долюбляла мужа. Моск.
Моск., Твер., Влад.

До Лишка, и, ж. Кусок, часть,
долька. Ростов. Яросл., 1902.

Д6ЛЯ, и, ж. 1. Со своей д о л и .
Со своей стороны. Я бы со своей
доли такую жену давным-давно бы
прогнал. Буйск. Костром., 1896.

2. «Четыре крестьянские тягла или
шеста». Твер., Даль [с пометой
«стар.»].

3. Определенный промежуток вре-
мени в течение работы на лесозаго-
товках. Всю дблю он там был. Мас-
лян. Новосиб., 1967.

ДОЛЯГОВа, нареч. До вечера,
до времени, когда ложатся спать.
Судог. Влад., 1847. Влад.

ДОЛЙГОМа, нареч. То же, что
долягова. Костром., Даль. Вчера мы
гуляли долягома. Молог. Яросл.,
1886.

Долинка, и, ж. 1. Полоса,
доля, доставшаяся по жребию во
время раздела деревенского поля.
Холм. Пек., 1916.

2. Убранная полоса (доля) травы
или сена. Тороп. Пек., 1902—1904.

ДОЛЯЩИЙ, а я, ее. Длинный.
Долящие все сарафаны-то. Пинеж.
Арх., 1961.

ДОМ, а и у, л. 1. В сочетаниях.
о Д о м крестовый. Дом с двумя
внутренними пересекающимися ка-
питальными стенами. Краснояр.,
1865. о Д о м кряжом. Дом с длин-
ной двускатной крышей. Дом кря-
жом это крыт на два свезъ. Маслян.
Новосиб., 1967. о Д о м связью.
Дом с двумя половинами, разделен-
ными холодными сенями (коридо-
ром). У мово отца дом связью был.

Маслян. Новосиб., 1967. || Летняя
половина избы. Черепов. Волог.,
1965.

2. Изба, крестьянский дом со все-
ми хозяйственными постройками.
Даль [без указ, места]. Сольвыч.
Волог., 1896. Демян. Новг., Пушк.
Пек. Ну у него и дом убран, особливо
другая половина. Пек. Сев.-Двин.,
Самар., Урал., Том., Новосиб.,
Вост.-Казах.

3. В сочетаниях, о На д о м кла-
няться. Кланяться домашним, чле-
нам семьи. Поклонись на дом, когда
приедешь. Вост.-Сиб., 1905—1921.
о Д 6 м у смотреть. Свадебный об-
ряд — посещение родными невесты
дома жениха. Ростов. Яросл., 1902.
о Д о м а м и ходить. Быть знако-
мыми семьями. Осин. Перм., 1896.
Перм.

4. Гроб. Стариц. Твер., 1852.
Твер., Брон. Моск. Делай до» по-
койнику. Болх. Орл. Обмыли кума,
взяли сколотили дом ему и принесли
в церкву. Новг. Костром., Волог.,
Сев.-Двин., Арх., Онеж. КАССР.

5. Урожай хлеба. Кадн. Волог.,
1883-1889.

6. В игре в бабки — черта, про-
водимая на шаг или два от кона,
за которую нельзя переступать бью-
щему в кон. Мещов. Калуж., 1916.

Домак^шитьея, ш у с ь ,
ш и ш ь с я, сов. Додуматься. Не-
множко не домакушился. Моск.
Моск., 1905—1921.

Домалакать, а ю , а е ш ь , сов.,
перех. Замучить. До той поры дома-
лакают, убей — она и шагу-то не
шагнет. Брон. Моск., 1936.

ДоманЙК, а, м. Известняк,
пропитанный особым родом горной
соли, идущий на изготовление досок
для столов, шашек, шахмат, линеек
и проч. Волог., 1866.

Доманйть, н ю , н й ш ь , сое.,
неперех. Дождаться. Сев.-Двин..
1928.

Доманя, и, ж. Девушка, не
желающая уже выходить замуж.
Влад., 1854.

Домаетво, а, ср. Домашнее
хозяйство. Николаев. Самар., 1912.

Домаха, и, ж. 1. Хорошая хо-
зяйка; домовница, домоседка. Тихв.



Домашность 117

Новг., Опоч. Пек., Вышневол. Твер.,
1852. Осталась домахай, У них до-
махай Катерина. Новг. Пек., Тамб.,
Ворон. Я сегодня в домахах. Волог.
Олон., Онеж. КАССР, Перм.

2. Старая дева. Черепов. Новг.,
1853. Новг., Арх., Киров.

3. В суеверных представлениях —
жена домового. Смол., 1853.

Домахнутьея, н у с ь , н е ш ь -
с я, сов. Догадаться. В лад., 1905—
1921.

Домач, а, м. \. Любитель си-
деть дома. Ворон., 1916.

2. Крестьянин, живущий землею,
не уходящий на заработки. Ростов.
Яросл., 1902.

3. Экономный разумный хозяин,
умеющий беречь все домашнее. Во-
рон., 1916.

4. Житель деревни (в отличие от
городского жителя). Рыб. Яроел.,
1907.

5. Зять, принятый в дом. Пошех.-
Волод. Яросл., 1929.

Домачка, и, ж. 1. Домохозяй-
ка. Роман. Рост., 1948—1953.

2. Колхозница, работающая при
колхозном дворе. Роман. Рост.,
1948-1953.

Домачноетъ, и, ж. Домашнее
хозяйство. Она уж тут за домач-
ностъю следит. Секачевск. Дон.,
1929. Она по домачности — ни боже
мой, ничего не знает. Дон.

Домашеетво, а, ср. Домаш-
нее хозяйство. Поволж., 1858. Ка-
луж. Ну, а как у тебя Оленька по
домашеству, хозяйка она у тебя, ру-
кодельница? Твер. Домашеетво во-
дить — не стряхня рукава ходить
(пословица). Пек., Смол. И сходи,
родной ты мой, к моему другу назва-
ному, разузнай — На все, как есть
оно, про житье-бытье, домашество
(свадебн. песня). Енис.

Домашка, и, ж. 1. Уменын.
к домаха (в 1-м знач.). Вот у меня
домашка-то растет. Опоч. Пек.,
1852. Пек.

2. Подросток. нянька-девочка.
Пек., 1902—1904.

3. «Засидевшаяся дома девка».
Новг. [?], Даль.

Домашний, я я, е е. В сочета-
ниях. о Д о м а ш н я я копейка.

Копейка, заработанная дома. Твер.
Твер., 1905—1921. о Д о м а ш -
н и й лес. Ближний лес. Домашний
лес — это где скотский выгон счи-
тается. Свердл., 1964. о Д о м а ш-
н и и промысел. Промысел на тю-
леня, «производимый у Летнего
берега осенью и в начале зимы арте-
лями из трех человек». Арх., Под-
высоцкий, 1885. о Д о м а ш н и й
серя. Домосед, человек, не занимаю-
щийся отхожим промыслом. Покр.
Влад., 1895—1896. о Д о м а ш н я я
сестра. Старая дева. Вят., 1903.
о Д о м а ш н я я тоня. Тоня на
той же стороне, где стоят жилища,
обыкновенно начинающаяся тут же
от вешал. Колым. Якут., 1901.

Домашник, а, м. 1. Человек,
остающийся дома для присмотра, во
время отсутствия хозяев. Арх., 1852.

2. Хозяйственный человек. А ка-
кой парень заботливый, хозяин в до-
му, прямой домашник. Урал., 1959.

3. Домашнее будничное платье,
сарафан. Перм., Даль.

Домашнина, ы, ж., собир.
Предметы, продукты домашнего про-
изводства. Покупного у нас ничего
нету, все — домашнина. Пек., Смол.
Смол., 1902—1904.

Домашница, ы, ж. Женек,
к домашник (в 1-м знач.). Арх., 1885.

Домашничать, а ю , а е ш ь ,
несов., неперех. 1. Оставаться для
присмотра за домом на время отсут-
ствия хозяев. Арх., Тихв. Новг.,
Перм., 1852. Баушку все зовут, хо-
рошо домашничат. Арх. Костром.

2. Любить оставаться дома, зани-
маться хозяйством. Тихв. Новг.,
1852. Не роблю теперь — домашни-
чаю. Махи. Свердл. Вашкин. Волог.

Домашность, и, ж. 1. Домаш-
нее хозяйство, обиход. Чтобы не унес
чего из домашности. Ворон., Тобол.,
1852. Дон., Брян., Калуж., Ветл.
Костром., Сузд. Влад. Ихно дело по
домашности. По домашности еще все
делает. Медян. Киров. Свердл.,
Перм., Урал., Том., Вост.-Казах.
Прииртыш., Акм. По домашности
все хлюпаешь ходишь. Павлодар.
Смолу гнали раньше, вино курили, и
домашность была. Повосвб. Крас-
нояр., Забайк., Амур., Слов. Акад.
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1954 [с пометой «в просторечии и
обл.»].

2. Домашний скот и птица. Зани-
мались хлебопашеством и держали
всякую домашность. Урал., 1959. До
войны корова была, коза, а теперь
не держим никакой домашности. Та-
лиц. Свердл. Вся домашность оста-
лась: корова да нетель. Корова, не-
тель, овцы, свиньи, куры, утки —
домашность большая. Том.

3. Жилой дом с хозяйственными
пристройками. Только в позапрош-
лом году купил домашность-то. Бе-
рез. Свердл., 1964.

Домаять, а ю, а е ш ь , сов.,
перех. Кончить надоевшую работу.
Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин., 1928.

Домаятъся, а ю с ь , а е ш ь с я,
сов. Домучиться. Усьян.-Дмитр. Сев.-
Двин., 1928.

Домёк, а и у, м. Догадка, со-
ображение. Даль [без указ, места].
Волог., 1902. Курск. По его домё-
кам теперь мы близко к городу. Ха-
кас. Краснояр. Слов. Акад. 1954
[с пометой «в просторечии и обл.»].

Домёкать, а ю, а е ш ь , сов.,
перех. Добыть, достать что-либо дра-
кой, кулаками. — Купил шапку?
— Нет, домёкал. Арх., 1854.

Домекать, а ю , а е ш ь , несов.;
домекнуть, н у , н е ш ь, сов.; перех.
и неперех. Догадываться, смекать,
понимать. Уржум. Вят., 1882. Вят.
Поди сам давно домекнул, что кроме
Петрухи в волости некому быть та-
ким. Волог. Где чёрт не домекнёт —
бабу пошлет. Ворон. Я уже и то
домекаю, почто ты пришел. По-
лев. Свердл. Слов. Акад. 1954 [с по-
метой «в просторечии и обл.»}.

Домекатьея, а ю с ь , а е ш ь -
с я, несов.; домекнуться, н у с ь,
н е ш ь с я, сов. То же, что доме-
кать. Тамб., 1851. Выйди, Дуня, до-
гадайся, радость, домекнйся. Тамб.,
Соболевский. Орл., Моск. Домек-
нйсъ-ка по 6 копеек 10 фунтов,
сколько будет? Калуж, Смол., Твер.,
Симб., Сарат. Я сама догадалася,
Я, млада, домекнулася (песня). Во-
лог. А я никак домекнуться не мог,
к чему это он говорил. Костром.
Арх., Вят. Стали люди домекатъся,

стали князю говорить (песня). Перм.
Дбменка, и, ж. Кузнечный

горн. Пек., Даль.
Домёрный, а я, ое . Д о м е р-

н а я харя. О бесстыжем человеке.
Нижегор., Матер. Срезневского.

Дбмертва и домертва, нареч.
Досмерти, насмерть. = Д 6 м е р т в а .
Я борол бы тя, Добрынюшка Мики-
тич-от, да убил бы тебя как до-
мертва. Беломор. Арх., Марков.
< = > Д о м е р т в а . Онеж. КАССР,
1933.

Доместик, а, м. Вставная часть
мотни невода (из плотной бумажной
материн). Пек., 1912—1914.

Дометить, м е ч у , м е т и ш ь ,
сов., перех. Заметить кого-, что-либо.
А я и не дометил дядю Василия.
Ветл. Костром., 1910.

Домётитъея, и ш ь с я , сов.
Догадаться. Твер., 1860.

ДОМётливыЙ, а я, ое . Наблю-
дательный. Шуйск. Влад., 1912.

Дометнутьея, ну с ь, н ё ш ь -
с я, сов. 1. Дойти до кого-либо. Су-
дог. Влад., 1851.

2. Догадаться. Влад., 1905—1921.
Домёточка, и, ж. Заметочка

[?]. Ты, клади, моя голубушка, Дога-
дочку на грядочку, а домёточку на
стопочку (песня). Пудож. Олон.,
1903.

ДомёЦ, м. Деревенская игра
в мяч, род лапты. Луж. Петеро.,
1905—1921.

Домёшкаться, а ю с ь , а е ш ь-
с я, сов. Промедлить, замешкаться.
Домёшкаешъся со жнитвом, гляди,
вся рожь выкрошится. Вят., 1907.

Домик, а, м. Пчелиный улей.
Домиков-то у меня мало осталось.
Волог., 1950.

ДОМЙНКИ, мн. Окончание мятья
пеньки или льна. Сегодня доминки,
лен доминаем; хозяйка говорит: «Ста-
райтесь, бабочки: будет каша, пи-
роги, еще полик горелки возьму».
Смол., 1914.

ДОМЙТЬ, и ш ь, несов., перех.
и неперех. Хозяйничать в доме.
Маньку оставила домйтъ. Свердл.,
1964. Зауралье, о Дом д о м и т ь.
С нею недом домйтъ — душа кор-
мить. Козьмод. Казан., 1853. Худая
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женушка будет дом домйть, хорошая
милушка дом -зорить (песня). Вят.
Костром.

ДбМИЯК, нареч. Ближе к дому.
Поезжай домияк, лучше будет. Вы-
тегор. Олон., 1896.

Домка, и, ж. Растение Salvia
dumetorum auct, сем. губоцветных;
шалфей степной. Употребляется от
головной боли. Ишим. Тобол., 1913.

Домна, ы, ж. [удар.?]. Растение
Melilotus albus Desr., сем. мотыль-
ковых; донник белый. Ишим. Тобол.,
1913.

ДбМНИК, а, м. 1. Чан для варки
пива. Север., Барсов.

2. Отверстие для выхода дыма
в потолке над печью курной избы.
Пинеж., Мезен. Арх., 1885.

Дбмница, ы, ж. Кузнечный
горн. Костром., Даль.

Дбмничать, а ю, а е ш ь , не-
сов., неперех. Сидеть дома, зани-
маться домашним хозяйством. Один
остается домничатъ. Что домни-
чаешь все, хоть бы на танцы при-
шел. Ново-Лялин. Свердл., 1964.

Домнутъ, н у, н е ш ь , сое., пе-
рех. и неперех. Ударить изо всей
силы. Домнули попы во все колокола.
Весьегон. Твер., Даль.

Дбмнушка, и, ж. Вид сорной
травы. Камышл. Куйбыш., 1960.

Дбмный, а я, о е. Домашний,
семейный. Тут дбмные люди обсу-
дили и решили отпустить Ивана
с дядей на все четыре стороны.
Урал., 1962.

Домобылъник, а, м. [удар.?].
Растение Valeriana officinalis L.,
сем. валерьяновых; валерьяна лос-
нящаяся. Курск., Анненков.

ДомбВ. См. Д о м б в ь .
Домова, ы, ж. Скупая, одино-

кая женщина-домоседка. Это до-
мова-то там командует, сама себя
любит только в полдень. Мосал. Ка-
луж., 1928.

Домбвая, о и, ж. То же, что
домаха (в 1-м знач.). Вышневол.
Твер., 1852.

Домовёдушка, и, м. То же,
что домовик (в 1-м знач.). Сызр.
Симб., 1912.

ДОМОВЙД, а, м. То же, что до-
мовик (в 1-м знач.). Волог., 1852.

Домовйдушко, а, м. То же,
что домовик (в 1-м знач.). Волог.,
1852. Сызр. Самар.

Домовик, а, м. Хозяин дома,
избы, постоялого двора. Пек., Смол.,
Бурнашев.

ДОМОВИК, а, м. 1. По суевер-
ным представлениям — добрый или
злой дух, живущий в доме; домовой.
Новг., 1852. Олон., Калуж., Орл.

2. Зять, принятый в дом невесты.
Олон., Барсов. Волог., Яросл.,
Новг. В домовики старик-от ушел.
Киров.

* Домовик, а, м. [удар.?]. Рас-
тение Carduus nutans L., сем. слож-
ноцветных; чертополох поникший.
Вят., Анненков.

Домовйлиха, и, ж. По суевер-
ным представлениям — добрый или
злой дух в образе женщины, живу-
щий в доме. Домовйлиха тебя забери.
Кривян. Дон., 1929.

Домовина, ы, ж. 1. Дом, по-
стоянное жилье (в отличие от лет-
ника и зимника). Сиб., 1916.

2. Гроб. Уже привезли домовину.
Положили в домовину. Рыльск.,
Судж. Курск., 1849. Курск., Во-
рон., Орл., Брян., Тамб., Тул., Ка-
луж. На кого делаете домовину?
Смол. Дон., Самар., Казан., Сарат.,
Симб., Пенз., Ряз., Твер., Нижегор.,
Пек., Новг., Петерб., Волог., Ко-
стром., Влад., Сев.-Двин., Вят.,
Перм., Сиб. Гроб домовиной зовется.
Свердл. Челяб., Акм., Тобол. Умрет,
вымоют его, е домовину положат, чи-
тают по книжке. Том. Алт., Енис.,
Забайк., Краснояр., Иркут., Амур.
Слов. Акад. 1954 [с пометой «в про-
сторечии и обл.»].

3. Сооружение, сруб в виде гроба
над могилой. Домовину сделать бы
над могилой, а то земля сыплется.
Нижне-Сергин. Свердл., 1964.

1. Домовинка, и, ж. Уменьш.-
ласк. к домовина (во 2-м знач.). Се-
мен. Нижегор., Наровч. Пенз., 1852.
Сарат., Тамб. И домовйнка уж за-
пасена у старушки-то. Казан. То-
бол., Том.

2. Домовйнка, и, ж. По суе-
верным представлениям — дочь доб-
рого или злого духа, живущая в до-
ме. Ночью слышу: домовйнка под
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пологом прядет. Нижне-Сергин.
Свердл., 1964.

Домовйночка, и, ж. Уменьш.-
ласк. к 1. Домовйнка. Мещов. Ка-
луж., 1916.

Домовйтель, я, м. То же,
что домовик (в 1-м знач.). Хозяин
мой, домовителъ мой, покровитель
мой, пожалей мою коровушку (заго-
вор). Дмитров. Курск., 1932.

Домовйтка, и, ж. Хорошая
хозяйка. Пек., Осташк. Твер., 1855.

Домовйтушко, а, м. То же,
что домовик (в 1-м знач.). Домови-
тушко давит во время сна; как шар
какой прикатится и прямо на грудь.
Ворон., 1917—1927. Ветл. Костром.

Домовитые, ых, мн. [удар.?].
«Почетное прозванье жениховых ро-
дителей». Твер., Даль.

Домовйха, и, ж. По суеверным
представлениям — жена доброго или
злого духа, живущего в доме. Пек.,
Смол. Смол., 1902—1904. Грязов.
Волог.

Домовйца, ы, ж. 1. Домашняя
хозяйка. Сестры за гульбою, мень-
шая сестрица дома домовйца (песня).
Олон., 1870.

2. То же, что домовиха. Царь до-
мовой и царица домовйца, примите
нашу хлеб-соль. Смол., 1914.

Домовйще, а, ср. 1. Жилище.
Арх., 1950. Онеж. КАССР. || Жи-
лище злых духов. Пример. Арх.,
1939-1941.

2. Гроб. Яросл., 1820. Твер. Сам
помер, а и домовища сделать некому.
Волог. Новг., Петерб., Пек., Твер.,
Пенз., Ряз., Тул., Орл. Домовйще-то
несли в четыре руки, За домовйщем
шли бабы и выли. Костром. Олон.,
Арх., Вят. Домовйще у его готово
было. Киров. Псрм., Сиб., Тюмен.,
Тобол., Том., Якут., Байк., Камч.
Слов. Акад. 1954 [с пометой «устар.
и обл.»].

3. Сооружение, сруб в виде гроба
над могилой. «Над могилой всегда
высится холм, а у более состоятель-
ных домовйще — сруб, имеющий
форму гроба». Смол., Иванова и др.,
1948.

4. В суеверных представле-
ниях — омут, в котором живет во-
дяник (дух). Арх., Даль.

ДомовЙЩвЧКО, а, ср. Уменып.-
ласк. к домовйще (во 2-м знач.).
Север., Барсов. Михаила Потык сын
Иванович Приказал же он тут сде-
лать домовищечко, чтобы можно
мне-ка стоя отоять, стоя стоять да
сидя сидеть. Повен. Олон., Гиль-
фердинг. Олон. Делай поди домо-
вйщечко-то. Костром.

Домовйщице, а, ср. Ласк,
к домовйще (во 2-м знач.). Ты
спусти, спусти, Михайлович, на
крепко домовйщице. Арх., Григорьев.
• Домбвка, и, ж. 1. Дом, жили-
ще. Не в гроб богач желает, а в до-
мбвку. Смол., 1914.

2. Хозяйство. Собрал себе полную
домбвку. Обоян. Курск., 1858. Курск.

3. Могила. Он [больной] желает
в домбвку. Смол., 1914.

4. Женщина, которая в период
страды остается дома стряпать, доить
коров, наблюдать за детьми и т. п.
В домбвки наняться. Тобол., 1911 —
1920.

ДОМОВКИ, нареч. Домой. Пого-
ним домбвки через колатовки сучку
[корову] дойти (песня). Духовищ.
Смол., 1853.

ДОМОВНЙК, а, м. 1. Тот, кто
остается следить за домом в отсут-
ствие хозяев. Батюшка в пир, ма-
тушка в мир, а я, озорник, какой
домовнйк? Южн.-Сиб., 1847. Сиб.,
Урал., Пери., Волог. Поезжайте все,
а я останусь домовникбм. Костром.
Вят. Домовнйк-от у нас уж больно
мал. Киров.

2. «Собрание гостей, когда хо-
зяина нет в доме». Стариц. Твер.,
Чернышев, 1899. Моск. Моск.

Домовнйетво, а, ср. Пребы-
вание дома, исполнение обязанно-
стей по дому. «Девица, родители
которой отлучились на сутки или на
двое, приглашает к себе домовни-
чать, т. е. ночевать и помогать по
хозяйству, нескольких подруг. Пар-
ни не упускают случая провести
вечер на домовнистве». Ростов.
Яросл., Волоцкий, 1902.

ДОМОВНЙца, ы, ж. Работница,
батрачка. Пек., Яросл., 1902—1904.

Домовнйчанье, я, ср. При-
смотр за домом во время отсутствия
хозяев. Даль [без указ, места].
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Дож-mo ка чье домовнйчанье оста-
вили? Милой — легкое величанье, по-
зову на домовнйчанье (песия). Волог.,
1902. Слов. Акад. 1954 [с пометой
Чв просторечии И облЛ\.

Домовничать, а ю , а е ш ь ,
несов., неперех. Оставаться дома;
смотреть за хозяйством в отсутствие
хозяев. Переясл. В лад., 1849. Ко-
стром., Волог., Сев.-Двин., Казан.,
Вят., Сиб. Осталась нонче домовни-
чать. Урал. Свердл., Краснояр.,
Бнис. Побегай лучше домой, домов-
ничай там. Иркут. Домовничайте
тут. Моск. Твер., Калуж. ° Д о-
м о в н й ч а т ь и д о м о в н и -
ч а т ь . Слов. Акад. 1954 [с пометой
«в просторечии и обл.»].

Домовнйшник, а, м. Чело-
век, оставшийся в доме за хозяина.
Тотем. Волог., 1892.

Домовнйшница,ы, ж. Женек,
к домовнишник. Тотем. Волог., 1892.

ДОМОВНЯ, и, ж. 1. Хорошая
хозяйка. Новорж. Пек., 1852. Пек.

2. «Засидевшаяся дома девка».
Новг. [?], Даль.

Домовбдка, ж, ж. Женщина,
оставшаяся в доме за хозяйку. Ср.
Урал., 1963. Домовбдяа — моя со-
седка. Верхне-Тавд. Свердл.

Домовбдница, ы, ж. Хозяйка
дома. Краснояр., 1965.

Домовбдчик, а, м. Хозяин.
Старые старики, домовбдчики.
Вельск. Смол., 1854.

Домовбй, а я, бе . Домашний
(о животных и птицак). Домовбй го-
лубь. Цесарки как курицы, яны до-
мовые. Йонав. Лит. ССР, 1963. До-
мовая скотина уходу кочет. Йыгев.,
Тарт. Эст. ССР.

Домбвочка, и, ж. Уменып.-
ласк. к домовка (в 1-й знач.). Обоян.
Курск., 1858. Домбвочпу растеряем.
Жиздр. Калуж.

Домовуха, и, ж. 1. Хозяйка
дома или тот, кто хозяйничает в доме
в отсутствие хозяйки. Кашин. Твер.,
1897.

2. Девушка-перестарок, перестав-
шая уже посещать девичьи собра-
ния. Ростов. Яросл., 1902.

Домбвушка, и, ж. 1. Ласко-
вое обращение к хозяйке дома. До-

мбвушка, спеки теплый блиночек. Се-
вер., Барсов. Олон.

2. Домоседка. Сроду она как домб-
вушка: ни с ней никто, ни она ни
к кому. Урал., 1964.

Домбвушко и домовушко,
а, м. То же, что домовик (в 1-м
знач.). = Д о м о в у ш к о . Кем.
Арх., 1895—1896. = Д о м 6 в у ш-
к о. Урал., 1964.

Домовщйца, ы, ж. Женщина,
оставшаяся следить за домом в от-
сутствие хозяев. Охан. Перм., 1930.

ДОМОВЫЙ, а я, о е. Домовитый,
хозяйственный. Волог., 1902. Галя
домовая будет, дельная. Новг. Перм.

ДомбВЬ и ДОМбВ, нареч. До-
мой. ° Д о м 6 в ь. Пора домовь ид-
ти. Арх., 1847. Даль [«стар, и Се-
вер.»]. Вез грузов ни одно у его судно
домовь не приходит. Помор. Арх.
° Д о м о в . Вельск. Смол., Тамб.,
Новоторж. Твер., 1852. Хотели
ехать домов. Намерены ехать домов.
Брян. Орл.

Домовьё, А, ср. Гроб. Пек.,
1852. Смол. «Гроб, особенно одно-
деревый, долбленый». Новг., Влад.,
Костром., Даль. Арх. Сделали ему
дубовое домовъе. Йонав. Лит. ССР.
Степиху в домовъе положили. Прейл.
Латв. ССР.

Домбвье, я, ср. Дом с хозяй-
ственными постройками. Продам все
домовъе да в город уеду. Нижне-
Сергин. Свердл., 1964.
«Домовьйще, а, ср. Семейный

склеп. Пек. Пек., 1905—1921.
Домовязанный, а я, о е. Свя-

занный своими руками, дома, не по-
купной. Домовязанный чулок. Иван.,
1933.

Домогала, ы, ж. Длинный бич,
кнут для подстегивания лошадей
в упряжке. Вят., Даль.

Домогалка, и, ж. То же, что
домогала. Вят., Даль. Всю дорогу
подстегивал кобылу домогалкой. Ср.
Урал.

Домогаться, а ю с ь , а е ш ь -
с я, несов. 1. Вмешиваться во что-
либо. Мы до этого не домогаемся.
Крапив. Тул., 1898.

2. Усиленно стремиться к чему-
либо. Отец не домогался до кре-
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стьянства Он не домогался как
скажут, так и ладно Моек Моск.,
1901

3 Интересоваться, расспрашивать
о чем-чибо Я не горазд и не знаю
этих цветов, не домогался Новорж
Пек., 1957 Домогаться не пришлось
сам все выболтал Домогаются, кто
виноват Пенз. Нарым Якут.

ДоМОГЛЯДёНЬе, я ср Свадеб
ный обряд — рукобитье Влад., 1899

Доможйвничатъ, а ю, а е ш ь
несов , неперех То же, что домовни-
чать Охан Перм., 1930

ДОМОЖЙЛ, а м То же что
домовик (в 1-м знач) Астрах.,
Даль Курск., 1900—1902 Малоарх
Орл.

Доможйлъничатъ, а ю
а е ш ь, несов , неперех То те, что
домовничать Наши сегодня уйдут
в гости па праздник на Орлец, при-
ходи, будем доможилъничатъ — по-
ставим самовар, купим конфет к чаю
и пряников Весьегон Твер., 1937
Черепов Новг.

Доможйр, а м \ Домосед
Сев.-Двин., 1928

2 Скопидом, скряга Доможйр та-
кой1 За копейку удавится, а сам ест
решат ной хлеб да редьку, а по
праздникам кисло молоко Перм ,
1856

3 Запасливый, экономный чело-
век, состоятельный хозяин Соликам
Перм., 1853 Сев.-Двин.

Доможйра, ы ж Дом со леем
хозяйством Олон , 1912

ДомОЖЙрИТЬ, р ю р и ш ь не
сов , неперех Вести свое домашнее
хозяйство Олон., 1912

Доможйрка, и ж \ «Хозяи
ка, павпая женщина в семейной
общине, назначающая других жен-
щин на разного рода полевые работы
и заботящаяся о порядке в доме»
Каргоп Олон., Купиковский, 1885—
1898 Белозер Новг., Пошех Яросл.
Шадр Перм.

2 Небольшое хозяйство Олон.,
1912

Доможйрко, а м 1 Домосед
Он никуда, он доможирко Мезен
Арх., 1949

2 То же, что домовик (в 1-м знач )
Он, как доможирко, все караулит си-

дит Волосы это мне доможирко за
лизал Усть-Цилем Арх., 1953

ДОМОЖЙРНИК, а, м То же
что доможирко (в 1-м знач ) Олон.,
1912

Доможйрница, ы, ж Домо-
седка Олон., 1912

Доможйрничать, а ю а е ш ь,
несов , неперех Домовничать Олон.,
1912

Доможйрный, а л о е Tpj 10-
любивыи, любящий свое хозяйство
У них парень доможирный Олон..
1912

Доможировать, р у ю p j ешь
несов , неперех Находиться, жить
дома своим хозяйством Он все в де-
ревне доможирует Олон., 1912

Доможйрствовать, в у ю
в у е ш ь несов , неперех То же,
что доможировать Он доможирст-
вует в деревне, как барин, а мы
здесь работай на чужих Олон., 1912

Доможйтель, я м Домохо-
зяин, владелец дома, /кивущий в нем
своим хозяйством Шадр Перм.
1923

Доможйтка, и ж Хозяйка
дома Шадр Перм., 1923

ДомбЙКИ, нареч Домой Юхнов
Смол. 1858 Удалил его бог домоики
со службы от ворот, что проказни-
чать много стал Смол., Смирнов
Пек Пек.

ДомоиЧвК, нареч Домой
Сколько шито было, вдвое оплакано,
все князя домоичек дожидано Олон.,
Соболевский

Домокормленый, а я о е
Домашний Постави господи, около
меня и около скотины моей и около
скота моего и всякие живущие домо
кормленые скотины стену камен-
ную (молитва на охранение скота)
Шенк Арх., 1897

Домолать, а ю а ешь сов
перех и неперех Домолвить, дого
ворить Пенз. Тамб., 1852

ДомбЛВИТЬСЯ, и ш ь о я сов
Договориться Вят., 1907

ДОМОЛОТКИ, мн Окончание
молотьбы Даль [без yisai места]
Волог., 1898 Вчера у Супериных
были дочолотки Волог. Новг.,
Яросл.
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ДОМОМНЙК, л м То же что
домашник (в 1-м зиач ) Вят. 1907

ДОМОМ, нареч «В свои дом
жилье, туда, где живешь, откуда ро-
дом» Арх., Даль

Домомнйца, ы ж Женек
к домомник Вят., 1907

ДОМОНально, нареч Обстоя-
тельно, точно Волог., 1853

Домообзаводетво, а, ср До-
машнее хозяйство Урал., 1930

Домороека, и ж Доморощен-
ное животное Александр Дон., 1929

Домороелый, а я о е Выра
щенный дома, не купленный Этот
бык доморослыи у нас Терек., 1902
Дон.

ДоморОСНЫИ, а я о е То же
что доморослыи У нас же скотинка
доморосная Пек., Смол Смол.,
1902—1904

Домороетка, и ж 1 То же
что домороска Доморостка — это
собачка или лошадь, то есть домо-
рощена она Верхне-Кет Том., 1964

2 Старожилка, местная житель-
ница У нас доморостка Евгенья Кру-
чинина Том., 1964

Доморощичек, ч к а м До
морощенное животное Един бык
един козел, един маленький бычок
доморощичек (песня) Вят., 1907

Домосёвка, и ж То же ч го
домоседка Грекова кричигг мне аида
домосевкои ко мне Мосал Калуж.,
1928

ДОМОСёД, а м Старик и та
ребенок, остающийся дома во время
страды, когда остальные уходят в по-
ле Терек 1904

Домоседка, и ж Женщина
которая в летнюю рабочую пору
остается дома хозяйничать Она у нас
домоседка, родимый Бобр Ворон ,
1858 Поп собрался ехать с женою,
а дочь оставляет домоседкою Ворон ,
Афанасьев

Домоеёдовать, д у ю д у е ш ь
несов , неперех То же, что домовни-
чать Охан Перм., 1854

Домосёдочка, и ж У м е н г ш
ласк к домоседка Она не ребенок уж
была, а домоседочка, вот как Анна
моя Иркут., 1875

Домоеёдушко, d, м То же

что домовик (в 1 м знач ) Соседушка,
домоседушко, раб к тебе идет ,
заведи с ним приятство Новг., Май-
ков, Великорусские заклинания,
1868

Домотканина, ы, ж Ткань
домашней работы Даль [без указ,
места] Кирил Новг., 1898 Новг.
Дома-то домотканина все, я и ре-
шила ситчику на рукава купить,
Арх. Твер. Домотканину раньше
в хозяйстве ткали Свердл. Слов.
Акад 1954 [с пометой ч.обл »]

Домотканиха, та, ж То же
что домотканина Новг Новг.,
1905—1921

Домотканна, и ж Рубашка
или кофта, сшитая ш домашнего
холста, окрашенного тоже домаш-
ним способом Кади Волог., 1895—
1896

Домотканник, а, м \ Тоже
что домотканина Арх., 1885

2 Одежда из домотканного полог-
па Онеж Арх., 1855

Домоткань, и ж , собир
Вещи из домотканного полотна Оде
ваемся в домотканъ Пек., Смоп
Смол., 1902—1904

ДомохозАец, з я й ц а м До-
мохозяин Как домохозчицы работа-
ли Крив Том., 1964

ДОМОЧЬСЯ, м о г > с ь м о ж е ш ь -
с я, сов Добиться чего-либо Я его
призвал — Вот ваши девахи напи-
сали «Домогитесь сами» Вот и до-
могся Том., 1964

ДОМОЮШКИ, нареч Домой
Пора домоюшки идти Пек Пек
1902—1904

ДОМСКОЙ, а я о е Свой соб
ственныи, домашний Молог Яросл.
1853

ДОМСТЙТЬ, и ш ь сов неперех
Отомстить Даль [без указ места]
Касим Ряз., 1892

1. Дбмушка, и м \ lack
Дом Калуж., 1905—1921 Иван.

2 Будка дтгя наседки с цыпля-
тами или для собаки Маня, где
цыплята то? В домушку забралися
от дождя Горицк Калин., 1959

2. Домушка, нареч Дома В
людях-то не домушка, разбудят-то
до солнышка (частушка) POCTOI
Яросл., 1902—1904
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ДОМУШКО, а, м. Ласк. Дом.
Да у меня-то, братцы, дом на
семи верстах; кругом домушка огра-
душка булатная. Беломор. Арх.,
Марков.

ДбМЧИК, а, м. Ласк. Домик.
Камч., 1848.

Домшар, а, м. Прозвище жите-
лей дер. Домшина Вологодского
уезда. Вопог., 1883—1889.

Домшарик, а, м. Самогонка,
водка, разбавленная чаем и подсла-
щенная. Пошех.-Волод., Ярое л.,
1929. — По названию дер. Домшино.

ДоМЙСЛИТЪ, л ю, л и ш ь , не-
сов., перех. и неперех. Думать, мыс-
лить. Выл уж мужичок, женку за-
крыли. Он, этот, мужичок, яду на-
пустил, тогда выпустили. Как я до-
мыслю, он все, где яд, вывалил. Том.,
1964.

Домйелитьея, и ш ь с я , сое.
Догадаться, додуматься о чем-либо.
Охан. Пери., 1854.

Доминать, аю, а е ш ь , сое.,
перех. Доесть (обычно с жадностью).
Пенз., 1852. Домякай хлеб-то. Пенз.

Дон. Об изобилии чего-либо.
Денег теперь дон. Смол., 1914.

Дона [?]. Растение Agrimoma
Eupatona, репей, кудри, собачки.
Тамб., Даль [с вопросом].

Донаготки, нареч. Донага.
Пьяный придет, донаготки разде-
нется. Байкал. Свердл., 1964.

Донапаети и донапаети,
нареч. Очень много. ° Д о н а п а с -
т и. Деньжуры-то у него донапаети.
Обоян. Курск., 1858. = Д о н а п а с-
т и. У нас этого добра донапаети.
Ворон., Курск., Даль.

Донатам [удар.?). «Условный
торговый термин. В прежнее время
при продаже снетка в Талабске су-
ществовал такой обычай: рыбак, при-
везший снеток на остров, объявлял
свою цену; если покупатели молчали,
то продавец объявлял цену до тех
пор, пока кто-либо из покупателей
не произносил слова „донатам". Про-
изнесший это слово и являлся поку-
пателем». Пек., Копаневич, 1902—
1904.

Донашатку, нареч. Вдребезги.
Ольховск., Багаевск. Дон., 1929.

Дбнгус, а, м. 1. Свинья. Ке-
дабек. Азерб. ССР, 1950—1958.

2. Бранно. Дурак, осел, скотина.
Кинеш. Костром., 1846. «Костром.
и др.», Даль.

3. Бранно. Балбес, шалопай.
Перм., 1930.

Донда, ы, ж. [удар.?]. Растение
Melilotus albus Desr., сем. мотыль-
ковых; донник белый. Тюкал. Омск.,
1913.

Дбндать, а ю, а е ш ь , несов.,
перех. и неперех. Бить палкою по
спине. Наровч., Нижнелом. Пенз.,
1852. Брось дондать-то, надондал
до синяков. Пенз. Пек.

Дбндивание, я, ср. Кража.
Вят., 1892.

Дбндивать, а ю, а е ш ь . к е с о в . ,
перех. и неперех. Красть. Вят., 1892.

ДбнДИТЬ, д ю , д и ш ь , несов.,
перех. и неперех. Красть. Вят., 1892.

Донести, н е с у , н е с ё ш ь ,
сов., перех. 1. Доплатить. Копеечку
донесем [в лавку]. Покр. В лад.,
1905—1921. Грязов. Волог., Моск.
Моск., Шадр. Перм.

2. Испортить что-нибудь. Волог.,
1842.

Донец, н ц а, м. [удар.?]. Лу-
женый, эмалированный горшок.
Порх. Пек., 1904—1918.

Дбнечко, а, ср. Чайное блю-
дечко. Тихв. Новг., 1852. Новг.,
Пек., Арх. — Ср. Д 6 н у ш к о.

ДонзаА, и, м. и ж. Проныра.
Этот донзая везде подобьется. Куи-
гур. Перм., Матер. Срезневского.

1. Донимать, аю, а е ш ь , ле-
сов.; донйть, д о й м у , д о й м ё ш ь ,
сов.; перех. Больно избить кого-либо.
Доняли же его, перестань барни-
чать. Сто ударов дали, не могли до-
нять. Сиб., 1854.

2. Донимать, а е т , несов.; до-
нять, д о й м ё т , сое.; перех., безл
Находить на кого-либо (о психиче-
ском состоянии, обычно сопровож-
дающемся странными выходками).
Опять донимает тебя, не мешай
девкам писать. Гарин. Свердл., 1964.

Дбнка, и, ж. «Небольшая па-
ровая машина, служащая или для
накачивания воды в паровые котлы



Донный 125

или для выкачивания воды из судна
и пр.». Волн;., Неуструев.

Дбнкать, а ю, а е ш ь , несов.;
донкнуть, н у, н е ш ь, сов.', трех.
и неперех. 1. Неперех. Звонить в ко-
локол или подражать стуком коло-
кольному звону. Осип., Верхот.
Перм., 1896—1899.

2. Перех. Ударять кого-либо.
Осин. Перм., 1896. Перм. — Чур,
меня не дбнкатъ* Тобол.

ДбнКи, о к, мн. Нижний скреп-
ленный ряд многорядного плота. На
рабвту по изготовлению донок тре-
буется 579 человек. Урал., 1930.

ДОНКНУТЬ. С м . Д б н к а т ь .
Донна, ы, ж. [удар.?]. Растение

Agrimonia eupatoria L., сом. розан-
ных; репеиничек аптечный. Тамб.,
Анненков.

1. Донная, о и, ж в знач.
сущ. Нижняя веревка сети, невода
с 1рузилами. Масляп. Новосиб.,
1960.

2. Дбнная, ои, ж <^ Сквозь
донную провались. Бранно. Пропади
пропадом. Провались она сквозь дон-
ную, язычница такая. Прейл. Латв.
ССР. Да провались она сквозь дон-
ную. Ирнав. Лит. ССР, 1963.

1. Дбнник, а, м. 1. Слой земли,
лежащий под верхним слоем. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.

2. Слои речного льда, опустив-
шиися на дно; донный лед. Пек.,
Даль. «Дбнник еще не вышел — го-
ворят перед вскрытием рек и ручьев
весною». Пек., Копаневич, 1902—
1904. Лодка, очевидно, села на дон-
ник. Хакас. Краснояр. Слов. Акад.
1954 [с пометой «обл.»].

3. Лед под водой на болоте. Пек.,
1912-1914.

4. Вода, выступающая из оттаива-
ющей земли. Пек., 1912—1914.

5. Донная удочка. Ловить рыбу
донником. Хакас. Краснояр., 1966.

6. Собир. Доски от днища старых
разобранных судов. Волж., Неуст-
руев, 1914.

2. Дбнник, а, м. Способный,
искусный в каком-нибудь деле че-
ловек; мастер. Он такой-то донник
на все дела1 Какой донник наш каз-
начей, и тот ошибся. Мещов. Ка-
луж., 1892.

3. Дбнник, а и донник, а,
м. 1. Растение Spiraea ulinaria L.,
сем. розапных; лабазник вязолист-
ный. Примешивается к нюхательному
табаку для запаха. Волог., 1883—
1889. = Д 6 н н и к. Вят., 1847.

2. Д о н н и к. Растение Orchis
mihtaris L., сем. орхидных; ятрыш-
ник шлсмоносный. Ирбит. Перм.,
1930.

3. Д о н н и к . Растение Melilo-
tus officmalis, буркун. Пек. [?1,
Даль.

4. Д б н н и к . Растение Saro-
thamnus scoparius Wimm. et Koch.,
сем. мотыльковых; саротамнус мет-
листый. Багаевск. Дон., 1929.

1. Дбнница, ы, ж. 1. Мерзлая
земля, залитая водою. Пек., 1912—
1914.

2. Рыболовный снаряд [какой?].
Онеж. Арх., 1896.

3. Дно лодки. Лодку опружило,
пять человек мы сидели на дбннице.
Усть-Цилем. Арх., 1953.

4. Затонувшее дерево. Денницы,
по всей Пинеге лежат. Пинеж. Арх.,
1961.

2. Дбнница, ы, ж. Женек,
к 2. Дбнник. Я не умею про старину
рассказывать, а вот сестра моя дбн-
ница на эти вещи. Мещов. К а луж.,
1892.

3. Дбнница, ы, ж. Растение
Spiraea ulmarm L., сем. розанных;
лабазник вязолистпый. Каргоп.
Олон., 1885—1898.

Дбнничек, ч к а, м. Деревян-
ная покрышка для крынок с моло-
ком. Пек., 1902—1904.

Доннбе, б г о, ср. То же, что
1. Дбнник (в 1-м знач.). Пек., Ос-
ташк. Твер., 1855.

1. ДОННЫЙ, а я, ое. 1. Про-
дувной, хитрый, плутоватый. Дон-
ный парень. Арх., 1849. Донный мас-
тер, дошлый, дока. Волог.

2. Знающий, способный. Помор.
Арх., 1885.

2. ДбнНЫЙ, а я, ое . Д б н н а я
трава. Низкорослое степное расте-
ние с зеленовато-белыми жирными
листьями горько-холодного вкуса,
с желтоватыми цветами. Гребен.
Терек., 1902.
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ДбНО, а, ср. 1. Дно. Смол., 1913.
2. Крышка для квашни, кадки

и т. п. Закрой квашню доном, чтоб
грязь не попала. Пушк. Пек., 1957.

3. Дощечка, на которой режут
хлеб, овощи и т. п. Новоторж. Твер.,
1912. Сделал новое дано сало резать.
Поставь сковороду на дано. Йонав.
Лит. ССР, 1963.

ДОНОС, а, м. <х> Не в донос. Не-
внятно, неслышно. Как-то не в до-
нос бает. Ничего услышать не можно.
Колым. Якут., 1901.

ДОНОСИТЬ, н о ш у , н о с и ш ь ,
несов., перех. и пеперех. Не д о н о -
с и т ь . Нечисто выговаривать или
произносить некоторые звуки (обыч-
но о детях, а также' о взрослых с не-
достатками в выговоре). У нее еще
язык не доносит [о девочке]. Соль-
выч. Волог., 1883—1889.

ДоночёШНОГО, нареч. Прош-
лой ночью. Черепов. Волог., 1965.

Дбнушко, а, ср. 1. Лоток, ме-
таллический противень, на котором
сажают в печку лепешки, пироги.
Белев. Тул., 1898.

2. То же, что донечко. Пек.,
1902—1904.

Донце, а, ср. 1. Доска, в кото-
рую втыкается гребень с куделью и
на которой сидит пряха во время
пряденья. Новооск. Курск., 1852.
Курск., Орл., Ворон., Рост., Тамб.
Возьму гребень, возьму донце, пойду
сяду под оконце (песня). Тул. Гре-
бень в донце вставляешь и прядешь.
Брян. Калуж., Моск., Ряз., Пенз.,
Самар., Куйбыш., Симб., Нижегор.
Не у всякой пряхи, резное донце. Вы-
нула из донца гребень, убрала и
ушла. Сарат. Яросл., Волог., Арх.,
Тобол., Новосиб. На донце сидят и
прядут. Том. Слов. Акад. 1954 [с по-
метой «обл.»].

2. Доска, на которую становятся
ногой t) самопрялке для приведения
ео в движение. Мещов., Перемыш.
Калуж., 1905—1921.

3. «Доска, прикрепленная попе-
рек телеги снизу, за которую при-
вязывают подтяжки». Брон. Моск.,
Вуколов, 1897. Мещов. Калуж., Ма-
лоарх. Орл., Судж. Курск.

4. Палка, брусок, укрепленные
снизу поперек телеги и служащие

подножкой для влезания на нее.
Мещов. Калуж., 1916. Тамб.

ДончЙТЪСЯ, ч у с ь , ч й ш ь с я ,
несов. Проводить время, возиться
с кем-либо. Я все дончйлась с ней,
па коньках каталась. Твер., 1905—
1921.

Доныхритъ, х р ю , х р и ш ь ,
сов., перех. Разузнать, проведать,
пронюхать. Он доныхрил, что у нас
корова продается. Покр. Влад.,
1895-1897.

ДОНЫШКО, а, ср. 1. То же, что
доно (во 2-м знач.). Донышками на-
кроешь ведра, чтоб кошки не лазали.
Брас. Брян., 1961. Курск.

2. То же, что доно (в 3-м знач.).
Дорогоб. Смол., 1927.

Донъгуша, и, м. и ж. [удар.?].
Всем недовольный, всегда жалую-
щийся человек, старающийся ка-
заться несчастным. Сиб., 1854.

ДбНЬЖИТЬ,жу, г к и ш ь , несов.,
пеперех. Ныть, хныкать, донимать
нытьем, жалобами. Пенз., 1920.

Дбнюшка, и, ж. Ласковое об-
ращение пожилых женщин к моло-
дым. Донюшка, милая, ничего не сде-
лаешь. Мещов. Калуж., 1892.

1. Донять. См. 1. Д о н и м а т ь .
2. Донять. См. 2. Д о н и м а' т ь.
Дообёдье, я, ср. Дообеденное

время. Росл. Смол., 1914.
Дообряживатъея, а ю с ь ,

а е ш ь с я, несов. Доделывать ра-
боту по хозяйству. Дообряживатъея
надо, пока видко. Верхнетоем. Арх.,
1963 — 1965.

Добтваль, нареч. До отвал}".
Осин. Перм., 1896.

Доотлаживатъ, а ю , а е ш ь ,
несов., перех. Откладывать что-либо
несколько раз. Будет! Доотлажи-
вали. Ирбит. Перм., 1930.

Допйд, а, м. Спад воды во вре-
мя отлива. Арх., 1858.

Допадать, аю, а е ш ь . несов.;
допасть, п а д у , п а д е ш ь , сов.;
неперех. Пить пли есть что-нибудь
с жадностью, не отрываясь; припа-
дать к чему-либо. Конь допил до
воды и опился. Крупец. Курск.,
1947 — 1953. Курск.

Дбпадя, нареч. Где не д б и а-
д я. Где упадет, куда ни упадет.
Где не дбпадя наваляется, Беспро-
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сыпный пьяница. Козьмод. Казан.,
1848.

Допаеовать, с у ю , с у е ш ь ,
сов., трех. Подобрать что-либо; прий-
ти к соглашению о чем-либо. Яонав.
Лит. ССР, 1961.

Допаеть. См. Д о п а д а т ь .
Допахать. См. Д о п а х и в а т ь .
Допахатъея, х а л с я , сое.

Дорваться до чего-либо; наброситься
на что-либо с жадностью. Том., 1863.
Ну, довольно наболтал я вам: допа-
хался, отвел душу, и домой пора
тащиться. Иркут. Ишъ, допахался
до меду-то, за уши не оттащим!
Челяб. Перм., Сев.-Двин.

Допахивать, а ю, а е ш ь , не-
сов.; допахать, а ю, а е ш ь,
сое.; перех. Дометать. Север., Даль.

ДопёВНИТЬСЯ, н ю с ь, н и ш ь-
с я, сов. Добиться толку, узнать
что-нибудь, дознаться. Допевнился
что-ли? Орл., 1850. Допевнился ба-
рин, кто тут был причиною. Смол.

Допеншйть, ш у, ш й ш ь , сов.,
перех. и неперех. 1. Перех. Д о п с н~
ш и т ь век (свой). Дожить кое-как,
дотянуть. Допеншйть век свой. Влад.,
Даль.

2. Неперех. Дотащиться, дойти ку-
да-либо (с трудом, через силу).
Влад., Даль.

Допеншйтьея, ш у с ь , шйшь-
с я, сов. Дотащиться, дойти куда-
либо (с трудом, через силу). Влад.,
Даль.

Доперёса, нареч. Через меру,
чрезмерно, сверх силы. Есть допе-
рёса. Нести доперёса. Кем. Арх.,
1887.

Допереть. С и . Д о п и р а т ь .
Допётать, а ю, а е ш ь , сое.,

перех. Извести до смерти; убить;
совершенно испортить что-либо. Ряз.
Ряз., 1902.

Допетрёться, р ю с ь, р и ш ь-
с я, сов. Добиться толку. Ряз., 1858.

ДОПёТрИТЬ, р ю, р и ш ь , сое.,
перех. и неперех. Понять что-либо,
додуматься до чего-либо. Я не до-
пётрил, куда ветер-то клонит.
Урал., 1960.

Допётритьея, р ю с ь , р и ш ь -
с я, сов. Добиться толку. Тут толку
не допётришъся. Ряз., 1858.

Допёхивать, аю, а е ш ь , не-
сов., перех. Допихивать. Перм., 1856.

Допйкатъ, а ю, а е ш ь , сое.,
перех. Дожить, дотянуть до какого-
либо времени. Уж ои больно стар,
вряд до вечера допйкает. Покр.
Влад., 1905—1921.

Допиловать, л у ю , л у е ш ь ,
сов., перех. Кончить пилить что-
либо. Нам сегодня допиловатъ надо
дровы. Прейл. Латв. ССР. До вечера
надо дровы допиловатъ. Йонав. Лит.
ССР, 1963.

ДопинатьСЯ, а ю с ь , а е г а ь -
с я, несов.; допнуться, п н у с ь,
п и е ш ь с я, сов. Дотягиваться, до-
ставать до чего-либо. Орл., 1850.
Она до щеколды не допнётся. Орл.
Курск., Калуж.

Допирать, а ю, а е ш ь , несов.;
допереть, сое.; перех. и неперех.
1. Настойчиво выспрашивать. Допи-
рала, допирала, а никак не сказал.
Черепов. Волог., 1965.

2. Чаще сов. Добиться толку, до-
стичь желаемою. Три, раза был у пи-
саря по этому делу — все нет да
нет, на четвертый раз я допёр-
таки. Мещов. Калуж., 1916.

Допладни, л '// . Завтрак. Яросл.,
1852.

Допладник, а. м. То же, что
допладни. Яросл., Даль.

Допландать, а ю , а е ш ь , сов.,
неперех. Добраться, доплестись ку-
да-либо (с большим трудом). Пенз.,
1852. Насилу допландали: темь,
грязь. Допландали кое-как на ста-
рой-то лошаденке. Пенз.

ДбПЛОТИ, нареч. Плотно. Дд-
плоти-то не закрывай горшок, а то
уплывется суп-от. Весьегон. Твер.,
1937.

Доплуганитьея, и ни, с я,
сов. То же, что допландать. Наси-
лушку доплуганились! Судж. Курск.,
1915.

Допнать, а ю, а е ш ь , сое., не-
перех. То же, что допландать. Пенз.,
1852. Кое-как до дому допнали.
Устали, а допнали. Пенз. Насилу
допнали с ним из городу-ту: у него
ревматизм открылся, ноги-те раз-
дуло, что подушки. Твер. Костром.

ДОПНУТЬСЯ. См. Д о п и п а т ь-
с я.
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ДО-ПО, предлог, с род. падежом.
До чего-либо. Платье do-no колен.
Фокин. Перм., 1960.

ДоповалушКИ, нареч. Досыта,
допьяна, до потери сознания. Уж ли
пил ты пиво пьяное, доповалушки да
зелено вино (песня). Ветл. Костром.,
1922.

ДсШОЗДа, нареч. До позднего
времени, до вечера, до ночи. Волог.,
Грязов. Волог., 1898. На работе до-
позда. Ленингр. Ходи, гуляй, Па-
шенька, не допозда (песня). Онеж.
КАССР. Тобол., Гррно-Алт., Амур.

ДОПОКбИТЬ, 6 ю, 6 и ш ь, не-
сов., перех. Кормить до конца жизни
кого-нибудь (напр., престарелых ро-
дителей). Арх., 1867—1868.

Допол, а, м. [удар.?]. «Из на-
званий частей избы». Каин. Том.,
Созинов, 1913.

Дополадни, мн. То же, что
допладни. Яросл., Даль.

ДОПОЛёгу, нареч. До упаду,
до устали. Дополёгу гнали, бежали.
Нижегор., Даль. И бывает пир ве-
лий, сват свата и окружающих его
старается угостить, как говорится,
дополёеу. Нижегор., Пальмин.

Дополбзитъ, з ю , з и ш ь , сов.,
неперех. Доползти. Как-нибудь до-
полозит до стены. Покр. Влад.,
1905—1921.

Дополбзиться, з и ю с ь , з и-
е ш ь с я , сов. Доползаться. Дубен.
Тул., 1933.

ДОПОЛУПЪЯНЫ, нареч. До силь-
ной степени опьянения. Дополупъяны
напивались. Вят., 1903.

До-ПО-НвТ, в знач. нареч. Впол-
не, совершенно. Пек., 1912—1914.

Допортаманно, нареч. Допод-
линно, точно, верно. Шацк. Тамб.,
1851.

ДОПбСЛева, нареч. До будуще-
го времени, до ближайшей поры.
Холмог. Арх., 1907.

ДОПОТЙМЬЯ, нареч. До следую-
щего раза, до будущего года. Орл.
Вят., 1897.

ДОПОЯСНИК, а, м. Женская
куртка без рукавов. Каргоп. Олон.,
1899.

ДОПрЙВДЫ, нареч. На самом
деле, вправду. Онеж. Арх., 1930.

Допрахивать, а ю , а е ш ь ,
весов., перех. Допрашивать. Следо-
ватель меня допрахивал. Пек., 1902—
1904.

Допрёдки, нареч. Прежде.
Даль [без указ, места].

ДопрёДЬ, нареч. Прежде. Даль
[без указ, места]. Нижнедев. Ворон.,
1893.

Допрёжа, нареч. Прежде. Обоян.
Курск., 1858. Допрежа хлеб лучше
родился. Влад.

Допрёжде, нареч. Прежде. Я
вам допрежде изволил докладыеать.
Морш. Тамб., 1849. Он допрежде нас
дарил-жаловал, а теперь казнить ве-
лит (песня). Терек. Калуж., Моск.,
Твер., Костром., Вят.

ДопрёЖб, нареч. Прежде. Даль
[без указ, места] Ряз., Ряз., 1902.
Покр. Влад.

Допрёжний, я я, ее. Прежний,
минувший. Челяб., 1930. Это в до-
прежнее время было. Нижне-Тавд.
Тюмен.

ДопрёЖЬ, нареч. Сперва, рань-
ше; прежде. Верейск. Моск., 1852.
Моск., Калуж., Орл., Тул., Курск.,
Ворон., Астрах. Допрёжъ так не
было. Пек., Смол. Ряз., Твер. За ним
допрежъ этого не замечалось. Пенз.
Яросл., Костром., Влад., Арх., Сев,-
Двин. И допрежъ сего — поры до
этой времечки, вы снарядитесь, ле-
бедушки, скорешенько. Север., Бар-
сов. Уж кап допрежъ сего, до этой
поры-времечка залагали ведь домову
свою жирушку (былина). Олон. До-
прежъ я к нему схожу. Волог. Уви-
дал леший мужика да и говорит:
«Поклонись мне!» — «Пет, говорит,
ты мне поклонись сперва'/». Черт и
говорит: «Ладно, только допрежъ
силами померимся». Вят., Смирнов.
Перм., Ср. Урал., Том., Акм., Крас-
нояр., Енис., Забайк., Амур.

Допризбритъ, р ю , р и ш ь ,
сов., перех. и неперех. Последить,
присмотреть за кем-, чем-либо. Ну,
поди, я допризбрю за домом-то. Вер-
хот. Свердл., 1964.

ДбпрИМ, вводное слово. Навер-
ное. Дбприм, какой-нибудь столы-
пинский. Славк. Пек., 1957.
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Допрйменно, нареч. Непре-
менно. Допрйменно узнай. Сделай
все допрйменно, Пенз., 1960.

Допристатку, нареч. До уста-
ли. Думаешь, не допристатку это?
Тотем. Волог., 1892.

ДопрИТЙННО, нареч. Верно,
точно, подлинно. Я это знаю до-
притйнно. Сарат., Тамб., 1852.

Допритоманно, нареч. Тоже,
что допритинно. Тамб., Пенз., 1852.
Это было допритоманно. Доприто-
манно осудили. Пенз.

ДопрЙЧЬ, предлог с род. над.
Кроме. Допрйчъ этого у меня больше
нет. Орл., 1850. Допрйчъ малого не-
кому сходить за лошадью. Дубен.
Тул.

Допрбшлый, а я, о е. До-
п р о ш л ы й год. Позапрошлый
год. Ездили в допрошлый год в Алма-
Ату. Маслян. Новосиб., 1967.

1. Допрудитъ, п р у ж у , п р у -
д и ш ь , сов., перех. и неперех. До-
кончить запруду. Даль [без указ,
места]. Вят., 1907.

2. Допрудить, п р у ж у , п р у -
д и ш ь , сов., неперех. Доехать с тру-
дом, дотащиться до места. Уржум.
Вят., 1882. Насилу, насилу допру-
дили до ночевки. Вят.

Допрям, нареч. [удар.]. На са-
мом деле, вправду. Порх. Пек.,
1902-1904.

ДопрЯМЙ, нареч. То же, что
допрям. Шадр. Перм., 1895. Перм.

Допущенник, а, м. Человек,
поселившийся на чужой земле с раз-
решения владельца. Допущенник —
допустимый к чему-нибудь. Урал.,
Малеча [с пометой «устар.»], 1957.

Допйтница, ы, ж. Любозна-
тельная женщина. А ведь я допыт-
ница какая. Брон. Моск., 1936. Под-
растет вот, так такая допытница
будет. Зауралье.

Допыхатъея, а ю с ь, а е ш ь-
с я, несов. 1. Добиваться чего-либо;
дорываться. Усьяп.-Дмитр. Сев,-
Двин., 1928.

2. Обращаться к кому-либо с
просьбой. Сл.-Турин. Свердл., 1964.

Допьнать, а ю, а е ш ь , сов.,
перех. Докончить, завершить (ка-
кую-либо работу). Надо допънатъ

9 Словарь русских говоров, вып.

картошку-то копать. Ветл. Ко-
стром., 1926.

Допьяна, нареч. До крайней
усталости. Допьяна нужно работать.
Богород. Моск., 1905—1921.

Допьянёшенька, нареч. Допь-
яна, до полного опьянения. А стал
[чадо] тут ходить да на царев ка-
бак, а допьянешенька пить стал зе-
лена вина. Мезен. Арх., Григорьев.

Допястъея. См. Д о п и н а т ь -
с я.

Дор, а и у, м. 1. Вновь расчи-
щенное место под сенокос или под
пашню. Арх., 1852. Волог., Север.

2. Новое селение на чистом воз-
вышенном месте. На дору выстроил-
ся. Арх., 1849. Север., Волог.

3. Слегка возвышенная местность,
поросшая строевым лесом в виде от-
дельных рощ. Черепов. Новг., 1910.

4. Кровельная дранка. Росл.
Смол., 1852. Смол., Калуж. Дор
тонее для крыши. Брян. Орл., Ир-
ку т.

5. «Хвойник, который кладут в за-
рубы». Осташк. Твер., Карпов, 1855.
Смол., Великолукск.

6. Прослойка жира в мясе жи-
вотного; прорость. Арх., 1842—1847.
II Внутренний жир, сдор. Сиб., Даль.

7. Сор, грязь. Дор на грыбах. Бо-
город. Моск., 1852. Моск. Лежит
куча елового дору, в этом во дору
лежит руно черного барана. Новг.,
Майков, Великорусские заклинания.
В лад., Волог.

8. Плесень на чем-нибудь. Моск.,
Даль.

9. Пустота под древесными кор-
нями. Сев.-Двин., 1928.

10. Нора. Дор, потому что где-то
кунице надо спасаться. Росомаха,
волк, лиса — те в дору живут. Верх-
нетоем. Арх., 1963—1965.

11. Имущество. Невеста приехала
и весь дор привезла. Ряз., 1912.

12. Хороший сбыт или большой
спрос на товар. Ну уж какой сегодня
дор на рыбу, всю расхватали! Арх.,
1878.

— Доп. В названиях деревень:
Аникин Дор, Собакин Дор, Амелин
Дор, Карасип Дор. Никол. Волог.,
1899.
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Дбра, ы, ж. Небольшая плоско-
донная лодка с широкой кормой.
Помор. Арх., 1929.

Дораоливать, а ю , а е ш ь ,
несов.', доробйть, б и ш ь, сов,', пе-
рех. и неперех. Дорабатывать, кон-
чать работу. Арх., 1885. Шадр.
Перм.

Дорабливатъея, а ю с ь,
а е ш ь с я, несов.', доробйться,
б и ш ь с я, сов. Дорабатываться.
Арх., 1885. Шадр. Перм.

Дораживатъ, а ю, а е ш ь , не-
сов., перех. Д о р а ж и в а т ь тес.
То же, что дорожить тес (1. Доро-
жить во 2-м знач.). У правленья ми-
лый тёс дорожил, Но сказали, что
меня приворожил. Милый тесу не
дораживал, он меня не приворажи-
вал (частушка). Устюж. Новг.,
1903.

Дбразу и доразу, нареч. Сра-
зу, тотчас, немедленно. Доразу два
кона бабок вышиб. Курск., Калуж.,
Даль. ° Д 6 р а з у. Судж. Курск.,
1853. Сделал доразу. Курск. Я тебя
доразу убью, у, проклятая! Дон. На
пять сажен подступил да и добрал
его [волка] доразу. Урал. = Д о р а -
3 У- Доразу ты нас обездолил. Ка-
луж., 1892. Орл. Как я свистнул на
своего коня, так он доразу выскочил
из ухаба. Каин. Том.

Доранъе, я, ср. Самое раннее
утро. Калуж., Даль.

Дорастить. См. Д о р а щ и -
в а т ь .

Доращивать, а ю , а е ш ь , не-
сов.; дорастить, р а щ у , р а с -
т и ш ь , сов., перех. Растить, воспи-
тывать детей (обычно после смерти
одного из родителей). Даль [без
указ, места]. Доращивать детей
стали после смерти отца. Василь-
сур. Нижегор., 1905—1921. Как мы
станем кормиться? Дорастить как
надо тебя? Лодейноп. Ленингр. Слов.
Акад. 1954 [с пометой «в просторе-
чии и обл.»].

Дорга, нареч. Дорого. Пытай,
doped стоит. Зарайск. Ряз., Доб-
ровольский.

Дбрганцы, мн. Оборы, завязки
для обуви. Маслова [без указ, места],
1956.

Дбргатъ, а ю, а е ш ь , несов.,
перех. и неперех. Дергать. Мосал.
Калуж., 1905-1921.

Доргунь, и, ж. [удар.?]. Назва-
ние пустоши. Черепов. Новг., 1910.

Доревётьея, р е в у с ь , р е-
в е ш ь с я, сов. Докричаться, до-
зваться кого-либо. Ирбит. Перм.,
1852.

Деревянный, а я, ое.ооДо-
ревянный халат. Гроб. Вят., 1892.

Дорезать, р е ж у , р е ж е ш ь ,
сов., перех. Докосить, окончить кось-
бу. Вчера дорезали мы свое сено. До-
резали свои луга. Смол., 1914.

Дорешать, а ю , а е ш ь , несов.;
дорешйть, р е ш у , р е ш и ш ь ,
сов.; перех. Уничтожать что-либо до
конца. Дорешйли последний свет.
Амур., 1913—1914. Дорешйли всю
церковь. Урал.

Дорешйть. См. Д о р е ш а т ь .
Держать, д о р ж у , д о р -

ж и ш ь, несов., перех. 1. Держать,
иметь в руках. Держит. Кинеш.
Костром., 1846. Костром., Яросл.
Доржи! — мужику кричит свекор-
от. Арх. В лад., Волог., Новг.,
Твер., Моск., Ряз., Сарат., Тамб.,
Симб., Вят., Самар., Акм., Перм.,
Сиб., Свердл., Тюмен., Тобол. Нож
держит. Когда от венца приедут,
доржит одну руку. Том. Алт., Верх-
неуд. Забайк. ^ Д е р ж а т ь . Ки-
неш. Костром., 1852. Сиб. || Удер-
живать кого-либо на месте; сдержи-
вать (человека, лошадь и т. п.).
Доржй-ка на лошадъ-ту. Перм., 1856.

2. Иметь у себя, при себе. Уржум.
Вят., 1882. Есть сено, так и ско-
тинку дбржим. Арх. Свиньи две
держишь. Том. Коровушек доржали.
Ср. Прииртыш. Можно бы держать
скотинку лишнюю. Иркут.

3. Иметь кого-либо на своем иж-
дивении, содержании. Та и держит
её. Арх., 1954. Он моложе много
меня. Он на меня не обидится, что
его держал. Ср. Прииртыш.

4. Хранить что-либо где-либо. В
кринках молоко доржали. В сенях
ведро с водой доржит. Том., 1964.

5. Поддерживать в определенном
состоянии. Доржит все чистенько,
аккуратистка. Том., 1964.
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Держаться, д е р ж у с ь , д е р -
ж и ш ь с я , несов. Держаться, со-
хранять какое-либо положение.
Перм., 1856. Старуха без памяти
держится на санках. Том.

Дбрзама. Д б р з а м а трубка.
Курительная трубка. Сиб., 1921.

Дбрий, ь я, ь е. Сделанный из
дора, дранки. Небольшая крыша
дбрья. Бряп. Орл., 1904.

Дорйна, ы, ж. 1. Маленькая
щепка, соринка, сор. Никол. Во-
лог., 1852. <=> Собир. Смотри, что
у тя на дворе дорйны-то, ты бы при-
брал малость. Волог.

2. Пыль, засоряющая глаза. Покр.
Влад., 1905—1921.

ДбрИТЬ, р ю, р и ш ь , несов.,
перех. Дарить. Пек., 1855. Ягодка
Виденъюшка, кого дарила? Вот дбрит
вас молодой князь со княгинею (пес-
ня). Мещов. Калуж.

ДорЙТЬ, р ю, р и т ь, несов.,
перех. и неперех. 1. Сорить. Ветл.
Костром., 1930.

2. Перех. Убирать сор, очищать
что-либо. Волог., 1902.

ДбрИТЬСЯ, р ю с ь , р и ш ь с я ,
несов. Обмениваться подарками. Пос-
ле другого стола дарятся. Мещов.
Калуж., 1916.

Дорйшка, и, м. Название леса.
Черепов. Новг., 1910.

Дбрма, нареч. По-пустому, на-
прасно. Орл., 1852. о Д 6 р м а, что.
Даром, что. Дбрма, что велик, а не
больно силён. Орл., 1852.

Дормез, а, м. Большая простая
телега для перевозки тяжестей. Дор-
мезы — деревянный ход. Туган. Том.,
1964. Ануфрев Сергей Михайлович
сани становит, колеса, дормезы на-
правлят. У дормеза были подшкур-
ники. Дормез — площадка, грядки,
это — сибирская телега. Том. Ке-
мер. •» Крытая телега. Была у меня
сенокосилка, лошадь да дормез. Но-
восиб., 1967.

1. Дбрник, а, м. Инструмент
для штамповки топоров. Златоуст.
Челяб., 1923.

2. Дбрник, а, м. Тёрн. Курск.,
1958.

Дорнйца, ы, ж. Драница, дран-
ка. Росл. Смол., 1852. Жиздр. Ка-
луж.

1. Дорношопина, ы, м.
[удар.?]. О тонкоголосом человеке.
Уржум. Вят., 1882.

2. Дорношопина, ы, м.
[удар.?]. Древесный осколок. Ур-
жум. Вят., 1882.

Доробёйничек, ч к а, м.
Крышка на квашню, сделанная из
лубка или из соломы. Смол., 1914.

Доробйть. См. Д о р а б л и -
в а т ь.

ДоробЙТЬСЯ. См. Д о р а б л и -
в а т ь с я.

Доробка, и, м. [удар.?]. Пой-
мать д о р о б к у. Поймать мячик
руками на лету. Пинеж. Арх., 1862.

Дорббливать, а ю, а е ш ь ,
несов., неперех. Дорабатывать, кон-
чать работу. Арх. Даль.

Дорббливатьея, а ю с ь ,
а е ш ь с я, несов. Дорабатываться.
Арх., Даль.

Дороббк, б к а, м. Короб, кор-
зина. Голова распухла от бойла,
стала как дороббк. Смол., 1914.

Дороббчек, ч к а, м. Уменып.-
ласк. К доробок. Щеняток усади
в доробочек. Смол., 1858.

Доробчаетый, а я, о е. Лубя-
ной, плетеный. Як куплю я себе
люлечку, люльку, люльку доробчй,-
стую. Смол., 1858.

Дбробья, и, ж. Лукошко с вы-
битым дном. Смол., Ровинский.

ДорОвня, и, м. и ж. 1. Пара
к чему-либо. Этому хомуту дорбвня
была, их куплено было два. Нижегор.,
Даль.

2. Ровесник. Эти парнишки до-
ровни. Нижегор., Даль.

Дброг, а, м. Шелк, лоскут
шелковой ткани. Семен. Нижегор.,
1852. Нвжегор.

Дорога та, ж. 1. В сочетаниях.
о В д о р о г е . В отъезде на Ку-
бань для обмена рыбы на хлеб. Ели-
заветин. Дон., 1929. •> Давать (одну,
две и т. д.) д о р о г и . Ездить
с обозом (два, три и т. п. раза).
Ямщину гоняли. В зиму три-четыре
дороги давали. Каргасок. Том., 1964.
о Д о р 6 г а локтями. Подъем на
крутую гору, идущий зигзагами.
Байкал., 1846—1847. о Д о р 6 г у
мять. Прокладывать дорогу по цель-
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ному снегу. Пинеж. Арх., 1961.
о Д о р 6 г а пала. Установился
зимний путь. Челяб., 1914. о Хо-
дить (пойти) в д о р о г у . Зани-
маться извозом. С марша в дорогу
ходили в Томск, подряжались у куп-
цов. Каргасок. Том., 1964. <х> Дорога
в Иерусалим. Млечный путь. Судж.
Курск., 1915. Дороги. Млечный путь.
Даль [без указ, места].

2. Улица. Сиб., Даль.
3. Буерак; сухое ложе потока. То-

бол., Том., 1852. Зап. Сиб.
4. Линия между двумя рядами зу-

бов у пилы. Надо дорогу поправить,
зубья погнулись, надо развести до-
рогу. Прейл. Латв. ССР. Йыгев.,
Тарт. Эст. ССР. Надо дорогу раз-
вести в пилы. Йонав. Лит. ССР, 1963.

5. Удочка с блесной для ловли
щук; дорожка. Онеж. Арх., 1847.
Волог., В лад., Новг., Перм., Вят.

6. Обычно мн. Деревянные план-
ки, набиваемые вдоль швов лодки
снаружи и внутри. Пек., 1912—1914.

7. Собрание (молодежи), посидел-
ки на лавочках около домов. Нету,
нету, увезли моего чернобрового. На
дорогу не приду, скажу, что нездо-
ровая (частушка). Зауралье, 1962.

8. Закон, правило, обычай. Как
дорога гласит, так и поступай.
Тотем. Волог., Баженов. Волог.,
1902.

9. О судьбе. У меня така дорога:
смеются надо мной — урод я. Урал.,
1960.

10. Удобный случай. Случится до-
рога — еще заеду. Урал., 1958.

Дорогйвъюшка, и, ж. Ласко-
вое обращение к женщине: дорогая,
милая, душенька, голубушка. Сюда,
сватьюшка, дорогавьюшка (песня).
Олон., 1870.

Дороган, а, м. Очень хороший
гриб, с белой шляпкой и корнем.
Верхнетоем. Арх., 1963—1966.

Дорогаушка, и, ж. То же,
что дорогавьюшка. Миленький, ми-
леюшка, велика ль семеюшка? — Не
бойся, дорогаушка, только я да ма-
мушка (частушка). Арх., Елеопская.

Дорогашенька, и, ж. То же,
что дорогавьюшка. Не судьба с то-
бой водиться, дорогашенъка моя (час-
тушка). Пек., 1902—1904.

Дорогая, 6 и, ж. Участок в по-
ле, данный кому-либо вместо ого-
рода. Льгов. Курск., 1897.

Дорогёюшко, а, м. Ласковое
обращение к мужчине: голубчик, до-
рогой мой. Онеж. КАССР, 1933.

Дорогйзна, ы, ж. Дороговиз-
на. Холмог. Арх., 1907.

ДорОГЙЛЪНЫЙ, а я, ое . Шел-
ковый, а потому — высокий по цене,
дорогой. Семен. Нижегор., 1852. До-
рогйлъный плат. Нижегор.

Дорогйсть, и, ж. Дороговизна.
Дорогйсти едакой не бывало. Перм.,
1856.

Дороговйзень, з н и и доро-
ГОВЙзнь, и, ж. Дороговизна.
Тихв. Новг., 1854. Уж такая доро-
говизнь, что и не подступиться.
Ново-Лялип., Турин. Свердл., 1964.

Дороговйзня, и, ж. Дорого-
визна. Нижне-Чирск. Дон., 1929.
Онеж. КАССР.

Дороговйзь, и, ж. Дороговиз-
на. Дороговйзъ какая! Подступу не-
ту. Перм., 1856. Ну и дороговйзь
только! Воз соломы полтора рубля.
Тобол. Колым. Якут.

Дороговщйна, ы, ж. Дорого-
визна. Нижегор., Даль.

ДорОГОВЬ, и, ж. Дороговизна.
Ряз., 1870. Твер. Посыпка была до-
роговъ какая. Моск. Такая дорогбвь,
что ни до чего не докупаться. Пек.,
Смол. Кака дороговь хлеб-то! Влад.
° Д 6 р о г о в ь . Даль [без указ,
места].

Дорогой, а я, бе. 1. Дорогая
трава, д о р о г о й корень, а) Рас-
тение Radix sarsaparillae, Smilax L.,
сем. смилаксовых; сассапариль. Сиб.,
Черепанов, 1854. Перм., Тобол., Ир-
кут. «Настоснное на водке или на
воде является целебным средством
от сифилиса, золотухи и при ломоте
в руках н ногах. Называется так от
дорогой его цены в аптеках». Енис.,
Макаренко. Якут., Забанк., Амур.
«Дорогая трава. . называется так от
дорогой ее цены в аптеках». Арх.,
Подвысоцкий, 1885. Волог., Ряз.
б) Растение Сагех hirta L., сем. осо-
ковых; осока волосистая. Якут., Пе-
карский. Калуж., Анненков.
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2. Д о р о г о й гриб, а) Белый
гриб (Boletus edulis Bull.). Сев,-
Двин., 1928. Лунин. Пенз. б) Чис-
тый, не червивый и крепкий гриб
обабок. (Boletus scaber, var. Candida
Weinm.). Тотем. Волог., 1899.

3. Высокий, важный, знатный.
Моск. Моск., 1905—1921. Я роду
большого, племя дорогого (песня).
Смол.

Дорогбтный, а я, о е. Доро-
гой, высокий по цене. Верхот. Перм.,
1899.

Дорогбтня, и, ж. Дороговизна.
Пенз., 1852. Нижегор., Яросл. Мас-
ло-то вон какая дорогбтня. Батюш-
ки, какая дорогбтня картошка-то!
Костром. Ну и дорогбтня же на
все — не укупить! Ну и дорогбтня,
все дорого стоит! Урал. Дорогбтня
какая. Ср. Урал.

Дорогулечка, и, ж. Ласковое
обращение к женщине: дорогая, ми-
лая, душенька. Кем. Арх., 1895—
1896. Дорогулечка ты моя. Тернов.
Дон.

Дорогунчик, а, м. Ласковое
обращение к мужчине: дорогой, ми-
лый, голубчик. Липец. Ворон., 1916.

Дорогунья, и, ж. Торговка,
продающая что-либо за дорогую це-
ну. Тул., 1858.

Дорогунюшка, и, ж. То же,
что дорогавьюшка. Петрозав. Олон.,
1896.

Дорогущий, а я, ее. 1. Очень
высокий по цене. Север., Даль.
Няне кожи дорогущие. Кем. Арх.,
1915.

2. Очень дорогой, милый, самый
любимый. Колька-то у меня доро-
гущий. Ветл. Костром., 1910. Ох ты,
мой дорогущий. Горьк.

Дородень, д н я , м. [удар.?].
Рослый, полный, здоровый мужчина.
Олон., Барсов.

Дорбдинетво, а, ср. Дород-
ность. Красные-то девки ведь стекла
рвут, смотрючисъ да на Чурилкову
на красоту, на его ли на дороднее до-
рбдинство. Каргоп. Олон., Гиль-
фердинг.

ДорбДНв, нареч. То же, что до-
родно (в 1-м знач.). Олон., 1864.
Порато дородне — очень хорошо.
Арх. Сев.-Двин. Им дородне смололи

муку на мельнице. Им дородне на-
сыпали маленку ржи. Она дородне
нарядилась. Волог. Новг.

Дорбдненький, а я, ое. Ласк,
к дородный. А и как справляется,
вооружается. . а и как дородненький
добрый молодец. Пудож. Олон., Гиль-
фердинг.

Дорбднеетво, а, ср. Дород-
ство. Мне не ровня чуж отецкий сын
ни ростом, ни дороднеством (при-
чит.). Шенк. Арх., 1895.

Дороднёхонький, а я, о е;
д о р о д н е х о н е к , х о п ь к а , о .
Очень дородный; красивый. Оксинъя-
то дороднвхонъка, хорошохонька. Ме-
зен. Арх., 1949.

Дорбдний, я я, ее. Дородный,
красивый, видный, мужественный.
Есть ли удалый дородний добрый мо-
лодец, сослужил бы мне службу ве-
ликую сходить во славну золоту орду?
Пудож. Олон., Рыбников. Кричит
дородний добрый молодец громким
голосом во всю голову: — Прости,
прости, душка красна девушка Ан-
нушка! Повели меня на казнь смерт-
ную! Олон., Соболевский. Поди-тко
дородний добрый молодец: Ты коей
земли, коей орды? Арх., Гильфер-
динг. Молодехонъка запросватана, зе-
ленешенька запоручена ой за поруки-
те за крепкие за дороднего добра мо-
лодца (песня). Яран. Вят.

Дорбдница, ы, ж. Полная,
красивая девушка или женщина.
Курск., 1839. Да сама дородница,
красивая, как намалевана. Дон.

ДорбДНИЧвК, ч к а, м. Ласк.
Полный, красивый юноша. Там шли,
прошли да три молодца да три мо-
лодца три дородничка (песня). Обояп.
Курск., 1855. У нас на улице. . там
ходят гулять три дородничка, три
белых карагодничка (песня). Курск.

Дородно, нареч. t. Хорошо,
прилично, изрядно, порядочно, до-
статочно. Волог., 1822. Олон., Се-
вер. Теперь дородно живу дак. По-
рато дородно — очень хорошо. Арх.
Сев.-Двин., Новг. Дородно сшито.
Яросл. Дорбдно выловил рыбы. До-
родно выросло хлеба. Перм. Иркут.,
Забайк. Зиму-то дородно проживем.
Якут. = .Безл. сказ. Дорбдно тебе, та.
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с отцом живешь. Шадр. Перм., 1848.
Ничего, мне и здесь дородно. Волог.,
1883—1889. Дали сухарь и дородно.
Арх. Иркут., Якут.

2. Много. Ты дородно везешь дров-
то. Дородно захватил хлеба-то, це-
лую гомзулю. Перм., 1856. Дородно
огурцов на загоне. Вят. Енис. Ребят
у него дородно. У нас в поле неродно,
а в амбаре у купца завсегда дородно.
Забайк.

3. Крепко, основательно, плотно.
Сроблено дородно. Великоуст. Во-
лог., 1847. Ух, дородно сапоги-то
сшиты, и износу им не будет, Волог.
Дородно сделано. Дородно сплотил.
Яросл. Дородно справил изгороду.
Вят. Дородно сделано. Дородно ты
сделал колено. Ср. Урал. Амур.

4. За дело, поделом. Сузд. В лад.,
Розов.

Дорбдный, а я, о е; д е н, д н а,
о. 1. Хороший, красивый, видный.
Олон., 1846. Сев.-Двин. Не коря,
я покорилася, не склоня, я поклони-
лася перед дородным добрым молод-
цем (свадебн. причит.). Волог. Ко-
стром. Разъезжал, разгуливал сам
дороден молодец (песня). Пек. Курск.,
Нижегор., Перм. || О животных. Ка-
ковы твои кони? Дородны. Арх.,
1850. = Д о р 6 д н е , сравн. ст. Эта
корова дородне, чем та. Саб., 1916.

2. Способный, усердный. И ро-
жей-то больно баска, да и к ро-
бенью дородна. Арх., 1885.

3. Хорошего качества, выделки.
Дорбдный платок. Калуж., 1850.
Дородно пиво. Гармоника дочего до-
родна. Волог. Север.

4. Покойный, удобный (о месте).
Олон., Барсов.

5. Вкусный, готовый (о пище).
Олон., Барсов.

6. «Густой; урожайный». Волог.,
Иваницкий, 1883—1889.

7. Большой, многочисленный.
Семья наша была дородна, теперь
только брат со снохою остались.
Арх., 1885.

8. Большого размера, крупный.
Дородный стакан. Перм., 1914. Зем-
ли воронка дородна вырыта. Дород-
ный столб вкопали. Дорбдный бык-
от, а не бодучий. Свердл.

Дородбр, а и у, м. Старинная
с золотом ткань, толстая и плотная
(из нее изготовлялись ризы). Ниже-
гор., 1860. Привези, мой милый, мне
атласу до поясу, дородбру до подолу
(частушка). Костром.

ДорОДбрОВЫЙ, а я, о е. Сде-
ланный из дородора. Нижегор., 1860.
«У женщин ситцевые сарафаны, а у
иных — платья и штофные юбки
с парчевыми и дородоровыми каф-
танчиками». Нижегор., Зеленин.

Дорбдствиб, я, ср. Дородность.
Всем как есть он взял: и пригожест-
вом, и дородствием, обхождением ве-
личавыим (песня). Агренева-Славян-
ская [без указ, места], 1877.

Дорбдушка, и, ж. То же, что
дородница. У нас на улице на широ-
кой-то, у нас дородушка Наталъюш-
ка, корогодница Федоровна (песня).
Щигр. Курск., 1906.

Дорбдчеетво, а, ср. Дород-
ность. Спасибо тебе. ., что не за-
несся ты богатым богачестеом, до-
родным дорбдчеством (причит.). Вы-
тегор. Олон., 1892.

Дорожайший, а я, ее. Самый
дорогой. Дорожайший мой батюшка.
Смол., 1914.

Дорожевйеть, и, ж. Дорого-
визна. Дорожевисть такая дак, нам
не по карману. Нязепетр. Челяб.,
1964.

Дорожёный, а я, ое . 1. Д о-
р о ж ё н ы и тес. Доски, оструган-
ные с дорожками для стока воды;
кровельный тес. Бурнашев [без указ,
места]. Холмог. Арх., 1907. Петро-
зав. Олон.

2. Точёный; узористый. Корабль
изукрашен весь, изукрашен весь, бока
просмоленные, весла дороженые (пес-
ня). Волог., 1850.

ДорОЖбнь, и, ж. Дороговизна.
Самар., 1896.

ДорбЖень, и, ж. Дорога. Дми-
тров. Орл., 1905.

ДОрбЖвТЬ, е е т, несов., непе-
рех. Становиться дороже, повышать-
ся в цене. А хлеб не дорбжеет: в од-
ном положении. Мещов. Калуж.,
1892. Тул.
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Дорожечий, ья, ье [удар.?].
Дорожный. Дорожечъя пошлина. Са-
вельев [без указ, места].

1. Дорбжина, ы и дорожина,
ы, ж. Дороговизна. = Д о р 6 ж и н а .
Рис брали по 7 р. Если по 8, то,
боже мой, дорожину такую взяла.
Урал., 1943. = Д о р о ж и н а. На
рынке страшная дорожина. Пек.,
1902—1904.

2. Дорбжина, ы, ж. Проселоч-
ная или лесная дорога. Выйдешь
в лес и увидишь дорожину, по ней
иди, не сворачивай. Пек., Смол.
Смол., 1902—1904.

ДорОЖЙНКа, и, м. и ж. Ласк.
Дорогой, милый; дорогая, милая. До-
рогая дорожинка, дорогая паинька,
нас с тобой поразлучила твоя родна
маменька (частушка). Новг., Елеон-
ская. Кунгур. Перм. Дорожинка
мой, залетка (песня). Сухолож.
Свердл.

Дорожйночка, и, м. и ж.
Ласк. Дорогой, милый; дорогая, ми-
лая. Пойдем, дорожиночка, по этой
по тропиночке (частушка). Порх.
Пек., 1902—1904. Пек. Дорогой-то
дорожиночка вчера с ума сошел. Со
веселой со беседушки ранехонько ушел
(частушка). Новг. Влад.

Дорожись, и, ж. Дороговизна.
Такая сегодня дорожись. Охан. Перм.,
1930.

Дорбжить, ж у, ж и ш ь , лесов.,
перех. и неперех. 1. Проводить, про-
кладывать дорогу. Холмог. Арх.,
1907.

2. Перех. Д о р б ж и т ь тёс. Вы-
водить на кровельных досках про-
дольные углубления, дорожки с краю
для стока воды. Бурнашев [без указ,
места]. У правленъя милый тес доро-
жил, но сказали, что меня приворо-
жил (частушка). Устюжн. Новг.,
1903. Костром., Арх., Перм. Кро-
вельные доски надо дорожить. Па до-
рожкам вода лучше будет стекать.
Таборин. Свердл.

3. Ловить рыбу дорогой, дорож-
кой. (См. Дорога в 4-м знач.). Пе-
реясл. Влад., 1849. В воскресенье
поедем со мной дорожить. Волог.
Ванька щук дорожит на реке. Онеж.
КАССР. Перм., Урал., Ср. Урал.,
Енис.

Дорожить, ж у, ж йш ь, несов.,
перех. Поднимать цену на что-либо,
делать дороже. Как подойдет дружка
княжая со всем со княжим со поез-
дом, дорожите, голубушки, светлое
подоконьеце (песня). Волог., 1902.
Траву дорожат. Новг. Новг.

Дорбжище, а, ср. Следы ста-
рой заброшенной дороги в лесу.
Сев.-Двин., 1928.

1. ДорбЖка, и, ж. Углубление
на кровельных досках вдоль их для
стока воды. Бурнашев [без указ,
места]. Сбежит вода по дорожке
с кровли. По дорожкам вода стекает
с крыши. Свердл., 1964. Дорожки,
которые для стока воды. Новосиб.

2. Дорожка, и, ж. Вечернее
собрание молодежи на улице для
развлечений. Нынче редко молодежь
на дорожки собирается. Свердл.,
1964.

ДорОЖКЙ, мн. Лоскутки мате-
рий, которые дают детям на куклы.
Дон., 1901.

Дорожменъ, и, ж. [удар.?].
Дороговизна. Муром. Влад., 1910.

Дорбжний, я я, ее. 1. Проез-
жий, приезжий. . .За дорбжня добра
молодца. . (песня). Лодейноп. Ле-
нингр., 1928—1930.

2. П о - д о р б ж н е м у , нареч.
Немедля, торопясь, собираясь в до-
рогу. — Что же ты, грозен посол
Васильюшко, скоро ты упарился?
— У нас парятся не по-домашнему,
у нас парятся по-дорбжнему. Пудож.
Олон., Рыбников.

1. ДорбЖНИК, а, м. 1. Путник,
бродяга. Дорожники-то ведь и пеш-
ком обогреваются. Гарин. Свердл.,
1964.

2. Человек, занимающийся изво-
зом. Горбат. Нижегор., Зеленин.

3. Бродячий торговец, занимаю-
щийся перепродажей вещей. До-
рожник там купит, здесь продаст.
Алап., Камышл. Свердл., 1964.

4. Грабитель, разбойник. Эти до-
рожники женщин погубили много.
Свердл., Слов. Ср. Урала 1964
[с пометой «устар.»].

5. Тарантас- д о р о ж н и к . Та-
рантас, приспособленный для езды
на дальнее расстояние. Шуйск.
Влад., 1932.
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6. Обычно мн. Сухари из цель-
ных витушек или булок, привозимые
в подарок приезжающими. Южн.-
Сиб., 1847. В лад.

7. Каравайчик, пирог, печенье
и т. п., испеченные в дорогу. Пе-
реясл. В лад., 1849. В лад., Пек.,
Твер., Калин.

2. Дорожник, а, м. Растение
Plantago media L., сем. подорожни-
ковых; подорожник средний. Не-
рехт. Костром., 1853. Осташк. Ка-
лин. «Припарки [этого растения] на
воде и молоке от чирьев; настой
внутрь от ломоты ног». Тобол., Ска-
лозубов. Том.

3. ДорбЖНИК, а, м. 1. Инстру-
мент для проведения дорожек (про-
долговатых углублений на доске).
«Орудие, которым столяры на де-
реве, а штукатуры в карнизах про-
водят дорожки». Бурнашев [без указ,
места]. «Тес дорожат особенным ин-
струментом, называемым дорожни-
ком». Перм., Муллов. «Рубанок с по-
лукруглым резцом [«железкой»] для
выемки канавок-дорожек в кровель-
ных досках». Новый дорожник ку-
пил. Ср. Урал., Слов. Ср. Урала
1964. Волог., Онеж. КАССР. Дорож-
ник, как рубанок, только железна
пластина с зубьями. Новосиб. «Ин-
струмент, употребляемый при обта-
чивании колесной ступицы, служит
для проведения на ступице [колеса]
тех линий или дорожек, которыми. .
ограничивается протяжение гнезд
для спиц по направлению длины
ступицы, отчего он и получил назва-
ние дорожника». Наровч. Пенз., Тр.
комисс. по куст. пром. России, 1883.

2. Инструмент для резьбы по де-
реву. Молог. Яросл., 1926.

3. Инструмент для тиснения узо-
ров на коже. Горбат. Нижегор., 1895.
«В соответствии с теми узорами, ко-
торые мы видим на крышке хомута,
и чеканки бывают. . „дорожник" или
„рефель". . — для воспроизведения
двух или трех параллельных линий;
рисунок получается проведением „ре-
феля" по коже». Костром., Полян-
ская, 1927.

4. «Инструмент, употребляемый
при ковке; им пробивают дорожки
под подковою, где находятся гвоз-

девые шляпки». Бурнашев [без указ,
места].

1. Дорбжница, ы, ж. Углубле-
ние от колес на дороге, колея. Это
мы ладно ли идем? Там дорожница
была, а это и следу нету. Перм.,
1856.

2. Дорбжница, ы, ж. Растение
Potentilla anserina L., сем. розан-
ных; лапчатка гусиная. Арх., Ан-
ненков.

1. Дорбжничатъ, а ю, а е ш ъ,
несов., неперех. 1. Заниматься пере-
возкой каких-либо товаров. Дорбж-
ничали раньше, в дорогу ездили все
фоминцы. Махи. Свердл., 1964.

2. Заниматься грабежом, разбой-
ничать. Балабурда будто бы дорбж-
ничал, занимался этим. Шалив.
Свердл., 1964.

2. Дорбжничатъ, а ю , а е ш ь ,
несов., перех. Ловить рыбу дорожкой
(становой удочкой, большой удоч-
кой, особенно с блесной). Ср. Урал.
1964.

1. ДорбЖНЫЙ, а я, о е . В со-
четаниях. о Д о р о ж н ы е звезды.
Млечный путь. Алт., 1963. о Д о-
р 6 ж н ы и лист. Растение Plan-
tago, сем. подорожниковых; подорож-
ник. Попутник — дорожный лист.
Каргоп. Арх., 1967.

2. ДорбЖНЫЙ, о г о, в знач.
сущ. Путник, путешественник. Олои.,
1885—1898.

ДорОЖНЯКЙ, мн. Лошади, пус-
каемые порожняком впереди обоза
для обминки снега, прокладки до-
роги по снегу. Перм., 1848. Сиб.

Дорожбк, ж к а, м. Лоскуток,
обрезок дорогой шелковой материи.
Дети собирают дорожки на платье
куклам. Дон., 1874. «• Лоскуток ма-
терии в виде прямоугольной полосы.
Накуравила дорожков для бухче. Гре-
бен. Терек., 1902. || Цветной шелко-
вый лоскут для завязывания ворота
женской рубахи. Даль [без указ,
места].

ДорбНЬ, и, ж. Площадка, на
которой молотят; ток. Из садила
снопы скидывают, кладут в два ряда
на дорбнь да и молотят. Нюкс.
Волог., 1950.

— С р . Д о л б н ь , Л а д о н ь .
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Дорбст, а, м. 1. Полный рост.
Даль [без указ, места]. Арх. Не
в дороет траву шелковую с корнем
подкосили (причит.). Шенк. Арх.,
1895.

2. Прозвище [какое?]. Черепов.
Hour., 1900.

3. «Светец для лучины». Белозер.
Новг., Орнатский, 1898.

ДорбСТИТЪ, рощу, р о с т и ш ь ,
сое., перех. Вырастить. Надо дорас-
тить их. Зыр. Том., 1964.

ДорбСТОК, т к а, м. «Дорастаю-
щий до известной меры, достигаю-
щий полного роста», достигающий
совершеннолетия. Даль [без указ.
места]. о Н е в д о р о с т к а х . О
несовершеннолетнем. И вот вель-
можи гадали и говорят, что должен
прибыть сюда не в дорбстках принц,
который настать должен царем
(сказка). Вят., 1915.

ДорбСТОЧек, ч к а, м. Уменьш.-
ласк. к доросток. Бояра, у вас вы-
росли, молодые, все доросточки! Вят.,
Соболевский, 1902.

ДбрООТЬ, и, ж. Фолък. о Не в
д о р о е т и. О несовершеннолет-
нем. Хоть не в дорасти сердечно было
дитятко, поглядим да мы в косев-
чато окошечко. Север., Барсов, 1872.
Да перва дочь Апракса королевичпа,
да друга дочь Марья королевична, да
третья дочь да есть не в дорасти.
Онеж. Арх., Гильфердинг.

Дброт, а, м. лобот. Даль [без
указ, места]. Примор. Арх., 1939—
1944.

Дорошнйца, ы, ж. Часть ткац-
кого стана [какая?]. Любим. Яросл.,
Копорский, 1926.

ДорОШОК, ш к а , м. Образчик,
лоскуток материи. Нижегор., Лавр-
ский, 1860. — Ср. Д о р о ж 6 к.

Дорошбчек, ч к а, м. Уменып.-
ласк. к дорошок. Нижегор., 1860.

ДорублАтъ, я ю, я е ш ь , сое.,
перех. Дорубить. Дмитр. Моск., Ор-
лов, 1904.

Дор^ШИВать, аю, а е ш ь , , к е -
сов.; дорушить, ш у, ш и ш ь, сов.;
перех. 1. Кончать резать что-либо
(обычно хлеб, мясо, что-либо съест-
ное). — Дорушивай уж калач-то!
Уральск. Казач., 1908.

2. Сов. Разрушить до конца.
Уральск. Казач., 1908.

Дорушить. См. Д о р у-
ш и в а т ь .

Дорьё, я, ср., собир. Сор, мусор.
От лучины доръя много живет. Эк
у него что дорья-то в избе. В о лог.,
1902. — Ср. Д о р.

ДОС, а, м. Приятель. Симб., 1858.
Дбса, нареч. 1. Досыта. Дбса не

едим и с голоду не умираем. Богород.
Моск., 1905—1921.

2. Безл. сказ. Довольно, хватит,
пора перестать. Дбса тебе морочить
меня. Смол., 1902—1904.

Досада, ы, ж. Горе, огорчение.
Примор. Арх., 1939—1941.

Досадйтельно, нареч. Досад-
но. Пек., Осташк. Твер., 1855.

1. Досадить, с а ж у , с а д и ш ь ,
сов., перех. о Д о с а д и т ь за-
столье. Занять все места за столом.
Верховаж. Волог., 1849.

2. Досадить. См. Д о с а -
ж д а т ь .

Доездиться. См. Д о с а-
ж д а т ь с я .

Досадна, и, ж. Обида, зло.
Сев.-Двин,, 1928.

Досадливый, а я, ое; д о с а д -
л и в, а, о. Обидчивый. А твоя
менъша сноха зла, досадлива была, —
дверью хлопнула, ушла. Самар., Со-
болевский. Охан. Перм.

Доеадник, а, м. 1. Обидчик,
человек, причиняющий неприятности.
Другую чашку разбил? Ах ты, до-
садник ты экой! Буйск. Костром.,
1897. Пек., Смол., Зауралье. Хоть
ты и досадник, но я тебя люблю. Он
какой досадник: хоть режь, а дай.
Том.

2. Язвительный человек. Арх.,
1931.

3. Надоедливый человек. Сиб.,
1916. Перм. Отстань, досадник, не
до тебя сегодня. Курган.

4. Ребенок, везде лазающий, все
хватающий. Алап. Свердл., 1963.

Доеадница, ы, ж. Женек,
к досадник (в 1-м знач.). Даль [без
указ, места]. Кака досадница, так я
и не знаю.' Юрьев. Влад., 1905—
1921. Как для девушек машина пер-
вая досадница: увезет милого в Пи-
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тер (частушка). Пек. Красавица, до-
садница, платком хоть махни! Ой,
рада бы махнути, в руках платка
нет (песня). Курск. Сиб.

Досадный, а я, ое. 1. Надоед-
ливый. Амур., 1913—1914.

2. Бранное слово. Вот досадный.
Раздор. Дон., 1929.

Досадочка, и, ж. Уменьш.-
ласк. к досада. А и же ты, Владимир
столько-киевский! Б уде съездить про-
гулятися, не в досадочку съездить, во
гуляночку. Пудож. Олон., Гильфер-
динг.

Доеадушка, и, ж. Ласк, к
досада. Его ретивое сердце зашумело,
ретивое ему не сказало про великую
его досадушку. Екатеринб. Перм.,
Рыбников. Вы поверъте-тко побед-
ной мне головушке, л со досадушки
словечко сговорила. Север., Барсов.
Арх., Новг., Смол., Пек., Калуж.,
Ворон.

Доеадчик, а, м. То же, что
досадник (в 1-м знач.). Даль [без
указ, места]. Барин наш не досад-
чик. Волог., Грязов. Волог., 1898.

Досажать, а ю , а е ш ь , несов.,
неперех. Надоедать, выводить кого-
либо из себя; досаждать. Пек.,
Смол. Смол., 1902—1904. Мимо дома
не хожу, не досажаю, кажется (час-
тушка). Волог. Осип. Перм. Козел
ему еще прибежал досажать. Свердл.
Не досажай! А этот будет людям
досажать. Ох, в сенокос и досажают
они. Том.

Досаждать, а ю, а е ш ь, несов.;
досадить, д о с а ж у , д о с а -
д и ш ь , сов.; перех. 1. Ушибать,
ударять, ранить кого-, что-либо.
Дрова рубил да руку больно досадил.
Арх., 1857. Меня досадили. Ногу
досадила, гряды копаючи. Олон. Где
досадил руку-то? Онеж. КАССР.
Рука досажена. Новг. Калуж.

2. Повреждать, портить хорошую
вещь. Холмог. Арх., 1907.

Досаждаться, а ю с ь, а е ш ь-
с я, несов.; доездиться, д о с а-
ж у с ь, д о е з д и ш ь с я , сов.
1. Испытывать досаду. °Безл. «Ему
этим досадйлосъ. Стало досадно».
Даль [без указ, места].

2. Ударяться обо что-либо; уши-
баться. Арх., Даль. Старуха-то

упала и порат досадйлася. Кирил.
Новг.

3. Надрываться, повреждать себе
внутренние органы от чрезмерного
усилия, напряжения. Досадиласъ я
вчера, таки тяжести толкала, а
нонъ и встать не могу. Колье к.
Арх., 1932.

Досаживаться, а юс ь, а е ш ь -
с я, несов. Ударяться. Кем. Арх.,
1910.

Досамитъея, м ю с ь, м и ш ь-
с я, сов. Суметь управиться, сделать
что-либо самостоятельно. До всего не
досамишъся — всего сам не сделаешь.
Нижегор., Даль.

Досамушка, и, м. Дружок,
приятель. Козьмодемьян., Ядрин.
Казан., 1849. Казан.

— От чуваш, д б с ы м — дружок, при-
ятель.

Доеапаться, а ю с ь, а е ш ь-
с я, сов. Добраться до чего-либо,
куда-либо. Сев.-Двин., 1928.

Доебйрыватъ, а ю , а е ш ь ,
несов., перех. Заканчивать собира-
ние чего-либо. Даль [без указ, мес-
та]. Том., 1903. Погодите, девки, я
еще досбйрыватъ ягоды буду. Нижне-
Сергин. Свердл.

Дбеветки, мн. 1. Посиделки.
Собрания, на которых молодежь за-
нимается рукодельем, пением, игра-
ми до утра, до света. Судж. Курск.,
1853. Девки на дбсветках хоть свои
вышивки да вязанья покажут. Курск.
••• Посиделки, вечерницы, супрядки,
на которые сходятся не с вечера,
а встают вскоре по полуночи, до
свету. Южн., Даль. Не плачь, мати,
не плачь, стара, — еще дома пять,
не пускай их на дбсветки, нехай
дома спят, а на дбсветках чужа
мати кладет дома спать! (песня).
Черномор. ••• Вечерние собрания не-
женатой молодежи осенью или зи-
мой. На дбсветках одни молодые ре-
бята и девки гуляют. Курск., 1947 —
1953.

2. Вечеринка во время святок. До-
рогоб. Смол., 1927. Орл., Курск.

ДбСВету, нареч. \. Допоздна,
до самого рассвета. Ведь с лучиной
мы сидели в посиденках-то дбсвету.
Космодемьян., Ядрин. Казан.,
1853.
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2. Очень рано, до того, как рас-
светет. Пошли косить еще дбсвету.
Пек., Смол. Смол., Копаневич. Тул.

ДоСВётъе, я, ср. Время перед
рассветом. Уехали на досвётъе. Пек.,
Смол. Смол., 1902—1904. К досветью
е Хаславичи сдыбаем. Смол.

ДОСДОВОЛЪНО, нареч. Довольно
много. Хлеба досдовбльно. Кирил.
Hour., 1896.

Дбее, нареч. 1. До сих пор, до
настоящего времени. Павл. Ворон.,
1850. Дон.

2. До данного места. Дон., 1897.
Доеевальница, ы, ж. [удар.?].

Яичница, приготовляемая по слу-
чаю окончания сева. Уржум. Вят.,
1882.

Доеёвки, мн. Время окончания
сева озимого хлеба. Сарат., 1858.
-» Окончание озимого сева и гу-
лянье по этому поводу (обычно
18 августа ст. ст.). Ряз., Даль.
•» Окончание сева хлеба. Арх., 1885.

Доевгбва, нареч. 1. До сих пор,
до сего времени, доныне. Зап., Даль.

2. Досюда, до этого места. Зап.,
Даль.

3. Прежде, давно, встарь. Зап.,
Даль.

ДосёдНИ, нареч. Доныне, до
сегодня. Даль [без указ, места].

ДОСёДОВа, нареч. 1. До сих пор.
Дон., 1913.

2. Досюда, до этого места. Досё-
дова я дошел. Верхне-Уфал. Челяб.,
1964.

Доеёлева, нареч. Досюда, до
этого места. Самар., 1854. Досюда да
досёлева ходили да гуляли (песня).
Я досёлева никогда не доходил. Во-
лог. Арх., Пек., Яросл. Они дошли
досёлева и воротились. Тул. Курск.,
Перм., Тобол., Якут.

ДОСёлесь, нареч. 1. До сих пор.
Сиб., 1921.

2. Досюда, до этого места. Хол-
мог. Арх., 1907.

ДоСёЛвОЯ, нареч. До сих пор.
Досёлеся толку из него не вышло.
Серов. Свердл., 1964.

Доеёлешний, я я, ее . Преж-
ний, прошлый, старинный. Новг.,
Даль. Онеж. Арх., Сиб., Колым.
Якут.

ДОСёЛИЧа, нареч. 1. До сих
пор, до сего времени, доныне. Курск.,
Даль.

2. Досюда, до этого места. Курск.,
Даль.

3. Прежде, давно, встарь. Курск.,
Даль.

Доеёличка, нареч. До сих пор,
до сего времени. Пек., Осташк.
Твер., 1858.

Досель и доеёль, нареч. 1. До
сих пор, до сего времени; раньше,
прежде. ° Д 6 с е л ь. «Фу-фу-фу: дб-
селъ черный ворон кости российской
не занашивал; а ныне в очи вержет!ъ.
Заон. Олон., 1897. = Д о с ё л ь.
Тихв. Новг., Арх., 1852. Уж досель
тебе было еще наказано, не ходи ты
в мои да зелены сады. Печор., Ончу-
ков. А я досель так все делала брагу
эдаку из картошки. Твер. Домашние
дела досель задерживали, а теперь
приехал в гости. Сарат. Краснояр.,
Амур.=> Д о с е л ь [удар.?]. Да от-
куль и взялись one ноте? Досель
слыхом было не слыхать, читё бы
таким ордам шатались! Котельн.
Вят., 1850. Боров. Новг. Север.

2. Давно, в старое, былое время,
в старину. = Д 6 с е л ь. Олон.,
1885—1898. = Д о с ё л ь. Арх., 1885.
Сев.-Двин. Досёлъ все едоки шапки на
головах-те носили. Весьегон. Твер.
= Д о с е л ь [удар.?]. Тотем. Во-
лог., 1905. Досель это было. Гово-
рит гагара ворону: «Ворон, попестри
меня». Верхоян. Якут.

3. Д о с е л ь . Досюда, до сего
места. Даль [без указ, места]. Хол-
мог. Арх., 1907. Надо досель бе-
жать-то. Верховин. Киров. Досёлъ
и доехали. Досёлъ прочитал. Сарат.
Я только досель взялся его довести-
то. Курган. Слов. Акад. 1957 [с по-
метой «устар. и обл.»].

Досёлъка, и, ж. Старина.
Колым. Якут., 1901. Сиб. = По д fl-
ee л ь к е, в знач. нареч. По ста-
ринному обычаю. Колым. Якут.,
1901.

ДоеёЛЬНИЙ, я я, ее . Старин-
ный. Тотем. Волог., 1905.

ДоеёЛЬНЫ, нареч. До сих пор.
Сиб., 1916.

Доеёльный, а я, ое; д о с е -
л е н, л ь н а , о. Прежний, ста-
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ринный, давнишний. В досёлъные
годы. Арх., 1847. Досёлъные наши,
мужички, сказывал дед мой, беды,
этой не знали. В досёлъные годы
рыбы тутотка во сколько было. Арх.
Олон. Да мы люди досёлъные, ноне
совсем не то, что было преже. Во-
лог. Досёльный платок. Новг. Твер.,
Сиб., Перм., Урал., Зауралье, То-
бол., Новосиб., Енис., Якут. = По-
д о с ё л ь н о м у , нареч. По-преж-
нему. Еще все ли у вас в Киеве по-
прежнему, а по-прежнему в Киеве,
по-доселъному. Мезен. Арх., Гри-
горьев. Мост по-досёлъному. Арх.

Доеёльекий, а я, о е. То же,
что досельный. Иркут., 1873.

Досёльщина, ы, ж. Старина,
древность. Олон., 1885—1898. Арх.
II Об очень старом человеке. Этот
мужик — досёлъщина. Арх., Гри-
горьев.

ДОСёЛЯ, нареч. Досюда, до
этого места. Енис., 1865. Полог.,
Мещов. Калуж., Кочет. Дон.

Доеёмее, нареч. До этих мест,
досюда. Шенк. Арх., 1885. — Куда
пошел? — Досёмес. Сев.-Двин.

Досёмебь, нареч. До сих пор.
Каргоп. Олон., 1892.

Доеёнтелева, нареч. Досюда,
до этого места. От ентелева досён-
телева. — Отсюда досюда. Ветл. Ко-
стром., 1963.

ДоеёНТвЛЯ, нареч. До сих пор.
Козел. Калуж., 1914—1915.

ДоСёНЪ, нареч. До сих пор. Ме-
щов. Калуж., 1916.

Доеёпоры, нареч. До сего вре-
мени, до сей поры. Холмог. Арх.,

1907. »
ДоевчаС, нареч. До настоящего

времени. Тунк. Иркут., 1925.
Доеёчка, и, ж. Дощечка. На

досёчки клали постельку и поду-
шечки. Кириш., Ново лад. Ленингр.,
1955.

ДоСёЯТЬСЯ, с е е т с я , сов. Безл.
Сделаться, случиться. — Куда же
чемоданы сложить, пока лошадей
приведут? — А на берегу: что им
досеется? Якут., 1855.

Дбеи и ДОСЙ, нареч. До сих
пор. = Д 6 с и. Я дбси помню его доб-
родетель. Обоян. Курск., 1857. Что
ты дбси там делал? Курск. Орл.

Так и дбси тужу. Д о н . о Д о с й .
Часы я еще перед той войной в Тиф-
лисе покупал, и досй аккуратные,
минута в минуту. Кедаб. Азерб.
ССР, 1950-1958.

ДОСИДбрИТЬ, р ю, р и ш ь, сов.,
неперех. Досадить кому-либо. Пет-
розав. Олон., 1885—1898.

ДоСЙЛИТа, нареч. 1. До сих
пор, доселе. Курск., 1852. Нижегор.

2. Досюда, до этого места; по сие
место. Нижегор., Даль.

ДоеЙЛИЧа, нареч. То же, что
досилита, Дмитре-Свап. Курск..
1822. Курск., Орл.

ДОСЙЛЯ, нареч. Досюда, до
этого места. Чердын. Перм., 1930.

ДбСИТЪ, нареч. Довольно, до-
статочно. Себеж. Великолукск., 1951.

ДОСЙХ, нареч. До сих пор. Зап.,
Даль.

Доска, и, ж. 1. Поднос. Яросл.,
1820. Волог., Орл., Курск.

2. Лоток. Макар. Нижегор., Даль.
3. Бралыше д о с к и . Дощечки,

с помощью которых делают (берут)
узоры при тканье. Ростов. Яросл.,
1902. || Рисунок, сделанный на дере-
вянной доске для набивки ситца.
Шуйск. Влад., 1850. о В д о с к и
брать. Узоры брать на протесте
(в стану). Стоит Ермак, на нем
колпак, не шит, не ткан, не в доски
бран (загадка: снег на столбе). Влад..
1853.

4. Мн. Перегородка в доме, «ко-
торая иначе называется солнышем».
Вступить или положить что за
доски. Арх., Ефименко, 1878.

5. Один из ральников у сохи; от-
валок. Вят., 1903. *• Отвал плуга.
Чароз. Волог., 1939. Лемеш разре-
зает землю, а доска валит. Ионав.
Лит. ССР.

6. Лыжная д о с к а . На судах
небольшого размера — брус, иду-
щий вдоль судна и служаший осно-
ванием его. Во лиг., Богородский.
1928.

7. Д о с к и -палки. «Детская игра
в палочку-стукалочку, особенная
тем, что участники игры должны
успеть спрятаться в то время, пока
„галящий" соберет 12 палочек, сбро-
шенных о доски ударом ноги. На
удар имеет право последний из са-
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мостоятелыю застучавшихся». Урал.,
Миртов, 1930.

8. Приспособление, с помощью ко-
торого разминают кожу. «.. Доской
из клена, верхняя сторона которой
гладкая, а нижняя с зубчатыми реб-
рами разных номеров, эти зубчатые
ребра делаются железные, действие
доски состоит в разминании или рас-
катывании кожи». Казан., Киттара,
1856.

9. «Передняя стенка „борозды" у
домны, сделанная с отверстием, че-
рез которое проходит чугун». По-
ставили они меня к доске чугун
плавить. Доска конусом. Изнутри
на доску глину набивали. Я сдержи-
вал чугун. В самой опасной работе
я был. Урал., Бирюков, 1936.

10. Перен. Грудная клетка, грудь.
Доска болит. Дорогоб. Смол., 1927.

сч> В доску заткнуть. Превзойти,
одолеть. Я его заткну в доску — он
ничего не стоит. Перм., 1930. В дос-
ку сказать. Донести на кого-либо.
Кунгур. Перм., 1925. В доски уйти.
Умереть. Влюбленный делается не-
разговорчив, убегает человеческого об-
щества, сохнет — не долго и в доски
уйти. Том., 1864. Охан. Перм.

Дбекань, и, ж. Табакерка.
Иркут., 1817. «Табакерка корковая
или бумажная, круглая или четы-
рехугольная». Перм., Словцов. Сиб.
«Табакерка (не берестяная)». Енис.,
Кривошапкии.

Доекать, с к у, с к ё ш ь , сов.,
перех. Досучить (пряжу, нитку).
Доскала. Кинеш. Костром., 1846.

Досконал, нареч. [удар.?].
Точно, подробно, основательно. Сиб.,
1854. Якут.

ДОСКОНату, нареч. До конца,
окончательно. Досконату все догоним
(о корме) — окончательно все издер-
жим. Вят., Зеленин, 1903.

Доекорбдить, р о ж у , р о -
д и ш ь , сов., перех. Закончить боро-
нование участка пашни. Доскорбдъ
этот осьминник, а потом домой.
Дубен. Тул., 1936.

Доскочить, с к о ч у , с к 6-
ч и ш ь, сов., неперех. со Доскочить
хворобы. Внезапно заболеть. Смол.,
1914.

Доекубать, а ю , а е ш ь , сое.,
перех. Дощипать кого-, что-либо.
Надо курицу доскубатъ, перья на по-
душку. Прейл. Латв. ССР. Доску-
бать свинью. Доскубатъ перья. Йо-
нав. Лит. ССР, 1963.

Доску лить, с к у л ю , с к у -
п и ш ь , сов., неперех. Досадить ко-
му-либо. Доскулила дюже, криворо-
тая шайка. Росл. Смол., 1914.

Дослать. См. Д о с ы л а т ь .
Доследйть, с л е д и ш ь и ДО-

СлбДИТЬ, с л е д и ш ь , сов., перех.
и неперех. 1. Неперех. Присмотреть
за кем-либо. = Д о с л е д й т ь . До-
следй на милость за моей лошадью.
Доследй за ребенком. Вят., 1907.
о Д о с л ё д и т ь . Краен. Смол.,
1914.

2. Перех. = Д о с л е д й т ь . Ра-
зыскать по следам. Надо зверишка
доследитъ. Урал., 1930.

3. Открыть следы проступка, пре-
ступления. Доследйл вора, лошадь
отыскал. Вят., 1907.

ДбСЛОВа, нареч. Без слова,
охотно, без отговорок. Он это сделал
дослова. Царев. Казан., 1847. Он мне
дослова дал 10 рублей. Волог. Че-
репов. Новг. Я покучился ему насчет
коня, и он, спасибо ему, дослова
обещал и коня, и телегу. Каин. Том.

Дослйхать, а ю , а е ш ь , сов.,
перех. и неперех. Услышать. Нижне-
дев. Ворон., 1893.

Дослйшать. См. Д о с л ы ши-
в а т ь .

Доелйшивать, а ю , а е ш ь ,
несов.; дослышать, с л ы ш у, с л ы-
ш и ш ь, сов.; перех. и неперех. Хо-
рошо слышать; слышать. Мещов.
Калуж., 1892. — Нет, моя ластуш-
ка!. . Ужли дослышала. Тул., Афа-
насьев. Дослышать — услышать.
Нижнедев. Ворон. Влад. Иркут.

ДосмертёЛЬНО, нареч. Чрезвы-
чайно сильно. Я к беляночке хва-
тался, досмертёлъно к ней хотел
(частушка). Пек. Пек., 1902—1904.

Досметливый, ая, ое [удар.?].
Расчетливый, сметливый. Онеж.,
1948.

Досмотреть, с м о т р ю , с м о т -
р и ш ь, сое., перех. и неперех. Уви-
деть. Чего глазом не досмотришь, то
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мошною доплатишь. Пошех. Яросл.,
1854. Тут княгиню изводила; распо-
рола белы, груди, досмотрела во ут-
робе: во утробе-то младенец. Во лог.,
Соболевский. Он ведь снял трое об-
ручи железные, досмотрел свою об-
русну княгиню Катерину же. Мезен.
Арх., Григорьев. Сев.-Двин., Свердл.

Досмотрёться, т р и с ь ,
т р и ш ь с я, сов. Увидеть. Я спала,
горька, высыпалася, я ждала, горька,
дожидалася, я от батюшки пробу-
жденъица, я от матушки спокли-
канъица; не могла я, горька, дожда-
тися, не могла, горька, досмотрё-
тися (песня). Верхот. Перм., 1895—•
1896. Не могла тебя дождаться, не
могла и досмотретъся ни с которой
со сторонки! Вол or., Соболевский.
Хоть жена и не велела, но схожу
досмотретъся, что там такое? Пек.,
Смирнов.

ДоСНОВЙще, а, ср. Гроб. Ржев.
Твер., 1897.

ДОСОПТЙСЬ, т и ш ь с я, сов.
Допиться (водки), спиться. Сев,-
Двин., 1928.

Дбсочка и досочка, к, ж. 1.
Д о с о ч к а . Доска, в которой пря-
ха укрепляет гребень и на которой
сидит, донце. Енис. Енис., 1909.

2. Д о с о ч к а . Дощечка, план-
ка, используемая при вязании сетей.
Раньше сами вязали сеть иглицей, и
досочка была, и пошел, и пошел вя-
зать. Досочка, на которой плетут
сети. Том., 1964.

3. Д о с о ч к а . Планка для про-
девания нитей основы в нитченку.
Зыр. Том., 1964.

4. Только мн. Д о с о ч к и . Гонт;
тонкие деревянные дощечки из ели,
сосны или осины, применяемые для
покрытия крыши. Крыша досочками
покрыта. Прейл. Латв. ССР. Теперь
и в деревне домы досочками кроют.
Йонав. Лит. ССР, 1963.

Доспевать, а ю , а е ш ь , несов.;
доспеть, с п е ю , с п е е ш ь , сов.;
перех. и неперех. 1. Обычно сов.
Успевать. Новг., 1849. Холмог. Арх.
Не доспеешь ли как-нибудь к зав-
трашну? — Не кончишь ли дело
к завтрашнему дню? Казан., Гро-
мов. Перм. Этот парень везде до-
спеет. Урал. Буде вы доспеете, ваша

мать оживет, буде не доспеете, не
оживет. Сиб. Забайк. Надо доспеть
домой к обеду. Вят. Счастье твое,
что доспел прийти вовремя. Челяб.

2. Перех. Делать, приготовлять,
строить что-либо. Иркут., 1817. Сиб.
Дом доспел — выстроил; письмо до-
спел — кончил; квасу доспеть — при-
готовить. Южн.-Сиб., Гуляев. Вост.-
Сиб., Забайк. «Доспеть всегда гово-
рится вместо сделать, сработать. Ве-
чёрку доспеть — сделать вечерку.
Доспеть мне то-то». Камч., Кузми-
щев. Карбас доспел и весла доспел.
Якут. Краснояр., Енис., Нарым.,
Алт. Больше доспевают из черемухи:
таловые, краснопрутник на морозе
ломатся. Том. Новосиб., Тобол.
— Ты что тут колотишься? — Да
вот ящик доспеваю. Зауралье. Урал.,
Свердл. Доспей ты, пожалуйста,
скочки к масляной-то. Перм. Казан.,
Вят., Волог., Север., Арх. Слов.
Акад. 1954 [с пометой «в просторе-
чии и обл.»]. || Сое. С отрицанием.
О невозможности справиться с чем-
либо, о Не могу. . д о с п е т ь . Ни-
чего не могу поделать. Не могу ни-
чего доспеть против ветру. Иркут.,
1873.

3. Перех. Уметь, быть в состоя-
нии сделать что-либо. Он доспеет
это сделать. Кирил. Новг., 1852.

4. Сов., перех. Сделать что-либо
(дурное, нехорошее). Я ничего ему
не доспел такого, чтобы сердиться.
Волог., 1847. о Д о с п ё т ь кра-
жу (растрату, уговор, запрос и т. п.).
Совершить, сделать. Кража-то, надо
быть, доспёта пригодником. Арх.,
1885. Запрос доспели. Нет в живых
и нет погибшего. Приказчик рас-
трату доспел. Уговор доспели. Том.
II Организовать что-либо. Собрание
доспеют. Надо помочь доспеть. Том.,
1964.

5. Перех. Доделывать, доканчи-
вать что-либо. Перм., 1895.

6. Разыскивать, находить; доста-
вать, добывать что-либо. Он доспел
скоро денег. Вят., 1847. Арх. Бога'
тырша отца доспела отрокам. Се-
вер. Нижегор., Перм. А я, брат,
целых две штуки доспел. Урал. Че-
ляб. А мы бересту доспели, в дырку
сунули. Свердл. Сиб. Тут, брат,
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однако ты ничего не доспеешь. Тобол.
Вот что, дитя, доспей лук и стрелку
(сказка). Енис. Якут. Слов. Акад.
1954 [с пометой «в просторечии и
обл.»].

7. Сов. Достичь, добиться чего-
либо. Чего доспел? Кадн. Волог.,
1883—1889. Молог. Яросл.

8. Сов., перех. Опередить кого-
либо. Живет царь с молодой женой и
что бы подумал своим умом сделать,
а жена его и доспеет. Арх., Олон.,
Ончуков.

9. Сов., перех. Догнать кого-либо.
Алт., Протопопов. Камышл. Перм.

10. Неперех. Отказываться от че-
го-либо. Курган. Тобол., 1895—1896.

11. Сов., неперех. Случиться, про-
изойти. Доспело. Екатеринб. Перм.,
1899. Ср. Урал., Печор. Арх.

12. Сов., неперех. Поступить ка-
ким-либо образом. Что ж доспеть
теперь? Хорошо он доспел. Плохо •—
так выругают. А папаша и говорит:
«Что мы тут доспеем против влас-
ти?» Том., 1964.

13. Сов. Испортить что-либо, при-
чинить вред кому-либо. Доспей —
испорти. Сев.-Двин., 1928.

14. Сов. Отомстить кому-либо.
«Доспею — наврежу, отомщу». Сев.-
Двин., Романов, 1928.

15. Сов., перех. Купить что-либо.
«Под словом доспеть разумеется ку-
пить. Впрочем, это слово употреб-
ляют здесь в разных значениях,
напр., вместо того, чтобы сказать:
— Я нынче нарубил много дров; я
нынче сшил славный кафтан; мне
нужно обнести заборы, — здесь го-
ворят: — Я ныне доспел много дров;
я ныне доспел славный чапан или
зипун; мне нужно доспеть заборы».
Мамад. Казан., Антеноров.

с\з Садно доспеть. Нанести рану
или ушиб. Колым. Якут., 1901.

Доспеваться, а е т с я , несов.;
доспёться, ё е т с я, сов. 1. Де-
латься, случаться, происходить. Чего
мне доспелосъ? Сиб., 1839. Камч.,
Амур. Чего-то доспелосъ, не идет
невод; задел однако. Якут. Южн,-
Сиб., Енис. Нож-то прочный, ему
ничего не доспевается. Новосиб. Ле-
жала я в больнице, и что-то в носу
доспелосъ; табак нюхать велят, а по-

том у меня из носу пошла как гной,
вот теперь мне легко. Омск. Ино
доспёется, так караул в пору кри-
чать (больной о сильной боли). То-
бол. Кака-то болезнь доспёласъ. Том.
Иди к корове-то, что-то доспелосъ
с ней. Всё ведь молотили •— хорошо
было, а тут что-то враз доспелосъ.
Зауралье. У ей тихое помешатель-
ство доспелосъ. Верхне-Тавд. Свердл.
И доспёласъ же эка беда с ним. Галк.
Курган. Перм. Вят. Ничего ему не
доспёется. Волог. Костром., Твер.,
Калуж. 9ва тебе доспёлося. Пек.
Олон., Арх. о Д о с п ё л о с ь , безл.
О заболевании «доспешкой». (См.
2. Доспёшка). Новг., Поршняков.

2. Делаться, становиться каким-
нибудь. Д о с п ё т ь с я каким-ли-
бо. Доспёлся весь красный. Колым.
Якут., 1901. Шум, гам, катанье, ру-
гань, драки, так от ума и отста-
нешь, доспёешъся шальным. Иркут.
Сковороду мою, мою, и она белая
доспёласъ. Том. Вечор-то, вишь, пьян
доспелся, а утром сапогов и не обрел.
Арх.

3. Чаще сов. Вздуматься, прийти
на мысль (в голову). Что тебе доспе-
лосъ? Великолукск. Пек., 1852.

4. Подвергаться внезапному при-
падку, удару или болезни без види-
мой причины. Новг., 1851. Ему дос-
пелосъ во сне. Доспелосъ на дороге.
Богород., Верейск. Моск.

5. Безл. Обычно сов. «Пришлось,
довелось», случилось. Дочери ви-
дать доспелосъ. Гребен. Терек., Ка-
раулов, 1902.

6. Д о с п ё е т с я , безл., сов. Ус-
пеется. Куда торопишься, доспёется
еще! Волог., 1902. Мещов. Калуж.

7. Наступать, начинаться (о ка-
ком-либо событии). Война доспёласъ.
Страда доспёется. Табор. Свердл.,
1964. Когда переворот доспелся, царя
убрали. Том.

8. Безл., сов. Срочно понадобиться.
Тут тебе доспелосъ с пельменями.
Полев. Свердл., 1964.

9. Достигать цели. Камышл. Перм.,
1964.

ДоепёСТИ, сое., перех. Сде-
лать, исполнить. Колым. Якут., Бо-
гораз [с пометой «гипотетически»],
1901.
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Доспеть. См. Д о с п е в а т ь .
Доспёться. См. Д о с п е в а т ь -

ея.
1. Доспёх, а и у, м. 1. Успех.

В лад., 1852. Охан. Перм.
2. Работа; мастерство. Ах вы, гос-

ти мои, дорогие вы мои, вы пожа-
луйте, поешьте, покушайте! Как
моя стряпня — рукава стряхня; как
и мой доспёх — людям всем на смех!
Соболевский [без указ, места].

2. Доспёх, а и у, л. Досуг.
В л ад., Даль.

Доспёшек, ш к а, м. Пресное
тесто и печенье из него, сделанное
на скорую руку. Перм., Даль.

1. Доспёшка, и, ж. Торопли-
вость, поспешность. Боров. Новг.,
1895.

2. Доепёшка, и, ж. Внезапная
болезнь от ушиба, от неизвестной
причины или «от нечистой силы».
Доспёшка случилась до петрова дни.
Боров. Новг., 1848. «Доспёшка, дос-
пёлось. Болезни, наступающие вне-
запно, а также травматические повре-
ждения — ушибы, вывихи, раны. Все
эти случаи приписываются участию
нечистой силы. Вдруг человек сло-
мал или подвихнул ногу — говорят:
„Это доспёшка, не лечи, а поезжай
к знахарям", — или сразу отнялась
поясница, напр., ревматизм пояснич-
ных мышц, — окружающие решают:
„Это ему доспёлось", — а в уме про
себя прибавляют: „От нечистого"».
Черепов. Новг., Герасимов, 1910.
Волог., Твер. «• «Болезнь, вызывае-
мая будто бы тем, что человек упал
и изругался». Новг., Поршняков.
•» «Что доспёлось; случай, нечаян-
ность, беда; болезнь, припадок».
Новг., Твер., Даль. » Вообще вся-
кая болезнь. Устюжн. Новг., 1848.

Доепешка и доспёшка, и,
ж. Досуг. о Д б с п е ш к а . Лодей-
ноп. Олон., 1852. Олон. = Д о с п ё ш-
к а. Олон., 1885—1898.

1. Доепёшник, а, м. Работник,
ремесленник, мастер своего дела;
искусный работник. Даль [без указ,
места]. «• Работник, помощник.
Слов. Акад. 1954 [с пометой «в про-
сторечии и обл.»].

2. Доепёшник, а, м. Именин-
ный или праздничный пирог, внутри

которого запечено много слоев бли-
нов, пересыпанных горохом, крупой
или яйцами. Кирил. Новг., 1851.
Черепов. Новг.

Доепёшница, ы, ж. «Хозяйка,
кухарка, мастерица, припасающая
и изготовляющая что-либо». Даль
[без указ, места].

ДоспёШНЫЙ, а я, ое; д о с п ё-
ш е н, ш н а, о и доспешной, а я,
6 е; д о с п е ш е н, ш н а, 6. 1. Д о-
с п е ш н ы й . Расторопный, лов-
кий. Даль [без указ, места]. Слов.
Акад. 1954 [с пометой «в просторе-
чии и обл.»].

2. Д о с п е ш н о й . Пронырли-
вый, проказливый. Доспешен он всю-
дых. Смол., 1914.

Доспёшня, и, ж. «Заведенье
для каких-либо работ; мастерская;
фабрика; ремесленная, рабочая ком-
ната». Даль [без указ, места].

ДОСПОРИТЬ, р II т, сое., трех.
и неперех. Обычно безл. Хватить,
быть достаточным (о запасе пищи).
Доспорит ли у нас хлебушка до но-
вины? Даль [без указ, места].

Доспрашивать, а ю , а е ш ь ,
несов.; доспросить, с п р о ш у ,
с п р о с и ш ь , сов.', перех. и не-
перех. Расспрашивать. Представ-
ляется царица благоверная, при смер-
ти она наказывает, наказывает и до-
спрашивает (песня). Арх., 1860. Как
начал тут Илъюшенъка доспраши-
вать, как начал тут Илъюшенъка
выведывать. Олон., Гильфердинг. До-
спрашивают, кого укусила собака.
Влад. Новг. Слов. Акад. 1954 [с по-
метой «в просторечии и обл.»].

Доспрашиваться, а ю с ь ,
а е ш ь с я, несов.', доспросйться,
с п р о ш у с ь , с п р о с и ш ь с я ,
сов. Расспрашивать, разузнавать. У
него ничего не доспросишъся, глуп,
не знает или не скажет. Колокольню
видим, а кабака доспросйться можно.
Даль [без указ, места]. И приезжает
к Волынцу в город Галич ., и доспро-
сился Дюковых палат белокаменных.
Каргоп. Олон., Рыбников. Новг. Как
я его доспрашивался, за что его осу-
дили, не сказал! Калуж. Курск.
[| Спросить разрешения, спроситься.
Позабыла я, кручинная головушка.
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доспросйтъся у надежной у держа-
вушки. Север., Барсов.

ДОСПрбС, а, м. 1. Допрос. На
доспрос взяли соседи спорядовые. Се-
вер., Барсов. Как тут это поганое
идолище взимает он калику на дос-
прос к себе. Арх., Гильфердинг.
Доспрос был и мне, да я ничего не
видала, не знаю. Волог. Костром.,
Новг.

2. Обращение к кому-либо с во-
просом; спрашивание. Доспрос куда
хочешь доведет. Даль [без указ,
места].

Доспросить. См. Д о с п р а-
ш и в а т ь .

Доспросйтьея. См. Д о с п р а -
ш и в а т ь с я .

Дбета, нареч. Достаточно. Уж
ты пей вино единым духом, выпъешъ
до дна — увидишь доста. Агренева-
Славянская, 1889 [без указ, места].

Достав и достав, а, м. 1. До-
ставка. Там, оно есть, достав-то до-
рог. Исет. Тюмен., 1964. Плохой у нас
достав-то. Челяб. С доставом-то до-
роже. Купи сено прямо с доставим.
Свердл.

2. Доставленный груз. Достав из
лесу привез. Алап. Свердл., 1964.

Доставать, с т а ю , с т а ё ш ь ,
несов.', достать, с т а н у , с т а -
н е ш ь , сов.', перех. 1. Вызывать,
предлагать прибыть куда-либо. Тут
достают меня в правление. Верхот.
Свердл., 1964. *• Вызывать на рас-
праву в суд. Шадр. Перм., 1858.

2. Доставлять кого-либо куда-ли-
бо. Возьми, достань Садко купца
богатого на, матушку на святую
Русь. Пудож. Олон., Рыбников. До-
ставила дружина хоробрая, доста-
вала Вольгу Всеславьева в свое же
место великое. Арх., Гильфердинг.
Царь. . приказал его [мужика] перед
себя достать. Арх., Афанасьев.
Свердл.

3. Брать что-либо. Доставайте —
берите. Сиб., 1893. || Передавать что-
либо. Достань-ка мне эту чашечку
со стола. Волог., 1898.

4. Догонять кого-либо. И он коня-
то богатырского попуживат, да не
может-то достать он старцев не-
знакомых. Онеж. Арх., Гильфердинг. |

Ю Словарь русских говоров, вып.

5. Достигать чего-либо, добирать-
ся до какого-либо места. Поди так
вот, ельничка достанешь, а там
взреви, они и услышат. Гарин.
Свердл., 1964.

6. Только сов. Догнать, сравняться
в каком-либо отношении. Он бегать
стал, его теперь не достанешь. Ме-
щов. Калуж., 1916.

7. Ударять кого-либо чем-либо.
Не говоря ни слова, достал его косты-
лем вдоль спины. Дон., 1929.

8. Находить кого-, что-либо. Плен-
ные убежали, розыскная собака не
могла достать. Медян. Киров.,
1952—1954. || Находить, подыски-
вать. Я достал себе работницу.
Мещов. Калуж., 1916.

9. Заставать, захватывать кого-
либо где-либо. Его вряд дома доста-
нешь. Петрозав. Олон., 1885—1898.
Вот я его и достал в моем огороде.
Верхне-Тавд. Свердл.

10. Додуматься, найтись. Уж и
где ты, горе, не моталося? На. меня,
бедную, навязалося! Я не знаю, как
быть, не достала, как мне горе из-
быть! Сарат., Соболевский, 1895.

се Достать баню. Истопить баню.
Олон., 1885—1898. Достать душу.
Оживить, привести кого-либо в чув-
ство (например, угоревшего, утоп-
ленника и т. п.). Одва-одва у Марьи
душу достали. Олон., 1885—1898.
Доставать (достать) огонь. Добы-
вать, высекать, зажигать огонь.
Шенк. Арх., 1850. Арх. Я огонь не
достал, мне не надо, я и так вижу.
Турин. Свердл.

1. Доставаться, с т а ю с ь ,
с т а е ш ь с я , несов.', достаться,
с т а н у с ь , с т а н е ш ь с я , сов.
Фолък. Добираться куда-либо. Взял
бы я у тебя любимую дочь, столько
надо мне достаться на святую Русь.
Пудож. Олон., Рыбников. — А вы
скоро ли, батюшки, пойдете туда?
— А сегодня же, батюшка, надо
туда достаться. Белозер. Новг.,
Соколовы.

2. Доставаться, с т а ю с ь ,
с т а е ш ь с я , несов.', достаться,
с т а н у с ь , с т а н е ш ь с я , сов.
Оставаться. Новое. Тул., 1900. Бо-
ров. Калуж. Досталась я от матки
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пяти годиков. Смол. = Д о с т а в а л -
с я, несов. и сов. «Вм. достался».
Обнорский [без указ, места], 1858.

Доставить. См. 1. Д о с т а в -
л я т ь .

1. Доетавлйтъ, я ю, я е ш ь,
несов.; доставить, с т а в л ю , с т а -
в и ш ь , сов.', перех. 1. Д о с т а в -
л я т ь во верушку крещеную. Об-
ращать в христианскую веру. При-
ехали они во столъно Киев-град. .
Доставлял он ю во верушку креще-
ную. Петрозав. Олон., Рыбников.

2. Только сов. Научить, дать об-
разование кому-либо. Д о с т а в и т ь
чему-либо. Он своего сына всему до-
ставил. Она у него и грамоте до-
ставлена. Алт., 1858.

2. Доставлйть, я ю , я е ш ь ,
несов., перех. и неперех. Доставать.
Ладож. Петерб., 1865. Где глыбко
в ключе, так крюкам доставляют.
Славк. Пек.

Доетакан, а, м. Стакан. Кув-
шины, ендовы, бочки, достаканы.
Даль [с пометой «стар.»]. Порх.
Пек., 1902—1904.

ДбСТЭЛИ, нареч. Наконец, на-
последок. Примор. Арх., 1939—
1941.

Достали, нареч. Достаточно,
довольно. Достали ли хлеба? Олон.,
1885—1898.

1. Дбсталь, и, ж. 'Остаток,
остатки; последки. Ярен., Усть-Сы-
сол. Волог., 1847. Еще наш-то гене-
рал много силы издержал: уж он
пропил, прогулял, дбсталъ в карты
проиграл (песня). Арх. Онеж. Возьми
себе сто пудов ржи, а дбсталъ про-
дай. Ленингр. Пек., Нижегор., Са-
мар., Сарат., Якут, о На д 6 с т а-
л я х что-либо. Кончается, прихо-
дит к концу. Масло-то у нас на
дбсталях. Нижегор., 1860. о Зима
па д б с т а л я х. (Зима) на исходе.
Даль [без указ, места].

2. Дбеталь, и, ж. Богатство,
довольство, достаток. Холмог. Арх.,
1907. И пуп неймет, всего в достали.
Смол.

3. Дбеталь, и, ж. 1. Красная
покупная бумажная пряжа, из ко-
торой ткут пестрядь, а также заты-
кают (ею) полотенца (т. е. делают
красные полосы на полотенце). Вят.,

1858. «В Камешнице (Орл. у.) гово-
рят и желтая досталь — желтая бу-
мага». Вят., Зеленин.

2. Ткань из самодельной синей и
белой пряжи, окрашенной фабрич-
ным способом. Орл. Вят., 1895—
1896. •» Ткань из льняных и бу,
мажных ниток, приготовленная до-
машним, кустарным способом. Вят.,
1907. «Будничная рубаха портяная
или из достали (домотканина из
льняных и покупных бумажных ни-
ток), обычно с рисунком в мелкую
клетку (красную с белой, или крас-
ную с желтой, или красную с си-
ней)». Вят. Вят., Матвеева.

3. Покупные, фабричные нитки,
«отчего они называются досталью».
Дбсталъ — нитки фабричны, кру-
чена и полога дбсталъ, скатертки ли
что ткали. Медян. Киров., Горева,
1950.

4. Дбеталь, нареч. 1. Вдоволь,
в достаточном количестве. У отца
нашего всего досталъ. Воров., 1905.
Ешь досталъ, чтобы ведро было (по-
верье). Сарат. Досталъ позорил. Ко-
лым. Якут. Слов. Акад. 1954 [с по-
метой «устар. и обл.ъ].

2. Совсем, совершенно, оконча-
тельно. Дбсталъ разорился мужик-
от. Перм., 1856. Волог. Дбсталъ
испортилось. Сев.-Двин. Арх.

3. Более всего, тем более. Вят.,
1852. Парень отца-то не слушается,
а матери и дбсталъ. Перм.

4. Кроме того, сверх того, вдоба-
вок, к тому же. Мало что отругал,
дбсталъ прибил! Петрозав. Олон.,
1885—1898. Онеж. Арх.

5. Через меру. Наурская Терек.,
1907.

Доетальнёй, я я, её и до-
етальнёй, я я, её. Остальной,
последний. о Д о с т а л ь н ё й . Аи
как много отписывал он именья ни-
щей братии, а как оно именьице он
отписывал да молодой жене, аи до-
стальнёё именье отписывал дружине
он хоробрыей. Пудож. Олон., Гиль-
фердинг. = Д о с т а л ь н е й . Побе-
жал молодой борец-Черкаленец на ши-
рок двор, задел ногой за скамью, убил
сорок бояровей, убил сорок татаревеи,
досталънй лежат окарачками. По-
вен. Олон., Гильфердинг. Да хо-
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зяйка-то бежит да досталънй деньги
тащит. Арх., Григорьев. Онеж.
КАССР.

Достальнйк, а, м. 1. Сарафан
из достали. Орл. Вят., 1895—1896.
Козел. Калуж. ° Д 6 с т а л ь н и к .
Досталъники рядные и простые. Вож-
гал. Киров., 1950.

2. Д о с т а л ь н й к [удар.?].
Название материи. «Названия мате-
рий: тканник, достальник, синюха».
Орл. Вят., Шахова, 1896.

1. Доетальнбй, а я, б е и до-
Стальный, а я, ое. 1. Осталь-
ной, остаточный, последний. = Д о-
с т а л ь н ы й . И все досталъны дни
проходил, суббота к вечеру прикло-
нится. Арх. Олон., Ончуков. = До-
с т а л ь н б й . Каляз, Твер., 1852.
Твер. Д остальные деньги потом от-
дашь. Пек. Смол., Ленингр. Он и
досталънбй хлеб весь продал. Волог.
Хлеб-то уж досталънбй, надо новые
творить. Олон. Иван-царевич осилил,
срубил и досталъные три головы.
Арх., Афанасьев. Самар., Перм.
Слов. Акад. 1954 [с пометой «устар.
и обл.»].

2. Д о с т а л ь н б е , 6 г о, ср.,
в знач. сущ. Остальное, то, что оста-
лось (о долге). Вот тебе часть долга;
достальнбе скоро принесу. Пек.,
Смол., Ленингр., 1919—1934. <х> В
достальнйе, в достальнйх. В по-
следний раз. В достальнйх тебе
говорю: ступай домой. Буйск. Ко-
стром., 1897. Родимая мамонька,
Я прощаюсь с тобой в досталъные,
в последние, что при горе и радости
не увижу тебя (плач). Ветл. Ко-
стром.

2. Достальнбй, а я, бе. До-
с т а л ь н о й холст. Холст, ткан-
ный с досталью. Вят., 1903. = До-
с т а л ь н б е , б г о , в знач. сущ.
Название материи. Достальнбе —
в три чепка. Орл. Вят., 1896.

Дбеталыцина, ы, ж., собир.
«Дбсталь, все достальное, все раз-
нородное, составляющее остатки, по-
следки чего». Даль [без указ, места].

ДоетйНКИ, мн. Остатки; по-
следки. Низкегор., Даль.

ДоетйННЫЙ, а я, ое. Послед-
ний, остальной. Ростов. Яросл., 1902.

Доетаратьея. См. Д о с т и р ы -
в а т ь с я .

Достирываться, а ю с ь,
а е ш ь с я, несов.; достараться,
а ю с ь, а е ш ь с я , сов. «Прила-
гать последнее или окончательное
старанье; стараться до каких-либо
последствий». Добудь еще сотню, до-
старывайся как-нибудь. Арх., Даль.
Слов. Акад. 1954 [с пометой «в про-
сторечии»] .

Достатку, нареч. До конца,
совсем. Прокляни совсем, достатку.
Пек., Горьк., 1927.

Доетатний, я я, ее . Послед-
ний [?]. Осташк. Твер., Дурново,
1904.

Достаток, т к а, м. \. Достоин-
ство. Ветл. Костром., 1927.

2. Достижение. Я заметил на его
уроке такие достатки. Ветл. Ко-
стром., 1927.

Доетатый, а я, о е. Сделанный
из доски (досок). Достатая икона.
Дон., 1895—1910.

1. Достать. См. 1. Д о с т а -
в а т ь .
2. Достать. См. 2. Д о с т а -

в а т ь .
1. Достаться. См. 1. Д о с т а -

в а т ь с я .
2. Достаться. См. 2. Д о с т а -

в а т ь с я .
1. Доетача, и, ж. Достаток,

зажиточность, отсутствие нужды. Ро-
стов. Яросл., 1902. Холмог. Арх.,
Ворон. Да у меня бы была така до-
стала, что все достает. Том. о В д о-
с т а ч е. И в достаче люди плачут,
айв нужде да скачут (поговорка).
Яросл., 1902. Достала или недо-
стача — это в семье была. Сводит
концы с концами весь год — это в до-
стаче живет, а не хватает, зна-
чит — в недостаче. Том.

2. Доетача, и, ж. Приобрете-
ние, покупка, накопление чего-либо.
Холмог. Арх., 1907.

3. Доетача, и, ж. Доставка,
провоз. Достача-то оттудова до-
рога! Вят., 1903. Перм. о В д о-
с т а ч у. Для доставки. — А сам-то
бывал на рудниках? — Приходилось.
С лесом е достачу. Осин. Перм.,
1930.

10*
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Доетачеетво, а, ср. Состоя-
тельность, достаток. Холмог. Арх.,
1907.

Достёчка, и, ж. Дощечка, до-
сочка. Жиздр. Калуж., 1905—1921.

ДбСТИ, нареч. Вдоволь. Ворон.,
1905.

Достиганъе, я, ср. Успех, до-
стижение. — Человек еще молодой,
потому и достиганъя его силам нет.
— Не у всех достиганье одиночное,
хоть как ты ни старайся. Петров.
Сарат., 1960—1961.

1. Достигать, а ю, а е ш ь, не-
сов.; достигнуть, н у , н е ш ь, сов.;
перех. Доставать, получать что-либо.
Муку что ли достигли? Кокчет.
Акм., 1928.

2. Достигать, а ю, а е ш ь , не-
сов.; достигни, сов., перех. Заста-
вать на месте преступления, ули-
чать. Ср. Урал., 1964.

Достигнуть. См. 1. Д о с т и -
г а т ь .

1. ДОСТЙГЧИ. См. 2. Д о с т и -
г а т ь .

2. ДОСТИГНИ, сов., перех. До-
гнать. Ср. Урал, 1964.

ДОСТЙТЪ, сов., перех. Вызвать
в суд (виновного). Шадр. Перм.,
1848.

Дбстка, и и доетка, и, ж.
Доска. •=> Д 6 с т к а. Через речку ле-
жит доетка. Смол., 1914. Моск.,
Калуж., Орл., Курск.» Д о с т к а.
Достбк нет. Осташк. Твер., 1897.
Твер., Тул. Срубы-те куплены, толь-
ко теперь надо достбк на пол ку-
пить. Костром. Кем. Арх.

Доетовёренный, а я, ое.
Удостоверенный. Топтали лужки не
мои дружки — млад поверенный —
достовёренный, со десятничком, с це-
ловалъничком. Щигр. Курск., Собо-
левский.

Достбить, с т о ю , с т о и ш ь ,
несов., перех. Пачкать. Сев.-Двин.,
1928.

ДОСТОЙ, я, м. Приличие; до-
стоинство. ,Цаль [без указ, места].
о В д о с т о й . Следует, прилично.
Уж не в достой-то наряжать мне
ласкотницу желанную матушку, в
достой слушать самой голубушке
(песня). Онеж. Арх., 1860. о (Сде-
лать что-либо) но д о с т о ю . Как

следует, как должно. Даль [без
указ, места].

Достбйник, а, м. Мастер, зна-
ток своего дела; искусник. Тул.,
Даль.

Доетбйница, ы, ж. Женек,
к достойник. Она у нас достбйница,
мастерица, рукодельница. Тул.,
Даль.

ДоСТбЙНО. «Обряд обручения
или рукобитья, совершаемый в доме
невесты и оканчивающийся тем, что
священник читает молитву „Достойно
есть"». Ладош. Петерб., Кедров,
1865.

Доетоловать, с т о л у ю, с т о -
л у е ш ь, сов., неперех. Досидеть до
конца за столом (обедом). «Когда
же. . подадут на стол жаркое, то
гости все встают и благодарят за
угощение. Отец же новобрачного,
унимая их, просит достоловать». Ка-
зан. Казан., Мелановский.

Доетбльный, а я, о е. Послед-
ний. Достбльного моего сына зовут
Иваном. Ведь он третъеженец: это
у него достбльная жена. Морш. Тамб.,
1849. Земетч. Пенз.

Досточка и досточка, и, ж.
1. Дощечка. = Д 6 с т о ч к а . Нема
ль тутотки какой досточки? Орл.,
1850. Ой, на том на синем море
лежала кладочка, тонкая, гибкая
досточка. Курск., Соболевский. Рас-
сыпались мои косточки по еловой по
досточке. Ворон. Тул., Калуж.,
Моск., Перм. ^ Д о с т о ч к а . Тон-
ка, гибка досточка, никто по ней не
пойдет (песня). Дон., 1885. Мещов.
Калуж., Дубен. Тул. Слов. Акад.
1954 [с пометой «в просторечии и
обл.»].

2. Д о с т о ч к а . Маленький под-
нос, подносик. Брян. Орл., 1904.

3. Д о с т о ч к а . Планка, слу-
жащая для продевания нитей основы
в нитченку. Досточка — палочка, ко-
торой продевают нити основы в нит-
ченку. Колпаш. Том., 1964.

Достбчный, а я, о е. Сделан-
ный из доски (досок). Достбчная
люлька. Рассошан. Ворон., 1961.

ДоСТОЙНие, я, ср. Усердие;
точное выполнение обязанностей. Ну,
потом как пастух видит собачье
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достояние, отлучился в праздник.
Вельск. Смол., 1853. Мужчины кроме
сего получают жалованье, — каждый
по достоянию. Кузнец. Том.

Достремйться, и ш ь о я, сов.
Догадаться, смекнуть. Переясл.
В лад., 1820. В лад.

Доетрёмка, и, ж. 1. Сметка,
догадка; смышленость. Влад., Даль.

2. Терпение, настойчивость. Влад.,
Даль.

Доетрёмливый, а я, ое. До-
гадливый, смышленый, сметливый.
Влад. Влад., 1852. Влад., Олон.

Доетрёмчивый, а я, о е. До-
гадливый, сметливый, смышленый.
Влад., Даль.

Достукаться, а ю с ь, а е ш ь-
с я, сов. 1. Достучаться. Смол., Пек.,
Копаневич.

2. Добиться, достигнуть чего-ни-
будь важного, значительною. Жиздр.
Калуж., 1877. Не достукался — не
достиг. Лебед. Тамб., Цветков [с при-
меч. «выражение образное»]. Ворон.
Достукался у пана лужка. И вот до
чего достукались мы моим разумом.
Смол. Пек. А ей все-таки охота до-
стукаться. Новг., Соколовы. Влад.
Наш дьякон до попов достукался.
Костром. Волог., Сев.-Двин., Вят.
Я рассадку поливала, во траве за-
путалась; кого сроду не любила, до
того достукалась (частушка). Перм.,
Елеонская.

Доетуль, нареч. [удар.?]. До-
вольно, достаточно. Мелепк. Влад.,
1875.

Доетупать, аю, а е ш ь , несов.;
доступйть, с т у п л ю , с т у п и ш ь ,
сов.; перех. и неперех. 1. Неперех.
Приближаться, подходить к кому-,
чему-либо. Даль [без указ, места].
= Д 6 с т у п и т ь и д о с т у -
п й т ь . Изволь ко мне дойти, досту-
питъ Да ко мне в кут за занавесу
(свадебн. причит.). Волог., 1902.
• ^ Д о с т у п а т ь до чего-либо.
Трои двери проломал да до четвер-
тых доступал. Печор. Арх., Ончу-
ков. Доступа, моя государыня, до
снарядненьких дубовых столов. Арх.,
Марков. Доступаем мы до вас, бес-
покоить хочем вас, просим покорно
(песня). Онеж. КАССР. Доступы до

немки. Том. а Д о с т у п й т и . Из-
вольте до столиков доступйти. Ка-
зан. Казан., Мелановский.

2. Добиваться внимания, распо-
ложения кого-либо, домогаться кого-
либо. Сапожки трои немецки истоп-
тал, все тебя, моя хороша, досту-
пал (частушка). Олон., 1870. •» До-
биваться, завоевывать кого-либо.
— Здравствуй, Иван-царевич! Куда
путь держишь? — Еду сватать за
себя царевну — Ненаглядную Красо-
ту. — Куда тебе! Ее ни один бога-
тырь доступитъ не может, а ты
еще мал. Арх., Афанасьев. •» Д о-
с т у п а т ь до кого-либо. Доби-
ваться, хотеть увидеть кого-либо.
Волог., Новг., Перм., Свердл. Слов.
Акад. 1954 [с пометой «устар. и
обл.»].

3. Доставать, стараться приоб-
рести, раздобыть что-либо. Коров»
я, сват-друг, не продам; напрасно-
доступаешъ ты. Шенк. Арх., 1858.
Сев.-Двин. Олон., Рыбников. Ходил,
ходил, не мог доступитъ, чтобы про-
дали лесу. Новг. Вят. В столовую
пойду, доступлю буханку хлеба. Ки-
ров. Перм. — Ты где был? — А я до-
ступал гуды-самогуды. Свердл., Оп-
чуков. Курган., Нарым. Зауралье,
Ср. Прииртыш., Тобол., Колым.
Якут. Слов. Акад. 1954 [с пометой
«устар. и облл]. о Д о с т у п а т ь
до кого-, чего-либо. До коровы не
могли доступйть. Иркут., 1924.
II Отыскивать, находить. Да вот, ба-
бушка, иду доступать Елену Пре-
красную. Урал., 1930.

Доступаться, а ю с ь а е ш ь -
с я, несов.; доступйться, с т у п-
л ю с ь , с т у п и ш ь с я , сов.
1. Подступаться, приближаться к
кому-, чему-либо. Даль [без указ,
места]. Холмог. Арх., 1907. До
божьей церкви он доступался, мо-
лился богу со трудами. Смол. В лавке
столько народу, что и доступйтъся
нельзя. Курск. Слов. Акад. 1954
[с пометой «обл.»].

2. Добиваться, хотеть увидеть ко-
го-либо. Холмог. Арх., 1907. Иву
по такому-то делу, доступаюсъ до
мужа до своего. Лодейпоп. Ленингр..
Ончуков.
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3. Сов. Узнать, осведомиться. Ну,
я и доступйласъ, что тесть едет
в Николаевку. Кемер., 1964.

Доетупйть. См. Д о с т у п а т ь .
Доетупйтьея. См. Д о с т у-

п а т ь с я.
Доступно, нареч. Свободно,

без особого труда. Он доступно к ца-
рице подвигается, он садит-то ею за
дубовый стол. Мезен. Арх., Гри-
горьев.

ДОСТУПНЫЙ, а я, о е; д о с т у -
п е н , п н а, о. Способный понять
что-либо, овладеть чем-либо. Мы до
этого не доступны, — нам это не до-
ступно. Моск. Моск., Чернышев,
1901.

Достучать, с т у ч у , с т у -
ч и ш ь , сов., неперех. Кончить сту-
чать; стучать до конца, до какого-
либо предела. Даль [без указ, места].
Слов. Акад. 1954 [с пометой «обл.»].

Дбетушка, и, ж. Фолък. Ласк.
Дощечка. Через Дон дбстушка ле-
жала (песня). Дмитров. Оря., 1905.
Плавала дбстушка середи моря (пес-
ня). Мещов. Калуж.

Достигнуть, ну, н е ш ь , сов.,
перех. и неперех. Достать что-либо,
дотянуться до чего-либо. Достигни
с полки безмен. Ниже гор., 1860.
Ростов. Яросл.

ДОСТИЧЬ, сов., перех. и непе-
рех. То же, что достягнуть. Ростов.
Яросл., 1902. Балахн. Нижегор.

Досуг, а и у, м. 1. С д о с у -
г о м . «С уменьем или особенно доб-
рыми качествами». Человек с досугом.
Конь с досугом. Даль [без указ,
места).

2. В знач. безл. сказ. Ладно, хо-
рошо, пусть так. — Пошто ты дал
•ему в заем денег? Он вот, посмотри,
что не отдаст тебе. — Досуг! Если
пропадет за ним, то пускай ему
•водерень, за богом живота боле. Кем.
Арх., 1853. Досуг, хоть в брюхе со-
лома, да кафтан был бы с заломом
(поговорка). Арх.

ДОСУДЭ, нареч. 1. До этого
места. Обоян. Курск., 1854. Вот
брат и наказал ему: ты ходи откуда
и досуда. Курск. Южн., Зап., Орл.
Мне сказали досуда учить. Калуж.
Не достану я досуда. Куйбыш. До-
•суда недалеко. Костром. Перм.

2. До сего времени, доныне. Обо-
ян. Курск., 1854. Курск., Южн.,
Зап.

Доеудачи, нареч. То же, что
досуда. Мещов. Калуж., 1916.

ДоеуДОВа, нареч. То же, что
досуда. Обоян. Курск., 1859. Южн.,
Зап., Калуж., Перм.

Досужество, а, ср., собир.
Изделия, приготовленные в свобод-
ное время, на досуге. Пока старик
домовничает, какого он только досу-
жества ребятам не наделает: и сви-
стульки, и трещетки, и колесанки —
разные игрушки. А на именины дед
подарил мене свое досужество — рез-
ную раскрашенную шкатулку. Пет-
ров. Сарат., 1960—1961.

Досужий, а я, ее; д о с у ж , а,
е. 1. Знающий свое дело, умелый.
Каргоп. Олон., 1846. Арх., Петерб.,
Волог. А моя дочушка досужа, до-
сужа, у-ух! (песня). Смол. Плясать-
скакать досужа (песня). Пек. Во-
рон., Забайк. о Д о с у ж и й в чем-
либо. Он досуж в грамоте. Олон.,
1856. о Д о с у ж и й на что-либо.
Он досужий на эти дела. Осташк.
Твер., 1904. Слов. Акад. 1954 [с по-
метой «устар.» и «обл.»].

2. Трудолюбивый, прилежный.
Досужая девушка всю ночку не спала,
сидела — все пряла (песня). Обоян.
Курск., 1859. Росл. Смол. Он досу-
жий парень. Кем. Арх.

3. Слишком поспешный, торопли-
вый. Росл. Смол., 1914.

4. Затейливый; находчивый, изоб-
ретательный. Они [дети] досужи. Ос-
ташк. Твер., 1904.

5. Бойкий, разбитной. Кем. Арх.,
1853. Тут сват, сваха, сноха, котора
досужа. Кокчет. Акм.

6. Смелый, отважный. Шуйск.
Влад., 1854.

7. Любопытный. Яросл., 1896.
Везде свой нос суешь, и в кого ты
пошел такой досужий? Усть-Лабин.
Краснодар. Ну и досужие дети, им
все знать надо. Йонав. Лит. ССР.
Прейл. Латв. ССР. Горазд досужая
будешь, скоро состаришься. Йыгев.,
Тарт. Эст. ССР.

8. Глупый, бестолковый. Д осужая
голова. Росл. Смол., 1914.
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Досужитьея, ж у с ь , ж и ш ъ -
с я, несов. Иметь свободное время;
не работать, не быть занятым. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. Досужитьея
нам неколи. Ветл. Костром.

ДОСУЖЛИВЫЙ, а я, ое. Не за-
нятый делом; свободный от работы;
праздный. Пошех. Яросл., 1849.

ДоеуЖНО, нареч., в знач. сказ.
Свободно, есть свободное время.
Шуйск. Влад., 1854. Арх., Пек.,
Твер. Досужнее народу идти. Яросл.
Ворон., Иркут. о Не д о с у ж и о.
Некогда, нет времени. Мне вече-
рами-то не досужно — приходи ут-
ром. Волог., 1902. Слов. Акад. 1954
[с пометой «обл.» и «устар.»].

Доеулева, нареч. То же, что
досуда. Южн., Зап., Даль.

ДоСулешНО, нареч. Давно [?].
У меня досулешно сказано. Подпорож.
Ленингр., 1956.

ДоеулвШНЫЙ, а я, о е; д о с у-
л е ш е н, ш н а, о. Прежний, ста-
рый. Оят. Ленингр., 1931.

ДоСулича, нареч. То же, что
досуда. Обоян. Курск., 1859. Курск.,
Южн., Зап.

Доеуличка, нареч. То же, что
досуда. Пек., Осташк. Твер., 1855.

ДбСУЛЬ и ДОСАЛЬ, нареч.
1. То же, что досуда. = Д о с у л ь.
Обоян. Курск., 1858. Курск., Пе-
терб., П е р м . о Д о с у л ь [удар.?].
Южн., Зап., Даль.

2. Давно, прежде, раньше, в ста-
рину, а Д 6 с у л ь. Дбсуль-то люди
крепче были. Новг. Новг., 1904.

•=> Д о с у л ь. Новг., Крестец. Новг.,
1895. Досуль долгенные платья шили.
Новг.

ДОСУЛЬНЫЙ, а я, ое. Старин-
ный, прежний. В досульны-то годы,
бают, все было дешевле. Новг. Новг.,
1901. Досулъные деньги. Она спра-
шивала дос$лъного народу. Новг.

ДОСУЛЯ, нареч. То же, что до-
суда. Обоян. Курск., 1858. Курск.

Доеунутъея, н у с ь , н е ш ь -
с я, сов. Появиться ненадолго, зайти
мимоходом. Председатель досунется
в контору — да бежать. Том. Том.,
1964.

Досут, а, лг.<>Не в д о с у т,

в знач. нареч. Нет времени, некогда.
Дмитров. Курск., 1923.

Досуха, нареч. До дна, до кон-
ца (о выпитой жидкости). Выпивала
Катерина стакан досуха вина, да
нашла-де во чаре-то злачен перстень.
Онеж. Арх., Гильфердинг. А слезы-
вал Васька со печки со муравленой,
выпивал эту чарочку всю досуха. Ме-
зен. Арх., Григорьев. Василий-царе-
вич взял — расселил воду в реке, и
конь выпил всю досуха. Новг., Афа-
насьев. => Д 6 с у х а и д о с у х а .
Выпил досуха. Даль [без указ, места).

ДбСХОЧу, нареч. Вдоволь,
сколько хотелось. Набегался дбсхочу.
Ворон., Слов. карт. ИРЯЗ.

Досчан, а, м. Чан, большая
кадка. Осташк. Твер., 1820. Старор.,.
Новг. Новг.

Досчанйк, а, м. 1. Чан. Даль-
[без указ, места].

2. Д о с ч а н й к [удар.?]. Телега
с кузовом из досок, в котором заме-
шивают корм лошадям (в поле).
Шадр. Перм., 1897.

3. Плитняк (особенно пропитан-
ный горной смолой), горючий и
мягкий, используемый для изготов-
ления различных мелких вещей.
«Особый камень, составляющий дно-
реки Уфты (в Вологодской губер-
нии); этот камень мокнет в воде, на
огне горит, издавая довольно резкий
запах; добывается во время мелко-
водья, что бывает редко, пластами.
Они размягчаются и обделываются
в разные вещи: книжки, марки,
шашки, линейки, подносы, прес-
папье и проч.». Бурнашев. Волог.,
Даль.

Досчанбй, а я, 6 е. Сделанный
из досок. Перм., 1856. Холмог. Арх.

Досчитать, а ю , а е ш ь , сов.,
перех. Добавить что-либо. Сиб., 1901.
Забайк.

ДОСЫ, нареч. [удар.?]. Досыта.
Твер., 1853.

ДОСЫДЭ, нареч. То же, что до-
суда. Обоян. Курск., 1859. Курск-

ДоСЫДОВа, нареч. То же, что
досуда. Обояп. Курск., 1854. Курск.

Досылать, а ю, а е ш ь , несов.;
дослать, д о ш л ю , ш л ё ш ь , сое.:.
перех. Посылать кого-либо с какой-
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либо целью (обычно недалеко). До-
шли мальчика. Моск., 1900.

ДОСЙлева, нареч. То же, что
досуда. Курск., Даль.

ДоСЙЛИча, нареч. То же, что
досуда. Обояп. Курск., 1854. Курск.
— Завтра срок векселю. — Нетто
завтра? — Да, досылича были даде-
ны эти деньги, а другие до Покрова.
Мещов. Калуж.

ДОСЙЛЬ, нареч. То же, что до-
суда. Обоян. Курск., 1854. Курск.,
Мещов. Калуж.

ДОСЙЛЯ, нареч. То же, что до-
суда. Обоян. Курск., 1854. Курск.,
Мещов. Калуж.

Доеймушка, и, м. 1. Друг,
дружок, приятель, товарищ. Казан.,
Даль.

2. Брат. Казан., Даль.
Досйтечка. Вволю, вдосталь.

Накололи досытечка. Усть-Тальм.
Алт., 1964.

ДбСЫТИ и доСЙТИ, нареч.
1. Досыта, о Д 6 с ы т и. Луж. Пе-
терб., Срезневский. Дбсыти давали.
Ленингр. На, ешь дбсыти. Калин.
= Д о с ы т и . Ешьте досыти. До-
сыти наелся. Покр., Юрьев. Влад.,
1905—1921. Ленингр., Твер.

2. Д б с ы т и . Вдоволь, вволю.
Поработано досыти. Удобрить наво-
зом дбсыти. Волхов. Ленингр.,
1938—1941. Дбсыти нервы потре-
паны. Ленингр. Будя глядеть, покеда
досыти наглядится. Ворон.

Доейточку, нареч. Досыта.
Досыточку наелся. Зыр. Том., 1964.

ДбСЫТЬ и ДООЙТЬ, нареч.
1. Д о с ы т ь . Полно, довольно,
хватит. Пореч., Смол. Смол., 1852.
Твер., Ворон., Енис. Досыть есть.
Досыть тебе плакать. Смол. До-
сыть спать — надо ид'пи на работу.
Пек. Вера, скорей домой, дбсытъ
стоять. Йонав. Лит. ССР. Дбсытъ
наплакалась. Йыгев., Тарт. Эст. ССР.

2. Д о с ы т ь . Непременно нуж-
но. Мне досытъ сделать — мне не-
лременно нужно сделать. Валуйск.
Ворон., 1901.

ДОСЙТЬ, союз. Д о с ы т ь бы.
1. Если бы. Уж досытъ бы он этого
не знал. Досыть бы я ему этого не
сказал. Обоян. Курск., 1849. До-
сять бы я ему не говорил. Курск.

Ну досытъ бы он не знал этого, а то
знал. Курск., Даль [с вопросом к
слову].

2. Пусть бы даже, хотя бы даже.
Досытъ бы он сказал, что по пьянке,
она б, теерезовая, помолчала. Курск.,
1967.

Доеька, и, ж. [удар.?]. Самка
свиньи. Ярен. Волог., Пономарев-
ский.

ДоСЭЧКа, и, ж. Дощечка. Зад-
нюю досэчку отвинтить. Новг.
Новг., 1905—1921.

ДоСЙД, нареч. \. Доныне, до
сей поры. Досюд я тебя вовсе не знал.
Ярен. Волог., 1852. Кадн. Волог.

2. Давно, очень давно. Кадн. Во-
лог., 1895. Белозер., Кирил. Новг.

3. Досюда, до этого места. Ярен.
Волог., 1852. Досюд да доселева мы
ходили да гуляли (песня). Волог.

ДоеЙДОВа, нареч. До этого
места. Перм., 1856. Слов. Акад.
1954 [с пометой «в просторечии и
обл.»].

ДоШОДОШНЫЙ, а я, ое. Ста-
ринный, древний. Кадн. Волог., 1896.
Белозер. Новг., Вашкин. Волог.
II Старый. У него досюдошный овес —
ну и не взошло ничего. Волог., 1902.

ДоСЙлево, нареч. 1. Прежде,
до сего времени. Тихв. Новг., 1852.

2. Давно. Вашкин. Волог., 1964.
Доей>лежный, а я, о е. Дав-

нишний, старый. За те времена за
достЬлежны. Север., 1951.

Доейлееь, нареч. Давно, в ста-
рое время. Каргоп. Олон., 1885—
1898.

ДоеЙ>летка, кареч. До сих пор.
Досюлетка сына нет. Смол., 1956.

Доейлеча, нареч. То же, что
досюлесь. Тихв. Новг., 1854.

Доейлешний, я я, ее. Дохо-
дящий до этого места. Урал., 1964.

ДоСЙлешНОЖе, нареч. Досюда,
до этого места. Досюлешноже пустич-
ка маленъка. Подпорож. Ленингр.,
1956.

Доейлешный, а я, ое. Преж-
ний, старинный, давнишний. Тихв.
Новг., 1852. И за все времена за до-
сюлешны. Олон., Рыбников. Выли
дооолешны платки. В досюлешных
сарафанах все еще ходя. Ленингр.
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ДОСЙЛИТЬКа, нареч. 1. До
этих пор, до этого времени. Досю-
литъка нашу деревню не трогали,
обходили. Пек., Смол. Смол., 1902—
1904.

2. Досюда, до этого места. Пек.,
Смол. Смол., 1902—1904.

ДоеЙШИЧКа, нареч. Досюда, до
этого места. Пек., Остапш. Твер.,
1858. Досюличка шли пешком. Пек.,
Смол. Смол.

ДбСЮЛЬ и ДОСЙЭЛЬ, нареч.
1. В прошлом, в прежнее время.
• = Д 6 с ю л ь . Тихв. Новг., 1854.
Дбсюлъ жил-был царь на царстве,
на ровном месте, как сыр на ска-
терти. Как дбсюлъ был у меня ба-
тюшка — богатого живота человек.
Олон., Дбсюлъ сохи делали. Выши-
вали дбсюлъ полотенце. Ленингр.
= Д о с ю л ь. Лодейноп. Ленингр.,
1936.

2. До сих пор, до сего времени.
•= Д о с ю л ь. Лодейноп. Ленингр.,
1936. = Д 6 с ю л ь. Дбсюлъ Добры-
нюшка матушке говаривал. Олон.,
Рыбников. КАССР, Арх. Я тебя
досюлъ на борьбе побаривал, Я тебя
на кулачки поколачивал. Петерб.,
Гильфердинг. Ленингр. Пек., Смол.,
Куйбыш.

3. Д о с ю л ь. Досюда, до этого
места. Петрозав. Олон., 1896.
КАССР, Арх. Досюлъ я шел. Смол.
Слов. Акад. 1954 [с пометой «обл.»].

ДОСЙЛЬНИЙ, я я, е е и ДО-
СЙЛЪНЫЙ, а я, о е. То же, что
досюлешный. ° Д о с ю л ь н и й . В
те времена досюлъние. Олон., Рыб-
ников. = Д о с ю л ь н ы и. Во тые
было времена досюлъные, жил воин
Оника. Петрозав. Олон., Рыбников.
Олон. Досюлъные книги. Волхов.
Ленингр. = По - д о с ю л ь н о м у ,
в знач. нареч. По-старинному. Сна-
ряжу тебя, ражено мило дитятко,
я no-старому да по-досюлъному. Се-
вер., Барсов. Слов. Акад. 1954 [с по-
метой «обл.»].

ДОСЙЛЪНЫЙ, а я, о е. Д о-
с и л ь н ы й шов. Прием народной
вышивки, «. . заключается в том, что
стежки кладутся по утку, основе,
а иногда и по диагонали переплете-
ния ткани». Маслова [без указ,
места], 1956.

Доейлышшй, я я, ее. Тоже,
что досюлешный. Теперь не досюлъш-
ние годы, все стало дороже. Вытегор.
Олон., 1858.

Досйльщина, ы, ж., собир.
Все, что было до настоящего вре-
мени; старина. Вся досюлъщина куды
да подевалася, вся отцевщина у их
нонъ придержалася. Север., Барсов-
Олон. Слов. Акад. 1954 [с пометой
«обл.»].

ДОСЙЛЯ, нареч. \. Раньше,
прежде. Тихв. Новг., 1854.

2. До сих пор, до сего времени.
Пек., Смол. Смол., 1902—1904.

ДОСЙПОРУ, нареч. То же, что
досюль (во 2-м и 3-м знач.). Перм.,
Даль.

ДбСЯ, нареч. До сих пор. Дося
не могу успокоиться, Верховин. Ки-
ров., 1957.

Досягать, а ю , а е ш ь , несов.;
досягнуть, н у , н е ш ь, сов.; перех.
и неперех. 1. Перех. Настигать, до-
гонять кого-либо. Бить их [медве-
дей] в наших местах не бьют. — От-
чего же не бьют? — А как ты его
досягнешь! Печор., 1856. Осенесъ го-
няли наши медведя, да как ты его
досягнешь, порото шибко бегат. Арх.

2. Добиваться чего-либо, приоб-

?етать что-либо. Меленк. Влад.,
820. Нижегор., Даль. » «Достигать

умом». Холмог. Арх., Грандилев-
ский, 1907.

3. Брать; кушать. Досягай •— бе-
ри, кушай, — так потчуют гостя за
столом. Молог. Яросл., 1853.

4. Неперех. Осмеливаться. Хол-
мог. Арх., 1907.

Досягнуть. См. Д о с я г а т ь .
Доеягтй, с я г у , с я г е ш ь ,

сов., перех. и неперех. 1. Достать,
дотягиваясь до чего-либо; достиг-
нуть. Волог.. 1822. Буйск. Костром„
Нижегор.

2. Перех. Сняв, взять откуда-либо,
передать, подать кому-либо. Досяей-
ко мне-ка то-то. Шуйск. Влад.,
1854. Ковр. Влад., Панко, досягй-ко
мне плетъ-ту. Костром. Досягй с
полки шапку. Черепов. Новг. Моск.
Молог. Яросл., Колым. Якут.

3. Перех. Добыть. Нижегор..
Даль.
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ДООЯГЧЙ, д о с я г у , д о с я -
г е ш ь, сов., перех. и неперех. 1. То
же, что досягти (в 1-м знач.). Я до-
сягу кольцо, Ветл. Костром., 1913.

2. Перех. То же, что досягти (в 3-м
знач.). Нижегор., Даль.

ДоеЯКОВ, нареч. 1. До этих
мест. Перм., Даль.

2. До сих пор, доныне. Перм.,
Даль.

ДоеЙмее, нареч. 1. Досюда, до
этого места. Енис. Енис., 1902.

2. До сих пор. Енис. Енис., 1902.
ДосАмееь, нареч. То же, что

досямес (в 1-м знач.). Енис. Енис.,
1906—1907.

ДОСЙПОР, нареч. До сих пор.
Шенк. Арх., 1885. Не сидел бы дося-
пор. Волхов. Ленингр. Сиб.

ДОСЯТЙ [?], сое., перех. и непе-
рех. То же, что досягти. Нижегор.,
1858.

Досятина, ы, ж. [удар.?]. Де-
сятина. Колым., 1898.

Доеячй и доеячъ, с я г у , ся-
г ё ш ь, сов., перех. и неперех. 1. То
же, что досягти (в 1-м знач.). Семен.
Нижегор., 1849. Нижегор. Не досячй.
Яросл. Ему до блюда-то не досячй —
далеко. Костром. Далеко стоишь —
не доеячъ. Новг.

2. Перех. То же, что досягти (во
2-м знач.). Досягй с полки шапку.

Дота, нареч. До тех пор. Я дота
тебя любить стану, дока не скроются
глаза. Белозер. Новг., Соколовы,
1915. Новг.

Деталь, нареч. 1. До тех пор.
Верхне-Уфал. Челяб., 1964.

2. До того места. Деталь бы, надо
дойти грядку-то. Верхне-Уфал.
Челяб., 1964.

Дотамес, нареч. До того места.
Сев.-Д вин., 1928.

Дотамешный, ая, ое [удар.?].
Давнишний. Кирил. Новг., 1911.

Дотаранить, ню, н и ш ь , сов.,
перех. С трудом что-нибудь дота-
щить. Нижегор., 1860.

ДотбМВС, нареч. До тех мест.
Сев.-Двин., 1928.

ДотёНТвЛЯ, нареч. До тех пор.
Козел. Калуж., 1914—1915.

Дотепёрича, нареч. До настоя-
щего времени. Тунк. Иркут., 1925.

Дотёпиетый, а я, ое. Умный,
сообразительный, опытный. Мещов.
Калуж., 1916.

Дотёплитьея, л ю с ь , л и ш ь -
с я, сов. Перебороть сон, не заснуть
до какого-либо срока. Еле дотёпли-
лись. Урал., 1964.

ДотбПНЫЙ, а я, ое. Способ-
ный, понятливый; знающий свое де-
ло. Оренб., 1849. Дон.

Дбтка, и, ж. Дочка. Вязник.
Влад., 1858. Влад.

Доткнутъея. См. Д сты-
к а т ь с я .

Дотла, нареч. 1. До крайней
степени. Парня дотла заели журьбой.
Даль [без указ, места]. Его надо
к дедушке на проучку: он извольни-
чался дотла. Клин. Моск., 1905—
1921.

2. Подробно, до мелочей. Дотла
расскажу всю ее. Верхот. Свердл.,
1964.

Дотлёнка, и, ж. Вид травы
[какой?]. Камен. Свердл., 1964.

ДбТЛИННО, нареч. Подлинно.
Калуж., 1903.

Д6ТЛЫЙ, а я, ое. Хитрый, дош-
лый. Парень дбтляй. Кадн. Волог.,
1895—1896.

Дотовбшний, я я, е е , дотб-
ВОШНЫЙ И ДОТОВбШНЫЙ, а Я,
о е. Прежний, старинный. °Д о т о-
в 6 ш н и и. Каргоп. Олон., 1892.
= Д о т б в о ш н ы й . Этто при-
несли одеяло стегать да из дотбвош-
ного-то шелку, до того ли красиво,
поглядела бы ты. Весьегон. Калин.,
1936. = Д о т о в 6 ш н ы й . Дото-
вбшный головной убор: повойник, сди-
риха, сорока и пр. Олон., 1912.

ДОТОДёЛИТЪ, л ю л и ш ь , сов.,
перех. Доделать, окончить какое-
нибудь дело. Я сегодня кросна дото-
дёлила. Арх., 1858. » Окончить, от-
делать начисто какую-либо вещь;
хорошо, искусно сделать. Ярен.,
Сольвыч. Волог., Баженов. Уж как
он взялся — так будь спокоен, дото-
дёлит так, что любо-дорого будет.
Волог., 1902.

Дотблева, нареч. 1. До тех пор,
до того времени. Даль [без указ,
места]. Идет по улице — люди кри-
чат: — Чурила лучше! А дотолева
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<се говорили: — Юнка лучше и краше
Чурилы. Петрозав. Олон., Рыбни-
ков.

2. До того места. Даль [без указ,
места].

ДотбЛбчб, нареч. 1. Прежде,
раньше. Даль [без указ, места].
Нижегор., 1861. Пошех.-Волод.
Яросл., Кологр. Костром.

2. До того места. Даль [без указ,
места].

ДотбЛвчИ, нареч. То же, что
дотолече. Бывали и мы молодцами-то
дотолечи; и мы так же шалили и
баловали, как нынче балуют наши
дети и внучата. Пошех. Яросл.,
1853.

Дотблича, нареч. То же, что
дотолече. Темник. Тамб., 1914.

ДотбЛИЧв, нареч. То же, что
дотолече. Нижегор., 1861.

Дбтолп, а и у, м. Д о т о л п у
нет. Нет доступа к чему-либо. Во
время, ярмонки к лавкам дотолпу нет.
Обоян. Курск., 1858. Курск.

Дотблпиться, и ш ь с я , сов.
Не д о т о л п и ш ь с я . Не про-
толкнешься. Нижне-Дон., 1929.

Дотбльный, а я, ое. Преж-
ний, давний. Яросл., 1918. = По- д о-
т 6 л ь н о м у, нареч. По-прежне-
му. Хоть бы я молодехонъка осталась
у кормильца у батюшка. . По-ста-
рому, по-прежнему, да все по-до-
тблъному (песня). Пошех. Яросл.,
1896. — Ср. Д о с ё л ь н ы й , Д о-
с ю л ь н ы и.

ДотбЛЯ, нареч. То же, что до-
толече. Балахн. Нижегор., 1870. До-
толя мы гуляли не эдак. Ветл.
Костром., 1928.

ДбТОНКа И ДОТОНКа, нареч.
Во всей тонкости, со всею основа-
тельностью и подробностью. Узнать,
изучить что дбтонка. Даль [без
указ, места]. °Д о т о н к а. Слов.
Акад. 1954 [с пометой «устар. и
обл.»].

Дотбр, а и у, м. Д о т б р у нет.
Нет доступа к кому-, чему-либо. На
мельнице теперь дотбру нет. Сарат.,
1858. Дотбру к нему нет (большая
очередь). Хопер. Дон.

Доторжйть, ж у, ж й ш ь , сов.,
неперех. Доторговать на торгу.
Шуйск. Влад., 1912.

Дотбркатьея, а ю с ь , а е ш ь -
с я, сов. 1. Достучаться. Уж я сту-
чал, стучал, и у дверей-то коло-
тился, и у окна-то стучался, едва
дотбркался, насилу засоны разбуди-
лисъ. Перм., 1856. Иногда торкаешь-
ся, торкаешься, да так и не дотбр-
каешься. Как уснут, не доторкаешься
в дверь, чисто маковой воды испьют.
Урал. Насилу дотбркалисъ, все уж
спали. Вят. Твер.

2. Добраться. Твер., 1912. Тул.
Доторыкатьея, а ю с ь , а е ш ь -

с я, сов. Добудиться. Так заспался,
что и не дотыркаешъся. Симб., 1852.
Княгин. Нижегор. '

ДОТОЧНО, нареч. Доподлинно,
с большой точностью, до мельчай-
шей подробности. Пинеж., Мезен.
Арх., 1885. Арх.

Дотбчный, ая, ое; д о т о ч е н ,
ч н а, о. Искусный, хорошо знаю-
щий дело. Симб., 1852. Он грамоте
доточен. Лаиш. Казан. Верейск.
Моск., Кашин. Твер., Меленк. Влад.,
Арх.

Дотбшливый, а я, ое. Спо-
собный, дельный. Твер., 1905—1921.
Слов. Акад. 1954 [с пометой «обл.»].

ДОТбШНИК, а, м. 1. Искусный
человек, искусник. Какой он дотбш-
ник. Городищ. Пенз., 1852. Свердл.

2. Способный ко всему, дельный
человек. Покр., Юрьев. Влад.,
1906—1921.

3. Скорый человек. Ставроп. Са-
мар., Топорнин.

4. Настойчивый человек. Верхот.
Перм., 1964.

ДОТОШНИЦа, ы, ж. Женек,
к дотошник. Какие дотошницы, ка-
кие мастерицы на все. Юрьев. Влад.,
1905—1921.

ДОТОШНЫЙ, а я, о е; д о т о -
ш е н , ш н а, о. 1. Сообразитель-
ный, сведущий, умный. Сарат., 1824.
Нижегор., Казан. Дотошный все
знает. Верейск. Моск. Яросл., Сев,-
Двин.

2. Знающий свое дело, искусный
в чем-либо. Сарат., 1824. — Сын
у меня дотошный, все сделает, на что
взглянет. Сарат. Симб., Пенз., Ка-
луж. Другие очень дотошны, а мне
толку нетути. Верейск. Моск.
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Твер., Влад., Яросл., Костром., Во-
лог., Сев.-Двин., Вят. о Д о то ше н
чему-либо. Он больно этому дотошен.
Нижегор., 1852. о Д о т б ш н ы й в
чем-либо. Он дотошный в этом деле.
Волог., 1902. о Д о т б ш н ы й де-
лать что-либо. Парень дотошный
учиться. Пенз., 1960. о Д о т 6 ш-
н ы и на все руки. Мастер на все
руки. Пенз., 1960. Слов. Акад. 1954
{с пометой «в просторечии и обл.»].
•+ Изобретательный, ловкий. Дото-
шен. Пошех. Яросл., 1849. Нижне-
лом. Пенз.

3. Опытный, много изведавший.
Шадр. Перм., 1895. Он страсть ка-
кой дотошный. Яросл.

4. Д о т о ш н ы й чему-либо.
Участвующий в чем-либо, причаст-
ный к делу. Я этому делу не до-
тошна. Шуйск. Влад., 1854.

5. Медлительный. Кирил. Новг.,
1914.

— Доп. [Знач.?]. Он такой ка-
быть дотошный, дома все пишет, да
читает. Дон., Миртов, 1929.

ДбТрИ, нареч. Трижды. Додва
и дотри раза пропоют. Гарин.
Свердл., 1964.

Дотрбгаться, а ю с ь , а ешь-
ся и дотрогатьея, аюсь, аешь-
с я, несов. Дотрагиваться, о Д о-
т р о г а т ь с я . Даль [без указ,
места]. Кем. Арх., 1895—1896. = Д о-
т р о г а т ь с я . Рыб. Яросл., 1907.

Дбтров, нареч. До трех раз,
трижды. Тулун. Иркут., 1921. Так
до трое. Нижнеуд. Иркут. Минус.
Енис.

Дотрбнутъ, ну, н е ш ь , сов.,
перех. и неперех. Дотронуться. Жене
я никогда не сгрубил и даже пальцем
не дотрбнул, как жить стала. Арх.,
1909.

Дотрбю, нареч. То же, что до-
трое. Там-то семь километров, а
этто дотрбю семь будет. Гарин.
Свердл., 1964.

Дотрымать, а ю, а е ш ь , сов.,
неперех. Вытерпеть, выдержать; пе-
ренести боль, страдание и т. п. АН
дотрымает, не сдастся. Все-таки не
дотрымал, скончался. Йопав. Лит.
ССР, 1963.

Дотрюхать, а ю, а е ш ь , сов.,
неперех. Доехать трусцой. Конь до-

трюхал домой толъки к вечеру.
Йыгев., Тарт. Эст. ССР. До вечера
может дотрюхаем. Прейл. Латв.
ССР. Чуть дотрюхал до дому верхом.
Прейл. Латв. ССР, 1963.

ДОТТЙТЪ, сов., неперех. Дойти.
Покр. Влад., 1905—1921.

Дбтута, дотуга и дотуга,
нареч. 1. Д о т у г а . Очень туго.
Вяжи, тяни, крути дотуга. Даль
[без указ, места].

2. Очень много, с излишком. = Д 6-
т у г а. В Шокшоаере земли у каж-
дого дотуга. Лодейноп. Олон., 1931.
= Д о т у г а. Рыбы в сеть набралось
дотуга. Яросл., 1901. = Д о т у г а.
Опеж. КАССР, 1931.

Дотуда, нареч. До того места,
до тех пор. Даль [без указ, места].
Соликам. Перм., 1898. Курск. Слов.
Акад. 1954 [с пометой «в просторе-
чии и обл.»].

Дотудова, нареч. То же, что
дотуда. Перм., 1856. А ты дойдешь
дотудова? Дубен. Тул. Дотудова за
день не доедешь. Курск. Слов. Акад.
1954 [с пометой «в просторечии и
обл.»].

Дотукатьея, а ю с ь , а е ш ь -
с я, сов. Договориться. Не доту-
каешъся — не договоришься. Волог.,
1883-1889.

ДотУлбВа, нареч. То же, что
дотуда. Даль [без указ, места].

Дотули, нареч. То же, что до-
туда. Довезите Ивана-царевича до-
тули (сказка). Пушк. Пек., 1927.

Дотулинъка, нареч. До тех
пор. Пек., Осташк. Твер., 1855.

Доту ЛИТЬСЯ, л ю с ь , л й ш ь -
с я, сов. Дотронуться, прикоснуть-
ся. Чуть дотулйшъся, а он уже и
плачет. Осторожно, не дотулйсь до
стены, только что покрашена. Йо-
нав. Лит. ССР, 1963.

Дотулича, нареч. До тех пор,
до того времени. Переясл. Влад.,
1849. Мещов. Калуж., Курск.

ДотУличка, нареч. То же, что
дотулинька. Пек, Осташк. Твер.,
1855.

ДОТУЛЬ, нареч. 1. До тех пор,
до того времени. Дотулъ работай,
пока не кончишь. Южн.-Сиб., 1848.
Краснояр., Енис. Но он дожил до-
тулъ, что из рассудку вышел. До-
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тулъ скотины много держали. Том.
Сузун. Новосвб. Ср. Урал.,
Переясл. В лад. Я дотулъ к нему
не пойду, пока он у меня не будет.
Волог. Онеж. КАССР. Я дотулъ, гово-
рит, пью, сам себя нарушу. Арх.
Дока Владимир дома ладился, до-
тулъ посол в байне отпарился. Олон.
Пек., Твер., Смол., Обоян. Курск.

2. До того места. Пек., Осташк.
Твер., 1855. Ярен. Волог. Дотуль
докошу — до огороды не могу дойти.
Арх. Докинешь дотулъ камнем? Тул.
Курск., Перм., Сиб., Южн.-Сиб.,
Ср. Урал., Новосиб., Краснояр.,
Енис.

ДОТ^ЛЯ, нареч. До тех пор.
Переясл. Влад., 1849. Курск., Перм.

Дот^мкаться, а ю о ь , а е ш ь-
с я, сов. Додуматься, понять, осо-

__знать. Лора бы дотумкатъся, что
к чему. Наконец-то дотумкался.
Пенз., 1960. Буткин. Свердл. — Ну,
дотумкалисъ? Дотумкатъся — это
человек должен дотумкатъся до чего.
Верхне-Кет. Том.

Дотундать, а ю, а е ш ь , сое.,
перех. Досказать, договорить что-
либо. Этой песни всей я не знаю,
а вот она тебе дотундает ее. Кем.
Арх., 1853.

Дот^нкатъ, а ю, а е ш ь , сов.,
перех. и неперех. Додуматься, дога-
даться, дойти своим умом. Я сам-то
не дотункал. Полев. Свердл. Насилу
дотункал. Буткин. Свердл., Слов.
Ср. Урала 1964 [с пометой «экс-
прессивное»].

Дотункатьея и дотунь-
Каться, а ю с ь , а е ш ь о я , сов.
То же, что дотункать. Еле дотун-
кался. Вожгал. Киров., 1950. А етот
не дотункался. Киров. Они [ребята]
до чего только не дотунъкаются. Ме-
дян. Киров., 1952—1954.

Дот^риватъ, а ю, а е ш ь , не-
сов.; дотурйть, р ю, р и ш ь, сов.;
перех. 1. Гнать до определенного
места. Даль [без указ, места]. Со-
баки дотурйли волка до самого леса.
Смол., 1914. Ты дотурйла его домой,
аи не? Дубен. Тул.

2. Поспешно закапчивать какую-
• либо работу. Дотурйли нивку. Смол.,
1914.

Дот^риваться, а ю с ь , а е ш ь-
с я, несов.; дотурйться, р ю с ь,
р и ш ь с я, сов. Гнаться за кем-
либо до определенного места. Доту-
рйлисъ мы за ворами до самого леса.
Смол., 1914.

Дотурйть. См. Д о т у р и в а т ь .
Дотурйться. См. Д о т у р и-

в а т ь с я.
Дбтыка, и, м. и ж. Привязчи-

вый человек. Новорж., Порх. Пек.,
1855. Пек.

Дотъшалъница, ы, ж. Часть
ткацкого станка, прикрепленная к
сволоку. Верхнетоем. Арх., 1963—
1965.

Дотыкально, а, ср. Принад-
лежность ткацкого станка [какая?].
Тотем. Волог., Андреев, 1892. Во-
лог.

Дотыкатъ, а е т , несов., непе-
рех. Зуб на зуб не д о т ы к а е т .
Зуб на зуб не попадает. Зуб на зуб
не дотыкает — зубы стучат от ли-
хорадки. Кем. Арх., 1895—1896.

Дотыкатъея, а ю с ь , а е ш ь -
с я, несов.; доткнуться, т к н у с ь ,
т к н ё ш ь с я , сов. 1. Дотрагивать-
ся до чего-либо, прикасаться к чему-
либо. Пошех. Яросл., 1849. Ничего
и дотыкаться тебе. Яросл. Кашин.
Твер. Не смей Затыкаться, Волог.
Костром. Его конь, как ясен сокол,
летит, до земли не дотыкается.
Арх., Афанасьев. Одним перстом
доткнулся, а она кричит: убили!
Колым. Якут., 1901 . = Д о т ы к а т ь -
с я. Слов. Акад. 1954 [с пометой
«устар. и обл.»]. = Д о т к н у т ь с я .
Слов. Акад. 1954 [с пометой «в про-
сторечии и обл.»].

2. Обращаться к кому-либо
с просьбой о помощи, об услуге.
Пошех. Яросл., 1849. Волог., Сев.-
Двин. Они и раньше до нас дотыка-
лись. Арх. Перм. Д втыкался на кон-
ной, а коней все-таки не дали.
Свердл., Курган., Зауралье.

Дотыкашка, и, ж. Часть ткац-
кого стана [какая?]. Части стана:
навой, кистылек или палец, доты-
кашка. Вохом. Волог., Герасимова.

Дотйкивать, а ю, а е ш ь, не-
сов., перех. и неперех. Кончать ткать.
[Арина] перетыки-то кладет, да не
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дотйкивает. Афанасьев [без указ,
места].

Дотйлича, нареч. 1. До тех
пор, до того времени. Переясл.
Влад., 1849. Мещов. Калуж., Курск.

2. До того места. Обояя. Курск.,
1859. Мещов. Калуж.

ДОТЙЛЪ, нареч. 1. До тех пор,
до того времени. Переясл. Влад.,
1849. Мещов. Калуж.

2. До того места. Дотылъ не ла-
зай. Афанасьев [без указ, места].
Обоян. Курск., Мещов. Калуж.

Дотйля, нареч. 1. До тех пор,
до того времени. Переясл. Влад.,
1849. Мещов. Калуж., Обоян. Курск.

2. До того места. Обоян. Курск.,
1859. Мещов. Калуж.

Дотйркатъся, а ю с ь , а е ш ь -
с я, сов. Добудиться. Буйск. Кос-
тром., 1897. Его не дотыркаешъся.
Покр., Юрьев. Влад.

Дотйчка, и, ж. Нужда, потреб-
ность в чем-либо. Бувает дотычка и
до худого лычка (пословица). Север.,
Барсов. Сев.-Двин. «Нужда, надоб-
ность, обращение к кому-либо за по-
мощью». Олон., Куликовский, 1885.

ДОТЬ, и, ж. Дочь. Влад., 1853.
Ворон. — Ср. Д б т к а.

Дотэличка, нареч. До тех пор.
Пек., Осташк. Твер., 1858.

ДОТЙЛЬ, нареч. До тех пор.
Пек., Осташк. Твер., 1858.

Дотйжатъея, а ю с ь , а е ш ь -
с я, сов. Заставить кого-либо что-
нибудь делать (неоднократными тре-
бованиями, просьбами). Тюкаешь,
тюкаешь и на то дело и на другое,
да не дотюкаешъся, так пойдешь да
и сделаешь сама. Пек. Пек., 1905—
1921.

ДОТЮКЙ, нареч. До крайности.
Дожил дотюкй: ни хлеба, ни муки
(пословица). Кадн. Волог., 1854. Во-
лог., Свердл. || Очень, дозарезу. До-
тюкй нужно деньги. Вят., 1858.

Дотягатъ, аю, а е ш ь , сов.,
неперех. Дойти, добраться. Они до-
тягйли до нашего дедушки. Маслян.
Новосиб., 1964.

ДОТЯМИТЬ, и ш ь , сое., перех.
Приметить, заметить что-либо. Был
на улице, до этого не дотямил. Пек.,
Сиол. Смол., 1902—1904.

Дотяпать. См. Д о т я н ы-
в а ть.

ДОУЖЙГО, нареч. Ненадолго, на
несколько часов. Одолжите мне до-
ужаго пять рублей. Сарат., 1858.

Доужбва, нареч. То же, что
доужаго. Сарат., 1858.

Доумитьея, и ш ь с я и до-
умйтъея, й ш ь с я , сов. Дога-
даться, додуматься. = Д о у м и т ь -
с я. Дон., 1929. = Д о у м и т ь с я.
Тут не доумйшься. Новг. [?], Даль.
Мы доумйлисъ, что делать надо.
Смол., 1914. Что доумйлся даве тебе
сказать-то. Костром. Арх. Кто ж
это доумйлся подрезать лист у оле-
андры? Краснодар.

Доумный, а я, ое. Умный, рас-
судительный; ученый. Новолад. Пе-
терб., 1858. Новг.

Доупблитъ, л ю, л и ш ь , сое.,
перех. Добавить жидкости, долить
что-либо. Суп выкипел, одна гуща
осталась, надо воды доупблитъ. До-
упблитъ — есть это слово, да не
шибко часто говорим. Верхот., Верх-
не-Тавд. Свердл., 1964.

Доуслёпу, нареч. 1. Дослепа.
Доуслёпу сидит над шитьем. Вят.,
1907.

2. До поздней поры, до сумерек,
до потемок. Все, почесъ, жнут до-
услёпу. Вят., 1907. Доуслёпу робили
вечером, уж не видно ничего. Киров.

Доучиться, а ю с ь , а е ш ь с я,
несов. Оканчивать, завершать ученье,
доучиваться. Даль [без указ, места].
Она работала, а потом уже начала
доучиться. Аннен. Ворон., 1949. До-
учился вот. Да с того-то и Нине не
дали доучаться. Бесед. Курск. Пле-
мянника учат в городе, ему пришлось
опять доучиться. Том.

ДОФукатьСЯ, а ю с ь , а е ш ь -
с я, сое. Подступиться, добиться рас-
положения. К миловидненъкой девчо-
ночке дофукатъся не мог (частушка).
Кашин. Твер., Пек., 1902—1904.

1. Дох, а и у, м. Отдых. Меаен.
Арх., 1873. Арх., Твер. о Давать,
дать д о х . Дать вздохнуть, отдох-
нуть оленям во время езды. Дай ты
ему часа три доху. Ехали на оленях
на три доха, т. е. три раза давали
отдыхать. Погоди, стану олешкам
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дох давать. Арх., 1885. о Большой,
малый д о х . Продолжительный или
короткий отдых оленей. Арх., 1885.
о Ложиться на д о х . «Говорится
о морских зверях (лысях), когда
они выходят на прибрежный и рас-
полагаются залежками». Помор., За-
печор. Арх., Подвысоцкий, 1885.
Арх.

2. Дох, а, м. Гибель рыбы подо
льдом из-за недостатка кислорода,
замор. Мало воздуху в воде — дох
рыбы начинается. Ирбит. Свердл.,
1964.

Дбханье, ь я, ж. Действие по
знач. глагола дохать (1. Дохать).
Надоел своим доханъем. Петров.
Сарат., 1959.

ДохапЙТЬ, п й ш ь , сое., трех.
Достать, приобрести что-либо. Сена
дохапйла до весны. Смол., 1914.

Дохапйться, п й ш ь с я , сов.
Закончить какое-либо дело. Влад.,
1905—1921.

Дохата, ы, м. Домосед (проз-
вище). Черепов. Новг., 1900.

1. Дохать, а ю, а е ш ь , несов.,
неперех. Сильно кашлять. Вишь ты
как дохаешь. Княгин. Нижегор., 1853.
Простудился и начал дохать. Са-
рат. Дохает, как в кадушку! Опять
дохать будешь! Пенз. Яросл., Влад.,
Новг., Арх., Вят., Урал., Свердл.,
Слов. Ср. Урала 1964 [с пометой
«экспрессивное»]. Слов. Акад. 1954
[с пометой «в просторечии и обл.»]. —
Ср. Д в б х а т ь.

2. Дбхать, а ю, а е ш ь , несов.',
дохнуть, ну, н в ш ь, сов.', перех.
и неперех. 1. Ударять, бить кого-
либо. Стариц. Твер., 1899. Твер.
Как он дохнет его в спину. Ряз.

2. Неперех. Сильно и громко уда-
рять (в дверь, стену, об пол). Дохай,
нога! Не жалей сапога (частушка).
Белозер. Новг., 1898. Новг., Урал.

3. Стрелять из ружья. «Боров, и
смежн. Новг.», XX век, Поршняков.

3. Дохать, а ю, а е ш ь , несов.',
неперех. 1. Отдыхать. Опосля посне-
давши будем дохать. Кашин. Твер.,
1904.

2. Гулять, шумно веселиться, пить
вино. Черепов. Новг., 1899.

Дохвйливать, а ю, а е ш ь ,
несов., перех. Хвалить; одобрять.
Даль [без указ, места]. А жена у него
была нехороша, ее не дохваливают.
Покр. Влад., 1905—1921.

Дрхвальный, а я, ое; до-
х в а л е н , л ь н а , о . Расхвален-
ный, прославленный. Примор. Арх.,
1939—1941.

Дохват, а и у, м. 1. Край, ко-
нец чего-либо. Зарос такой лес, что
и дохвату нет. Росл. Смол., 1914.

2. о В д о х в а т , в знач. нареч.
Достаточно, вдоволь. Ноте хлебушка
было в дохват. Иркут., 1873. оНе
в д о х в а т . Мало, не хватает.
Нонеча хлебушка не в дохват, лонись
засуха больно была. Иркут., 1873.

Дохвататъ, а е т , несов., перех.
Доставать, быть в достаточном коли-
честве. Не дохватает. Мещов.
Калуж., 1905—1921.

Дохватйть. См. Д о х в а т ы-
в а т ь.

Дохватывать, а ю , а е ш ь ,
несов.; дохватйть, и ш ь, и т, сов.;
перех. и неперех. 1. Доставать, до-
тягиваться до чего-либо. Даль [без
указ, места]. Один богатырь толъки
венца не дохватил, а то бы звезда
в лоб выскочила. Онеж. Арх., Смир-
нов.

2. Доставать, быть в достаточном
количестве. Яросл., 1868. Чего-то не
дохватывает. Яросл. Как не дохва-
тйло навозу, так и родится одна
метла. Не дохватывает ума. Моск.
Мещов. Калуж.

Дохвбить, х в о ю , х в о и ш ь ,
сов., перех. Разбить до конца, до-
бить. Чашку-то дохвбитъ хочет (о ре-
бенке). Моск. Моск., 1901.

Дохёриватьея, а ю с ь , аешь-
с я, несов.; дохёриться, р ю с ь,
р и ш ь с я, сов. Додумываться до
чего-либо; открывать, узнавать что-
либо. Дохёрился-таки, открыл за-
мок. Самар., 1854. Если и добыли
ученые из воды огонь, то не тот. Того
огня они, еще не дохёрилисъ. Арх.

ДОХёрИТЬСЯ. См. Д о х ё р и -
в а ть ся.

Дохйрный, а я, о е. Много
знающий, всем интересующийся;
«особенно судебными делами». Он
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беды какой до всего дохйрный, все
суды пройдет, а свое найдет. Рыб.
Яросл., Костолевский, 1913.

Дохйтритьея, х и т р ю с ь,
х й т р и ш ь с я , сов. Изловчиться.
Орл., 1885. Я в него метился, ме-
тился, не мог дохйтритъся громовой
стрелой убить. Симб., Садовников.

Дохлец, а, м. Тщедушный че-
ловек со слабым здоровьем. Такого
дохлеца и в артель приматъ нельзя.
А ты ведь дохлец. Осинъка, право
слово, дохлец. Урал., 1964.

Дохлйпать, а ю , а е ш ь , сов.,
перех. и неперех. 1. Неперех. Окон-
чить плач, рыдание. Дохлипала ты,
рюмза? Смол., 1914.

2. Перех. Окончить работу. Все
дождь, дождь, а дохлипали поля,
слава тебе, господи! Смол., 1914.

ДОХЛЙТЬ, л ю, л и ш ь , несов.,
неперех. Сильно кашлять. Устюжн.
Новг., 1896. Твер., Яросл.

ДоХЛЙца. ы, ж. Издохшая
в реке рыба. Амур., 1913—1914.

ДОХЛО, а, м. О том, кто каш-
ляет. Кашин. Твер., 1897.

Дохлун, а, м. То же, что
дохло. Кашин. Твер., 1902.

ДОХЛЫЙ, а я, о е. 1. Прелый,
затхлый, гнилой. Дохлое яйцо. Новг.,
Нижегор., Даль. Сена-то нынче дох-
лые все боле, и скотина его плохо
ест. Дохлым сеном запахло. Челяб.
Свердл., Урал., Том. о Д 6 х л а я
вода. Вода в водоемах, бедных кис-
лородом, затхлая, загнившая. Дох-
лая вода подо льдом. Верхиетоем.
Арх., 1963—1965. Где застой — дох-
лая вода, нехорошая. Свердл. Зимой
дак дохлая вода называется, дух от
ее. Том. Краснояр.

2. Бранно. Медлительный, мешко-
ватый. Оренб., 1849.

Дохлябыватъ, а ю, а е ш ь ,
несов., перех. и неперех. Дохлебы-
вать. Пудож. Олон., 1915. Черепов.
Новг. Дохлябывай да пойдем скорее.
Верхне-Тавд, Свердл.

ДОХЛЯК, а, м. Не вылупив-
шийся из яйца, задохнувшийся цып-
ленок. У этой квокухи много дохля-
ков. Пек., Смол. Смол., 1902—1904.

ДбХЛЯТЪ, и, ж., собир. I . Мясо
дохлых животных. В войну-то и

дохлятъ ели. Ново-Лялин. Свердл.,
1964.

2. Плохое, нежирное или несве-
жее мясо. Куда эту дохлятъ, только
выбросить. Ново-Лялин. Свердл.,
1964.

3. Худой, заморенный скот. Ср.
Урал., 1964.

Дохманный, а я, о е. Умный,
смышленый, способный на всякое
дело. Вят., 1907. Краснояр.

Дохмат, а и у, л. Сообрази-
тельность, сметливость, ум. Куда
ему? Не хватит дохмату. Вят.,
1907. Яросл. Такую штуку ему не
сделать — на это у его дохмату не
хватит. Каин. Том.

Дбхматиться, т и ш ь с я, сов.
Догадаться. Не дохматитыя. Судог.
Влад., 1851. Влад.

Дохмйтиться, т и ш ь с я , сов.
То же, что дохматиться. Влад.,
1905—1921.

1. Дохнуть, н у , н е ш ь, несов.,
неперех. Кашлять. Яросл., Тихо-
миров, 1918—1924.

2. Дохнуть, ну, н е ш ь , не-
сов., неперех. Портиться от недо-
статка кислорода, гнить, становиться
непригодной для жизни рыб (о воде).
Вода стояча, вот дохнуть и начи-
нает. Как настанет замор, река
дохнет и рыба пропадат. Свердл.,
1964.

3. Дохнуть. См. 2. Д о х а т ь .
ДбХНутьСЯ, н е т с я, несов.

То же, что 2. Дохнуть. Вода
дбхнется по мелким рекам. Река
каждый год дбхнется. Дбхнется вода
на озеръях, надо ехать рыбачить.
Том., 1964.

Дохнйкать, а ю, а е ш ь , сое.,
неперех. Кое-как дойти, добраться
до места назначения, доплестись.
Насилу-то я сегодня дохныкал из
лесу до дому, больно устал. Волог.,
Баженов. Волог., 1902.

Доховылйть, я ю, и е ш ь ,
сов., неперех. Доковылять, дойти
куда-либо с трудом. Он хромой, пока
доховыляет. Йонав. Лит. ССР, 1963.

ДОХОД, а, м. Окончание, при-
ближение к концу. Мещов. Калуж.,
1896. Урал. о В д о х о д е , в знач.
сказ. На исходе. Один час в доходе.
Мещов. Калуж., 1896. Мука-то уж
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в доходе. Буйск. Костром. Слов.
Лкад. 1954 [с пометой «в простореч-
ном сочетании»].

оо Довести до дохода. Довести до
конца, до неприятных последствий.
Гульба моя, гульба, довела гульба до
дохода, до дохода, до конца (песня).
Дмитров. Орл., 1905. Не в доход
дойти. Обойти, обнести. Уж ты ой
ecu, маменька моя родимая! Уж ты
щё идешь ты со чесна пира, Со чесна
пира идешь невесела: А еще пьяница
над тобой ли насмеялася? А безум-
ница над тобой ли поругалася? Еще
пивным ковшом тебя ли обносили?
Али чарой зеленой тебе не в доход
дошли? Мезен. Арх., Григорьев. До-
ходу честь. «Только сходить или
приняться за что-нибудь». Ведь толь-
ко доходу честь и все-то дело. Кадн.
Волог., Попов. Погодите до весны,
лесу будет только доходу честь,
«т. е. только приходите и покупайте».
Ветл. Костром., Марков, 1926.

1. ДОХОДИТЬ, сов., неперех.;
Дойти до кого-, чего-либо. Доходи
скорей до магазина. Узнай, дают
ли муку? Боров. Новг., Поршняков,
1900-е.

2. Доходить, х о ж у , хб-
д и ш ь, несов.; дойти, д о й д у ,
д о й д ё ш ь , сов.; перех. и неперех.
1. Присматривать, наблюдать за чем-
либо, следить за выполнением чего-
либо. Он ни до чего не доходит.
Ворон., 1892. Мещов. К а луж., Влад.
Он ни до чего не доходит, ну и та-
щат все. Буйск. Костром.

2. Д о ш ё л ! «Крик охотника,
когда убьют зверя из-под гончих».
Ого-го-го, дошел! Смол., Доброволь-
ский, 1853.

3. Безл. Не д о й д е т (д 6 й-
д е). Не пристало, невозможно, не-
удобно, не следует. От того от
свиста соловьиного Самому молодцу
не дойдет сидеть. Пудож. Олон.,
Рыбников. Тебе дойдет ли, Офимъя
моя, веять за сына да за твоего
Хотинишку за Влудовича? Олон.,
Гильфердинг. Тебе не дойде распо-
ряживатъся мной. Не дойде мне
с ним, драться. Олон. Если б была бы
эта славушка да и на святой Руси. .,
Не дошло бы-то смеяться над моим-то

двором. Петрозав. Олон., Гильфер-
динг. Пудож. КАССР.

4. Не д о й д е [удар.?]. Но мо-
гу, не умею. Крестец. Новг., 1895.
Новг.

5. Оказаться, стать. Да Ильи-то
шуба не в честь пришла, Да не
в честь пришла, не е хвалу дошла.
Пудож. Олон., Гильфердинг.

ДохбДка, и, м. Прибыль, до-
ход. Боров. Моск., 1908.

1. ДОХОДНЫЙ, а я, о е; д о х о -
д е н , д н а , о. Являющийся при-
былью, составляющий чей-либо до-
ход. Доходных денег у дьякона в ме-
сяц рублей 60. Шуйск. Влад., 1912.

2. ДОХОДНЫЙ, а я, ое; д о х б -
д е н, д н а , о. 1. Доходящий до
кого-, чего-либо, становящийся из-
вестным. Это до бога доходно, что
ты родительницу не забываешь. Ка-
шин [без указ, места], 1896. о Д о-
х 6 д н а я молитва. Молитва, яко-
бы доходящая до бога. Знать, мо-
литвы наши к богу не доходны,
тщетны. Даль [без указ, места].
Олон., Рыбников. Видно, твоя мо-
литва к богу доходна. Волог. Кост-
ром. о Д о х о д н ы й до бога, д о-
х 6 д е н богу. О человеке, угодном
богу, просьбы которого бог, якобы,
исполняет. Доходный до бога. Ме-
щов. Калуж., 1916. Сев.-Двин.

2. Доступный, сговорчивый. На-
чальник наш для всякого доходен.
Великоуст. Волог., 1847.

3. Умеющий обращаться с кем-
либо. А ну-ка, гомонит, молодушка,
как ты насчет скотинки? Доходна
ли? (=умеешь ли обращаться). Хол-
мог. Арх., 1913.

Доходчивый, ая, о е; д о х 6 д-
ч и в, а, о. 1. Доходящий до кого-
либо, трогающий кого-либо. Даль
[без указ, места]. Мои мольбы [прось-
бы] доходчивы до него. Пек., Смол.
Смол., 1902—1904.

2. «Смелый, расторопный, умею-
щий дойти до всех и до всего; дош-
лый, бывалый». Даль [без указ,
места].

ДоХбДЫ, мн. «Название мыса
на восточном берегу острова Новой
Земли (Мыс Желания). Назван так
поморскими промышленниками от-

11 Словарь русских говоров, вып. 8
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того, что севернее его они не ходят».
Арх., Подвысоцкий, 1885.

ДОХОДЙта, и, м. Человек бы-
валый, умеющий добиться своего.
У такого доходяги из рук не выр-
вется. Доходяга добьется своего, не
мытьём, так катаньем. Пенз., 1960.

ДОХОДЯЙ, я, м. Слабосильный,
слабый здоровьем человек. Он сейчас
совсем доходяй. Урал., 1962.

Дохожалый, а я, ое. 1. Имею-
щий от роду от 22 до 30 лет. Терек.,
Кубан., 1901. •» Зрелый, не первой
молодости (о юноше, которому пора
жениться, или о девушке, которую
пора выдавать замуж). Южн., Даль.

2. Опытный, бывалый. Кубан.,
1905-1921.

ДбХОТИ, нареч. Вволю, вдоволь.
Боров. Hour., 1923—1928.

Дохрйть, я ю, и е ш ь , сов., пе-
рех. и неперех. 1. Неперех. С трудом
дойти куда-нибудь. Насилуй по снегу-
то дохрял до тебя. Буйск. Костром.,
1897. Влад.

2. С трудом добиться чего-либо,
достать что-либо домогательством.
Судог. Влад., 1851. Влад.

3. Узнать, разузнать. Я как-то и
дохряла, что у него [вора] под по-
стелью. Юрьев. Влад., 1905—1921.

Дохторйна, ы, ж. Женщина-
врач. У дохторины была. Старор.
Новг., 1946—1950.

Дохторйца, ы, ж. То же, что
дохторина. Дохторйца пришла. Ста-
рор. Новг., 1946—1950. Ворон.,
Курск.

1. Дбхтур, а, м. 1. Мастер,
знаток своего дела. о Д б х т у р н а
что-либо. Мастер на что-либо. Он на
это дбхтур. Охан. Перм., 1854.

2. Ремесленник. Охан. Перм.,
1854.

2. Дбхтур, а и у, м. Растение
Aloe L., сем. лилейных; алоэ, сто-
летник. Дохтур — ато алой, а мы
его дбхтуром зовем: он шибко помо-
гает. Кемср., Том., 1964.

Дохтуроватый, а я, ое; в а т ,
а, о. Смышленый, изобретательный.
Кадн. Волог., 1883—1889. Он дох-
туроватый парень. Волог.

Дохул, а, м. Хула, брань.
Новорж. Пек., 1855.

ДоцаЛЬ, нареч. Досюда, до
этого места. Охан. Перм., 1930.

ДоцёЛЬ, нареч. 1. То же, что
доцаль. Онеж. Арх., 1885. Арх.
— Вот что, кум. Я, это, пассажира
привез. Он до Варневой проезжат.
Я только доцёль ваялся его довезти-
то. Шадр. Перм. Сиб. Лес доцелъ
был. Ср. Прииртыш. Тобол.

2. До сих пор, до сего времени.
Онеж. Арх., 1885. Холмог. Арх.

ДОЦбННО, нареч. Дорого, по
слишком высокой цене (купить, про-
дать). Продаются доцённо. Моск.
Моск., 1903.

Доцеровать, р у ю , р у е ш ь ,
сов., перех. Довязать что-либо. Носки
доцерую. Надо дъянички доцероватъ.
Прейл. Латв. ССР. Пока чулки доце-
ровала, пока все постирала, так и
вечер прошел. Йонав. Лит. ССР,
1963.

ДОЦУЛЬ, нареч. То же, что до-
цаль. Охан. Перм., 1930.

Доцур&ТЬ, аю, а е ш ь , сое.,
перех. Достигнуть чего-либо, цурая
(чураясь). Южн., Даль.

Доцуратьея, а ю с ь , а е ш ь -
с я, сов. То же, что доцурать. Южн.
Даль.

Доцйкатъ, аю, а е ш ь , сое.,
перех. Дождаться чего-либо, дожить
до чего-либо. Зиму картошку доцы-
каю кой-как. Лунин. Пенз., Паш-
ковский [с пометой «эмоциональное»],
1953.

Дбча, и, ж. 1. Обращение стар-
шего по возрасту человека к жен-
щине или девочке. «Доча — самое
обычное обращение к женщине или
девочке со стороны человека, стар-
шего по возрасту; впрочем, нередко
употребляется и в разговоре между
ровесницами». Боров. Новг., Гар-
новский, 1923—1928.

2. Ласковое обращение к корове,
овце. Боров. Новг., 1923.

3. Молодая свинья. Мае ляп. Но-
восиб., 1965.

Дочанушка, и, ж. Ласк. До-
ченька. Хороша дочанушка, когда
хвалят ее мать и бабушка (посло-
вица). Бобр. Ворон., 1848.

Дбченька, и, ж. Ласковое на-
звание коровы, два наша доченька
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плетется. Волхов. Ленингр., 1938—
1941.

Дочерина, ы, ж. Шутл. Дочь.
Родимая моя мать Девять сынов
родила, Десятую дочерину, Зовут ее
Катерина (частушка). Никол. Во-
лог., 1889. А дочерина-то где у вас?
Покр. Влад. [с примеч. «шуточно
о маленькой»].

ДОЧврЙНКа, и, ж. Дочь. На-
учи-ка меня, мати, научи свою до-
чину, Кака пахати, как боронити,
Как лен-от сеяти? — Этак, дочень-
ка, этак, дочерйнка, Этак, голу-
бушка моя, Этак, молоденькая! Вят.,
Соболевский, 1902.

Дбчерь и дочбръ, и, ж. Дочь.
= Д 6 ч е р ь . Колом. Моск., 1852.
Тул., Орл., Курск., Ворон., Дон.,
Ряз., Смол. Вилась-увивалась дочеръ
вокруг матери (свадебн. песня). Пек.
Твер., Новг., Волог., Костром.,
Горы;., Яросл., Влад. Да жила-по-
жила вдова да дочеръ взрастила.
Арх., Григорьев. Сев.-Двин., Онеж.
КАССР. Увидал у гостя Митрия
торгового Его дочеръ прекрасну, кра-
савицу, Молодую Настасью Мит-
риевну. Олон., Гильфердинг. Вят.,
Псрм., Свердл., Чкалов., Оренб.,
Акм., Колым. Якут. Слов. Акад.
1954 [с пометой «устар. и обл.»].
= Д о ч ё р ь . Олон., 1852. У меня
дочеръ. Ворон. Тобол.

Дбчвшка, и, ж. Ласк. Дочка
(о девочке). Три дня лежал чулочек
под лавочкой, и вывалилась дбчешка
(снегурочка). Верхне-Дон., 1929.

ДбЧИ и ДОЧЙ, ж. Дочь. Олон.,
1852. Ейна дочй пошла. Олон. Во-
лог. Жил старик да старуха, у их
была дбчи да сын. Лодейноп. Ле-
нингр., Ончуков. Мать дома, а дочй
в Петрозаводске. Вят. = Д о ч и . Сев.-
Двин., 1928. Дбчи-то принесла ре-
бенка. Арх. Новг. Что дбчи берет?
Соликам. Перм. А то моя дбчи.
Колым. Якут. = Д о ч и [удар.?].
Сиб., Селищев, 1921. о Звательная
форма от слова дочь. = Д 6 ч и . Гу-
ляй, дбчи, до полночи! Онеж. КАССР,
1933. а Д о ч и . Где, дочй, была? Ла-
дож. Петерб., 1865. Мне сказал су-
дарь-батюшка: — Не ходи, дочй, на
улицу, На мост на калинов (песня).
Волог. Для ночи, дочй, молчи! Новг.

ДбЧИ-ДбЧИ, междом. Слово,
которым подзывают свиней. Вят.,
1892.

Дбчина, ы, ж. Дочь. Вят., 1902.
Дбчина, дбчина получше сыночина. Ча-
паев. Уральск.

Дочинить, ч и н ю , ч и н и ш ь ,
сов., перех. Докончить что-либо.
Симб., 1858.

ДОЧЙОТИКа, нареч. Целиком,
дочиста, полностью. Они съели все
дочиста — дочйстика. Уральск.,
1958.

ДочЙСТОЧКИ, нареч. То же,
что дочйстика. А нам все дочйсточки
видно. Уральск., 1958.

Дочитаться, а ю с ь , а е ш ь -
с я, сов. Дочитать до какого-либо
места. Иванушка все читает; как
дочитался до той страницы и кинул
шарик ко дверям. Кадн. Волог.,
Смирнов. Иван развернул ту книгу,
читал, читал и дочитался до той
страницы, где было сказано, что
царь не может царя родить, а ро-
дится де царь от царицы. Зубц.
Твер., Афанасьев. Перм.

Дочичйкатьоя, а ю с ь ,
а е ш ь с я, сов. Обеднеть, разо-
риться. Нижнедев. Ворон., 1893.

Дбчка, и, ж. 1. Самка свиньи.
Перм., 1848. У одной-то дочки ро-
дилось двенадцать поросят, у дру-
гой-то семь, да третья супороса.
Перм. У нас свиней и дочкой и рюш-
кой зовут. Свердл. «Иногда и поро-
сенок». Челяб., Шмурло. Оренб.,
Вят., Киров. Урал., Тобол. = Д о ч -
к а [удар.?]. Волог., Пономарев-
ский, Архив АН. Том., Потанин.
•» Ласкательное название свиньи.
Обоян. Курск., 1859. = В знач. меж-
дом. Подзывное имя для свиней.
Зауралье, 1962. || Молодая свинья.
Вят., 1847. Вы чо, девки, дочек
боитесь — они не кусаются. Мас-
лян. Новосиб.° Д о ч к а. Ярен.
Волог., 1847.

2. Ласковое обращение к корове.
Зубц. Твер., 1897. Клин. Моск.

3. Обращение к овце. Мокш.
Пенз., 1899.

ДОЧКЙТЬ, й ю , а е ш ь , сов., пе-
рех. Догнать, продвинуть толчками.
Нижегор., Даль.

11*
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Дочкатъея, а ю с ь , а е ш ь с я,
сов. 1. Дойти куда-либо с усилием.
Ниже гор., Даль.

2. Добиться, достичь чего-либо с
трудом. Нижегор., Даль.

ДбЧКв, ж. Дочка. Уржум. Вят.,
Магницкий, 1882.

Дбчкнутьея, н у с ь , н е ш ь -
с я и ДОЧКНутьея, н у с ь ,
н ё ш ь с я, сов. Коснуться чего-
либо, дотронуться до чего-либо.
Южн., Даль.

Дрчбнчишка, и, ж. Дочка.
Дочбнчишка была, так калоши, упер-
ли. Омск., Блинова и Палагина
[с пометой «экспрессивное»], 1967.

Дбчунька, и, ж. Доченька.
Пек., 1855. Твер., Калуж., Тул.

Дочуратъ, а ю, а е ш ь, сов., пе-
рех. Достигнуть чего-либо, чураясь.
Север., Вост., Даль.

Дочуратъея, а ю с ь , а е ш ь -
с я, сов. То же, что дочурать. Се-
вер., Вост., Даль.

Дочутъея, сов. Узнать, услы-
шать о чем-нибудь важном, интерес-
ном. Дочуласъ я, что мужа в рек-
руты отдают. Смол., 1853.

Дочуха, и, ж. 1. Дочь. Охан.
Перм., 1854. Онеж. Арх. •» Уменып.
от дочь. Арх., Грандилевский, 1907.
•» «Иногда любимая дочь». Охан.
Перм., Лепорский, 1854.

2. Свинка, молодая свинья. Во-
лог., Курск., Вят., Перм., Даль.

Дочухать, аю, а е ш ь , сов.,
перех. Дознаться, узнать. Не дочухаю,
какое это мясо. Южн., Зап.,
Даль.

Дочухатьея, а ю с ь , а е ш ь -
с я, сов. Дознаться, узнать. Южн.,
Зап., Даль. Его жена Александра и
дочухаласъ, кто у царя в денщиках.
Тавд. Свердл., Ончуков, 1926.

Дбчухна, ы, ж. Ласк. Дочь.
Духовищ. Смол., 1853. Дочухна, ми-
лая, вой-ка по мне. Смол.

ДОЧЬ-ДОЧЬ-ДОЧЬ, междом. Сло-
во, которым подзывают свиней.
Перм., 1856.

Дошанка, и, ж. Род корзинки
из тонких дощечек, в которую скла-
дываются сделанные в течение не- ,
дели ложки. Семен. Горьк., Ухмы-
лина. — Ср. Д о щ а н к а.

Дошанник, а, м. Чан, ушат.
Луж. Петерб., 1871.

Дошаривать, аю, а е ш ь , не-
сов.; дошарить, р ю, р и ш ь, сое.;
перех. и неперех. 1. Переставать
рыться, шарить, искать. Даль [без
указ, места]. Шарил батюшка по
лавке, шарил и под лавкой, Да не-
множко не дошарил — возле самой
печки. Терек., Соболевский.

2. Искать, находить. Шарю я, по-
шарю, Дошарю до правды, На правде
дыра, На дыре хохол, Всунул да по-
шел (загадка: рукавица). Дмитров.
Курск., Садовников.

Дошйриватъея, а ю с ь ,
а е ш ь с я , несов.; дошариться,
р ю с ь , р и ш ь с я , сов. Шаря, ис-
кать, находить. Даль [без указ, места].

Дошарить. См. Д о ш а р и -
в а т ь .

Дошариться. См. Д о ш а р и-
в а т ь с я.

Дошаятъ, а ю, а е ш ь , несов.,
неперех. 1. Дотаять. «Говорят осо-
бенно о льде, снеге». Север., Сиб.,
Даль.

2. Догореть, дотлеть. В самоваре
дотаяло и погасло. Север., Сиб.,
Даль.

Дошибать, а ю, а е ш ь, несов.;
дошибить, ш и б у, ш и б ё ш ь,
сов.; перех. Кончать делать что-либо.
Я ныне загон дошиб. Морш. Тамб.,
1848. Тамб. Если так дело пойдет,
дошибёт весь клин. Пенз. Боров.
Калуж., Влад. || Доедать что-либо.
Судог. Влад., 1851. Дошибай кашу-
то. Пенз. Немного щей-то, дошибай,
так в это же блюдо и накладет мо
лока-то. Волог.

Дошибить. См. Д о ш и б а т ь .
1. Дбшка, и, ж. Умирание,

мор; повальная смерть. Во время
дошки много брали рыбы. Клин.
Моск., 1905—1921.

2. Дбшка, и и дошка, и, ж.
Доска. <=> Д 6 ш к а. А на речке, реч-
ке, Да на гибкой дошке, Там наша
Домночка ку бычки мыла (песня).
Смол., 1905. = Д о ш к а. Из дошбк.
Дон., 1929.

ДОШКУНЙТЬ, ню, н и ш ь, сов.,
перех. Донять кого-либо. Белг,
Курск., 1891.
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ДошкурЙТЬ, я ю, и е ш ь , не-
сов., перех. Донимать, допекать кого-
либо укусами (о насекомых). Ко-
мары-то как дошкуряют! Ахтуб.
Астрах., 1908.

ДбШЛеНБКИЙ, а я, ое . Хит-
ренький, пронырливый. Пек., Смол.
Смол., 1902—1904.

ДОШЛбц, а, м. 1. Искусный
в делах человек; дока. Симб., 1852.

2. Хитрец, проныра. Кунгур., За-
урал., Перм., 1852.

ДбШЛОСТЬ, и, ж. Находчивость.
Волог., Грязов. Волог., 1898.

1. Дбшлый, а я, о е. 1. Достиг-
ший лучшего качества (о промысло-
вых зверях, мех которых приобрел
наилучшие качества). «В Иркутской
губернии говорится: дошлый соболь,
т. е. соболь, дошедший до известной
своей доброты». Иркут., Семивский,
1817. «Дошлая белка. Такая белка,
которая имеет хорошую, полную,
густую пушистую шерсть, серого
или бурого цвета, ибо на это поку-
патели обращают главное внимание.
Это название употребительно между
зырянами охотниками». Бурнашев.
Нарым., Том., Якут., Енис., Волог.,
Костром. •» Высококачественный
мех. «Дбшлый значит также шкура
какого-либо зверя, годная к употреб-
лению и полученная в известное
время года, самого лучшего каче-
ства. Лисица дошлая, соболь дош-
лый, то есть пушистые, подучившие
это качество и свойственный каж-
дому цвет зимою». Южн.-Сиб., Гу-
ляев, 1848. «Дошлый (охотн. тер-
мин) — хороший, пушистый (о зве-
риных мехах)». Сиб., Ильин. Слов.
Акад. 1954 [с пометой «обл.»].

2. Спелый (о растениях). Дошлые
ягоды: ягодка к ягодке. Перм. Этот
хлеб дошлый. Эта рожь недошлая.
Арх., 1846. Слов. Акад. 1954 [с по-
метой «обл.»].

3. Готовый. «О печеном [хлебе] —
хорошо выкисший и выпеченный».
Печь день и ночь печёт, а невидимка
дошлую ковригу выхватывает. Даль.
[без указ, места]. Слов. Акад. 1954
[с пометой «обл.»].

4. Бывалый, опытный; ловкий,
хитрый; сообразительный, умный.

Камч., 1810. Якут. «Дошлый озна-
чает опытного, острого, проворного
и на все способного человека; взято
же от качества зверей, как напри-
мер, в Иркутской губернии гово-
рится: дошлый соболь, т. е. соболь,
дошедший до известной своей доб-
роты». Иркут., Семивский. Забайк.
Дбшлый парнюга — в люди выйдет.
Енис. Он такой дошлый, что и черта
обманет. Южн.-Сиб. «Пройдоха,
проныра». Сиб., Авдеева. Парым.
Дбшлый у нас дьячок — на все руки
мастер, гляди — до архирея дослу-
жится! Том., Алт., Тобол., Акм.
«Ловкий, способный, понятливый,
знающий». Оренб., Лосиевский.
Урал., Свердл. Дошлый парень; из
рук ничего не вывалится; эдакого
дошлого поискать; иному бы и невдо-
мек, а он заглянул, да вот, бает,
как; ну и доспел! Перм. «Смышлёный,
толковый, что говорится, „мастак па-
рень"». Вят., Васнецов. Дбшлый,
а брат его дошлее, не проведешь его.
Сарат. Самар. Дбшлый на все руки.
Пенз. Помещик-то из дошлых был. .,
увидал на дороге змею, сварил из нее
уху, вылил на траву — вся трава
словно выгорела. Симб., Садовников.
Егор парень топором дошлый — па-
рень, в топорной работе сведущий.
Казан. Влад., Костром. «Способ-
ный, настойчивый, изобретательный».
Ярое л., Волоцкий. «Бывалый, опыт-
ный, смышлёный; в насмешливом
смысле: продувной». Арх., Подвы-
соцкий. Волог. Новг., Пек. Прокоп
мне николи не заплатит, а ты дюже
дошлая, отвиливаешь. Смол. «Опыт-
ный, бывалый, смышленый, сметли-
вый, продувной. Многое умеющий
делать и научившийся этому само-
стоятельно, дошедший до всего сам».
Калуж., Косогоров. Тамб., Ряз.,
Дон. Слов. Акад. 1954 [с пометой
«в просторечии и облл}. о Д 6 ш-
л ы и плут. Совершенный плут.
Сиб., 1905—1921. || О животных —
старый, опытный, хитрый. «Дошлая
лисица. В Сибири это значит: взрос-
лая, старая лисица, которая хитрее
молодой. Дошлая от нёдолиси отли-
чается тем, что оконечность хвоста
у взрослой всегда белая». Сиб., Бур-
нашев. Камч. «Дошлая белка. Белка,



166 Дошлый

имеющая хорошую ось. В этих зна-
чениях слово дошлый не употреб-
ляется ни здесь, "ни в Казанской, ни
в Пермской, ни в Архангельской
губ.; в них дошлая лисица, напри-
мер, значит хитрая». Вят., Тихо-
видов.

5. Любопытный. Нижегор., 1861.
6. Смелый. Новг., 1911.
7. Урожайный. Дошлый год. Пи-

неж. Арх., 1852. Лето сегодысъ было
не дошлое. Арх.

2. ДОШЛЫЙ, а я, о е. 1. Дох-
лый. Пек., Смол. Смол., 1902—1904.

2. Исхудавший, слабосильный, из-
можденный. Дбшлый конь. Пек.,
Смол. Смол., 1902—1904.

ДошлАга, и, м. 1. Хитрец,
проныра. Заурал. Перм., 1852.
Перм.

2. Тот, кто все умеет делать; дока,
мастер. Он на все дела дошляга, т. е.
все умеет делать. Кунгур. Перм.,
Срезневский.

1. Дбшник, а и дошник, а,
м. Большая кадка, бочка, а Д 6 ш-
н и к. Луж. Петерб., 1871. Новг.,
Посолила дошник капусты. Йонав.
Лит. ССР. Полный дошник воды.
Прейл. Латв. ССР. Йыгев., Тарт.
Эст. ССР.=Д о ш н и к. Твер.,
1820. Калуж., Моск. Приходят [раз-
бойники] в горницу, берут по стулу
и садятся все около дошника. Оренб.,
Афанасьев. || Д б ш н и к. Большой
чан, в котором приготовляют брагу,
пиво. «Дно дошника бывает нередко
сажень в диаметре, посредине дна
делается отверстие, сквозь которое
и фильтруется напиток, стекая в осо-
бые корыта». Каргоп. Олон., Кули-
ковский, 1885. || Большая кадка, в
которой мочат кожи. = Д б ш н и к.
Новг., 1852. = Д о ш н и к. Новг.,
Даль.

2. Дбшник, а, м. 1. «Малой».
Твер., Тр. общ. любит, росс, сло-
весн., 1820.

2. Здоровый, но ленивый чело-
век. Дбшник какой шляется. Робит
так себе, дошник, шляется, здоровый
человек, а робит лихо. Пинеж. Арх.,
1961. PU <

ДОШНИК, а, м. Отверстие для
самоварной трубы. Шольск. Волог.,
1959.

ДбШНЫЙ, а я, о е. Опытный,
ловкий, дошлый. Сиб., 1840.

Дошныхлять, я ю, я е ш ь,
сов., неперех. Дожить. Как бы мне
дошныхлятъ до осени. Вожгал. Ки-
ров., 1950.

Дошпёнту, нареч. До основа-
ния, до конца. Град полосой прошел,
все дошпёнту побил. Кром. Орл.,
1947—1953. Курск.

Дошупиться, и ш ь с я, сов.
Догадаться. Вдруг-то не дошупишъся
никак. Верейск. Моек,, 1905—1921.

ДОШЬ [?], повел, накл. Говори,
отвечай. В лад.. Даль [с вопросом].

ДОЩДК, а, м. Плоскодонная
лодка из досок. Тороп. Пек., 1902—
1904. Челяб.

Дощан, а, м. \. Большая
кадка, бочка; чан. Твер.,
1820. Новг. Сокол говорит царю:
— Давай мне четыре дощана говя-
дины, чтобы, во всяком дощане было
сто пудов. Твер., Афанасьев. «Боль-
шой чан, большая посудина из на-
борных ладов, связанных обручами,
кадь, например, для мочки кож
и пр.». Даль [без указ, места]. Пек.
Такие большие кадушки, ведер на
пятнадцать, дощаном зовут. До-
щан журавин намочим, двадцать ве-
дер. Полон дощан грибов набрали.
Пек. Селедзёвка от селедок, а дощан
бондарь делает специально. Йонав.
Лит. ССР. Новг. » Огромная бочка
(ведер на восемьдесят). Тороп. Пек.,
1902—1904. *• Большая кадка для
квашения капусты. Пек. Пек.,
1902—1904. •» Большая кадка, в ко-
торой возят или носят воду с реки.
Мещов. Калуж., 1916. Воды целый
дощан наносила. Йонав. Лит. ССР.
— Ср. Д о с ч а н.

2. Деревянное корыто, в котором
рубят капусту. Дощан, еде тюкают
капусту. Прибайкал., 1925.

3. Прозвище толстяка. — Эва, ка-
кой дощан! Тороп. Пек., 1899.

4. Часть ворота — вал, на кото-
рый наматывается веревка невода
(при ловле снетков). Пек. Пек.,
1902—1904.

1. Дощаник, а, м. 1. «Пли-
тняк, лещадь; особенно пли-
тняк, пропитанный горной смо-
лою, горючий и мягкий». Волог.,
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Даль. «Особый камень, составляю-
щий дно реки Уфты (в Вологодской
губернии); этот камень мякнет в во-
де; на огне горит, издавая довольно
резкий запах; добывается во время
мелководья, что бывает редко, пли-
тами; one размягчаются и обделы-
ваются в разные вещи: книжки,
марки, шашки, линейки, подносы,
пресс-папье и проч.». Бурнашев.

2. Телега, плотно обшитая дос-
ками, в которой дают корм (сено,
смешанное с водой и посыпанное
мукой) лошадям во время сева. Шадр.
Перм., 1897. —Ср. Д о с ч а н й к .

2. Дощаник, а, м. Род судна.
•» Мелкое судно на р. Лене. Иркут.,
Якут., 1849. » Грузовое однопалуб-
ное плоскодонное судно, поднимаю-
щее тяжести от 5 до 20 тысяч пудов.
Березов. Тобол., 1852. •» Плоскодон-
ная большая лодка с мачтами и
палубою для перевоза груза к боль-
шим морским судам или для при-
нятия с них груза, когда они не мо-
гут пройти отмели. Астрах., 1852.

' Ветл. Костром. •» Небольшая лодка.
Дощаник новый сделан, за рыбой бу-
дем ездить. Омутн. Киров., 1925.

Дощанка, и, ж, 1. Род кор-
зинки, плетушки из тонких доще-
чек. Семен. Нижегор., 1879.

2. Кузов телеги. Куртамыш.
Урал., 1930.

3. Лодка-дощаник. У дощанки есть
набойчики для крепежки. Ср. Урал.,
1964.

Дощануха, и, ж. Телега с ку-
зовом из досок. Дощануха досками
убита, на покос поедем или на
пашню, сидеть поудобней. Сузун.
Новосиб., 1965.

Дощанушка, и, ж. Уменып.
к дощануха. Сузун. Новосиб., 1965.

Дощатый, а я, ое. 1. Д о щ а -
т а я сажень. Мера дров на Урале.
«Общий объем поленницы — одна ку-
бическая сажень». Урал., Русск.
энц., 1911.

2. Д о щ а т ы й замок. Особый вид
замка. Врлог., Иваницкий, 1883—1889.

Дощёвочка, и, ж. Приспособ-
ление при ручном ткачестве [какое?].
Набирали на доще'вочке, чтобы кра-
сивее было. Новосиб., 1967.

Дощёнка, и, ж. Уничиж. До-
ска. Я с той тоски на голой доске,
На голой бедной дощенке на пала-
тишках (песня). Арх., 1860. Петро-
зав. Олон.

Дощёченька, и, ж. Фолък.
Ласк. Дощечка. А садите-тко Садка-
купца, гостя богатого, На тую до-
щёченьку дубовенъкую. Петрозав.
Олон., Гильфердинг.

Дощечёчка, и, ж. Фолък. До-
щечка. Соходил Садко да на дощечку,
Сошел Садко до на дощечёчку. Бело-
мор. Арх., Марков.

ДощёЧИКа, и, ж. Уменьш.
Доска, дощечка. Кем. Арх., 1910.

Дощечка, дощечка и до-
ЩбчКа, и, ж. 1. Уменьш. Доска.
«Теперь выстругивают кормовую до-
щечку трапециевидной формы, в ко-
торую потом вобьют штырок или
железный шпенек для навеси [весла]
(при изготовлении лодки)». Яросл.
Яросл., Богородский, 1927—1928.

2. Часть ткацкого стана. «Части
стана: навой, . .дощечка». Вохом.
Волог., Герасимова. •» Д о щ е ч к и
ценовные. Дощечки в домашнем ткац-
ком станке. Яросл., 1896. •» Д о-
щ е ч к и . Тонкие планки, которые
препятствуют спутыванию нитей ос-
новы. Пинеж. Арх., 1961.

3. Квадратные пластинки, приме-
няемые при тканье. = Д 6 щ е ч к и .
А то еще дощечки — пояса ткут.
Ряз., 1959. = Д о щ е ч к и [удар.?].
«Ткали при помощи квадратных до-
щечек из дерева и кости с четырьмя
дырочками». Новг., Арх., Волог.,
Костром., Калуж., Ряз., Тул., Орл.
Курск., Лебедева, 1956.

ДбЩбчник, а, м. Молодой че-
ловек, который бросает с доски снег
на девушек (в святочном гаданье).
На улице есть дбщечник и въялица.
Новг., Соболевский.

Дощупатьея, а ю с ь , а е ш ь -
с я, сов. Дознаться, допытаться до
сокровенных мыслей. «Его не дощу-
паешъся — не узнаешь от него, не
допытаешься (о человеке, вялом в
мыслях и речах)». Юрьев. Влад.,
Чернышев, 1905—1921. Дощупаласъ
я, что мне будет худо. Смол. Моск.
Что у него на душе — не дощу-
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наешься. Чего болит ли у него, аи
несчастье какое — не дощупаешъся.
Урал.

Дбэтуль, доэтулъ и ДОЭ-
ТУЛЪ, нареч. 1. До этого места.
= Д 6 э т у л ь . Перм., 1852. " Д о -
э т у л ь . Я доэтуль дошел да и по-
воротил назад. Шенк. Арх., 1846.
Арх. Север. — Ты доку ля мерил, до
которой межи-то? — А вот доэтулъ.
Перм.= Д о э т у л ь. Енис., 1865.

2. До сих пор, до этого времени.
Шенк. Арх., 1844. Север. Это до-
этуль ты шатаешься, полунощник?
Ведь уж петухи двою пели. Перм.

1. Дойха, и, ж. Корова, даю-
щая много молока. Север., Барсов.
Арх., Сев.-Двин., Олон.

2. Дойха, и, ж. Небольшие
сани для перевозки чего-либо вруч-
ную, для катанья с гор; салазки.
Петрозав., Заон. Олон., 1864.

Доймиться, и ш ь с я , сов. До-
копаться до чего-либо заступом. Это-
го клада не доямишъся, со словцом
положен. Новг., Твер., Даль.

Доянка, и, ж. Дойка коровы;
молоко, надоенное за одну дойку.
Перва доянка, втора доянка были.
Петр. Свердл., 1964.

Дояритъ, р ю, р и ш ь , несов.,
неперех. Работать дояркой. Которые
с семи классами дояритъ, овчаритъ
пошли. Табор. Свердл., 1964.

ДОЯСТЙ, д о я с и, сов., перех.
Доесть. Доясй. Доешь. Не долей, так
и святых продаси. Смол., 1905—
1921.

Драбазнуть, н у , н е ш ь , сов.,
перех. и неперех. Ударить. Охан.
Перм., 1930. •» Сильно ударить.
«Ударить так, чтобы брызги поле-
тели». Малоарх. Орл., Вуколов, 1914.
•» Сильно ударить кулаком. Лебед.
Тамб., Цветков [с примеч. «выраже-
ние образное»].

Драбалйзнуть и дробалйз-
ЯУТЪ, ну, н е ш ь , сов., перех.
и неперех. 1. Ударить. Дождешься —
драбалызну, дак драбалызну. Ново-
Лялин. Свердл., Слов. Ср. Урала
1964 [с пометой «экспрессивное»].
а Д р а б а л ы з н у т ь . Как развер-
нется да драбалызнет кулаком по
зубам! Каин. Том., 1913. Чердын.

Перм. = Д р о б а л ы з н у т ь . Че-
ляб. Оренб., 1930.

2. Выпить (водки). Камыш л.
Перм., Слов. Ср. Урала 1964 [с по-
метой «экспрессивное»]. а Д р а б а -
л ы з н у т ь . Ну-ка, робята, драба-
лызнем ешшо по стаканчику. Каин.
Том., 1913.

— Ср. Д р е б а л ы з н у т ь .
Драбанить, ню, н и ш ь , не-

сов., неперех. Работать даром, бес-
платно. Дон., 1929.

Драбант, а, м. Здоровый, рос-
лый человек. Волог., Обнорский
[с примеч. «из прислуги»], 1898.
Слов. Акад. 1895.

Драбахнуть и дробахнутъ,
н у , н е ш ь , сов., перех. и неперех.
Ударить; выстрелить. А Сергейка
его чем-то как дра-а-бахнет! Юрка,
гад такой, не мешай лучше, а то
драбахну по башке, закачаешься!
Урал., Малеча, 1964.

Драбезг, а и у, м. Мелочь,
дребедень. Колым. Якут., Богораз
[с пометой «гипотетическое»], 1901. —
С р . Д р о б е з г а .

Драббйка, и, ж. Обод решета.
Краен. Смол., 1914.

Драбизнуть, ну, н е ш ь , сов.,
перех. и неперех. [удар.?]. Ударить.
Козл. Тамб., 1912.

Драбйна, ы, ж. 1. Лестница.
Курск., 1848. «Наибольшее коли-
чество их [украинизмов] мы встре-
тили в окающем говоре села Анто-
новки: . . драбина (лестница)».
Курск. Денисевич. Ворон., Южн.,
Зап., Дон. Поставь-ка сюда драбину.
Минус. Краснояр., Велоусова [с при-
меч. «записано от уроженца Украи-
ны»]. «Слово дра(о)бина в Псков-
ской, Курской и др. обл. употреб-
ляется в значении лестницы». Нем-
ченко, 1961. *• Приставная лестница.
«Дро(а?)бйна». Южн., Даль. При-
ставить драбину к одонку. Обоян.
Курск., Машкин. Осторожно лезь,
драбины не сломай. Дон., 1897. Ейск.
Кубан. « - Д р а б й н ы , мн. «Лесен-
ка в хлеву, прибиваемая к стене;
за нее кладется корм для скота,
чтобы не втаптывался в навоз». Пек.,
Смол. Смол., Копаневич.

2. Боковая стенка повозки, те-
леги в виде решетки, лестницы.



Драгунка 169

Доя., Миртов, 1929. Степан две дра-
бины сделал. Брас. Брян. Йонав.
Лит. ССР. Телега с драбинами. При-
иртыш. Вост.-Казах. Слов. Акад.
1954 [с пометой «обл.»].

3. Телега с решетчатыми боковы-
ми стенками для перевозки снопов,
сена и т. п. Курск., 1848. «Телега, не
обшитая лубком». Курск., Машкин.
«Дро(а?)бйна». Курск., Даль. «Брич-
ка с лестницами по бокам». Бричка
была ходок, драбина. Б.-Нарым.
Вост.-Казах. °Д р а б и н ы, мн.
«Особый вид телеги для возки сена,
соломы, снопов». Пек., Смол. Смол.,
Копаневич. «Повозка для сена без
употребления гнета». Дорогоб.
Смол., Архангельский. || Телега без
кузова; дроги. «Телега, сделанная
без верхних грядок». Новооск.
Курск., Кудрявцев, 1852.

— Укр. драбина, белор. драбшы,
чешек, (диалект.), словацк., польск.
drabina.

Драбйнчатый, а я, о е. Имею-
щий драбины, с драбинами (боковы-
ми стенками в виде решетки, лест-
ницы). Драбйнчатый воз. Дон., Мир-
тов, 1929.

Драбнушки, мн. Ясли, кор-
мушка для скота (со стенками в виде
решетки). Вельск. Смол., 1914.

Драбы, мн. То же, что драбина
(в 3-м знач.). «Большая решетчатая
телега для возки снопов, сена; одр,
одер, одрйна, снопдвозка». Зап.,
Даль. Севере-зап., 1959. — Ср.
Д р и бы.

Драбйзнуть и дробызнуть,
ну, н в ш ь, сов., перех. и неперех.
1. Ударить. = Д р а б ы з п у т ь .
Красноуфим. Перм., 1896. Ср. Урал.,
Слов. Ср. Урала 1964 [с пометой
«экспрессивное»]. « - Д р а б ы з н у т ь .
Неожиданно ударить. Шадр. Перм.,
1895. «• Сильно ударить. = Д р о-
б ы з н у т ь. Арх., Волог., 1890—
1893. ° Д р а б ы з н у т ь . Екате-
ринб. Перм., 1887. « - Д р о б и в -
н у т ь. Сильно ударить по голове.
Охан. Перм., 1930.

2. Выпить (водки), о Д р а б ы з-
н у т ь . Камышл. Перм., Слов. Ср.
Урала 1964 [с пометой «экспрессив-

ное»]. = Д р о б ы з н у т ь . Соликам.
Перм., 1898.

Драва, ы, ж. Рыболовная снасть
в виде розетки из металлических
крючков с побрякушками, опускае-
мой в воду на веревке, для лова на-
лима. Надозерье Пек., Кузнецов,
1912—1914. — Ср. Д ы р а в а.

Дравиться, в и ш ь с я, несов.
Нравиться. Каргоп. Арх., 1928.

Дравник, а, м. Своенравный
человек. Арх., Пек., 1962.

Драный, а я, о е. Дырявый.
Дравый горшок. Дравая юбка. Йонав.
Лит. ССР, Прейл. Латв. ССР, Йы-
гев., Тарт. Эст. ССР, 1963. — Ср.
Д ы р а в ы и.

Дравъё, я, ср. Старье. А учи-
тельницы все дравъё. Миас. Перм.,
1930.

Дрйгаль, а, м. Ломовой извоз-
чик. Ейск. Кубан., 1893. Хопер.
Дон., Нижне-Дон., Миртов. — С]э.
Д р а г и л ь , Д р о г а л ь, Д р б -
г и л ь , Д р я г и л ь .

Драги ленка, и, ж. Часть жен-
ского головного убора — увязки, со-
стоящая из бархатного четырехуголь-
ника, к которому пришиты шестнад-
цать толстых шелковых шнурков
с кистями внизу. Перемыш. К а луж.,
Шереметева.

Драгиль, я, м. То же, что
драгаль. Дон., Миртов, 1929.

Драгко, нареч. Тряско. «Т. е.
сидя на телеге во время езды по дур-
ной дороге». Брян., Тиханов, 1904.—
Ср. Д р я г к о.

Драгоцёна, ы, ж. Комнатное
растение сем. лилейных; драцена.
Верхот. Перм., 1914.

Драгоцёнство, а, ср., собир.
Драгоценности. Там много драго-
ценства. Пушк. Пек., 1927.

1. Драгун, м. Извозчик. Драгун
нас довез до нашего дома. Краен.
Смол., 1914.

2. Драгун, т. Таракан. Мещов.
Калуж., 1916.

3. Драгун, м. Игра. «Со жгу-
том, жгуты». Сиб., Даль.

Драгунка, и, ж. «Сравнитель-
но легкая кавалерийская винтовка,
вышедшая из употребления». Сиб.,
Ильин, 1916,
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Драе, частица. Разве. Арзам.
Нижегор., Васильев [с примеч. «оче-
видно, из да разве], 1910.

Драёк, д р а й к а , л/, схэ Драйка,
дать. Обратиться в бегство, трусливо
убежать. Холмог. Арх., 1907.

ДражвЧИК, а, м. [удар.?]. Ло-
скуток, обрезок ситцевой или шел-
ковой материи. Чернояр. Астрах.,
Матер. Срезневского.

Драживать, аю, а е ш ь, несов ,
перех. Многокр. к дражить. Я на
улицу хаживала, Холостых ребят
дражиеала. Щигр. Курск., Соболев-
ский.

Дражить, ж у, ж и ш ь и дра-
жить, ж у \ ж й ш ь , несов., перех.
Дразнить. Тебе за дело стекла бьют,
ворота мажут, По вауголъю малъцы
дражут. Пек., 1902—1918. Ладож.
Петерб., 1865. Зачем ты парня дра-
жишь? Капш. Ленингр. = Д р а-
ж и т ь. Перм., Архив АН.

Дражнйть, д р а ж н ю , д р а ж -
н и ш ь и д р а ж н й ш ь , несов.,
перех. 1. Дразнить. Тамб., 1849.
Орл. Она дражнила, надражнивала
младого Василъюшку. Курск. Сарат.,
Куйбыш., Краснодар., Дон., Ка-
луж., Пена., Ряз. Ты что собаку
дражнишъ, вот я тебе! Тул. Моск.,
Твер., Пек., Смол., Новг. Не дражнй
ребенка. Йонав. Лит. ССР. Прейл.
Латв. ССР, Йыгев., Тарт. Эст. ССР.

2. Именовать, называть по имени,
звать. — Как его дражнют? — Вань-
ка. Карач. Орл., Добровольский.

Дражнйтьея, д р а ж н ю с ь ,
д р а ж н и ш ь с я , несов. Драз-
ниться. Тамб., Даль. Ворон., Курск.,
Орл. Зубы оскалил, будто драж-
нится. Дон. Калуж. Ма-а, ма-а, он
опять дражнится1 Тул. Моск. Зубы
выскалил, будто б смеется; Язык
высулупил, будто б дражнится.
Смол. Дети все время дражнются.
Йонав. Лит. ССР. Прейл. Латв. ССР,
Йыгев., Тарт. Эст. ССР.

Дразга, и, ж. Лучина. Смол.,
Даль.

Дразнить, д р а з н ю , д р а з -
н и ш ь и д р а з н и ш ь и драз-
нить, ню, н и ш ь , несов., перех.
1. Д р а з н и т ь . Именовать, на-
зывать по имени, звать. — Чим твое-

го малыгу дразнют? — Мишкой.
Смол., 1914. Как вашего ребенка-та
дразнют? Мещов. Калуж. А как
дразнить-то? Василич? Крив. Том.

2. Подражать. Сами-то не пони-
мам, россейских и дразним. Колым.
Якут., Богораз, 1901.

<х> Собак дразнить. Шататься, сло-
няться без дела. Не к якой работе не
заучаешъся, будешь собак дразнить.
Смол., 1914.

Дразинитъея, н ю с ь, н и ш ь-
с я, несов. Дразниться. Дон., Ар-
хив АН [с примеч. «в песне»].

Драй, мн. Сырые полосы земли,
ложбины, перемежающиеся суходо-
лами. «По берегам реки Камы»
Перм., Теплоухов, 1857.

Драить, а ю, а е ш ь , несов., пе-
рех. и неперех. Останавливать, тор-
мозить, задерживать. Драе — «ра-
читъ, тормозит. Пинеж. Арх., Томи-
лов, 1927. Драй — останавливай,
держи. Арх., Федоров. •» Останав-
ливать с помощью веревки плыву-
щий паром с лесом. Арх. Арх., 1928.
Арх.

Драйка, и, ж. Три рубля.
Челяб. Оренб., 1930.

Дрйка, и, ж. 1. Выдирание,
выдергивание чего-либо. Этот ого-
род оставить на драку — т. е. брать,
выдирать с него овощи по мере на-
добности в продолжение лета. Нау-
мов [без указ, места], 1874.

2. Участок из-под леса, кустар-
ника, расчищенный под пашню, луг
или огород. «Место из-под выруб-
ленного леса, не вспаханное, упо-
требляемое под сенокос или под вы-
гон». Волог., Грязов. Волог., Об-
норский, 1898. Яросл. = Д р а к и,
мн. Яросл., 1820. «Дор, подсека,
чищоба, кулига, росчисть, починок».
Волог., Даль. *• Участок из-под ле-
са с пнями от срубленных деревьев.
Волог., Грязов. Волог., 1898. = Д р а-
к и, мн. Волог., Грязов. Волог.,
1898. •» Д р а к а жженая. Выруб-
ленное и выжженное место из-под
леса. Яросл., 1896.

3. Сенокосная поляна в лесу. «В
противоположность полевой». Буйск.
Костром., Покровский, 1897.

4. Мелкий кустарник. Яросл.,
1926.
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5. Род 1ребня, употребляемого при
обработке льна, конопли. Лен на две
драки раскладать. Осташк. Калин.,
Копорский [с примеч. «молодежь не
употребляет»], 1946.

6. Неровная поверхность земли,
снега (во время оттепели и замороз-
ков). Какая драка: лапти дерет.
Пореч. Смол., 1914.

Дракалъ, А, м. Драчун, забия-
ка. Амур., Азадовскии, 1913—1914.

Дракйша, и, м. Драчун, за-
бияка. Бежецк. Новг., 1872. Новг.,
Арх. = Д р а к и ш а [удар.?]. По-
шех. Яросл., 1850.

ДраклЙВЫЙ, а я, о е. Драчли-
вый. Колым. Якут., Богораз, 1910.

Драковать, к у ю , к у ё ш ь ,
несов., перех. Писать. Смол. Смол.,
Копаневич.

Драковйца, ы, ж. Период не-
спокойного поведения, бешенства
скота от укусов оводов, сильной
жары и т. п. Дон., Миртов, 1929.

Дракса, ы, м. и ж. Драчун,
драчунья; забияка. Какой ты дракса!
стыдно. Тихв. Новг., Опоч. Пек.,
Ряз., Тамб., Твер. Опыт 1852 [с при-
меч. «говорится почти всегда о де-
тях»]. «Задорный, забияка». Пек.,
Копаневич. Отойди ты от этого
драксы. Яна тоже дракса хорошая.
Йонав. Лит. ССР. Вольница ен, драк-
са. Не ходи к Вовке, он дракса.
Прейл. Латв. ССР. Дракса ты, не
стыдно. Йыгев., Тарт. Эст. ССР.

Дракеун, а, м. Драчун, забия-
ка. Пек., Смол. Смол., Копаневич.
Йонав. Лит. ССР. Давней сканделъ-
ских называли драксуны. Драксыяны,
драксуны. Прейл. Латв. ССР, Йыгев.,
Тарт. Эст. ССР, 1963.

Дракуля, и, м. и ж. Драчун,
драчунья; забияка. Южн.-Сиб., Гу-
ляев, 1847.

Дракон, а, м. Драчун, забия-
ка. Тамб., 1852. «Забияка, задор-
ный». Пек., Копаневич. Кем. Арх.,
Охан. Перм., Колым. Якут. || Че-
ловек, любящий ссориться. Ваш-
кин. Волог., 1964.

1. Дракунйха, и, ж. Женок.
к дракун. Пек., 1855.

2. Дракунйха, и, ж. Луг.
Пустошк. Пек., 1958.

Дракунья, и, ж. Женек, к дра-
кун. Тамб., 1852. Пек.

Драле, в знач. сказ. Употреб-
ляется по смыслу глаголов удрать,
убежать. Нисколько не сидит дома,
как дома никого нету, так и она
врале из дома. Хвойнин. Волог.,
Еремин, 1937.

Дралка, в знач. сказ. То же,
что драле. Он хватил в рот [кольцо]
и дралка (сказка). Лодейноп. Ле-
нингр., Ончуков, 1928.

Драло, а, м. и ж. Тот, кто
сильно кричит, «дерет горло». Слов.
Акад. 1895 [с пометой «простонарод-
ное» и примеч. «особ, о плаксивых
детях»]. Камышл. Перм., Слов. Ср.
Урала 1964 [с пометой «неодобрит.»].

Дралова и дралово, в знач.
сказ. То же, что драле. <=> Д р а л о-
в а. Я от них дралова. Покр. Влад.
Медведь дралова от них. Александр.
Влад., 1910. о Д р а л о в о задать.
Убежать от кого-либо. Кашин. Твер.,
Смирнов, 1897.

ДрамНИТЬ, н ю , н и ш ь , несов.,
перех. [удар.?]. Дразнить. Лебедян.
Ворон., Волков, Архив АН.

Драна, ы, ж. 1. «Род бороны
в южных губерниях». Бурнашев
[без указ, места]. Южн., Даль.

2. Терновый ствол или кряж. Бур-
нашев [без указ, места].

Дранак [удар.?]. Д р а н а к а
задать. Убежать от кого-либо. Смол.,
1905-1921.

Драндушка, и, ж., собир.
Дранка из сосны. Кадн. Волог.,
Шустиков, 1896.

Дранёльщик, а, м. Тот, кто
занимается изготовлением дранки.
Усть-Канск. Горно-Алт., 1967.

ДрЙнец, н ц а , м. О человеке,
которого драл медведь. У нас на селе
три дранца. Сиб., Даль. Слов. Акад
1895 [с пометой чохотн.ъ}.

Драник, а, м. Обычно мн.
д р а н и к и. Оладьи, лепешки.
*• Оладьи из тертого картофеля,
картофельные лепешки. Натерли
картошки, напекли драников. Смол..
1858. Раньше ели пряники а в войну
драники. Том. Из сырой картошки
пекли драники, дранки. Из картошки
драники называют. Кемер. Южн.
р-ны Краснояр., Ордын. Новосиб.
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Сегодня бабушка стряпала драники.
Минус. Енис. Вечор вот вам драники
со сметаной да с чаем да все. Ха-
кас. о Д р а н н и к и . Исет., Ниж-
не-Тавд. Тюмен., 1964. •» Лепешки
из щавеля. Оне же из травы дра-
ники, из шавеля, у кого картошки
нет. Ордын. Новосиб., Федоров,
1964—1965.

1. Дранйна и дрйнина, ы, ж.
1. Отдельная дощечка дранки.
= Д р а н й н а . Енис., 1906—1907.

II Собир. Дранка, тес. Осташк. Твер.,
Карпов, 1855. ° Д р а н й н а . Стену
обей дранйной, а потом будешь об-
мазывать глиной. Пенз., 1960.

2. Д р а н й н а . Овечья туша, с
которой срезано сало. Пенз., 1852.
Не баранина — дранйна. Пенз. Даль
[без указ, места].

3. Д р а н й н а . Нежирная го-
вядина. «Любовина». Даль [без указ,
места]. — Ср. Д р е н и н а.

4. Д р а н й н а . Овсяная мука
с отрубями. Ладож. Петерб., Кед-
ров, 1865.

5. Д р а н й н а . Солод, солодо-
вая мука. Красные горы Пек., Куз-
нецов, 1912—1914.

2. Дранйна, ы, ж. Что-либо
плохого качества; дрянь. У, кака
дранйна у тебя сбруя-ma. Перм.,
1856. — Ср. Д р я и и н а.

Дранить, и т, несов. [удар.?].
Д р а н и т ь в сполох, в набат. «Во
время пожара ударяют часто в ко-
локол церковный, чтобы народ сбе-
гался». Балахн. Нижегор., Добро-
зраков, 1870.

Драница, ы, ж. Наказание
розгами, кнутом и т. п.; порка. Ужо
буде ей драница. Пек., Копаневич,
1902—1904.

Драница, ы, ж. Часть бревна,
внешняя часть которого (гонт) идет
на дранку для изготовления корзин.
Красные горы Пек., Кузнецов,
1912—1914.

Драничатый, а я, о е. Сделан-
ный из дранки, теса; драничный,
дранковый. Вят., 1903.

1. Дранйчка, и, ж. Кровель-
ная или штукатурная дранка. Но-
жом драничку щепал. А я на вышку
залезла, драничку отодрала и смот-
рела. Свердл., 1964.

2. Дранйчка, и, ж. Веревочка.
Судж. Курск., Резанова, 1915.

Дранка, и, ж. 1. Что-либо рва-
ное, истрепанное, изношенное; рва-
ная одежда, обувь и т. п. Даль
[без указ, места]. У меня на плечах
шубка дранка. Кем. Арх., 1895—
1896. «Дранка — порвана; старень-
кая». Кем. Арх., Дуров. В лад.,
Яросл.

2. Одна из узких полосок, на ко-
торые разрезается, разрывается ста-
рая ткань (употребляется на изго-
товление половиков, дерюг и т. п.).
Каки платья износятся, с их дранки
дерешь на дерюжки. Кемер., Том.,
1961. Дранки наберете, давай шить-
ем заниматься, Таштып. Хакас. Ты
уж, Анисья, много дранок нарезала.
Абакан Хакас. = Д р а н к а, собир.
Не бросай рубаху-ma, она на дранку
годится, половиков опеть натку. Ки-
рен. Иркут., 1960.

3. М. к ж. О человеке, которого
драл медведь. «Пораненный, кото-
рого медведь драл. Это имя остается
уже на всю жизнь». Сиб., Камч.,
Кузнецов, 1842. «Охотник, дранный
медведем». Меньшов [без указ, места].

4. Тонкая палочка, лучинка, при-
крепленная к листу бумаги в воз-
душном змее. Не выпустить тебе
змейка: дранки тяжелы. Арх. [год и
автор неизвестны]. Яросл., 1926.

5. Деревянная лопатка для взби-
вания холста в ткацком станке.
Чтоб мягче холст был, бьют его
дранками. Верхнетоем. Арх., 1963—
1965.

6. Пучок волокна, приготовлен-
ный для прядения. На дранки де-
решь куделю-то. Новосиб., 1964—
1965.

7. Мука крупного размола. Мука
дранка. Даль [без указ, места].
Дранки надеру, пива наварю (бы-
лина). Север., Астахова.

8. Круподерная машина. Пенз.,
1852. «В Пензенской тубернии дран-
ки (для гречих) построены во многих
помещичьих имениях и селениях го-
сударственных крестьян, но в осо-
бенности много их в Ломовском
уезде. Дранки приводятся в движе-
ние лошадьми». Опис. Пенз. губ.
Не всякая дранка может гречиху
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обдирать, а только — просо. Дра-
нок у нас четыре — одна конная,
а три — при ветряках. Сарат.
«Мельница для обдирания проса,
гречихи». Ряз. Раз., Городцов. || По-
мещение, место, где находится кру-
подерная машина, где обдирают зер-
но. Отвези просо на дранку. На
дранке что-то стали плохо обди-
рать просо. Пенз., 1960.

9. Род бороны. Южн., Даль.
10. Телега. Тамб., 1849.
11. Обычно мн. д р а н к и . То

же, что драник. Тегульд. Том.,
1962. Дранки из тертой картошки',
из муки не дранки, а лепешки. Том.
Дранки стряпали в войну. Кемер.
Пекли эти дранки. Тёркой насочишъ,
надерешь, мучки насыплешь, на ско-
вородке в масле изжаришь. Тюмен.
Картошки натрешь, отожмешь и
на сковородку, вот и дранки. Ново-
сиб. Краснояр. •» Лепешка из ле-
беды, картофеля и муки. Нижний
день ходишь работашъ. В корзину
картошки, дранку кладешь. Иа ле-
беды намешаешь, лебеда отцветет,
бывает, мука, бывает. Пышетки из
нее и сделаешь. Картошечки в нее.
Ордын. Новосиб., 1964—1968.

12. Наказание розгами, кнутом
и т. п.; порка. Пек., 1902—1904.

оо Набрать дранку ягод. «Набрать
ягод столько, чтобы масса их за-
крыла первую от дна боковую лу-
чину корзинки». Ладож. Петерб.,
Кедров, 1865.

ДраноглаэыЙ, а я, ое. Такой,
у которого повреждены веки. Мало
еще его драноглазого били. Тобол.,
Ивановский.

Драночка, и, ж. Обычно
мн. д р а н о ч к и . Уменьш.-ласк.
1. Дранка (в 11-м знач.). Картошки
натрут, выжмут хорошо, с мукой
смешают, на лист их, вот и дра-
ночки. Яшк. Кемер., 1964.

Дранбчка, и, ж. Щепка I?].
Ходила Паранюшка по лесочку, На-
колола ноженьку на драночку. Але-
ксандр. Влад., Архив ИРЯЗ.

Дранощепина, ы, ж. 1. От-
колотый кусок дерева, большая щепа,
лучина. Сиб., 1854. Дранощепин
много в дереве, разбитом грозой.
Бнис. Высоко от земли остается

расколотый в дранощепины ствол
(особенно у деревьев, разбитых гро-
зою) , — это находка для медведя.
Черкасов, Зап. охотн. Вост. Сиб.
Ты перестань, а то схвачу вот дра-
нощепину, да повожу по тулову-ту.
Зауралье. *• Торчащая щепа сухого
или разбитого молнией дерева. «От-
ставший от дерева, но неотпавший
слой». Ногу занозил я сегодня, да и
заноза-ma, посмотрел бы ты, целая
дранощепина. Перм., Словцов. Бо-
ком за дранощепину и зацепился.
Ср. Урал. Сломы бывали, драноще-
пина ото пня высоко. Том. Южн.
р-ны Краснояр. ••• Большая щепа,
отодранная от дерева без примене-
ния какого-либо инструмента. Су-
зун. Новосиб., 1965. *• Дранка.
«Сколотая от дерева или бревна
узкая, длинная щепа». Южн.-Сиб.,
Гуляев, 1847. Сиб., Перм., За-
уралье.

2. Расщепленный сверху пень ка-
кого-либо дерева, сломанного уда-
ром молнии, бурей. Забайк., Ар-
сентьев, 1960.

3. М. и ж. Об очень худом и вы-
соком человеке. Да ты скоро уз-
наешь ее — такая дранощепина. Дол-
мат. Курган., Бирюков [с примеч.
«особенно женщина»], 1953. Драно-
щепина — все на ей виснет. Свердл.,
Слов. Ср. Урала 1964 [с пометой
«мрои.»].

Драногцёпинка, и, ж. Уменып.
к дранощепина. Ср. Урал, 1964.

Дрануха, и, ж. Ржаная каша.
Черепов. Новг., 1893.

Дранцы, мн. Разорванная на
узкие полоски старая ткань (упо-
требляемая на изготовление полови-
ков, дерюг и т. д.). «Из нее (употреб-
ляя в качестве «утка») ткут дерюгу».
Жиздр. Калуж.,^Борщов, 1928.

Дранчук, а, м. Яичница на
сковороде. Пореч. Смол., 1914.

Драные, а я, о е. 1. Мелкий,
дробленый (о крупе). «Очищенные
грибы рубят намелко сечкой в ко-
рыте, затем кладут в горшок, при-
бавляют туда мелкой драной крупы,
соли и, заливши кипятком, ставят
вариться». Тюмен. Тобол., Зобнин,
1898. «Драная или мелкая — из яч-
меня. Ячмень дерут, т. е. снимают
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кожицу и мельчат на деревянных
жерновах». Тюмен. Тобол., Зобнин.

2. Д р а н ы е калачи. «Замешен-
ные на яйце, потом заваренные в мо-
локе и после всего печеные, а прежде
всего делается кругом надрезка, ко-
торая при печении расширяется,
раздирается». Иркут., Ровинский,
1873.

Дрань, и, ж. 1. Сало, обрезан-
ное или содранное с целой туши.
Пенз., 1852. «Также дор или сдор».
Даль [без указ, места].

2. Бранно. «Что медведь дерет;
медведь тебя дери». Ах ты, волчья
сыть, медвежья дрань, Не слыхал
ты гарканья вороньего. Пудож. О л он.,
Рыбников.

3. Мука крупного размола. Драни
надеру, да и пива наварю. Петрозав.
Олон., Рыбников.

4. Собир. Щиты от снега вдоль
железнодорожного полотна. Корот.
Ворон., Путинцев, 1905.

5. Вспашка целины сохой. Пенз.,
1852. Вят.

6. Вспаханная целина. Пенз.,
Даль. Где был мелкий кустарник,
теперь кругом дрань. Пенз. *Д р а-
н и надрать. Вспахать целину. Я
как драни-то надеру и жита-то на-
сею, жито вырастет. Онеж., Гиль-
фердинг.

7. Наказание розгами, кнутом
и т. п.; порка. Холмог. Арх., 1907.
« Д р а н ь задать, дать и т. п. За
шалости надо дать дрань. Перм.,
1858. Я тебе такую дрань задам.
Олон. *• Порка; дранье за волосы.
Колька, не заставь меня встать:
такую дрань тебе дам. Буйск. Ко-
стром., 1897.

8. «Угощение водкой, купленной
на выклянченные каким-либо спосо-
бом деньги, напр., у приезжего за-
житочного бурлака при приезде или
на вечеринке, у жениха при следо-
вании свадьбы и т. п.». Онеж.
К АССР, Калинин, 1931.

Драньё, А, ср., собир. 1. Кро-
вельная или штукатурная дранка.
Дом покрыт драньем. Южн.-Сиб.,
1847. «Тес». Сиб., Хомутников. Во
вранье, что в дранье, руку занозишь
(поговорка). Даль [без указ, места].

Перм. Из кондовой лесины дерут
дранье. Раньше колом дерево и дранье
драли. Драли дранье, вроде тесу.
Том. Дом закрывают тесом. Раньше
не крыли, а дранье было, дранье из
сосны. Кемер. Енис. Знаешь, как
трудно найти дерево ноне на дранье:
то зяблина, то гнил, то кособо-
лонна. Иркут. Урал., Вят., Волог.,
Твер. Изба крыта драньём. Обре-
шетить драньём. Новг. Пек. «Кре-
стьяне Вельского уезда, по изоби-
лию лесов, занимаются преимуще-
ственно лесными промыслами: гон-
кой дегтя, жжением угля, изготов-
лением дранья или дора для кров-
лей». Смол., Добровольский. Иван.,
Пенз., Таштып. Хакас. Слов. Акад.
1954 [с пометой «в просторечии^.
Слов. Акад. .1957 [с пометой «обл.»].

2. Рваная, изношенная одежда,
белье. Что у ей, тожо одно дранье?
Сухолож. Свердл., 1964. Что ты
драньё такое носишь? Дранья-то на-
брала сколько, тряпишнику надо от-
дать. Драньё да и только, разве это
одёжа. Моск. || Рваная, изношенная
одежда, белье, разорванные на уз-
кие полоски (употребляемые на из-
готовление половиков, дерюг и т. д.).
Ачин. Енис., 1895.

Драпать, а ю , а е ш ь , несов.,
перех. Царапать когтями, ногтями;
драть, рвать. Зап., Даль. — Ср.
1 . Д р я п а т ь .

Драпатьея, а ю с ь , а е ш ь с я ,
несов. Царапаться; скрестись, скре-
сти. Зап., Даль. Як кошки дра-
паются. Смол. Павлов. Ворон. —
Ср. Д р я п а т ь с я .

Драпач, а, м. [удар.?]. Род
растений Carduus Caevtn., сем. слож-
ноцветных. Галич. Костром., Аннен-
ков.

ДрапёЖНЫЙ, а я, о е. Свире-
пый, лютый (о Ивере). Медведь —
зверь драпёжный. Смол., 1905—1921.

Драпище и драпйще, а, ср.
[Знач.?]. Драпищем покрыто. В лад.,
Чернышев, 1910.

Дрйпнуть, ну, н е ш ь , сое.,
неперех. 1. Быстро побежать; драпа-
нуть. Смол. Смол., Добровольский.

2. Пойти с сильным шумом (о дож-
де). Драпнул большой дождь. Смол.
Смол., Добровольский.
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ДрапбВКа, и, ж. «Пружинная
борона». Смол. Смол., Копаневич.

1. Драповый, а я, ое. Д р а -
п о в а я похлебка. Дешевая по-
хлебка в «обжорке». Охап. Перм.,
Миртов, 1930.

2. Драповый, а я, о е. «Так
дразнят изуродованных оспой, ря-
бых». О л он.. Куликовский, 1885—
1898.

Драпьйн, а, м. Растение Саг-
duus crispus L., сем. сложноцветных;
чертополох курчавый. Морш. Тамб.,
1849. «Род мордвинника». Тамб.,
Даль. Анненков [без указ, места].

ДраелЙВЫЙ, а я, ое. Драчли-
вый. Вят., Васнецов, 1907.

Дратва., ы, ж. Проволока.
Остзейск. [Прибалт.], Архив АН.
Дратвой закрутил. Росл. Смол.,
1958.

— Нем. D r a h t — проволока.
Дратвина, ы, ж. Нитка, про-

питанная варом и покрытая воском;
дратва. Пек., Смол., Копаневич.

Дратвинка, и, ж. Уменьш.-
ласк. к дратвина. Тут бы прихва-
тить дратвинкой. Пек., Смол., Ко-
паневич.

Дратовать. См. 2. Д р о т о-
в а т ь .

Дратун, а, м. В топонимиче-
ских названиях. «Название островка
на реке Торопе в г. Торопце (от
слова драка, так как здесь в старину
часто дрались)». Пек. Пек., Копа-
невич, 1902—1904.

Дратый, а я, о е. Драный. Кра-
пив. Тул., 1898.

1. Драть, д е р у , д е р ё ш ь , не-
сов., перех. 1. Отрывать, вырывать,
соскребывать, отделять, срезать что-
либо, о Д р а т ь дуб. Снимать иво-
вую кору. Холмог. Арх., 1907. А мы
там дуб драли. Новосиб. о Д р а т ь
лес. Расчищать участок земли из-
под леса для пашни. Лес драли,
потом землю пахали. Твер., 1905—
1921. о Д р а т ь мох. Срывать, со-
бирать мох. Мезен., Пинеж. Арх.,
1885. «Сбирать конопаточный мох,
сбирать ягель». Арх., Грандилев-
ский. Перм., Волог. Весной-то мы
мох драли. Костром. Калуж.
о Д р а т ь ракушки. Добывать ра-

кушки, грести их ири помощи ло-
вушки (драги). Азов., Кузнецов,
1903. о Д р а т ь яйца. Забирать
яйца из птичьих гнезд. «Свойственно
детям». Когда-то ж вместе драли
яйца, а теперь он ученый. Помню,
как выдирали яйца и били, их друг
у друга на голове. Усть-Лабин. Крас-
нодар., Пономарев, 1965. оо Драть
ногами коренье. Плясать. Перм.
Перм., 1926.

2. Пахать целину. Залог драть.
Сиб., 1854. К Миколе отсеиваются
с вешным, потом дерут залог (па-
шут землю, плотно проросшую тра-
вой). Тулун. Иркут., Виноградов.
Том., Кемер. Драть целину. Твер.
Покуда болота драл, две сохи сломал.
Калуж. «• «Пахать лесную новину,
росчисть». Вост., Даль. || Взрывать,
разрывать [?]. Черен, да не ворон,
рогат, да не бык, идет — земли не
дерет (загадка). Екатеринб. Перм.,
1898. •

3. Измельчать, дробить. Картош-
ку драли. Смол., 1958. Ц Тереть на
терке (картофель). Смол., 1958.

4. Везл. О рвоте. Меня драла.
Покр., Юрьев. В лад., 1910. Вчера
несколько раз прикладывался, литры
две, чай, выпили, а нынче его драло —
рвало, и на дух не надо водки-то.
Урал, со Драть козла. О рвоте после
сильного перепоя. Пек., Осташк.
Твер., 1855. Драть лисиц. То же,
что драть козла. Пошех., Молог.
Яроел., 1849.

5. Пеперех. Быстро расти (о расте-
ниях). Пошел овес после дожжика
драть, ажно пищит. Смол., 1914.

6. Перех. и неперех. Громко, не-
стройно петь, кричать и т. п.; драть
горло. В сочетаниях, о Д р а т ь
дерма. «Реветь». Нерехт. Костром.,
Смирнов, 1853. Корч. Твер. о Дером
д р а т ь . Сильно кричать, реветь.
Овцы сегодни голодные: дером дерут,
просят ись. Буйск. Костром., 1905—
1921. о Д р а т ь зяпу. Кричать,
широко открывая рот. Мцен. Орл.,
1898. о Д р а т ь пасть. Кричать.
дко пасть-то дерет. Урал., 1908.
о Д р а т ь песни. Девушки драли
песни. Сольвыч. Волог., 1896.
о Д р а т ь песняка. Идут и дерут
песняка: «Шумел камыш, деревья гну-
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лись». Зыр. Том., 1964. о Д р а т ь
причеты. «Петь громко причитания,
поговорки». Что эта за пташечка во
саду поет? Где ж эта желанная при-
четы, дерет? Великолукск. Пек., Ко-
паневич. о Д р а т ь прорву. Кри-
чать, реветь. Ниже гор., 1858. Даль
[без указ, места].

7. В бранных выражениях,
о Д р а т ь горой. Дери те горой.
Ставроп. Самар., Георгиевский, Ар-
хив АН. Пусть пропадает, дери его
горой! Буйск. Костром., 1897. Драть
тя горой! Покр. Влад. о Д р а т ь
на ирху. Драть тя на ирху. Покр.
Влад., 1895—1896. « - Д р а т ь по
стрелам. Ах, дери те по стрелам.
Верхозим., Петров. Сарат., Наумов
[с примеч. «недоброе пожелание»],
1960-1961.

8. Д р а т ь, д р а т ь , звукоподр.
О крике коростеля. Смол.,
1914.

— Доп. [Знач.?]. Старицы по кель-
ям онати оны дерут. . Красные
девки отселъя [от селья?] дерут.
Онеж., Гильфердинг [с примеч. к сло-
ву «отселья»: «певец не знал, что
это»].

со Драть глаза (на кого-, что-
либо). Смотреть на кого-, что-либо
пристально и долго. Не дери (не
пяль) глаз на чужой квас (поговорка).
Даль [без указ, места]. Кабы он мне
не был мил, На него глаза не драла б
(песня). Пек., Смол. Смол., 1902—
1904. Дёром драть. Быстро есть, изна-
шивать и т. п. Дёром дерут — едят.
Влад., 1910. Драть пальцы. Гадать на
пальцах. «До трех раз стыкает руки с
растопыренными пальцами: жела-
тельно, чтобы пальцы одной руки
попадали в промежутки другой».
Никол. Волог., Потанин, 1899. Скач-
ки драть. Бежать скачками, ска-
кать [?]. Петуна [солдат] по перью —
петун скок, петун скачки дерет.
Кирил. Новг., Соколовы. Пошел со-
бак драть. «Говорится о неприятной
просьбе». Ворон., Вержбицкий, 1895.

2. Драть, д е р у , д е р е ш ь , не-
сов., перех. Прилаживать, чтобьГпод-
ходило одно к другому, подгонять
по размерам. Рыльск., Судж. Курск.,
1849.

Дратьё, 6, ср. 1. Сдирание
луба. Дратьё лык. Дратьё мочала.
Дратьё корья. Вят., 1907.

2. Наказание розгами, порка.
Вят., 1907.

1. Драться, д е р у с ь , де-
р ё ш ь с я , i^ecoe. о Д р а т ь с я на
кумпол. Бить противника в драке
головой в лицо. Ленька — мастер
драться на кумпол, не одному уже
нас раскрасил. Усть-Лабин. Красно-
дар., 1965. о На стенку д р а т ь с я .
О состоянии неистовства, буйства
у человека. На стенку дрался, прям
в кровь. Бесед. Курск., 1966.

2. Дрйться, д е р у с ь , де-
р ё ш ь с я , несов. 1. Продираться
сквозь что-либо. Дрался, дрался
скрозьатот тальник. Колым., Якут.,
1901. || Пробиваться, прорастать (о
растении). Овес деретья из земли.
Смол., 1914.

2. Карабкаться, лезть. Без рук,
без ног, На гору дерется (загадка).
Садовников [без указ, места]. Ко-
лым. Якут., 1901. Без рук, без ног,
На липку дерется (загадка). Калуж.

Драх, междом. звукоподр. О
звуке выстрела. Вдруг охотник вы-
бегает, прямо в зайчика стреляет.
Драх, друх, а зайчик ух. Ленингр.,
Виноградов, Детск. фольклор.

1. Драч, а, м. 1. Деревянны"
КЛИН, При ПОМОЩИ КОТОРОГО КОЛЯ1

толстые дрова. Колывань. Том. [год
и автор неизвестны], Архив АН.

2. Точильный камень. Гребен.
Терек., 1902.

2. Драч, а, м. 1. «Мужик, ко-
торый всюду идет впереди других,
ничего не боится». Много драчов-то
хороших. Судог. Влад., 1910.

2. Обидчик, грабитель, взяточник.
Курск., 1848. Даль [без указ, места].

3. Драч, а, м. Коростель. Драч
кряхтит у лози. Смол., 1914.

Драча, и, ж. Драка. Кинеш.
Костром., 1846. Что за шум, а драчи
нет. Без шуму да без драчи ни од-
ного дня у нас не пройдет. Костром.
Яросл. Ругались, ругались да и драчу
затеяли. Без драчи праздник не обой-
дется. Влад. После схода часто бы-
вает попойка, крик, ругань и драчи.
Горьк. Вят., Перм., Ср. Урал,
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См.драчёна.

См. Д р о ч в в и-

Драчбна,
1. Д р о ч ё н а .

Драчёнина.
н а.

Драчёнка. См. Д р о ч ё н к а.
Драчёнка. См. Д р б ч е н к а .
Драчённик. См. Д р о ч ё н -

н и к .
Драчённики. См. Д р о ч ё н -

ни к и. ,
Драченое, д р а ч ё н о е . См.

Д р о ч ё н о е .
1. Драчёный. См. Д р о ч ё-

ны и.
2. Драчёный, а я, ое. Подши-

тый дратвой. Обул драчёные сапоги.
У нас в Бабошине все драчёную
обувку носили. Я всю зиму тятъкины.
драчёные валенки таскала. Моск.,
1968.

3. Драчёный, а я, о е. Драчли-
вый, задиристый. Драчёный — это
драчуна так называют. Который де-
рется, задира, драчёный стало быть.
Ой, какой драчёный у тебя мальчиш-
ка! Моск., 1968.

1. Драчик, а, м. Драчун. Ди-
тенок махонький, а ужу Эрачик.
Смол., 1914.

2. Драчик, а, м. Уменьш.-
ласк. к 3. Драч. Драчик у осоки
кричит. Смол., 1914.

1. Драчитъ, чу, ч и ш ь , несов.,
перех. Д р а ч и т ь кулаки (на ко-
го-либо). Наскакивать с кулаками
(на кого-либо). Та, что на меня ку-
лаки-то дрочишь? Не больно я тебя
испугался. Пенз., 1960.

2. Драчить. См. Д р о ч и т ь .
1. ДрачЙТЬ, ч у, ч й ш ь , несов.,

перех. Мыть драчем (точильным кам-
нем), скоблить. Дрочила полы всю
утра. Гребен. Терек., 1902.

2. Драчить, д р а ч у н д р а ч у ,
д р а ч и ш ь и д р а ч й ш ь , н е -
сов., перех. То же, что драшить.
Великолукск. Опоч. Пек., 1902—
1918.

1. Драчка, я, ж. 1. Дробление,
размельчение, растирание чего-либо.
Драчка крупы — терка крупы. Драч-
ка рыбы — терка рыбы. Смол., Доб-
ровольский, 1914.

2. Терка для размельчения, расти-
рания чего-либо. Смол., 1852. Натри

12 Словарь русских говоров, вьщ.

хрену: вон драчка на стене висит.
Смол. Самар., Потанин [с примеч.
«это слово недавно здесь в употреб-
лении»], 1854. Бери драчку и дери
картохи. Драла, драла и палец со-
драла. Брян. •» Крупная терка для
хрена. Смол., Даль.

3. Шелуха, содранная с проса при
получении крупы. Наурская Терек.,
1907.

4. Инструмент, применяемый плот-
никами для прилаживания, подгонки
бревен и досок. Пригони дерево под
драчку. Поправь драчку. Курск.,
1848. «Один конец острый, а другой
лопаточкой; плотник отмечает драч-
кой неровности на бревнах, которые
надо содрать, т. е. состругать».
Курск., Резанова. «Двурожка, для
проведенья параллельной черты, при
очерчивании, при теске и дригонке
досок». Даль [без указ, места].

2. Драчка, и, м. и ж. Драчун,
драчунья, забияка. Пек., 1855. »Ж.
Драчунья; драчливая женщина.
Тамб., 1852. Даль [без указ, места].

Дрйчкий, а я, о е и драчкбй,
а я, о е. Драчливый, задиристый.
= Д р а ч к и й . Драчкий — это че-
ловек, который любит подраться,
потузить, поссориться. Человек все
больше выпимши ходит, ко всем за-
дирается, драчкий мы его зовем.
Я так жила, что нихто и жить не
будет. Муж был дерзкий, драчкий.
Есть в деревне драчкий парень, что
ни праздник, так драки он затевает.
Моск., 1968. °Д р а ч к 6 и. Ох, и
драчкой Еня! У меня тоже был
драчкой муж. Урал., 1943.

Драчун, а, м. Птица Totahus
pugnas Briss., сем. ржанок; турух-
тан. Тюкал., Ишим. Тобол., 1903.
Астрах., «Урало-казач. владения»,
Мензбир.

Драчуха, и, ж. Драчунья.
Даль [без указ, места].

Драшить, шу, ш и ш ь , несов.,
перех. Именовать, называть по име-
ни, звать. Как тебя драшут? Опоч.
Пек., 1902—1904.

Драшливый, а я, о е. Драчли-
вый. Осташк. Твер., 1897. Драшли-
вый петух жирен не бывает. Твер.
Волог. Хороша она клушка-ma, толь-



178 Драшпель

ко больно драшлива. Влад. Тул.,
Курск.

Драшпель, я, м. Лежачий
ворот на судах. Употребляется «для
поднимания якоря, а при незначи-
тельной команде судна — и пару-
сов». Олон., Куликовский, 1885—
1898.

Дращёпины, мн. Расщепление
на верху пня какого-лнбо дерева,
сломанного ударом молнии, бурей.
Забайк., Арсентьев, 1960.

Дреб, а, м. Болотистое место,
поросшее кустарником или лесом.
Петрозав. Олон., Рыбников. — Ср.
1. Д р е б ь, 2. Д р я б , Д р я б ь.

Дреба, и, ж. Солодовая заквас-
ка; гуща, остающаяся после спуска
кваса, пива. Осташк. Твер., 1855.
«Дроба или дробина, дрожжи, мел,
оловина, бадровь». Твер., Даль. —
Ср. 1. Д р о б а .

Дребалйзнуть, н у , н е ш ь ,
сов., перех. 1. Ударить; сильно уда-
рить. Тобол. Тобол., 1930. А он его
по голове тыниной дребалызнул. За-
уралье. Он как дребалызнет ее по
морде. Шатр. Курган., Слов. Ср.
Урала 1964 [с пометой ((экспрессив-
ное»].

2. Выпить (водки). Камыш л.
Перм., Слов. Ср. Урала 1964 [с по-
метой «экспрессивное»].

— С р . Д р а б а л ы з н у т ь .
Дреба лйзнуться, н у с ь,

ц е ш ь с я, сов. Упасть, удариться.
Чувал полез ладить, да дребалыз-
нулся с лестницы-то, Зауралье, 1959.

Дребедёнить, н ю , н и ш ь,
несов., перех. и неперех. 1. Говорить
быстро, звонким голосом. Новооск.
Курск., 1852.

2. Говорить пустяки, вздор, че-
пуху. Обоян. Курск., Машкин. Даль
[без указ, места]. || Говорить что-
либо неприятное. Дребеденитъ-то
перестань — оставь неприятные ре-
чи. Ядрин., Козмодемьян. Казан.,
Громов, 1848.

Дребедень, и, ж. Осколки.
Арх., 1886—1887.

1. Дребезг, а, м. 1. Дребезжа-
щий звук, издаваемый свистком. По-
слышался дребезг, и собаки понеслись
во весь дух. Петров. Сарат., 1959.

2. Свисток, издающий дребезжа-
щий звук. На шнурке был дребезг.
Петров. Сартг., 1959.

2. Дребезг, а, м. ~ В пух и
дребезги. Окончательно, вконец;
в пух и прах. Она его в пух и дре-
безги разобидела. Терек., Кубан.,
Водарский [с примеч. «подобное вы-
ражение есть, кажется, у Болотова»],
1912.

1. Дребезга, и, ж. Звон, звя-
канье, треск, стук. Даль [без указ,
места].

2. Дребезга, и, м. Человек,
который в пьяном виде несговорчив,
говорлив, беспокоен. Судож. Влад.,
1851.

Дрёбездень, д н я , м. и ж.
Плакса, нытик, попрошайка. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. Даль [без указ,
места].

Дребездёнь, ж. 1. Дребезжа-
ние. Пек., Осташк. Твер., 1855.

2. Предмет, издающий дребезжа-
ние. Пек., Осташк. Твер., 1855.

Дребезднуть, ну, н ё ш ъ , сов.,
перех. и неперех. Ударить. Пек.,
Остров. Пек., 1855.

Дребездуха, и, ж. Понос.
Пек., 1855.

Дребезйна, ы, ж. Топкое
место, трясина. И воды нет, а дре-
безина, топкое место. Турин. Свердл.,
1964.

Дребезочки, мн. 1. Разбить
в д р е б е з о ч к и . Разбить на
мелкие части, вдребезги. Разбил зер-
кало в дребезочки. Шуйск. Иван.,
1932.

2. В д р е б е з о ч к и напиться.
Напиться очень сильно. Напился он
вчера в дребезочки. Шуйск. Иван.,
1932.

Дрёбелъ, и, ж. Дряблость;
дряблое место. Усьян.-Дмитр. Сев.-
Двин., 1928.

Дрёбеск, а, мн. д р б б е с к и ,
м. Мелкие части, осколки чего-
либо; дребезги. Мелкие д р ё б е с-
к и. Разрубил бы я тебя на мелкие
дребески. Арх., Архив ИРЯЗ.

Дреббть, несов., неперех.
[удар.?]. Дребезжать. Шуйск. Иван.,
1932. — Ср. Д р я б ё т ь.

Дребйна, ы, ж. Напиться в
д р е б и н у. Напиться очень силь-
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но, «до бреда». В дребину напивались
(на свадьбе). Урал., 1960.

Дробиться, и т с я , несов. Ста-
новиться дряблым. «Становиться
дряблым, загнивать или выветри-
ваться и рыхлеть». Твер., Даль.
•» Начинать портиться (о грибе).
Пек., Осташк. Твер., 1855.

Дрёбка, и, ж. Кушанье из
гречневой муки и простокваши, сби-
тых вместе. Орл., Калуж., Карда-
шевский, 1947—1953.

Дребнбй, а я, бе. Густой (о
лесе). Пек., 1902—1918.

Дребуейна, ы, ж. Топкое бо-
лотистое место. Дребусйна — топкое
место на болоте. Плесец. Арх., 1848.

1. Дрббь, и, ж. 1. Топь, болото.
Пал-то Сокольник во дребъ о сыру
землю. Петрозав. Олон., Рыбников.
Там таки дреби, что и не пройдешь.
Арх. «• Непроходимое болото. «Мхи
непроходимые, дебрь». Олон., Ку-
ликовский, 1885—1898. = Д р ё б и,
мн. Был старик с тремя сыновьями,
а у них были таки дрёби да грези,
оны и задумали мост мостить, что-
бы людям хорошо было ходить. Се-
вер., Ончуков. || Болото, поросшее
лесом. Шенк. Арх., 1846. *• Болото,
поросшее еловым или сосновым ле-
сом. Арх., 1954. •» Болотистое, коч-
коватое место, поросшее лесом, ку-
старником. Пек., 1904—1918. •» «Лес-
ное болото». Арх., Мурзаевы, 1959. —
Ср. Д р е б, Д р я б ь .

2. Лесная чаща. «Дром, чаща лес-
ная, трущоба с валежником». Арх.,
Даль. «Местность. . представляла из
себя. . непроходимую лесную и ку-
старную чащу — „дребь"». Изв. Арх.
общ. изуч. русск. севера, 1910.
•» Д р ё б и, мн. Еловая чаща. Ки-
рил. Новг., 1897.

2. Дребь, и, ж. Аппетит; вкус.
В д р е б ь (кому-либо). Вкусно,
нравится (о еде). Кушай, если тебе
в дребъ. Сольвыч. Волог., Баженов.
Волог., 1902.

Древ, а, м. Дерево. Древ дре-
ванский — Матанский, Когти дья-
вольские (загадка). Мещов. Калуж.,
1916.

Древанекий, а я, ое. Дере-
вянный. Мещов. Калуж., 1916.

Древен, д р ё в н а , о . Д р е в е н
(вна, о) при древности. Очень стар,
древен. Хоть он и стар-то да при
старости, И древен-то при древ-
ности, А уж все нарядит нас на ра-
ботушку. Вытегор. Олон., 1893.

Древёник, а, .и. Мелкий лес,
мелколесье. Арх., 1949.

Древеннбй, а я, бе . Деревян-
ный. Древенная церковь. Пудож.
Олон., 1885—1898.

Древесина, ы, ж. 1. Растущее
дерево. А вот дерево, которое произ-
растает у нас, древесина и зовут.
Дети влезли на древесину. Слезайте
с древесины, упадете. Моск., 1968.

2. Сухое дерево. Добрян. Перм.,
1930.

Древеойнка, и, ж. Щепочка,
лучинка; спичка. У нас места голые,
ни живой древесинки. Даль [без указ,
места].

Древёена, ы, ж. Древесина.
Остров. Пек., 1902—1904.

ДревёТЪ, е ю , ё е ш ь , несов.,
перех. и неперех. Говорить всякий
вздор; говорить несвязно, бредить.
Великолукск. Пек., 1852. «Бредить
или грезить, говорить несвязицу, че-
пуху». Пек., Даль [с вопросом
к слову].

Дрёвечко, а, ср. Уменьш.-
ласк. к древо. А у ворот, у ворот
Николаевых, Стояло древечко (песня).
Дмитров. Орл., 1905. Да не четвер-
тый годичек Пташечкой слечу. На
любое древечко Сяду, посижу (песня).
Костром.

Древёчушко, а, ср. Уменьш.-
ласк. к древо. Там стояло древечушко
оно кипарисовое. Терек., Панкратов.

ДрвВЙТЬ, в и ш ь , несов., перех.
и неперех. 1. Говорить вздор, пус-
тяки, болтать, лгать. Он все такое
древит, что и слушать не хочется.
Волог., Баженов. Волог., 1902. Как
не зря ле Олешенька сидит-древит?
Не с огня ле Олешенька речь говорит?
Мезен. Арх., Григорьев. Луж. Пе-
терб. = Д р ё в и т ь. Я Ефиму со-
врала, он говорит: — Что дрёвишь?
Старушки мы уж нынче древим.
Не древь, которо не надо. Усть-
Цилем. Арх., Ивашко, 1953.

12*
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2. Говорить, бормотать несвязно
во сне или во время болезни; бре-
дить. Арх., 1858. Древйт мой ма-
лый — не разберешь ничего. Древйт
и кидается (о больном, находящемся
в горячечном состоянии). Смол., Доб-
ровольский.

3. Капризничать, привередничать,
выдумывать что-либо. Тороп. Пек.,
1890.

4. Досаждать кому-либо чем-либо,
огорчать; бранить. Ты уж мне не го-
вори да и сердца моего не древи! Ну,
да полно древитъ-то! Холмог. Арх.,
1852. Древила она его и допреж и
ноне древит. Холмог., Арх. Арх.,
Даль [с вопросом к знач.].

Древко, а, ср. Божее д р е в к о .
Растение Tamarix gallica, сем. та-
мариксовых; гребенщик. Урал., Мир-
тов, 1930. Божье древко — лекарство
хорошее. Йонав. Лит. ССР. Божье
древко для красы. Прейл. Латв. ССР.

Дрбвленький и древлёнь-
КИЙ, а я, о е. Ласк. Старенький,
старчески немощный. Ух, старичок
какой дрёвленъкий. Маменька древ-
лёнька. Урал., Малеча, 1961.

Древлянка, и, ж. [удар.?].
Растение Potentilla tormentilla
Schrenk., сем. розанных; лапчатка
прямая, калган. Яросл., Анненков.

Древнб, а, ср. Бревно [?]. Ду-
ховщ., Вельск. Смол., 1914.

ДрбВНОСТЬ, и, ж. Фольк. Ста-
рость, дряхлость. В сочетании со
словом «старость». Вы пойте меня,
нонъче кормите же, Вы до старости
меня, ноньче до древности. Мезен.
Арх., Григорьев. Ты оставил нас
злодарныих [несчастных], Ты при
старости, при древности (причит.).
Макар. Костром.

1. ДрёВНЫЙ, а я, ое. Древний,
старый. Как он скоро Добрынюшка
похаживал А ко тый старушке да ко
древныи. Пудож. Олон., Гильфер-
динг. Клин. Моск.

2. ДрёВНЫЙ, а я, о е. Бестол-
ковый. Дрёвна я, куколка, в моей
башке нету толку. Дрёвно чудо!
Говори путем. Кудыйно потерял кур,
дрёвный ходишь старик. Усть-Ци-
лем. Арх., 1953.

1. ДрвВНЙК, а и у, м. Нестрое-
вой лес, идущий на дрова. Древняк
нынче сырой пошел, топим печку,
мучимся. Древняку на зиму запасать
надо. Древняк-то на строительство
не идет, его берут на дрова. Вот и
древняя, а хош дровяник назови.
Моск., 1968.

2. ДрвВНЯК, а, м. Д р е в н й к -
слово. Старинное, всем известное
слово. Ну как же, плетух-то •—
древняк-слово, все его знают. Пле-
тухи из ивового пруту плели еще
деды. Это древняк-слово. Моск., 1968.

Древо, а и Древо, а, мн. д р е -
ва и д р е в а , ср. 1. Дерево,
о Д р ё в о. Слов. Акад. 1806. Бобр.

Ворон., 1857. Срублю я молоденька,
тоненъка, гладенъка кленовое древо
(песня). Ворон. Курск. Нет на свете
того древа, Чтобы сердце не болело
(частушка). Орл. Тамб., Сарат., Ряз.
Стоит древо, пан-древо. На этом
древе. . Когти супостатские (загад-
ка: репейник). Пошех. Яросл., Са-
довников. Руби, руби, тятя, древо,
Куда древо клонится (частушка). Ка-
зан. Древа станут развертываться.
Калуж. Жиздр. Калуж., Борщов
[с примеч. «не часто»], 1928. Древа
дужа высокие в саду и усе топили.
Смол. Моск., Пек. Насади древ,
всяких разных древ, и нагонь птиц,
всяких разных соловьев (сказка). Бе-
лозер. Новг., Соколовы. Волог.,
Вят. А кака же у нас да всем птицам
птица? А како же у нас да всем
древам древо? Арх., Григорьев. Се-
вер. Уж ео-место древа совивалися,
А цветочки с цветочками соплета-
лися. Олон., Гильфердинг. Свердл.,
Перл. Стоит древо в чистом поле,
березонька бела. Том., Соболевский.
Слов. Акад. 1954 [с пометой «устар.
и в поэтической речм»].° Д р ё в о и
д р е в о . Свердл., Миртов, 1930.

Д р е в 6. На Салфеюшке повы-
росло кипарисно древб. Повен. Олон.,
Гильфердинг. На Василъе вырастало
кипарис-древо, А на Софье яблонь
кужлявая. Кирил. Новг., Соколовы.
« • Д р е в о . Большое дерево (при-
годное для построек). «Древо» часто
употреблялось представителями стар-
шего поколения (неграмотными людь-
ми) при названии большого, много-
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летнего дерева». Курск., Орл., Кар-
дашевский, 1947—1953. Корчи где
древа были. Древа в лесе, вон сосны.
Комарич. Брян., Федоров [с примеч.
«кустарник, мелкие сосны древом не
называют»], 1961. •» Д р ё в о. «Так
называют главным образом сруб-
ленный и очищенный от веток ствол
дерева (приготовленный для постро-
ек). Вот древо хорошее (ср. р.), го-
ворит плотник». Судж. Курск., Ре-
занова, 1915.

2. Д р е в о . Шест, на котором
носится икона; древко. «Наподобие
хоругви». Мокш. Пенз., Архив
ИРЯЗ.

3. Д р е в о . Лодка. Смол., 1852.
*• «Долбленая колода, долбушка,
однодеревка, долбленая лодка».
Смол., Даль.

4. Божье д р е в о . Растение Та-
marix gallica, сем. тамариксовых;
гребенщик. Брян. Орл., Тиханов,
1904.

Древодблыцина, ы, ж. Общее
название изделий из дерева (чашек,
ложек, трубок и т. п.). Вят., Вятские
промыслы, 1889—1893.

Дрбвочка и древбчка, и, ж.
1. Д р ё в о ч к а . Деревце. Пойду
с горя в темный лес; В этом лесе
ветру нету: Только древочки качает.
Том., Соболевский. Под вишеньем
древочка, Под древочкой девочка. Се-
мипалат., Соболевский.
2. Д р е в б ч к а . Щепка. Ходила
я девочка по двор очку, Наколола но-
женьку на древочку (песня). Данк.
Ряз., Архив РГО. Мещов. Капуж.,
1916. Щигр. Курск.

ДрвВУХа, и, ж. Болтунья, пу-
стомеля. Не древъ, древуха, полно
древитъ-то, люди смеются. Усть-
Цилем. Арх., 1953.

Дрёвушко, а, ср. Уменьш.-
ласк. к древо (в 1-м знач.). Под
этим древушком выросла трава.
Терек., Панкратов.

Дрбвышко, а, ср. Уменып.-
ласк. к древо (в 1-м знач.). У сахар-
ного древышка Едина была веточка.
Красноуфим. Перм., 1913.

ДрвВЬ. Поросшее мхом болоти-
стое место. Шенк. Арх., 1885.

Древьё, я, ср. 1. Дерево. А
которое древъё усим древам мати?
Краен. Смол., 19iti.aCo6up. Де-
ревья. Краен. Смол., 1914.

2. Березовая кора, береста. Ос-
ташк. Твер., 1852. Твер.

Древяник, а, м. [удар.?]. Дро-
вяной сарай; сарай. Под крышей на
столбах — древяник, дрова и телеги,
чтобы не мокли. Демян. Новг., 1936.

Дрега, и, м. и ж. Неспокойный
человек, непоседа. В лад., 1852.
Ряз. — Ср. 1. Д р о г а, Д р я г а.

Дрегалка, и, ж. Дубинка с ру-
кояткой, колотушка, долбня. Д ре-
галками бьют нерп, обсохших на
лайде (мели, образующейся во время
отлива). Сиб., Камч., 1842. «Чек-
марь, колотушка, палица, долбня,
чекуша, сручная дубина». Даль [3-е
изд.; без указ, места]. — Ср. Д р я-
г а л к а .

Дрвгатъ, а ю, а е ш ь , несов.;
дрегнуть, н у , н е ш ь, сов., перех.
и неперех. Дергать, дрыгать, бол-
тать (ногой, ногами). Даль [3-е изд.;
без указ, места]. Уржум. Вят., 1882.
Сиди смирно, что ногам-то дре-
гаешъ. Костром. Поп ляг на спину
и давай ногам дрегать (сказка).
Тавд. Свердл., Ончуков. Ц Лягать.
«Из упрямства или судорожно отры-
висто лягать». Даль [3-е изд.; без
указ, места]. Лошадь-то дрегнёт,
отойди/ Весьегон. Твер., 1936. —
Ср. Д р я г а т ь.

Дрбгатъся, а ю с ь , а е ш ь с я
и дрегатьея, а ю с ь , а е ш ь с я ,
несов. Дергаться, биться, ворочаться.
= Д р е г а т ь с я . Уржум. Вят.,
1882. Вят. Две Окульки в люльке ка-
чаются, Две Оленки в пеленках дре-
гаются. Онеж. КАССР. Ты рыбка-
окунечек, Ты не плавай в неводочек,
Заплывешь — не дрегайся. Перм.
Урал. || Дергать, переступать ногами
(о животном); брыкаться, лягаться.
Телка дрегатся, дрегатся. Корове
ноги связывать, чтоб она не дрега-
ласъ. Т» ще дрегашъся? Сев.-вост.
Ср. Урала, 1964. = Д р е г а т ь с я.
Лошадь у нас не дрегается. Весьегон.
Твер., 1936. — Ср. Д р я г а т ь с я.

Дрегва, ы, ж. 1. Топь, тряси-
на, болото. «В Западной России».
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Кеппен, 1861. В еты.ч лесе большая
дрегва. Смол., 1914. Жиздр. Калуж.

2. Студень; желе в студне. Курск.,
1848. — Ср. Д р я г в а.

Дрегиль, я, м. То же, что дре-
гун. Волог., 1822.

ДрегнУть. См. Д ре г а т ь .
ДрегУн, а, м. Ничего не де-

лающий, праздный человек; бездель-
ник. Ярен. Волог., 1883—1889. Доле
у пего сгорел, земли нет — какой-то
дрегун. Волог.

Дредолить, л ю , л и ш ь , не-
сов., неперех. [удар.?]. Трусить, от-
казываться от своего намерения, от-
ступать перед трудностями. Ветл.
Нижегор., 1861.

Дрезва, ы, ж. Крупный песок;
дресва. Сарап. Вят., 1903.

Дрёзвочка, и, ж. Уменып,-
ласк. к дрезва. Денышко (в реке)
шестиком вымеряй: ровное чтобы бы-
ло и с дрёзвочкой. Сарап. Вят., 1903.

ДрбЗГ, а, м. Мусор, сор. Разво-
дя в лесу огонь, огребают это место
от всякого дрезга, сучьев, листьев и
прочего. Забайк., 1857. — Ср.
Д р я з г .

1. Дрезга, и, ж. Песчаная жид-
кая грязь. Калуж., Даль. — Ср.
2 . Д р я з г а .

2. Дрезга, и, м. То же, что
дрезгун. Вот уж дрезга! Тамб.,
1852. — Ср. 3. Д р я з г а .

Дрезг^Н, а, м. Вздорный, свар-
ливый человек; задира. Тамб., 1852.
Нижегор. — Ср. Д р я з г у н.

Дрезг^нья, и, ж. Женек, к
дрезгун. Тамб., 1852. Нижегор. —
Ср. Д р я з г у н ь я.

ДрезгУша, и, м. и ж. То же,
что дрезгун. Тамб., Нижегор.,
Даль. — Ср. Д р я з г у ш а .

Дрезда, ы, м. [удар.?]. Дрозд.
Боров. Новг., Мензбир. Боров, и
смежн. р-ны Новг., Поршняков,
XX в.

ДрвЗДЙТЬ, и ш ь, несов., непе-
рех. 1. Куститься (о хлебных зла-
ках). Овес, дак он не дрездит, а вот
рожь в смешную весну шибко дрез-
дит; от одного-то зернышка волоток
двадцать и больше, да и опеть ежели
весна засушлива, а лето смошное,
дак подсада идет. Перм., 1856.

2. В игре в бабки — попадая в се-
дину бабок, сбивать большое ко-
личество их (о битке). «Когда от
удара битка в кон вышибают не
одно гнездо или пару бабок из ряда,
а битка попадает в средину между
гнездами и, разбрасывая их в про-
тивуположные стороны, сшибает эти-
ми сбитыми бабками другие и в боль-
шом числе, тогда говорят, что битка
дрездит». Ну ты, парень, славно
бьешь; как ни ударишь, у тебя все
дрездит, и гнезд петь все сшибешь.
Перм., Луканин, 1856.

Дрёздитьея, и т с я и дрез-
ДЙТЬСЯ, и т с я, несов. То же, что
дрездить (в 1-м знач.).<= Д р ё з-
д и т ь с я. Дрёздится хлеб. Охан.,
Соликам. Перм., Волегов.оД р е з-
д и т ь с я. «(Гроздйться) куститься,
разрастаться кустом». Перм., Даль.
" Д р е з д и т ь с я [удар.?]. Дрёз-
дится хлеб. Перм., Огарев, 1848.
На хорошей земле рожь дрездится,
а у нас из зернышка только соломинка
и выйдет, а то и из пяти одна. Чер-
дын. Перм.

Дрезден, а, м. Дрозд. Опечен.
Новг., Шольск. Волог., 1920. Боров.
Новг.

ДрвЗЖать, ж у, ж й ш ь , несов.,
неперех. Надоедать ворчаньем, брюз-
жаньем; придираться. Пек., Кар-
пов, 1855. — Ср. Д р я з ж а т ь .

Дрезженёть, ню, н й ш ь , не-
сов., неперех. 1. Издавать неприят-
ный звук; дребезжать. Кашин. Твер.,
1897.

2. Говорить без умолку, переби-
вать в разговоре других; трещать,
тараторить. «Перестань дрезженёть,
егоза эдакая! Дает ли она путем
словечко вымолвить! — унимает
мать свою дочь „трещотку"». Кашин.
Твер., Смирнов, 1897.

Дрёзженъ, я, м. «Дреага, не-
отвязчивый, напросливый». Осташк.
Твер., Карпов, 1855.

Дрезжбточка, и, ж. Дрозд.
Боров. Новг., Мензбир.

Дрезйнка, и, ж. Гулянка,
пьянка. Бороду празднуют, дак така
дрезйнка идет. Пинеж. Арх., 1961.

ДрёЗНутЪ, н е т , несов., непе-
рех. Дребезжать. Дрезнут вилки,
ложки. Дон., 1929.
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Дрейфить и дрёФить, и т,
несов., неперех. Во время штиля на
море, оставаясь под парусом, дви-
гаться под действием ветра или те-
чения; дрейфовать. Беломор., 1929.

Дрёкать, а ю, а е ш ь , несов.,
неперех. Трясти, дергать (ногами,
руками, всем телом). Она дрекала
ногами. Табор., Верхот. Свердл.,
1964. — Ср. Д р я г а т ь.

Дреколь, я, м. [удар.?]. Боль-
шая палка, жердь. Тамб., 1851.

Дрель, и, ж. Трель. Поет с
дрелью. Иван., Водарский, 1933.

Дреля, и, м. Милый, возлюб-
ленный. Боров. Новг., 1955. — Ср.
Д р 6 л я.

1. Дрём, а, м. 1. Дремучий лес;
чащоба. Даль [без указ, места].
У него домов, как у зайца дремав —
о бедняке, бобыле. Ворон., 1892.

2. Хворост, валежник, сушняк, бу-
релом. Калуж., Даль. — Ср. Д р о м.

3. Непроходимое болото. Мурзае-
вы [без указ, места], 1959.

2. Дрём, а и у, м. Сонливое
состояние; грезы. Смол., Доброволь-
ский, 1914.

Дрёма, ы и дрема, ы, м. и
ж. 1. Сонливый, вялый человек;
соня, лежебока. ° Д р е м а . Кинеш.
Костром., 1846. Костром., Калуж.,
Волог. Дремала дрёма над кужель-
цем, Над кужелъцем, над шелковым
(песня). Пек. Эх, ты, ямщик дрёма!
сидит на коалах да дремлет, носом-
то так рыбу и удит. Перм.° Д р е-
м а. Не знае(т) дрема ни прясть,
ни ткать, Ни шелком шить, Только
знае(т) дрема на печке лежать
(песня). Пек. Пек., Копаневич,
1902-1918.

2. Название некоторых хоровод-
ных игр (святочных и детских); тот,
кто водит в такой игре. = Д р е м а .
«Святочная игра на вечеринках, со-
провождаемая песней: — Сидит дре-
ма, сидит дремушка на стуле. При-
чем человек, сидящий на стуле, по-
казывает вид, что он дремлет. Когда
же запоют: — Полно, дрема, полно,
дремушка, дремати, — дремавший
как бы очнется от дремоты». Со ли-
кам. Перм., Словцов, 1853. Пери.

«Детская игра в дрёму», Шадр.
Перм., Миртов. Сидит парень на
кругу, сидит дрема, выбирает де-
вушку, кода скажут, целуй, дрёма,
он целует и уходит. Ордын. Ново-
сиб. = Д р е м а . «Хороводная и свя-
точная игра: д р е м а сидит среди
круга, выбирает по песне кого хо-
чет, целует и сажает на свое место».
Даль [без указ, места]. = Д р е м ы,
мн. [удар.?]. «Род игры». Слобод.
Вят., Муарская, 1896. « - Д р е м а
на субботу. «Игра в веревочку, в ко-
торой все участвующие становятся
в круг и держатся за веревочку,
а один, остающийся в средине круга,
старается ударить кого-либо по ру-
кам, и кого ударит, тот становится
на его место в средину круга».
Онеж. Арх., Подвысоцкий, 1885.

3. Петля у рукоятки кнута, плети,
которая надевается на кисть руки.
«Чтоб, задремав, не обронить плети».
Даль [3-е изд.; без указ, места].
° Д р е м а . Перм., 1848. Даль [1-е
изд.; без указ, места].

4. Д р е м ы , мн. Сны, грезы, ви-
денья; мечты, игра воображения.
Даль [без указ, места].

Дрема, ы, ж. Длинный пше-
ничный хлеб, который раздают при-
сутствующим на свадьбе детям. Но-
воторж. Твер., Лихтенштадт, 1911.

Дремало, а, м. 1. Сонливый
человек; соня. С таким дремалом
сидеть — скука разберет. Покр.
Влад., 1905-1921.

2. Петля у рукоятки кнута, плети,
которая надевается на кисть руки.
Перм., 1895.

Дрематься, д р е м л ю с ь ,
д р ё м л е ш ь с я и д р ё м е ш ь -
с я, несов. Дремать. Она, ведра-то
нету, путява дня, Зойка вот и дре-
мется. Зырян. Том., 1964.

Дремачка, и, ж. Вид рыболов-
ной снасти. Пока впоймается этой
дремачкой, заснешь там. Роман.
Рост., 1948—1953.

ДременЙТЬ, и т, несов., непе-
рех. Изменять свой вид или прибли-
жаться под действием преломления
солнечных лучей в воздухе над мо-
рем (об отдельных предметах); то же,
что временить. Помор., 1885, Ко-
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лым. Якут., Богораз [с пометой «ги-
потетическое»] .

Дременитьея, й т с я , несов.
То же, что дременить. Помор., 1885.

ДрвМКЙ, мн. Растение Meland-
rium Rochl., сем. гвоздичных; дрема.
Цветы на лузу, дремки такие крас-
ные, красивые, нарвешь, ребятишки
спят лучше. Дремки — полевой цве-
ток, розовым цветет. Дух от дрем-
ков тяжелый такой, я не люблю за-
пах, а цветут дремки красиво. Моск.,
1968. ^

Дрёмов, а, м. Д р е м о в подъ-
ехал, подъедет и т. п. О желании
спать, дремоте. К одному глазу подъ-
ехал Дремав, скоро к другому подъ-
едет. Дрёмов подъехал к Ольге. Покр.,
Юрьев. Влад., 1910.

ДрбМОВО, а, ср. Д р ё м о в о
задать. Испугавшись, убежать. Ка-
шин. Твер., Смирнов, 1904.

Дремон^ТЬ, н у , н е ш ь , сов.,
неперех. Вздремнуть, немного по-
спать. Вот дремонула и готова.
Оят. Ленингр., Калинин, 1933.

Дремот, а, м. Дремота. Сон и
дремот Все по лавочке пошел И в ка-
чалочку (колыбельная). Болх. Орл.,
Кондратьева, 1913—1917.
—Дрембта, ы и дремота, и,
ж. 1. Д р е м о т а . Растение Melan-
drium Rochl., сем. гвоздичных; дре-
ма. Дремота — цветок такой розо-
вый. На лугу красненькая дремота
растет. Сколько же дети дремоты
нарвали. Моск., 1968.

2. Кошачья д р е м о т а . Расте-
ние Salvia nutans L., сем. губоцвет-
ных; шалфей поникший. Ворон., Ан-
ненков.

Дрембтник, а, м. Название
некоторых растений сем. гвоздич-
ных. •» Растение Melandrium Rochl.,
сем. гвоздичных; дрема. Порх. Пек.,
1855. Даль [без указ, места]. •» Рас-
тение Lychnis flos cuculi L., сем.
гвоздичных; горицвет, кукушкин
цвет. Пек., Анненков.

Дремотбк, т к а, м. Дремота,
дремотное состояние перед сном.
Кем. Арх., Александров, 1910.

Дрембточка, и, ж. Фолък.
Ласк. Дремота. В сочетании со сло-

вом сон. Накатилась на него да сон-
дремоточка; Повалился он да отдох-
нуть на час. Мезен. Арх., Григорьев.

Дремука, и, ж. [удар.?]. Рас-
тение Salvia Austriaca L., сем. губо-
цветных; шалфей австрийский. Во-
рон., Анненков.

Дремуха, и, ж. 1. Дремота.
Пек., Осташк. Твер., 1855. «Мень-
шая степень спячки, болезненная
сонливость». Даль [без указ, места].

2. Название некоторых растений,
преимущественно сем. гвоздичных.
*• Растение Melandrium Rochl., сем.
гвоздичных; дрема. Пек., 1855.^Рас-
тение Lychnis flos cuculi L., сем.
гвоздичных; горицвет кукушкин
цвет. Пек., Анненков. *• Растение
Epilobium angustifolium L., сем.
онагровых; иван-чай. «Растение
хрипняк, иван-чай». Даль [без указ,
места]. Осташк. Твер., Анненков. —
Доп. [Знач.?]. «Дремуха — сонная
трава». Весьегон. Твер., Прогр. АН,
1896.

1. Дремучий, а я, ее. Много-
численный. Видел я тетеревов дре-
мучие стада. Смол., 1914.

2. Дремучий, а я, ее. По-
стоянный эпитет к слову середа
(часть избы у печки). Перевбдички
гибучи, Половицы зыбучи, Середа дре-
муча. Вят., Васнецов [с примеч.
«в уржумском свадебном приговоре»].

Дремучка, и, ж. Растение
Viscaria vulgaris Rochl., сем. гвоз-
дичных; смолка клейкая. Даль [без
указ, места]. Тамб., Анненков.

Дремушка, и, ж. Комнатное
растение с мелкими розовыми цве-
тами. Петр. Свердл., 1964.

Дремь, и, ж. Дремота. Тамб.,
1912. Сиб.

Дренйна, ы, ж. Нежирная го-
вядина. «Любовина». Опоч. Пек.,
1852. Пек. — Ср. 1. Д р а н й н а .

Дрбпа и дрёпа, ы, м. и ж.
1. Ленивый, неповоротливый чело-
век. = Д р е п а . «Ротозей, медлен-
ный». Коротояк. Ворон., Путинцев,
1906. = Д р е п а . Алекс. Туп., Ар-
хив РГО [с примеч. «слово укориз-
ненное»]. || Д р ё п а. «Большой ма-
лый, толстяк». Какой дрёпа, не вста-
нет (о ребенке). Моек, Моск., Чер-
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ыышев [с примеч. к определению
«приблизительно»], 1901.

2. Употребляется как бранное сло-
во. Вят., Верещагин, 1892.

Дрепй, ы, ж. Дикая редька.
Тул., Бурнашев. — Ср. Д р я п а.

Дрвпать, а ю, а е ш ь , несов.,
неперех. [удар.?]. «Ногою отбиваться
от зверя, скотины и по болезни при-
храмывать». Нерехт. Костром., Смир-
нов, 1853.

Др&пать, аю, а е ш ь , несов.,
неперех. Издавать дребезжащий звук.
Дрёпает горшок с трещиной. Вят.,
Васнецов, 1907.

Дрёпнуть и дрёпнуть, н у ,
н е ш ь, сое., неперех. Сесть.
" Д р е п н у т ь . Ряз., Боричев-
ский, 1842—1847. •» Тяжело сесть.
о Д р ё п н у т ь. Ряз., Пискарев [с
примеч. «говорится о человеке тол-
стом и дюжем»]. Ряз., Диттель, 1893.
= Д р ё п н у т ь . Алекс. Тул., Ар-
хив РГО. Ряз., Доп. к Опыту 1858
[с примеч. «о человеке толстом и
дюжем»]. •» Д р ё п н у т ь . Неожи-
данно, быстро сесть. Касим. Ряз.,
Фортинский, 1850.

Дрёпнутьея и дрёпнутьея,
н у с ь , н е ш ь с я , сов. Упасть.
и Д р ё п н у т ь с я . Кузнец. Пенз.,
Иссерлин, 1945. ° Д р ё п н у т ь с я .
Так дре'пкулся, что спина болит.
Наровч. Пенз., Колеганов, 1960.
• • • Д р ё п н у т ь с я . Неожиданно,
тяжело упасть. Дон., Миртов, 1929.

ДрвГШЯ, и, м. и ж. Бранно.
Неповоротливый, вялый человек.
Вят., Васнецов, 1907. — Ср. 2. Д р я п-
ня.

1. Дресва, ы, ж. 1. Наносная
мель в реке из песка, гальки. Том.,
1852. Плыли все ладно, а тут под
вечер и сели на дресву раков давить.
Перм. Дресва (на Селенге) — мель.
На ней всегда ловят неводом рыбу.
Иркут. Сиб. •» Песчаный пляж. Том.,
Мурзаевы, 1959.

2. Крупные железные опилки, мел-
кие обрезки листового железа. Са-
мар., 1854.

3. Красный песчаник. Соликам.
Перм., Комисс. Геогр. Терм.

4. Остатки после мятья льна. Вят.,
Васнецов, 1907.

2. Дресва, ы, ж. О чем-либо,
похожем по строению на древесину,
на слои древесины. Весной от дождя
лед изноет, как дресва сделается
(т. е. имеет древесистую слоистость).
Покр. В лад., Муханов.

Дреевйще, а, ср. Дресва [?].
На кладбище дресвище. Вельск. Арх.,
1862.

Дреела, ы, ж. Источенный бе-
лый камень, используемый для жер-
новов; дресва. Амур., Азадовский,
1913-1914.

Дреслйвец, в ц а, м. Лес на
болоте. Смол., 1914.

Дрёена, ы, ж. В топоним, на-
званиях, а) Станция Дрёсна, распо-
ложенная на болоте. Смол., Добро-
вольский, 1914. б) «Название боло-
тистой местности около Рябцева».
Нам ехать до Дрёсны. Смол., Добро-
вольский.

ДрвСФа, ы, ж. 1. Мелкий ще-
бень; дресва. Сиб., Черепанов, 1854.

2. Отлогий покрытый булыжни-
ком берег. На дресфе. Сиб., Черепа-
нов, 1854.

Дрёта, ы, ж. Святочная игра
[какая?]. Кунгур. Перм., Матер.
Срезневского.

ДрёФИТЬ. См. Д р е й ф и т ь .
Дрехва, ы, ж. Дрофа, Козл.

Тамб., 1897. Нижнедев. Ворон. —
Ср. Д р я х в а.

Дрехкий, а я, о е. 1. Такой,
который сильно трясет; тряский.
Дрехкая телега. Краен. Смол., Доб-
ровольский, 1914.

2. Топкий, болотистый. Дрёхкое
место. Роек. Смол., Добровольский,
1914.

Дрец, а, м. Укрытие на дереве
для охотника на медведя. Сел на
дрецу. Смол., Добровольский, 1914.

ДрёшИТЪ, ш у, шишь, несов.,
перех. и неперех. Говорить вздор,
пустяки; лгать. Новорж., Велико-
лук. Пек., 1855.

ДрЙбИТЬСЯ, б и ш ь с я, несов.
Плакать, капризничать (о ребенке).
Осташк. Твер., 1855. — Ср. Г р й-
б и т ь с я .

Дригун, а, м. Драгун. Во сол-
даты, во дригуны (песня). Добрян.
Перм., Миртов, 1930.
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Дрйжжа, и, ж. ос В дрйжжу
сбить, а) Сделать мягким и теплым.
Мосал. Калуж., Добровольский,
б) Сильно избить кого-либо. Мосал.
Калуж., Добровольский.

Дрин, а, м. Навес; крытый
двор; «кровля на задней половине
двора, от которой до ворот на зиму
кроется поветь». Твер., Даль.

ДриееА, и, м. и ж. Человек,
страдающий поносом. Дрисея нава-
рила киселя (детск. песня). Покр.,
Киржач. Влад., Чернышев, 1910.

Дриелйвец, в ц а, м. В топо-
ним, названиях. «Название леса, вы-
росшего на болоте, топине недалеко
от Зимниц. ., недалеко от местечка
Хославич». Смол., Добровольский.

Дриснйка, и, ж. Ягоды [ка-
кие?]. Таки черные ягоды дрисника.
Волхов. Ленингр., Попов, 1967.

ДрИСТ, м. Воробей. Брателъник
велел дристов подбить да изжарить;
вечером на сомов поставят. Урал.,
1960.

ДрЙСТИК, а, м. «Уличная клич-
ка». Нижнедев. Ворон., Поликарпов
[с пометой «ист.»], 1893.

Дриетунёц, н ц а , м. Растение
Melampyrum nemorosum L., сем но-
ричниковых; иван-да-марья. Жиздр.
Калуж., Борщов, 1925.

Дриетунбк, н к а , м. То же,
что дристунец. Жиздр. Калуж., Бор-
щов, 1925.

Дриетуха, и, ж. 1. Ягода д р и-
с т у х а. Черника. Твер., Аннен-
ков.

2. Ягоды калины. Твер., Анненков.
3. Буро-зеленая слизь водорослей,

загрязняющая тенета, «легко от них
отполаскиваемая: состоит из диато-
мовых водорослей, преимущественно
Comphonema». Пек., Кузнецов,
1912—1914.

ДрЙХНУТЬ, н у , н е ш ь , несов.,
неперех. Спать долго; спать не во-
время. Сиб., Черепанов, 1854.

Дрич, м. Сильно бьющий из
земли ключ, выбивающий песок.
Смол. Смол., Копаневич, 1902—1918.

1. Дроб, а, м. Ружейная дробь.
Слов. Акад. 1847 [с пометой «стар.»],
Даль [с пометой «встарь, ныне
южн.ъ]. Мещов. Калуж., 1896.

2. Дроб, а и у, м. J . То же,
что 1. Дроба (в 1-м знач.). «Затор
солода с мукою, оставшийся по сли-
тии с него сусла при варении пива
или браги». Пенз., 1852. Дроб отдай
скотине. Пенз.

2. То же, что 1. Дроба (во 2-м
знач.). Дон., 1852. Астрах.

3. Семена, находящиеся в вино-
градинах. Раздорская Дон.,
1855.

1. Дроба, ы, ж. 1. Гуща, остаю-
щаяся после приготовления пива,
кваса; дробина. Великолук., Тороп.
Пек., 1852. Пек. «Дреба квасная
или пивная гуща, остатки затора по
спуске сусла или кваса, барда».
Твер., Пек., Даль. Дробу будешь
оттуль тягать. Дроба, что пиво ва-
рим. Пек. Духовщ., Вельск. Смол. —
С р . Д р е б а , 2 . Д р о б ь .

2. Виноградные выжимки. Дои.,
Астрах., Даль.

2. Дроба, ы, м. и ж. О худом,
безобразном, дряхлом человеке.
Росл. Смол., 1852.

Дробалызнуть. См. Д р а б а-
л ы з н у т ь.

Дробануть, ну, н ё ш ь , сое.,
неперех. Отбить каблуками в танце,
пляске дробь. Дорогая ты подружка,
давай дробью дробанем. Урал., Ма-
леча, 1964.

Дробахнутъ. См. Д р а б а х-
н у т ь .

Дробач, а, м. Сельскохозяй-
ственное орудие, употребляемое вме-
сто бороны. Льгов. Курск., Еремин,
Архив ИРЯЗ. •» Скоропашка, упо-
требляемая при посеве яровых хле-
бов. Малоарх. Орл., 1928.

Дробачить, ч у, ч и ш ь, несов.,
трех, и неперех. Обрабатывать зем-
лю дробачем. Льгов. Курск., Ере-
мин, Архив ИРЯЗ.

Дробезга, и, ж. Мелкие пред-
меты; мелочь. Наменял себе дробезги,
то гривенников, то пятачков. Пой-
мал рыбки, да все дробезга. Обоян.
Курск., 1858. Курск., Орл., Калуж.
о Д р о б в з г а . Слов. Акад. 1895.

Дробеэдйшка, и, ж. Мелочь,
дребедень. Колым. Якут., Богораз
[с пометой «гипотетическое})],
1901.
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Дрббезъ, и, ж. То же, что дро-
безга. Обоян. Курск., 1858. Жиздр.
Калуж.

ДрббвТЬ, ею, е е ш ь и б и ш ъ
и дробёть, ею, ё е ш ь и б й ш ь ,
несов., неперех. Робеть, пугаться,
трусить. о Д р б б е т ь . Белозер.
Новг., 1857. Сев.-Двин. = Д р о б ё т ь .
Боров. Новг., 1857. Мужичонки дро-
бят да все поглядывают. Олон., Бар-
сов. Что боишься, не дробей, гледи
нас колько. Зверъ-от как встал из
воды, пикали не видал он его, мало-то
и удробел. Помор., Примор. Арх.

Дроббшка, и, м. и ж. Мало-
рослый, слабого здоровья человек.
Мещов. Калуж., 1892. Боров.
Калуж.

Дробилка, и, ж. Мясорубка.
Табор. Свердл., 1964.

1. Дробина, ы, ж. 1. Виноград-
ные выжимки. Дон., Астрах.,
Даль.
= Д р о б й н ы , мн. Дон., Астрах.,
Даль. |[ Выжимки из чего-либо. До-
рогоб. Смол., 1927.о Д р о б и н ы,
мн. «Выжимки» [из чего?]. Перм.,
Волегов, 1850.

2. Д р о б и н ы , мн. Размолотый
вместе с шелухой картофель. Вят.,
1889-1893.

3. Слишком переварившееся мясо.
Холмог. Арх., 1907.

4. О толстой, рыхлой женщине.
Уж эта Анна, дробина-дробиной.
Черепов. Волог., 1959.

2. Дробина, ы, ж. Мелкий
скот, домашняя птица. Южн., Даль.

1. Дробинка, и, ж. Разновид-
ность тканого узора. «У белорусов
пояса, вытканные на ниту, обычно
узкие. ., у русских — пояса широ-
кие многоцветные, с большим раз-
нообразием узоров. В Брянском По-
лесье, например, излюбленными узо-
рами являются глазики, гречишки,
гребенки, косячки, челноки, пальцы,
клин и баран, улицами, крючки, гу-
синые лапочки, прянички, кривая
лапка, дробинка. Их получают путем
выборки ниток из зева». Лебедева,
1956.

2. Дробинка, и, ж. Кормушка
для овец, прибитая к стене, Сев.-
вост. Ср. Урала, 1964.

зонтичных; купырь лесной. Волог.,
Анненков.

ДробЙННИК, а, м. Растение
Anthriscus sylvestris Hoffm., сем

Дробйнный, а я, о е. о Д р о-
б и н н ы и квас. [Знач.?]. На столы
ты неси дробинного квасу. Шейк.
Арх, Тр. Этногр. общ., 1877.
о Д р о о й н н о е масло. «Неиз-
вестно какое». Купим мы, купим
дробинного масла. Мещов. Калуж.,
Косогоров, 1916.

Дрббис, а, м. Стадо мелкою
домашнего скота (овцы, телята,
свиньи). Выгнали ужо в поле дробис
(«так определяют время: мелкий скот
выгоняют позже, часов в 9—10»).
Пригнали с поля дробис. Смол. Смол.,
Копаневич.

1. Дробить, д р б б и ш ь и д р о -
б и ш ь, несов., перех. и неперех.
1. Перех. Резать на мелкие куски,
крошить вареное мясо. Говядину сы-
рую — резать, вареную — крошить
или дробить. Чердын. Перм., Ончу-
ков, 1900.

2. Неперех. Быстро идти мелкими
шагами; бежать мелкой рысью. Конь
дробит ногами. Смол., 1914. Ворон.
•» «Ногами часто и неверно ступать».
Моршан. Тамб., Давыдов, 1849.

3. Отбивать ногами в танце, пляс-
ке дробь; ритмично передвигаться
мелкими шажками, притоптывая. Его
жена молодая дробит ногою. Смол.,
1914. Пек. Парень хорошо дробит.
Ленингр. Волог. Я сплясать спля-
сала бы, Я дробить сдробила бы, Ах,
кабы дали мне волю, У пятерых
отбила дролю (частушка). Арх.
Оренб. Ты, подруга, дроби, дроби,
А то я буду дробить, Ты, подруга,
люби друга, А то я буду любить.
Челяб. До попу дробила чечетку
своими тяжелыми ботинками. Перм.
Зауралье. || Танцевать, плясать. Две
девушки дробили под гармошку «ба-
рыню». Шуйск. Влад., 1912. Перм.
•• Танцевать кадриль. Данил., Лю-
бим. Ярое л., 1926. Яросл.

2. Дробить, б й ш ь , несов.,
неперех. Стрелять из ружья [?].
А как храбрые-то солдатушки И па-
лят, и дробят, и сражаются. Се-
вер., Ульянов, 1914.
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Дрббкий, а я, о е. Ненадеж-
ный, непрочный. Она може и плач-
конутъ [не выдержать, оборваться],
дробная (о пружине к зыбке). Под-
порож. Ленингр., 1961.

Дробной, а я, бе. Робкий,
трусливый. Шенк. Арх., 1846. И был
бы мой скот, крестьянской живот. .,
крепки и сильны, не дробки и не
боязливы (заговор). Шенк. Арх.

Дрббненький, а я, ое.
Уменын.-ласк. к дробный. Бобр. Во-
рон., 1848. Ворон. Дровненькие виш-
ни. Южн., Зап., Даль. Дробненъкие
картошки. Я сама дробненъких ро-
жала. Курск. Рожь дробненъкая.
Орл. Она дробненъкая такая жен-
щина, худенькая. Калуж. Тул., Куй-
быш., Брян. Д родненький мой сынок.
Смол. Пек., Великолукск. Личишко-
то высохло, стало такое дробненькое.
Иркут.

ДробнёТЪ, ею, ё е ш ь, несов.,
неперех. Становиться меньше, мель-
че; мельчать. Даль [без указ, места].
Стала дробнеть скотина. Пек.,
Смол. Смол., Копаневич.

Дробнйк, а, м. Ружье для стре-
льбы дробью. Сиб., Даль.

Дрббничек, ч к а и чку и
ДробНИЧбк, чка и ч к у , м.
Мелкие сухие ветки, употребляемые
на топливо. •— Посадили они яичко
в печку на дрббничку. Обоян. Курск.

Дрббно, нареч. Мелко; на мел-
кие части. Мука смолота дробно.
Надобно топором дрова рубить дроб-
но. Николаев. Самар., 1853. Так
дробно не кроши. Орл. Курск., Пек.,
Смол., Тул. 11 Д р б б н о плести, за-
плетать косу. Из нечетного числа
прядей (от пяти до пятнадцати)
плести, заплетать косу [?]. Гладь
головку гладко, Плети косу дробно.
Курск., Соболевский.

Дробнолёс, а, м. Кустарник,
мелколесье. Судж. Курск., 1853.

Дробнота, ы и дробнота, и,
ж. Мелкота, мелочь. а Д р о б н о т а .
Пек., Смол. Смол., Копаневич. •» О
маленьких детях. ° Д р о б н о т а .
Смол., 1914. = Д р о б н о т а. Все
в поле, осталась дома только дроб-
нота. Пек., Смол. Смол., Копаневич.

ДробнУшка, и, ж. [Знач.?].
У меня, младой, Аллиной подол,
Косы, мошками И с дробнушками.
Холмог. Арх., Якушкин. о В д р о б-
н у ш к у убирать косу. Заплетать
косу из нечетного числа прядей (от
пяти до пятнадцати). Обоян. Курск.,
Мапшин.

1. Дрббный, а я, о е; д р о б е н ,
и д р о б е н , д р о б н а , о. 1. Ма-
лорослый, слабый, тщедушный (о че-
ловеке, животном); маленький, мел-
кий (о предмете). «Мелкий, кроме
тех случаев, когда говорится о глу-
бине». Курск., Орл., Тул., Калуж.,
Васьянов, 1840. Отворю я двери
в клетке, пущу пташку на полет.
При полете дробной пташке два
словечушка скажу. Курск. Брян. Дро-
ва дробны. Калуж. Она [жена] у его
такая дробная, а все бегает. Дроб-
ная лошадь. Картошка выросла дроб-
ная. Тул. Ворон., Дон., Самар.,
Островидов [с примеч. «наречие вы-
ходцев Харьковской, Курской и Смо-
ленской губерний»], 1853. Куйбыш.,
Казан., Ряз., Смол., Пек. Слов.
Акад. 1954 [с пометой «обл.»].
^ Д р о б н ы й скот. Мелкий скот.
По четыре коровы держат, а дроб-
ного скота не счесть. Брян., 1961.
о Д р б б н а я кисть (винограда).
Кисть винограда с редко располо-
женными стебельками и ягодами.
«Густая, плотная кисть называется
„сбитою"». Гребен. Терек., Караулов,
1902. о Д р б б н а я коса. Коса,
заплетенная из нечетного числа пря-
дей — от пяти до пятнадцати [?].
Русые волосы расчесывают, Дробные
косы заплетывают. Курск., Соболев-
ский. Буйную голову чесала, Дробную
косушку плетала. Орл. Я по сенюш-
кам хожу, Я головушку гладю, Дроб-
ну косыньку плету. Калуж. •» О де-
тях, детенышах животных. Деточки
мои дробные, дорогие, как вы мене
при старости утешали и голубили.
Не кидайте моих дробных детушек,
Дробных детушек-сиротушек. Смол.,
1903. Дети дробные — отойтить не
от кого («т. е. дети маленькие, и не
с кем их оставить»). Утята, гусята
и всякие птенцы дробные. Курск,
Твер.
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2. Д р о б н ы е весы. Безмен.
Вят., 1848.

2. Дрббный, а я, о е. Крепкого
сложения, сильный, тучный чело-
век. Опоч., Порх., Новорж. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.

Дробоватый, а я, ое. Став-
ший мягким, дряблым, легко распа-
дающимся на части. «Причем такое
состояние не может быть названо
надлежащим. Говорится, например,
о несвежей рыбе, перезрелых овощах
и т. п.». Тобол., Ивановский.

Дроббвка, и, ж. Ружье, дро-
бовик. Арх., 1847. Птица. ., не со-
летай прочь из цели моей и со меня,
раба божия (имя рек), и у моей
пристрастной пищали и гладкой дро-
бовки (заговор). Арх., Майков. Сев,-
Двнн., О л он., Перм.

ДроббВНИК, а, м. То же, что
дробовка. Даль [без указ, места].
Олон., 1872.

Дробовбй, а я, бе. Д р о б о -
в о е вино. Настой воды на вино-
градных выжимках. Дон., Миртов,
1929.

ДроббК, б к а, м. Кусок, ло-
моть; крошка. Дробок соли. Южн.,
Зап., Даль. •» Кусок. Юго-Вост.,
Матвеенко [с примеч. «общее с
белорусок. и сев.-украинск.»],
1959.

Дроболёйка, и, ж. Завод, ма-
стерская, где изготовляют, льют ру-
жейную дробь. Челяб., Оренб., Мир-
тов, 1930.

Дроботать, т и ш ь , несов.,
неперех. Говорить очень быстро, ско-

?оговоркой. Пек., Осташк. Твер.,
855. Олончанки дроботят, да еще

и распевают говорком. Пек. Ворон.
•» Говорить быстро и без умолку,
«всех присутствующих занимать сво-
ей живой речью». Ворон., Тростян-
ский, 1928.

Дрбботень, тня и дробо-
тёнъ, т н я , м. 1. Тот, кто го-
ворит очень быстро, скороговоркой.
о Д р о б о т е н ь . Пек., Осташк.
Твер., 1855. в Д р о б о т е н ь . Даль
[без указ, места].

2. Д р о б о т ё н ь . Понос. Пек.,
Даль.

ДроботбТЬ, ею, ё е ш ь , не-
сов., неперех. То же, что дроботать.
Обоян. Курск., Машкин.

ДрОбоТЙТЬ, т и ш ь , несов., не-
перех. 1. То же, что дроботать.
Курск., Даль.

2. То же, что 1. Дробить (во 2-м
знач.). Ворон., Тростянский, 1928.

Дроботун, а, м. {. То же, что
дроботеяь (в 1-м знач.). Курск., 1848.

2. «Конь тропотун, у которого
сбивчивая побежка, не рысь, не ино-
ходь, в триногй». Курск., Даль.

ДроботуНЬЯ, и, ж. Женек, к
дроботун (в 1-м знач.). Курск., Даль.

Дроботуха, и, ж. 1. Женек,
к дроботун (в 1-м знач.). Пек., Ос-
ташк. Твер., 1855. Курск.

2. Воркотня, ворчанье. Пек., Ос-
ташк. Твер., 1855.

3. Понос. Пек. Пек., 1855. Пек.
Дробуша, и, ж. Мелкая рыба

(плотва, уклейка и т. д.), используе-
мая для наживки переметов. Пек.,
Кузнецов, 1912—1914.

ДробЙЗНуть. См. Д р а б ы з-
н у т ь .

Дробйль, я, м. Окунь на
третьем году жизни. Лодейноп. Ле-
нннгр., 1930.

ДрОбЁШЯ, и, ж. То' же, что
1. Дроба (в 1-м знач.); дробина.
Онеж., Онеж. былины, 1943.

Дрббыш, а, м. Прозвище чело-
века, ходящего мелкими, частыми
шагами. Черепов. Новг., 1910.

1. Дробь, и, ж. ос Дроби бить.
Плясать, отбивая ногами дробь.
Вельск. Арх., 1955. Пробрать (кого-
либо) дробью. Выпороть розгами.
Даль [без указ, места].

2. Дррбь, и, ж. 1. То же, что
1. Дроба (в 1-м знач.). Была корова
обжорчива, . .Дробью объелась. Пу-
дож. Олон., Рыбников. Мещов. Ка-
луж. Дробь — это что остается
в квасе, квас сольем, а дробь потом
скотине отдаем, там мука, свекла.
Раньше квас из хлеба делали, вода
сольется, а дробь густая остается.
Моск.

2. То же, что 1. Дроба (во 2-м
знач.). «Выжимки виноградные, на-
зываемые на Дону дробью, в Астра-
хани гущею, а в Крыму чапром».
Бурнашев [с примеч. «от П. И. Кеп-
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пена»]. Вино стоит еще на дроби,
вино уже спущено с дроби. Дон.

1. Дробьё, я, ср. То же, что
1. Дроба (в 1-м знач.). Без киты
сусло с дробъём в корыто шмакаем.
Покр. В лад., 1910. Дробъё от кваса
остается, солод, мука там, гуща
эта. Квас выпили, а дробьё скотине.
Хотел квасу попить, а там одно
дробъё. Моск.

2. Дробьё, я, ср. Дробленая
крупа, сечка. Зерно раздробят на
мельнице и называется дробьё.
Дробьё — гречка, которая прочищена
и промолота на мельнице. Моск.,
1968.

ДробЙЗЬ, и, ж., собир. О ма-
леньких детях. У его все дробязъ.
Смол., 1914.

Дрова, мн. Любое топливо, сжи-
гаемое в печи. Коровы не было, и дров
[кизяков] неоткуда взять. Алекс.
Куйбыш., 1945—1964. Дрова дере-
вянные, дрова навозные, бараньи, ка-
мышовые, каменные. Из помета ва-
ляют дрова аль вырубают кизяки.
Урал.

со В дровах (что-либо). Употреб-
ляется для выражения решительного
отказа на какую-либо просьбу, пригла-
шение и т. п. Кум, дай мне пять руб-
лей взаймы. — Ну, кум, уж это
в дровах, т. е. решительно не дам.
Ряз., Боричевский, 1842—1847.

Дровёнки и дровёнки, мн.
То же, что дровешки. = Д р о в ё н-
к и. Тихв. Новг., Олон., Тамб.,
1852. = Д р о в е н к и. Пек., Ос-
ташк. Твер., 1855. » Д р о в е н к и .
Детские санки. Прионеж. КАССР,
1966.

ДрОВёННИЦа, ы, ж. Навес во
дворе, под который складывают дро-
ва. На дворе навес для дров, зовут
дровенница. В ней четыре столба и
крыша. Моск., 1968.

Дрбвенцы, дровёнцы и
Дровенцы, мн. То же, что дро-
вешки. ° Д р о 6 в е н ц ы . Пудож.
Олон., 1885—1898. = Д р о в ё н ц ы .
Онеж. КАССР, 1933. = Д р о в е н-
ц ы. Холмог. Арх., 1907.

Дровенщйк, а, м. Дровосек.
Сиб., Даль.

Дровешки и дровешки, мн.
Небольшие дровни; санки для пере-
возки вручную дров и других гру-
зов, катанья с гор. = Д р о в е ш к и .
Бурнашев [без указ, места]. В лад.,
1857. Калуж., Нижегор. Дровёшки-
те у меня двои. Волог. Хорошо если
на лошади, а если на дровёшках?
Ленингр. «Санки маленькие, дровни
с веревкой вместо оглоблей — во-
зить на себе корм скоту, воду с реки,
белье к проруби («к пролюбе»); ре-
бята катаются с горы». Новг., Ога-
рев. Урал. Слов. Акад. 1954 [с по-
метой «устар. и обл.»]. = Д р о в ё ш-
к и. «Салазки, саночки». Пек., Ос-
ташк. Твер., Карпов, 1855. «Зимой
люди подвозят, например, дрова от
поленницы к дверям дома, возят
белье мыть на реку, кадки за водой
и т. д.». Тобол., Ивановский. Перм.,
Свердл., Онеж. КАССР. = Д р о в ё' ш-
ки и д р о в е ж к и . Яросл., Даль.
• • Д р о в е ш к и . Легкие дровни
для езды на оленях. Кем. Арх., 1909.
• • Д р о в е ш к и . Плохие дровни.
Ветл. Костром., 1911.

ДрОВИКЙ, мн. Дрова [?]. Вань-
ка дровики рубил, Нюшка подбирала
(частушка). Твер., Елеонская, 1914.

Дровйна, ы, ж. 1. Полено. Ни
дровйны нету-ти. Пек., Осташк.
Твер., 1855, Твер. Открывай трубу,
доставай дровйн, с печки доставай
дровйн. Пек. Калуж., Арх. Ни дро-
вйны не срублено. Том., Кемер.
Йонав. Лит. ССР, Прейл. Латв. ССР,
Йыгев., Тарт. Эст. ССР. •» Д р о-
в и н а, собир. Дрова. Дровйны не-
ту — дров нет. Краен., Пореч.
Смол., Добровольский, 1914. При-
онеж. КАССР. || Бревно, приготов-
ленное для расколки на поленья;
чурбан. Юяш. р-ны Краснояр., 1965.

2. М. и ж. О нескладном, неуклю-
жем человеке или животном. Конь —
дровина. Краен., Пореч. Смол., Доб-
ровольский, 1914.

ДрОВЙНИК, а, м. Сарай для
хранения дров; дровяник. Сузун.
Новосиб., 1965.

Дровйнина, ы, ж. Полено.
Пек., Осташк. Твер., 1855. Твер.
Принеси дровинину. Пек.Калуж. Одна
дровинина. Том. Как дровинина су-



Дровокол 191

хая, так и горит. Йонав. Лит. ССР.
Брось дровинину в печку. Прейл.
Латв. ССР. Положишь в печку одну
дровинину, глядишь, через часик и
тепленъка. Йыгев., Тарт. Эст. ССР.

ДрОВЙНКа, и, ж. Полено. У нас
ни дровинки. Твер., Даль. Пошла я
за дровами в лес, дровинку отсечь.
Великолукск. Пек. Ну-ка, подай дро-
винку. Ни дровинки нет дома. Верх-
не-Тавд., Сухолож. Свердл. Слов.
Ср. Урала 1964 [с примеч. «обычно
в отрицательном обороте — ни дро-
винки (нет), — указывающем на от-
сутствие дров»].

Дровйнъе, я, ср., собир. Дро-
ва. Кем. Арх., 1895—1896.

ДрОВЙЦЫ, мн. Дрова. В лесиш-
ко съездишь по дровицы, не днем, так
ночью — коли есть запрет. Чистоп.
Казан., Афанасьев.

ДрбВИЧИЙ, ь я , ь е . Относя-
щийся к дровке; сделанный из мо-
лока дровки. Дровичъе масло. Жиздр.
Калуж., Шахматов.

Дровишки, мн. То же, что
дровешки. Иван., Водарский, 1933.

Дрбвка, и, ж. 1. Корова, оте-
лившаяся в первый раз; первотелка.
Восемь коров дойных, девятая дровка,
и та уж молошна. Ворон., Матер.
Срезневского. Ворон., Даль [с во-
просом к слову]. Росл. Смол., Доб-
ровольский. — Ср. Д р 6 м к а,
Д р о у ш к а.

2. Телка. Живдр. Калуж., Ни-
кольский, 1903. «• Двухлетняя тел-
ка. Жиздр. Калуж., 1877. •» Трех-
летняя телка. Жиздр. Калуж., Доб-
ровольский.

Дрбвки, мн. Дрова. Колым.,
Богораз, 1901.

Дровнёшки, мн. Уничиж. Сани,
дровни. Дровнёшки имели хресъяна,
краслины приделат, надергает ба-
дошков, веревкам опутает. Вожгал.
Киров., 1950.

ДрбВНИ, мн. Прозвище неуклю-
жей, большого роста женщины.
Кадн. Волог., 1899.

л= Посвататься как дровс-'н попро-
сить. О тех, кто, отправляясь сва-
таться, намечает сразу несколько до-
мов па случай отказа в каком-либо

из них. Онеж. К АССР, Калинин,
1931.

ДрОВНЙК, а, м. 1. Дровосек.
Купец должен дровникам. Смол.,
1914.

2. Сарай для хранения дров; дро-
вяник. Пек., Смол. Смол., 1902—
1918. Самар., Куйбыш.

ДрОВНИКЙ, мн. Сани, дровни.
Гроб несут люди руками на верев-
ках, либо полотенцах, либо на пал-
ках, или же везут на дровниках
(санях). Пинеж. Арх., Ефпменко,
1877.

Дровнб, а, ср. Плаха, чурбан.
«К собирательному дрова — отдель-
ная плаха, аршина 3, не расколотая
и не распиленная». Жиздр. Калуж.,
Борщов, 1928. || Собир. Дрова. Слов.
Акад. 1847 [с пометой «стар.»]. Ка-
рач. Орл., 1858. Орл.

Дровной, а я, 6 е и дровный,
а я, о е. 1. Д р о в н о й . Отно-
сящийся к дереву и дровам; дровя-
ной, древесный, деревянный. Был
дровнбй базар, продавали кизяки и
колоты (дрова). Греем воду, кладем
(в корыто) дровную золу и делаем
щелк. Урал., 1959. ° Д р о в н б и,
6 г о, в знач. сущ. Вам что? Вы ни
сенного, ни дровнбго не знати. Урал.
1959.

2. Д р о в н ы й . Богатый лесом,
дровами. Дровный край. Даль [без
указ, места].

Дрововбзка, и, ж. Телега для
перевозки дров, бревен. Колымага —
для сеновожения, телега — для лю-
дей, она имеет деревянный ход, та-
рантас — для выезду, на железном
ходу, дрововозка — для двухметровых
бревен. Камышл. Куйбыш., 1960.

Дровоклад, а, м. Дровосек.
Сиб., Ильин, 1916.

Дровокбл, а, м. 1. Дровосек,
лесоруб. Даль [без указ, места].
Дровоколом лесоруба зовут, он ру-
бит и пилит дрова. Ордын. Ново-
сиб., 1965.

2. Топор-колун. Слов. Акад. 1895.
Перм., 1930. Энта большой топо-
рина, больше нашего топора. Ор-
дын. Новосиб. Слов. Акад. 1954
[с пометой «в спец. терминологии»].
Слов. Акад. 1957 [с пометой «обл.»].
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Дровоколбтный, а я, о е.
Д р о в о к о л о т н а я палка. Д е -
ревянный молот, полено для вкола-
чивания топора в бревно при колке
дров. «Обрубок от толстого бревна
с вытесанным черенком, служащий
для вколачивания топора или клина
при расколке бревен или дров».
Муллов [без указ, места]. Вят. (юго-
вост.), Зеленин, 1901. Перм.

Дровокбльный, а я, ее.
Д р о в о к о л ь н я я палка. То же,
что Дровоколотная палка [?]. Он ведь
змеишко-то Тугаришшо — Три са-
жени-то больших печатныих, Как
переносье его будто палка дрово-
колъняя. Веломор., Марков.

Дроволбм, а, м. 1. То же, что
дровомеля (в 1-м знач.). Охан. Перм.,
Миртов, 1930.

2. Бранно, «Мужчина, неотесан-
ный болван». Даль [без указ, места].

Дровомбл [?], м. То же, что
дровомеля (в 1-м знач.). Сиб., Даль
[с вопросом к слову].

ДрОВОМбЛЯ, и, ж. и ж. 1. Тот,
кто выполняет несложную, но физи-
чески тяжелую и грязную работу;
чернорабочий. Дровомеле славу не
поют. Сиб., 1854.

2. Тот, кто неприхотлив, нераз-
борчив в пище (о человеке и живот-
ном). Дровомеля какая (о кошке),
чего не дай, все ссопет. Медян. Ки-
ров., 1952-1954.

Дроворбз, а, м. Дровосек, ле-
соруб. Иван., Водарский, 1931. «То
же, с некоторым оттенком и пра-
вильнее, что и дроворуб и дрово-
сек». Калуж., Шереметева [со ссыл-
кой на Борщова]. *• Рабочий, зани-
мающийся распиловкой срубленных
деревьев на дрова. Судог. В лад.,
Водарский, 1914. •» Тот, кто нани-
мается заготовлять дрова. Дрово-
резы — которых наймували, не имели
оседлости. Хто наймувался — дро-
ворезы. Были, таки люди. Том., Том.
Слов. 1964 [с пометой «г/стар.»].

Дроворуб, а, м. 1. Дровосек,
лесоруб. Шадр. Перм., 1859. Два
дровосека, два дровокола, два дрово-
руба говорили про Ларь, про Ларь-
ку, про Ларину жену (скороговорка),
Даль [без указ, места]. [Курочка]

прибежала и говорит: — Дроворубы,
дроворубы, дайте мне дров. Соль-
выч. Во лог., Смирнов. Кто дрова
готовит, тот дроворуб. На заго-
товке дров дроворуб, который резал.
Кто заготавливат дрова, лесоруб,
дроворуб. ., там они и пилой пилют
и топором, а говорят дроворуб. Том.,
Кемер. Работал я дроворубом. Ха-
кас. *• «Крестьянин, занимающийся
рубкой дров за подушный оклад».
Колыван. Том., Архив ИРЯЗ. Слов.
Акад. 1954 [с пометой «устар. и
обл.»].

2. Рубка леса на дрова, заготовка
дров в лесу. Даль [без указ, места].
«У него большая семья — все му-
жики на дроворуб не ходят. Неко-
торые идут наниматься к какому-
нибудь подрядчику плотничать до
пахоты. . Осенью тоже, после стра-
ды, бывает дроворуб, но тогда рубят
только кряжи, которые к весне вы-
возятся домой. . Дроворуб та же
страда. Не нарубишь до пахоты —
так зиму-то сырником и будешь то-
пить». Тюмен. Тобол., Зобнин, 1894.
Тобол. В первой половине мая еще
продолжается дроворуб. Если паска
поздна, начинают рубить еще постом.
Тулун. Иркут.

3. Место в лесу, где производится
рубка леса на дрова, заготовка дров;
лесосека. Слов. Акад. 1847 [с по-
метой «стар.»]. Мужики на дроворуб
уехали. Тобол., 1911—1920.

4. Топор для рубки дров. «По раз-
мерам он меньше колуна». Ордын.
Новосиб., Федоров, 1965.

— Доп. [Знач.?]. Грязов. Волог.,
Наместников, 1905.

Дровор^бка, и, ж. 1. То же,
что дроворуб (во 2-м знач.). Даль
[без указ, места]. •» Работа всем кре-
стьянским обществом в помощь кому-
либо в рубке леса на дрова. «Крестья-
нин сзывает приятелей помочь ему
нарубить дров, и каждый из пригла-
шенных едет в лес и привозит на
своей лошади воз дров. Вечером за
это хозяин угощает их ужином, и
в заключение поют песни и пляшут».
Ирбит. Перм., Опыт 1852. Перм.

2. То же, что дроворуб (в 3-м
знач.). Даль [без указ, места].
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Дроворубление, я, ср. Тоже,
что дроворуб (во 2-м знач.).
Осенью — дроворубление. Тобол., Ар-
хив РГО.

ДрОВОрУбНЫЙ, а я, ое. Фольк.
Эпитет к слову топор. Возьмите то-
поры дроворубные, Стройте суде-
нышко дубовое. Петрозав. О л он., Рыб-
ников. Делали дело повелёное, Врали
топоры дроворубные, Строили су-
денышко дубовое. Петрозав. Олон.,
Гильфердинг. Слов. Акад. 1954 [с по-
метой «устар. и обл.»].

Дроворубушко, а, м. Ласк,
к дроворуб (в 1-м знач.). Прощай жо
теперь, дроворубушко, счастливо те-
бе оставаться! Шадр. Перм., 1859.

Дроворубчик, а, м. Ласк,
к дроворуб (в 1-м знач.). И я во
летны бы задался во работнички,
И я во зимныи задался б дроворуб-
чики. Север., Барсов.

1. ДрОВОСбК, а, м. 1. То же,
что дроворуб (во 2-м знач.). Даль
[без указ, места]. «В апреле произ-
водится „дровосек", т. е. заготовка
дров к зиме». Енис., Вост.-Сиб.,
Макаренко, 1886—1912. «В Сибири
этим словом называется самый про-
цесс вырубания деревьев, лицо же,
занимающееся рубкой дров, назы-
вается дровоклад». Сиб., Ильин.
Дровосеком заняться — т. е. рубкой
леса. Амур.

2. То же, что дроворуб (в 3-м
знач.). Слов. Акад. 1847. Топор бро-
сил на дровосеке. Пек., Смол. Смол.,
Копаневич, 1902—1918. Дровосек —
это место, где секут дровы. Йонав.
Лит. ССР. Слов. Акад. 1954 [с по-
метой «обл.»]. ••• «Место в бору, где
рубятся дрова и жжется уголь».
Колыван. Том., Архив ИРЯЗ.

2. Дровосек, а, м. «Птичка,
которая любит вертеться около пе-
регнивших дровяных щеп, почти что
не боится людей». Елыт. Смол., Доб-
ровольский, 1914.

Дровосека, и, ж. 1. То же, что
дроворуб (во 2-м знач.). Даль [без
указ, места].

2. То же, что дроворуб (в 3-м
знач.). Даль [без указ, места]. «Если
у какой женщины постоянно уми-
рают дети, то, дабы рождать детей
более здоровых, она купается на

дровосеке, подложив под себя дере-
вянный обруч». Обоян. Курск., Эт-
ногр. сб., 1862. В дровосеке робили,
По фартуку заробили, По фартуку
по синему, По милому красивому
(частушка). Урал. Охан. Перм., При-
онеж. КАССР. Слов. Акад. 1954.
Слов. Акад. 1957 [с пометой «обл.»].

3. Деревянная плаха, на которой
колют дрова. Новооск. Курск., 1852.
Все дрова перерубил, а потом и дро-
восеку расколол. На доске не руби —
дровосека же рядом лежит. Усть-
Лабин. Краснодар. На дровосеке ру-
бят топором печеное яйцо, одну
часть закидывают назад, другую
едят. Сарат. Слов. Акад. 1954 [с по-
метой «в просторечии»].

4. Угол в подповети, где колют
дрова и складывают их. Трубч.
Брян., 1957.

Дровоеёчища, и, ж. То же,
что дроворуб (в 3-м знач.) Прионеж.
КАССР, 1966.

Дровбтный, а я, ое . Д р о-
в 6 т н а я палка. То же, что дрово-
колотная палка. Сев.-Двин., 1928.
Толстые дрова бее дровбтной палки
не колют. Нюкс. Волог.

ДрОВбТНЯ, и, ж. Место, где
рубят дрова (в лесу или во дворе).
На дровбтне ни полена. Южн., Зап.,
Даль.

Дровушки, мн. То же, что
дровешки. Даль [без указ, места].
«Чунки, салазки, санки». Пошех.-
Волод. Яросл., Копорский, 1929.
Ярое л.

Дровца, дровца, дровцы и
ДРОВЦЙ, мн. Ласк, к дрова.
= Д р 6 в ц а. У ней сделана-то пе-
чечка кирпичная, У ней топятся-то
дровца-ты дубовые. Петрозав. Олон.,
Гильфердинг. Вот он пошел баенку
топить. Колет дровца. Онеж. Арх.,
Смирнов. Тобол. Слов. Акад. 1954
[с пометой «только в форме род. па-
дежа «дровёц»]. Слов. Акад. 1957
[с пометой «другие падежи не
употр.»]. = Д р о в ц а. Он рубил дров-
ца частешенько. . Дровца не сруби-
лися, Его рубка не сглянулася. Олон.,
Агренева-Славянская. = Д р 6 в ц ы.
Верейск. Моск., 1908. Уж как Дю-
кова-та была матушка: Она дров-
цеми топит кипарисными. Беломор.

13 Словарь русских говоров, вып. 8
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Марков. = Д р о в ц ы. Надавить по
дровцы съездить. Трубч., Карач.
Бряв., Сполохов. = Д р о в е ц а . Ку-
пи, муж, коровку с лошадушкою: Мне
надоело нарядной ходить, Нарядной
ходить, дровеца возить. Новг., Со-
болевский. = Д р о в ц а [удар.?].
Вот раз он поехал в лес по дровца
на кобыле белой. Вельск. Волог.,
Смирнов. Иди домой, будут у вас
дровца. Кадн. Волог. Белоз. Новг.

Дровьё, я, ср., собир. То же,
что дровяник (во 2-м знач.) В лесу
дровъя всякого, сколько хошь. При-
пасти на зиму надо дровья и кизяков.
Урал., 1959.

Дровяник, а и у, м. 1. Уча-
сток нестроевого леса, вырубаемого
на дрова. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Мужик в дровяник поехал. Дровяник
себе выбрал и там лес рубит. Муж
в дровяник пошел, лес на дрова отво-
дят. Моск. Калуж. Десятины с две
дровянику будет. Костром. Арх.,
Перм. Дровяник, который лес на
рубку дров. Ср. Урал.

2. Нестроевой лес, идущий па
дрова, срубленный на дрова. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. Из лесу дровя-
ник возили, Купила возок дровя-
нику, пилить, колоть надо. Моск. Ка-
луж., Арх., Перм. Дровяник пла-
вили. Свердл. Слов. Акад. 1954 [с по-
метой «обл.»]. || Дрова. Принеси дро-
вяник и положи в печь. Ивдел.
Свердл., 1964.

3. Дровосек. Пек., Осташк. Твер.,
1855. «Рабочий, занимающийся вы-
рубкой дров». Вят., Васнецов.

4. Возчик дров. Моск. Моск., 1910.
Перед городом-то дровяники будут
стречаться. Буйск. Костром.

5. Топор-колун. Топор есь плот-
нищий и есь топор-дровяник. Ср.
Урал., 1964.

6. Небольшое беспалубное судно
типа баржи, длиною в 5—10 саже-
ней и шириною до 5 аршип для пе-
ревозки дров. «Суда эти теперь
вышли из употребления; в то же
время, когда пароходы отапливались
дровами, на них при ходе перевози-
лись дрова с баржи на буксирую-
щий баржи пароход». Волж., Не-
устроев, 1914.

7. Навес во дворе, под который
складывают дрова. «Подле дома».
Онеж. Арх., Калинин, 1931. Южн.
р-ны Краснс>яр.

Дровяница, ы, ж. 1. То же,
что дровяниЛ (в 1-м знач.). Моск.,
Даль. В лесу отводят место на дро-
ва, олешник, березник, это дровяница.
Дрова для печек заготавливаем в дро-
вянице. Нам дровяницу отвели у Та-
тарок. Моек- «В Гжатском уезде при
селе Ивакине под лесною зарослью
и дровяницею 570 десятин». Слов.
Кеппена, 1800.

2. То же, что дровяник (во 2-м
знач.). Моек-, Даль. Купили дровя-
ницы, на всю зиму хватит. Дровя-
ница — это все, что не идет на по-
делку. Моск.

3. Поленница. Даль [без указ,
места]. Гарин. Свердл., 1964. Вот
лес в кучи сложат на дрова, в дровя-
ницы, говорятп, сложат. Дрова, сло-
женные в дровяницу, хорошо лежат,
ровно. Моск.

4. Д р о в я н й ц ы , мн. Рубка
леса на дрова в помощь кому-либо
всей крестьянской общиной. Даль
[без указ, места].

ДрОВЯНКД» и, ж. 1. Топор-ко-
лун. «Дровосечный топор, секира,
втрое уже плотничьего и на прямом,
длинном топорище». Даль [без указ,
места].

2. Пила. Кирил. Новг., 1897. «По-
перечная пила пилить дрова». По-
пилишь дровянкой. Смол., 1958.

3. Грузовое судно для перевозки
дров, леса. Волж., Водарский.

ДрОВЯНКИ, мн. То же, что
дровешки. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Привезли постелю на дровянках.
Смол. ЛенинГр.

ДрОВЯНбЙ, а я, бе. \. Д р о -
в я н а я палка. То же, что дровоко-
лотная палка [?]. Вот ен взял палку
дровяную па плечо и отправился.
Белозер. Новг., Соколовы.

2. Д р о в я н о е долготьо. Длин-
ные дрова. Урал., Миртов, 1932.

ДрОВЯНО*1КИ, мн. Уменьш.-
ласк. к дровяники; то же, что дро-
вянки. Уж вы, саночки-дроеяночки,
Катитесь по пути (частушка). Пек.,
Смол., 1902-1918.
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ДрОВЙШвЧКИ, мн. Уменып,-
ласк. к дровяшки. У нас есть дровя-
шечки. Прейл. Латв. ССР, Йыгев.,
Тарт. Эст. ССР, 1963.

ДРОВИШКИ, мн. То же, что
дровешки. Пек., Осташк. Твер.,
1855. [Лиса] выпросила дровяшки.
Пек. Я дам ему дровяшки. Дровяшки
раскатаные, сами пойдут с горы.
Катались на дровяшках. Прейл.
Латв. ССР. На дровяшках можно
много чего привезти. Йыгев., Тарт.
Эст. ССР. •» «Сапки рыбака, тенет-
ника и ловца, применяющего обход-
ницу». Пек., Кузнецов, 1912—1914.
••• Плохие дровни. Везли на дровяш-
ках. Пушк. Пек., 1952.

1. Дрог, а и у, м. Дрожание,
дрожь. Дрог пробирает. Жиздр. Ка-
луж., Добровольский. Медведь мог
стряхивать снег дрогом своим. Том.,
1964.

2. Дрог и Дрок, а, м. Трос,
канат для поднятия паруса или реи.
Помор., Подвысоцкий, 1885. ° Д р о г.
Арх., 1844. Слов. Акад. 1847 [с по-
метой «у беломорцев»]. Крюк для
дрога. Печор. Север. = Д р о к . Арх.,
Даль. Слов. Акад. 1895 [с пометой
«жор.»].

Дрбга, и, ж. Телега для пере-
возки дров. Осташк. Калин., Ко-
порский, 1946.

1. Дрога, и, м. и ж. Беспокой-
ный человек; непоседа. Ряз., В лад.,
Даль. — Ср. Д р е г а.

2. Дрога, и, ж. оо Давать дрогу.
Сотрясаться, дрожать. Тогды ле-
сина-то дрогу-то больше дает, и
шишка падает. Верхне-Кет. Том.,
1964.

Дрогалка, и, ж. Весло для
управления плотом. «Весло длинное,
надо брать обеим рукам». Пореч.
Смол., Добровольский. Пек., 1904—
1918. — Ср. Д р ы г а л к а .

Дрбгало и дрогало, а, ср.
Студень; желе в студне. Волог.,
Дилакторский, 1902. = Д р о г а л о.
Волог., 1822.

Дрдгаль, я, м. Ломовой извоз-
чик. Дон., Соловьев [с пометой «ги-
потетическое»], 1901. Дон., Миртов,
1929. — Ср. Д р а г а л ь.

Дрбганцы, ми. оо Дрбганцы
продавать. Дрожать от холода. А

когда ночь, дроганцы и продаешь.
Параб. Том., 1964.

Дрбгатъ, а ю, а е ш ь, несов.,
неперех. Громко топать ногами, ска-
кать. Так дрогает, пляшет. Чере-
пов. Волог., 1965.

Дрогатъ, аю, а е ш ь , несов.,
перех. Трясти. Задон. Ворон., 1914.

Дрогаться, а ю с ь , а е ш ь с я ,
несов. [удар.?]. Трястись, дрыгать.
Стой, конь вороной, ногами не дро-
гайся. Вят., Соболевский.

Дрогач, а, м. То же, что
1. Дрога. «Кто дергается, ломается».
Ряз., Даль.

Дрогая, 6 и, ж. Лечебная трава
[какая?]. Мокш. Пенз., Архив АН,
1899.

Дрогва, ы, ж. \. Топь, тряси-
на, болото. Жиздр. Калуж., 1905—
1921. Там дрогва, проехать будет
трудно. Курск., Орл.

2. Студень; желе в студне. Курск.,
1901—1902. [«Галантир в студне».
Льгов. Курск., Еремин, Карач.
Брян. о В сравн. Как застынет стю-
день и сделается, как «дрогва», то
его льют по чашкам. Дмитр. Орл.,
Добровольский, 1905.

— Ср. Д р е г в а, Д р я г в а.
Дрбги, мн. Повозка, телега.

•» Простая тряская повозка без ку-
зова для выездов. «Простая трясучка
для езды в поле, на охоту, без ку-
зова». Даль [без указ, места]. Вон
дроги запрягай и поезжай. Смол.,
1947. •» Легкая повозка для выездов
длиною 2,5 м; дрожки. Дроги на же-
лезных и полужелезных ходах. В дро-
гах на праздник выезжали. Сузун.
Новосиб., 1964. *• Телега с высо-
кими бортами. Запряг в дроги трой-
ку, значит богач. Ордын. Новосиб.,
1966.

ДрбГИЯЬ, я, м. Ломовой извоз-
чик. Камышевская Дон., Миртов,
1928. — Ср. Д р а г а л ь.

Дрбгнуть, ну, н е ш ь , сов.,
неперех. 1. Побежать внезапно, не-
ожиданно. Как дрогнет домой — как
побежит домой. Пореч. Смол., Доб-
ровольский, 1914.

2. Начать убывать, пойти на убыль
(о воде). Вода дрогнула. Арх., 1847.
Дрогнула вода — запала, зарубилась.
Беломор. Север., Колым. Вчера за

13*
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ночь вода под городом [в реке] дрог-
нула. Урал.

3. Начать киснуть (о молоке). Мо-
локо дрогнуло, т. е. стало сседаться,
закисать. Арх., 1847. Вечерник дрог-
нул уж (молоко начало свертываться).
Оренб. Урал. «• Прокиснуть. Молоко
некипяченое было, ну вот и дрогнуло,
Кедаб. Азерб. ССР, 1950—1958.

4. Начать засыхать (о дереве).
Сколько лет дереву, а нынче уж
дрогнуло. Урал., 1959.

Дрбгнутьея, н у с ь , н е ш ь -
с я, сов. Пошевельнуться. Смол.,
1914.

ДрОГОЛЯ, и, м. и ж. Трус, тру-
сиха. Тул., 1852.

Дрогун, а, м. Дрожь (от холо-
да, испуга и т. п.). Холм. Пек.,
1904—1918. Зимой дрогун проби-
рает. Мещов. Калуж., Чернышев
[с пометой «олицетворение»], оо Пой-
мать дрогуна. Дрожать от холода.
«Поймал дрогуна — скажет рыбо-
лов, выходя мокрым из воды». Холм.
Пек., Копаневич, 1904—1918.

ДрОЖ, а, м. Дрожь. Как ска-
зали: милка гож, Вез морозу пронял
дрож (песня). Брян. Орл., 1904. Как
сказали: милый гож — Без мороза
принял дрож (рекрут, песня). Ново-
ржев. Пек.

Дрожалка и дрожжалка, и,
ж. 1. Д р о ж а л к а . Осина. Не-
рехт. Костром., 1853.

2. Студень; желе в студне.° Д р о-
ж а л к а . Самар., 1854. Нижегор.
Щербой застылой потчевал, я было
сперва обиделся, а потом раскусил:
это специально сделано — судок за-
ливной в дрожалке. У р а л . ° Д р о ж -
ж а л к а . Иркут., Тамб., Якут.,
1852. Краснояр.

3 . Д р о ж ж а л к а . Лихорадка.
Шенк. Арх., 1885. •» Перемежающая-
ся лихорадка. Шенк. Арх., 1897.

Дрожало и дрожжало, а, ср.
Студень; желе в студне. ° Д р о-,
ж а л о . «Говяжий или рыбий за-
стуженный отвар, студень, холодец».
Арх., Даль. = Д р о ж ж а л о . Шенк.
Арх., 1846. Шадр. Перм. *• Д р о-
ж а л о. Желе в студне. Яросл.,
1961.

Дрожанка, и, ж. Дрожь от
холода; холод. Пек., Копаневич,

1902—1918. оо Поймать дрожанку.
Дрожать от холода. Поймал я се-
годня славную дрожанку на рынке,
т. е. долго мерз, пока продал. Пек.,
Копаневич, 1902—1918.

Дрожать, ж у, ж й ш ь , несов.,
неперех. Фолък. В сочетаниях: дрог-
иучи д р о ж а т ь , дрожа д р о-
ж а т ь, дрожкой д р о ж а т ь
и т. п. Сильно дрожать. Что стучит,
грючит, По сеням бежит И дрожа
дрожит. Якушкин [без указ, места].
А мать сыра земля да дрогнучи дро-
жит. Онеж. Арх., Григорьев. Слышу
шум по лесу страшный. ., дрожкой
дрожу. Ставроп. Самар., Садовни-
ков.

1. ДроЖДвНЙК. См. 1. Д р ож-
ж е н и к.

2. ДроЖДвНЙК, а, м. Гриб-
дождевик. Каргоп. Олон., 1885—
1898.

Дрождёнка, и, ж. Солодовая
смесь для приготовления дрожжей.
Перм., 1858.

ДрОЖДЙНКа, и, ж. То же, что'
дрождёнка. Перм., Даль.

Дрожевуха, и, ж. Лихорадка.
Каргоп. Олон., 1885—1898.

Дрожёло, а, м. Желе в студ-
не. «Жидкая студеня, кроме мяса».
Яросл. Яросл., Архив ИРЯЗ.

Дрожёние, ье, я, ср. 1. Дро-
жание, дрожь. Какое-то дрожёние.
Новорж. Пек., 1957. Барец уда-
рятся об кедро. Ему дроженъе.
Сразу трясется кедро. Том. Том.

2. Землетрясение. Дрожёние земли.
Смол., 1914.

ДрОЖёТЬ, ж у, ж й ш ь , несов.,
неперех. Дрожать. Ременные петель-
ки всю ночь звизжали, Мое тело белое
всю ночь дрожело. Смол. Смол., Доб-
ровольский.

ДрбЖвчНИК, а, м. Ломовой
извозчик, ездящий на дрогах. Дон.,
1874.

ДрОЖЖа, и, ж. 1. Дрожжи.
Пек., Осташк. Твер., 1855. «Бад-
ровь, мел, закваска, испод броже-
ного напитка, особенно пива, для
ускорения броженья в хлебном».
Пек., Твер., Даль.

2. Жидкие испражнения. Пек.,
1855.
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3. М. и ж. -Прозвище [какое?].
Пошех. Ярое л., Балов, 1899.

ДрОЖЖалка. См. Д р о ж а л к а .
Дрожжало. См. Д р о ж а л о .
Дрожжанйка, и, ж. «Сусло,

перебродившее с пряниками». Ново-
торж. Твер., Лихтешптадт, 1911.

Дрожжеванье, я, ср. Корм
для домашней птицы и скота, приго-
товленный с дрожжами. Летом дрож-
жеванъем кормим кур. Ср. Урал,
1964.

1. Дрожженйк и дрожденйк,
а, м. 1. Напиток. • Д р о ж ж е-
н и к. Напиток, приготовленный из
дрожжей. Пошех.-Волод. Яросл.,
Черепов. Новг., 1929. Яросл.
• • Д р о ж д е н й к . Пиво без хме-
ля. Белозер. Новг., 1896. ••Дрож-
ж е н й к . Хлебный праздничный
напиток. Черепов. Новг., Гераси-
мов, 1910. • Д р о ж ж е н й к . На-
питок, приготовленный из сусла, в
которое положены дрожжи и яблоки.
Кадн. Волог., 1902. • Д р о ж ж е -
н й к . Род напитка [какого?]. Ки-
рил. Новг., Никольский, 1903.

2. Д р о ж ж е н й к . Кушанье
[какое?]. Кирил. Новг., Картаков,
1898.

3. Посуда, в которой держат или
разводят дрожжи перед варкой пива.
о Д р о ж ж е н й к . Великолукск.
Пек., 1 9 5 0 . о Д р о ж д е н й к . Даль
[без указ, места].

2. Дрожженйк, а, м. Член
одной из разновидностей секты моло-
кан. «Молокане-воскресники делятся
на гущеников и дрожжеников (едят
хлеб на дрожжах)». Сарат., Архив
РГО, 1852.

ДрожжерУкий, а я, ое. 1. Та-
кой, у которого дрожат руки. Ну,
Иван, дрожжерукий, иди сюда. Ветл.
Костром., 1906.

2. Перен. Скупой, жадный, склон-
ный к крохоборству. Ну, дрожжеру-
кий, бойся прибавить. Али не ви-
дишь, дрожжерукая. Полно дро-
жать то, что дрожишь (при взве-
шивании чего-либо на весах). Ветл.
Костром., 1917.

ДрбЖЖИ, мн. Старые д р о ж ж и
подновить, на старые д р о ж ж и
подкинуть и т. п. О похмелье, новой
выпивке. Ина старые дрожжи под-

навляет. На старые дрожжи подки-
нул и сунулся (опьянел). Смол., Доб-
ровольский, 1914.

ДРОЖЖУНЬЯ, и, ж. [Знач.?].
Вельск. Арх., Меркурьев, 1957.

Дрожжуха. См. Д р о ж у х а .
ДрОЖЙТЬ, ж у, ж й ш ь , несов.,

неперех. Очень беречь; скупиться.
Волог., Суровцев, 1822. •» Скупить-
ся. Влад., 1852.

ДрОЖЙТЬСЯ, ж у с ь . ж й ш ь с я ,
несов. Бояться. Дрожится все, сто-
рожится, а сердце чует — нищим
быть хочу (пословица). Охап. Перм.,
1924. Стань дрожитъся пчел-то —
еще хуже. Байк. Свердл.

ДрбЖКа, и, ж. Дрожь. Слов.
Акад. 1847 [с пометой «геростооиар.»].
Даль [с пометой «иногда»]. оД р 6 ж-
к о и дрожать. Сильно дрожать.
Волог., Обнорский. Ставроп. Самар.,
Садовников. • «Тряска», Жиздр. Ка-
луж., Шахматов.

ДрбЖКИ, мн. Телега (с кузо-
вом или без него) для перевозки
грузов. «Телега. ., в которой перед-
няя и задняя ось соединены тонкими
жердями — дрогами». Свердл., Слов.
Ср. Урала, 1964. • Телега без ку-
зова; дроги. «На дрожках обычно
возят бочки с водой или горючим».
Дрожки бывают одинарные и парные
(на две лошади). Воду будем возить
на дрожках. Алекс. Куйбыш., Бон-
далетов, 1945—1964. Дрожки — те-
лега обыкновенная. Том.

ДрОЖМа, нареч. Д р о ж м а дро-
жать. Дрожмя дрожать, очень силь-
но дрожать. Дрожма дрожит. Даль
[без указ. места]. °=> Д р о ж м а
[удар.?]. Дрожма дрожит. Яросл.,
Соколов, 1868.

ДрОЖНЙца, ы, ж. Осина. Дон.,
Архив ИРЯЗ.

Дрожун, а, ж. Трус. Наши му-
жики — дрожуны, боятся всего.
Весьегон. Твер., Еремин, 1936.

Дрожуха и дрожжуха, и, ж.
Лихорадка. = Д р о ж у х а . Олон.,
1872. = Д р о ж ж у х а. Кадн. Во-
лог., 1896. Кирил. Новг.

1. ДроЗД, а, м. О том, кто лю-
бит петь, кто часто поет. Дмитр.
Орл., 1898.

(N3 Хватить дроздов. Сильно озяб-
нуть. Даль [без указ, места].
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2. Дрозд, а, м. Растение Ra-
nunculus auricomus L., сем. лютико-
вых; лютик золотистый. Арх., Аннен-
ков.

3. Дрозд, а, ж. 1. Колос овса.
Семен. Нижегор., Даль [с примеч.
«(грозд?)»].

2. Головка репчатого лука. Ко-
стром., Даль [с примеч. «(грозд?)»].

ДрОЗДЙТЬ, д и ш ь, несов., пе-
рех. и неперех. Говорить много, ме-
шая другим. Сарап. Перм., Миртов,
1930. «• Не д р о з д и. Не говори
лишнего. Охан. Перм., Миртов, 1930.

ДрОЗДЙТЬСЯ, д й т с я , несов.
1. Колоситься (об овсе). Семен. Ни-
жегор., Даль.

2. Размножаться, разрастаться,
вырастать (о растении). Из одного
зернышка рожь дроздится. Дроздитъ-
ся — значит размножаться, особенно
у лука. Старый разговор такой.
Верхпе-Кет. Том., 1964.

Дроздбк, д к а , м. Дрозд. Бело-
зер. Новг., Егоров, 1896.

ДрОЙТЬСЯ, й т с я , несов. Кру-
титься, вертеться «от опьянения»
в воде речки, озера, где вымачивался
лен, конопля (о рыбе). Порх. Пек.,
1855. Пек.

1. Дрок, а, м. 1. Состояние по
знач. глаг. дрочить — дрочиться.
Дон., 1897.

2. Неистовство, приступы бешен-
ства у скота из-за сильной жары и
укусов оводов, мух и т. п.; время
такого состояния скота. «С половины
июня по третью неделю июля». Даль
[без указ, места]. «В конце лета».
Дон., Миртов.

3. Беспокойное поведение скота
в период течки; ярение. Весною на
скотину нападает дрок. Дон., 1874.

— Ср. Д р о ч а , 1. Д р 6 ч к а.
2. Дрок, а, м. 1. Растение Li-

num flavum L., сем. леновых; лен
желтый. Курск., Анненков.

2. Растение Chelidonmm ma jus L.,
сем. маковых; чистотел большой.
Нижегор., Анненков [с примеч.
«смеш. с др. раст.»].

3. Дрок. См. 2. Д р о г .
Дрбка, и, ж. Нега, холенье,

ласка; потаканье, баловство. Кадн.
Волог., 1883—1889. Прогуляла моло-
дешенъка Батюшкову волю великую,

Матушкину дроку сердечную (сва-
дебн. причит.). Волог. Кирил. Новг.,
Петрозав. Олон. о В д р о к е
(жить, расти и т. п ). В неге, в холе
(жить, расти и т. п.). Я у батюшки в
воле великой, Я у матушки в дроке сер-
дешной (свадебн. причит.). Волог.,
1902. Q Д р б к и, мн. Каргоп. Олон.,
1885—1898.

ДрОКОМёЛЯ, и, м. и ж. Пусто-
меля, пустослов. Вят., Даль.

Дрбконька, и, м. и ж. Избало-
ванный, капризный, ленивый чело-
век; неженка. Сольвыч. Волог., Ба-
женов. Ты согрешишь с ней, она ведь
дроконька, да еще какая! Сольвыч.,
Усть-Сысол., Яреи. Волог., 1902.

ДрОК^ша, и, ж. Шаньга из го-
роховой муки. Сев.-Двин., 1928.

Дрокушка, и, ж. То же, что
дрока. Петрозав. Олон., 1864. о Во
д р о к у ш к е (жить, расти и т. п.).
Во дрокушке жил у матушки И во
люби был у батюшки. Петрозав.
Олон. Рыбников. У батюшки, у ма-
тушки жил молодец, Одинокий сын
во дрокушке; Ел сладко, и носил
красно, работал легко. Олон., Собо-
левский.

Дролёночек, ч к а , м. Уменьш.-
ласк. к дроля; миленочек. Девочки,
решила я любить своего дроленочка.
Новоржев. Пек., 1961.

Дрбленька и дрблинька,
и, м. и ж. Уменып.-ласк. к дроля.
а Д р о л е н ь к а . Я на мельнице
была — Чего накудесила: Часы с по-
мелъщика сняла, на дроленъку пове-
сила. Арх., Елеонская, 1914. Q Д р 6-
л и н ь к а . Олон., 1913. Яросл.,
Любим. Яросл.

Дролечка, и, м. и ж. Уменын.-
ласк. к дроля. Стой, машина, стой,
вагон — Пошлю дролечке поклон. Во-
лог., 1902. Дроля, дроля, дролечка,
У дроли сера троечка, Кабы синий
пиджачок — Дроля хороший мужи-
чок. Арх., Елеонская. Где мы с дро-
лечкой стояли, Снег протаял до
земли. Где мы, с милым целовались,
Там цветочки расцвели. Вельск. Арх.,
Зимин [с пометой «чаще муж. рода»],
1952—1959. Дролечку полюбил. Верх-
не-Тоем. Арх. Олон. «Ласкат. слова
(в отношении девушек к парням)».
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Ленингр., Архив ИРЯЗ. Я тебя
любее, дролечка, Нигде не нахожу.
Пек. Твер. У окошечка, окошечка
летает белый пух; никогда я не по-
верю, что дролечка любит двух. Ряз.
Горьк., Яросл.

Дрблик, а, м. То же, что дроля.
Каки-то у них все дрблики, все
песни поют. Пинеж. Арх., 1961.

Дрблин, а, о. Принадлежащий
дроле. Как угодно, подыграет Дро-
лина тальяночка. Пек., 1902—1918.
Я на дролину тальяночку навешаю
кистей. Ой, дролина мать ругается.
Волог. Задувай-ка ты, погода, У кры-
лечка дролин след. Арх.

Дрблинька. См. Д р б л е н ь -
к а.

Дрблиться, л ю с ь , л и ш ь -
с я, некое. Любить, иметь любовные
отношения с кем-либо. С учительни-
цей жил, дрблились. Вилегод. Арх.,
1957. Дрблится он с девочкой из Ве-
ликой. Преже они дрблились. Арх.
Павлушка давно с ней дролится.
Иван. «• Гулять, проводить время
с любимым. Я все девкам говорю:
что, дролитъся пошли? Верхот.
Свердл., 1964.

Дроль, и, ж. Возлюбленная,
любимая женщина. А у меня в Да-
выдихе дроль; ух, и погуляю же
ночку. Иван-., Водарский.

Дрблька, и, м. и ж. Уменып.-
ласк. к дроля. Вон 20 на угоре си-
дят, все мои дрольки. Арх., 1936.
Пришел дролька. Арх.

Дрблюшка, и, м. а ж. Уменып.-
ласк. к дроля. Ой, дролюшка мой,
Дроля молоденький. Волог., Пек.,
Копаневич.

ДрбЛЯ, и, м. и ж. Возлюблен-
ный, возлюбленная, милый, милая
(чаще в частушках). Дроля уточек
стреляет. Волог., 1902. Пек. Бы-
вало, дролей не называли, а забавочка.
Славк. Пек., Едина [с пометой «гру-
бовато-шутл.»]. Новг., Ленингр.,
Онеж. Арх., Калинин [с примеч.
«слово пришлое; еще в начале нынеш-
него века не было известно; через
частушки занесено из б. Вологод.
губ.»], 1931. Мне сказали, дроля
умер! Я и не поверила. Неужели
в гроб положат, Этакого мерина.
Арх., Зимин [с пометой «чаще муж.

рода» и примеч. «слово это сравни-
тельно новое, оно явилось лет 40—
50 тому назад»], 1952—1959. Стал
кидать жонку для дроли, дролечку
полюбил. Верхне-Тоем. Арх. Сев.-
Двин., Романов [с примеч. «появи-
лось уже в XX веке»], 1928. На-
рень-от наш дроля ее. У его дроля
есть Куклина. Киров. Псрм. По
дроле стосковался. Ветл. Костром.
° М. «Возлюбленный (но ни в коем
случае возлюбленная. Дроля —
всегда мужского рода)». Новг., Гар-
новский, 1920—1928. «Так зовут де-
вушки любимых ими парней». Ло-
дейноп. Ленингр., Фомин-Светляк
[с примеч. «слово это вошло в оби-
ход нашей деревни сравнительно не-
давно»]. Капш. Ленингр. «Любимый
парень, беседник, любезник, полю-
бовник». Дроля уехал, веселье увез.
Олон., Носарь. Прионеж. КАССР.
Это про дролю частушки девки
поют. В городе мой-от дроля, Дроля
нажил, дроля нажил, дроля нажил
новую, ему долго не забыть меня,
вертоголовую. Свердл. Ряз. «Любов-
ник». Варнав. Костром., Никулин.
«Ухаживатель». Костром., Россиев.
°Ж. «Возлюбленная». Дроля в бе-
ленькой рубашке, Я на дролю по-
гляжу, Подходи-тко, ягодиночка, Я
тебе не откажу. Пошех.-Волод.
Яросл., Рыбин, научн. общ., 1926.
«Любимая, ухажерка». Вашкин. Во-
лог., Амосов, 1964. || М. Хороший,
красивый парень. Каки дрбли при-
шли. Пинеж. Арх., Матвеев, 1961. —
Ср. Д р ё л я.

Дром, а и у, м. 1. Хворост, ва-
лежник, сушняк, бурелом. От этого
драму нет ни проходу, ни проезду. Ме-
дын. Калуж., 1849. Калуж., Курск.
•» «Самые мелкие ветви с дерев».
Курск., Маляревский, 1849. Слов.
Акад. 1954 [с пометой «обл.»].

2. Чаща с валежником и бурело-
мом. Беспамятного разбойника от-
везли верст за десяток в дром-дрему-
чий. Даль [без указ, места]. Дром-
бурелом непролазный. Курск., Ка-
луж., Даль.

3. Лесная дорога, засыпанная ва-
лежником, хворостом, сушняком.
Жиздр. Калуж., 1877.
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— Ср. 1. Д р ё м, Д р у м,
Д р я м.

Дромачья, мн. Корни, сучья
и ветки деревьев, находящиеся в во-
де, затопленные водой. Курск., 1893.
•» Сучья, ветки в воде. Курск.,
Орл., Тул., Калуж., 1840.

Дромечки, мн. [удар.?].
Уменьш.-ласк. к дромни. Вот за кус-
тик зацепились дромечки. Ливен,
Орл., Афанасьев.

Дрбмка, и, ж. Корова, отелив-
шаяся в первый раз; первотелка.
Нижнедев. Ворон., 1848. Ворон.,
Даль [с вопросом к слову и опреде-
лению]. — Ср. Д р 6 в к а.

Дрбмни, м е н и м н е и, мн.
Дровни. Когда великий пос подойдет,
тогды и запрягашъ в дромни. Сани
под вид коробушки, а дромни обык-
новенно,, как вот стоят, это дромни
называются. Том., 1964.

Дромъё, я, ср., собир. 1. Мел-
кие дрова, ветки, сучья. Ворон.,
Липец. Ворон., Тростянский.

2. Крупные высохшие сорняки.
Липец. Ворон., Тростянский.

3. Мелочь, хлам, рухлядь. Ворон.,
Липец. Ворон., Тростянский.

ДрОН, а, м. Дранка, тес. Новые
хоромы, Тесом оббиты, Драном по-
крыты. Смол., 1914.

Дрбнкать, а ю , а е ш ь , несов.,
перех. и неперех. Говорить пустяки,
вздор; болтать. Полно тебе дрон-
катъ. Жиздр. Калуж., Доброволь-
ский.

Дрбнтик, [?], а, м. Упряжной
валек. Макар. Нижегор., Даль [с во-
просом к слову].

Дрон^ха, и, ж. Каша из ржа-
ной муки. Черепов. Новг., Гераси-
мов.

Дрослйвый, а я, о е. Каприз-
ный, избалованный. Онеж. КАССР,
Калинин, 1931.

Дрот, а и у, м. 1. Проволока.
Курск., 1848. Свяжи дротом. Этот
дрот тонок для печей. Курск. Нужно
повесить дрот, чтоб собака до ворот
бегала. Орл. Нет дроту, а городить
леску [изгородь из стоячего хвороста-
орешника] надо. Брян. Ворон., Южн.,
Дон., Краснодар., Калуж., Смол.
Дрот колючий. Йонав. Лит. ССР.
Прейл. Латв. ССР, Абакан. Хакас.

Слов. Акад. 1954 [с пометой «в про-
сторечии и обл.»]. || Палочка из тол-
стой проволоки. Мещов. Калуж., Ко-
согоров, 1916. || Загнутая крюком
проволока для подвешивания различ-
ных предметов. «Например, туши
животного, лампы и пр.». Трубч.
Брян., Агранов, 1957.

2. Вязальная спица. Новоросс.,
Даль [с пометой «.иногда»].

— Польск. d г 6 t, d г u t, нов.-в.-нем.
d r a h t.

ДрбТИК, а и у, м. 1. Уменьш.-
ласк. к дрот; то же, что дрот (в 1-ы
знач.). Рыльск., Судж. Курск., 1849.
У нас капканы (на сусликов) из дро-
тика делают. Курск. Орл. «Неболь-
шой кусочек проволоки». Пек., Смол.
Смол., Копаневич.

2. То же, что дрот (во 2-м знач.).
Новоросс., Даль [с пометой «иногда»].

3. Обледенелая палка, которую
бросают как копье в игре. Заморо-
зили в проруби и запускаем. Далеко
летит дротик. Петр. Свердл., 1964.

4. Металлическая горелка в лам-
паде, «свободно плавающая на по-
верхности деревянного масла». Пет-
розав. Олон., Куликовский, 1885—
1898.

Дротйна, ы, ж. 1. Толстая про-
волока. Опоч. Пек., 1852. Пек.

2. Кусок проволоки. Наступила
на дротину и галоши порвала. А не
лучше ли дротиной связать. Усть-
Лабин. Краснодар., 1965. Возьми
дротину да свяжи лестницу. Йонав.
Лит. ССР. Дротйна лежит, возьми.
Тут без дротйны не обойтись. Прейл.
Латв. ССР.

Дротйнинка, и, ж. Уменьш.-
ласк. к дротинка. Рази такая дро-
тйнинка додержит. Йонав. Лит.
ССР. Принеси кусочек дротйнинки.
Прейл. Латв. ССР, 1963.

Дротинка, и, ж. Уменьш.-
ласк. к дротина (во 2-м знач.). Дон.,
1929.

1. Дротовать, ту"ю, т у е ш ь ,
несов., перех. Продевать проволоку
сквозь нос свиньи. Поросят дро-
туют, чтоб не рылись. Йонав. Лит.
ССР. Поросят завсегда дротуют, на-
что землю роют в ахлеву. Прейл.
Латв. ССР, 1963.
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2. Дротовать и дратовать,
т у ю , т у е ш ь, несов., перех. Сер-
дить, дразнить, выводить из себя
кого-либо. Мы его усе дратовали,
альни заплакал! Курск., Даль [с во-
просом к форме дратовать]. ° Д р о-
т о в а т ь. Мы его долго дротовали,
но никак не раздротовали. Обоян.
Курск., 1858. о Д р а т о в а т ь .
Дон., 1929. Не дратуйте его [пса],
а то укусит. Усть-Лабин. Красно-
дар. Юго-Вост.

Дрбточка, и, ж. Прут. На
зайцев петли ставили из дроточки.
Брасов. Брян., Петрова, 1957.

ДрОТЬ, и, ж. Проволока. Холм.
Пек., 1852.

ДрОТЯНОЙ, а я, бе. Относящий-
ся к дроту и дротику (в 1-м знач.);
проволочный. Дротяная клетка,
Рыльск., Судж. Курск., 1849. Дро-
тянбе сито с ееянки [веялки]. Курск.
Орл., Ворон., Южн. Дротяная азго-
рода. Йонав. Лит. ССР. Дротяная
щетка. Дротяная петля, ону ста-
вят на зайцев. Прейл. Латв. ССР.

ДрО^ШвЧИЙ, ь я, ь е. Относя-
щийся к дроушке. о Д р о у ш е ч ь е
масло. Масло, сделанное из молока
коровы-дроушки. Росл. Смол., 1914.

Дро^шка, и, ж. Корова, оте-
лившаяся в первый раз; первотелка.
Росл. Смол:, 1914. — Ср. Д р б в к а.

Дроч, а, м. Вид топора для
щепанья лучины, щепки. Пек. Пек.,
Копаневич, 1902—1904.

Дрбча, и и дрочи, и, ж.
1. Д р о ч а . Состояние по знач.
глаг. дрочить — дрочиться. Дон.,
1897. = Д р о ч и , ж», [удар.?]. Дон.,
1897.

2. Неистовство, приступы бешен-
ства у скота из-за сильной жары и
укусов оводов, мух и т. п.; время та-
кого состояния скота. ° Д р 6 ч а.
«Строка, бызы, зык, бзык или дзык
(с половины июня по третью неделю
июля)». Даль [без указ, места].
о Д р о ч а . Дон., 1 8 9 7 . ° Д р о ч и ,
мн. Даль [без указ. места] . = Д р о-
ч и, мн. [удар.?]. Дон., 1897. Ар-
хив ИРЯЗ.

— Ср. 1. Д р о к .
1. Дрочена, драчёна и дрб-

чена, драчёна. 1. Кушанье из

запеченной смеси муки (а также
картофеля или каши), молока и яиц.
•» Кушанье из запеченной смеси му-
ки, молока и яиц. = Д р о ч ё н а .
Слов. Акад. 1847. Тамб., 1850. Даль
[без указ, места]. Дрочену так де-
лают: вперед кладут сметану, яйца,
дрожжи, потом муки, все разбол-
тают негусто и выливают в формочку
и в печку. Моск. Влад., Костром.
«Тонкое (имеющее вид большой, круг-
лой, тонкой лепешки) пирожное из
яиц, сбитых с молоком, мукою и са-
харом; печется на сковороде». Твер.,
Смирнов. Ужо еыжнемси, дрочёну
сделаю. Твер. «Лепешка из муки,
яиц, молока и соли (пресное пе-
ченье), немного гуще, чем блины».
Пек., Чернышев. Ленингр., Новг.
«Пряженая оладья». Север., Барсов.
Зайков. Свердл. Перм. Дрочены пе-
кут на заговины: ета такие блины,
как яйишня, их потом режут на ку-
сочки. Йонав. Лит. ССР. Сегодни
заговины, напечем дрочены. Прейл.
Латв. ССР. Дрочёну по праздникам
престольным завсегда пекли. Йыгев.,
Тарт. Эст. ССР. Слов. Акад. 1954.
а Д р а ч ё н а . «Лепешка с яйца-
ми». Калуж., Корнеев, 1897. «Тол-
стый блин из сдобного теста. Прес-
ная лепешка». Калуж., Косогоров.
Орл., Курск. Драчену пекут из муки,
яиц, молока наподобие пирога. Моск.
Драчёна очень укусная. Смол. На
масленицу блины жарим, а в послед-
ние дни драчены. Брян. Волог. Дра-
чену делали. Там яйца, сметана,
мука, в печь поставишь, вот и дра-
чёна. Сузун. Новосиб. <= Д р о ч е н а .
«Хлебенное пирожное, из яиц, мо-
лока и муки приготовленное». Бур-
нашев [без указ, места]. *• Сдобная
лепешка из гороховой муки и яиц.
= Д р о ч е н а . «Пекут на сково-
роде». Волог., Иваницкий, 1883—•
1889. Кирил. Новг. «Гороховая
шаньга» Сев.-Д вин., Романов.
= Д р а ч е н а . Волог., 1890. ° Д р а-
ч е н а. «Гороховый сдобный пирог».
Волог., Дилакторский, 1902.»Д р а-
ч е н а. Блин из гречневой муки
на молоко. Амур., 1913—1914. •» Ку-
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шанье из тертого или толченого
картофеля с молоком, маслом, яйца-
ми и т. д.; картофельная запеканка.
о Д р о ч е н а . «Каша из тертого
картофеля на молоке и яйцах». Но-
волад. Петерб., Доп. к Опыту, 1858.
Дрочену ешь, а потом молоко. Новг.
Дрочёна — в мундирах сварят, сеч-
кой изрубят, польют туда молочка.
Дрочена — яички, молочка туда, сало
льют туды. Том. Дрочену-то шибко
любила она. Перм. = Д р а ч ё н а.
«Избитый, смешанный с яйцами и
в виде лепешек зажаренный на масле
картофель». Нижнеуд. Иркут., Ада-
мович, 1850. Краснояр. «Размятая
картошка, поджаренная с постным
маслом, сметаной, молоком». Ряз.
[автор неизвестен]. Моск. = Д р а ч е-
н ы , мн. Ряз., 1962. « - Д р о ч ё н а
и д р а ч ё н а. Кушанье из каши,
запеченной в виде пирога, каравая;
запеканка. Моск., 1968. «• Кушанье
из пшенной каши, запеченной в виде
лепешки, толстого блина. = Д р о ч е-
н а. Вытегор. Олон., 1896.оДра-
ч е н а. «Лепешки из яиц и пшена».
Инсар. Пенз., 1897. Драчены больше
пекут на масленицу. Драчены не
только вкусные, но и сладкие. Пенз.
«В разных говорах Рязанской об-
ласти слово драчена обозначает или
только кушание из пшена, или толь-
ко из картофеля. Совмещение этих
понятий в одном и том же слове
в одном говоре не отмечено. Но во
всех случаях это лакомое, пышное,
нежное блюдо». Ряз., Жбанкова,
1962. Драчены пекли. Хлеб месишь,
сверху, как пена. Соберешь ее, туды
пшена, яичек. И спекешъ, пушистые
такие. Новосиб. = Д р о ч ё н ы, мн.
«Пшенная каша, выжаренная на ско-
вороде». Вытегор. Олон., Филимо-
нов, 1896. = Д р а ч ё н ы, мн. Ряз.,
1962. « Д р а ч е н а . «Хорошо рас-
паренная пшенная каша на молоке,
с большим количеством разболтан-
ных в ней яиц». Нижнелом. Пенз.,
Зимин, 1910. || Яичница. ° Д р о ч ё-
н а. Кирил. Новг., 1897. «Кушанье
из'яиц». Белозер. Новг., Орнатский.
«Жаркое из яиц». Рыб. Яросл., Ар-

хив АН.° Д р а ч ё н а. «Блин из
одних яиц». Белг. Курск., Ильин-
ский, 1891. «Яичница на молоке».
Волог., Амосов. « Д р а ч е н а . Гла-
зунья. Драчену делали, щас ее гла-
зуньей зовут. Яйца набьют на ско-
вороду. Новосиб., 1964—1965. || Д р а-
ч ё н а. Обжаренная, залитая яйца-
ми лапша. «В селе Ерено Михайлов-
ского р-на драчена — это яе только
обжаренная пшенная каша, но и
обжаренная, залитая яйцами лап-
ша». Ряз., Жбанкова, 1962.

2. Хлеб, пирог и т. п. « Хлеб из
пшеничной муки. = Д р о ч ё н а .
«Хлебы из пшеничной муки назы-
вают дроченами». Нерехт. Костром.,
Костром, этн. сб., 1927. «Это сдобная
булка, . .подается на стол по празд-
никам, разрезанная на куски, обли-
тая маслом и обсыпанная сахаром».
Тюмен., Здобнов. « Пирог из пше-
ничной муки, о Д р о ч ё н а. «Четы-
рехугольный, закрытый белый празд-
ничный пирог из опарного теста
в Нерехт. у. наз. „дроченами", „кур-
никами"». Нерехт. Костром., Кос-
тром, этн. сб., 1927. п Д р а ч ё н ы ,
мн. «Пресные пироги, сделанные на
соде, с яйцами, маслом и молоком».
Прионеж. КАССР, Бондалетов, 1966.
« Д р а ч е н а . «Ватрушка».
Жиздр. Калуж., Попов, 1877.

2. Дрочёна, ы, ж. и ж. 1. Из-
балованный, изнеженный человек;
неженка. Нерехт. Костром., Тихв.
Новг., 1852. « «Изнеженный, кап-
ризный, недотрога». Волог., Дилак-
торский, 1902. «• Ж. Изнеженная де-
вушка. Кадн. Волог., 1896. » Ж.
«Изнеженное, дрочёное дитя, закор-
мленное, избалованное». Север.,
Вост., Даль.

2. Ж. О сытом скоте и птице. Се-
вер., Вост., Даль.

3. Ребенок, который часто пла-
чет, хнычет. Тихв. Новг., 1852.

4. Ласковое обращение. Верхне-
тоем. Сев.-Двин., 1927.

Дрбченец, н ц а , м. I . Избало-
ванный, изнеженный ребенок. Бо-
ров. Новг., Поршняков, 1940,
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2. Об избалованном домашнем жи-
вотном. Боров. Новг., Поршняков,
1940.

Дрочёнина и драчёнина,
ы, ж. То же, что 1. Дрочёна. Из
муки насдобят, пирогом круглым ис-
пекут, нарежут пряничками. Делали
на свадьбы или в праздники эти дро-
ченины. Сварют картошки в мун-
дире, её очистят, растолкут, разве-
дут в молоке и на сковородку ставят
в печку, вот и драчёнина получается.
Моск., 1968. о Д р а ч е н и н а . Хо-
роша драчёнина получилась. Ср.
Урал., 1964.

Дрбченица, ы, ж. Женок, к
дрочень. Север., Вост., Даль<=>Д р о-
ч е н и ц а [удар.?]. Ветл. Ниже-
гор., 1861.

Дроченка и драчёнка, и
(чаще мн . д р о ч ё н ки и д р а -
ч е н к и), ж. То же, что 1. Дро-
чёна. = Д р о ч е н к а , чаще мн.
д р о ч ё н к и . Петрозав. О л он.,
1896. «Печенье вроде пирожного из
дроченого теста». Холм. Арх., Гран-
дилевский. Вот не доели мы кашу
сегодня, а завтра доедаем ее с моло-
ком. И завтра мы эту кашу назы-
ваем дроченкой. Ее с молоком и яй-
цами запекаем. На, поешь дрочёнки,
а то проголодалась с дороги. Моск.
«Яичница». Макар. Костром., Цвет-
ков. Рыб. Яросл. «Ржаные или пше-
ничные лепешки, сдобренные саха-
ром, маслом или яйцами». Ворон.,
Тростянский. «Печенье». Дон., Мир-
тов. Лепешечки таки пекли из тер-
того картофеля с мукой подмешен-
ной. Это дрочёнки. Особенно приме-
нялись у остяков. Верхие-Кет. Том.
= Д р а ч е н к а . Городищ. Пенз.,
1914. Драчёнки подгорели. Пенз.
«В молочную пшенную кашу или
в мятый картофель добавляют яиц
и поджаривают оладьями или це-
лыми толстыми блинами на сково-
роде. Получается пышное, нежное и
в то же время несколько подсушен-
ное печенье». Ряз., Жбанкова. Кар-
тошки намнут, разваживают моло-
ком или на маслице, испекут в печке,
на сковороде, на углях, вот и дра-

чёнка получается. Моск. Тесто из
картошки для драчёнок делали. Ше-
гар. Том.

Дрбченка, дрочённа и дра-
чёнка, и, м. и ж. То же, что
2. Дрочёна. = Д р 6 ч е н к а. Тихв.
Новг., 1854. = Д р о ч ё н к а. Ос-
ташк. Твер., 1855. Новг., Костром.,
Перм. » Ж. Д р б ч е н к а . «Вос-
питанная в заботливом уходе, ласке,
неге». Поди-ка, неженка. Поди-ка,
дроченка (свадебн. песня). Пек. Пек.,
Копаневич, 1912. Дроченка — нежи-
лась у отца. Красногород. Пек. «• Ж.
Д р а ч ё н к а . Любимица, «ласкае-
мая девушка». Поди-тка, неженка,
Поди-тка, драчёнка (свадебн. пес-
ня). Остров. Пек., Копаневич.

Дрочённик и драченник,
а, м. То же, что 1. Дрочёна. Белую
муку пшеничную замешивали с яй-
цами, молоком, туда клали масла
русского, клали песочку, выливали все
на сковороду и ставили в печку, вот
и получался дрочённик, на белый пи-
рог он похож. Драченник приготов-
лялся из белой муки на дрожжах, из
яиц, масла русского. Пекли как хлеб
этот драченник в черепянных протви-
нях. На глиняных протвинях, гото-
вили пшённик, звали его еще дра-
ченник, из пшенной каши делали.
Моск., 1968.

Дрочённикии драчённики,
мн. То же, что 1. Дрочёна. °Д р а-
ч е н п и к и. «Почти повсеместно
в Рязанской области известно слово
«драчёна» (встречаются варианты:
драчена, драчены, дарачена, дра-
цона, драчёнка, драчённики)». Ряз.,
Жбанкова, 1962.

Дрочёное, драчёное и дрб-
ченое, драченое, о г о, в знач.
су\ц. То же, что 1. Дрочёна.оД р о-
ч ё н о е , д р о ч ё н о . «Тертый
картофель, поджаренный на масле
с яйцами». Сиб., Черепанов, 1854.
Перм. «Пирожное из сбитых с^ мо-
локом и мукою яиц». Арх., Подвы-
соцкий. Дай-ко мне дроченого-то.
Арх. Никол. Волог. «К обеду по-
дают возможно больше кушаний;
последнее всегда бывает род ячпе-
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вых лепешек, которые называются
дроченое». Луж. Петерб., Архив
РГО. Ветл. Костром, а Д р а ч е н о,
д р а ч ё н о , д р о ч е н о . «Горо-
ховый сдобный пирог». Волог., Ди-
лакторский, 1902.

Дрочёный и драчёный, а я,
о е. Приготовленный с яйцами, мо-
локом и т. п.; сдобный (о тесте).
• = Д р о ч ё н ы й . Холмог. Арх.,
Грандилевский, 1907. Арх. || Д р а-
ч е н ы и. Испеченный из сдобного
теста (с яйцами, молоком, сметаной
и т. п). С поутру раненым блины
напечены, Блины напечены, каравай
драчёный. Экой широкой, да высокой.
Амур., Азадовский, 1913—1914. Дра-
чена булка. Тугулым. Свердл. Хлеба
такие драченые, с яйцами, на сме-
тане, с содой, только пшеничные.
Моск. || Д р о ч ё н ы и. Приготов-
ленный с молоком и мукой (о яич-
нице). Костром., 1897. Ц Д р а ч ё-
н ы и. Заправленный сметаной и
яйцами. Бывают супы драченые, кода
яиц в них натолкают да сметаны
нальют. Моск., 1968.

Дрбченый и дрочёный, а я,
о е. 1. Выхоленный, изнеженный,
избалованный. ° Д р 6 ч е н ы и. «Бе-
реженый». Вытегор. Олон., Филимо-
нов, о Д р о ч ё н ы и. Дроченое ди-
тятко, баловень. Учен жену бьет,
а дрочен — мать. Даль [без указ,
места]. Я жила-была у матушки,
Дроченое дитя. Соболевский [без
указ, места]. Ты прости, воля бо-
женая, Прости, воля ты дроченая.
Олон., Агренева-Славянская, 1887.
Он дрочен. Волог. Слов. Акад. 1954
[с пометой «обл.»]. || В ласковом об-
ращении. Бабы говорят детям: ди-
тятко ты мое дроченое. Ростов.
Яросл., Волоцкий, 1902.

2. Д р о ч е п ы й [удар.?]. Хо-
роший. Гдов. Петерб., Кузнецов,
1898.

Дрбченъ, ч н я и дрочёнъ,
ч н я, м. 1. Избалованный, изне-
женный человек; неженка. ° Д р 6-
ч е н ь. Осташк. Твер., 1855. Кадн.
Волог., Новг. *• Избалованный, за-
кормленный ребенок. = Д р 6 ч е н ь .

«Вынеженный, толстотелый ребенок».
Слов. Акад. 1847 [с пометой «просто-
нарл]. «Баловень, изнеженное, дро-
ченое дитя, закормленное, избало-
ванное». Север., Вост., Даль. Ишь,
какого дрочня выпестовала' Не под-
нимешь! Черепов. Волог. «Баловень».
Харов. Волог. = Дрочень [удар.?].
«Дрочень, дроченица — дети нежно-
воспитываемы». Ветл. Нижегор.,
Губ. вед., 1861.

2. Толстый, неуклюжий человек.
Череяов. Волог., 1965.

3. Д р о ч е н ь . «Из крестьян-
ских прозваний». Онеж. Арх., Смир-
нов, 1901.

4. О сытом скоте и птице. Север.,
Вост., Даль.

Дрочёха, и, ж. Выхоленная,
избалованная девушка. Пек., 1855.
•» Неженка. Осташк. Твер., 1855.

Дрочило, а, м. «Кто дрочит».
Пек., Карпов, 1855.

Дрочить, д р 6 ч у, д р о ч и ш ь
и дрочить, д р о ч у , д р о ч и ш ь
и драчить, д р а ч у , д р а ч и ш ь ,
несов., перех. 1. Вздымать, взбивать,
взрыхлять, вздувать. = Д р о ч и т ь .
«Например, перину, по душки и т. п.».
Кашин. Твер., Смирнов, 1897. Уж
больно любит подушки дрочить, чтоб
высоки были. Урал. = Д р о ч и т ь.
Даль [без указ, места].

2. Нежить, холить, лелеять, ба-
ловать. = Д р б ч и т ь и д р о ч и т ь .
Иркут., Якут., 1846. Уж горазно вы
и дрочите ребенка. Олон. Дрочи, дро-
чи парня-то на свою шею. Арх.
= Д р б ч и т ь . Сиб., 1842. Север.
«Сдабривать, нежить, холить». Во-
лог., Дилакторский. Яросл., Кост-
ром. = Д р о ч и т ь . Слов. Акад.
1847 [с пометой «простонар.»]. Тихв.
Новг., 1854. Севере-Зап., Со ликам.
Перм., Смол. «Питать, откармливать,
сдобить, баловать». Петергоф. Пе-
терб., Булич. = Д р о ч и т ь [удар.?].
Борисогл. Тамб., 1851. «Дрочу —
нежу детей или молодых животных».
Ветл. Нижегор., Губ. вед., 1861.
• • • Д р о ч и т ь . Баловать, потакать.
Даль [без указ, места]. Слов. Акад.
1954 [с пометой «обл.»]. ° Д р а ч и т ь .
«Нежить, тешить, холить, баловать».
Осташк. Твер., Даль. = Д р б ч и т ь
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и д р о ч й т ь . Печка дрочит, а до-
рожка учит (пословица). Даль [без
указ, места]. Волог., О л он., Арх.,
Смол. «О несчастье в дороге». Во-
рон., Памяти, кн. 1892. Печка дро-
чит — долги клочит (т. е. лакомая
еда навлекает долги). Даль [без
указ, места]. || Ласкать, гладить.
= Д р о ч и т ь и д р о ч и т ь .
Камч., 1842. Иркут., Якут. Дрочить
по голове. Олон. «В одной из песен
на большом рукобитье невеста поет,
обращаясь к родителям: Приношу
благодаренье, что дрочили да не-
жили, крутили да ладили». Арх.,
Подвысоцкий. Кошек часто дрочим.
Арх. Брат сестричку водит, по го-
ловке дрочит. Новг. = Д р 6 ч и т ь.
Сиб., 1842. Гдов., Пушк. Холм.,
Тороп. Пек., Кологр. Костром.
^ Д р о ч и т ь . Осташк. Твер.,
Опоч. Пек., 1852. По бедрам коня
дрочил, Коня уговаривал. Я телю
поить, теля голову клонит, Я телю
дрочить, теля пуще рычит. Пек.
Северо-Зап., Соликам. Перм.<=Д р о-
ч и т ь [удар. ?]. Борисогл. Тамб., 1851.
о Д р а ч и т ь и д р о ч и т ь [удар.?].
Осташк. Твер., Тр. Общ. любит,

российск. словесн., 1820. «• Д р о-
ч и т ь. Гладить вообще что-либо.
Устюж. Новг., 1848. || Д р о ч и т ь
и д р о ч и т ь . Беречь, держать
в сохранности (вещи). Дрочить
ружье. Вытегор., Пудож. Олон.,
1873. Олон. оо Земля дрочить кого-
либо. О близкой смерти кого-либо.
«Кто быстро полнеет, тому пред-
сказывают смерть, говоря, что его
„земля дрочит"». Ярое л., Волоцкой,
1902. «Старика, когда он полнеет,
земля дрочит, потому что он скоро
пойдет в землю». Петергоф. Петерб.,
Булич.

3. Д р о ч и т ь . Приучать руку
к фехтованию, к метанию копья.
Холмог. Арх., Грандилевский, 1907.

4. Дразнить, сердить, раздражать.
а Д р о ч и т ь . Что вы меня дро-
чите. Брасов. Брян., 1961. = Д р о -
ч и т ь. Курск., 1850. Не хочет по
дворам ходить, собак дрочить.
Курск. Орл. Не дрочи дите. Брян.

5. Д р о ч и т ь . Разъедать, то-
чить. Короста дрочит. Смол. Смол.,
Добровольский.

6. Д р о ч и т ь . Доводить до из-
неможения, делать дряхлым. Смол.,
1914.

7. Д р о ч и т ь . Беспокоить, уд-
ручать. Смол., 1914.

8. Д р о ч и т ь . Высоко подве-
шивать. Ну, что чать дрочить (порт-
рет) вышъ таку? Чатъ не икона1

Урал., Малеча.
ДрбЧИТЬСЯ, ч у с ь , ч и ш ь с я

и дрочйтъея, ч у с ь ,
ч и ш ь с я, несов. 1. Нежиться.
о Д р о ч й т ь с я . Слов. Акад. 1847
[с пометой «герое/Помар.»]. Ребенок
дрочится. Даль [без указ, места].
Дон., 1897. п Д р о ч и т ь с я
[удар.?]. Камч., Муллов. *• Д р 6-
ч и т ь с я. Потягиваться на посте-
ли, пробудясь от сна. Кадн. Волог.,
1896.

2. Д р о ч и т ь е я . Жить хоро-
шо, в достатке. Кем. Арх., Алексан-
дров, 1910.

3. Д р о ч и т ь е я . Баловаться,
резвиться, шалить. Дон., 1897. •» О
животных. Скот дрочится — дурит,
шалит, бесится с жиру. Даль [без
указ, места]. Весною телята дро-
чатся. Дон., 1874. Сибиряки про-
мышленники говорят, что весною гу-
раны (дикие козлы) только забав-
ляются (с самками) или дрочатся,
заслыша теплое лето. Черкасов, Зап.
охотн. Вост. Сиб.

4. Д р о ч и т ь е я . Вести без-
нравственный образ жизни (о де-
вушке). Девка дрочится — шалит,
балуется, гуляет. Дон., 1897.

5. Плакать, хныкать, капризни-
чать (о детях). п Д р о ч и т ь с я ,
Шенк. Арх., 1903. Q Д р о ч й т ь с я .
«Поплакивать, плакать немного и
с перерывами; хныкать». Ребенок
дрочится' знать, спать захотел.
Тихв. Новг., Опыт 1852. «Дурит,
плачет из упрямства, чтоб прилас-
кали». Даль [без указ, места].

6. Д р о ч и т ь е я [удар.']. Про-
сить что-либо вкусное. Вашкин. Во-
лог., Амосов, 1964.

7. Д р о ч и т ь е я . Бегать, те-
реться обо что-либо, реветь, обезу-
мев от сильной жары, укусов мух,
оводов и т. п. (о скоте). «О лошадях:
биться и тереться от ужаления на-
секомых». Курск., Опыт 1852. Скот
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дрочится, «бегает^ и^ревет в жары,
от комара и мухи, от оводов; стро-
чится, бзырит, бызует». Даль [без
указ, места]. Дон.

8. Д р о ч й т ь с я . «Метаться» [?].
Дрочйться нужно ребенку. Лысьвен.
Перм., Миртов, 1930.

9. Д р о ч й т ь с я . Приставать
к кому-либо, затевая ссору, драку;
задираться. Сам дрочится, а потом
жаловаться будет. Пенз., Колега-
нов, 1960.

10. Д р о ч й т ь с я . Издавать ха-
рактерные звуки (о курице). «Ку-
рица кудахтает, кудахчет, когда сне-
сется; дрочится, кокочет, когда про-
сит есть, квохчет, когда на яйца
садится». Себеж. Великолукск., Пи-
саренко, 1951.

11. Д р о ч й т ь с я . Вытягивать-
ся кверху, идти в стебель (о расте-
нии). Подсолнечники дрочатся, «идут
в ствол, в стебель, а цвет мал». Даль
[без указ, места]. Сиб., 1916.

1. Дрбчка, и, ж. Действие и
состояние по знач. глаг. дрочить —
дрочиться. Даль [без указ, места]. —
Ср. 1. Д р о к .

2. Дрочка, и, м. и ж. 1. Изба-
лованный, изнеженный ребенок.
Ярен. Волог., 1819. •» «Изнеженный,
капризный, недотрога». Ярен., Усть-
Сысол. Волог., Дилакторский, 1902.
•» «Баловень, изнеженное, дроченое
дитя, закормленное, избалованное».
Север., Вост. [?], Даль.

2. О сытом скоте и птице. Север.,
Вост. [?], Даль.

Дрбчкий, а я, ое. Тряский
(об экипаже). Пек., Смол. Смол.,
Копаневич.

ДрбчКО, нареч. Тряско. На те-
леге по шоссе дрочко ездить. Пек.,
Смол. Смол., Копаневич.

Дрочлйвый, а я, о е. «Охотник
нежиться, дрочиться, сибаритни-
чать». Даль [без указ, места].

Дрбчный, а я, о е. Выхолен-
ный, изнеженный, избалованный.
Шуйск. Влад., 1854. У нас Марфушка
дитятко дрочное: Пресного молока
не хлебает, Пешо к обедне не ходит.
Она просит коня вороного, Кучера
лакея молодого. Олон., 1870. Нерехт.
Костром. » Д р 6 ш и ы и. Изне-

женный,, чувствительный к боли и
усталости; нервный. Ростов. Яросл.,
1902. Яросл.

Дрбчушка, и, ж. Уменып.-
ласк. к дроча (в 1-м знач.); нега, за-
бота. Ты гуляй, гуляй, девушка, По-
кулъ волюшка батюшкина, Покуль
дрочушка матушкина. Олон., Собо-
левский.

ДрОЩ, а, м. Озноб, дрожь. У
него сильный дрощ. Великолукск.
Пек., 1852. Пек.

1. Друг. В формах мн. ч. д р у-
г о в ь я , д р у ж е в ь я , д р у ж ь я
и д р у з е в ь я . Друзья; любовники.
о Д р у г о в ъ я , д р у ж е в ь я ид р у -
з е в ь я. Друзевья издавна. Кост-
ром., 1897. Анка-та все дружевьями
бывает (так говорят о нечестной де-
вушке). Кострой. «Друговья — лю-
бовники». Костром., Прилуцкий.
" Д р у г о в ь я и Д Р У Ж Ь Я . Аи,
вы дружъя, братья, гости любящи!
Арх., Гильфердинг. Сушат-крушат
девицу ̂ далъны^ города: Паче раскра-
савицу — прежни друговъя. Арх., Со-
болевский. Не имей сто рублей,
имей сто друговей. Арх., 1912.
= Д р у ж е в ь я . Кирил. Новг.,
1897. Пошех. Яросл. = Д р у ж ь я .
«Любовники». Бобр. Ворон., Опыт
1852. «Чета любовников». Ворон.,
Даль. Чужие мужья — первые
дружъя. Орл. Тамб., Нижегор., Симб.
Это дружъя ее, да-ка я им головы
порублю. Самар., Садовников. Ряз.,
Тул., Моск. Они с ним дружъя.
Калуж. Смол., Новг. Два черных ко-
беля — то дружъя твои. Волог. Сна-
ряжайтесь-ка, дружъя, В чисто поле
погулять. Олон., Рыбников. Он по
городу похаживает Всех дружей-
братцов выспрашивает. Вях., Зеле-
нин. Вы дружья-ле, братья, прия-
тели/ Печор., Ончуков. А как услы-
хали его дружья-братья товарищи,
Они скоро-то добрых коней да соби-
рали жо, Беломор., Марков. Перм.,
Оренб., Тюмен.

2. Друг, нареч. Вдруг. Кольщ.
Якут., Богораз, 1901. Выехал купец
на середку моря, друг корабли стали
(сказка). Тавд. Свердл., Ончуков.
Друг зашипел змей двуглавый. Коми-
Перм. — Из вдруг.
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Другак, а, м. 1. Пиво, брага
пли квас, приготовленные во второй
раз на том же сусле. Бурнашев [без
указ, места]. Слов. Акад. 1847,
Обоян. Курск., Машюш, 1859. «На-
звание пива». Бежец. Твер., Латы-
шев, Архив ИРЯЗ. «Иногда то же,
что другая, второй налив пива или
квасу, жидкая, расхожая бражка,
второго налива, уже по спуске сус-
ла; такой же квас или булыч». Даль
[без указ, места]. || Настой воды на
виноградных выжимках. «Когда вино
сольется из чана в бочку, тогда на
дроб (выжимки виноградные) нали-
вают воду. Вода эта, постоявши не-
сколько дней на дробу в чане, полу-
чает некоторую крепость и винный
вкус. Такой настой называют дру-
ian». Дон., Золотарев, 1848. || Само-
1оп второго сорта. «Вторая бутылка
из аппарата». Смол. Смол., Горбу-
нов. Первак горит, а другак слабый,
огнем не берется. Курск., Орл., Кар-
дашевский, 1947—1953.

2. Второсортное зерно. «Так, при
отвевании хлеба на лопатах, назы-
вается зерно второго разбора, кото-
рое падает подалее первого разбора
или семенного». Бурнашев [без указ,
места]. «Другак и первак — два раз-
бора хлебного зерна, особо отвевае-
мые из чела и озадка; за озадком
лежит уже ухвостье». Орл., Даль.

3. Животное на втором году жиз-
ни. Моего другака волк съел. Смол.,
1914. •» Жеребенок или теленок на
втором году жизни. У моей дочки
есть корова, телок другак и три
овечки. Курск., 1947—1953. Орл. Та-
рус. Калуж.

4. Второй рой, выходящий в то же
лето нз одного и того же улья. Обоян.
Курск., 1858. Другак ишшо насби-
рает на зиму меду. Курск. Орл.
«Вот так улей, говорят пчеловоды,
он уж дал другака». Клыковский,
Мат. для русск. с/х слов. От этого
улья другак отроился. Даль [без
указ, места]. Смол., Мещов. Калуж.

5. Многолетнее растение на вто-
рой год развития. •» Двухлетний кле-
вер. Смол. Смол., Горбунов. «• Двух-
летний репчатый лук. «Хороший еще
сорт луку, происшедшего от пер-
вака, во второй год. За сим следует

мелкий лук — третьяк. Происшед-
ший же от третьяка называется чет-
вертак. Далее не идет». Бурнашев
[без указ, места]. Даль [без указ,
места].

Другако, нареч. То же, что
другомя. Петрозав. Олон., 1864.

Другаковый, а я, о в. Д р у -
г а к о в а я крупа. Сорт гречневой
крупы; сечка. «Другаковая крупка,
или велигорка, так в Ельце назы-
вается гречиха, когда она колется на
4 [части]». Орл., Кеппен.

Другама, нареч. А не то; или
уж. Другама и я покочую. Колым.
Якут., 1901

1. Другая, м. 1. То же, что
другак (в 1-м знач.). «Расхожее
пиво». Кипеш. Костром., Леонов,
1846. Даль [без указ, места]. Твер.,
Преображенский [с пометой «стар.»],
1860. Влад. Яросл. «Второй сорт
пива, т. е. сваренное во второй раз
на том же сусле (более жидкое и не
так вкусное)». Волог., Дилактор-
ский. Арх.

2. То же, что другак (во 2-м знач.).
После обработки средний сорт зерна,
второй сорт друганом зовем. Моск.,
1968.

3. Жеребенок на втором году жиз-
ни или двухлетний. •» Жеребенок на
втором году жизни. Мокш. Пенз.,
1899. •» Двухлетний жеребенок.
Верхнеурал. Челяб., 1930.

4. Двухлетний клевер; клевер вто-
рого кошения. Бывает, называют
друган клевер. Второй укос другая,
на второй год косим друган. Моск.,
1968.

5. То же, что другач (в 3-м знач.).
Срезают елку, отрезают внизу метра
два, это комель, второй отрез назы-
вается друган, а от другана отре-
зается вершина. Пилится дерево,
первый от низу пилют комель, по-
том друган. Моск., 1968.

2. Друган, а, м. Друг [?].
«Прозвище: приятель». Черепов.
Новг., Герасимов, 1910.

Друганец, н ц а , м. То же, что
другак (в 1-м знач.). Кадн. Волог.,
1926.

Друганка.ЧЛграть д р у г а н ку.
Играть в другую игру. Тихв. Новг.,
Архив РГО.
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Друганок, н к а, м То же, что
другак (в 1-м знач ) Друганок уж
это1 Пошех Яросл., 1849

Друганъ, и, ж То же, что
другак (в 1-м знач ) «Второй слив
домашнего пива, варимого в котле,
первый (лучший) слив называется
первач» Кашин Твер., Смирнов

Другарды, числит Два
«Употр в приговорах игр разных».
Енис., Кривошапкин, 1865 о Д р у-
г а р д ы -друшчи Два Енис., Кри-
вошапкин, 1865

Другаетолъки, нареч В дру-
гой раз, еще раз столько же Ой,
ecu ты, донской казак Сколь слу-
жил ты да царю белому, Послужи-ко
мне другастолъки Печор., Ончуков.
Холмог Арх.

Другая, а, м 1 Что-либо вто-
рого, худшего сорта «Вещь или то-
вар второго разбора, как первач
первого, третьяк третьего Мука пер-
вач, первого размола, другач, вто-
рого, вторичного, перемолотые вы-
севки первача» Даль [без указ
места]

2 То же, что другак (в 4-м знач )
Инсар Пенз., 1897

3 Второе бревно при распиловке
дерева (между комелем и вершиной).
Слов Акад 1895 Отрезал комель,
другач и маковку от лесины Ново-
ржев Пек., 1957

Другачок, ч к а, ж 1 То же,
что другак (в 3-м знач ) Лошадей
была четвера ему ''пара и мне пара,
мне жеребеночек другачок, як печъ,
и конь четвертак Смол., 1914

2 То же, что другак (в 4-м знач )
Мещов Калуж., 1897 Смол.

Другаш, а, м 1 То же, что
другак (во 2-м знач ) «Зерна, по-
павшие при веянии в отбросы и пе-
ревеянные в другой раз» Стариц
Твер., Ветлин, 1896

2 [Знач ?] «Матка, рабочая, иска,
трутень, рой, другаш, треттяж, го-
лова, пята» Великолукск Пек., Ар-
хив ИРЯЗ

ДругбНЧИКИ. См Д р у г е н ь-
чик и

Другёньцы. То же, что дру-
геньчики В детской считалке Пер-
венъцы, другенъцы, Убили голубенъ-

иы. Лаиш Казан., Рябинский, Ар-
хив РГО

Другёньчики и другбнчи-
КИ. В детских считалках другой,
второй, другие, вторые = Д р у -
г е н ь ч и к и Первенчики, Другенъ-
чики, Трынцы, волынцы Пенз., Са-
мар., 1854 Первенъчики, Другень-
чики, На колеи, На молви Моск.
= Д р у г ё н ч и к и Первенчики,
другенчики, на колубе, на елубе
В лад., 1878 Первенчики, другенчики
Ни кормы, ни ярмы, Ни славной
росы Тихв Новг., Соловьев [с при-
меч «но не другончики, как сказано
в Словаре Даля»]

ДругервДИ [удар ?] То же,
что другеньчики Р] В детской счи-
талке Первереди, другереди' Кому
царь, Целовина, Воловина. Лаиш
Казан., Рябинский, 1885

ДругёШКИ. То же, что другень-
чики В детской считалке Пермешки,
другешки, Летали голубешки. Кост-
ром., Виноградов, 1916

Други [удар?] Вторник. Твер.,
1850

Другиан, То же, что другень-
чики В детской считалке Одиан,
другиан, тройчан, черичан, падан,
ладан, сукман, дукман, левурда, дык-
са Даль [без указ места]

ДругЙЖ, нареч То же, что дру-
горядь Север., Ончуков.

Другйжда, другйждо и дру-
ГЙЖДЫ, нареч 1 То же, что дру-
горядь ° Д р у г й ж д а . Холмог.
Арх., 1907 = Д р у г й ж д о Даль
[без указ, места] = Д р у г й ж д ы .
Не зайдет боле другижды красно
солнышко Печор., Ончуков, 1904.

2. Д р у г й ж д а То же, что дру-
гомя Холмог Арх., 1907

ДрЗггиЙ а я, о е и другйй,
а я, б е Другой, второй Другйй
раз не приду Другйй день не евши
Смол Смол., Копаневич. о Д р у-
г и и Арх., 1847 Взял князя Вла-
димира под руку, А княгиню Апрак-
сию Королевичну под другую. Арх.,
Рыбников Половину денег пропил,
а половину dpi/гу потерял Арх. Из-за
первая же струйки как огонь сечет,
Из-за другоей же струйки Искра
сыплется Онеж., Гильфердинг. Же-
нился на другой жены. Горшок на
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другой полки Олон. Новг. Самовар
на стали, мы другий поставим. Пе-
терб. Ленингр. Мне теперь уже
семьдесят другий год. Пек. «После
двадцати крестьяне Двиницкой во-
лости Кадниковского уезда считают
с той особенностью, что единицы вы-
говаривают раньше десятков первой
двадцеть, другий двадцеть» Волог.,
Дилакторский Мосал Калуж., Ко-
стром. Другий раз Орл. Сиб. День-
другий, год-другий. Перм. «Другий
[при порядковом счете, но другой
человек пришел]» Кунгур Перм.,
Пальжин. Тобол. «В некоторых слу-
чаях ударение переносится на пер-
вый слог, напр , в выражении „раз-
другий" = два раза» Том., Мото-
вилов о Д р у г и и Тороп Твер.,
1897 Под окошком лужа, лужа, Под
другие» морюшко Вежец Твер.

ДрУГИМЯ, нареч То же, что
другомя Амур., Азадовскии, 1913—
1914

Другйнчики. То же что дру-
геньчики Кирил Новг., 1897 «В
детских играх распределяют кому
„водить" такой песенкой первин-
чики, другинчики, летали голубин-
чики и т д » Вуйск Костром.,
Второе Доп , 1905—1921 Перван-
чики, другинчики на божьей русе на
поповой полосе Вят.=Д р у г и н-
ч и к. «Другой [?]» Ярое л., Мель-
ниченко [с вопросом к значению]

ДругЙНЯ, и, ж Подруга Слов
Акад. 1847 [с пометой щерк »] Даль
[без указ места] Новор Тул., Гла-
голев, 1900

ДРУГИЧИ, числит [удар ?]
То же, что другарды «Употр. в при-
говорах игр разных, например, пер-
вичи, другичи, дритичи и так да-
лее» Бнис., Кривошапкин, 1865

Другйчики. То же, что дру-
геньчики В детской считалке Пер-
вичики, другичики, Летали голуби-
чики Макар Костром., 1895—1896

ДруГЙчКИ. То же, что другень-
чики В детской считалке Первич-
ки, другички, на колобе, на жалобе
(первые, другие) Кирен. Иркут.,
Виноградов, 1926

Друго. Другой, другие При-
несли ему калачик крупивчатый, Он
псл-калачика ел, др$го так отложил.

Петрозав Олон., Гильфердинг Как
выскочила дверь тут с ободвериной,
Улетела тая дверь да во сини-ты,
Двенадцать там своих да татаровей
На мертво убило, друга ранило
Пудож Олон., Гильфердинг

1. Другб, а, ср Детское место
послед «Деревенские повитухи всег-
да уводят роженицу в жарко натоп-
ленную баню и там обтирают ее
другим, т е последом, для пред-
охранения от родильных заболева-
ний» Холмог Арх., Грандилевский,
1907

2. Другб и Друго, нареч Го
же, что другорядь = Д р у г 6. Я
ведь жил-то у тебя коеды, король, во
ключниках, Друго три года я жил
у тя да все играл во гусельцы Бело-
мор., Марков. Север, о По д р у-
г о Жди-тко ты [Настасья Мику-
лична] Добрыню да по три годы,,
Я по три годы не буду, жди по
друга три Повен. Олон., Гильфер-
динг

Другобрачный, ая, ое На-
ходящийся во втором браке, второй
раз женатый (замужем). Он спросил
князя первобрачного, А княгиню дру-
гобрачную Арх., Григорьев

Друговёика, и, ж Второсорт-
ное зерно •» Второсортное зерно, по-
лученное при веянии через боковой
рукав веялки Нынче получили толь-
ко друговейку Смол., 1946 •» Второ-
сортное зерно из средней части во-
роха Друговейку на базар прода-
вать Смол., 1956

Друговщйна, ы, ж «Община,
общество, товарищество, круг, со-
гласие, ватага, артель, братство»
Даль [без указ места]

Другодан, а, м 1 Тот (та),
кто (что) является вторым по счету,
данный вторично или вдвойне Ве-
ликоуст Волог., 1847. Перводаный
помер г/ нас, а это другодан Волог.,
Даль

2 В детских считалках Пересдан,
другодан, что четыре — угадал
Шенк Арх., 1854 Перводан, друго-
дан, на четыре угадан Руза Моск.,
Брех.ов [с примеч «приговор в игре
„догонялки,, или „считалки"»]

3 То же, что другак (в 1-м знач )
Арх., 1858 Принеси-ка братыню дру-

14 Словарь русских говоров, вып 8
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годана. Арх. «Пиво, приготовленное
из сусла, в первый раз сбежавшего
с солодового отвара из тчанов в ко-
лоды и из корчаг — в ушаты, назы-
вается первачом; а пиво, сделанное
из другого сусла, образовавшегося
от наливки воды в тчаны и корчаги,
тотчас по сбежании с них первого
сусла, имеет название другодана.
Разница между пивами — первачем
и другоданом — состоит в том, что
первое гораздо хлебнее, гуще и
вкуснее, чем последнее». Волог.,
Б. К. Что ты принес нам друго-
дана-то, давай первого, а этого и
пить не будем. Волог. Сев.-Двин.

Другоданный и другода-
ный, а я, о е. Являющийся вто-
рым по счету, данным вторично или
вдвойне. Это дитя у них уже дру-
годаное. Великоуст. Волог., 1847.
Волог.

ДрУгоДбНЪ, д н я, м. Вторник.
Сянни другоденъ. Смол., 1914. Пек.

Друго-деревёнцы, мн. Жи-
тели другой (соседней) деревни. Гос-
ти суть ближние родственники, со-
седи и знакомые друго-деревенцы.
Перм., 1860.

Другбжда и другожды, на-
реч. То же, что другорядь. = Д р у-
г 6 ж д а. Онеж. Арх., 1885. = Д р у-
г 6 ж д ы. Даль [без указ, места].
Другожды судно затоне, дак обирай
даром пшеницу-то. Вознес. Ленингр.
о В д р у г о ж д ы . Не лю-
боваться ею [зарею] в другожды!
Даль [без указ, места]. ° Д р у г о-
ж д ы [удар.?]. Новг., 1854. [Ста-
ричок] дунул — стало тело, друго-
жды дунул — зашевелился, троижды
дунул — вскочил добрый молодец.
Арх., Афанасьев. Страшно мне дру-
гожды родитися, К своему ко ба-
тюшку явитися. Петрозав. Олон.,
Рыбников. Сделал [Владимир] дру-
гожды причестен пир Для того для
старого казака Ильи Муромца. Пу-
дож. Олон., Рыбников.

Другожён, а, м. То же, что
другоженец. Тамб., Даль.

Другожёнец, н ц а , м. 1. Тот,
кто женился во второй раз. «Вдовец,
женатый на второй жене». Морш.
Тамб., Давыдов, 1849. Тамб., Курск.,

Ворон., Роман. Роет., Сарат., Ка-
луж. Другоженец. Еще женился.
Смол. •» Вдовец, женящийся во вто-
рой раз; вдовец. Отдавали мене за
другожёнца на двох детишек. Роман.
Рост., 1948. За другож^енца замуж
без венца никто не пойдет. Брас.
Брян.

2. Д р у г о ж ё н ц ы , мн. Супру-
жеская пара, в которой каждый из
супругов вступил в брак во второй
раз. Мы с ним другожёнцы. Ташлин.
Оренб., Малеча.

Другбизба, ы, ж. Изба соседа.
Ушел в другоизбу. Вапшин. Волог.,
Амосов, 1964.

Другой, а я, бе. В сочетаниях,
о Д р у г а я половина. По суевер-
ным представлениям — домовой или
леший. «В Олонецкой губернии так
именуют домового». Бурнашев. «Так
зовут лешего, лесного духа». Олон.,
Куликовский, 1885—1898. о Д р у-
г а я половина. Чистая половина
в избе. Демян. Новг., 1936. Пек.
Пек. о Д р у г 6 и стол, а) Угоще-
ние гостей второй раз во время ве-
черинки, пирушки и т. п. Мещов.
Капуж., 1916. б) Второе угощение
после приезда с венчания, устраивае-
мое для менее почетных гостей.
«Происходит у жениха. За другой
стол сажают гостей средней почти-
тельности, а за третий стол — сосе-
дей, знакомых, случайных посети-
телей». Мещов. Калуж., Косогоров,
1916. о Сам- д р у г о й . Сам-друг.
Никол. Волог., 1904.

Друголбнский, а я, о е. Су-
ществующий, живущий второй год.
Друголбнский окунь — окунек на вто-
ром году существования. Лодейноп.
Ленингр., Калинин, 1933.

1. ДРУГОМ, нареч. То же, что
другомя. Сиб., Камч., 1842.

2. ДРУГОМ, нареч. С помощью
друзей, через друзей. Да был некаков
волынщичек. . Да он другом пузырь
доступил Да как сделал волыночку.
Пудож. Олон., Гильфердянг.

ДрУГОМа И ДругбМа, нареч.
То же, что другомя. Др$гома ска-
жут. Верхнетоем. Арх., 1950.

ДрУГОМв И ДРУГИМИ, нареч.
То же, что другомя. ° Д р у г о м е ,
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Шенк. Арх., 1912. = Д р у г б м и.
Перм., 1895. о Д р у г о м е [удар.?].
Сиб., 1921.

ДругбМИСЬ, нареч. В других
местах. Другбмисъ така чернозем.

'Егор. Ряз., 1910.
ДругомуЖНЯ. Д р у г о м у ж-

н я жена. Вдова, вышедшая второй
раз замуж. Даль [без указ, места].

Другомя, другбмя и Друго-
МЯ, нареч. Иначе, иным образом,
способом, по-другому. Како бы это
другомя сказать. Великоуст. Во-
лог., 1847. Волог,, Север. Надо де-
лать другомя. Печно место, дру-
гомя-подпечъе. Арх. ° Д р у г о м я и
д р у г о м я . «Другомя (иногда:
другомя)». Амур., Азадовский,
1913—1914. а Д р у г о м я. Сиб.,
1847. Бирск. Уфим. Один так ска-
зал, а другой другомя. Перм. Нерч.
Забайк., Тобол., Камч., Онеж.
КАССР, Сев. -Двин. = Д р у г б м я .
Он делает другомя, а не так, как я.
Чердын. Перм., 1852. Осин., Шадр.,
Перм. Перм. Хочу зто самое другом»
сделать. Охан. Перм. Я другомя по-
шла (другой дорогой). Коптел.
Свердл., 1964.

Другонадцатый, а я, о е.
Двенадцатый. Кинеш. Костром.,
1846.

Другонадцать, числит. Две-
надцать. Костром., Даль.

ДрУГбНДе, нареч. «В другом
или ином месте, иногде, не тут или
не там». Даль [без указ, места].

Другбнцатый, а я, о е. То же,
что другонадцатый. Ряз., 1847. Дру-
гонцатый день. Ряз.

Другбнцать, числит. То же,
что другонадцать. Ряз., Даль.

ДругбНЧИКИ, нареч. То же,
что другорядь. Даль [без указ,
места].

Другбнька, и, м. и ж. То же,
что другоня. Даль [без указ, места].

Другбня, и, м. и ж. Второй,
другой (употребляется как кличка
коровы, лошади). Даль [без указ,
места]. *• Ж. Вторая, другая (упо-
требляется как кличка коровы). То-
роп. Пек., 1852.

Другопёрвый, а я, о е. «Пер-
вый, первейший из вторых; лучший

из второго разбора, второпервый».
Даль [без указ, места].

Другбрежды идругбрижды,
нареч. То же, что другорядь. = Д р у-
г 6 р е ж д ы. Вят., 1858) = Д р у г 6-
р и ж д ы. Даль [без указ, места].

ДРУГОРИ и ДРУГОРЫ, нареч.
То же, что другорядь. = Д р у г о-
р и. Друеори пришли бы вы. Мас-
лян. Новосиб., 1964—1965. =Д р у-
г о р ы. А первая-то застава есть
горы там толкучий: В другой раз
столкнутся, а в другоры истолк-
нутся. Онеж., Гильфердинг.

ДругбрЮЖДЫ, нареч. То же,
что другорядь. Вят., Москвин, Ар-
хив АН.

Другбря, нареч. То же, что
другорядь, Пошли другдря (в мага-
зин), а там уж нет ничо. Урал.,
1959.

ДРУГОРЯД и ДругОрЯД, нареч.
То же, что другорядь. = Д р у г 6-
р я д. Холмог. Арх., Тихв. Новг.,
Тороп. Пек., 1852. Вашкин. Волог.,
Смол., Сиб. = Д р у г о р я д. Арх.,
1885.

ДРУГОРЯД, а, м. [удар.?]. Вто-
росортное зерно. Кирил. Новг.,
1897.

Другорядь и другорядь,
нареч. В другой раз, вторично,
опять; вдругорядь. Пек., Осташк.
Твер., 1855. о Д р у г б р я д ь .
Вельск. Смол., 1852. Смол. Старик
ему крикнул: — Вылазь, Ванюшка! —
а он не вылазя. Другорядь крикнул:
— Если не вылезешь, то я те камнем
завалю. Егор. Ряз., Смирнов. Кост-
ром. Енот. Астрах. Другорядъ ты
к нам и не ходи. Волог. Кирил.
Новг. Первое стегнет (плетью) —
так семь рубцов, А другорядъ-то
стегнет — так четырнадцать. Вят.,
Соболевский. Он однажды им стег-
нет [черешком] — семь рубцов, Он
другорядъ-то — четырнадцать. Арх.
Сев.-Двин., Том., Иркут., Первот
раз ходили, дак по ведру набрали,
а другорядь — совсем, можно ска-
зать, нищево не принесли. Свердл.
Шадр. Перм. Другорядь захожу и все
застать не могу, когда он дома-то
быват. Краснояр. Кокчет. Акм.

Другоетранный, а я, о е.
Приехавший пз других мест, не

14*
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местный (о человеке). Охан. Перм.,
Миртов, 1930.

Другошка, и, м. и ж. То же,
что другоня. Даль [без указ, места].

ДрУГоАк, нареч. То же, что
другомя. Арх., 1847. Новг., Север.
Одна полоса так, друга — другояк.
В иных местах суслоны другояк зо-
вут. Волхов., Капш. Ленингр.

ДРУГОАКИЙ, а я, ое. 1. Дру-
гой, иной. Арх., 1847. Север. Терек.
Мурман. Ведь вот век на хорошем
житье живу, а один сапог такой,
а другой другоякий. Петрозав. Олон.
Новг. Теперь песни все каки-то дру-
гояки. Лешшгр. = По- д р у г о я к о-
м у, нареч. У их так говорят, а у
нас по-другоякому. Терек. Мурман.,
1932.

2. Д р у г о я к а пила. Большая
продольная пила для распиловки
дров. Лодейноп. Ленингр., Еремин.

ДРУГОАКО, нареч. То же, что
другомя. Тихв. Новг., Олон., 1852.
Сделай это другояко как-нибудь.
Олон. Север., Кем. Арх., Сев.-Двин.
Кто так скаже, кто другояко. Ле-
нингр.

ДругУнъчики и другунчи-
КИ. То же, что другеньчики.
В детской считалке. = > Д р у г у н ь -
ч и к и. Первунчики, Другуньчики,
Трынцы, Волынцы. Руз. Моск., 1953.
= Д р у г у н ч и к и . Первунчики,
другунчики На холоде, на молоде, На
божьей росе, На поповой полосе.
Шенк. Арх., 1854.

Другэрадъ, нареч. То же, что
другорядь. Колым. Якут., Богораз
[с пометой «гипотетическое»].

ДругАнка, и, ж. Конопля, вы-
росшая на приусадебном участке.
«Родившаяся же на заливных местах
назыв. широкоперою». Калуж., Нау-
мов, 1874.

Друд и ДРУТ, а, м. Бранно.
Колдун; знахарь. Сиб., Дубке, 1893.

ДрУДа, ы, ж. Бранно. Колдунья;
ворожея. Сиб., Дубке, 1893.

ДрУевкий, а я, о е. Гнилой
(о дереве). Холм. Пек., 1916.

Дружага, и, м. Закадычный
друг. Великолукск. Пек., 1952.

Дружачка и дружачка, и,
м. и ж. 1. Ласк. Каждый из супру-
гов по отношению друг к другу.

а Д р у ж а ч к а . «Ласкательное на-
звание». Что твой дружачка, здоров?
Обоян. Курск., Машкин, 1859.
• • Д р у ж а ч к а . «Подружье, под-
руга, напр., оба супруга друг другу.
Что твой дружачка». Курск., Даль.

2. Ж. Д р у ж а ч к а [удар.?].
Подруга. Юго-вост., Матвеенко,
1959.

ДрУЖба, ы, м. и ж. \. Друг,
подруга. Кокчет. Акм., 1895—1896.

2. Ж. Дружеская услуга, друже-
ский поступок. Д р у ж б у учи-
нить. Оказать дружескую услугу,
поддержку. Хуть мае пропадать,
учиню дружбу. Смол. Смол., Добро-
вольский.

ДружевьАи дружья [удар.?],
мн. 1. Дружки на свадьбе. =Д р у-
ж е в ь я. Охан. Перм., Богослов-
ский, 1927. = Д р у ж ь я [удар.?].
Не тошно ли тебе, Александра. .,
Что твоя-то родня прочь отстала,
Николаева родня кругом обсела, Ва-
сильевича да обступиласьР Что дру-
жъя, передружья, чужа свахонъка.
Кирил. Новг., Соколовы.

2. Д р у ж е в ь я . Помощники
дружки на свадьбе. Охан. Перм.,
Миртов, 1930.

Дружелйбить, б и ш ь , некое.,
перех. Говорить ласковые слова. Он
одно: пробирается к ней да друже-
любит, а эта лань подвигается к не-
му да лащится. Вельск. Волог.,
Смирнов.

Друженек, н ь к а , м. [удар.?].
[Знач.?]. Мой миленок, мой друже-
нек проломился. Вят., Соболевский.

Друженйка, и, ж. [Знач.?].
Уж ты, друженика, послухай, Об
дубовый стол не стукай. Валд. Новг.,
Феноменов, 1925.

ДруЖёница, ы, ж. Женек,
к дружень. Пек., Даль. = Д р у ж е-
н и ц а [удар.?]. Как кончится по-
сидка, всяк друженъ схватит друже-
нииу да и пойдет куда нужно. Новг.
Новг., Якушкин, 1860.

Дружёнчики. См. Д р у ж е н ь -
ч и к и.

Дружбнь, м. Возлюбленный;
любовник. Пек., Даль. = Д р у ж е н ь
[удар.?]. Новг. Новг., Якушкин,
1861. У каждой девки есть дружень.
Якушкин [без указ, места].
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1. Друженька, и, м. Уменын.-
ласк. к 1. Дружка. Слов. Акад. 1847.
Друженъка голубчик! Я тебе так не
уступлю места и даром не отдам
невесты, а коли хочешь — купи! По-
шех. Яросл., 1853. Орл. Друженъка
хорошенький, Друженъка пригожень-
кий, Как на дружке кафтан бар-
хатный, Как на дружке кушак ко-
ломенковый. Раз. Друженъка кругом
коней гуляет, свашунъка хмелем об-
сыпает. Калуж. Пек., Вол or., Вят.
о Большой братец д р у ж е н ь к а ,
меньший братец д р у ж е н ь к а .
«Во Псковском уезде два: Большой
братец друженька и Меньший бра-
тец друженька. В Новоржевском
уезде он называется к летником».
Пек. Пек., Карпов, 1855.

2. Друженька, и, м. и ж.
Уменып.-ласк. к 3. Дружка; дру-
жок, подружка. Приохватимся с
дружиночкой, Поцелуемся с друженъ-
кой. Пинеж. Арх., Якушкин. В са-
дочку гуляет, друженъку целует.
Новое. Тул., 1897.

Дружёньчики и дружёнчи-
КИ. То же, что другеньчики. В дет-
ской считалке. " Д р у ж ё н ь ч и к и .
Первенъчики, друженьчики на конь-
чику рубеньчики, сучок топорок, по-
езжай в торжок, купи пирожок. Ме-
щов. Калуж., 1897. А йшла свинъня
по бору, И-рвала траву-лебеду; Дру-
женъчики-бревенчкики, Я шишил,
а ты вышел. Смол. ° Д р у ж ё н ч и -
к и. Брян. Орл., Тихонов, 1904.

ДружёЦ, м. Лишайник, Clado-
nia coccifera. Никол. Вол or., Ива-
ницкий, 1902.

Дружецки, нареч. Дружески.
Перм., Луканин, 1856.

Дружецкий, а я, ое. Друже-
ский. Перм., Луканин, 1856.

1. Дружечка, и, м. Уменыы.-
ласк. к 1. Дружка. Дружечка хоро-
ший, дружечка пригожий. Пере-
мыш. Калуж., 1905—1921.

2. Дружечка, и, ж. Уменын.-
ласк. к 2. Дружка. Он [батюшка]
меня в добрый час посадил. Он меня
дружечками обсадил. Дмитр. Курск.,
1897.

3. Дружечка, и, м. и ж.
Уменын.-ласк. к 3. Дружка; дру-
жок, подружка. Перемыш. Калуж.,

1905—1921. Прикажи мне, милый
дружечка, как мне малолетних воз-
растать. Калуж. За дубовым столи-
ком Быть посидеть, . .Да милую
дружечку Быть забывать. Орл. Тул.
Вы молодчики размолоденькие, вы
дружечки мои! Новг., Соболевский.
*• Ж. Подруга, жена. Табе, мой ба-
тюшка, служечка, А мне, малайцу,
дружечка! Смол., 1914.

Дружечко, а, ср. Уменьш.-
ласк. к 3. Дружка; дружок, подруж-
ка. Дружечко мое, Сердечко твое
Занывчатое. Болх. Орл., 1913—1917.

1. ДруЖИЙ, ь я, ь е. Принадле-
жащий другу, друзьям, состоящий
из друзей; дружеский. «В общем
значении — чужой, принадлежащий
другому, не свой; в тесном значе-
нии — принадлежащий другу. Дру-
жий иногда противоп. вражьему».
Даль [без указ, места]. Аи на пер-
вый на станции Аи застанешь свою
да дружъю братию, Аи своих да ты
товарищов. Пудож. Олон., Гиль-
фердинг.

2. ДруЖИЙ, и я, м. То же, что
1. Дружка. Калуж., Даль.

Дружила, ы, м. То же, что
1. Дружка. Выходите, девушки! Очи-
щайте местушко, Где боярам са-
диться С красным поездом, С моло-
дым дружилою. Орл., 1905.

ДРУЖЙЛОВЫИ, а я, о е ; д р у -
ж и л о в, а, о, То же, что 1. Дру-
жий. Камень катила, катила. .,
Прикатила к дружиловым воротам.
Обоян. Курск., 1902. Дружилова
жена, дружилова жена неудала. Обо-
ян. Курск.

1. Дружйлушка, и, м.
Уменьш.-ласк. к дружила. Везет
дружйлушка молодую сваху: он за-
казывал коника ковать. Карач. Орл.,
1902. По дороженьке колясочка кати-
лась, Во колясочке ранняя сваха сидела.
За ей едет дружйлушка с поездом.
Орл.

2. Дружйлушка, и, м. Ласк.
Друг, товарищ, супруг. Росл. Смол.,
Добровольский, 1914.

— Доп. [Знач.?]. Женись, женись,
дружйлушка. Обоян. Курск., 1902.

1. Дружина, ы, ж. \. Артель,
товарищество. Слов. Акад. 1847 [с по-
метой щеркл]. Новг., Даль. «Ар-
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тель, например, неводная». Пек.,
Кузнецов. •» Рыболовецкая артель.
Ловецкая дружина. Пек., Даль. «Ар-
тель рыбаков на озере». Пек. Пек.,
Копаневич. «Местное в Умбской во-
лости Кемского уезда подразделение
мужского населения по отношению
к общинной ловле сельдей. Ежегодно
в день Нового года жители деревень
Умбы, Кузы, Оленицы и Салышцы
собираются в Умбе и там разде-
ляются на три отдела, называемые:
четверть. Представители четвертей,
по одному от каждой, мечут жребий
о распределении участками по чет-
вертям примыкающей к волости час-
ти моря (на протяжении верст 50). .
Затем, каждая четверть разделяется
на десять партий, называемых дру-
жина, которые в свою очередь также
мечут между собою жребий о рас-
пределении тоней, т. е. мест лова».
Онеж. Арх., Подвысоцкий. Арх.
Слов. Акад. 1954 [с пометой «обл.»].

2. Партизанский отряд. Дружина
была. Маслян. Новосиб., 1959.

2. Дружина, ы, м. и ж. Друг,
подруга. Южн., Зап., Даль. Дай
долю сироте, Счастливую годину, Да
хорошую дружину. Ельн. Смол. = М.
Кирил. Новг., 1897. Белозер. Новг.,
Волог., Арх., Ельн. Смол. «Друг,
дружище». Шадр. Перм., Миртов.
•» Возлюбленный, возлюбленная, ми-
лый, милая. Еще ты мой друг, еще
я твоя дружина. Друг, дружина, мил
сердечный друг. Вят., Васнецов [с
примеч. «ото выражение встречается
только в песнях»], 1907. °М. Волог.,
1902. // Ж. Жена. Слов. Акад. 1847
[с пометой щерк.ъ]. Тут цари все со
царицами. ., Офицеры со дружинами.
Олон., Агренева-Славянская, 1887.

3. Дружина, ы, м. То же, что
1. Дружка. Приходя к свашенъке
дружина. Бросай, свашенька, кара-
вай месить. Грайвор. Курск., 1897.
Как ты будешь жениться, А я буду
сеашунъкою, А мужа посажу дружи-
ною. Дмитров. Курск. Волог.

ДружЙНИНка, и, ж. Уменьш.-
ласк. к дружинка (в 1-м знач.). Вы-
бирай себе дружининку, Выбирай
себе молоденьку. Казан., Соболев-
ский.

Дружинка, и, ж. 1. Подруга,
возлюбленная. Вят., 1907.

2. Водить д р у ж й н к у . Хо-
дить по комнате парой (парень с де-
вушкой) во время пения песни.
«При пении песни парень выбирает
девушку или наоборот; по выборе
берутся за руки и прохаживаются
по комнате, кланяются, вертятся,
пляшут, целуются, вообще — про-
делывают, что требует песня. Дру-
жйнку более водят на святках».
Вят., Васнецов, 1907.

Дружин очка, и, м. и ж.
Уменып.-ласк. к дружинка, дружи-
на; подружка, дружок. Еще вот моя
дружиночка. Пинеж. Арх., Якуш-
кин, 1860. Уж ты скачъ, куна, в но-
вой горнице, Выбирай себе дружи-
ночку. Арх., Соболевский. Вят.

1. Дружинушка, и, м. и ж.
То же, что дружиночка. Ты пройди,
дружинушка, Выбери хорошую, По-
целуй хорошую. Тихв. Новг., Ар-
хив РГО. Купается утушка, Поло-
щется серая. Катеринушка! . .Ку-
пается селезень, купается серый.
Петр Афанасьевич! Ты пройди, дру-
жинушка, Дружинушку выбери, Хо-
рошего поцелуй. Ленингр., 1950. =Ж.
Да выбирай себе дружинушку, Да вы-
бирай себе хорошую свою. Шенк.
Арх., 1897. Приобоймемся с дружи-
нушкой, Приобоймемся с хорошень-
кой. Волог. // Муж. Ой, вишенка-че-
ремшанка Без соника свяла, Не род-
ная дружинушка Мой век завязала.
Смол., Добровольский, 1914.

2. Дружинушка,и, м. Уменьш.-
ласк. к 3. Дружина. А свашенъка
идет, подковки несет, да все золо-
тые. . Дружинушка молоденький мой,
куй коня вороного. Грайвор. Курск.,
1897. Дружинушка круг поезду хо-
дит, Молоденький круг поезду ходит.
Болх. Орл. У нас ныньче на дворе
лед и морозы да снегй, Заморозили
дружинушку на кони. Жиздр. Ка-
луж., Шахматов.

ДРУЖИНЫ. То же, что другень-
чики. В детской считалке: Первипы,
дружины, Пятан, ладан. Никол.
Волог., Потанин, 1899.

Дружить, ж у, ж и ш ь и дру-
жить, ж у, д р у ж и ш ь и д р у -
ж и ш ь , несов., неперех. 1. Прояв-
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лять дружбу, оказывать дружеские
услуш, поддержку; угождать. Д р у -
ж и т ь (дружить) кому-либо, о Д р у-
ж и т ь . Он тебе завсегда дружит.
Волог., Обнорский. ^ Д р у ж и т ь .
Слов. Акад. 1847. Другу дружи,
а недруга не гневи (пословица). Ни-
колаев. Самар., 1853. «Желать добра,
покровительствовать; поноравли-
вать, потакать, судить неправо в чью-
либо пользу». Даль [без указ, места].
II Д р у ж и т ь. Помогать кому-ли-
бо. «Например, пособлять кормщику
веслом при повороте». Ветерок дру-
жит нам, попутный. Нижегор.,
Даль.

2. То же, что дружковать. = Д р у-
ж и т ь. Добрян. Перм., 1930.
" Д р у ж и т ь . Никол. Волог.,
1866. «Немножко прислуживать, но
главное говорить прибаутки, при-
сказки и иногда читать молитвы».
Волог., Дилакторский. «Дружка вы-
бирается со стороны жениха и дру-
жит главным образом в поезде за
невестою и на брачном пиру, когда
она приедет с горными». Вят., Вас-
нецов. Дружка дружит над моло-
дыми. Урал. Кунгур. Перм.

ДРУЖИТЬСЯ, ж у с ь,ж и ш ь с я,
несов. 1. Соглашаться. Самар., 1884.

2. Плыть близко к берегу, дер-
жаться берега, приближаться к бе-
регу. о Д р у ж и т ь с я к берегу.
Не дружись к берегу. Арх., 1847.
Белое море и Сев. океан, Кузмищев.
Помор . о Д р у ж и т ь с я с бере-
гом. Мезен. Арх., 1949. Арх.

ДруЖЙчушКа, и, м. Уменып.-
ласк. к 1. Дружка. Приехали, подол-
нечки с подолу. Привезли они свою
игру с собою. Заставили дружичушку
По-немецкому играть (свадебн. пес-
ня). Орл., 1905.

1. Дружка, и и дружно, а,
ДРУЖкб, а, м. Одно из лиц на-
родного свадебного обряда, распоря-
дитель на свадьбе со стороны жениха
(иногда и со стороны невесты); ша-
фер. Опоч. Пек., 1852. «Второй сва-
дебный чин со стороны жениха (пер-
вый: старший боярин, тысячник),
женатый молодец, главный распоря-
дитель, бойкий, знающий весь об-
ряд, говорун, общий увесилитель и
затейник; он же уводит и ночью

стережет молодых; ему помощник
подружье и третьяк. . Где бывает по
двое и более дружек, из холостых,
там это помощники и прислужники,
шафера». Пек., Даль. Дружка едет
с женихом, потом сваха. Дружко
икону несет, лошадьми правит.
Дружко за женихом ухаживат.
Дружко был у невесты. Знахарь,
чтоб не портили молодых. Новосиб.
= Д р у ж к а. Яросл., 1820. Влад.,
Симб. Положили их (новобрачных)
на ложу дружка с поддружием и
сваха с подсвашъем. Самар., Садов-
ников. Куйбыш. «При сватовстве и
на свадьбе дружка подает водку и
вообще вино, полдружье — пиво».
Казан., Челноков. Пенз., Ленингр.,
Новг. «Дружка со стороны невесты
дружит в рукобитье, сговор, когда
пиршество идет в доме невесты. Же-
нихов дружка в доме невесты дру-
жит только тогда, когда жених при-
езжает за невестою. Дружка жени-
хов, проводив поезд из дома невесты
к венцу только за околицу, возвра-
щается в дом невесты и приглашает
родных ея на пир „к молодому князю
со княгинею"». Вят., Васнецов.
«Дружки бывают на стороне жениха
из ближайших холостых родствен-
ников, у невесты же шафера име-
нуются проводниками и тоже из бли-
жайших холостых родственников не-
весты. Изредка лишь можно услы-
хать названия — жениховы или
невестины дружки; дружки и провод-
ники, со дня своего назначения, бы-
вают всюду с женихом и невестою.
Дружки пользуются большим значе-
нием и почетом. Они приглашают
невесту к венцу и получают в это
время от шафериц цветы и ленты, за
которые отвечают подарками и уго-
щением, они везут банник в вен-
чальном поезде из дома невесты до
церкви, они пользуются почетней-
шим местом в предбрачных и брачных
пиршествах, к ним же обращается
с просьбою о помощи и молодая
супруга, когда на другой день после
брака придется ей подметать пол
в присутствии гостей; дружка заве-
дует запостельною иконою». Арх.,
Грандилевский. «Ритуальный охра-
нитель свадьбы от злых чар и сид».
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Сев.-Двин., Романов. Старого казака
стал князь ставить тысяцким, Ду-
ная Ивановича стал — дружкою. Пе-
чор., Ончуков. КАССР, Олон. «Поезд
составляется: из дружек, а если
родни много, то еще и из подружьев,
больших бояр, едущих с образом,
иногда меньших бояр, жениха с ты-
сяцким, свах, к которым прибав-
ляется потом экипаж от невесты
вместе с нею». Перм., Тр. Перм.
губ. уч. комисс. «В Сибири дружка
самое почетное свадебное лицо, дока,
знахарь, который отводит всякую
порчу». Даль. Оренб., Том., Тобол.
Жених к свадьбе подбирает дружек.
Прииртыш. Вост.-Казах. Хакас. «По
этнографической литературе, друж-
ка — предводитель свадебного поез-
да жениха, охраняющий его и (почти
повсеместно) главный распорядитель
свадебной драмы. Топография этого
чипа очень обширная, она охваты-
вает почти всю Россию». Богослов-
ский, 1927. = Д р у ж к а и д р у ж -
к о. Как у дружка да полудружъя
У них вожжи-то наемные. Волог.,
1866. Твер. Я у их дружкой на
свадьбе-то был. Костром. Нижегор.
Слов. Акад. 1954 [с пометой «устар.
и обл.»]) " Д р у ж к о и д р у ж к б .
Жених берет за рученьку, дружко
берет за другую. Терек., 1895.
«Дружко имеет „подружья" или по-
мощника». Ряз., Городцов. Ен со
стороны жениха дружком. Орл.
Смол. Смол., Копаневич. «Дружко. .
от начала до конца всюду сопрово-
ждает жениха. . Вместе с женихом
в первый период свадьбы подвер-
гается насмешкам: изображается то
хромоногим, то немытым». Немытъка
дружко, немытъка! Умыйте его по-
мыйками, Уватрите его помелом.
На дружку короста, Як бела бе-
реста. Смол., Добровольский.
° Д р у ж к о. Арх., Заринский, Ар-
хив РГО, 1853. «Почетный поезжа-
нин со стороны жениха назыв.:
дружко». Нолин. Вят., Дьяконова.
Чердын. Перм., Калуж., Кубан.
= Д р у ж к о . Курск., 1848. «Глав-
ный распорядитель свадебного цере-
мониала — дружкб, его помощник —
дядька. Дружко командует: и пирог
режет, и мяса, а дядька помогает

ему брехать, подносить водку дев-
чатам». Курск., Еремин. Молодец
дружко, видно, что не первый раз
дружкует. Усть-Лабин. Краснодар.
Свашенъка рохля, Под печкой издохла.
Дружко заглядает, Кочергою выгре-
бает. Дон. Роман. Рост., Рожкова
[с пометой «устар.»], 1948—1950.
Сталингр., Тамб., Ворон. «Для свадь-
бы назначаются: со стороны женихо-
вой — дружко и полудружье, а с не-
вестиной — сваха». Тул., Троицкий.
Дружкб грозится кнутом и гонит
из-за стола. Калуж. Дружко в цер-
ковь невесту и жениха ведет. Свадь-
бой руководит дружко, все его слу-
шают. Дружко, бывает, уводит мо-
лодых спать. Моск. « - Д р у ж к а .
Шафер невесты. «Обязанность его:
вести порядок в свадебном поезде,
размещать гостей за свадебными сто-
лами, угощать их и затем предвари-
тельно осмотреть амбар, куда ведут
молодых спать. Дружка должен быть
расторопным, твердо знать исконные
свадебные обычаи и иметь в запасе
много приличных случаю поговорок
и прибауток. Нередко дружка играет
также роль шептуна». Нерч. Забайк.,
Ноневич. о Старший, больший
д р у ж к а ( д р у ж к о , д р у ж -
к 6). Старший распорядитель на
свадьбе. Арх., 1868. Волог., Калуж.
«Дружкб больший. У него полотенце
перевязано через плечо и большое
баранко перевязано за поясом».
Смол., Добровольский, о Малый,
младший, меньший д р у ж к а
(дружко, дружкб). Помощник друж-
ки. Арх., 1868. «В Вологод. г. к левой
руке „младшего дружки" привязы-
вался колоколец». Богословский,
1927. Калуж. •= Д р у ж к а князе-
вый (князев), князьковый и т. п.
«Иногда еще называют: дружкой
Князевым или князьковым». Коло-
тился дружка княжая у переднего
окошечка. . Ты скажи нам, дружка
князев, про удала добра молодца.
Волог., Дилакторский. о Д р у ж-
к о -знахарь [удар.?]. «В Арханг. г.
по р. Ваге в 1850 г.г. дружко-зна-
харь ехал впереди поезда верхом
на коне, . .с кожаною через плечо
сумою, в коей вино, хлеб и знахар-
ские снадобья». Богословский, 1927.
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I I Д р у ж к и , д р у ж к и мн. Л и -
ца, участвующие в свадебном обряде
со стороны жениха, о Д р у ж к и.
«Товарищи жениха, сопровождаю-
щие его во время свадебного обряда».
Примор. Арх., Крюкова, 1939—1941.
Деверья на свадьбе, сопровождающие
жениха. Верхнетоем. Арх. = Д р у ж-
к и. Новое. Тул., 1903. || Д р у ж-
к 6. Крестный отец жениха или не-
весты. Тул., 1897. = Д р у ж к и, мн.
Крестные отец и мать жениха или
невесты. Дружками называли, это
хрестные отец и мать. Они в церкву
ездили. Новосиб., 1964—1965.

2. Дружка, и, ж. Одно из лиц
народного свадебного обряда со сто-
роны невесты — подружка невесты.
Грайвор. Курск., 1870. Дружки не-
весту наряжают, песни поют. Курск.
«Дружку выбирает невеста из своих
подруг. Невеста выходит, а дружка
ей фату поддерживает, чтоб по земле
не тащилась». Усть-Лабин. Красно-
дар., Пономарев. Роман. Рост., Рож-
кова [с пометой «устар.»], 1948—
1950. Калуж., Свердл. Моя сестра ей
за дружку была. Дружка ухаживает
за невестой. Йонав. Лит. ССР.
Мунька была дружкой, за дружку
была. Дружка кол невесты. Прейл.
Латв. ССР. Йыгев., Тарт. Эст. ССР.
= Д р у ж к , й , мн. Подружки не-
весты пирог режут, их дружки ето
называют. Ордын. Новосиб., 1966.
// Старшая распорядительница на
свадьбе. Дмитр. Курск., Успенский,
1900.

3. Дружка, и, м. ж ж. 1. Один
из одинаковых парных предметов;
пара. Слов. Акад. 1847. Даль [без
указ, места]. Сапог лаптю не дружка.
Волог., 1898. Калуж., Курск. Это
колесо дружка вот этому. Орл.
Брян. Слов. Акад. 1954 [с пометой
«устар. и обл.»].

2. Одно из двух лиц, связанных
какими-либо отношениями (дружбы,
супружества и т. п.); пара. «• М.
«Как бы в знач. чета, молодой жена-
тый парень, новожен». В лад., Даль.
•» М Друг, дружок. У моей милой
подружки, Что неделя, новый друж-
ка. Кашин. Твер., Копаневич. •» Ж.
Подружка, невеста, жена. Плохо
жить без дрожки. Болх. Орл., 1913.

Вот ета, дедушка, моя дружка!
Краен. Смол. Ворон. •» Ж. Подруга.
Какая-нибудь большая дружка [хо-
зяйки] оделяет и давает помин.
Жиздр. Калуж., Добровольский. || О
животных, птицах и т. п. Соболю
одинцу дружки не бывает. Даль [без
указ, места]. Все пташки разлета-
лись, садились по местам; Одной
пташке дружки нет. Ворон., Тро-
стянский.

4. Дружка, и, ж Часть крестья-
нской общины. «Иногда члены об-
щины разделяются на несколько
партий, или дружек, состоящих из
определенного числа душ». Арх.,
Ефименко, 1869.

б. Дружка, о Д р у ж к а д р у ж -
к у , д р у ж к а д р у ж к е , д р у ж -
ка с д р у ж к о й и т. п. Друг
дружку, друг дружке, друг с друж-
кой и т. п. У нас кладена заповедь
великая Слухатъ большему брату
меньшего, А меньшему брату боль-
шего, А дружка га дружку обем
стоять. Пудож. Олон., Рыбников.
А еще в третий раз мы сходили со
добрых коней Дружка с дружкою
беремечком схватилися. Олон., Гиль-
фердинг. Новг. [Гости] дружка друж-
ке расхвалили его. Тамб., Афанасьев.
Тул. о У д р у ж к и . Друг у дру-
га. У дружки мы спрашивали. Мас-
лян. Новосиб., 1964—1965.

Дружкин, а, о Принадлежа-
щий, относящийся к 1. Дружка.
Слов. Акад. 1847. « Д р у ж к и н
стол. Второе угощение (после кня-
жего стола) на свадьбе, устраивае-
мое для домашних и лиц, которые
во время княжего стола угощали,
ухаживали за гостями и т. п. Во-
лог., Дилакторский, 1902.

Дружно и дружно. См \.
Д р у ж к а

Дружковать, к у ю , к у е ш ь ,
несов., иеперех. Быть дружкой, ис-
полнять обязанности дружки в сва-
дебном обряде. Тебе, дружку, не
дружковати Тебе свиней пасти С
длинною дубинякою Да с серою ко-
белякою. Терек., 1908. Молодец друж-
ко, видно, что не первый раз друж-
кует. Усть-Лабин. Краснодар. Тебе,
дружко, не дружковати, а только
пановати. Дон.



218 Дружковый

ДруЖКбВЫЙ, а я, о е. То же,
что дружкин. Вот, сестрица, в ко-
торую бочку больше слез наронишь, —
Эта моя, а та твоя, — в моей али
в дружковой. Онеж. Арх., Смирнов.

ДружковьА, мн. Друзья. Ветл.
Костром., 1929.

ДрУЖНИ, мн. «Пара, чета свык-
шихся животных; приезженная пара
лошадей, ярмо волов, смычок гон-
чих и пр.». Даль [без указ, места].

ДРУЖНИК, а, м. То же, что
дружень. Вышневол. Твер., 1820.
«Так называют девки своих любов-
ников в Тверском, Новоторжском и
Старицком уездах к северу от Волги,
между селами Городком, Красным и
Берновом, городом Торжком, желез-
ною дорогою и Тверью; также в Ка-
шинком и Вышневолоцком уезде».
Твер., Преображенский. Велико-
лукск. Пек. Жена с дружником жи-
вут, а меня заставили свиней пасти.
Новг., Соколовы. Я не верила лю-
дям: Болит сердечко под грудям.
Верю вам, подруженьки, Болит серд-
ца по дружнике. Новг. Живет с друж-
ником. Луж. Петерб. || Ухажер. У ей
дружник есь, так оАа замуж соби-
рается. Валд. Новг., Феноменов,
1925. ]| Приятель. Буж. Петерб.,
Новг., Соболевский.

Дружница, ы, ж. Женек, к
дружник. Вышневол. Твер., 1820.
«Большею частию дружень берет за
себя дружницу совершенно цело-
мудренную». Новг., Якушкин. «В
мое время, однако, в слово „друж-
ник" и в особенности — „дружница"
чаще вкладывалось значение „любов-
ник", „любовница" (чем возлюблен-
ный, возлюбленная), и употребля-
лись эти слова в осуждающем смы-
сле». Жену бросил, завел себе друж-
ницу на стороны, стыда у его нет.
Новг., Гарновский, 1923—1928. Луж.
Петерб.

Дружничать, а ю, а е ш ь, не-
сов., неперех. То же, что дружковать.
Вят., 1903.

ДрУжничбК, ч к а, м. Уменьш.-
ласк. к дружник. Эти сторожа во
ряды гулять ушли, Ключки, замочки
с собой унесли. Эти ключнички —
наши дружнички, А садовнички —

полюбовнички. Луж. Петерб., Новг.,
Соболевский. Опоч. Пек.

ДружнолЙбНЫЙ, а я, о е.
Дружелюбный. Онеж. КАССР, 1933.

ДРУЖНОСТЬ, и, ж. Дружба,
единодушие, взаимная поддержка;
слаженность. Дружность ибязателъ-
на должна быть на работе и в семье.
Урал., Малеча, 1957. о Д р у ж-
н о с т ь держать. В атом деле нам
завсегда надо дружность держать.
Урал., Малеча, 1957.

ДРУЖНЫЙ, а я, ое . 1. Находя-
щийся в дружеских отношениях с
кем-либо. Я пойду да красна де-
вушка. . Но советной дружной по-
дружке. Олон., Агренева-Славян-
ская, 1887.

2. Общительный, компанейский.
Дружный мужик был. Пинеж. Арх.,
1961.

3. Д р у ж н о е семейство. Ком-
натное растение Begonia, сем. бе-
гониевых. Петрозав. Олон., 1885—•
1898.

ДрУЖНЯв, нареч. сроем, степ.
Ближе друг к другу, теснее. «Друж-
няе сядьте, — просит женщина-кон-
дуктор в трамвае». Урал., Миртов,
1930.

1. ДружбК, ж к а, м. То же,
что 1. Дружка. Осташк. Твер., 1855.
Твер., Моск., Тул., Калуж., Курск.,
Орл., Нижнедев. Ворон., Поликар-
пов [с пометой «ист.»]. Тамб. Дру-
жок жениха за руку с невестой ве-
дет за стол. Брян. Егор у них дру-
жок был. Куйбыш. Дружок к венцу
ведет жениха с невестой. Новосиб.

2. ДружбК, ж к а, м. 1. Ямщик,
ездивший по вольному найму и пере-
дававший седока на следующем
участке пути другому ямщику. Сиб.,
Даль. «Дружки — в Томской губ.
зовут вольных ямщиков в Барабе
(Барабинская степь), где у каждого
из них имеется на ближайшей стан-
ции свой „дружок", который обяза-
тельно и везет седока дальше за
вперед условленную дешевую пла-
ту». Хомутников. Там [в Барабе]
простодушно-чистых людей, занятых
извозом, иначе и не зовут, как друж-
ками. Максимов, Лесная глушь.
о Ехать на д р у ж к а х. Сиб.,
Хомутников. «За Тюменью поехали
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на дружках, по вере вочке. Дружками
назывались (1880-е г.г.) вольные ям-
щики. Дружок вез по своей вере-
вочке, передавая пассажиров на сле-
дующей станции своему товарищу. .
Дружки везли скорее и дешевле ка-
зенной почты». Попов, Минувшее.
«Простившись за рекою Томью с мои-
ми милыми томскими знакомыми, я
выехал „на дружках" дальним кон-
ным путем в Россию». Гл. Успен-
ский, Поездки к переселенцам.

2. Д р у ж к и , мн. Прозвище бур-
лаков из бывшего Онежского уезда.
«Прозвище, данное онежанам-бурла-
кам, вероятно, в силу их привычки
называть каждого молодого парня
дружком, а девочек — подружками».
Вставай, вставай, дружки, вста-
вай, молодцы, каша сваривши, горох
пригоревши, — так будили онежан-
бурлаков на сплавах кашевары из
местных (новгородских) крестьян».
Онеж. К АССР, Калинин, 1931. Оне-
жаны — дружки, каргополы — меш-
ки, поморы — наважьи головы. Онеж.
КАССР.

3. Дружбк, ж к а (мн. д р у ж -
к и и д р у ж к и), м. Пара каких-
либо одинаковых предметов, взятых,
соединенных и т. п. вместе. Урал.,
1898. «Пара, чета вещей, продаю-
щихся, идущих в дело парой, на-
пр им., дружбк веников, дружок ве-
дер». Сиб., Перм., Даль. Свердл.,
Вят. = Д р у ж к и, мн. Карсовайск.
Удм. АССР, 1958. » Пара ведер
(воды); ведра на коромысле. Перм.,
1848. Однем дружком где полить
эдаку гряду? Поди еще. Перм. Вто-
рой дружбк (воды) несу в баню.
Глазов. Вят. Возьми дружок и воды
принеси. Свердл. = Д р у ж К и, мн.
Дружки, двое дружков принесли —
ведра, двое ведер принесли. Бирск.
Уфим., Лосиевский, 1849. Оренб.
= Д р у ж к и, мн. Дружки — два
ведра, которыми носят воду. Охан.
Перм., Лепорский, 1854. Кунгур.
Перм. с. Д р у ж к и [удар.?]. Друж-
ки — ведра на коромысле. Я сегодня
двои дружки воды принесла. Вят.
(юго-вост.), Зеленин. •» Пара вени-
ков. Перм., 1848. Поди-ка сходи на-
верх, да спусти дружбк виников. Ви-
ников у нас тапере на зиму будет;

изладили сорок дружков. Почем дру-
жбк виники-те? По грошу. Перм.
Том. Два веника дружком зовутся.
Два веника свяжешь — дружок.
Свердл. Челяб., Заурал. «В Лекме
только о вениках: Сколь дружков
навязали?». Вят., Зеленин. Я при-
несла к вам пять дружков (пять пар
веников). Волог. •» Пара лаптей. У
нас лапти — два рубля дружок.
Охан. Перм., Миртов, 1930.
• • Д р у ж к и . Связанные по две
вместе длинные гибкие ветки (или
целиком срубленные молодые дерев-
ца), которыми покрывают стога сена
от ветра. Ярен. Волог., 1883—1889.
Волог. •» В ткацком ремесле — сви-
ваемые вдвое нитки. Две нитки
дружок, на сновалке снуешь. Белояр.
Свердл., 1964. •» В ткацком ремес-
ле — пара ниток основы, пропускае-
мых вместо через бердо. Бурнашев
[без указ, места]. Даль [без указ,
места, с вопросом к значению]. Ир-
кут., Спасский. Пояс на 25 дружков
(пар ниток в основе). Том., 1930.
II Одно из ведер на коромысле. Кун-
гур. Перм., 1879.

Дружочек, ч к а, м. Две ни-
точки [вместе свиваемые?]. Верхот.
Перм., Богоявленский, 1899.

Дружьё, я и дружье, я, собир.
Друзья, товарищи, приятели.
= Д р у ж ь е. Ни дружъя, ни бра-
тии (песня). Даль [без указ, места].
А и же вы дружъё-братъё хороброе!
Повен. Олон., Гильфердинг. Олон.
Уж вы слушайте, дружьё-братьё-
приятели, Уж вы пейте чаи, кофеи
горячие. Север., Барсов. Малмыж.
Вят., Великоуст. Волог., Смол.,
Новг., Перм. = Д р у ж ь е. Яросл..
1897.

ДруЖЬЯ. См. Д р у ж е в ь я .
Друз, а, м. Сор, мусор. Сев.-

Зап., Матвеенко, 1959.
Друзг, а, м. Хворост, валеж-

ник, сушняк, бурелом. Слов. Акад.
1847. Даль [без указ, места]. За
плечами у старика была вязанка
друзга. Абакан. Хакас., 1967. Слов.
Акад. 1954 [с пометой «обл.»]. — Ср.
Д р я з г .

Друзга, и, ж. «Друзг, вообще
все рыхлое и сухое; сор, сухой лист
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и прутья под ногами и пр.». Смол.,
Даль.

ДрУзги, мн. Хмель, выварен-
ный при изготовлении пива. Тотем.
Волог., 1819. Волог. «Хмель, выну-
тый из пива или меда». Даль [без
указ, места].

ДрузъЙК и друзйк, а, м.
Друг. п Д р у з ь я к . Кто из вас
рыбу ловит? — Григорий, друзьяк
мой. Шолохов, Тихий Дон. = Д р у-
з я к. Дон., Миртов [со ссылкой па
Шолохова], 1929.

Друзйка, и, м. Усердный в
работе, трудолюбивый человек. Ма-
лый друзяка. Обоян. Курск., 1858.
Работать — друзяка. Курск. •» «Хо-
роший, уживчивый, смирный и ра-
ботящий человек и товарищ». Южн.,
Даль. Мещов. Калуж.

ДРУИОТО, нареч. [удар.?]. Жест-
ко. Мосал. Калуж., Архив РГО.

Друк. См. Д р ю к .
Друкованный. См. Д р ю к б -

в а н н ы й .
Друковать, к у ю , к у е ш ь ,

несов., перех. Печатать. Йонав. Лит.
ССР, 1961.

ДрУМ, а, м. То же, что друаг.
Курск., 1852. — Ср. Д р о м.

Друт. См. Д р у д .
ДРУХ, местоим. звукоподр. То же,

что драх. Ленингр., Виноградов.
Друхна, ы, м. То же, что

1. Дружка. Зап., Даль.
Друнина. См. Д р ю ч й н а .
ДРУЧИТЬ, ч у, ч и ш ь , несов.,

неперех. 1. Плакать. = Д р у ч и т ь
[удар.?]. Новое. Тул., 1854. » Дол-
го, упорно, назойливо плакать, до-
биваясь чего-либо (о детях). Ну что
дручитъ зря? Все равно хоть весь
день реви, мать не возьмет тебя на
базар. Ворон., Тростянский.

2. Д р у ч и т ь [удар.?]. Изда-
вать рев, реветь (о скоте). Новое.
Тул., 1854.

Дручйна. См. Д р ю ч й н а .
Дручйща. См. Д р гоч и щ а .
Дручбк. См. Д р ю ч о к .
Друйнка, и, ж. Пенька луч-

шего качества. Смол., Даль.
Дрйбанина, ы, ж. Кушанье

из разных овощей. Я не люблю у сва-
хи гостить, никовда хорошиим ни-
чем не угостит, а все-о тко-о ка-

кой-то дрыбаниной. Рыб. Я рос л.,
Костолевский, 1908—1928.

1. Дрйбать, а ю, а е ш ь, несов.,
перех. и неперех. «Марать». Кашин.
Твер., Опыт 1852. «Дрябать, цара-
пать пером, марать, писать кой-
как». Твер., Даль.

2. Дрйбать, а ю , а е ш ь , не-
сов., неперех. Идти, ходить. •» Идти
по грязи, воде и т. п. Кашин. Твер.,
1897. •» Ходить, идти тихо, с тру-
дом. Иван дрыбает. — Как старик
живет? — Вашими молитвами тро-
ху дрыбает. Смол., 1914. *• Идти
неровной походкой. Сузун. Новосиб.,
1964—1965.

ДрЙбаТБСЯ, а ю с ь , а е ш ъ-
с я, несов. Пачкаться в чем-либо
грязном, полоскаться в воде; дрыз-
гаться. Кашин. Твер., 1897.

1. Дрйга, и, ж. 1. Студень.
Нижнедев. Ворон., Поликарпов [с
пометой «мс/га.»], 1893.

2. Вялый, расслабленный чело-
век. Павловск. Ворон., Нифонтов,
Архив РГО.

2. Дрйга, и, ж. Палка с верев-
кой, которой придерживается чека
задней оси. Мещов. Калуж., 1916.

Дрйгалка, и, ж. Резвая, не-
поседливая девушка. Осташк. Твер.,
1855.

Дрыгалка, и, ж. 1. Дубинка
с рукояткой (употребляемая про-
мысловыми охотниками при убое
морского котика). Слов. Акад. 1895
[без указ, места]. = Д р ы г а л к а
[?]. Даль (3-е изд., со ссылкой на
Слов. Акад. 1895). — Ср. Д р я-
г а л к а .

2. Весло для управления плотом.
Дрыгалка — так называют у нас
весло, которым управляют «гонок»,
т. е. лесной плот. Вельск. Смол.,
1880. «Весло длинное, надо брать
„обеим рукам"». Пореч. Смол., Доб-
ровольский. Смол. «Дрыгалок — две:
впереди и позади плота». Пек., Ко-
паневич. — Ср. Д р о г а л к а .

Дрыгалка, и, ж. [удар.?]. Сту-
день. Мокш. Пенз., 1898.

1. Дрйгало, а, ср. «Дрыгало,
иначе кольцо — приспособление для
вынимания со дна закольных коль-
ев». Пек., Кузнецов, 1912—1914.
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2. Дрыгало, а, м. Неспокой-
ный человек, непоседа. «Трясущий-
ся, не умеющий спокойно сидеть, не-
поседа». Холмог. Арх., Грандилев-
ский, 1907.

Дрыгалы, мн. Ноги. Задрал
дрыгалы и лежит (о любящем по-
спать). Смол., Добровольский, 1914.
со Задрать дрйгалы. Умереть, око-
леть. Задрать свои дрйгалы. Смол.,
1914.

1. Дрыгать, а ю, а е ш ь и
дрыгать, а ю, а е ш ь , несое.,
неперех. 1. Д р ы г а т ь . Дрожать,
трястись, качаться. Мужики-ти на
крыльцо-то да поднимаются, — Да
ступенъ-от до ступени не догибают-
ся; По новым сеням идут, — сени не
дрыгают. Мезен. Арх., Григорьев.
оо Душа дрйгает. Сердце бьется.
Луж., Петерб., 1871.

2. Д р ы г а т ь . Биться в судо-
рогах. Устюжн. Волог., 1898. «Дры-
гат — жалоба врачу о судорогах
ребенка». Перм., Миртов.

3. Д р ы г а т ь . Прихрамывать.
Новохрн. Ворон., Архив РГО, 1849.
Ц Д р ы г а т ь. «Быть нетверду в но-
гах, дрожать и трястись, или сгибать
ноги при хождении». Нижегор., Доб-
ролюбов.

4. Д р ы г а т ь . Бояться, тру-
сить. Великоуст. Волог., 1847. Не
дрыгай, ничего он нам не сделает.
Пинеж. Арх..

2. Дрыгать, а ю, а е ш ь , не-
сов., перех. и неперех. Выпускать,
травить снасть. Пек., 1912—1914.

3. Дрыгать, а ю, а е ш ь не-
сов., неперех. Спать; очень долго
спать; дрыхать. Коротояк. Ворон.,
1905.

Дрыгаться, а ю с ь, а е ш ь-
с я, несое. 1. То же, что 1. Дрыгать
(в 1-м знач.). Гляжъ, как стол-то
дрыгается — т. е. качается. Пек.,
1855.

2. «Возиться, работать [?]».
Яросл., Мельниченко [с вопросом
к значению], 1961.

1. Дрыгнуть, ну, н е ш ь , не-
сое., неперех. Трястись от холода,
мерзнуть. Дорогоб. Смол., 1887—
1893.

2. Дрыгнуть, ну, н е ш ь , не-
сое., неперех. То же, что 3. Дрыгать.
На печке дрыгнет. Смол., 1914.

Дрыгунбй, а я, бе . Подвиж-
ный, живой. А ты, дрыгунбй какой.
Урал., Малеча, 1956.

ДрыёВКИЙ, а я, о е. Плохо ко-
лющийся, не поддающийся раскалы-
ванию (о дереве). Дрыёекая береза —
береза, при раскалывании коей то-
пором отскакивают только щепы.
Дорогоб. Смол., Терновский, 1887—
1893.

Дрыжать, д р ы ж у , д р ы -
ж и ш ь, несое., неперех. Делать
резкие, отрывистые движения (пре-
имущественно ногой, ногами); дры-
гать. Собака упала и дрыжит ла-
пами. Михаил. Кубан., Водарский,
1901—1905.

ДрЫЖИКИ, мн. Д р ы ж и к и
продавать. Дрожать от холода.
Краен. Смол., 1914.

Дрызг, а, м. 1. Обычно мн.
Брызги. Дрызги летят. Тороп. Пек.,
1852. Пек., Твер. оо Дрйзги вон.
Дух вон (о смерти кого-либо). Пек.,
1902—1904.

2. Что-либо жидкое, водянистое.
Не молоко, а дрызг какой-то. Пенз.,
1960.

Дрызга, и, м. и ж. 1. Ж. Ка-
кая-либо жидкость. Всякая дрызга
пойдет в эту посудину. Пенз., 1960.

2. Ребенок, который любит дрыз-
гаться; пачкун. Моск., 1901.

Дрызганье, я, ср. Питье алко-
гольных напитков; пьянство. Волог.,
Грязов. Волог., 1902.

1. Дрызгать, а ю, а е ш ь , не-
сое.; дрйзнуть, ну , н е ш ь , сое.;
перех. и неперех. 1. Брызгать. То-
роп. Пек., 1852. «Искажен, брыз-
гать». Пек., Даль.

2. Ударять. Тороп. Пек., Копа-
невич, 1902—1904.

3. Шалить, озорничать, баловать-
ся. Устюжн. Hour., Архив РГО.

2. Дрызгать, а ю, а е ш ь , не-
сое.; дрызнуть, ну , н е ш ь , сов.;
перех. и неперех. Пить алкогольные
напитки; пьянствовать. Волог., Гря-
зов. Волог., Обнорский. Дрызгать
больно он любит, а как надрызгается,
то лезет драться да ругаться. Во-
лог., 1902. Мещов. Калуж. «Сильно
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выпить до беспамятства». Ну, дрыз-
нули ж мы сянни горелки! Смол.,
Добровольский. Сев.-Зап., Кубан.,
Терек. «Кутить (на чужой счет),
пьянствовать». Он мастак на чужое
дрызгать, а на свое тугонек. Урал.,
Малеча. Винища он дрызгает не дай
бог как! Том. А прикащик еще почище
хозяина дрызгает. Краснояр. Енис.
Сиб., Осокин [с примеч. «говоря
в шутливом тоне»]. Забайк. •» Пить.
«Говорится большею частию о пью-
щих водку». Водог., Грязов. Волог.,
Обнорский. Волог., 1902.

3. Дрызгать, а го, а е ш ь, не-
сов., перех. Грызть (семечки). Дрыз-
гает семечки без конца, зубы, мотри,
сдрызгаешъ, будешь беззубой каргой.
Урал., 1956.

Дрызгаться, а ю с ь , а е ш ь -
с я, несов. Брызгаться. Пек., Даль.

Дрызглыи, а я, о е. 1. Дряб-
лый, раскисший. Эти грибы дрызглы,
жидки, как после дожжа. Куйбыш.,
1958.

2. Легко рассыпающийся, кроша-
щийся, рыхлый. Если ее [гдину] хо-
рошо не промять и не дать про-
стоять ночь, то она будет дрызглая,
никуда негодная. Тамб., Сатин, 1851.

Дрызглятина, ы, ж. Что-
либо легко рассыпающееся, кроша-
щееся, рыхлое. Тамб., 1851.

Дрызгбтник, а, м. То же, что
дрызга (во 2-м знач.). Моск., 1901.

ДРЫЗГОТНИ, и, ж. «Жидкая
или полужидкая смесь разнообраз-
ных пищевых веществ, возбуждаю-
щих своим неприятным видом сом-
нение в доброкачественности их.
Говорится, напр., в насмешку над не-
искусным приготовлением какого-
нибудь кушанья». Тобол., Иванов-
ский. Слов. Акад. 1895 [без указ,
места].

Дрызгуша, и, м. и ж. Неряха.
Ростов. Яросл., 1902. Яросл.

ДрЫЗЖИТЪ, ж у, ж и ш ь , не-
сов., перех. и неперех. Просить. Белг.
Курск., 1891.

Дрызненъкий, а я, ое. Сла-
бенький. Дрызненъкий ребенок не по-
мер-та, а помер здоровенький. Пере-
мышл. Калуж., 1905—1921.

1. Дрызнутъ, См. 1. Д р ы з -
г а т ь .

2. Дрызнуть. См. 2. Д р ы з -
г а т ь .

3. Дрызнуть, н у , н е ш ь , сов.,
неперех. То же, что дрыкнуть. Он
как дрызнул. Бесед. Курск., 1962.
» Д р ы в н и. Уйди. Дорогоб.
Смол., 1887—1893.

Дрызнутьея, н у с ь , н е ш ь-
с я, сов. «Повалиться спать без по-
стели». Пошех. Яросл., Архангель-
ский, 1849.

ДрЫЗНЯК, а, м. То же, что
друзг. «Хворост, сушняк, хлам в ле-
су, валежник, бурелом, сушь».
Моск., Даль.

Дрыкатъея, а е т с я, несов.
Лягаться. Труб. Брян., 1957.

Дрыки. с» Дрйки задирать.
Спать. Как он славно задирает дрыки.
Трубч., Карач., Брян. Орл., Спо-
лохов, Архив РГО.

Дрыкнуть, ну, н е ш ь , сов.,
неперех. Быстро, внезапно побежать.
Тул., Архив РГО.

Дрылить, л ю, л и ш ь , несов.,
перех. и неперех. Собираясь запла-
кать, надувать губы. Молож. Яросл.,
1853. Яросл.

Дрын, а, м. То же, что 1. Дрюк
(в 1-м знач.). Вознес. Ленингр., 1931.
Трубч. Брян., Курск. Захвати дрын,
и кого застанешь в амбаре — бей
дрыном крепче. Что дрыном, что
дубиной, а все спине да бокам больно.
Петров. Сарат. Настоящий дрын —
длинная, тонкая слега. Белинск.
Пенз. Дрын дубовый. Урал. Гарин.
Свердл. Ты его дрыном, дрыном его.
Хакас. || Жердь, употребляемая как
рычаг для скатывания бревен. Камск.
Урал., Миртов, 1930.

ДрЫНД, а, м. Кол. Их всех
надо дрыпдом погнать. Кром. Орл.,
1947 — 1953.

ДрЫНДЭ, ы, ж. Соха, у кото-
рой сошники ставятся круто, почти
отвесно. Зап., Даль.

Дрынкать, а ю, а е ш ь , несов.,
неперех. Стучать, греметь. Одоев.
Тул., 1913.

ДрЫНКИ, мн. сх> Дрынки бить.
Бездельничать, лодырничать. Омм
дрынки бьют, а не работают. Пре-
чистен. Смол., 1958.

Дрыхала, ы, м. и ж. Тот, кто
любит много спать; соня. «Лежебок,
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соня, спячка, лентяй». Пек., Даль.
Мещов. Калуж.

ДрЙХало, а, м. То же, что
дрыхала. Пек., Осташк. Твер., 1858.

Дрыханить, ню, н и ш ь, не-
сов., неперех. Кашлять. Так и дры-
ханил всю ночь. Урал., 1959.

Дрыхва, ы, м. и ж. То же,
что дрыхала. Волог., 1902.

Дрыхва, ы, ж. [удар.?]. Дро-
фа [?]. «Из названий птиц». Змеино-
гор. Том., Степанищев, 1895—1896.

ДрЫХЛО, а, м. [удар.?]. То же,
что дрыхала. Камышл. Перм., 1869.

ДрЫХбНЯ, и, м. и ж. То же,
что дрыхала. Новоржев., Остров.
Пек., 1855. Дрыхбня какой, никогда
ен не выспится. Пек. Твер., Мещов.
Калуж., Княгин. Нижегор.

Дрыхотня, и, м. и ж. То же,
что дрыхала. Кашин. Твер., 1897.

Дрыч, а, м. Топь, трясина, бо-
лото; грязь. Пореч. Смол., 1914.Смол.

ДрЭКбВИЩб, а, ср. Кедрови-
ще. Колым. Якут., Богораз [с по-
метой «гипотетическое»], 1901.

Дрэсва, ы, ж. Дресва. Колым.
Якут., Богораз, 1901.

Дрэеваный, а я, ое . Покры-
тый дресвой, дресвяный. Колым.
Якут., Богораз., 1901. Сиб.

Дрюзгавый, а я, о е; д р ю з-
г а в, а. о. Жидкий, водянистый.
Жидок и дрюзгав кисель — кисель
водян. Краен. Смол., Доброволь-
ский, 1914.

1. Дрюк', и ДРУК, а и а, м.
1. Палка, жердь, кол, дубина.
= Д р ю к. Бурнашев [без указ,
места]. Обоян., Судж. Курск., 1858.
Курск., Орл. «Друк, дручок, слега,
кол, шест, орясина, жердь, лесина».
Южн., Тамб., Даль. Такого пса при-
вязали, что без дрюка не пройдешь,
Усть-Лабин. Краснодар. Дрюком его
хорошенько. Дон. Брян., Смол.,
Яросл., Свердл. Слов. Акад. 1954
[с пометой «обл.»]. н Д р у к. Без
ног, без рук Лезет на друк (загадка:
хмель). Пек., Садовников. *• Д р у к.
«Жердина, рычаг, слега; гнет, при-
туг, бастро[ы]к». Ворон., Тамб. [?],
Даль. •» Палка для опоры при ходь-
бе. Подай мне друк. Бирил. Крас-
нояр., 1954. Принеси мне дрюк. Крас-
нояр. || Д р ю к. Сук, отпавший от

сухостойного дерева. Тамб., 1852.
«Сук». Дон., Соловьев.

2. Д р ю к . Большого роста, не-
складный, неуклюжий парень. Вы-
рос большой дрюк. Смол., 1914.

2. Дрюк, а, м. То же, что дры-
хала. Симб., 1852. «Дрыхала, сон-
ный, лентяй». Даль [без указ, места].

3. Дрюк, междом. Употребляет-
ся по знач. глаг. дрюкнуться. Ниже-
гор., 1860.

Дрюкать, а ю, а е ш ь , несов.,
перех. и неперех. Бить, ударять.
Твер., 1820. Влад., Яросл.

Дрюкнуться, н у с ь , н е ш ь-
с я, сов. Тяжело сесть на что-либо;
плюхнуться. «Как бы упасть на
лавку или на стул». Нижегор., Лавр-
ский, 1860.

Дрюкованный и друкован-
ныи, а я, ое. 1. Битый палкой
(дрюком). Дон., Архив ИРЯЗ, 1897.

2. Перен. Получивший урок, при-
обретший опыт в чем-либо; проучен-
ный. «Это слово, слышанное нами
в 2 Дон. округе, кажется, происхо-
дит от слова дрюк; друковакный
значит битый палкою, в переносном
смысле: ученый». Дон., Архив ИРЯЗ,
1897.

Дрюлъватъ, а ю, а е ш ь , не-
сов., неперех. [удар.?]. Бежать. Ряз.,
1905—1921.

Дрюпа, ы, ж. Брюква. Дрюпу
садишь, картошку, свеклу. Ср. Урал.,
1964.

Дрюпатъся, а ю с ь, а е ш ь с я,
несов.; дрюпнуться, н у с ь , н е ш ь-
с я, сов. Неосторожно, не глядя на
место, садиться, ложиться или па-
дать. Вишь ты как дрюпнулся. Кня-
гин. Нижегор., 1853. Он на постель
дрюпнулся. Пенз.

Дрюпень, п н я , м. 1. Вялый,
сонный человек. Симб., 1852. «Дры-
хала, сонный, лентяй». Симб.,
Даль. — Ср. Д р я п е н ь.

2. Разиня, простофиля. Кашин.
Твер., 1897.

ДрЮПЙТЬ, и ш ь , несов., непе-
рех. Спать много, долго; дрыхать.
Ростов. Яросл., 1902. Яросл.

Дрюпнутьоя. См. Д р и п а т ь-
с я.

Дрюпня, и, ж. Ненастная по-
года с дождем и мокрым снегом
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«Под ногами грязная жижа, холодно
при этом». Ишь какая дрюпня на
дворе! Пенз., Зимин, 1910. — Ср.
1. Д р я п н я.

Дрютнуться, н у с ь , н е г а ь -
с я, сов. То же, что дрюпнуться.
Дрютнуласъ, неосторожно шла. Став-
роп. Самар., Георгиевский, Архив
A Li *

Дрючйна и дручйна, ы, ж.
То же, что 1. Дрюк (в 1-м знач.).
= Д р ю ч й н а . Тамб., 1852. Курск.,
Южн. = Д р у ч й н а . Слов. Акад.
1847. Ворон., Тамб., Даль.

— Доп. В топоним, названиях.
Д р ю ч и н о. «Название пожни».
Черепов. Новг., Герасимов, 1910.

1. ДрЙЧИТЬ, ч у, ч и ш ь , не-
сов., перех. Придавливать, прижи-
мать сверху жердью (дрюком) воз
с сеном, снопами и т. п. Бурнашев
[без указ, места]. Наумов [без указ,
места].

2. Дрючить, ч у, ч и ш ь , не-
сов., неперех. То же, что дрюпить.
Вят., 1852—1847. Волог. Довольно
вам дрючитъ-то. Яросл. Нижегор.
Эк ты до коих пор дрючишь. Казан.
Симб.

3. ДрЮЧИТЬ, ч у, ч и ш ь , не-
сов., неперех. Реветь, выть. Тул.,
Даль.

4. ДрЮЧИТЪ, ч у, ч и ш ь , не-
сов., перех. Нежить, баловать. Печка
дрючит (балует, нежит), а дорожка
учит. Темник. Тамб., Дурново,
1911. — Ср. Д р о ч и т ь (во 2-м
знач.).

Дрючйща и дручйща, и, м.
То же, что 1. Дрюк (в 1-м знач.).
= Д р ю ч й щ а . Южн., Тамб.,
Даль. = Д р у ч й щ а . Ворон., Тамб.,
Даль.

Дрючкбвый, а я, о е. Д р ю ч -
к о в ы и лес. Березовый лес, сруб-
ленные березовые деревья, идущие
на дрюки (жерди, слеги и т. п.) п
на изготовление различных деревян-
ных изделий. «Длиною аршина на
четыре и диаметром в отрубе около
двух вершков. У нас березовый лес
идет на дрючки». Ветл. Костром.,
Марков, 1911.

Дрючок и дручок, ч к а, м.
То же, что 1. Дрюк (в 1-м знач.);

уменыы.-ласк. к дрюк. <=> Д р ю ч 6 к.
Бурнашев [без указ, места]. Козл.
Тамб., 1851. Тамб., Южн., Азов.,
Терек. Хороша тросточка — целый
дрючок. Дон. Дрючком ворота подо-
при. Рост. Ворон., Курск., Орл.,
Калуж. Взял дрючок да погнался за
вором. Смол. Старушка с дрючком
идет. Дрючком его отходил. Свердл.
о Д р у ч б к . Ворон. Тамб., Даль.

Дручком убью. Жиздр. Калуж. Пек.,
Смол. Смол., Якут. » Жердь, упо-
требляемая как рычаг. Тамб., Даль.
= Д р ю ч о к . Южн., Даль. Мало-
арх. Орл. = Д р у ч 6 к. А гди у вас
будет дручок, надобит бы повозку
смазать. Трубч., Карач., Брян. Орл.,
Сполохов. Ворон., Даль'. •» Жердь,
которой придавливают, прижимают
сверху воз с сеном, снопами и т. п.
«Гнет, прйтуг, быстро[ы]к». Тамб.,
Даль. = Д р ю ч 6 к. Южн., Даль.
= Д р у ч о к . Пенз., 1852. Затяни
воз дручком. Пенз. Ворон. » Обру-
бок дерева, жердь (обычно березо-
вая) как материал для изготовления
различных деревянных изделий, ог-
рад и т. д. = Д р ю ч 6 к. «Дрючки.
Так в Саратовской и других губер-
ниях называются небольшие стол-
бики, служащие основанием огоро-
жи. Перекладины же там называются
рычагами». Бурнашев. «Длиною са-
жени в три, а толщиною от одного
до двух вершков, употребляемые
в санной и тележной поделках». Са-
рат., Опыт 1852. «Березовая жердь
длиною 4—5 арш. и более, толщи-
ною от 2 до 3 вершков, употребляе-
мая на судах для шпилевых ручек,
рычагов и проч.». Волж., Неуструев.
Для копылов наделали много дрючков.
Дрючков наделай березовых, али ду-
бовых. Пенз. Дрючков опять навезли,
видно, еще один баз будут делать.
Усть-Лабин. Краснодар. ° Д р у ч 6 к,
в знач. собир. «Дручком называется
березовый лес в 4 аршина длиною,
вершка в два в отрубе, который по
осмотре лесничих оскабливается в
сплавные беляны или барки для
сплава в низовые губернии, где
употребляется на мельничные паль-
цы, цевки и другие предметы». За-
волж. часть Макар. Нижегор.,
Шейн., 1873.
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счэ С кем-либо только в дрючки
играть. О человеке, одетом во что-
либо очень рваное. «Слово это (дрю-
чок) мне приходилось слышать не
однажды, но лишь в одном выраже-
нии: „с тобой только в дрючки иг-
рать. .". Разъяснение по этому по-
воду мне было дано такое: у цыган,
якобы, существовала „игра в дрюч-
ки". Двое надевали на себя старые
рубахи и рвали их друг на друге
одним пальцем или ,,дрючком" — па-
лочкой с сучком. Победителем счи-
тался тот, кто первым полностью
срывал рубаху с противника». Бо-
ров. Новг., Гарновский, 1923—1928.

1. Дряб, а, м. Кузов телеги.
Росл. Смол., 1914.
2. Дряб, а, м. Место, порос
шее кустарником (непригодное для
каких-либо хозяйственных целей).
Осташк. Твер., 1936. — Ср. Д р е б.

Дрйба, ы, ж. Что-либо дряблое,
вялое, загнившее. «Дряблое дерево,
бревно; дряблая брюква, редька
и пр.». Даль [без указ, места].
аСобир. «Собрание разных испор-
тившихся плодов, особенно грибов».
Пек., Карпов, 1855.

1. Дрйбать, аю, а е ш ь , не-
сов., перех. и неперех. Царапать ког-
тями, ногтями; драть, рвать. Кошка
дрябает одежу к нигоде. Курск.,
Кардашевский, 1947—1953. — Ср.
1. Д р я п а т ь.

2. Дрйбать, а ю, а е ш ь , ие-
сов., неперех. Бояться, трусить. Кун-
гур. Перм., 1896.

3. Дрйбать, а е т , несов., не-
перех. Вянуть (о растении). Кунгур.
Перм., 1896. — Ср. 3. Д р я п а т ь.

Дрйбатъея, а ю с ь , а е ш ь -
с я, несов. 1. Пачкаться в грязи,
в луже и т. п. Бежец. Твер., 1905—
1921. Яросл.

2. Шалить, шуметь. Яросл., 1961.
Дряббть, и т, несов., неперех.

Издавать глухой, дрожащий звук;
дребезжать. Колокол дрябит. Слов.
Акад. 1847. «Когда хотят узнать,
крепок ли и не разбит ли какой-либо
сосуд, то обыкновенно ударяют
в стенки сосуда палочкою, и если он
не дает надлежащего звука, значит
он разбит, причем говорят, что он
дрябит, горшок дрябит». Шуйск.

15 Словарь русских говоров, вып.

Влад., Гарелип, 1854. Даль [без
указ, места]. Шуйск. Иван. — Ср.
Д р е б ё т ь.

Дрябйна, ы, ж. Гуща, остаю-
щаяся после спуска кваса, пива;
барда. Кормить скот дрябиною.
Остзейск., Архив АН.

Дрйбка, и, ж. Рабочая телега.
«Полевая рабочая телега, не обши-
тая; род малого одреца». Тамб., Даль.
= Д р я п к а. Козл. Тамб., Архив
РГО, Тамб., Даль.

Дрйблик, а, м. «Слабый».
Волог., Грязов. Волог., Обнорский.

Дряблина, ы, ж. [удар.?].
Дряблое, загнивающее дерево. Во-
лог., Грязов. Волог., Обнорский.

Дрябло, а, ср. То же, что
дряба. Даль [без указ, места].

Дрйблый, а я, о е. 1. Слабый.
Волог., Грязов. Волог., Обнорский.
<хз Дряблая редька. Бранно. О ста-
ром человеке, старике. Уржум. Вят.,
1882.

2. Д р я б л а я погода. Холод-
ная, сырая, дождливая погода. Ме-
щов. Калуж., 1916.

3. Теплый (о воде). Перм., 1861.
1. ДрЙбнуть, н е т , несов., не-

перех. 1. Терять чувствительность,
затекать, неметь (о частях тела).
Правая рука стала дрябнуть. Буйск.
Костром., 1897. Черепов. Волог.

2. Причинять тупую, ломящую
боль; ныть, ломить, мозжить. Дряб-
нут ноги. Покр. Влад., 1910.

— Доп. «Трупеть» [дряхлеть, за-
гнивать?]. Олон., Барсов. Олон., Ку-
ликовский [со ссылкой на Барсова].

2. ДрЙбнуть, ну, н е ш ь ,
сов., перех. и неперех. Выпить. Дон.,
1874. — От дерябпуть.

3. ДрЙбнуть, ну, п е т ь , не-
сов. Бояться, трусить. Кунгур.
Перм., 1897.

Дрйбный, а я, о е. Д р я б н о е
место. Трясина, болотистое место (не-
пригодное для каких-либо хозяй-
ственных целей). Осташк. Твер.,
1936.

Дрябни, и, ж. Мокрый снег,
снег с дождем; слякоть. Ряз., Мур-
заевы, 1959. » Слякоть, сырая по-
года. В many дрябню рай кто из
дому выгодит? Покр. Влад., 1895 —
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1896. — Ср. Д р ю п н я, 1. Д р я п-
ня.

Дрябы и дрябы, мн. (ед.
д р я б а, ы, ж.). 1. Телега для пе-
ревозки дров, снопов и т. п. = Д р я-
б ы. «Телега, сделанная частию из
ствола и корня елового неразруб-
ленного дерева наподобие треуголь-
ника как спереди, так и сзади, и на
каждой стороне соединенная тремя
вдолбленными грядками». Запрягай
лошадь в дрябы, да поезжай за сно-
пами в поле. Руз. Моск., Опыт 1852.
На дрябах сено возили, снопы. За-
горск. Моск. = Д р я б ы . «Одрец,
сноповозка, телега для возки сно-
пов». Руз. Моск., Даль [с примеч.
«дробина?»]. "=>Д р я б а, ы, ж. «Те-
лега без дранок, для перевозки дров
и под.». Боров. Калуж., Чернышев,
1892. » Д р я б а [?]. «Дрябы —
телеги, на которых ездят крестьяне».
Руз. Моск., Чирков, Архив АН,
1904. — Ср. Д р а б ы.

2. Д р я б ы . «Станок, который
ставится на тележный стаи для пе-
ревозки сучьев». Покр. Влад., Чер-
нышев, 1910.

ДрАбыЙ, а я, о е. Дряблый,
вялый. Дрябый был сделавши. Но-
ворж. Пек., 1957.

Дрябыш, а, м. То /ке, что
дряба. Даль [без указ, места].

1. Дрябъ, и, ж. 1. Дряблость,
дряблое место в чем-либо. В репе по-
казалась дрябъ. Белозер., Кирил.
Новг., 1852. Даль [без указ, места].

2. То же, что дряба. Даль [без
указ, места].

3. Топь, трясина, болото. Ты не
пала туча темная Не пролилась
в Окиян морю, Ни на быстры, светлы
речунъки, Пи на корбы, на дремучие,
Пи на дряби на топучие. Олон., Ар-
хив РГО.

2. Дрябь, и, ж. Рябь (на воде).
Помор., 1885. Нака дрябъ пошла на
реке. Ппнеж. Арх.

Дрябье, я, ср. 1. Повозка без
кузова; дрогп. Поехал на дрябье.
Трубч. Брян., 1960.

2. Небольшой воз (чего-либо).
Привез одно дрябье. Трубч. Брян.,
1960.

Дрябье, я, ср., собир. Дряблые,
испортившиеся продукты, овощи,

фрукты и т. п. «Дряблый, порченый
припас». Даль [без указ, места].
*• Старые, испортившиеся грибы.
Пек., Осташк. Твер., 1855.

ДрАво, а, ср. Дерево. Пошех.
Яросл., 1850. Волог. Стояло тут
дряво, дряво непростое, белая береза
(песня). Вят. Перм. Стоит дряво,
весится кудряво, по краям мохнато,
в середке сладко, на эту сласть надо
хорошу снасть (загадка: кедр). Том.
•» Растущее дерево. Пошех. Яросл.,
1849. || Украшенная цветами елочка
(ставится на свадебный стол). Охан.
Перм., 1930. — Ср. Д р е в о .

Дряга, и, ж. Топь, трясина,
болото; грязь. Застряли у дряги.
Курск., 1900—1902.

Дряга, и, м. и ж. 1. Ж. Су-
дорога, спазма, корча. Даль [без
указ, места]. Слов. Акад. 1895 [с по-
метой чпростонар.ъ}.

2. Неспокойный человек, непосе-
да. Ряз., 1852. — Ср. Д р е г а.

Дряга, и, ж. [удар.?]. Не в
д р я г у. Насильно, вынужденно,
по необходимости. Том., 1862.

Дрягалка, и, ж. Дубинка с
рукояткой, колотушка, долбня. «Чек-
марь, колотушка, палица, долбня,
чекуша, сручная дубина. В Кам-
чатке тюленей, нерп, обсохших на
лайде, бьют дрягалкою». Даль. —
С р . Д р е г а л к а , Д р ы г а л к а .

Дрягать, а ю, а е ш ь и дря-
гать, а ю, а е ш ь , несов.; дряг-
нуть, н у, н е ш ь, сов.; неперех.
1. Дергать, болтать, дрыгать (ру-
ками, ногами, всем телом) .= Д р я-
г а т ь. Пек. [год и автор неиз-
вестны]. Таборин., Верхот. Свердл.,
1964. а Д р я г а т ь . Дрягать голо-
вою, подергивать. Даль [без указ,
места]. Кричит ребенок благим ма-
том, дрягат руками и ногами от
стужи. Петров. Сарат., 1960—1961.
• • Д р я г а т ь . Дергать, дрыгать,
болтать (ногой, ногами). Слов. Акад.
1847. Южн.-Сиб., 1847. Сколько ни
дрягай, а уж выпорю. Сиб. Умирает,
а ногой дрягает. Нижегор. Кашин.
Твер. Дрягнутъ ногой. Юрьев. Влад.
Слов. Акад. 1954 [с пометой «в про-
сторечии и обл.»]. || Д р я г а т ь.
Лягать. Сиб., 1858. «Из упрямства
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или судорожно отрывисто лягать».
Даль [без указ, места].

2. Идти неровным шагом. Южн.-
Сиб., 1847. «Более о лошадях». Сиб.,
Доп. Оп. 1858. — Ср. Д р о г а т ь,
Д р ё к а т ь.

Дрягатьея, а ю с ь , а е ш ь с я
и Дрягатьея, а го о ь, а е ш^ь с я,
несов.; дрягнуться, п у с ь, и е ш ь-
с я, сов. 1. Делать резкие, отрыви-
стые движения; дергаться, биться.
= Д р я г а т ь с я . Живется — поет-
ся; умирается — дрягается. Даль,
[без указ, места]. [Змей] прошел по
зале сто сажен и задохнулся, и зачал
дрягатъся, ботатыя. Ставроп. Са-
мар., Садовников. Бежал он бежал
да навзничь и упал, да дрягатъся, по-
том как вскочит и айда драла. Симб.
Чтобы не дрягнуласъ. Влад. Моск.,
Костром. Две А лепки в пеленках
дрязаются. Волог. Рыбу вынут из
пруда, положат на лед, она дря-
гается. Урал. » Д р я г а т ь с я .
Дергать, дрыгать ногами. Слов.
Акад. 1847. Кашин. Твер., 1897.
Тобол. | | Д р я г а т ь с я и д р я -
г а т ь е я . Дергать, переступать по-
пами (о животном); брыкаться, ля-
гаться. Ср. Урал, 1964. а Д р я -
г а т ь с я . Даль [без указ, моста].
Слов. Акад. 1954 [с пометой «в про-
сторечии и обл.»]. | | Д р я г а т ь с я .
Шевелиться. Рыб. Яросл.. Радонеж-
ский, Архив АН.

2. Д р я г а т ь с я . Скрести, скрес-
тись. А мышъ-от дрягатъся, шевы-
ряться. Урал., 1959.

— Ср. Д р ё г а т ь с я .
Дрягач, а, м. О том, кого кор-

чит, судорожно подергивает. Даль
[без указ, места].

Дрягва, ы и дрягва, ы, ж.
= Топь, трясина, болото. = Д р я г-
1.а. Смол., Даль. Трубч. Брян.
в Д р я г в а. «В западной России»,
Кеппен. Высвободился Ванька из
стой дрягвы. Краен. Смол., 1914.
Смол. Венев. Тул.

2. Д р я г в а . Студень; желе в
студне. Павл. Ворон., 1858. «Говя-
жий или рыбий застуженный отвар,
студень, холодец». Курск. Даль. —
Ср. Д р е г в а, Д р о г в а.

3. Д р я г в а. Прнвялстшыс ово-
щи. Лунин. Пенз., 1959,

Дрягелъ, я, м, Д р я г е л я за-
дать. Убежать, скрыться. Он задал
дрягеля, нигде-эткоо еео-отко и найти
не могут. Рыб. Яросл., Костолов-
ский, 1907.

ДрЯГЙЛ, а, м. Ствол дерева.
Шуйск. Влад., Гарелин, 1854.

ДрЙГИЛЬ, я, м. Ломовой извоз-
чик. Новоторж. Твер., Мегдов. Ка-
луж., 1916. — Ср. Д р а г а л ь.

ДрЯГЙН, а, м. Драгун. Я рас-
сею лебеду по переду, 'Сама пойду
с офицером по воду. Нету ли, нету
ни дрягина, ни коня! Загорелся зелен
садик без меня. Мезен. Арх., Собо-
левский.

ДрЯГКО, нареч Тряско. Жиздр.
Калуж., Борщов, 1928. — Ср.
Д р а г к о.

Дрягнуть, См. Д р я г а т ь.
Дрягнуться. См. Д р я г а 1 ь-

с я.
Дрягота, ы, ж. Подергивание

мышц, корча, конвульсии. Слов.
Акад. 1847. Даль [без указ, места].
Слов. Акад. 1895 [с пометой «про-
стонар.»].

Дрягун, а, м. 1. То же, что
дрягач. Даль [без указ, места].

2. То же, что дряга (во 2-м знач.).
Моск., Яросл., 1858.

Дрягунья, п, ж. Женек, к дря-
гун (в 1-м знач.). Даль, [без указ,
места].

Дрягуша, и, м. и ж. О том,
кого корчит, судорожно подергивает.
Даль [без указ, места].

ДрЯДНЫЙ, а я, ое, д р я д е н ,
д н а, о. Нека.шстыи, невзрачный.
Дряден горазно. ДрАдный. Др.-iden —
плохонький такой. Дряден — человек
маленек, невелик ростом. Велико-
лукск. Пек., 1952.

Дрязг, а и у, м. 1. Мусор, от-
бросы; ненужные мелкие предметы,
хлам. Слов. Акад. 1847. Пошех.
Яросл., 1849. Приходит поп допой,
а у него в избе все как раньше было,
тот же дрязг. Волог. ° Д р я ,i г и,
мп. Все дрязги сложили, вату там,
тряпки, абы что. Гребен. Терек.,
1900. || Мелкие хозяйственные вещи,
предметы обихода. В эту печурочку-
то спички бросишь, то се — всякий
дрязг набросан. Турин. Свердл., 1964.

.Слов. Акад. 1954. Слов. Акад. 1957
15*
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[с пометой «устар. и обл.»]. — Ср.
Д р е з г , Д р у з г .

2. Листва, тростник, прутья, на-
носимые водой; нанос. Даль [без
указ, места].

3. Хворост, валежник, сушняк,
бурелом. Пенз., 1852. [Соловей] на-
таскал в яму дрязгу, вытащил лису.
Ставроп. Самар., Садовников. Козь-
мод., Ядрин. Казан., Юго-зап. Том.
[| Мелкий сухостой. Наруби поболь-
ше дрязгу. Пенз., 1960. — Ср.
Д р у з г.

4. Хворост, щебень, камни, навоз
и т. д. как материал для устройства
гати. Самар., 1854.

5. Корни пырея, вытаскиваемые
из земли бороной. Ставроп. Самар.,
1897.

6. Жесткая, высокая трава (кото-
рую не ест скот). Чермоз. Урал.,
Миртов, 1930.

— Доп. [Знач.?]. Влад., Бодров,
1853.

1. ДрАзга, и, ж. i. To же, что
дрязг (в 3-м знач.). Вон у избы на-
валена дрязга. Шуйск. Иван., Во-
дарский. Всю зиму отапливаемся
дрязгой. Пенз., 1960.

2. Д р я з г а [удар.?]. Сухие лу-
чинки. Щели законопачены, дрязгой.
Терек., Кузнецов, 1895.

2. Дрязга, и и дрязги, А, ж.
1. То же, что дрягва (в 1-м знач.).
= Д р я з г а [удар.?]. Пошла змея
скоропея по чистым полям. ., по
пням, по гнилым колодам и по дряз-
гам. Судог. Влад., 1860. «• Д р я з-
г а. Лесистая болотистая местность.
Яросл., Якушкин. Яроел., 1926.

2. Д р я з г а . Песчаная жидкая
грязь. Медын. Калуж., 1849. Ка-
луж. — Ср. 1. Д р е з г а.

3. Д р я з г а . Мокрый снег, снег
с дождем; слякоть. «Калега, хйжа,
рянда, дряпня, мокрый снег сверху».
Даль [без указ. места]. — Ср.
Д р я б н я.

4. Д р я з г а. То же, что дрягва
(во 2-м знач.). Медын. Калуж., 1849.
Мещов. Калуж.

5. Д р я з г а . Разложившийся
труп в студенистом состоянии. Ме-
дын. Калуж., 1849.

3. Дрязга, и и дрязга, и,
я,, и ж. 1. Вздорный, сварливый че-

ловек.» Д р я з г а. Шадр. Перм.,
1856. = Д р я з г а. Что ты за дряз-
га! Все не так да не ладно; сам-от
лучше ли сделаешь! Пошех. Яросл.,
1850. Яросл., Нижегор., Тамб.
° Д р я з г а [удар.?]. Уржум. Вят.,
1882. « - Д р я з г а . Кляузник, при-
дира. Пенз. Пенз., 1852. «• Д р я з-
г а. Мелочный человек. Роман.-Бо-
рис. Яросл., Уткин [с примеч. «в
смысле бранного слова»], Архив
РГО. — Ср. 2. Д р е з г а.

2. Плакса. = Д р я з г а. Ну, дряз-
га же ты, глаза у тебя на мокром
месте. Пенз., 1960.° Д р я з г а. На-
ровч., Нижнелом. Пенз., 1852. Кадн.
Волог.

1. Дрязгатьея, а ю с ь , аешь-
с я, несов. Пачкаться, грязниться,
дрызгаться. Мещов. Калуж., 1916.

2.ДрАзгатьея, а ю с ь , а е ш ь -
ся и дрязгатъея, а ю с ь ,
а е ш ь с я, несов. Дергать, пересту-
пать ногами (о животном); брыкать-
ся, лягаться. Корова дрязгается. Ср.
Урал, 1964. — Ср. Д р я г а т ь с я .

ДрАзгиЙ, а я, ое. 1. То же,
что дрязгливый. Какой дрязгий ста-
рик-от, все и норовит на грех да
ссору. Ср. Урал, 1964.

2. Щуплый, тощий (о человеке).
На вид-то дрязгий, а смотри. Ср.
Урал, 1964.

3. Старый, ветхий; испорченный.
Дрязгое все уж стало, выбросить
осталось. Дрязгая дорога там. Ср.
Урал, 1964.

ДрАзглый, а я, о е. Бревгли-
ливый. Алап., Невьян. Свердл., 1964.

Дрязгун, а, м. Вздорный, свар-
ливый человек; задира, забияка.
Тамб., Нижегор., Даль. » «Спор-
щик, любитель судиться». Кадн. Во-
лог., Шустиков, 1896. — Ср. Д р е з-
г у н.

Дрязгунить, ню, н и ш ь , не-
сов., неперех. Быть дрязгуном, Дряз-
гой; ворчать, брюзжать, придирать-
ся. Даль [без указ, места].

Дрязгунъя, и, ж. Женек, к
дрязгун. Тамб., Нижегор., Даль.
— Ср. Д р е з г у н ь я .

Дрязгуша, и, м. и ж. То же,
что дрязга. Тамб., Нижегор., Даль.—
Ср. Д р е з г у ш а.
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ДрЯЗЖать, ж у, ж й ш ь , несов.,
неперех. То же, что дрязгунить. Не
к чему придраться, так дай дряз-
жатъ. Пошех. Яросл., 1850. — Ср.
Д р е з ж а т ь .

Дрязнутьея, н у с ь, н е ш ь-
с я, сов. [удар.?]. Упасть с размаху.
Эк он дрязнулся, нашто больно ушиб-
ся! Пошех. Яросл., 1850.

ДрЯКЛОЙ, а я, бе. Дряхлый.
Амур., Азадовский, 1913—1914.

Дрям, а и у, м. 1. То же, что
дрязг (в 1-м знач.). Дрям навален.
Меленк. Влад., Архив АН.

2. То же, что дрязг (во 2-м знач.).
Меленк. Влад., Архив АН. || Вся-
кий мусор (листья, ветки и т. п.),
плывущий по Дону. Дон., 1856.

3. То же, что дрязг (в 3-м знач.).
Курск., 1848. Печь топить дрямом.
Курск. Дон., Тамб. — Набери в лесу
дряму и будешь отапливаться целую
зиму. Пенз. Мещов. Калуж. * Боль-
шая куча ветвей, палок на земле и
в воде. Усть-Медв. Дон., 1911—1912.
II «Плохой лес, годный только на
плетни и на топку». Наумов [без
указ, места], 1874.

— Ср. Д р о м.
Дрямбк, м к а , м. Уменьш.-

ласк. к дрям. Усть-Медв. Дон.,
1911—1912. А сам загодя вырыл яму
и прикрыл ее дрямкбм. Курск.

ДрЯН, а и у, м. Дрянь (мусор,
отбросы, грязь; мелкие сухие ветки,
щепки и т. п.). Кинеш. Костром.,
1846. Дрян из избы, надо выбросить.
Костром. В реченьке много дряну,
Много дряну, много мелочи. Вят.,
Селищев [без указ, места].

Дрянйда, ы, м. и ж. То же,
что дрянина (во 2-м знач.). Юрьев.
Влад. Второе Доп. 1905—1921 [с по-
метой «ласково-бранное»]. — Ах ты
дрянйда! Юрьев. Влад., Чернышев
[с примеч. «ласково-бранное па ма-
ленькую девочку»], 1910.

Дрянина, ы, м. и ж. 1. Ж.
Дрянь (о предметах). Перм., Лука-
пин [с пометой «уничиж.»], 1856.
•» Дрянь, что-либо дрянного каче-
ства. Шадр. Перм., 1930. — Ср.
2. Д р а н и н а.

2. Дрянной человек. — Экой ты
'дрянина! — Дряпипе экой ты ве-

ришь. Перм., Луканин [с пометой
«уничиж.»], 1856.

Дрянйнка, и, ж. Уменып.-ласк.
к дрянина. Шадр. Перм., 1930.

ДРЯНЙТЬ, н ю , н й ш ь и дря-
НИТЬ, ню, н и ш ь , несов., непе-
рех. 1. Д р я н й т ь . Сорить, мусо-
рить. Слов. Акад. 1847. «Сорить,
особенно стружками, разными обрез-
ками». Даль [без указ, места].

2. Д р я н й т ь . Сплетничать.
— Не дряни, кумушка, нехорошо.
Даль [без указ, места].

3. Капризничать; капризничая,
плакать. Кадн. Волог., 1883—1889.
Полно дрянить-то, перестань. Во-
лог. Арх. || Д р я н и т ь. Плохо
вести себя. Дрянйт парнишка.
Урал., 1930. || Упрямиться, не под-
чиняться (о домашнем животном).
Лошадь что-то дрянит. Кадн. Во-
лог., 1883—1889. Волог.

ДрЯНЙТЬСЯ, и т с я, несов. Пок-
рываться сором, замусориваться. Из-
ба, вишь, дрянйтся у нас щепой.
Даль [без указ, места].

Дрянйшник, а, м. Человек,
одетый в тряпье, лохмотья; оборва-
нец. Ой, дрянишник, уж больно ты
плохо одет. Ветл. Костром. 1912.

Дрянйшников, а, м. То же,
что дрянишник. Что дрянишнико-
вым-то ходишь? Ветл. Костром.,
1912.

Дрянйща, и, ж. Лихорадка.
«Добрава, лихоманка, сумоха, тетка,
лихорадка». Симб., Даль. Ставроп.
Самар.

1. Дрянна, и, ж. Дранка. Лю-
бим. Яросл., Якушкин. Дрянной
крыть стали. Буйск., Костром., Со-
лигал. Костром., 1,924.

2. Дрянна, и, ж. Телега для
возки снопов. Тамб., 1852.

3. Дрянна, и, м. и ж. Вялый,
медлительный человек. Вят., Моск-
вин, Архив АН.

Дряннёющий, а я, ее . Самый
дрянной, очень дрянной. Пек., 1855.
Север.

Дряннйца, ы, ж. То же, что
дрянища. Ставроп. Самар., 1898.

ДРЯННО И ДРЯННО, нареч.
Очень, весьма. = Д р я н п о. Дрянно
раже. Дрянно больно. Бежец., Ново-
торж., Ржев., Твер. Твер., 1852.
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Дрянно гоже. Дрянно много. Твер.
Мещов. Калуж. = Д р я н н 6. Ржев.
Твер., 1853. Що, дзедушка, ти каково
наша ляда? Дрянно унуцык, хорошо,
тольки ж повадзилась какая-то дзи-
кая лошадзь, дрянно исъ и много
(и)зъяну сдзелала. Ржев. Твер., Афа-
насьев. = Д р я н н о [удар.?]. Дрян-
но хорош. Дрянно болен. Твер., 1830.
Грязов. Волог., Белозер. Новг., Вят.,
Петрозав. Олон., Чембар. Пенз.,
Раненб. Ряз.

Дряннуха и дрянуха, и, ж.
1. Д р я н н у х а . То же, что дря-
нина (в 1-м знач.). «Дурная вещь».
Смол., Добровольский [с пометой
«ругат. слово»], 1914.

2. Д р я н н у х а , м. л ж. То же,
что дрянина (во 2-м знач.). Дряннуха
этакая! Калуж., Бортов [с примеч.
«преимущественно о детях и женщи-
нах»], 1932—1934. » Ж. «Негодная
женщина». Смол., Добровольский [с
пометой «ругат. слово»].

3. Д р я н у х а. Лохань, в ко-
торую бросают мусор, очистки и т. п.
«Она ставится обыкновенно под ру-
комойником». Волог., Кузнецов,
1892.

ДрЯНСКИЙ, а я, о е. Дрянной,
плохой. Холмог. Арх., 1907.

Дрянуха. См. Д р я н н у х а .
Дрянчуга, и, м. и ж. То же,

что дрянина (во 2-м знач.). Даль
[без указ, места].

Дрянь, и, ж. \. Гной, гнойные
выделения. Свеча восковая употреб-
ляется для вытягивания «дряни» из
ушей золотушных. Нижнеуд. Ир-
кут., Виноградов, 1915. Приложи
свекольную листу, дак дрянь-то вы-
тянет. Костром. Яросл., Калуж.
Из нарыва дрянь вытекла. Тул. Во-
рон., Курск., Орл., Брян.

2. Кал, навоз. Ставроп. Самар.,
Архив АН. Богород. Моск., Будде
[с примеч. «у_ человека»], 1895.

1. Дряньё, я, ср., собир. Дрянь.
Пек., Осташк. Твер., 1855. Перм.
•» Дрянь, хлам, сор, ветошь. Даль
[без указ, места]. •» Дрянь, лох-
мотья, лоскутья. Муллов [без указ,
места]. «• Тряпье. Пек., Осташк.
Твер., 1855. — Доп. [Знач.?]. Кем.
Арх., 1896,

2. Дряньё, я, ср., собир. Дран-
ка. Оренб., 1858. «Говорится местами
вместо дрань, драньё, драницы, ко-
лотые тесницы». Даль. Ставроп. Са-
мар. «Почти у каждого крестьянина
ставится передняя, жилая изба и
задняя с подклетом, с устроенными
между тою и другою сенями, покры-
ты тесом, за неимением оного, дрянь-
ем и соломою». Нижегор., Явор-
ский.

Дрянйга, и, м. и ж. Тоже, что
дрянина (во 2-м знач.). «Человек не
годный ни к чему». Пек., Осташк-
Твер., Карпов, 1855.

ДрЯНЙха, и, м. и ж. То же,
что дрянина (во 2-м знач.). Даль
[без указ, места].

Дряпа, и, ж. Дрянь, мелочь.
Перм., Матер. Срезневского.

Дряпа, ы, ж. [удар.?]. Расте-
ние Bunias orientalis L., сем. кресто-
цветных; свербига восточная. «Ди-
кая редька, свербига, гарлутшик,
грецики». Тул., Даль. — Ср. Д р е-
п а.

Дряпануть, ну, н е ш ь , сов.,
перех. и неперех. Выпить (что-либо
алкогольное). Здорово же я дряпа-
нул. Нытва Урал., 1930. — Ср.
2 . Д р я б н у т ь .

Дряпанье, я, ср. Царапанье.
Южн. [?], Даль.

1. Дряпать, аю, а е ш ь , не-
сов., перех. 1. Царапать когтями,
ногтями; драть, рвать. Южн., Даль.
Курск. «• Теребить когтями (о кош-
ке). Дон., 1900. — Ср. Д р а п а т ь,
1. Д р я б а т ь.

2. Черкая, рисуя и т. п., пачкать
что-либо. Дон., 1929.

2. Дряпать, а ю, а е ш ь, не-
сов., перех. и неперех. 1. Говорить
пустяки, болтать. Осин., Верхот.
Перм., 1899.

2. Сплетничать, наговаривать на
кого-либо. «Гадить другим». Осин.,
Верхот. Перм., Богоявленский,
1899.

3. Неперех. Испражняться. Осин.
Перм., 1896.

3. Дряпатъ, аю, а е ш ь , не-
сов., неперех. 1. Бояться, трусить.
Кунгур. Перм., 1896.

2. Вянуть (о растении). Кунгур.
Перм., 1896. — Ср. 3. Д р я б а т ь.
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Дрйпатъся, а ю с ь , а е ш ь с я ,
несов. Царапаться. Южн. [?], Даль.
Смол. — Ср. Д р а п а т ь с я .

ДрЙГШНЪ, п н я , м. Вялый,
неповоротливый человек. Дряпень
какой-то. Урал., 1956. — Ср. Д р й -
п е н ь .

ДрЙГШО, а и у, ж. Д р я п и -
с а(у) дать, задать и т. п. Убежать,
удрать. Иван., Водарский.

1. ДрЯПНЙ, и, ж. 1. Мокрый
снег, снег с дождем; слякоть. «Мок-
ропогодица зимою, снег с дождем,
чйчер, хилёба, хйжа». Ряз., Даль.
На улице такая дряпня, что неохота
и из дома выходить. В такуй дряпню
да мокроту прошел в худых лаптиш-
ках сорок верст и дня не похворал
опосля. Петров. Сарат. — Ср. Д р е б-
н я.

2. Д р я п н я [удар.?]. Плохое
кушанье. Влад., 1870. Валд. Новг.

2. ДрЯПНЙ, и, м. и ж. Вялый,
неповоротливый человек. Вят.,
1858. — Ср. Д р е п и я.

Дряпуха, и, ж. То же, что
1. Д р я п н я (в 1-м знач.). Ряз.,
Даль.

Дрйхва, ы, ж. Дрофа. Новое.
Тул., 1914. — Ср. Д р е х в а.

ДрЯХВЙна, ы, ж. Болото. Ельн.
Смол., 1914.

Дряхлена, ы, м. и ж. Очень
старый, одряхлевший человек. Даль
[без указ, места, с пометой «укорно
или бранно»].

Дряхлйна, ы, м. и ж. То же,
что дряхлена. Дряхлйна, ты, дрях-
лйна — говорят старику или стару-
хе. Осташк. Твер., Чернышев, 1910.

Дряхлушка, и, ж. То же, что
дряхва. Дряхлушки на парах ходят.
Скопин. Ряз., Добровольский.

ДрЙХЛЫЙ, а я, о е. «Xpouoji
или не вполне владеющий рукой.
Нижегор., Лаврский, 1860.

Дряхбтъе, я, ср. То же, что
дряхлена. Волог., Грязов. Волог.,
1898. Где ему, ведь он уж дряхотъе.
Волог.

1. Ду. Ду-друга, ду-другу и
п т. п. Друг друга, друг другу
и т. п. Мы ду-другу встречалися, На
Киян-море съезжалися; Мы тут ду-
'друга да ведь не узнали. Олон., Собо-
левский.

2. ДУ, частица. Употребляется
при вопросах, ставится в конце пред-
ложения. Хочешь стать ду? Якут.,
Селищев, 1921. — Ср. Д у о.

Дуан, а, м. [удар.?]. Растение
Taraxacum officinale Wigg., сем.
сложноцветных; одуванчик аптеч-
ный. Тамб., Анненков. — Ср. 2. Д у-
в а н.

Дуана, ы, м. и ж. Пустой, глу-
пый человек; дурачок. Урал., Ма-
леча, 1956.

1. Дуанить, н ю , н и ш ь , не-
сов., неперех. 1. Притворяться, при-
кидываться дурачком. Урал., Ма-
леча, 1956.

2. Буянить, стучать в окна, в
дверь. Урал., М а леча, 1956.

2. Дуанить, ню, н и ш ь , не-
сов., перех. Делить. Чернояр. Аст-
рах., Матер. Срезневского. — Ср.
1 . Д у в а н и т ь .

Дуб, а и у, л. 1. Кора некото-
рых пород деревьев (дуба, сосны,
ивы и др.), употребляемая для дуб-
ления кож, а также окраски чего-
либо. «Это растительные вещества,
содержащие в себе дубильные части,
как то: березовая, дубовая, еловая,
ивовая и проч. корки». Бурнашев
[без указ, места]. «Дубовое корье,
для окраски и дубления; затем и
всякая иная кора, замест дубовой».
Даль [без указ, места]. Березовый
дуб. Сосновый дуб. Олон., Барсов.
Сев.-Двин., Моск., Кунгур. Перм.
Слов. Акад. 1954 [с пометой «в про-
сторечии»}. •» Кора, луб некоторых
лиственных деревьев (березы, ивы,
ольхи, вяза и т. п.). Березовый дуб
выкуривается на деготь, а сосновая
кора на смолу. Арх., 1850. Дуб есь
красный, у березы, красим мережи,
кожи дубят. Дуб олъховат, кожи
делали, целый воз наклали этого ду-
бу-ту. Арх. Я один поехал дуб драть.
Дуб березовый, талиновый дуб. Дуб
сейчас зовут корье. Бересту снимут
и дерут полосами дуб. Том., Кемер.,
Краснояр., Тобол. •» Кора ивовых
деревьев (ивы, тальника, ракиты).
Осташк. Твер., 1852. Петерб. «[Ко-
жевенный завод] состоит из двух
частей: в одной варят „дуб" (ивовую
кору) в чугунном котле, вмазанном
в простой очаг и золят кожи в яме».
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Медын. Калуж., Тр. комисс. по
куст. пром. Яросл., Ниже гор., Арх.,
Урал., Свердл. Дубу наберешь с таль-
ника. Из дубу краску делали. Ново-
сиб. Дубу надрал два воза и свез
в Кунгур. Перм. Тюмен. •» Внутрен-
няя часть березовой коры. «Ее упо-
требляют по нужде в пищу». Камч.,
Опыт 1852. «В голод едят в хлебе и
ею же красят холст (дубас)». Даль
[без указ, места]. «Применяется для
окраски тканей в красные тона».
Верхне-Тоем. Арх., 1963—1965.

2. Дубление кож. «У кожевенных
заводчиков дубом называется самый
процесс дубления, в том смысле го-
ворится 1-й, 2-й, 3-й и т. д. дуб,
дать еще дуб, пять, шесть и проч.
дубов. (Слово дуб в этом значении
употребляется во всех отраслях ко-
жевенного производства, кроме коз-
лового)». Казан., Киттара, 1856.
Яросл. Овчины-то в дуб уже отдали.
Костром. «В „3-м дубу" кожи держат
15—18 суток, в „4-м дубу" — 12 су-
ток и больше». Сарап. Вят., Он-
чуков.

3. Выделанная, дубленая кожа.
Дуб — это кожа. Сузун. Новосиб.,
1965.

4. Род лодки, челна, судна. Во-
рон., Ряз., 1852. «Челн, лодка, струг
однодеревка, долбушка; дубы с на-
делками, по Бугу и Днепру, по-
дымают от 150 до 700 четвертей
хлеба». Юяш., Даль. Слов. Акад.
1954. Слов. Акад. 1957 [с пометой
«обл.»]. || Большая лодка, судно для
рыбного промысла. Дон., 1856. «Лод-
ка, человек на 40—50. С дуба за-
кидывают («сыпят») невод». Дон.,
Миртов. Азов. || Лодка, выдолблен-
ная из сосновой колоды. Кем. Арх.,
Подвысоцкий [с примеч. «у каре-
лов»], 1885.

5. В детской игре — положенная
поперек дороги жердь, к которой
гонят шар; название этой игры. «По-
перек дороги кладется жердь, назы-
ваемая дуб. Саженях в 2-х от дуба
выкапывается ямка, называемая са-
лом или лункой. . Тот, кому приш-
лось водить, берет шарик и кладет
его в сало, а прочие вышибают его
оттуда палками. Когда шар вышиб-
•лен, тот, кто водит, бежит за ним и

с того места, где шар остановился,
катит его, стараясь попасть им
в дуб». Кадн., Во лог. Волог., Ива-
ницкий, 1890. «Дуб. Детская игра.
Местами зовут шаром». Волог., Ди-
лакторский.

6. О честном, непоколебимом чело-
веке. Смола к дубу не пристанет
(клевета к честному). Смол., Добро-
вольский, 1914.

7. Дуб-трава. Растение Artemisia
Abrotamum, сем. сложноцветных.
«Вид полыни, которою дубят сети,
снасти». Астрах., Даль.

оо Кто-либо одного дубу с кем-
либо. О сверстнике. Ворон. Ворон.,
1855. В дуб вышки. (Солнце) подня-
лось уже сравнительно высоко. Дон.,
1929. С дубу — кора. Оборот речи,
который употребляется как приказ
мужа жене раздеть его. «Вот он при-
ходит из какой-нибудь веселой бе-
седы с чувством своего главенства и
власти над женой, бросает шапку,
протягивает свой грязный сапог и
говорит: С дубу — кора! Жена уже
знает и принимается раздевать его».
Нижегор., Лаврский, 1860.

Дуба, ы, ж. 1. Ивовая кора,
употребляемая для дубления кож.
По волости ходили, волчью песню
пели, пока не стали дубу драть.
Онеж. КАССР, 1931. А мама дубу
драть ушёдши. Вознес. Ленингр.

2. Дуб [?]. В детских считалках:
Пери, мери, Чуха, луха, Пята, coma,
Ива, дуба, Мака, хрест. Лаиш. Ка-
зан., 1856.

ДубанёЦ, н ц а , м. Эпитет к
слову дуб. Дуб-дубанец, возьми с раба
Божия глотанец (заговор от боли
в горле). Оренб., 1896.

ДубанЙК, а, м. Сарафан из
холста, окрашенного настоем травы
[какой?]. Кадн. Волог., Шустиков,
1896.

Дубануть, ну, н е ш ь , сое.,
перех. и неперех. Ударить чем-либо.
Мещов. Калуж., 1916.

Дубарь, я, м. Певчая птица
сем. вьюрковых; дубонос. Дон., 1929.

1. Дубае и дубае, а, м.
1. Особого покроя сарафан из вся-
кой грубой ткани (преимущественно
из холста, крашенины). ° Д у б а с.
Слов. Акад. 1847 [с пометой «обл.»].
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Южн.-Сиб., 1847. Сиб. Дубае носят
старухи. Он шьется из холста и за-
тем синится в кубовой краске. То-
бол. «Дубасы шьют из синего холста,
а прежде шили из дубленого, от чего
и название дубаса произошло». Перм.
Волегов. «Сарафан без скла-
док с косыми клиньями из окрашен-
ного холста, употребляемый бед-
ными постоянно, а богатыми наде-
ваемый только для черной работы».
Перм., Словцов. Том., Кемер. «Из
синего холста или выбойки, с про-
резью вместо пройм; во всяком слу-
чае не из ситца, что составляет осо-
бенность именно сарафана. Ныне это
костюм почти исключительно стару-
шечий, носят его уже мало». Челяб.,
Шмурло, 1914. Они белые, как сара-
фаны, на покос в их ходили. Ново-
сиб. «Старинное название сарафана
из холста». Зауралье, Тимофеев, 1962.
Уфим., Карсовайск. Удм. АССР,
Печор., Вят. «Сарафан из красной,
толстой материи, домашней работы».
Волог., Протопопов. «Старинный
женский сарафан из холста, окра-
шенный корой дуба в черный цвет.
Слово сейчас исчезло вместе с дуба-
сом». Пенз., Зимин, 1910. Астрах.
° Д у б а с. Дубасы — холстяные ко-
соклинные сарафаны. Дубае я видела
уж только в Невъянске у староверов.
Кувшин. Свердл., 1959. *• Д у б а с
печатный, д у б а с печатник. Дубае
с рисунком разных цветов. Челяб.,
1914. « - Д у б а е . Шелковый сара-
фан особого покроя. У кержаков
праздничные шелковые дубасы были.
Кувшин. Свердл., 1959. || Д у б а с
Холщовое длинное прямое широкое
платье с поясом и длинными рука-
вами. Дубае, как платье из холсти-
ны, рукава длинные и подпоясыва-
лись. Дубае прямой, как рубаха. Су-
зун. Новосиб., Федоров [с пометой
«устар.»], 1964. || Верхняя холщовая
юбка. Дубасы-то? Ето юбки холщо-
вые. Празънисъной дубас-то все шили
из магазинекой ткани. Дубае у меня
и теперь еще есть в ящике. Свердл.,
1964. а Д у б а с. Дубае — юбка, со-
стоит из 17 клиньев. Маслян. Ново-
сиб., 1967. || Любая одежда из гру-
бого холста. Ср. Урал., 1964. || Д у-
б а с. Особого покроя одежда, оде-

ваемая на покойника. Дубае широ-
кий из тонкого холсту белого, перед
смертью его приготовила бабушка
Поля. Том., 1964. Дубасы только на
покойника надевали, он с башлыком
был, без рукав, в две полосы сошьешь,
холщовый был. Сузун. Новосиб.

2. Д у б а е . Крашенный холст
(преимущественно дубом — дубовой,
ивовой и др. корой). Даль [без указ,
места]. Челяб., 1914. Сузун. Ново-
сиб.

3. Д у б а е . Верхняя рабочая или
дорожная одежда из оленьих шкур.
Сиб., Камч., 1842. «Камлея из дым-
ленных оленьих шкур с подрезанной
шерстью». Сиб., Бурнашев.

2. Дубае, а, .и. 1. Лодка, судно. «•
Большая лодка, судно. «Ходят ио
западному Бугу, с кругловатым дном;
служат по нескольку лет, и подни-
мают груза от 3 до 5000 пудов». Бур-
нашев. Слов. Акад. 1847 [с пометой
«обл.»]. Ворон., Дон., Твер., 1852.
«Дуб, долбленая лодка, большая од-
нодеревка». Волог., Твер., Ворон.
и др., Даль. •» Д у б а с. «Судно
для перевоза через реку». Ряз., Лов-
цов. *• Небольшая лодка, выдолб-
ленная из цельного бревна, колоды.
«Род длинного корыта, выдолблен-
ного из осинового бревна, заменяю-
щий в некоторых речках лодку, при-
чем веслами не работают, а отпихи-
вают колом». Волог., Дилакторский,
1902. = Д у б а с. «С заостренным но-
сом и тупою кормою грубой работы,
наподобие простого корыта». Никол.
Волог., Паули, 1852. Мещов. Ка-
луж. <=> Д у б а с. Никол. Волог.,
1883—1889.

2. Д у б а е . Корыто, выдолблен-
ное из дуба. Бурнашев [без указ,
места]. Слов. Акад. 1847 [с пометой
«обл.»].

3. Дубйе, а, м. Дурак, балбес,
дубина. Никол. Волог., Баженов,
И охота тебе с дубасом связываться.
Никол. Волог., 1902.

4. Дубйе, а, м. оо Дать дубаса
кому-либо. Побить, поколотить кого-
либо; отдубасить. Даль [без указ,
места].

Дубаеа, ы, м. и ж. Драчун,
забияка. Пек., 1855,
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Дубаеёнко, а. м. Уничиж. к
1. Дубае (в 1-м знач.). Где-то мой
дубасёнко? Том., 1852.

Дубасёнок, н к а , м. Уменьш.-
пренебреж. к 1. Дубае (в 1-м знач.).
Волог. [?], Перм. [?], Сиб. [?], Даль.

1. ДубаеИК, а, м. 1. Уменып.-
ласк. к 1. Дубае (в 1-м знач.). Пе-
чор., 1899.

2. ДубаеИК, а, м. Уменьш.-ласк.
к2. Дубае; лодка. Твер., 1852. Во-
лог. [?], Твер. [?], Ворон. [?] идр. [?],
Даль. «• Маленькая лодочка из дубо-
вой колоды. Касим. Ряз., 1822.

Дубасило, а. м. То же, что
дубаса. Пек., 1855.

1. Дубаеина, ы, ж. \. Толстая
пряжа, идущая на холст для дубасов
(см. 1. Дубае в 1-м знач.). Вят.,
Даль.

2. Холст, из которого шьются ду-
басы. Вят., Даль.

2. Дубаеина, ы, ж. Удар ку-
лаком, тумак. Пек., 1855. «Тукман-
ка, остолбуха, колотушка». Даль
[без указ, места].

Дубасинка и дубаейнка,
и, ж. Любая одежда из грубого
холста. Ср. Урал, 1964.

Дубасить, с и ш ь , несов., не-
перех. Много и энергично работать.
День-деньской дубасим, одной-то тя-
жело, а вчетвером-то дубасим, и хо-
рошо идет дело. Сл.-Турин. Свердл.,
Слов. Ср. Урала 1964 [с пометой
«экспрессивно»]. Молодые уезжают,
а старые дубасят. Маслян. Новосиб.

Дубаеишка, и, ж. 1. Уменып,-
уничиж. к 1. Дубае (в 1-м знач.).
Волог. [?], Перм. [?], Сиб. [?], Даль.

2. Уменып. к 1. Дубае (в 4-м
знач.); лодка. Волог. [?], Твер. [?],
Ворон. [?] и др. [?], Даль.

ДубйсниК, а, м. То же, что
1. Дубае (в 1-м знач.). «Кроме тер-
мина „сарафан", ставшего нарица-
тельным, существует множество дру-
гих названий для этого типа одежды.
Большая часть их — чисто русская
и характеризует: покрой сарафана. .
материал, из которого он сшит. .
окраску ткани (матурник, марепник,
дубасник, сандальник, набивник,
троекрасочник и др.)». Маслова [без
указ, места], 1956.

ДубасНЫЙ, а я, о е. Являю-
щийся дубасом; сделанный из дубаса
(см. 1. Дубае в 1-м знач.). о Д у-
б а с н ы и холст. Грубый начесный
домотканный холст. Нерч. Забайк.,
Боголюбский. о Д у б а с н а я р у -
баха. «Рубаха из пеньки» [?]. Амур.,
Азадовский, 1913—1914.

ДубаеТ, а, м. Растение [ка-
кое?]. Дон., Миртов [с вопросом к
определению], 1929.

ДубасТИТЪ, с т и ш ь, несов.,
перех. и неперех. Сильно бить; дуба-
сить. Как ты дубастишъ! Покр.
Влад., 1910.

ДубачИТЪ, ч V, ч и ш ь , несов.,
перех. и неперех. То же, что дубас-
тить. Сольвыч., Усть Сысол., Ярен.
Волог., 1902. Черепов. Новг., Ка-
луж. Как она его дубачила! Моск.
Дубачила чем попало мальчишку.
Вот уж я его дубачил. Урал.

Дубвик, а, м. [удар.?]. Гриб
[дубовик?]. Касим. Ряз., 1897.

ДубёК, а, м., собир. Длинные
табачные листья. Дубёк картузный
выращивали. Павлодар., 1961.

Дубельта, ы, ж. Вторая за-
стекленная рама, вставляемая па
зиму. Йонав. Литч ССР, 1961.

ДубвЛЬТбВЫЙ, а я, о е. Двой-
ной. Йонав. Лит. ССР, 1961.

Дубёльтувка, и, ж. Двуствол-
ка. Йонав. Лит. ССР, 1961.

ДубвНЙТЬ, н ю , н и ш ь, несов.,
перех. Делать твердым, жестким,
Снетка дубенит солью. Пек., 1912—
1914.

ДубёТЬ, ею, б е ш ь, несов.,
неперех. 1. Оставаться твердым, не
допекаться в печи (об овощах). Вят.,
1892.

2. Зябнуть, мерзнуть, стыть.
Курск., 1848. Что ты на дворе ду-
беешь? Войди в избу. Курск., Южн.,
Пек.

3. Глупеть, дуреть. Терек., 1905—
1921.

Дубец, б ц а и дубёц, б ц а,
м. 1. Маленький, молодой дуб; дубок.
= Д у б е ц. Середь двора стоит ду-
бец. Жиздр. Калуж., Добровольский.
°Д у б ё ц. Даль [без указ, места].
Там стояло два зелененьких дубца.
Юхнов. Смол., Добровольский, 1914.
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= Д у б ц ы. Молодые дубы. Мензел.
Уфим., 1849. Оренб.

2. Прут, хворостина, лоза; розга.
о Д у б ё ц . В лад., Яросл., 1820.

«Прут, иногда этот последний имеет
значение розги». Яросл., Кузнецов.
«Говорят: высечь ребенка дубцом,
выдернуть из веника дубец». Бур-
нашев [с пометой «в простонародии»].
Слов. Акад. 1847 [с пометой «просто-
нарл\. Нижегор., Казан. Возьму ду-
бец да так отшмарю, тогда вот и
спознаешь, как не почитать родите-
лей. Костром. Нет ли дубца свинью
прогнать? Смол. Пек., Новг., Во-
лог., Олон., Арх., Север. Слов. Акад.
1954 [с пометой «в просторечии и
обл.»]. = Д у б е ц. Кирид. Новг.,
1849, Архив РГО.=Д у б е ц и д у-
б ё ц. Яросл., Мельниченко, 1961.
= Д у б е ц [удар.?]. Орл. Вят., Доб-
ротворскии. || Палка, палочка. Во-
лог., 1883—1889. Великолукск. Пек.
а Д у б ё ц. Горох. Влад., Холм.
Пек., Ржев. Твер., 1852. Пек. «Пал-
ка, подожок, посох». Даль [без указ,
места]. » Д у б ё ц. Козл. Тамб.,
1851. <х> Пройти дубцы. Пройти
сквозь строй (о наказании солдата
царской армии). Моск., Даль.

3. Д у б ё ц. Обрубленный ствол
молодого дубка, идущий на изготов-
ление обручей. Дубен. Тул., 1931.

4. Д у б ё ц. Короткая часть це-
па; било. Перм., 1848. «Хозяин на
гумне работнице. . выбирал дать осо-
бое „гривенное" молотило, значит,
которое потяжелее — с большим дуб-
цом, чтоб „емчее хрястала", ибо не
даром же он ей будет платить мед-
ную гривну за овин 200 снопов ржи
или 300 снопов ярового». Красноуф.
Перм., Тр. Перм. комисс. Вят. Дуб-
цбм-то по лбу как дерябну, так
научишься как молотить. Киров.
Арх. Дубец и чепец называли у моло-
тила маленьку-то деревяшку. Нязе-
петр. Челяб. о Молотильный д у-
б ё ц. Соликам. Перм., Миртов,
1930. — Ср. Д у б л ё ц.

5. Д у б ц ы , мн. Хворост, сухие
сучья как топливо. Углич. Яросл.,
Копаневич.

6. Д у б е ц . Название некоторых
разновидностей растения Glycyr-
rhiza L., сем. мотыльковых. •» Рас-

тение Glycyrrhiza glaba L., сем. мо-
тыльковых; солодка голая. Дон.,
Анненков. Дубец от кашлю помо-
гает. Роман. Рост. •» Растение Gly-

cyrrhiza echinata L., сем. мотыль-
ковых; солодка щетинистая. Дон..
Анненков. *• Растение Glycyrrhiza
glandulifera L., сем. мотыльковых.
Дон., Анненков. — Доп. Растение
[какое?]. «Растение с клеверным цве-
тением и перистым листом». Дон..
Миртов. — Ср. Д у б ч и к.

Дуббчек, ч к а, м. 1. Уменыл.-
ласк. к дубец (в 1-м знач.). Аи на
этот на сырой на дубечек Налетело
тут два сизых голуба. Пудож. Олон.,
Гильфердинг.

2. Уменын.-ласк. к дубец (во 2-м
знач.). Тороп. Пек., 1852. Пек.

Дубина, ы, ж. 1. Вершина
дуба. «Вершина, хвост, ком дуба,
что обрубается». Моск., Даль.

2. Д у б и н ы , мн. Бревна, под-
ложенные под основание барки. «По
ним настилалось днище. Лучшие из
них используются при спуске барки
в воду как слеги». Мариин. води,
система, Амосов, 1966.

3. Щепочка дуба, употребляемая
для проведения черных полос на
веретне. Город. Нижегор., 1928.

4. Растение Ajuga genevensis L.,
сем. губоцветных; дубровка женев-
ская. Калуж., Анненков.

5. Растение [какое?]. «Растение,
систематическое название которого
трудно определить». Анненков [с по-
метой «знахарское»]. «Трава дубина».
Сарат., Розанов, 1889.

ДубЙНИТЪ, н ю, н и ш ь , несов.,
неперех. Наблюдать за обществен-
ным порядком в деревне во время
праздников; дежурить. Он в пят-
ницу дубинил. Пошех.-Волод. Яросл.,
1929.

Дубинка, и, ж. 1. То же, что
дубец (в 4-м знач.). «Части молотила:
кадочка, дубинка, пудцо». Малмыж.
Вят., 1897. Сасов. Ряз.

2. Узкая черная полоса на вере-
тене, проведенная щепочкой дуба.
Веретено в две, в три дубинки. Ни-
жегор., 1928.

3. Гриб груздь. Бурнашев [без
указ, места]. Даль [с вопросом к сло-
ву; без указ, места].
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4. Д у б и н к и . Игра [какая?].
Есть игра в дубинки. Корсун. Симб.,
Александрович, 1897.

ДубЙННИК, а, м. 1. Тот, кто
в драке применяет дубину, кол
и т. п.; драчун. Смол., 1914. *• «Кто
играет дубьем». Пек., Осташк. Твер.,
Карпов, 1855. •» «Хулиган, поддо-
рожник, буян, разбойник». Ворон.,
Тростянскии. *• В прозвищах. «Про-
звище орловцев». Лихтенштадт [с по-
метой «шутл.ч»], 1911. Орловцы — ду-
бйнники, орловец — пробитая голова.
Смол., Добровольский «Название
удевцев». Вадин. Пенз., Гвоздев [с
пометой «бранное»], 1928.

2. Тот, кто вышел из повинове-
ния, послушания, отбился от рук;
своевольник. «Обоиш, человек, кото-
рого не исправляют побои». Пек.,
Осташк. Твер., Карпов, 1855. «Око-
лотень, отбоиш, неслух». Пек., Даль.

3. Глупый, бестолковый, упрямый
человек; дубина. Такой дубйнник:
ничего не понимает. Буйск. Кост-
ром., 1905—1921. 9ка дубйнник! —
говорят мальчику, когда он по своей
неосторожности что-нибудь сделает
себе и плачет. Ельн. Смол.

Дубйнщик, а, м. Тот, кто ду-
бинит (следит за общественным по-
рядком в праздники). «На обязан-
ности дубинщиков лежит забота не
допускать драк. . Дубинщики везде
появляются с дубиной. Дубинят
только часть дня, сменяясь на ос-
тальное время». Пошех.-Волод.
Яросл., Копорский, 1929. «Прежде
низший чин полицейского». Чере-
пов. Волог., Копорский, 1946.

ДубИНЙга, и, ж. Большая ду-
бина; дубина. Кашп. Ленингр., 1931.

Дубинина, и, ж. То же, что
дубиняга. Тебе свиней пасти с длин-
ною дубинякою Да с серою кобеля-
кою. Терек., 1908.

Дубитанский, а я, о е.
[Знач.?]. Дерево астраханское, зубъе
дубитанское (дерево боярка). Ми-
нус. Енис., Архив РГО.

ДУбЙТЬ, б й ш ь , несов. перех.,
1. Проводить щепочкой дуба узкие
черные полосы на веретене. Теперь
буду веретено дубить. Нижегор.,
1928.

2. Наказывать, проучивать кого-
либо. Симб., 1858. В лад.

3. Долго, настойчиво, постоянно
делать что-либо. В другой деревне
нам молвить нельзя, передражнивут.
И в солдатах-то, наших дубили, ду-
били! (т. е. учили правильно гово-
рить). Брон. Моск., Каринский,

Дубйца, ы, ж. Небольшая
лодка, выдолбленная из цельного
бревна, колоды. Невельск. Пек.,
1902—1904. Капш. Ленингр.

Дубинина, ы, ж. То же, что
дубица. Капш. Ленингр., 1931.

Дубйчка, и, ж. 1. Дубинка.
Малоарх. Орл., 1909.

2. То же, что дубица. Капш. Ле-
нингр., 1931.

Дубка, и, ж. То же, что дуб-
ленка (в 1-м знач.). Купить дубку.
Смол. Смол., Копаневич.

Дубки и ДУбКЙ. Вставание,
стояние на ножках (о ребенке, начи-
нающем ходить). Пек., Осташк.
Твер., 1855. о Д у б к и - д у б к и !
(д у б к и - д у б к и!). Обращение
к ребенку: встань, поднимись на
ножки. Ну, дубки-дубки! Пек., Ос-
ташк. Твер., 1855. — Ср. Д у-
66 к.

счо В дубки стать. Воспротивиться
чему-либо. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

ДубКЙ. В д у б к и , в знач.
нареч. Дыбом. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

ДубКОЙ, нареч. Кверху, стоймя.
Д у б к о й хвост (поставил, под-
нялся и т. п.). О хвосте, поднятом
кверху. Болх. Орл., 1900. со Дубкой
хвост (поставил, поднял и т. п.).
а) О ком-либо убегающем от кого-,
чего-либо. Как услышал, хвост дуб-
кой (убежал). Болх. Орл., Сахаров,
1900. б) О ком-либо несогласном
с кем-, чем-либо, упорно отказываю-
щемся от чего-либо. Что с ним де-
лать, поставил хвост дубкой (не со-
глашается). Болх. Орл., Сахаров,
1900.

Дубле, и, м. Тучный, нездоро-
вый, неповоротливый человек. Су-
дог. Влад., 1851. — Ср. Д у п л е .
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Дублекан, а, ж. [удар.?]. Тоже,
что дубленка (в 1-м знач.). Нерехт.
Костром., 1853.

Дублёницы и дубленйцы,
мп. Рукавицы из дубленой кожи.
Даль [3-е изд.; без указ, места].
° Д у б л ё н ц ы. Чухл. Костром.,
1852. Даль [1-е изд.; бе,! указ, мес-
та]. Омутн. Киров,

Дублёнка, и, ж. 1. Дубленный
полушубок, дубленая шуба. Роман.-
Борис. Яросл., 1852. Яросл., Ряз.,
Калуж., Иван., Волог., Петрогр.,
Прионеж. КАССР, Арх. Дубленку
одену — и мороз нипочем. Свердл.
Были шубы дублёнки и черные. Ново-
сиб. Слов. Акад. 1954 [с пометой
«в просторечии и обл.»].

2. Кадочка, выдолбленная из од-
ной колоды. Перм., 1930.

Дублёный, а я, о е. 1. Окрашен-
ный сандалом (о холсте). Дубленый
холст. Вят., 1847.

2. Окрашенный настоем ивовой ко-
ры. А широки подолы Пудожаночки,
А и дублёны сарафаны по Онеги по
реке. Пудож. Олон., Гильфердинг.

ДубЛбЦ, а, м. Короткая часть
цепа; било. Перм., 1964. — Ср. Д у-
б ё ц.

ДУбЛЙТЬ, л ю, л и ш ь , песов.,
перех. Дубить. Мой дед овчины дуб-
лил. Моск., 1967.

Дублб, а, м. Глупый человек;
простофиля. Охота тебе с таким
дублем разговаривать! Покр. Влад.,
1905-1921.

ДубЛЯНКа, и, ж. 1. Сквореч-
ник, выдолбленный из обрубка де-
рева. Яросл., 1896.

2. Гриб «дубинка, груздь, [Aga-
ricus piperatus]». Даль [без указ,
места].

3. Д у б л я п к и, мп. То же, что
дубленцы. Дублянки, голицы, лох-
машки носили. Молчан. Том., 1964.

Дубляетый, а я, о е; д у б-
л я с т, а, о. Дуплистый. Велик
пень, да дубляст, мал золотник, да
дорог. Курск., 1848.

Дубна, ы, ж. Молодой лесок,
дубовая роща. Центр и зап. обл.,
Мурзаевы, 1959.

— Доп. В топоним, названиях.
Д у б н а . «Город Дубна в Москов-

ской обл. и река, правый приток
Волги; с. Дубна на запад от Тулы:
р. Дубна — правый приток роки За-
падная Двина». Мурзаевы, 1959.

1. Дубная, о и, ж. [удар.?].
Отделение, цех завода, где произво-
дилось дубление кож. «Слово общее
для всех отраслей кожевенного про-
изводства». Казан., Киттара, 1856.

2. Дубная, о и, ж. [удар.?].
Растение Lytliram virgatum L., сем.
дербенникоцветных; дербенник лоз-
пый. Астрах., Анненков.

1. ДубНЙК, а, м. 1. Дубовый
лес; дубняк. Слов. Акад. 1847 [с по-
метой «стар.»]. Даль [без указ,
места]. Курмыж. Симб., 1897. На
горе дубнйк. Сызр. Куйбыш. Ниже-
гор. «Лесной колок, состоящий из
дубовых деревьев (редко попадаю-
щийся)». Пек., Смол. Смол., Копа-
невич. У этого моря только старый
дубнйк лес. Кирил. Новг., Соколовы.
Малмыж Вят.

2. Готовые вчерне дубовые клепки,
идущие на изготовление деревянной
посуды. Север., Даль.

3. Чан, в котором дубится кожа;
дубильный чан. Бурнашев [без указ.
места]. Яросл., 1896.

2. Дубнйк, а, м. Растение
Lythrum salicaria L., сем. дербен-
никовых; дербенник иволистый.
«Lythrum, плакун, подбережник».
Даль [без указ, места]. Ставроп.,
Анненков.

— Доп. «Из названий деревьев»
[каких?]. Муром. Влад., Ремизов,
1910.

Дубничать, а го, а е ш ь , не-
сов., неперех. Заготовлять (драть4,
кору деревьев, идущую на дубление
кожи. Всей семьей дубничали — иво-
вую кору драли. Камеи. Свердл., 1964.

ДубНИЧКИ, мн. [удар.?]. Расте-
ние Silaus pratensis Bess., сем. зон-
тичных; морковник луговой. Уфим.,
Анненков.

ДубНИЧбк, ч к а, м. Уменьш.-
ласк. к дубнйк (1. Дубнйк в 1-м
знач.);молодой дубовый лесок. Глянь:
тута берется [расти] дубничок. Пек.,
Смол. Смол., Копаневич.

Дубнуть, ну, н е ш ь , сов.,
перех. Ударить. Я его дубнул в го-
лову! Судж. Курск., 1915.
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Дубный, а я, ое. Д у б н ы й
клей. Клеи, сваренный из дубленой
кожи. «Обычно клей варится из об-
резков „сырой" (невыделанной) ко-
жи». Саран. Вят., Опчуков, 1927.

Дубнйг, а, л/. Дубовый лес,
д}бнлк. Порх. Пек., 1855.

ДубНЙ, и, ж. Дубовый лес,
дубняк. Пек., Осташк. Твер., 1855.
•» Дубня [удар.?]. Молодой лесок,
дубовая роща. Центр, и зап. обл.,
Мурзаевы, 1959.

1. ДубНЙК, а, и у, м. 1. Ду-
бовые ветки. Наломаю дубняку. Вяз-
ник. Влад., 1912.

2. Дубовые листья. Дубняк — про-
долговатый лист с зубчиками, кла-
дут под огурцы, огурцы крепкие от
дубняка-то. Подложи дубняку в ка-
душку. Моск., 1967.

3. Готовые вчерне дубовые клеп-
ки, идущие на изготовление дере-
вянной посуды. Север., Даль.

4. Чан, в котором дубится кожа;
дубильный чан. Даль [без указ,
места].

2. ДубНЙК, а, м. Сарафан из
толстого домотканного холста, окра-
шенный в синюю краску. Вышла на
улицу в синем дубняке (песня). Во-
лог., 1902. — Ср. 1. Д у б ас .

3. ДубНЙК. а, м. Растение
Lythrum salicaria L., сем. дербен-
никовых; дербенник иволистый. Даль
[без указ, места]. Ставроп., Аннен-
ков. — Доп. «Полевое растение» [ка-
кое?]. «Полевое растение дубняк по-
лучило название по крепкому стеб-
лю». Пек., Еремина, 1962.

Дубоватый, а я, о е. Неприят-
ный для слуха, необработанный (о го-
лосе). Курск., 1850. Мещов. Калуж.
II Грубый, низкий, басовый. Мещов.
Калуж., 1916.

Дубовать, несов. Вытаскивать
пз досок старые гвозди. Перм., 1930.

1. Дуббвик, а и дубовик,
а, л». 1. Д у б о в и к. Богатырь, си-
лач. Подходят оны к дубам, дубовик
ходит, вырывает дубы и раскидывает
их. Ельн. Смол., 1914.

2. Д у б б в и к . Лодочник, пере-
возчик. Южн., Даль.

2. Дуббвик, а, м. Рыба Abia-
mis Brama L., лещ малый. «Лещ, кото-
рый поздно трется, когда распус-

кается дуб». Южн., Даль. = Д у б о -
в и к [удар.?]. Р. Сура, Сабанеев.

3. Дуббвик, а и дубовик,
а, м. 1. Д у б о в и к. Гриб Boletus
eduhs, белый 1риб. Черепов. Новг.,
1853. •» Старый белый грпб. Чере-
пов. Повг., 1910. °Д у б о в и к
[удар.?]. Егор. Ряз., 1898.

2. Д у б 6 в и к. «Гриб дубишшк,
дублянка». Даль [без указ, места].

Дуббвина, ы и дубовйна,
ы, ж. 1. Кора некоторых деревьев,
употребляемая для дубления кож.
•» Д у б 6 в и п а. Дубовая кора.
Порх. Пек., 1855. Пек. •» Д у б о-
в и н а. Кора ивовых деревьев. Ду-
бовйна из ветлового дерева, драли ее,
из сосны не драли. Сузун. Новосиб.,
1965.

2. Д у б б в и н а . Место на де-
реве, где снята кора. Сузуп. Ново-
сиб., 1965.

ДубОВЙСТЫЙ, а я, о е . Фолък
Эпитет к слову дуб. Дуб дубовистый,
дедушка речистый: как мне быть?
Афанасьев [без указ, места].

ДубОВКа, и, ж. 1. Дубовая
кадка. Пенз., 1852.

2. Изба, а также иная постройка
из дубового леса. Наровч. Пенз.,
1852. Пенз.

Дуббвник, а, м. 1. Дубовый
лес; дубняк. Перм , 1914.

2. Дубовые листья (употребляе-
мые для соления огурцов). Пек.,
Осташк. Твер., 1855. Твер.

3. «Дубнишная утка». Амур., Аза-
довский, 1913—1914.

Дубовный, а я, о е. Дубовый
На горе высокие два креста стоят,
Под доской дубовной два дружка ле-
жат. Верхот. Перм., 1896.

Дубовый, а я, о е. 1. Д у б о -
в ы е яблочки. Шаровидные нарос-
ты на листьях дуба; дубильные ореш-
ки. «Соком их лечат лишай». Судж.
Курск., Резанова, 1915.

2. Д у б о в ы й гриб. Гриб Bole-
tus luridus, дубовик. Муром. Влад.,
1897. Касим. Ряз.

Дубоглбд и дубоглбт, а, м.
1. Сильный кашель. Болх. Орл.,
1901. » Кашель, сопровожда-
ющийся болью в юрле. °Д у-
б о г л 6 д. «Кашель и воспалитель-
ная боль в горле». Курск., Даль.
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= Д у б о i л о т . Обоян. Курск.,
1858. » Д у б о 1 л 6 т . Сильный су-
\ои кашель, обычно сопровождаю-
щийся болью в горле. Дуб, дуб,
возьми свой дубоглот и глот, и мок-
рую жабу, сухой дубоглот, и глот.
Новохопер. Ворон., 1863. От слепого
глаза, от черного глаза, Ветром на-
дуло, ветром сдуло. Дубоглот, дубо-
глот1 возьми мой глот. Задон. Во-
рон. «От сильного сухого кашля,
именуемого бабушками дубоглот —
заговор (Земля Войска :Донск и со-
седи.): Заря, скалистая балка, дуб
дуплистый, возьми свой дубоглот».
Нов. Время, 1901. Липец. Тамб.

2. Д у б о г л 6 д. Ангина.
Курск., Даль.

3. Д у б о г л о т . Жадный, нена-
сытный [человек?]. Болх. Орл., 1901.

ДубОДёрНИК, а, м. 1. Дерево,
с которого снята кора (употребляе-
мая для дубления кож). Южн. р-ны
Краснояр., 1965.

2. Березовые дрова из деревьев,
с которых была снята кора. Кадп.
Волог., 1896.

ДубОЖОК, /к к а, м. Дубовый
лес; дубняк. Вадин. Пенз., 1928.

ДубОК, б к а, м. 1 Д у б к и ,
мн. Мелкий дубовый лесок, роща из
дубовой поросли. «Мелкие кустовые
пни дуба, низкого роста, отпрыски
старинной могучей породы: quercus-
robur: здесь теперь исчезнувший поч-
ти в целой губернии». Нерехт. Ко-
стром., Смирнов, 1853. — Доп. В то-
понимических названиях «С. Дубки
в верхнем течении Дона; с Дубки
под Тулой; ур[очище] Дубки в ок-
рестностях Симферополя» Мурзае-
вы, 1959.

2 Дубовая жердь, слега. Сохи
наставишь (вроешь, укрепишь), а на
них переклады, уложенные рядом
слеги, скрепленные дубки. Куйбыш.,
1950.

3. Уменьш. к дуб (в 4-м знач.).
«Дубовые лодки и с кругловатым
дном, ходят по Днепру и Березине,
поднимают до 250 пудов». Буриашев
[без указ, места]. Южн., Даль. «При-
митивные лодки, будучи различными
в техническом отношении, имеют
очень много названий: „дубок", „пти-
товка", „богппк", челн" и т д.».

Волж., Богородский. Слов. Акад.
1954 [с пометой «обл.»].

4. Ребенок, вставший на ножки
(еще не умеющий ходить или только
начинающий ходить). Ряз. Ряз.,
1902. Дубок стал, это он шпить еще
не может. Ордып. Новосиб., 1965.
о Стоять д у б к о м , д у б о к
стоять. Встать, подняться на ножки.
Стоит дубком ребенок. Потом стал
переступать, ходить стал, дубок
стоять. Ордын. Новосиб., 1965. —
С р . Д у б к и .

5. Хризантема. Доп., 1929.
Дуболаз, а, м. Баловник. Ко-

рот. Ворон., 1905.
Дубом и ДУбОМ, нареч. 1. Стой-

мя, стоя, о Д у б о м. Пек. Пек., Ко-
папевич, 1902—1904. а Д у б 6 м. По-
ставь мешок-то дубом. Новг. Новг.,
1904. Я дрова дубом ставлю. Новг.
Подушку дубом поставлю в уголок.
Славк. Пек. •» Прямо, вертикально,
не нагибаясь (о человеке). Стой ду-
бом, не нагибайся. Йонав. Лит. ССР.
Смотри-ткася, стоит дубом. Прейл.
Латв. ССР. Стоять дубом не хочи,
ляной. Йыгев., Тарт. Эст. ССР, 1963.
° Д у б 6 м. Ну и лен, дубом, будем
таскать. Демян. Новг., 1936. Новг.
о Стать д у б о м . Встать, под-
няться. «В училищах прежде учи-
тель обыкновенно говорил шалуну:
„стань дубом", т. е. будь без места».
Новг. Новг., Соловьев, 1904.

2. Дыбом, торчком. После байни
у его всида волосы дубом стоят. Йо-
нав. Лит. ССР. У ей волосы дубом.
Прейл. Латв. ССР, Йыгев., Тарт.
Эст. ССР, 1963. = Д у б б м . Волосы
от страха дубом встали. Луж. Пе-
терб., 1871. Каши. Ленингр.

1. ДубОНбс, а, м 1. Большой
нос. Пек., Осташк. Твер., 1855.

2. Человек с большим носом. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. Даль [без указ,
места].

2. ДубОНбе, а, м. Птица Chlo-
ris chloris Briss., сем. вьюрковых; зе-
ленушка. Петерб., Мензбир.

1. Дубоноека, и, ж. Женек,
к 1. Дубонос (во 2-м знач.). Даль
[без укач. места].

2. Дубоноека, и, ж. Дикая
утка. Роман. Рост., 1948—1950.
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ДубонбСЫЙ, а я, о е. 1. Имею-
щий большой нос. «Прозвище».
Курск., Халанский, 1900—1902.

2. Очень упрямый. Кириш. Ле-
иингр., 1939.

Дуботёс, а, м. То же, что ду-
ботолк (во 2-м знач.). Ули, ули улета,
Анка грамоте люта, А Николка ду-
ботес, Он имеет длинный нос. Пе-
реясл. Иван., 1931.

Дуботбл, а, м. 1. То же, что
дуботолк (во 2-м знач.). Пошех.
Яросл., 1849. Ничего не понимаешь,
экий дуботбл. Костром. Калуж.,
Иван., Моск., Пенз. Осыпь меня зо-
лотом, а за такого дуботбла я не
пойду. Сарат. Охан. Перм. Этому
дуботолу надо пять раз сказать.
Камен. Свердл. Слов. Ср. Урала
1964 [с пометой «экспрессивное»].
Тобол.

2. То же, что дуботолк (в 3-м
знач.). С ним, дуботолом, нечего и
разговаривать, даст затрещину.
Ветл. Костром., 1900. Перм.

ДубОТОЛК, а, м. 1. Тот, кто
толчет дубовую кору для дубления.
Юяш., Зап., Даль. Пенз.

2. Глупый, бестолковый, упрямый
человек; дубина. Вост., Даль.
Курск., Дон., Пенз., Нижегор., Са-
мар., Урал., Тобол.

3. Высокий, здоровый человек;
верзила, дылда. Вят., 1852. Осин.
Перм. » «Здоровый, сильный чело-
век, но с тем вместе бестолковый,
годный только для такой работы, где
нужна сила, толочь дуб». Южн.-
Сиб., Гуляев, 1847.

Дуботолка, и, м. и ж. 1. Глу-
пый человек; дубина. Настоящая ты
дуботолка: ни ума, ни разуму в тебе
нет. Руз. Моск., 1852. Моск., Ряз.

2. То же, что дуботолк (в 3-м
знач.). Эка дуботолка идет, поди
около сажени будет. Сольвыч., Ярен.
Волог., 1902.

Дуботблковатый, а я, о е.
«Глуповатый и мужиковатый». Даль
[без указ, места].

ДУбОТОЛОК, м. То же, что ду-
ботолк (во 2-м знач.). Слобод. Вят.,
1881. Вят.

Дуббчек, ч к а, м. Корзинка,
ящик. Исколотила им дубочек иэ
дощочек. Арх., 1904.

Дубочи, нареч. То же, что ду-
бом. Луж. Петерб., 1871.

Дубочка, и, ж. Маленькая
лодка. «(Около сажени длины) для
одного человека. Охотники вдвоем
переносят ее из озера в озеро. Де-
лается из тонких досок и жести.
Корма широкая, срезанная под пря-
мым углом». Дон., Миртов, 1929.

Дубошйр, а, м. Дебошир. Ле-
бед. Тамб., Цветков.

Дубошйритъ, р ю, р и ш ь ,
несов., неперех. Дебоширить, безоб-
разничать. Тулун. Иркут., 1924.

ДубОШЙрСТВО, а, ср. Дебо-
ширство. Лебед. Тамб., Цветков.
Моск., 1910.

Дуббшить, ш у , ш и ш ь , несов.,
перех. Сильно бить; дубасить. Ново-
торж., Порх., Пек. Пек., 1855. «Пал-
кою или кулаками». Пек., Даль.

ДуббшитьсЯ, ш у с ь , ш и ш ь -
с я, несов. Биться, колотиться, драть-
ся. Пек., Даль.

Дубрава и дубрбва, ы, ж.
1. Лес. •» Густой, дремучий непро-
ходимый лес. Слов. Акад. 1847.
= Д у б р о в а . Шадр. Перм., 1856.
•••Дуброва. Густой лиственный
лес. Дуброва — есь такое место. Уж
какое там сено! Там верхом не про-
едешь. Верхне-Уфал. Челяб., 1964.
Дуброва — лес, березник, осинник.
Тюмен. Тюмен. По дубровам, по ле-
сам выгорело все, сушь стоит. Мо-
чало в дуброве дерут, там сыро.
Табор. Свердл. •» Березовый лес с
крупными, толстыми деревьями.
= Д у б р а в а . Тюмен.Тобол., 1847.
= Д у б р о в а . «Хороший, березо-
вый лес, чистый, выросший, мощ-
ный». Челяб., Шмурло, 1914. «-Дуб-
р о в а . Березовый старый лес. «Дуб-
ровы состоят из старых деревьев».
Том., Потанин, 1863. * Д у б р а-
в а. Чаща леса. Пек. Пек., Копане-
вич. *• Возвышенное место, порос-
шее березняком и осинником. °Д у б-
р а в а. Усьян-Дмитр. Сев.-Двин.,
1 9 2 8 . а Д у б р б в а . Верховаж. Во-
лог., 1849. «Всякое возвышенное
место с редким, но крупным березо-
вым лесом». Сиб., Перм., Неболь-
син. « Д у б р а в а . «Лесок, имею-
щий большие размеры в длину, чем
в ширину». Сиб., Второе Доп. 1905—
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1921. « Д у б р о в а . Редкий лес
с небольшими полянками. Том. Том.,
1960. « - Д у б р а в а . Часть рощи,
в которой не производятся порубки
или которая является заповедником.
Нерехт. Костром., 1858. « - Д у б -
р о в а . Лиственная поросль (обыч-
но мелкий ивняк). Дуброва-то у нас
(в)ся расцвела. Нижне-Колым. Якут.,
1901. « - Д у б р о в а . Дубровая по-
росль. Рыльск., Судж. Курск., 1849.

2. Лесной покос. о Д у б р а в а .
«Дубравы, лесные покосы, на коих
стоят деревья единично и куртина-
ми». Перм., Теплоухов, 1857.=Д у б-
р 6 в а. «Покосное место, заросшее
густым березовым или осиновым ле-
сом». Перм., Огарев, 1848. «Сено-
косные места в лесах в Масарской
волости, а отчасти и в других, в Ур-
жумском уезде называются у кре-
стьян дубровами». Уржум. Вят., Ро-
манов. Обоян. Курск. У нас дубро-
вой отрезной покос зовут в лесу. На
эту дуброву косить ходят. Свердл.
« Д у б р о в а . Отдаленный покос.
Тобол., 1899.

3. Д у б р о в а . Трава. Пудож.
Олон., 1858. « Мелкая трава. «Тра-
ва коротенькая, как будто мошек ма-
ленький». Олон., Барсов. Вышли они
из божьей иерквы, Становились на
место на плоское, На тую дуброву на
зеленую. Олон., Гильфердинг. || Сено,
скошенное на лесном покосе. Норовы
дубровы поели коло дома и легли.
Сл.-Турин. Свердл,, 1964.

Дубравка и дубрбвка, и, ж.
1. Лужайка, покрытая мелкой тра-
вой. ^ Д у б р а в к а . Вдоль ли по
травке, по муравке, Вдоль ли по ши-
рокой дубравке Ходила, гуляла красна
девка. Петрозав. Олон., 1897. =Д у б-
р 6 в к а. Садились они [птицы] ecu
по изгородке, Вдоль по зеленыя дуб-
ровке. Петрозав. Олон., Гильфер-
динг. Олон., 1885—1889. || Д у б-
р 6 в к а. Лесной покос. Дубровка —
место зовется. Махн. Свердл., 1964.

2. Д у б р б в к а . Трава. Олон.,
1852. Дубровка большая всюдах, вре-
мя ее косить. Смол. «• Мелкая трава,
покрывающая лужайку. Олон.,
1885—1889. II Сено, скошенное на
лесном покосе. Ср. Урал, 1964.

3. Д у б р б в к а . Поле. Дубров-
}6 Словарь русских говоров, вып 8

ка — поле, мы там пашем. Пек.,
1958.

Дубравушка и дубрбвушка,
и, ж. Фолък. 1. Уменып.-ласк. к дуб-
равам (дуброва) (в 1-м знач.). ° Д у б-
р а в у ш к а. Дубравушка во ле-
сочке, во лесу расшумелась. Пек. Пек.,
Копаневич.

2. Д у б р б в у ш к а . Уменын.-
ласк. к дуброва (в 3-м знач.). И
поила его питьем пъяныим, И Ми-
хайла Потык сын Иванович напился
И в дубровушку зеленую свалился.
Каргоп. Олов., Рыбников.

Дубрбва. См. Д у б р а в а .
Дубровёц, в ц а, м. «Пташка

ремез, юрок, желтоплекая, из рода
синиц т(?), но не та синичка, что
вьет гнездо кошелем». Моск., Даль.

Дубрбвий, я, м. Хороший,
строевой лес. Южн. р-ны Красно яр.,
1965.

Дубрбвик, а, м. 1. Птица
Emberiza hortulana Briss., сем. овся-
нок; овсянка садовая. Поволжье,
Мензбир [с пометой «обл.»].

2. Птица Turdus ilicus L., сем.
дроздовых; дрозд белобровик.
Ярое л., Якушкин, 1896.

Дубрбвитьея, и ш ь с я , не-
сов. Храбриться. Новорж. Пек.,
1852. Пек., Даль [с вопросом к сло-
ву]. Новорж. Пек., Копаневич,
1904—1918.

1. Дубрбвка. См. Д у б р а в -
к а.

2. Дубрбвка, и, ж. То же,
что дубровец. Моск. [?], Даль.

ДУбрбвник, а, м. 1. Густой
лиственный лес; дубрава. Хорошая
трава в дубровнике. Север Ср. Урала,
1964.

2. Сено, скошенное на лесном по-
косе. Сено-то ныньче баскота — дуб-
ровник. Полев. Свердл., 1964.

Дубрбвушка. См. Д у б р а -
в у ш к а .

Дубровушка, и, ж. [удар.?].
Суша, мыс. Бассейн Индигирки,
Мурзаевы, 1959.

ДУбрбвыЙ, а я, о е. Относя-
щийся к дуброве, дубровный. Ваня
белый, куда бегал? В дуброеый лес.
Лашп. Казан., Архив РГО.

Дубуши. Обращение к начи-
нающему ходить ребенку: встань,



242 Дубушки

поднимись на ножки. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

Дубушки и дубушки, То же,
что дубуши. ° Д у б у ш к и. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. ° Д у б у га к и.
Пек., Осташк. Твер., 1858. = Ду-
б у ш к и [удар.?]. «Так обращаются
к маленькому ребенку — „стань ду-
бушки"». Валд. Новг., Добропис-
цева.

Дубчёчек, ч к а, м. Малень-
кий, молодой дуб; дубочек. Сиди
олень, под кустечком, под дубчёчком.
Тихв. Новг., Архив РГО.

Дубчик, а, м. \. Маленький,
молодой дуб; дубок. Слов. Акад.
1847. Мензел. Уфим., 1849. Волог.
Дубчик, ты наш дубчик, стоял сыр
зеленый. Жиздр. Калуж. Одоев. Тул.,
Шацк. Тамб.Л° дубчику приклонилась.
Смол. У меня ли во садочке стоит
дубчик кучерявый. Терек.

2. Прут, хворостина, розга; ду-
бинка. Олон., 1885—1888. Холмог.
Арх., Черепов. Новг.

3. «Растение с клеверным цвете-
нием и перистым листом». Дон.,
Миртов. — Ср. Д у б ё ц.

Дубы. В д у б ы , в знач. нареч.
На дыбы. Я взял лошадь закладатъ,
а ена в дубы! Луж. Петерб., Матер.
Срезневского.

Дубье, я и дубьё, я, собир.
Дубы. => Д у б ь е. А пошел-то Илья
Муромец, дубье чистить. Беломор.
Арх., Марков. Черепов. Новг., 1936.
= Д у б ь е . Цивил. Казан., 1897.
Льгов. Курск., Новое. Тул., Зубц.
Твер., Калуж. = Д у б ь е [удар.?].
Очистить надо пол от дубъя-колодъя.
Он дубье-колодъе все повырубил, В глу-
боку реку повыгрузил. Олон., Рыбни-
ков. А ише рвал он тут пенья да
все как дубье он. Мезен. Арх., Гри-
горьев. Оне сырое дубье ли коренья
рвут. Кирил. Новг., Соколовы.

ДУбЬбНЫ, мн. Губы [?]. Полно
миленький сердиться, Ты дубъенов (?)
надувать, Не пора ли помириться,
Сердце радости отдать. Олон., Ар-
хив РГО [с вопросом к слову].

Дубьём, нареч. Вертикально,
стоймя. Дубьем печка с кирпича.
Кириш. Ленингр., 1955.

ДубЬЮ, нареч. Дыбом, стоя.
Пек., 1855,

Дубья и дубья, мн. Дубы.
= Д у б ь я . Цивил. Казан., 1897.
Где ж эти быки? — Дубья поубили.
— Где ж эти дубья? — Черви пото-
чили. Болх. Орл. = Д у б ь я. Дубья
есть в лесах. Моск., 1910. Урал.

Дубяга, и, ж. Небольшая лод-
ка, выдолбленная из цельного брев-
на, колоды, «с двумя прибитыми
к бокам небольшими (тонкими) брев-
нушками — для плаванья по неглу-
боким стоячим водам реки или озера
при помощи шеста». Пек., Смол.,
Копаневич.

Дубяка, и, м. л ж. 1. М. Боль-
шой дуб. Ворон., Землян., Задон.
Ворон., 1916.

2. О глупом, упрямом человеке.
Липец. Тамб., 1928.

Дубинина, и, ж. «Твердое» [?].
Коротояк. Ворон., Путинцев, 1905.

ДубянЙЦЫ, мн. Грибы [ка-
кие?]. Шенк. Арх., 1844. «Род гри-
бов, съедобных». Арх., Даль. «Род
грибов, Glavaria». Шенк. Арх., Арх.
губ. вед. 1880.

1. Дубинка, и, ж. Кадка, вы-
долбленная из обрубка дерева, ко-
лоды с дуплом. Сиб., 1854. Урал.

2. Дубянка, и, ж. Название
некоторых разновидностей растения
Ajuga L., сем. губоцветных. •» Рас-
тение Ajuga L., сем. губоцветных;
дубровка ползучая. Калуж., Аннен-
ков. «• Растение Ajuga piramidalis
L., сом. губоцветных; дубровка пи-
рамидальная. Калуж., Анненков. —
Доп. Растение [какое?]. «Трава кру-
тйк, в которой дубят пеньковые сети,
невода и железные крюки, чтобы
предохранить от действия морской
воды». Астрах. Доп. Оп. 1858.

Дубянки, мн. «Род грибов —
Glavaria». Шенк. Арх., Арх. губ.
вед. 1880.

Дубянбй, а я, бе. 1. Дубле-
ный, вываренный для крепости в на-
стое дубовой коры. Онеж., 1948.

2. Окрашенный настоем ивовой ко-
ры. Широки подолы олонецкие, Ду-
бяные сарафаны по Онеге по реке.
Каргоп. Олон., Рыбников.

Дубйса, ы, м. и ж. Забияка,
задира. Пек., 1858.
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Дувайка, и, ж. Короткая ши-
рокая женская кофта. Кадн. Во лог.,
1898. Волог., Арх.

Дувйл, а, м. Глинобитый за-
бор. «Местная лексика значительно
пополнилась заимствованиями из
киргизского или через киргизский
язык: дувал, арык. . и многими дру-
гими». Сев. Прииссыккулье Киргиз.
ССР, Хоролец, 1957.

Дувалка, и, ж. Машина для
сортировки зерна; сортировка. Охан.
Перм., 1930.

Дувалко, а, ср. То же, что
дувайка. Яросл., 1961.

1. Дуван, а, м. 1. Раздел до-
бычи, общего дохода, артельного за-
работка и т. п.; дележ. Бурнашев
[с примеч. «простонар., употребляе-
мое у лавочников и рабочих людей»].
Слов. Акад. 1847 [с пометой «про-
стонар.1>]. Южн.-Сиб., 1847. Нерч.
Забайк., Калым., Перм. «Дележ до-
бычи на охоте или при ловле рыбы».
Ср. Урал. Слов. Ср. Урала 1964.
При дуване меня молодцы задува-
нили, т. е. обделили. Дон. Терек.,
Астрах., Казан., Нижегор., Кост-
ром., Ленингр. Еще дувана не было,
деньги не выданы, дележа не было.
Арх. «Дележка на промысле между
пайщиками улова рыбы или заработ-
ка от общего труда». Беломор., Ду-
ров. Помор. Слов. Акад. 1954 [с по-
метой «в просторечии»]. Слов. Акад.
1957 [с пометой «устар. и обл.»]. —
Доп. В топоним, названиях. Д у-
в а п -гора. «Одна из вершин волж-
ских гор около Камышино — от сло-
ва „дуван" — дележ награбленного
разбойниками добра». Сарат., Зай-
ковская, 1918.

2. Добыча, общий доход, артель-
ный заработок и т. п.; доля добычи,
общего дохода, артельного заработка
и т. п. при дележе. Дон., 1848. Собира-
лись казаки-друеи во единый круг, они
стали меж собой дуван делить. Дон.
Сарат., Север., Арх., Олон., Шалнн.
Свердл. Слов. Акад. 1954 [с пометой
«устар.»]. Слов. Акад. 1957 [с поме-
той «устар. и обл.»]. •» Часть ар-
тельных денег, приходящаяся на
долю браковщиков пеньки и других
товаров, доставляемых в Петербург.

Ржев. Твер., 1853. Даль [без указ,
места].

3. Сходка, собрание для дележа
добычи, наживы, заработка. Даль
[с пометой «у казаков и вольницы»].
Дон., Помор.

4. Таможня. Астрах., Оренб.,
Грот, Данилевский [с указанием «по
берегам Касп. моря»], 1870.

— От перс, d i v a n — судв

2. Дуван, а, м. 1. Ветер. Во-
лог., Грязов. Волог., 1898. •» Силь-
ный, порывистый ветер; вихрь. Экой
дуван сегодня дует, и шуба не помо-
гает. Соликам. Перм., 1853. Урал.,
Челяб. С этой стороны не надо са-
дить — дуван поднимется — все вы-
дует. Мехон Курган. Зауралье, Том.
•» Несильный, но пронзительно хо-
лодный и непрекращающийся, по-
стоянный ветер. «Хиуз, хиузок. .,
он же тягун, тяга, дуван». Усть-
Канск. Горно-Алт., Богданов, 1963,
о (Как, словно и т. п.) д у в а н
взял, прошел и т. п. Много было всего
приготовлено, да как приехали гости,
все как дуван взял. Влад., 1847. «Рас-
таскивать так скоро, как вихрь».
Валд. Новг., Влад., Бычков, дни об-
жоры: не успели к столу подойти,
как все дочиста и сожрали — ровно
дуван прошел! Кашин. Твер. «Дуван
взял, пропало так, что не приду-
маешь, как и от чего». Твер., Преоб-
раженский. «Дуван взял, все отняли,
все пропало». Даль [без указ, места].
|| Перен. Об очень быстром исчезно-
вении, трате, расходовании и т. п.
чего-либо. Как выработаю, так ду-
ван. Юрьев. Влад., 1910. о Д у в а-
н о м разобрать, расхватать и т. п.
Юрьев. Влад., 1910.

2. Место, открытое для ветра, под-
верженное ветрам. Шадр. Перм.,
1848. На дуване-то меня порядком
проняло. Перм. Челяб. Нашли где
лечь: на самом на дуване. Стог на
дуване стоит. Том. Холодно на ду-
ване на таком. Подпорож. Ленингр.
•» Высокое открытое место; яр, юр.
Шадр. Перм., 1852. Перм. Урал.,
Дон., «Касп., Поволжье, Покамье».
Мурзаевы. — Доп. В топоним, назва-
ниях. «Поселок Дуван в Башкирии».
Мурзаевы, 1959.

16*
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3. Выгон в степи. У сибиряков
кони ходили по степи, на дуванах.
Ордын. Новосиб., 1964.

4. Огороженное место для скота.
Дуван — пригон, ветер дует кругом,
пряслами загорожена токо, это —
дуван. Ордын. Новосиб., 1966.

5. Растение одуванчик. Даль [без
указ, места].

Дувана, и, м. ж ж. Человек,
любящий много говорить, болтун.
Такой уж дувана, так и трещит.
Урал, 1959.

1. Дуванить, н ю , н и ш ь , не-
сов., перех. и неперех. Делить до-
бычу, общий доход, артельный зара-
боток и т. п. Шуйск. Влад., 1844.
Слов. Акад. 1847 [с пометой «просто-
нар.1>]. Дон., Терек. «У поденщиков
есть слово: дуванить. Оно значит:
делить заработанные деньги и не-
пременно с водкой». Твер. Слов,
карт. ИРЯЗ. Леиингр., Арх. Дуван
есть, эй, ребята, сюда в дуван, дува-
нить будем. Помор. «Устраивать
сборище для дележки общей рыбы
или общих денег; делить совместно
добытое». Южн. Беломор., Дуров.
Пошли деньги дуванить. Олон.
Южн.-Сиб., Колым. Слов. Акад.
1954 [с пометой «устар.»]. Слов.
Акад. 1957 [с пометой «устар. и
обл.»]. о Дуван д у в а н и т ь . То
же, что дуванить. Южн.-Сиб., 1847.
«Слово это употребляется на Дону
с давних времен, когда казаки дела-
ли набеги на турецкие и татарские
владения. Получивши добычу в на-
беге, они обыкновенно на возврат-
ном пути останавливались в несколь-
ких верстах от Старочеркасской ста-
ницы. . на урочище Монастырском
дуван дуванить, т. е. делить добычу».
Дон., Золотарев, 1848. Без атамана
дувана не дуванят. Даль [с пометой
«стар, казачье»]. Думушку думали,
дуван дуванили. Что на каждого до-
сталося По пятьсот рублей. Терек.
У камушка сидят все разбойнички,
Сидят-то они, дуван дуванят. Са-
рат., Соболевский. Казан., Костром.
Заутра будем дуван дуванити.
Кольск. Арх. || Производить ̂ семей-
ный раздел. Чернояр. Астрах., 1907.

2. Дуванить, ит, несов., безл.
Дуть (о сильном ветре). Челяб., 1914.

3. ДуВйНИТЬ, ню, н и ш ь , не-
сов., перех, и неперех. 1. С жадностью
есть. Сузд. Влад., Матер. Срезнев-
ского.

2. Долго пить чай, сидеть за чае-
питием. Что Ты сидишь, дуванишь?
Амур., 1913—1914. — Ср. Д у в 6-
н и т ь.

3. Слишком долго что-либо де-
лать, медлить. Амур., 1913—1914.

ДуваНИТЬСЯ, н ю с ь , н и ш ь -
с я, несов. Производить раздел, де-
литься. Чернояр. Астрах., 1907.

Дуванка, и, ж. То же, что
дувайка. Кадн. Волог., 1902.

Дуванный, а я, ое. Относя-
щийся к дувану. Даль [без указ,
места]. У крута яра у дуванного.
Оренб., Мякутин.

— В топоним, названиях. «В усть-
ях Урала есть урочище Дуванный
Бугор, где казаки встарь, возвра-
щаясь с моря, из Персии, дуванили
дуван». Даль. «Урочище Дуванное,
где некогда чукчи дуванили добычу.
На нижней Колыме в 300 верстах от
устья». Колым., Богораз, 1901. «Ду-
ванный хутор и Дуванная балка».
Дон., Миртов, 1929. «Дуванный ост-
ров на Каспийском море близ Баку».
Мурзаевы, 1959.

ДуваНЧИК, а и у,лг. Одуван-
чик. Юргин. Кемер., 1964.

ДуваНЧИКИ, лен. [удар.?]. Пи-
рожное [какое?]. «Печется в желез-
ной складной форме». Волог., Гря-
зов. Волог., 1898.

Дуванщина, ы, ж. «Астрахан-
цев зовут дуванщиной». Даль.

Дувань, Открытое со всех сто-
рон место, не защищенное от ветров.
Шадр. Курган., 1964.

Дувас, а, м. [удар.?]. Магарыч.
Сенг. Симб., Архив РГО.

Дувашка, и, ж. То же, что
дувайка. Кадн. Волог., 1904.

Дувка, и, ж. Порка, наказа-
ние^[?] «Вздувка». Тунк. Иркут.,
Виноградов, 1925.

Дувнуть, ну, н е ш ь, сое., не-
перех. Дунуть. То он (змей) дув-
нул — чугунный сделался ток, а он
дувнул — медный. Обоян. Курск.,
Кардашевский [со ссылкой на Ре-
занова, 1897], 1947-1957.
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ДувбНИТЬ, ню, н и ш ь , несов.,
неперех. Пить охотно, с большим же-
ланием. Они все дувбнят да дувднят.
Нижегор., 1852. — Ср. 3. Д у в а-
н и т ь.

ДУГ, а, м. [Знач.?]. Чего доб-
рого, околешь, как собака (с холоду),
дуг и тряс подхватит, не рад жисти
будешь. Иркут., 1897, Архив ИРЯЗ.

Дуги, и, ж. 1. Название пред-
метов различного хозяйственного на-
значения, имеющих форму дуги.
•» Подпорка под сводом печи. Колы-
ван. Том., Архив ИРЯЗ. •» Часть
телеги. «Дуги — полукруглые пере-
кладины, к которым приколачивают-
ся доски навозной телеги». Покр.
В лад., Чернышев, 1910. Влад. Новг.
•» Часть саней, а) Один из деревян-
ных отводов у саней-розвальней,
предохраняющих их от опрокидыва-
ния. «Другие же концы хрясин на-
бивают на дугу в задней части саней».
Тюмен. Тобол., Зобнин, 1894. Гарин.
Свердл. б) Одна из стоек на санях-
дровнях, удерживающих груз (дрова
или бревна) при его перевозке.
Махн. Свердл., 1964. «• Дуга, ук-
репленная вертикально поперек нар-
ты у второго копыла. Сиб., Архив
ИРЯЗ. Колым., Толмачев. » Часть
плуга. Том., Кемер., Молчанова,
1959. *• Часть рыболовной снасти.
«Полуобруч, к которому прикреп-
ляется передний край одужья риз-
ца». Пек., Кузнецов, 1912—1914.
«Хватка состоит из. . рукоятки, двух
перекрещивающихся дуг. . и самой
сетки». Терек., Кузнецов. «Жердь
длиною саженей 10, а в отрубе 1 вер-
шок. Употребляется на Ладожском
озере для натягивания на нее широ-
кого конца мережи (наддужки). Кан-
дышева, 1963. Верхне-Тоем. Арх.
<» Нижняя часть шпангоута судна
(еще не поставленнчя на киль).
«Нижние части шпангоутов (флор-
тимберсы), обделанные и собранные
на земле, пока еще не подняты и не
поставлены на место; а тогда оне
называются уже офлотинами». Аст-
рах., Кузмищев, 1840. Даль [с по-
метой «у судостроителей, по Волге»].
•» Шпангоут судна, лодки. Новосиб.,
1960. = Д у г и, мн. Вытегор. Олон.,
1885—1898. Дуги, упруги, копоры —

все одно. Сузун. Новосиб. *• Одно из
деревянных стропил, на которых ук-
реплена крыша ладьи. Пек., Кузне-
цов, 1912—1914. •» Лука у седла.
«Но железные. Не у казачьих се-
дел». Дон., Миртов, 1929.

2. Радуга. Слов. Акад. 1847 [с по-
метой щерк.ъ}. Даль [с пометой
«стар. 1/1 сев.»]. Арх. Дуга при сол-
нышке — есть утопленник (поверье).
Вят., Васнецов. Новг., Смол., Ка-
луж., Тул., Рост., Сарат., Симб.,
Казан. Дуга на небе, дождь кон-
чился. Ср.Урал. Дуга на небе, дождя
не будет. Ордын. Новосиб. Тобол.
о Д у г а -радуга. Ворон., Матер.
Срезневского. Буин. Симб., 1896.
Казан. Кака дуга-радуга красива.
Лунин. Пенз. Калуж. У нас все
больше дуга-радуга говорят. Моск.
Твер., Калин., Новг. Дуга-радуга-то,
она после дождя быват, матушка.
Еще когда не одна сделается дуга-
радуга. Ср. Урал. Том., Усть-Канск.
Горно-Алт. о Радуга- д у г а . Му-
ром. Влад., 1898. Усть-Канск. Горно-
Алт. о Д у г а -ра. Корсун. Симб.,
1897. о Д у г а -рай. Калуж. Ка-
луж., Добровольский, о Божья д у-
г а. Арх., 1850. Петрозав. Олон.,
Енис.

3. О возе. Пошло с товаром трид-
цать дуг, возов. Подрядчик взял по
рублю с дуги, с воза, за доставку из-
возчикам клади. Даль [без указ,
места], счэ Дуга в дугу. О тесно стоя-
щем обозе (воз за возом). Шадр.
Перм., Бирюков. Дуга на дуге (едут,
поехали и т. п.). Беспрерывно, много
(едет, поехало возов, воз за возом).
Даль [без указ, места]. «Например,
едут». Нижегор., Матер. Срезнев-
ского. Прав, прям, прост и т. п. как
дуга. [О хитром, лживом, неоткро-
венном и т. п. человеке?]. Жиздр.
Калуж., 1856. Даль [без указ, места].
До дуги есть. Есть досыта. Вят.,
1903. Под дугу (делать что-либо).
Без разбора, подряд (делать что-
либо). Будем все есть под дугу! Ме-
щов. Калуж., Чернышев (с примеч.
«в связи с троицким обычаем свобод-
ных поцелуев под дугу»), 1910.

Дугйн, а, м. «Из крестьянских
прозваний». Медьга. Калуж., Лебе-
дева, 1901.
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Дугарь, я и дугарь, я, м.
Мастер, делающий дуги; тот, кто
хорошо гнет дуги. = Д у г а р ь. Че-
репов. Новг., Второе Доп., 1905—
1921 [со ссылкой на Герасимова].
<= Д у г а р ь. «Прозвище: мастер
дуг». Черепов. Новг., Герасимов,
1910.

Дугач, а, м. Насильник, ipa-
битель. Два дугача задужили у кре-
стьян деньги. Дон., 1929.

Дугашка, и, ж. О предмете,
имеющем форму дуги. Вят., 1907.

Дуговое, 6 г о, ср. Денежный
сбор с каждого воза (с дуги). «На-
пример, сбор, побор и принос от из-
возчиков, плата за въезд в лес, за
рубку, по числу повозок или дров-
ней и пр.». Даль [без указ, места].
«Подарки подрядчику с дуги». То-
бол., Архив РГО.

Дугой [удар.?]. Детская игра
[какая?]. Тихв. Новг., Архив РГО.

Дугура, ы, м. и ж. Бранно.
Высокий, нескладный и глупый че-
ловек; дылда. И как тебя уродила,
дугуру эдакую! Велика дугура, да
дура. У-у какой дугура-то па шею
повис! Урал., 1956.

Дуда, кг, ж. 1. Простейший му-
зыкальный инструмент; дудка. «На-
родное музыкальное орудие у пасту-
хов, ребят, нищих, редко употреб-
ляемое вместе с прочими народными
музыкальными орудиями (гудком,
балалайкою, волынкою, рожком);
она делается из бузинной трости,
камыша, тростника, из снятой ран-
нею весною коры с ивового прута
и пр.». Даль [без указ, места]. Ни
в дуду, ни поплясать. Нижегор.,
Добролюбов. Дубен. Тул. Дед, сделай
дуду. Пушк. Пек. Царек. Петерб.
Илья хорошо играл на своей деревян-
ной дуде. Хакас, о Дудка- д у д а .
Дудка-дуда, На дудке дыра, Дудка
затрещит, Свинья убежит. Спас.
Казан., 1857. Дмитр. Моск. Слов.
Акад. 1954 [с пометой «устар. и
обл.»]. о В сравн. Дудит, как дуда.
Дубен. Тул., 1933. » Д у д ы.
«Гусли, дудки». Смол., Доброволь-
ский, 1914. || Волынка. «Любимый
инструмент смоленских простолюди-
нов». Смол., Щестаков, 1853. Без
скрипки, без дуды ходят ноги не

туды (ноюворка). Выйди, выйди, Ка-
тенька, Выйди замуж за мене: Но
у мене, Катюшенька, И скрипочка,
и дуда (девушка предпочитает музы-
канта богатым женихам)». Смол.,
Добровольский. Зап., Твер., Пек.
|| Перен. О человеке, который гово-
рит 1устым басом. Дубен. Тул., 1933.
оо Твой бог в дуды играет. Об удаче,
счастье, везенье в жизни, в делах
кому-либо. Смол., 1914.

2. Деревянная палочка с петлей,
при помощи которой сети прикреп-
ляют к доходне (веревке, за которую
тянут сети). Пек., 1912—1914. <х> Ду-
да разбита (у кого-либо). О том, кто
поймал только одну рыбу. Пек.,
Кузнецов, 1912—1914. С дудой при-
ехал (кто-либо). О том, кто совсем
не поймал рыбы. Говорят также
«с молодушкой». Пек., Кузнецов,
1912—1914.

3. Соска-пустышка. Дай ему дуду,
нехай угомонится. Рыльск., Фатеж.
Курск., 1967.

4. Обычно мп. Д у д ы . О соплях.
Какие дуды выпустил! Волог., 1883—
1889. Подотри нос-от, ведь дуды
висят. Волог.

5. М. и ж. О том, кто много пьет
«воды, квасу, браги». Даль [без
указ, места].

6. М. и ж. Дурной человек. Ме-
щов. Калуж., 1916. *• Человек с дур-
ным, несговорчивым характером. А
кто ж дуду надмет, коли дух не
идет. Смол. 1914.

7. Прозвище. Курск., Тим., Фа-
теж., Щигр. Курск., 1900—1902. Дед
Дуда. Дубен. Тул.

8. Д у д ы и д у д ы , мп. Мысль,
желание [?]. За етым дуды ухва-
титься — «ухватиться за эту ниточ-
ку, придраться к чему». Не играй
в свои дуды. Смол., Добровольский,
1914.

— Доп. [Знач.?]. Сорока дуда, где
ты была? Ряз., Соловьев, 1859. На-
ша дуда туда и сюда. Лебед. Тамб.,
Архив РГО.

Дудак, а, м. Птица Otis tarda
L., дрофа. Слов. Акад. 1847. Дон.,
1848. Вост., Астрах. На дудаков
охотиться хорошо зимой, когда они
плохо бегают. Краснодар. Терек.,
Ворон., Тамб., Самар. И дудаки, и
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утки дикие, и кулики (у нас есть).
Куйбыш. Урал., Краснояр. Монз-
бир [с пометой «обл.» и примеч. «бо-
лее или менее повсеместно»]. Слов.
Лкад. 1954 [с пометой «обл.»]. Имя
дрофы — не знаю откуда происходит.
В Оренбургской губернии зовут ее по-
татарски тудак или дудак. С. Акса-
ков. Зап. ружейн. охотн.

Дудак, а, м. [удар.?]. То же,
что дуда (в 1-м знач.). Борисогл.
Тамб., 1851.

Дудала, ы, м. к ж. О том, кто
много пьет или сосет. Калуж., Даль.

Дудалаш, а, м. То же, что ду-
дарь. Арзам. Нижегор., Архив РГО.

Дударем [удар.?]. «Название
игры для взрослых». Тихв. Новг.,
Архив РГО.

Дударечек, ч к а и дудари-
чек, ч к а, м. Уменьш.-ласк. к ду-
дарь; то же, что дударь. Отдай мене
замуж Да за дударёчка. Пореч. Смол.,
1914.

Дудары, мн. [удар.?]. Песня [?].
Старая песня (погудка, дудары) на
новый лад. Даль [без указ, места].
Старые дудары да на новый лад. Ле-
бед. Тамб., Архив РГО.

ДУдарЬ, и, ж. Сор, мусор. Всю
дударь повымел. Пореч. Смол., 1914.

Дударь, я, м. Музыкант, играю-
щий на дудке, свирели, волынке.
Пек. Пек., 1852. Пек., Зап., Южн.
Курск., Смол., Новг. Слов. Акад.
1954 [с пометой «обл.»].

Дудачёй, я, м. То же, что ду-
дарь. Судж. Курск., 1915.

Дудель, я, м. \. Растение Аг-
changelica officinalis Hofft.,ceM. зон-
тичных; дягиль аптечный. Волог.,
Анненков. «Дудели с нераспустив-
шимися бутонами крестьяне прино-
сят из лесу в деревни вместо игрушек
детям». Никол. Волог., Потанин [с
вопросом к определению], 1899.

2. Д у д е л ь правский (настоя-
щий). Растение Angelica silvestris L.,
сем. зонтичных; дудник лесной. «Сок
зыряне употребляют для сведения
бельма». Кадн. Волог. Волог., Ива-
ницкий, 1890.

— Доп. Д у д е л и , мн. [удар.?].
«Род травы» [какой?]. Есть мед-

вежьи дудели и собачьи дудели. Ки-
рил. Новг., Шатунов, 1898.

Дудельница, ы, ж. [удар.?].
Кушанье [какое?]. Кирил. Новг.,
Шатунов, 1898.

ДУДёТЬ, д и т, несов., неперех.
Шуметь, свистеть, гудеть (о ветре).
У, какой дудит ветер. Вят., 1902.

Дудей. [Знач.?]. В считалке:
Первой дан, Другой дан, На колоде
колодан, Пятьсот судея, Подо мать
дудея. Макар. Костром., Цветков,
1895—1896.

ДУДЙТЬ, д й ш ь , несов., перех.
и неперех. Пить. Пек., Осташк.
Твер., 1855. Мещов. Калуж. •» Пить
много. Урал., 1858. Даль [без указ,
моста]. «Пить через меру воду или
что другое, кроме водки». Волог.,
Иваницкий. Весь день пиво дудишь,
ишшо бы спать не хотелось. Буйск.
Костром., Второе Доп. [с пометой
«насмешливое»], 1905—1921. •» Пить
неотрывно, долго. «Более о нехмель-
ном напитке, пить бычком, без рас-
становки, не переводя духу». Даль
[без указ, места]. *• Пить из боль-
шого сосуда через край. Даль [без
указ, места]. || Сосать долго, много.
Даль [без указ, места].

1. ДУДКа, и, ж. 1. Общее назва-
ние музыкальных духовых инстру-
ментов. Вят., 1907.

2. Труба, трубка различного наз-
начения. Боров. Калуж., 1910. «Вся-
кая труба, трубка, но не печная».
Усть-Канск. Горно-Алт., Богданов,
1965. » Одна из трубок в жестяной
форме для литья сальных свечей.
Сольвыч. Волог., 1897. » Деревян-
ная трубка, длиной от х/2 до 3/4 ар-
шина, употребляемая для надувания
воздухом паюса убитой акулы. Кем.
Арх., 1878. «Затем [после надувания
воздухом] паюс кладут обратно в
труп — для того, чтобы этот послед-
ний не пошел ко дну, иначе акулы
сожрут его и, насытившись, не пой-
дут на приманку». Помор., Подвы-
соцкий.

3. Рожок у подойника. Куйбыш.,
1957.

4. Д у д к о и, в знач. нареч. В
виде трубы; подняв вертикально
вверх (что-либо), о Хвост д у д -
к о й . Боях. Орл., 1901. Хвост дуд-
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кой задрала лошадь. Боров. Калуж.,
1910. оо Хвост дудкой (поставить,
поднять и т. д.). а) Убежать. Как
услышал —• хвост дудкой. Болх. Орл.,
1901. б) Не соглашаться на что-либо,
с кем-либо. Что с ним делать, поста-
вил хвост дудкой. Болх. Орл., 1901.

5. Стебель растения. Арх., 1950.
Том. •» Молодой стебель колосовых.
Если дудка слаба, то ничего не полу-
чится. Дубен. Моск., 1934. о Идти,
выходить и т. п. в д у д к у . Вы-
брасывать, образовывать стебель;
идти в трубку. После пастьбы скота
по озими рожь в дудку не пойдет.
Шуйск. Иван., 1931. Дубен. Моск.
Рожь в дудку пойдет. Камышл. Куй-
быш. •» Толстый стебель растения.
Шуйск. Иван., 1931.° Д у д к а, в
знач. собир. Сено с дудкой. Тобол.,
1911—1920. •» Прямостоящий сте-
бель высокого травянистого расте-
ния. Том., 1863. Челяб. •» Ствол
бурьянистого растения. Даль [без
указ, места], о Крапивная д у д к а .
Высушенный стебель крапивы. Ниж-
неуд., Тулун. Иркут., 1912. » Кар-
тофельная ботва. Шенк. Арх., 1893.
ipx. || Стрелка, зеленый побег лука.
Кем. Арх., 1857. Волхов. Ленингр.

6. Голенище у сапога. Ворон.,
1927.

7. Толстый рог без отростков у ма-
рала. Усть-Канск. Горно-Алт., 1965.

8. Кость ноги от колена до ступни.
Челяб., 1914.
1 9. О шкуре животного, снятой це-
ликом, о Снять, содрать и т. п.
шкуру, кожу и т. п. д у д к о й .
Урал., Бурнашев. Даль [без указ,
места]. Шурыга приказал содрать
вола дудкой со всеми четырьмя но-
гами (сказка). Ставроп. Самар., Са-
довников.

10. Колышек, с помощью которого
пятина (веревка, за которую тянут
невод) прикрепляется к клячу (ве-
ревке на конце невода). Пек., 1912—
1914.

11. Один из берестяных поплав-
ков, прикрепляемых к сетям. Галич.
Костром., 1927.

12. Неглубокая шахта, шурф ок-
руглой формы, обычно без крепле-
ния. Даль [с примеч. «в европ. Рос-
сии (не в Сибири)»]. Меленк. Влад.

Дон. «Самое большее — 14-20 метров
глубины круглого или овального се-
чения (огурцом) при 90-110 санти-
метрах в диаметре, проводимая обыч-
но без крепления. Если и крепится
иногда, то стоячими необрезными
досками. Дудки проходятся куста-
рями для разведки или эксплоатации
тех или иных месторождений полез-
ных ископаемых. . Работа дудками
опасна, а также обычно ведет к порче
месторождения». Урал., Бирюков.
«Копается («бьется») при поисках
золотоносных песков». Сначала зако-
пушки делали. Если в ковше знак на
золото окажется, дудку били. Если
пески близко — неглубоко, аршина
три-четыре; если далеко -— до двух-
трех сажен бьешь». Берез. Свердл.,
Слов. Ср. Урала 1964 [с пометой
«спец.»]. Слов. Акад. 1954 [с пометой
«спец. устар.»].

13. Об узкой одежде. Сюртук-то
дудка настоящая. Самар., 1854.

14. О том, кто много пьет какой-
либо жидкости. Все молоко-то допил,
Ванюшка? Ну, и дудка же ты!
Буйск. Костром., 1898. Буйск. Ко-
стром. Второе Доп., 1905—1921 [с
пометой «насмешливое»]. Калин. Сл.-
Турин. Свердл., Слов. Ср. Урала
1964 [с пометой «шутл.»]. •» О жи-
вотном. Вот так дудка! — выпила
полведра. Сл.-Турин., Камен.
Свердл., Слов. Ср. Урала 1964 [с по-
метой «шутл.»]. 11 О пьянице. Онеж.
Арх., Подвысоцкий [с примеч. «на-
смешливое прозвище»], 1885.

15. О том. кто много ест. Камен.,
Сл.-Турин. Свердл., Слов. Ср. Урала
1964 [с пометой «шутл.»]. •» О жи-
вотном. На эку дудку не напасешься.
Камен., Сл.-Турин. ,Свердл., Слов.
Ср. Урала 1964 [с пометой «шутл.»].

16. О толстом человеке, толстяке.
Эдакая дудка, что двум не обхва-
тить. Петрозав. О л он., 1852. О л он.,
Моск.

17. О высоком, тощем, тщедушном
человеке. Самар., 1854.

18. Божья д у д к а . О том, кто
поет духовные песни; о церковном
певчем, о псаломщике. Божьи дудки
зовут церковных певчих. Петрозав.
Олон., 1885—1898. Ветл. Костром.,
Мещов. Калуж,
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19. Танец [какой?]. Амур., Аза-
довский, 1913—1914.

20. Прозвище. «Прозвище, давае-
мое друг другу детьми: Дудка —
фамил. Дувакин, кукушка — фамил.
Куковякин». Слобод. Вят., Муар-
ская, 1897.

<х> Бить дудку под свою. Об эгоиз-
ме. Она бьет дудку под свою. Ворон.,
Памяти, кн. Ворон, губ. 1892.

2. Дудка, и, ж. 1. Растение
Archangelica officinalis Hofft., сем.
зонтичных; дягиль аптечный. Арх.,
Анненков. Волог. о Луговые д у д-
к и. Арх., Анненков.

2. Растение Angelica silvestris L.,
сем. зонтичных; дудник лесной.
Олон., Твер., Анненков.

3. Растение Anthriscus silvestris
Hoffm., сем. зонтичных; купырь лес-
ной. Казан., Твер., Анненков.

4. Д у д к и . Растение Heracleum
L., сем. зонтичных; борщевик (бор-
щевик обыкновенный или борщевик
сибирский). •» Борщевик сибирский.
Опоч. Новг., Шольск. Волог., 1920.
о Свиные д у д к и . Олон., Аннен-
ков. «• Свиные д у д к и . Борщевик
обыкновенный. Олон., Анненков.

5. Красная д у д к а . Растение
Phlomis tuberosa L., сем. губоцвет-
ных; зопник клубненосный. Перм.,
Анненков.

6. Медвежья д у д к а . Растение
Pleurospemmm uralense Hofft., сем.
зонтичных; реброплодник уральский.
Тобол., 1913.

7. Мохнатая д у д к а . Растение
Campanula cervicaria L., сем. коло-
кольчиковых; колокольчик жестко-
волосый. Верхотур., Кунгур. Перм.,
Анненков.

8. Собачьи д у д к и . Растение
Conium L., сем. зонтичных; боли-
голов. Белозер. Новг., 1912.

9. Один из видов морских расте-
ний [какой?]. Кем., Онеж., Арх.,
1885.

— Доп. «Дудка-дидель, трава» [ка-
кая?]. Пошех. Яросл., 1849.

ДУДЛИ, мн. Растение Conium L.,
сем. зонтичных; болиголов. Волог.,
1905—1921.

ДУДЛИТЪ, д л ю , д л и ш ь , не-
сов., перех. и неперех. То же, что
дудолить. Мой ребенок бесперечь дуд-

лит рожок. Обоян. Курск., 1958.
|| Пить из большого сосуда через
край. Обоян. Курск., 1858. || Пить
сквозь зубы. Обоян. Курск., Маш-
кин.

ДУДНИК, а, м. Растение [ка-
кое?]. «Зонтичное растение, расту-
щее в воде на мягком илу, почему
его легко вытянуть с корнем». Пек.,
Кузнецов, 1912—1914.

ДудбИТЬ, д о ю , д о и ш ь , не-
сов., перех. и неперех. То же, что ду-
долить. Руз. Моск., 1852. ]| Пить из
большого сосуда через край. Руз.
Моск., 1852.

ДУДОК, д к а, м. 1. Дудка, сви-
стулька, свисток. Яросл. Яросл.,
1896. Сарат.

2. То же, что дудала. Новоторж.,
Порх. Пек., 1855. Пек.

ДУДОЛЙД, а, м. 1. То же, что
дударь. «Так называют игрока, кото-
рый мастер играть в тростяные дуд-
ки». Бурнашев [без указ, места].
Пенз., 1852. Дудолад, а не балясник.
Пенз. » Музыкант, играющий на ка-
ком-либо музыкальном инструменте.
Сыновья у соседа дудолады, на чем
хоть сыграют, хошь на граблях.
Петров. Сарат., 1960—1961.

2. Плохой скоморох. Пенз., 1852.
ДУДОЛИТЬ, л ю, л и ш ь , лесов.,

перех. и неперех. Сосать, втягивать
в рот какую-либо жидкость; сосать
грудь, вымя и т. д. Этот ребенок
беспрестанно дудолит молоко. Ме-
дын. Калуж., 1849. Тул., Твер.,
Смол. Смол., Добровольский [с по-
метой «детск. язык»]. Ворон. Ворон.,
Михайлов [с пометой «говорится шу-
тя»], Архив РГО. Тамб., Курск.
Теля як допадется до моей коровы,
да и дудолит, дудолит, пока не от-
гонишь. Кубан. Ну, довольно табе
дудолить! Рост.= Д у д о л и т ь и
д у д о л и т ь . Тамб., Пек., Даль.
» Сосать долго, много. Ишь как
дудолит, есть ребенок захотел. Ду-
бен. Моск., 1933. II Д у д о л и т ь
вино из бочки. Пить, сосать вино
через камышинку, соломинку, ду-
дочку и т. п. «Возчики делают эю
воровски, сбив обруч набок и про-
вернув дырочку, которую забивают
после колком и надвигают обруч на
место». Даль [без указ, места].
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II Пить. Пек., 1855. Кашип. Твер.
•» Пить неотрывно, много. Медын.
Калуж., 1849. Ворон. *• Пить из
большого сосуда через край. На-
ровч., Нижнелом. Пенз., Тамб., Ве-
ликолук. Пек., Кашин. Твер., 1852.
Пек. Нагнул ведро и дудолит. Пере-
стань дудолить. Пенз. || Пить много
спиртных напитков. Он усе водку дудо-
лит. Дубен. Тул., 1934.

ДУДОЛИТЬОЯ, л ю с ь , л и ш ь-
с я, песо». То же, что дудолить.
Надудолился теленок, долго дудолил-
ся. Великолукск. Пек., 1952.

Дудолица, ы, м. и ж. То же,
что дудала. Калуж., Даль.

Дудолка и дудолъка, и, м.
и ж. То же, что дудала. = Д у д о л-
к а. Калуж., Даль. = Д у д о л ь к а.
Медын. Калуж., 1849.

ДудбЛЯ, и, м. и ж. Ребенок,
сосущий грудь, грудной ребенок.
Смол., 1914. •» Грудной ребенок, дол-
го, много сосущий. Дудоля съел две
доли (поговорка). Ржев. Твер., 1897.
Дубен. Тул. •» Ребенок, который не
может отвыкнуть от привычки сосать
соску. Ах, ты дудоля, ах ты бесстыд-
ница, пора соску бросать! Дубен.
Тул., 1934.

ДуДОН, а, м. и ж. То же, что
дудоля. Ишь какой! Хватит, хва-
тит дудонить, дудон ты такой.
Урал., 1959.

ДУДОНИТЬ, Н Ю , н и ш ь , несов.,
перех. и неперех. То же, что дудо-
лить. Сарат., 1858. Моск. У, какой
большой, а соску дудбнит! Пенз.
Урал. || Пить. Брон. Моск., 1897.

ДУДОНЯ, и, м. и ж. То же, что
дудоля. Бесстыдник, все титьку у
матери дудонить. У, дудоня! Пенз.,
1960.

Дудор, а и у, м. \. То же, что ду-
дора (в 1-м знач.). Дудору волъну-ту
у-у-у сколь! Вят., 1903. Киров. Перм.
Перм.

2. Дым, чад. Охан. Перм., 1930.
Дудора, ы, м. и ж. 1. Ж. Со-

бир. Что-либо плохое, непригодное;
хлам, мусор, дрянь, рухлядь. Твер.,
Перм., Даль. Что ты дудору-то
всякую берешь, а грибов-то не ви-
дишь. Яросл. Всякая дудора нава-
лена в чулане. Вят. = Д у д о р ы, мн.
Что ты дудоры-то раскидал! Уфим.

Оренб., 1852. •» Д у д о р ы. Изно-
шенная, выношенная одежда. Что
на нем есть? Одни дудоры. Княгин.
Нижегор., 1852. || Сорная трава. На
полосе выросла одна дудора. Вят.,
1907.

2. Ж. Собир. Разные случайные
люди; сброд. Прости, господи! Ду-
dopa-то это зачем набралась в избу.
Вят., 1907.

3. Бранно. Дурак, дура. Пенз.,
1858. Эх, дудора, не мог уж дога-
даться! Ведь дудора-то какая, умного
слова от нее не услышишь. Пенз.
Черепов. Новг.

Дудори, мн. То же, что дудора
(в 1-м знач.). Уфим., Голанов.

ДУдоЧка, и, ж. \. Уменьш.-
ласк. к 1. Дудка (в 5-м знач.). У
ржи-то уж дудочка. Тобол., 1911 —
1920.

2. Уменып.-ласк. к 1. Дудка
(в 12-м знач.). Здесь на Нагорной
площади начали мы вертеть дудочки.
Семнадцать дудочек сделали. Сильно
прожились. Мать слезами плачет:
— Пошли бы на хозяйские работы.
А отец, как старатель, боялся кре-
стьянских работ: — Нет, мы еще
пробьем дудочку около Пышмы. Урал.,
1930.

ДУДОЧНИК, а, м. 1. Растение
Archangelica officinalis Hoffm., сем.
зонтичных; дягиль аптечный. «Кухо-
тина?, вонючий — дягиль, подрян-
ка? пушка (ошибочно вех)». Даль
[без указ, места]. «Растет в сырых
местах лесов и лугов; цветет в июле
и августе. Корни, которые собирают
весною, употребляют в отваре как
потогонное и от желудочных страда-
ний. Берут на бутылку кипятку
4 золотника корня». Курск., Верж-
бицкий, 1897.

2. Растение «хвощ куча». Добрян.
Перм., Миртов, 1930.

— Доп. Д у д о ч н и к . «Род тра-
вы [какой?]». Кологр, Костром.,
Аристов, 1896.

ДУДОЧНЫЙ, а я, ое. 1. Д у -
д о ч н ы й лук. Зеленый, стрельча-
тый лук. Волхов. Ленингр., 1967.

2. Д у д о ч н а я трава. Расте-
ние Angelica silvestris L., сем. зон-
тичных; дудник лесной. Олон., Ан-
ненков.



Дужитъея 251

ДУДАКЕ, и, м. и ж. 1. Тот, кто
все время болтает (дудучит); болтун,
враль. Переясл. Впад., 1853, Влад.

2. О человеке с большим с гор-
бинкой носом. Переясл. Влад., 1853.
Влад.

ДУДУКать, а ю, а е ш ь , несов.,
неперех. «Значение не отмечено. Ве-
роятно: дудеть, издавать звук, по-
добный звуку дудки». Дудукает
этот-то. Боров. Калуж., Чернышев,
1910.

Дудулька, и, ж. Травянистое
растение [какое?]. Дудулъки на по-
косах растут, их едят. Ср. Урал,
1964.

Дудун, а, м. О человеке с от-
вислыми губами, о вислогубом чело-
веке. Ворон., 1858.

ДУДУЧИТЬ, ч у, ч и ш ь , несов.,
перех. и неперех. Говорить без умол-
ку, болтать вздор, врать. Переясл.
Влад., 1858. Влад., Даль [с вопро-
сом к слову].

Дудушка, и, ж. Горшок для
молока. Вадип., Керен. Пенз., 1928.

Дудйры, мп. Дружеская связь
кого-либо с кем-либо. У него там
дудыры с ними. У пего с ним дудыры,
ладесы. Росл. Смол., 1852. || Любов-
ные связи, интриги, ухаживание,
похождения; шашни. Даль [без указ,
места].

ДУДЙрЯ, и, м. и ж. 1. Бранно.
То же, что дудора (в 3-м знач.).
Нижегор., Добролюбов.

2. Несчастливый человек, горемы-
ка. Нижегор., Добролюбов.

3. Название игры. «Дудыря назы-
вается еще игра, в которой один
называется дудырей, садится в углу,
или среди комнаты, и поет. — Ду-
дыря поможет, Жениться хочет, и пр.
Далее (сколько припомню) дело со-
стоит в том, что дудыре прибирают
разных негодных невест». Нвжегор.,
Добролюбов.

1. Дудйш, а, м. 1. То же, что
дудала. Даль [без указ, места].
|| О пьянице. Даль [без указ, места].

2. О толстяке. Даль [без указ,
места].

Дудйшка, и, м. То же, что
дудыш. Даль [без указ, места].

Дудъка, и, ж. Дудка. Вят.,
Зеленин, 1908.

Дудяшник, а, м. Верхняя
одежда мордовок, род вышитой ру-
бахи. Даль [без указ, места].

'ДуёЛЬ, и, ж. Сильный ветер
со снегом; метель. Экая дуёль заду-
вает. Самар., Потанин [с примеч.
«речение, употребляемое более стен-
ным крестьянином»], 1854.

ДуёНЬ, и, ж. То же, что дуель.
Самар., 1854.

Дуже и ДУЖб, нареч. То же,
что 1. Дюже (в 1-м знач.). ° Д у ж е.
Росл. Смол., Кашин. Твер., 1852.
И на девка дуже пригожая. Смол.
Дуже сыт. Твер. Пек. Ён ведь дуже
хорошо робит. Волог. Батька бо-
гато дуже жил. Гораст редко гово-
рят, больше в Латвии, горазн, го-
разно, новое: больно. Себеж. Вели-
колук., 1951. Калуж., Моск., Орл.
«Синонимично слову „гораздо", но
употребляется чаще». Брян., Агра-
нова, 1957. Дожжок дужёй пошел.
Курск. Ворон., Верхне-Тавд.
Свердл., Верхне-Уфал. Челяб. Слов.
Акад. 1954 [с пометой «обл.»]. = Д у-
ж 6. Новг., 1877. Кадуйск. Волог.

Дужечка, и, ж. Верхний тол-
стый прут у корзины. Дужечку потом
закладывают. Барсов. Брян., 1954.

Дужий, а я, ее; д у ж , д у ж а
и д у ж а , д у ж е и д у ж б . Силь-
ный; крепкий; дюжий. Слов. Акад.
1847 [с пометой «стар.»]. Курск.,
Орл., Тул., Калуж., 1840. «О чело-
веке, о ветре и пр.». Зап., Южн.,
Курск., Твер., Калуж., Даль. Взяв-
шись за гуж, не говори, что не дуж
(пословица). Смол. Новолад. Ле-
нингр. || Большой, великовозраст-
ный, взрослый. Дужие, в пятый класс
ходят. Комарич. Брян., 1961.

ДуЖИТЬ, ж у, ж и т ь , несов.,
перех. Гнуть, загибать дугой. Полоза
санные дужим. Табор. Свердл., 1964.

ДУЖИТЬ, ж у, ж й ш ь , несов.,
перех. и неперех. Грабить, насильни-
чать. Дон., 1929.

Дужитьея, ж у с ь , ж и ш ь с я ,
несов. 1. Гнуться, загибаться при
гнутье (о санных полозьях). Полоз
распаришь, он лучше дужится. Та-
бор. Свердл., 1964.

2. Перен. Гнуться дугой, сги-
баться (о людях). А нам, старикам,
и осталось что дужиться только.
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Серов. Свердл., Слов. Ср. Урала
1964 [с пометой «экспрессивное»].

Дужка, ж, ж. 1. Ручка у косо-
вища. «Приспособление из холста и
деревянной дужки, употребляемое
при косьбе гречих». Валд. Новг.,
Феноменов, 1925. Дужка, рукой дер-
жатся. Россошан. Ворон. Косъёвиш-
ше, вязок, ручка. И дужка зовут.
Мы-то дужкой зовем, ее черемуховую
делают. Каргасок, Параб. Том.
Дужку надевают, ежели рожь ко-
сить. Прейл. Латв. ССР.

2. Ключица. Слов. Акад. 1847.
Даль [без указ, места]. Дюже болит
дужка, я ее, наверно, сломал. Льгов.,
Курск. Курск., 1967.

3. След от кольца на пальце.
Дужки от колечек не вышли вон.
Север., Астахова, 1951.

ДУЖНИК, а и ДУЖНИК, а, м.
1. То же, что дугарь. = Д у ж н и к.
Даль [без указ, места]. ° Д у ж н и к.
В Незамайской волости живут дуж-
никй — раскольники. Боров. Ка-
луж., 1892. Пек., Смол., Грязов.
Волог.° Д у ж н и к [удар.?]. Егор.
Ряз., 1861. «В Курской губернии
наибольшее количество дужников на-
считывается в Белогородском и Ко-
рочанском уездах». Куст. пром. Рос-
сии.

2. Д у ж н и к. Торговец, про-
дающий дуги. Боров. Калуж., 1892.

Дужб. См. Д у ж е.
Дужьё, А, ср., собир. Дуги.

С Ветлуги возят полозъё, оглобелье,
дужьё. Даль [без указ, места].

ДузёНИТЬ, ню, н и ш ь , несов.,
перех. Бить, колотить кого-либо.
Осташк. Твер., 1855.

ДузЙТЪ, з и ш ь, несов., перех.
То же, что дузенить; тузить. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.

ДУЗЛЙТЬ, л ю, л и ш ь , несов.,
перех. и неперех. С жадностью, не-
отрывно пить. Забайк., Арсентьев.

ДузЙШНИК, а, м. Оборванец,
попрошайка. Порх. Пек., 1855. Пек.,
Даль [с вопросом к слову].

ДузЙНЯ, и, м. и ж. То же, что
дузынник. «[Гузыня?]». Пек., Даль.

Дуйр, а, м. Очень толстая, тя-
желая плеть, нагайка; удар такой
плетью, нагайкой. И вот двое сели

на голову, один на ноги и дали семь-
десят восемь дуйров. Урал., 1954.

Дуить, д у ю , д у е ш ь , несов.,
перех. То же, что дузенить. За это
надо тебе ни як-нибудт дуить. Смол.,
1914.

Дуйка, и, ж. Метель, вьюга.
Смол. Смол., 1902—1904. Зимой дуй-
ка такая бывает. Ср. Урал.

Дуйма, ы, ж. То же, что дуйка.
Дуйма прет. Смол., 1914.

1. Дук, а, м. 1. То же, что дука.
Напер на мене, як дук на теля.
Южн., Зап., Даль.

2. Полководец. Росл. Смол., Ар-
хив РГО.

— Итал. d u с а — герцог.
2. Дук, а и а, м. 1. Ямка, лун-

ка, в которую загоняют шар, мяч,
чурку в игре в свинку, в масло
и т. п. Обоян. Курск., 1858. Курск.,
Даль [с вопросом к слову]. Кто за-
гоняет шар в дук, а кто отбивает.
Хомут. Курск. Липец. Тамб., Моз-
док. Терек.

2. Игра, в которой загоняют шар,
чурку в ямку, в лунку. Моздок.
Терек., 1900. Игра в дука. Дон.
о Д у к по д у к а м. Выкрик в
этой игре. Дон., 1929. о Д у к и, мн.
«Игра, состоящая в том, что один
должен загнать шар в яму, другие
препятствуют этому». Дон., Миртов,.
1929.

Дука, и, м. Богач, вельможа,
знатный, сильный человек. Южн.,
Зап., Даль.

Дукамечик, а, м. [удар.?].
Фигляр, фокусник. Коротояк. Во-
рон., Архив РГО.

Дукае, а, м. Молчаливый и не-
поворотливый, неуклюжий человек.
Ярен. Волог., 1883—1889. Усть-Сы-
сол., Никол. Волог.

— Коми, д у к о с — угрюмый.
1. Дукать, а ю, а е ш ь , несов.,

перех. и неперех. Жадно пить. «Воду
или молоко». Ворон., Тростянский
[с примеч. «звукоподражательное»].

2. Дукать, аю, а е ш ь , несов.;
дукнуть, н у , н в ш ь, сов.; перех.
и неперех. 1. Неперех. Стучать, уда-
рять. Дукнул в окошко. Чего дукаешь
со всей силы, чай не глуха. Кварти-
ранты чего-то дукают за стеной.
Урал., 1954. Брось палку, дукнешь.
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№0 ноге и больно будет. Нету моло-
точка, не будет дукатъ. Брас.
Брян.

2. Лерех. Разбивать. Дукнул ку-
бышку-то, улъды пропала. Урал.,
1954.

3. Сов. Неперех. Упасть, свалить-
ся в яму. Урал., 1954.

1. Дукач, а, м. Знаток, мастер
своего дела. Моздок. Терек., 1900.

2. Дукач, а, м. Богач, кулак.
Дукачи всегда жадны. Кокчет. Акм.,
1960.

Дукнуть. См. 2. Д у к а т ь .
Дукнутьея, н у с ь , н е ш ь с я ,

сов. Удариться, стукнуться. Дук-
нулся лбом об косяк. Урал., 1954.

Дула, ы, ж. «Залив реки, соеди-
няющийся с рекой или отделенный
от реки наносным песком; в дулах
водятся рыбы, свойственные стоячим
водам: караси, лини, вьюны. Дулы
покрыты болотными травами, отчего
пх часто посещают дикие утки».
Смол., Добровольский, 1914.

Дулакй. Быть (оказаться) в
д у л а к а х. Упасть, свалиться на
пол. Лежи, не вертись, у (в) дула-
ках будзишъ! — лежи смирно, сва-
лишься, упадешь. Ржев. Твер.,
Даиь.

Дулеб, а, м. {. Бранно. Глу-
пый, бестолковый, неотесанный че-
ловек; дурак, остолоп, простофиля.
Орл., 1850. Курск., Тул. «Неотесан-
ный, болван, мешок». Кашир., Ве-
нев. Ряз., Будде [с примеч. «в Ряз.
губ. это слово известно почти всю-
ДУ»Ь * В прозвищах. «Нелестная
кличка жителей г. Волхова Орловск.
губ., унаследовавших ее из Подоль-
ского края. В этом крае в древности
было Волховское княжество, в со-
став которого входила и Дулебская
земля, давшая Болховитянам кличку
Дулебов. . Меня уверяли там, что
Дулеб = дурно лепный, дурно сде-
ланный, несуразный». Волхов. Орл.,
Сахаров, 1901.

2. «Слепой, косой, разноглазый
(человек)». Влад., Ряз., Даль [с во-
просом к значению].

Дулёбина, ы, м. 1. То же, что
дулеб (в 1-м знач.). Курск., Орл.,
Даль.

2. То же, что дулеб (во 2-м знач.).
Влад., Орл., Даль [с вопросом к зна-
чению].

Дулёбный и дулёбный, а я,
о е. 1. То же, что дулебый (в 1-м
знач.). = Д у л ё б н ы й . Курск.,
Орл., Кардашевский, 1947—1953.
= Д у л ё б н ы и. Курск., Орл.,
Даль (3-е изд.).

2. Д у л е б н ы и. То же, что ду-
лёбный (во 2-м знач.). Влад., Ряз.,
Даль (3-е изд., с вопросом к зна-
чению).

Дулббый и дулебый, а я,
ое. 1. Д у л е б ы й . Бестолковый,
глупый, неотесанный. Курск., Орл.,
Даль (1-е изд.).

2. Слепой, косой, разноглазый.
= Д у л ё б ы й . Ряз., Влад., Даль
(1-е изд.; с вопросом к определению).
« • Д у л е б ы й . Косой, разногла-
зый. Влад., Ряз., 1852.

Дулёлый, а я, о е. Гнилой.
Сено было дулелое. Смол., 1914.

Ду леННИК, а, м. Насекомое
[какое?]. Курмыш. Симб., Вечерин,
1897.

Дулёп, а, м. 1. Бранно. То же,
что дулеб (в 1-м знач.). Обоян.
Курск., 1858. Алекс. Тул., Жиздр.
Калуж. •» Высокорослый и глупова-
тый человек. Курск., Тим., Фатеж.,
Щигр. Курск., 1900—1902. || Непо-
воротливый человек. Жиздр. Ка-
луж., Архив РГО. II Человек с тол-
стым, одутловатым и невыразитель-
ным лицом. Болх. Орл., Доброволь-
ский. || Человек с каким-либо физи-
ческим недостатком, уродством. Но-
вооск. Курск., 1852.

2. Скупой богач. «Болхович, ко-
торый не постесняемся, имея мил-
лионное состояние, подавая в цер-
ковную кружку 1 копейку, взять 3/4

сдачи; он постник, он усердный бого-
молец, а при случае обвесит, обме-
рит и не чувствует при этом никаких
угрызений совести». Болх. Орл.,
Добровольский.

1. Дулепка, и, ж. Бранно.
Женщина с каким-либо физическим
недостатком, уродством. Новооск.
Курск., 1852.
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2. Дулепка, и. ж. Деревянная
некрашеная скамья. Волог., 1883—
1889.

Дулёпь, я, м. «Неповоротли-
вый человек, дурак; батрак». Сарат.,
Ворон., Архив АН.

Дулётка, и, ж. Безрукавка с
подкладкой на вате, украшенная
аппликациями. Милоол. Ряз., 1966.

Дулёточка, и, ж. Уменьш.-
ласк. к дулетка. Мислосл. Ряз., 1966,

ДулёТЪ, е е т, несов., неперех.
1. Гореть; тлеть. Болх. Орл., 1901.
•» Сильно гореть. Твоя баба грела
самогрей, а ён как пыхнет, как за
крышу хватнет, и пошло дулеть.
Карач. Орл., Добровольский.

2. Гнить. Сено дулеет от дожжа.
Дулеет дерево. Дулеет сухая былина
в пеньке. Смол., 1914.

Дулечка, и, ж. Уменьш.-ласк.
к 1. Дуля. У нас на огороде и яблони,
и дулечки, и крыжовник есть. Сла-
вянка Кедаб. Азерб. ССР, 1950—
1958.

ДулвШНИК, а, м. Растение
Equisetum arvense L., сем. хвоще-
вых; хвощ полевой. «Складная тра-
ва, черепашка». Гребен. Терек., Ка-
раулов, 1902.

Дуливатъ, а ю, а е ш ь , несов.,
перех. и неперех. Мноюкр. к дулить.
Вят., 1892.

Дулило, а, м. О том, кто мно-
го пьет. «Пьющий с тем, чтобы вы-
пить из сосуда все без остатка».
Вят., Верещагин, 1892.

ДУлина, ы. ж. То же, что
1. Дуля. Великолукск., Опоч. Пек.,
1852. Пек., Смол. Дулина — боль-
шая, вкусная, самая постановная
груша. Ионав. Лит. ССР. Дай мне
дулину, дулина горазд вкусная.
Прспл. Латв. ССР. Йыгев., Тарт.
Эст. ССР. Слов. Акад. 1954 [с поме-
той «в просторечию)]. о В сравн.
Нос у его, що дулина, большущий.
Йыгев., Тарт. Эст. ССР, 1969.

ДУЛИТЬ, л ю , л и ш ь , несов.,
перех. и неперех. Пить; пить много.
Котельн., Орл. Вят., 1850. «Пить
с тем, чтобы выпить из сосуда все
без остатка». Вят., Верещагин.
«Пить, дудблить, дудйть». Волог.,
Даль.

Дулма, ы, ж. Кушанье из руб-
леного мяса, рыбы, обычно с добав-
лением риса или пшена (или только
из риса или пшена), сваренных в ка-
пустных листьях; род голубцов. Дон.,
1848. «Кушанье, которое бывает двух
родов: а) скоромное, которое приго-
товляется таким образом: изрубли-
вается в мелкие частицы говяжье
мясо, потом смешивается оное с сы-
рым сарачинским пшеном, и сия
смесь заворачивается в листы соле-
ной капусты небольшими шарообраз-
ными фигурами; бульон, в котором
варятся сии обвертухи, приготов-
ляется, как обыкновенные щи рус-
ские, б) Постное приготовляется не-
много иначе: заворачивается рус-
ское или сарачинское пшено в листы
соленой капусты; обвертухи сии ва-
рятся в простой воде соленой, и после
откидываются из сей юшки и поли-
ваются конопляным маслом, смешан-
ным с медом». Дон., И. Попов. Аст-
рах. *• Кушанье из рубленой бара-
нины, завернутой в виноградные
листья. Астрах., Дон., Даль. — Ср.
Д а л м а, Д у р м а.

Дуло, а, м. Кнутовище. Дулом
не бить. Моск. Моск., 1910.

Дулпёе и дулъпбе, а, м.
Бранно. Бестолковый, глупый чело-
век; балбес. Новг., Даль [с вопросом
к форме «дульпес»]. = Д у л п ё с. По-
шех. Яросл., 1849. Кирил. Новг.

Дулха, и, ж. Ольховая кора,
употребляемая для крашения. Нерч.
Забайк., Боголюбский.

Дуль, я, м. 1. Дупло. Твер.,
1844. Опечен. Новг., Шольск. Во-
лог.

2. Дуплистое дерево; обрубок де-
рева, пень с дуплом. Боров. Новг.,
1923—1928.

3. Перен. О мужике. Твер., 1820.
4. Перен. Д у л ь осиновый.

Бранно. Дурень, дурак набитый.
Боров. Новг., 1923—1928. Опочен.
Новг., Шольск. Волог.

1. ДУлька, и, ж. Уменьш.-
ласк. к 1. Дуля; мелкая груша. Не-
рехт. Костром., 1853. Мамо! Дай
еще дулъку. Пек., Смол.

2. Дулька, и, ж. \. Комель
дерева. Остров. Пек., Копаневич,
1902—1904.
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2. Уключина в лодке. Тороп. Пек.,
Копаневич, 1902—1904.

Дулышца, ы, ж. То же, что
1. Дуля. Две грушиця, а третья
дульница. В саде у мене яблоки рас-
тут, дулъницы, сливы. Брас. Врян.,
1961.

Дульный, а я, о е. Приготов-
ленный из дуль (груш) или с добав-
лением дуль. о Д у л ь н ы й квас.
Квас с добавлением дуль. Мошн.
Пенз., 1899.

Дулъня, и, ж. Грушевое дере-
во. Дульня в этом году цветет силь-
нее поддулка. Сходи к Долоте, по-
проси прививков от дулъни. Трубч.
Брян., 1957.

ДульпёС. См. Д у л п е с .
Дульце, а, ср. Горлышко у

бутылки. Тотем. Волог., 1892.
1. Дуля, и, ж. Грушевое дере-

во; плод этого дерева. *• Груша лю-
бого сорта. Сухие дули фунт — 15.
Козл. Тамб., 1841. «Груши, в Кур-
ской губернии». Бурнашев. Орл.
Тул. Скоро дули поспеют. Брас.
Брян. Дон., Миртов. Сарат. Богда-
иовские бабы, дули продавали. Куй-
быш. *• Сорт продолговатых круп-
ных груш. «Сорт весьма больших и
вкусных груш, которые в южных
губерниях России растут в садах на
воздухе и разводятся, как и .другие
груши». Бурнашев. «Дает плод боль-
шой и с пережабиной; порода дули:
бергамот, глива». Даль [без указ,
места]. «Крупная садовая (а не лес-
ковая) груша». Дон., Калмыков. Ку-
бан., Калуж., Смол., Тул., Трубч.
Брян. Дуля аще лучше груши. Славк.
Пек. У нас одна дуля росла, груши
некуда было девать. Ионав. Лит.
ССР. Прейл. Латв. ССР, Йыгев.,
Тарт. Эст. ССР.

2. Дуля, и, ж. Длинная жен-
ская шуба. Кашин. Твер., 1852.

3. Дуля, и, ж. со Дать, зака-
тить дулю. Нанести удар. Дай ему
мячом дулю, зачем вышел за черту!
Каин. Том., Мотовилов, 1913.

1. ДУМ, а, м. Дума, размышле-
ние. « - Д у м думать. Спать я не
сплю, Крепко дум думаю. Нолин.
Вят., 1896.

2. Дум, а, м. Советник при
лице высокого положения. На су-

стречу им святой Полхва, Ен су ду-
мами, сы боярами, Со своими верными
слугами. Пореч. Смол., 1914.

3. Дум, а, м. Дюйм. «Измере-
ние леса ведется не на вершки, а на
дюймы: восемь дум, девять дум».
Пореч. Смол., Добровольский, 1914.

Дума, ы, ж. \. [Знач.?]. «Из
свадебных названий». Петрозав.
Олон., Георгиевский, 1896.

2. Д у м а крепкая. Совет, сове-
щание. Аи он пошел ли тут ко
князю Владимиру. . Аи на совет по-
шел, думы, крепкие. Пудож. Олон.,
Гильфердинг. Сбежал Саток купец
богатый От тых купцов новгородский,
Сбежал ив думы из крепкие. Повен.
Олон., Гильфердинг.

3. Д у м а крепкая. [Запрет.]. За-
печатано письмо думой крепкою (при-
чит.). Нерехт. Костром., Костр. эт-
ногр. сб., 1920.

Думак, а, м. О том, кто берется
за дело после долгих размышле-
ний, не смело, не сразу. Он па-
рень-то— не думак, на все руки от
скуки. Ветл. Костром., 1911.

Думать, аю, а е ш ь , несов.,
перех. ж неперех. Дуть, задувать,
вздувать. Вы не думайте-ка, да вы
не бушуйте-тка, ветры со вихрами,
Не сдумайте-ка вы снегу белого со
мойго посдворья! Смол., Доброволь-
ский, 1894. — Ср. Д м а т ь.

Думаться, а г о с ь , а е ш ь с я,
несов. 1. Думать, полагать. Я ду-
мался. Карач. Орл., Будде [с при-
меч. «в песне»], 1901.

2. Советоваться, обдумывать что-
либо сообща, вместе со всеми. «Т. е.
целым семейством или сходом».
Порх., Пек. Пек., 1858. Пек.

Думбай, я, м. Большая про-
долговатая скирда сена. Думбай
большей стога. Думбай несколько
лет стоит, сметано сено хорошо.
Уральск., Малеча, 1959.

Думётичка, и, ж. Фолък. Со-
ветчица. И мне-ко лавочка-голубушка
ведь не думётичка, И коробеечка
ведь мне-то не советничка. Олон.,
Агренева-Славянская.

Думец, м ц а , м. Тот, кто ду-
мает, заботится о ком-, чем-либо.
Злой, хитрый и о себе думец тот
человек, у которого волосы на голове
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и в бороде редкие. Пинеж. Арх.,
1877.

ДЫМИТЬ, и т, безл. Казаться,
представляться, чудиться. Мне д$-
мит, он придет. Моск., Даль.

1. Д^мка, и, ж. Помещение на
дворе для сна летом. «В середине
двора амбары для хлеба; около их
плетенные из хвороста „поветки"
или рубленые „думки" — для от-
дыха и ночлега летом молодых мужа
с женой». Коротояк. Ворон., Пат-
рицкий, 1854.

2. Д^мка, и, ж. Ручка у две-
рей, у сундука и т. д. Тобол., Пос-
пелов, 1897.

ДУМКИЙ, а я, о е и думкбй,
а я, бе. 1. Д у м к и й . Задумчи-
вый, невеселый, печальный; озабо-
ченный. Вят., 1907.

2. Д у м к б й . Мнительный, не-
доверчивый, сомневающийся, осто-
рожный. Кадн. Волог., 1883—1889.
Она думкая такая, так ты чего не
сбрехни. Волог.

3. Д у м к и й . Требующий раз-
мышления, обсуждения, заставляю-
щий задуматься. Как тут? Дело
думкое. Вят., 1907.

ДУМКО, безл. сказ. То же, что
думно (во 2-м знач.). Я хоша и один
в лесу ночую, а все думко: кабы не
случилось чего. Волог., Грязов. Во-
лог., 1898. Волог., Вят.

ДУМК6Й. См. Д у м к и й .
ДумлёНЬИЦе, а, ср. Фольк.

Дума, раздумье. Пример. Арх., Крю-
кова, 1939—1941.

Думливый и думлйвый,
а я, о е. 1. Д у м л и в ы й . То же,
что думкий (в 1-м знач.). Вят., 1907.

2. То же, что думкий (во 2-м
знач.). а Д у м л й в ы й . Кадн. Во-
лог., 1898. Он какой-то думлйвый,
все думает, что ему на-худо делают.
Волог. о Д у м л и в ы й [удар.?]. Ур-
жум. Вят., 1882.

3. Д у м л и в ы и. То же, что
думкий (в 3-м знач.). Вят., 1907.

ДУМЛЙВЫЙ, а я, о е. То же,
что думкий (во 2-м знач.). А он был
человек думлявый, все не верит. Брон.
Моск., 1936. Всем он ничего, думля-
вый только. Зауралье.

Думник, а, м. Задумчивый,

молчаливый, угрюмый человек. Но-
воржев. Пек., 1855. Пек.

ДУМНО, безл. сказ. 1. Желатель-
но, соответствует задуманному. По-
шех. Ярое л., 1849. «Это выражение,
весьма старинное, встречается часто
и в жизненных актах, и в записях,
и в народном говоре настоящего
времени». Ярое л., Костоловский,
1908—1928. Нижегор., Я к вашей ми-
лости, батюшка, отец Петр: иконы
бы думно поднять нам в четверг.
Костром. Казан., Влад. Ноли думно
вам, так приходите в пятницу, де-
вочка наша будет дома, а вы прихо-
дите с женишком. Калуж. Ворон.
Кода вам думно, пришлите за мной.
Сват и говорит королевне: — Коли
думно идитъ за королевича замуж,
давай нам слово. Смол. Луж. Пе-
терб. Кому выпить думно, тот и ку-
пит. Олон. Арх., Моск.

2. Думается о чем-либо, что вы-
зывает недоверие, сомнение, страх;
страшно, тревожно. Пек., Осташк.
Твер., 1855. Мне думно, чтобы он
поехал в город, ну и останешься без
муки и дрожжей. Волог. Думно ос-
тавить тебя одного в избе. Арх.
Вят. Думно стало — начал думать,
взяло сомнение. Перм. Свердл., Ир-
кут. Слов. Акад. 1954 [с пометой
«в просторечии»].

3. В знач. частицы. Дескать, мол.
Тороп. Пек., 1897.

Думный, а я, о е; д у м е н,
д у м н а. о. 1. Разумный, умный,
думающий (о человеке). Пек., Ос-
ташк. Твер., 1855. Пьяный да умный
человек думный. Влад.

2. То же, что думкий (во 2-м
знач.). Арх., Архив АН. Волог.,
1902. Сев.-Двин. Какой ты думный!
Говорят тебе, это хороший сон.
Хуже нет, когда человек думный.
Урал.

3. То же, что думкий (в 3-м знач.)-
Пек., Осташк. Твер., 1855.

4. Задуманный, обдуманный. Уз-
нал он их намеры думные, Что хочут
оны умертвити Русского могучего бо-
гатыря. Петрозав. Олон., Гильфер-
динг. С узлом вся одежда Мокра на
тебе; Коль думна надежда, Ночуй
здесь в избе. Новг.
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Думова, и, м. и ж. 1. Ж. По
суеверным представлениям — злой
дух, живущий в доме. Урал., Мале-
ча, 1964.

2. Неразговорчивый, злой чело-
век, человеконенавистник. Урал.,
Малеча, 1964. о В сравн. Ну, и сиди,
как думова, одна. Что никуда не
идешь? Урал., Малеча, 1964.

ДуМОВёЦ, в ц а, м. То же, что
думова (во 2-м знач.). Урал., Ма-
леча, 1959. о В сравн. Он людей не
любит, как думовец, иднаго себя лю-
бит. Урал., Малеча, 1959.

Думовушка, и, м. и ж. То же,
что думова (во 2-м знач.). Как ду-
мбвушка, один живет. Урал., Ма-
леча, 1959.

Думбчек, ч к а , м. [Знач.Р].
Ой, ты Ванечка-Ванечек, Размалино-
вый ду мочек! Выпал беленький снежо-
чек. Обоян. Курск., Курск, сб., 1902.

Думушка, и, ж. счэ Думушки
прижать. «Пригорнуть к сердцу».
Смол.. Добровольский [с пометой
«поэтическое выражение»], 1914.

Думчатый, а я, ое. То же,
что думчий. Господа ли вы мои, гос-
подушки, Думчатые мои сенаторуш-
ки! Терек., 1895.

Думчиво, бевл. сказ. То же,
что думно (во 2-м знач.). Кирил.
Hour., 1897. Вят. Слов. Акад. 1954
[с пометой «в просторечии и обл.»].

1. Думчивый, а я, о е. 1. Тоже,
что думкий (в 1-м знач.). Мезен.
Арх., 1885. Вят. Слов. Акад. 1954
[с пометой «в просторечии и обл.»].

2. То же, что думкий (во 2-м
знач.). Сиб., 1858. Тобол., Перм.,
Вят. «Мнительный, сомневающийся,
думающий о том, чтобы не подверг-
нуть себя или близких своих какой-
либо опасности при исполнении де-
ла». Во лог., Обнорский. Она думчи-
вая такая. Влад. Костром.

3. То же, что думкий (в 3-м знач.).
Дело бы хорошо, да думчиво, как бы
не ошибиться. Хороша бы присказка,
да думчива. Даль [без указ, места].
Вят., 1907.

2. Думчивый, а я, о е. То же,
что думчий. Перед ним-то стоят
его думчивы сенаторы. Оренб., Мя-
кутин.

Думчий, а я, ее. Являющийся
членом думы, царским, княжеским
советником. И господа вы, думчие
бояра! Станем мы выдумывать (сказ-
ка). Заон. Олон., 1897. Царь играет
в рога, сбирает войска, всех князей,
бояр и думчих энерал. Кирил. Новг.,
Соколовы. Терек. о Д у м ш и й . — Ох,
ты егой ecu, ключник, тебя князь
требовал, Он министром тебя хочет
жаловать, Не министром, думшим
сенатором. Том., Соболевский.
Перм. Свердл., Миртов [с пометой
«стар.»]. Смол. = Д у м ч и и, е г о ,
м., в знач. сущ. Член думы, княже-
ский, царский советник. Нижнедев.
Ворон., 1893. = Д у м ш и и. У царя
был сын, и он задумал его женить.
Собирал думших и сенаторов, посы-
лал во все стороны. Перм., Зеленин.

Думчитый, а я, ое . То же,
что думкий (во 2-м знач.). Он такой
думчитый. Клин. Моск., 1910.

Думчитъ, д ^ м ч и л , несов.,
неперех. Мне д у м ч и л. Я думал,
Корсун. Симб., Утехин, 1897.

ДуМЩИК, а, м. О том, кто по-
могает думать; советчик. Когда за-
ведешь ты, князь, почестей пир,
Тогда много есть у тебя думщиков,
Много думщиков, много советников,
А теперь ведь нету ни единого.
Каргой. Олон., Гильфердинг.

Думщица, ы, ж. Женек, к дум-
щик. Мне-ка женушка не думщица.
Пудож. Олон., 1903.

Думщичек, ч к а , м. Уменьш.-
ласк. к думщик. Дай-ко думщичка
мне да ведь советничка, А даймблодца
Добрынюшку Микитьевича. Онеж.,
Гильферд^инг.

Дунай. Д у н а й - д у н а " е м , в
знач. нареч. О быстрорастущей, буй-
ной растительности. Бахчи дунай-
дунаем стоит, от как зеленеется.
Урал., Малеча.

Дунан, а, м. 1. Четырехлетний
теленок или жеребенок. Вост. Сиб.,
1854. Сиб.

2. Трехлетний теленок, жеребе-
нок, баран. •» Трехлетний теленок
или жеребенок. Сиб., Даль. •» Трех-
летний баран. «У киргизов. .; на
четвертый год с него получается са-
ла-сырца 1V2 или топленого 1 п. 5 ф.
Цена 14 руб. медью». Бурнашев 1без

17 Словарь русских говоров, вып. 8
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указ, места]. «В Оренбургской тор-
говле, трехлетний киргизский ба-
ран». Даль.

Дунгуе, а, м. Бранно. То же,
что донгус; дурак, скотина. Кост-
ром., 1852.

ДундЙТЬ, и ш ь, несов., перех.
и неперех. 1. Однообразно и надоед-
ливо говорить о чем-либо; повторять,
твердить одно и то же. Боров. Новг.,
1923-1928.

2. Издавать однообразные, надоед-
ливые звуки (о комарином писке
и т. п.). Комар дундйт, дундйт, а как
сядет-то и загупет. Боров. Новг.,
1923—1928.

1. Дундук, а, м. 1. Бездель-
ник, лентяй. Шуйск. Влад., 1844.

2. Глупый, бестолковый, невеже-
ственный, упрямый человек. Казан.,
1847. Ничего путного этот дундук
не сделает. Пенз. Калуж. Говорил,
говорил с ним, и все бесполезно. Дун-
дук какой-то. Влад. Разве этот дун-
дук поймет чего-либо? Свердл.

3. Сутуловатый, сгорбленный че-
ловек высокого роста. Курск., 1850.

4. Толстяк. Эка ён якой дундук.
Росл. Смол., 1852. || Коротыш, тол-
стяк. Смол., Даль.

5. Прозвище. «Уличное прозви-
ще». Нижнедев. Ворон., Поликарпов
[с пометой «ист.»], 1893. «Из кре-
стьянских прозваний». Медын. Ка-
луж., Лебедева, 1901.

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

2. Дундук, а, м. Шуба, кух-
лянка (меховая рубаха). Верхоян.
Якут., 1913.

Дундукать, а ю, а е ш ь , не-
сов., неперех. Дудеть. Он дундукал
этак. Миасс. Челяб., 1930.

ДУ ИДУ Л У К, а, м. Бранно. Ду-
рак, болван. Дон., 1929.

ДУНДУЛЯ, и, м. и ж. «Болван,
дылда, верзила, остолоп, долговя-
зый». Ряз., Даль.

Дундучйха, и, ж. «Уличное
прозвище». Нижнедев. Ворон., По-
ликарпов [с пометой «ист.»], 1893.

Дундырь, я, м. Удар кулаком,
тумак. Дундырей накластъ. Порх.
Пек., Лихтенштадт, 1911.

Дунёц, нца, м. Самая мелкая
ружейная дробь. Урал., 1858. «Бус,

мельчайший бекасинник, 12-й номер
дроби». Сиб., Даль.

ДунтёТЬ, т й т , несов., неперех.
Гудеть. Земля дунтит под ногами.
Колым. Якут., 1901. •» Гудеть, шу-
меть. Амур., 1913—1914.

Дунун, а, м. Четырехлетний
или на четвертом году жизни бык.
Нерч. Забайк., 1896.

Дунуть. См. Д у т ь .
ДунчёТЬ, ч и т, несов., неперех.

Гудеть. Колым. Якут., 1901.
Дунь. Д у н ь-иолети, д у н ь -

полечу. Об очень нарядном, выря-
дившемся человеке. Убратый весь,
как дунь-полети. Дон., 1929. Дочки
ходят дунь-полечу, а матери не мо-
гут хорошее платье сшить. Усть-
Лабин. Краснодар.

Дунька, и, ж. Гриб свинушка.
У нас старики-де чаще зовут со-
ложны де солодухи, а молодежь боль-
ше дуньками, Шуйск. Иван., Воро-
шилова, 1959. Ворон.

ДУНЯ, и, ж. Гриб свинушка.
Влад., 1957.

Дуняха, и, ж. Гриб свинушка.
Шуйск. Иван., Ворошилова [с при-
меч. «в речи среднего поколения и
молодежи»], 1959.

Дуняшка, и, ж. Гриб свинуш-
ка. Шуйск. Иван., Ворошилова,
1959.

ДУО, частица [удар.?]. Упот-
ребляется при вопросах, ставится
в конце предложения. Якут., Сели-
щев, 1921. — Ср. Д у.

Дуп, а, м. Вырытая в земле
ямка, в которую вгоняют деревян-
ный шар в игре в свинку. Новооск.
Курск., 1852. Обоян. Курск.

Дупа, ы, ж. Ягодицы. Велико-
лукск. Пек., 1852. Смол.

Дупелка, дупёлка и ду-
пёлька, и, ж. 1. Бочонок, кадка,
бадья, миска п т. п., выдолбленные
или сделанные из дуплистого обруб-
ка дерева. = Д у п е л к а. Яросл.,
Даль, о Д у п ё л к а. Охан. Перм.,
1930. = Д у п ё л ь к а . Пошех.
Яросл., 1849. Яросл. «Долбленая
либо из дуплястого обрубка цельная
липовая, либо осиновая кадочка, ги-
ляк или лагун, а иногда квашня,
дежа». Новг., Даль. Калин. В ду-
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пельке соли-то нету, надо в анбар
идти. Волог. Свердл., Перм., Зла-
тоуст. Уфим.

2. Д у п е л ь к а . Скворечник.
Рыб. Яросл., Матер. Срезневского.
Яросл., 1918—1924.

3. Д у п е л ь к а . Ловушка для
птиц. «Ловушка для мелких птиц
из лукошка, закрытого крышкой.
В боку лукошка делается маленькое
отверстие с дверкой на петельках.
К верхнему углу дверки привязы-
вается шнурок, который проходит
сквозь дырку наружу лукошка и на-
тягивается привязанным к другому
концу его камнем. Между краем
дверки и внутренней стенкой лу-
кошка вставляется жердочка, кото-
рая держит дверцу полуотворенной.
Дупелька вешается на дерево, внутрь
кладется приманка. Птица садится на
жердочку, выталкивает ее, и дверка
закрывается». Волог., Иваницкий,
1883—1889.

Дупёлко и дупёлько, а, ср.
1. Д у п ё л к о . Маленькое дупло.
Вят., 1907.

2. Д у п ё л к о . Скворечник.
Вят., 1907.

3. То же, что дупелка (в 1-м знач.).
= Д у п ё л к о . Посадила курочка
яичушко. . в осиновое дупёлко. Арх.,
Афанасьев. Достань толокно-то из
дупелка. Арх. В дупелке носят муку
из житницы. Никол. Волог. Ср.
Урал, о Д у п ё л ь к о . Белозер.
Новг., 1897.

4. Д у п ё л к о . О тучном чело-
веке. Верхот., Ново-Лялин. Свердл.,
Слов. Ср. Урала 1964 [с пометой
«насмешливо»}.

Дупёлышко, а, ср. Сквореч-
ник. Вят., 1907.

ДупёЛЬ, я, м. Дупло. Подхо-
дит к дупелю. Дупель хорош. Мосал.
Калуж., 1905—1921.

Дупелька. См. Д у п е л к а .
Дупёлько. См. Д у п ё л к о .
Дупеетоватый, а я, о е. Дуп-

листый, с дуплом. А как у Рыжечки
пика была толстовата, дупестовата,
то он и отдал ее казаку, а у него
взял его, потоньше. Урал., Малеча,
1959.

Дупле, я, ср. 1. Дупло дерева.
Опоч. Пек., 1852. Пек., Смол.,
Олон., Арх., Вят., Новг. Кабы без
дупля эдако дерево, дак цены не
было бы. Твер. Ряз. Полезай в дупле,
посмотри, нет ли гнездушка. Тул.
Дон., Сарат. Она нашла превеличаю-
щее дупле и залезла в него. Саыар.,
Садовников. Саракташ. Чкалов.,
Перм., Тобол. Поперек у него полосы,
бурундук называется. В поре жи-
вет, ну и в дупляв делают норы.
Том. Свалили дуб, в нем большущее
дупле, а там пчелы. Йонав. Лит. ССР.
Прейл. Латв. ССР.

2. Отверстие, дырка в зубе. Да
у меня дупле. Дупли поделались.
Шигон. Куйбыш., 1957—1961.
Тул.

3. Дуплистое дерево; обрубок де-
рева с дуплом. Даль [без указ,
места]. Перм., Матер. Срезневского.
«В прежнее время из таких деревьев
делались трубы в курных избах
(вместо кирпичных)». Олон., Кули-
ковский, 1885—1898. || Обрубок дуп-
листого или выдолбленного дерева,
используемый в качестве трубы в
курной избе. Костром., Даль.

4. Скворечник. Пенз., Даль. Ряз.
Ряз.

5. То же, что дупелка (в 1-м знач.).
Нижегор., Даль. К уды из дупля му-
ку-то пересыпали? Терек. Мурман.
Перм., Перм., Ср. Урал.

6. «Седушка» для детей, не умею-
щих ходить, сделанная из обрубка
дуплистого или выдолбленного де-
рева. «Она выделывается из липы.
В седушке младенец учится и си-
деть, и стоять. Она заменяет матери,
можно сказать, няньку, потому что
мать, посадив ребенка, может сво-
бодно работать. Седушки сплошь
встречаются в крестьянских селе-
ниях; зато там «ходули» — редкость.
Вообще для крестьянки-матери дет-
ское дупле незаменимая вещь». Вят.,
Васнецов, 1907.

7. Небольшая корзина из коры,
бересты, кузов. «Для собирания лес-
ных ягод». Онеж. Арх., 1885. «Иног-
да дупле употребляется в смысле ку-
зова — Va осмины». Олон., Кули-
ковский.

17*
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8. Верхний свод печки. Пудож.
Олон., 1885—1898.

9. О тучном, неповоротливом че-
ловеке. Судог. В лад., 1851. Котельн.
Вят. Ну-ко ты, дупле толстое. Перм.
Это дупле: отъелася. Свердл., Слов.
Ср. Урала 1964 [с пометой «насмеш-
ливое»]. •» О толстом и глупом чело-
веке. Твер., Даль. || Бранно. Неоте-
санный, нескладный, безобразный че-
ловек. Шенк. Арх., 1880.

10. Ягодицы. Ну-ка, ты пуверни
туды свое дупле. Смол., 1914.

ДУплевый, а я, о е; д у п л ев,
а, о. Дуплистый, с дуплом. Это,
если дятел дупл надолбал много, де-
рево дуплево. Ордын. Новосиб., 1965.

Дуплёвый, а я, ое; д у п л ев,
а, о. Дубленый. Дуплева шуба. Новг.
Новг., 1905-1921.

Дупленаетый, а я, о е, д у п -
л е н а с т , а, о и дупленйетый,
а я, о е; д у п л е н я о т, а, о.
Дуплистый, с дуплом. ° Д у п л е н а -
с т ы и. Даль [без указ, места]. И за-
чал топором рубить, а береза дупле-
наста. Тотем. Волог., 1905. = Д у п-
л е н я с т ы й . Приснилось потом,
сынам, что схуван клад у дупленя-
стой липы. Ельн. Смол., Доброволь-
ский. Дупленястое дерево пустое,
середина сгнивши и дупло в ней.
Йонав. Лит. ССР.

Дупленик. См. Д у п л я н и к .
Дупленицы, мн. Рукавицы

[дубленые?]. Солигал. Костром.,
1847. — Ср. Д у б л ё н и ц ы.

Дуп ленка, и, ж. i. To же, что
дупелка (в 1-м знач.). Нерехт. Ко-
стром., 1852. «Долбленая либо из
дуплястого обрубка цельная липо-
вая, либо осиновая кадочка, гиляк
или лагун, а иногда и квашня,
дежа». Костром., Даль. || Кадушка,
бадья и т. п., служащая мерой для
зерна, муки. Целу дупленку муки
наклала. Весьегон. Твер., Еремин,
1936.

2. Название некоторых грибов.
«Род гриба Agaricus volemus; также
Agaricus violaceus, голубец, синюха,
свинуха, сыроежка». Даль [без указ,
места]. •» Гриб [какой?]. Нерехт.
Костром., 1852.

3. Д у п л е н к а [удар.?]. Птица
Chloris chloris L.: зеленушка. Вят.,
1927.

Дупленка, и, ж. Дубленая
шуба. Юрьев. Влад., 1910. — Ср.
Д у б л ё^н к а.

Дуплёный, ая , ое. Дубленый.
Юрьев. Влад., 1910.

Дупленйетый. См. Д у п л е-
н а с т ы и.

ДупленЙТЫЙ, а я, о е. Дупли-
стый, с дуплом. Дупленятая ива.
Ельн. Смол., Добровольский.

Дуп Лее, а, м. То же, что дуп-
лец. Кирил. Новг., 1857.

Дуплец, а, м. Глупый, бестол-
ковый человек, дурак. Тамб., 1852.

Дупли, мн. [Знач.?]. Каргоп.
Олон., Куликовский, 1885—1898.

ДУПЛИ [удар.?]. Остов бочки,
сделанной вчерне. «Без дён и обру-
чей, скрепленный только веревкой
или двумя обручами, по одному на
каждом конце». Вят., Вятск. про-
мыслы, 1889—1893.

Дуплйна, ы, ж. Обрубок де-
рева с дуплом. Даль [без указ,
места]. На боку лежит Дуплина-
путина, Середи дупла — ярманка
(загадка: улей, пчелы). Тихв. Новг.,
Садовников.

ДуплЙха, и, ж. В топоним,
названиях. «Так называлась усадьба
б. Разумовых — теперь ее уже нет».
Ветл. Костром., Марков, 1928.

Дуплйшка, и, ж. В топоним,
названиях. «Дуплйшка — речка,
впадающая в р. Ветлугу поблизости
от усадьбы (Дуплихи)». Ветл. Ко-
стром., Марков, 1928.

Дуплб, а, ср. 1. Дуплистое де-
рево. Куйбыш., 1957. Само дерево
дуплисто называется дуплом. Ор-
дын. Новосиб.

2. Обрубок дуплистого или вы-
долбленного дерева, вставляемый в
дымовое отверстие курной избы. Не-
рехт. Костром., 1852. Костром.

3. Скворечник. Пенз., 1852. Ка-
луж., Яросл.

4. Береста, снятая в форме'ци-
линдра со срубленного дерева и упо-
требляемая для изготовления короба
(туеса). Онеж. К АССР, 1931.
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5. Улей. Коренные жители
с. Троицкого и сейчас называют
ульи — дуплами. Сызран. Куйбыш.,
1957.

Дупловатый, а я, ое. 1. Пу-
стотелый. Холмог. Арх., Грандилев-
ский, 1907.

2. Распухший, отекший. Холмог.
Арх., Грандилевский, 1907.

Дуплбвка, и, ж. Птица Fuli-
gula cristata L., сем. утиных. Боров.
Новг., Мензбир [с пометой «обл.»].

1. Дуплйшшо, а, ср. То же,
что дупелка (в 1-м знач.). Лунин.
Пенз., Пашковский, 1953.

2. Дуплйшко, а, ср. Полушу-
бок [дубленый?]. Лунин. Пенз., Паш-
ковский, 1953.

Дуплъ, я, м. Дуплистое дере-
во. А ты, клоп-блинник, по дуплю
похаживай да про меня, про мизгиря,
проповеди рассказывай. Шадр. Перм.,
1926. Ордын. Новосиб.

Дупля, и и дупля, и, ж.
1. Дупло дерева. = Д у п л я. Слов.
Акад. 1847. Кирил. Новг., 1909.
Залез в дуплю. Яросл. = Д у п л я
[удар.?]. Все они забрались в дуплю.
Кадн. Волог., 1898.

2. Дуплистое дерево. = Д у п л я.
Мужик и давай рубить дуплю. Кадн.,
Волог., Тотем. Волог., Дилактор-
ский, 1902. = Д у п л я. Кадн. Во-
лог., Дилакторский, 1898. Влез на
осину и стал к сучечку. А осина была
дупля. Кирил. Новг., Соколовы. Да
вон там на дороге дупля стоит.
Яросл.

3. Д у п л я . Ягодицы. Вот ен
только сел, а шут как парнет его
оттуль шилом в дуплю — вот ен
как подскочит. Ельн. Смол., Добро-
вольский, 1914.

— Доп. Д у п л я . [Знач.?]. Она
здоровая, крепкая, словно дупля ка-
кая. Яросл., Якушкин, 1896.

Дуплявый, а я, о е. Дупли-
стый, с дуплом. Даль [без указ,
места]. Пек., Смол. Смол., Копа-
невич.

ДуплАк, а, м. 1. Дуплистое
дерево, обрубок дерева с дуплом.
Велик пень, да дупляк. Даль [без
указ, места].

2. Улей, выдолбленный из дуп-
листого дерева. Зарайск. Ряз., 1905 —

1921. У меня на пасеке двадцать дуп-
ляков стояло в лесу. Комарич. Брян.

Дупляник и дупленик, а,
м. Дикий, лесной мед. = Д у п л я-
н и к. Пек., Осташк. Твер., 1855.
о Д у п л е н и к . Пек., Твер., Даль.

Дуплянйца, ы, ж. 1. Кора
дерева, снятая в форме цилиндра.
Сердцевину винить, остается кора,
а ену называют дуплянйцей. Пушк.
Пек., 1957.

2. Нарост, гриб, губа на стволе
дуплистого дерева. Порх. Пек., 1855.
Пек., Твер.

3. «Маленькая птичка, живущая
в сгнивших дуплах». Пек., Осташк.
Твер., Карпов, 1855. Пек., Твер.,
Даль [с вопросом к значению].

Дупляницы, мн. [ед. д у п л я -
н и ц а, ж.]. Кожаные рукавицы
[дубленые?]. Сольвыч. Волог., 1883—
1889. — Ср. Д у б л ё н и ц ы.

Дуплянйчки, мн. Маленькие
саночки. Смол., 1853.

ДуплянйЧНЫЙ, а я, ое. Отно-
сящийся к дуплу, связанный с дуп-
лом, дуплами. Пчеловодство в раз-
борных ульях доходнее дупляничноео.
Иван., Водарский, 1911.

1. Дуплянка, п, ж. I . Дупли-
стое дерево. Север., Курск., Даль.

2. То же, что дупелка (в 1-м знач.).
«В восточных губерниях — кадочка,
выдолбленная из шипового дерева,
т. е. из куска кряжа выдолблена вся
средина, а дно вставлено. Дуплянки
употребляются наиболее для ноше-
ния в них кожевенного дуба, кото-
рый через обыкновенные лады или
клепки мог бы просачиваться». Бур-
нашев. Опоч. Пек., 1852. Пек., Се-
вер. [?], Курск. [?], Даль. Раньше
все из дуплянок ели. Я все огурцы
в дуплянке солю. Раньше мы все
в дуплянках держали. Свердл. Че-
ляб. Не лей в кадцу-ту, станет со-
читься, а вылей в дуплянку. Перм.
Слов. Акад. 1954 [с пометой «обл.»].
II Кадушка, бадья и т. п., служащая
мерой для зерна, муки; пудовка.
Тобол., Маляревский. Великолукск.,
Тороп. Пек., 1904—1918.

3. Обрубок дуплистого или вы-
долбленного дерева, вставляемый в
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дымовое отверстие курной избы. Се-
вер. [?], Курск. [?], Даль.

4. Улей, выдолбленный из дупли-
стого дерева. Бурнашев [без указ,
места]. Север. [?], Курск. [?], Даль.
Улья были долбленые — дуплянки.
Лет сто назад дуплянки были и ко-
лодки, а счас рамчатые улья появи-
лись. Том., 1964. Кемер. Старый пче-
ловод бы сказал: — У нас пчел десять
пеньков, или колод, или дуплянок.
Ульев не было, не называли. Урал.,
1954. Вят., Новосиб., Курск., Орл.,
Кардашевский [с пометой «устар.»],
1947—1953. Брян. В тайге раньше
подвешивали колодки-дуплянки. Медом
себя обеспечивали. Раньше возьмешь
пустое дерево, вверх, вниз крышки, и
пчела сама тянула. Краснояр., 1967.
Тюмен., Вост.-Казах., Прниртыш.

5. Небольшая лодка, выдолблен-
ная из целого бревна, колоды. Дуп-
лянка и дощаник — у рыбака. Ново-
сиб. Новосиб., 1967.

6. Название некоторых птиц (ко-
торые гнездятся в дуплах). •» Птица
Bucephala clangula L., сем. утиных;
гоголь. «Зовется так за то, что несет
яйца в дупла прибрежных дерев».
Олон., Куликовский, 1885—1898.
Онеж. К АССР. *• Большая д у п -
л я н к а . Птица Jynx torgnilla L.,
сем. дятлов; вертишейка, вертиго-
ловка. Яросл., Моск., Мензбир.
*• Д у п л я н к а-теплянка. Птица
Miscicapa atricapilla L., сем. мухо-
ловок; мухоловка-пеструшка. Моск.,
Яросл., Мензбир [с пометой «обл.»].
•» Птица сем. поганковых; поганка
[какой вид?]. Дружинск. оз. Новг.,
Кучин.

7. Белка, живущая в дупле. Дуп-
лянка бывает с рыжей спиной. Я их
много бивал. Чусов. Перм., 1964.

8. Название некоторых грибов.
«Род гриба (дублянка?). Agaricus
volemus; также Agaricus violaceus,
голубец, синюха, свинуха, сыро-
ежка». Даль [без указ, места]. •» Гриб
свинушка. Влад., 1852. о Д у п л я н-
к а. Яросл., 1896. — Доп. Гриб [ка-
кой?]. Корч. Твер., 1896. Моск.,
1901. — Ср. Д у б л я н к а .

2. ДуплАнка, и, ж. 1. Наголь-
ная шуба (из овечьих шкур). Влад.,

1853. Опоч., Тороп. Пек. — Ср.
Д у б л е н к а ,

2. Д у п л я н к и , мн. Рукавицы
из дубленой кожи. Дуплянки поку-
пали. Красивые, из кожи, с одним
пальцем. Носили исподки, рукавички
дуплянки. Каргасок., Колпаш. Том..
Юргин. Кемер., 1964. — Ср. Д у б-
л я н к и.

ДуплАночка, и, ж. 1. Уменьш.-
ласк. к 1. Дуплянка (во 2-м знач.).
Дупляночка — из дерева, из лесины,
из осины (у осины середка легче уби-
рается), мед, масло раньше в их
лили. Свердл., Челяб., 1964.

2. Уменып.-ласк. к 1. Дуплянка
(в 8-м знач.). Моск., 1901.

ДУПЛЙНЫЙ, а я, о е и дупля-
Нбй, а я, бе. Дуплистый, с дуп-
лом. Даль [без указ, места]. °Д у п-
л я н 6 и. На поле на Арском Стоит
дуб дупляной, Тут и хворость, Тут
и смерть недалеко (загадка: кабак).
Казан., Садовников.

Дуплистый, а я, о е. Дупли-
стый, с дуплом. Слов. Акад. 1847.
Пек., 1855. Срубил дуплястое де-
рево. Смол. Дуплястое дерево облю-
буют белки и там живут. Курск.
К а луж., Новосиб.

ДУЛЛЙТКа, и, ж. 1. Дуплистое
дерево. Курск. [?], Даль.

2. То же, что дупелка (в 1-м
знач.). Курск. [?], Даль.

3. Обрубок дуплистого или вы-
долбленного дерева, вставляемый в
дымовое отверстие курной избы.
Курск. [?], Даль.

4. Улей, выдолбленный из дерева.
У него ульи все дуплятки, а у меня
есть и стояны. Рыльск. Курск.,
1849. Улей дуплятка или дуплянка,
наворотенъ, с одним дном (стоян •—
с двумя). Курск. Орл.

ДуплАшка, и, ж. То же, что
дупелка (в 1-м знач.). Емельн. Твер.,
Преображенский, 1860.

ДупчбНОК, н к а, м. «Из кресть-
янских прозваний». Соликам. Перм.,
Кибанов, 1898.

Дур, а и у, м. 1. Дурь, дура-
чество, блажь, сумасбродство. Ос-
тавь дур-то, большой уже. Дур на-
шел на робят, дурят one. Ну и дур
подняли. Свердл., 1964.
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2. Бешенство, сумасшествие. От
дуру читают воскресну молитву.
Нижнеуд. Иркут., 1918. сх> С дура
да с бура. Ни с того, ни с сего.
С дура да с бура как пойдет человек?
Колым. Якут., Богораз, 1901.

3. Д у р-дурак. Очень глупый че-
ловек. Не в дур-дураки будем ны-
рять, а свое искать (судами). Коли
ты выскочил с дур-дураков? Смол.,
Добровольский, 1914.

Дура, ы, ж. 1. Бранно. В соче-
таниях, о Д у р а банная. «Обще-
распространенное ругательное сло-
во». Смол., Добровольский, 1914.
о Д у р а с печи. Кинеш. Костром.,
1846. го Дура тебя понюхала. О не-
удачном слове, поступке кого-либо.
Смол., Добровольский, 1914.

2. О чем-либо, не стоящем внима-
ния, бесполезном, плохом. «Стара-
тель на золото выбьет яму — дура;
ДРУГУ зачинает базгать» (Березов-
ский завод)». Урал., Бирюков, 1936.

3. Употребляется как ласковое
или дружеское обращение. Нет,
дура, я туды не пойду. Вот, дура,
какая ты красивая. Зубц. Твер.,
1897. Вельск. Смол.

4. Четверть с брагой. Шуйск.
Иван., Водарский.

5. Широкая и длинная женская
шуба с крупными складками и рука-
вами, отороченными узкой полоской
меха. Ростов. Яросл., 1902.

6. Мята второго сбора. Ростов.
Иван., Водарский.

7. Одно из положений игральной
кости. Дон., Миртов [с пометой «ди-
тячий термин»], 1929. 11 В д у р у .
«Термин при игре в козны». Корсун.
Симб., Александрович, 1897.

8. До д у р ы , в знач. нареч.
Много, до крайнего предела. У него
всею до дуры. Данил. Яросл., 1896.
Теперь работы до дуры. Теперь весна,
молока будет до дуры. Ветл. Кост-
ром. Весьегон. Твер. Там брусники
до дуры. Кто тебе велел работать до
дуры? Капш. Ленингр. Добрян.
Перм.

1. Дурава, ы, ж. 1. Глупая,
тупая женщина; дура. Лебед. Тамб.,
Цветков,

2. Употребляется как ласковое
или дружеское обращение. «Обра-

щаются между собой подруги». Во-
лог., Баженов. Волог., 1902.

2. Дурава, ы, ж. Ягода голу-
бика. Касим. Ряз., 1897. Мещера
Ряз.

Дуравёнъище, а, м. Увелич.
Очень глупый человек; дурак. Куда
он в Москву собирается? Рай такого
дуравёньища на месте станут дер-
жать? Покр. Влад., 1910.

Дуравий, ь я , ье . 1. Дурий,
дурацкий. Краснояр. Енис., 1904.

2. Веселый, радостный. Ямб.
Петерб., Иванова.

Дуравища, и, ж. Увелич. Ду-
рища. А жена ж его — дура, Она
дура, дуравища. Новооск. Курск.,
Соболевский.

Дуравник, а, м. [удар.?]. «Из
названий деревьев, трав, цветов».
Касим. Ряз., Крашенинникова, 1897.

ДурйВО, нареч. Весело, ра-
достно. Сразу и комната стала гля-
деть дуравёе. Ямб. Петерб., Ива-
нова.

Дурай, я, м. Бранное слово
(обращенное к лошади). Ну, дурай!
Карач. Орл., 1905—1921.

Дурак, а, м. 1. В сочетаниях.
t>o Дурака сделать (делать). Сделать
большую глупость. Дурака делали,
не снимали карточек с человека. Вол-
хов. Ленингр., 1938—1941. Дурака
без ума сделать. Сильно напугать
кого-либо. Ты таким манером и ду-
рака без ума сделаешь, как задуришь,
Волог., 1898. Пропустить дурака.
Выпить стакан (водки); пропустить
стаканчик. «Выпить кабацкий ста-
кан». Корч. Твер., Васильева, 1897.

2. Употребляется как ласковое,
дружеское обращение. «Дурак, ду-
ра — считаются не бранными, а лас-
кательными словами». Вельск. Смол.,
Добровольский, 1914.

3. Работник, которого нанимали
для верчения колеса в ручной то-
карне. Горьк., Ухмылина [с пометой
«устар.»], 1955.

4. Хулиган, буян, пьяница, от-
чаянный человек; развратник. Сев,-
Двин., Романов, 1928.

5. Черт. Дурак его знает. Росл.
Смол., Добровольский, 1914.

6. Индюк. Семен. Нижегор., 1852.
Нижегор.



264 Дурйка

7. Тыква. Дон., 1848. Купили ма-
шину дураков, теперь свиньям на-
долго хватит. Дураки по кукурузе по-
садили. Краснодар. Астрах., Па-
челм. Пенз. о Белый д у р а к . Бе-
лая крупная тыква. Дон., Миртов,
1929. о Русский д у р а к . Неболь-
шая красная тыква. Дон., Миртов,
1929. || Недозрелая тыква, арбуз и
т. п. Дон., Миртов, 1929.

8. Пустоцвет у огурцов. Влад.,
1853. Ворон. •» Пустоцвет у огурцов
и других растений. Даль [без указ,
места].

9. Д у р а к и , мн. Сорт яблок.
Крым., Анненков.

10. Капустная рассада без сердце-
вины, не дающая кочана. Бурнашев
[без указ, места].

11. Саман, саманный кирпич. По-
стройка из дураков. Царев. Сарат.,
1918.

12. Глиняный горшок, в котором
варится в русской печи льняное мас-
ло, употребляемое для окраски чего-
либо. Горьк., Ухмылина [с пометой
«устар., шутл.»], 1955.

Дурйка, и, ж. Голубика. Ме-
щер. Ряз., 1967.

Дуракбв, а, о.^Дуракбвополе.
О глупом, бестолковом человеке, ду-
раке. Арх., 1885. Во лог., Твер.

Дураковать, к у ю , к у е ш ь ,
несов., неперех. Дурить, дурачиться.
Не дуракуйте. Дон., 1929.

Дураковйнка, и, ж. Дурь,
глупость. Малый с дураковйнкой,
с зайцем в голове. Смол., 1914.

Дуралёина, ы, м. Дурак, ду-
ралей. Мещов. Калуж., 1892. Ка-
луж., Ряз.

1. Дуранда, ы, м. и ж. Дурак,
дура. Черепов. Новг., 1910.

2. Дурйнда, ы, ж. Недобродив-
шее пиво, брага и т. п. Еще нельзя
пить-то пиво-то, так дурандой и хо-
дит. Кунгур. Перм., Матер. Срез-
невского. Псрм., Даль. Вельск., Арх.

Дурандай, я, м. Дурак, дура-
лей. Даль [без указ, места].

Дурандан, а, м. «Фирюль,
свистун, ржанка, коротконогий ку-
лик, прилетающий в южные губер-
нии большими стаями; на выгонах и
пожнях, поменьше горленки». Даль
[без указ, места].

Дурандае, а, м. Дурак. Осташк.
Твер., Пек., 1855. Твер., Вят. Экий
ты дурандас/ Смол. Калуж., Сарат.,
Дон.

— Доп. «Дурандас — сказочное
имя». Троицк. Оренб., Архив РГО.

Дурандаеина, ы, м. Дурак.
Осташк. Твер., Пек., 1855.

Дурандик, а, м. Хлеб из жмы-
хов, со жмыхами. Рыб. Яросл., Се-
лищев.

Дурандйнник, а, м. То же,
что дурандик. Есть, так в тюрю
вороти, нет, так в дурандйнники.
Пошех. Яросл., 1853.

ДурЙНДИТЪ, ишь, несов., не-
перех. Дурить, дурачиться. Арх..
1885.

Дурандйс, а, м. Дурак. Ду-
рандыс, перестань девку обидеть.
Вят., 1907.

Дуранька, и, м. и ж. Ласк.
Дурашка, дурачок, дурочка. Ме-
щов. Калуж., 1916.

Дуранюшка, и, м. и ж. Ласк,
к дураня. Даль [без указ, места].
Осташк. Твер., 1855. Не бей меня,
Ванюшка-дуранюшка, я когда-нибудь
тебе пригожусь. Пек., Смирнов.

Дураня, и, м. и ж. Дурак;
дура, о Ваня- д у р а н я . Два сына
было умных, а третий — Ваня-ду-
раня. Старор. Новг., 1950.

Дурарьё, А, ср., собир. Ду-
раки, дурачье. Камышл. Перм., 1945.

Дурасвётить, и ш ь , несов.,
неперех. Дурить; дурачиться. Ниж-
недев. Ворон., Поликарпов [с по-
метой «ист.»], 1893.

Дураеить, и ш ь , несов., непе-
рех. Дурить, дурачиться. Курск.,
1852.

Дураеливый и дураелй-
ВЫЙ, а я, о е. Дурашливый; озор-
ной, шаловливый. а Д у р а с л и -
в ы и. Крапив. Тул., Будде [с при-
меч. «в причитании»], 1898. Онеж.,
КАССР. Дон.оД у р а с л и в ы и.
Какой мальчик дурасливый. Велико-
лукск. Пек., 1852. Курск., Ворон..
Дон., Дон. обл. вед. 1874. ° Д у -
р а с л и в ы й [удар.?]. Борисогл
Тамб., Сатин, 1851. II Д у р а с л й-
в ы и. Избалованный. Дети кончи
дурасливы. Кокчет. Акм., 1961.
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Дураелбв, а, м. Несерьезный,
пустой человек; озорник. Курск.,
1850.

Дураеоватый, а я, о е. Глупо-
ватый, взбалмошный, бестолковый,
диковатый. Даль [без указ, места].

Дураетво и дуратетво, а,
•ср. Дурачество; дурь. Волог., 1854.
= Д у р а с т в о . У него одно ду-

растео на уме-то. Буйск. Костром.,
1896. Костром. У меня, у девушки,
На уме дураство. Пек. У миленка
моего На уме дураство. Твер. Ур-
жум. Вят. = Д у р а т с т в о . У ми-
лого моего на уме дуратетво. Новг.,
1897. Экое дуратетво пошло: ребята
и те курят. Урал.

Дураетый, а я, о е. Дурашли-
вый, озорной, шаловливый. Дон.,
1929.

Дураеья, и, ж. Дура. Онеж.
Арх., 1885.

Дуратетво. См. Д у р а с т в о .
ДУраФёЙ, я, м. Дурак. Даль

(3-е изд.; без указ, места]. Дурафей
Иванович. Волог., Обнорский [с по-
метой «бранные или насмешку вы-
ражающие слова»], 1898.

ДураФЪИН, а, о. Принадлежа-
щий дурафье. Даль [без указ, места].

ДураФЬЯ, и, ж. Дура. Нерехт.
Костром., 1853. Бобр. Ворон.

ДурЙХЗ, и, ж. Голубика. Касжм.
Ряз., 1820. Ряз., Смол., Орл., Тамб.

Дурачвб, а, ср. Дурачество;
дурь. Черепов. Новг., 1892.

Дурачий, ь я, ь е. Дурацкий,
дурий. Он дурак, дурак, дурачий сын.
С дураками дурак знается. Олон.,
Соболевский. Дурак: у его и лицо-то
дурачье. Калуж.

Дурачить, ч у, ч и ш ь , лесов.,
неперех. 1. Дурить; дурачиться. Алт.,
1858. Том.

2. Хулиганить, безобразничать, во-
ровать, развратничать. Сев.-Двин.,
1928.

Дурачиться, ч у с ь , ч и ш ь -
с я, некое. Заниматься колдовством,
колдовать. Дурачилась ина, пакуль
петух пропел. Ельн. Смол., Добро-
вольский, 1914.

Дурачный, а я, о е. Дурашли-
вый, озорной, шаловливый. Ростов.
Яросл., 1902.

Дураш, а, м. 1. Дурашливый
человек; дурачок. Ой ты, дураш,
дураш, в кого ты уродился. Ветл.
Костром., 1910.

2. Собир. Сорняки, бурьян. Ну,
прямо все дурашом заросло — вот ка-
кой сор. Сев.-вост. Ср. Урала, 1964.

Дураша, и, м. и ж. Ласк. Ду-
рашливый человек; дурачок, дуроч-
ка. Да не видал я, дураша, кабы ви-
дел, так знамо принес бы. Буйск.
Костром., 1896.

Дурашка, и, ж. Катушка, на-
деваемая на веретено для наматыва-
ния пряжи; цевка. Пошех. Яросл.,
Лихтешптадт, 1911.

Дурашман, а, м. Дурак, ду-
ралей. Наровч. Пенз., 1852.

Дурашный, а я, о е; д у р а -
ш е н , ш н а, о. 1. Дурашливый;
озорной, шаловливый. Лексей пья-
ный — дурашный. Дурашен он боль-
но. Влад., Костром., 1910. Калуж.,
Яросл., Нижегор. А телята-ma они
вон какие дурашные. Куйбыш. Аст-
рах., Перм. ° Д у р а ш н б й . Но-
вое. Тул., 1897. •» Смешной, потеш-
ный. Даль [3-е изд.; без указ,
места].

2. Относящийся к дураку (в 7-м
знач.); тыквенный. Шелукать семена
дурашны. Ахтуб. Астрах., 1908. Ду-
рашная каша с кукурузной крупой
в войну лучшей едой была. Дурашные
семечки полезны для желудка. Крас-
нодар., Дон.

ДурашнЯ, и, м. и ж. Ласк.
Дурашливый человек; дурачок, ду-
рочка. Арх., Волог., 1897.

Дурба, ы, ж. На д у р б у (рас-
считывать, надеяться и т. п.). На
чужой счет, бесплатно, на даров-
щинку. На дурбу не рассчитывай —
ничего не выйдет. Урал., Малеча,
1916.

Дурбай, я, м. Дурак, дурень.
Дмитриев. Курск., 1897.

Дурбёй, я, м. 1. Дурак, ду-
рень. Судж. Курск., 1915.

2. Баловник, озорник. Судж.
Курск., 1915.

Дурбень, и, ж. «Нечто непуте-
вое, дрянь». Шадр. Перм., Бирюков»

1. Дурбёнь, я, м. Дурак, ду-
рень. Даль [без указ, места]. = Д у р-
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б е н ь [удар.?]. Сиб., 1886. Кинеш.
Костром.

2. Дурбёнь, я, м., собир. Бо-
лотные растения (осока, камыш
И Др.). Никак болотину не переедешь:
дурбень чисто все затянул. Галк.
Курган., 1964.

Дурбёс, а, м. Дурак. Кашин.
Твер., 1897.

Дурвйга, и, м. и ж. Дурак;
дура. Смол., 1914.

Дурен, а, м. Дурень. Кирил.
Новг., Эрдман, 1857.

Дурень, и, ж. Дурь, блажь,
глупость. Старуха зачала караулить
и накинула на себя такую дурень,
что и ночь стала у ней как день.
Тамб., Афанасьев.

Дуреть и дуреть, и, ж. Гной.
" Д у р е т ь . Охан. Перм., 1930.
Примор. Арх. = Д у р ё т ь. У меня
у маленькой ветер в уши попал, ду-
реть шла. Усть-Цилем. Арх., 1951.

ДурбТЬ, ею, ё е ш ь , несов., не-
перех. 1. Дурить, дурачиться. Кун-
гур. Перм., Матер. Срезневского.
Перм., Муллов. Тобол. Дурели рань-
ше. На конех гуляли по улице.
Устраивают город — и ломать. Том.
Волог., Арх. Дурели весь вечер, с ума-
то сходили. Свердл.

2. Сердиться, злиться, дуться. Ху-
дой человек: месяц может дуреть (не
разговаривать). Черепов. Волог.,
1965.

3. Беситься бесноваться, болеть
бешенством. Енис., 1865. Том.

Дурей, и, ж. Дура. Покр.
Влад., 1910. Алекс. Куйбыш.

Дурий, ья, ь е. то Дурье гнез-
до. О глупом, бестолковом человеке,
дураке. Ты, Аннушка, дурье гнездо.
Гриша, вон идет Миколай, дурье
гнездо. Мещов. Калуж., 1910.

Дурйка, и, ж. 1. Очень кислое
яблоко. Ворон., Тростянский.

2. Некультивированная, дикорас-
тущая яблоня. Ворон., Тростянский.

ДУРИКОМ И ДУРИКОМ, нареч.
Безобразно, беспорядочно, неесте-
ственно, кое-как, как попало. ° Д у -
р и к о м. Липец. Тамб., Тростян-
ский. = Д у р и к б м . Дубен. Тул.,
1933.

Дурйн, а, м. 1. Дурень. На
куте либо поп, либо дурин. Смол.,

Матер. Срезневского. У старика да
у старухи было три сына. Двое ум-
ных, а третий дурин Иван. . . Що
станем с дурином делать? Тотем.
Волог., Едемский.

2. Эпитет к слову пырин (индюк).
Дурин-пырин. «Дурин — прилага-
тельное имя пырина». Нижегор.,
Лаврский, 1860.

Дурйнда, ы, м. и ж. Дурак;
дура. Ето моя дуринда придумала.
Смол., 1914. Пск.=Ж. Ну, и дуринда
выросла. Пенз., 1960.

Дуриндаеиха, и, ж. Дура.
Пек., Смол., Копаневич.

Дурйсвет, а, м. Обманщик,
плут. А я б не стала жить с таким
дурйсветом. Лучше еще девоватъ бу-
ду, чем за дурисвета выходить. Усть-
Лабин. Краснодар., 1965.

Дурить, р ю, р й ш ь , несов.,
перех. и неперех. 1. Неперех. Сходить
с ума, сумасшествовать. Сев.-Двин.,
1928.

2. Делать что-либо запрещенное,
ненужное и т. п.; трогать, касаться
чего-либо запретного, недозволен-
ного и т. п. Не дури — не трогай.
Ряз., 1820. Не дури лошадь: пусть
идет шагом. Не дури собаку: вкусит.
Ростов. Яросл.

3. Д у р и - д у р и , в знач. Mew-
дом. Употребляется как предупре-
ждение, приказ прекратить озор-
ство, шалости и т. п. Мещов. Ка-
луж., 1916.

4. Перех. Обманывать, надувать.
Так тебя и дурит. Архив АН [без
указ, места]. Сповадился детей ду-
рить. Старооскол. Курск., 1947—
1953. Ездил один тут утиль собирал,
так он всех дурил: и малых и боль-
ших. Усть-чПабин. Краснодар.

5. Громко кричать. Да полно ду-
рить-то, ведь не оглохли, чуем. Ду-
рит благим матом. Кадн. Волог.,
1898. Волог. || Перех. Звать кого-
либо. Дури его в окно. Волог., 1898.

6. Неперех. Играть (в какую-либо
игру). Пойдемте в пряталки дурить.
Луж. Петерб., Матер. Срезневского.

7. Неперех. Выступать из берегов,
разливаться (о реке). Сиб., 1843.
Дурит река. Камч. Курильск. и
Алеут, о-ва, Белое море, Касп. море.
Яросл., Пек.
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8. Неперех. Быстро, буйно расти.
Бывает, ягод нет, а малинник ду-
рит. Вожгал. Киров., 1950.

9. Неперех. Загнаиваться, нары-
вать. Холмог. Арх., 1907.

Дурйтьсн, р ю с ь , р й ш ь с я ,
несов. Дурить, дурачиться. Кобыла
дурйтся. Смол., 1914. Да не дурйся,
убьешься. Аннен. Ворон. Курск.

Дурйца, ы, ж. Дура. Наровч.
Пенз., 1852. Дурйцей выросла. Ду-
рицей притворяется. Наровч. Пенз.

1. ДУрка, и, ж. 1. Дурочка.
Дон., Дон. обл. вед. [с пометой «не
бранно»], 1874.

2. Индейка. Дон., 1848. Ниже-
гор., Симб. о Эпитет к слову пырка
(индейка). Д у р к а-пырка. «При-
лагательное имя пырки». Нижегор.,
Лаврский, 1860. ••• Живая индейка
(в отличие от убитой). Самар., 1854.

2. Дурка, и, ж. Полушубок,
коротенькая шубейка. Кинеш. Ко-
стром., 184_6.

Дуркман. См. Д у р к о м а н .
Дуркованный, а я, ое. Уче-

ный, выученный, наученный чему-
либо. Мы люди не дуркбванные, т. е.
неученые. Дон., Филонов, 1856.

Дуркоман и дуркман, а, м.
Растение Xanthium strumarium L.,
сем. сложноцветных; дурнишник
обыкновенный. = Д у р к о м а н . Ни-
жегор., Анненков. = Д у р к м а н [?].
«Овечий репейник». Нижегор., Даль
[с вопросом к слову].

Дуркоплёт, а, м. Болтун, пу-
стомеля, враль. Обоян. Курск., Маш-
кин. Курск. ••• «Бранное слово, озна-
чающее дурака, невежу и т. п.».
Обоян. Курск., Машкин.

ДурКОСОН, а. м. [удар.?]. Не-
приятный, мстительный человек.
Жиздр. Калуж., Архив РГО.

Дурлйвый, а я, ое . Дурашли-
вый, шаловливый, озорной. Север.,
Барсов. Будут без тебя [детушки]. .
неуемные, выйдут на улушке дурли-
вые, в избе-то пакостливые. Олон.,
Мещов. Калуж.

Дурма, нареч. 1. Напрасно,
бесполезно. Толъки дурма ходим к
ему: ен ужо уехал. Судж. Курск.,
Резанова, 1915.

2. Даром, бесплатно. Да рази ен
ему продал? — Дурма отдал! Судж.
Курск., 1915.

Дурма, ы, ж. То же, что дулма
(кушанье). Дон., 1848.

Дурм&к, а, м. Дурак. «Бран-
ное слово на ребенка». Верейск.
Моск., Чернышев, 1910. — Ср. Д у-
р ы м а к.

ДУрман и дурман, а, м. Ду-
рак. = Д у р м а н . Тамб., 1849. Ни-
жегор., Пек., Твер. = Д у р м а н.
Даль [без указ, места]. Алекс. Куй-
быш., 1945—1964. а Д у р м а н
[удар.?]. Вот уж дурман-ma, вот
ротозей-ma. Он чистый дурман. Ни-
колаев. Самар., 1852. Самар. — Ср.
Д у р ы м а н.

Дурман, а, м. 1. Название не-
которых (обычно ядовитых или сор-
ных) растений. *• Растение Hyoscya-
mus niger L., сем. пасленовых; бе-
лена черная. Пек., Осташк. Твер.,
1855. Курск., Орл., Ворон. •» Расте-
ние Campanula cervicaria L., сем.
колокольчиковых; колокольчик жест-
коволосый. Новг., Анненков.
» Растение Serratuta coronata L.,
сем. сложноцветных; серпуха венеч-
ная. Перм., Анненков. » Сорная тра-
ва (осот, лебеда и др.). Том., Кемер.,
1959. •» Бурьян. Коло лесу большуща
травища, протъти нельзя, дан зовут
дурманом. Нязепетр. Челяб., 1964.

2. Сорт табака. Табак был, дур-
маном назывался, его обрабатывали.
Сузун. Новосиб., 1965.

3. Сорт астраханского винограда.
Дон., 1898.

4. Густой непроходимый лес. Там
мне-то страшно. Какой-то дурман,
черной лес. Гарин. Свердл., 1964.

5. Сильный ветер на озере. Ну и
дурман поднялся на озере. Карпин.
Свердл., 1964.

6. Порода, в которой заключен
камень-самоцвет. Его от дурмана
освободить надо, тогда он заиграет.
Ср. Урал, 1964.

7. То же, что
1936.

Дурмае а,
1885—1898.

Дурмашек, ш к а , м. Мало-
ценный камень — кристалл горного
хрусталя. Думал, что аметист, а

дурмашек. Урал.,

м. Дурак. Олон.,
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оказалось только дурмашки. Урал.,
1936.

Дурмбнь, я, м. Любое сорное
растение; трава, не годная для корма
скота. На задах большой дурменъ
растет. Сузун. Новосиб., 1965.
«• Осот. Бухтарма Том., 1930.

Дурмётина, ы, ж. То же, что
дурмень. Иш че, дева, дурметина-та
навалила как! Вост. Ср. Урала, 1964.

Дурмйна, ы, ж. То же, что
дурмень. Вот пака дурмина в огороде.
Ср. Урал., 1964.

ДУрна, ы, ж. <v> Дурну сдернуть.
Сорвать зло. Дурну сдернул, дак
сердце и отошло. Колым. Якут., 1901.

Дурная, а, м. [удар.?]. «Бран-
ное слово: черт, употребляемое жен-
щинами». Мещов. К а луж., Зверев,
Архив РГО.

Дурнеть, ею, ё е ш ь , несов.,
неперех. 1. Становиться глупым, глу-
петь. Что стареет, то дурнеет.
Смол., 1914. Он под старость совсем
дурнеет, сговориться нельзя. Йонав.
Лит. ССР. Прейл. Латв. ССР. Дур-
нею я, ничего не помню. Йыгев.,
Тарт. Эст. ССР.

2. Портиться (о продуктах). Пе-
страв. Куйбыш., 1952.

Дурнйга, и, ж. 1. То же, что
дурмень. Чего растет? — Одна дур-
нига. Урал., 1956.

2. Ядовитая ягода [какая?]. «По-
хожая на черемуху». Исаклин. Куй-
быш., Безуглова, 1961.

Дурнйк, а, м. «Народное на-
звание многих трав». Слов. Акад.
1895.

Дурника, и, ж. 1. Голубика. Ка-
сим.Ряз., 1820. Тамб.,Орл., Ряз. Пенз.,
Смол. «В Трубчевском р-не считают
ядовитой и не едят». Брян., Агранова.

2. Брюква, репа. Волхов. Орл.,
1901.

3. Название некоторых (обычно
ядовитых или сорных) растений.
«Народное название многих трав».
Слов. Акад. 1895. •» Растение Hyos-
cyamus niger L., сем. пасленовых;
белена черная. Нижсгор., Матер.
Срезневского. Нижсгор., Даль. «• Ра-
стение Xhanthium strumarium L.,
сем. сложноцветных; дурнишник
обыкновенный. Урал. [?], Анненков.

«• Растение Polygonum persicaria L.,
сем. гречишных; горец почечуйный,
почечуйная трава, блошная трава.
Калуж., Анненков. •» Болотное ра-
стение [какое?]. Дубен. Тул., 1931.

ДурНЙКОЙ, нареч. Д у р н и -
к о й кричать, реветь и т. п. Кри-
чать диким, истошным голосом.
Нижнелом. Пенз., 1911.

ДУРНЙКОМ, нареч. По-глупо-
му, не прилагая усилий, труда
и т. п., не так, как должно. Дурнй-
ком сдал экзамены-то. Дурнйком на-
жил добра-то, а не горбом. Ново-
лом. Пенз., Колеганов, 1960.

Дурнйна, ы, ж. 1. То же, что
дурмень. Сиб., Даль. Котора плохая
трава, несъедобная, дурниной назы-
вали. Плоха трава — одна дурнина.
Том., Кемср. Дурнина-та выше мя-
кины. Дурнины-то по межам на-
росло. Ср. Урал.

2. Высокое разнотравье. Южн.
р-ны Краснояр., 1965.

ДурНЙНОЙ, нареч. Д у р н и -
н о й кричать, реветь и т. п. Кри-
чать диким, истошным голосом. Со-
сед у нас выпил бутылочку. Вот орет
дурниной, кричит, печет ему сердце.
Зырян. Том., 1964.

Дурнйнушка, и, ж. Дурь,
глупость, дикость, невежество. Мно-
го дурнинушки-то в старину было.
Амур., Азадовский, 1913—1914.

ДУРНЙНУШКОЙ, нареч. Д у р-
н й н у ш к о й кричать, реветь
и т. п. Кричать диким, истошным
голосом. Дурнинушкой зареветь.
Каин. Том., 1913.

ДурНЙТЬ, и т, безл. Тошнить.
Корч. Твер., 1897.

ДУРНЙТЬСЯ, н ю с ь, н и ш ь-
с я, несов. 1. Дурачиться, баловать-
ся, озорничать. Не дурнисъ. Ряз.,
Ловцов.

2. Безл. Плохо, дурно чувствовать
себя. Дурнится мне что-то. Покр.
Влад., 1910. Киржач. В лад.

1. Дурнйца, ы, ж. 1. Дура[?].
Не дури, дурница, будет матушка
браниться. Орл., Архив РГО.

2. Дурь, глупость; дикость, неве-
жество. Прежде в народе дурницы
было больше, а теперь все стали ум-
никами. Ковр. Влад., 1912. Ране-то
много всякой дурницы было. Амур.
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3. Что-либо полученное бесплат-
но, очень дешево или на чужой
счет; даровщина. Обоян. Курск.,
1852. «Это мне прямо дурнйца, —
сказала крестьянка, приобрев мыло,
которым легко отстирываются пят-
на». Курск., Резанова. Тебе дурнйца
попалась. Орл. Дон. Там дурнйца
была, а теперь ему работать надо.
Михей тоже дурницу любит. Усть-
Лабин. Краснодар. Мещов. Калуж.

4. В знач. нареч. о Д у р н й ц е й .
Без труда, без усилий, легко. Эвти
деньги к нему дурницей пришли.
Курск., Даль, о На д у р н и ц у .
Даром, на чужой счет, на даров-
щину. Ты хочешь на дурницу это
сделать. Обоян. Курск., 1858. Курск.
На дурницу взять. Дон. Так и
смотришь, где б выпить на дурницу.
Усть-Лабин. Краснодар. Мещов. Ка-
луж.

2. Дурнйца, ы, ж. 1. Голуби-
ка. «Растет там, где трава багун,
с одуряющим запахом. Пыль багуна
садится на дурницу и делает ягоды
дурницы вредными, производящими
головокружение». Смол., Доброволь-
ский, 1914. Если много дурницы
съешь, от нее одуреешь. Сев.-вост.
Ср. Урала. •= Д у р н и ц ы, мн. Пек.,
Смол., 1902—1904.

2. Название некоторых (обычно
ядовитых или сорных) растений.
«Народное название многих трав».
Слов. Акад. 1895. ••• Растение Hyos-
cyamus niger L., сем. пасленовых;
белена черная. Нижегор., Даль.
•» Растение Lolium temulentum L.,
сем. злаковых; плевел опьяняющий.
Семен. Нижегор., Анненков. Твер.
•» Любое сорное растение; трава, не
годная для корма скота. Сорняки —
сто и есь дурнйца, разна чепуха.
Ср. Урал., 1964.

Дурнйчка, и, ж. 1. Некраси-
вая, невзрачная женщина, девочка.
Даль [без указ, места].

2. Умецьш.-ласк. к 1. Дурнйца
(во 2-м знач.); то же, что дурнйца.
Теперь уже дурнйчки-то в народе
меньше стало. «Дурнйчкой назы-
вают: совместное хождение обоих
полов в баню, купанье в проруби,
причитанья невесты, кредит без рас-
писки, веру в дьявольские вмеша-

тельства и т. п.». Краснояр. Бнис.,
Анучин, 1901. С виду-то он хорош,
с дурничкой в голове: вдруг ни аа что
ни про что облает. Том. Кемер.
И пришла же дурничка в голову.
Урал, о Пороть д у р н й ч к у . Де-
лать, говорить глупости. Дерется
с женой или гуляет с другой — зна-
чит, дурнйчку порет. Том., Кемер.,
1964.

3. Уменып.-ласк. к 1. Дурнйца
(в 3-м знач.); то же, что дурнйца.
Обоян. Курск., 1858. Курск. Гадает
на дурнйчку. Смол. Он ведь выпивает
всегда на дурнйчку. Алекс. Куйбыш.

Дурнйшка, и, ж. Дурь, глу-
пость. Это все дурнишка. Крив.
Том., 1964.

Дурнишник, а, м. 1. Назва-
ние некоторых (обычно ядовитых
или сорных) растений. *• Растение
Ledum palustre L., сем. вересковых;
багульник болотный. Ряз., 1959.
•» Растение [какое?]. «Растет в бору,
употребляется от боли во внутрен-
ностях». В тым лесе растет все
дурнишник. Смол. Смол., Добро-
вольский, 1914. •» Любое сорное ра-
стение. Урал., Малеча, 1959.

2. «Ствол с листьями дурницы».
Там растет высокий дурнишник.
Ельн. Смол., Добровольский, 1914.

ДурНЙЩИЙ, а я, е е; д у р н и щ,
а, е. Очень некрасивый, безобраз-
ный. У ней рыло-ma словно вспаха-
но •— рябищая, чернищая, дурнищая.
Кадом. Тамб., Архив РГО. Дурнйща
баба стала. Юрьев. В лад., 1910.

1. Дурно, нареч. 1. Напрасно,
бесполезно. Курск., Орл., Тул., Ка-
луж., 1840. Штука хороша, да ты
дурно ее переводишь. Курск. Южн.,
Дон. Два дня там протолкался, и все
дурно. Краснодар. Она приедет во
вторник, а лошади будут в середу
вечером: ей в Калуге целые сутки
дурно жить придется. Калуж.

2. Даром, бесплатно. Обоян.
Курск., 1858. Капусты у нас можно
и дурно набрать. Курск. Орл. Я у
него дурно поработал, ничего не за-
платили. Южн. Дон.^Хотели, чтоб
я им дурно делал. Краснодар. Ка-
луж.

3. Стыдно. Ему от мене дурно.
Лебед. Тамб., Цветков.
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4. Много, очень много. Сапогов
дурно просит. Каляз. Твер., 1897.

5. Д у р н о баско. Очень хо-
рошо. Вят., 1858.

2. Дурно, а, ср. Что-либо дур-
ное, беда; вред, зло. Слов. Акад.
1847 [с пометой «стар.»]. Даль [без
указ, места]. Не попритчилось ли
какого дурна на дороге, неровен час.
Ср. Урал., 1964.

Дурноббй, я, м. Род гуслей
с тринадцатью струнами. «Это остяц-
кое музыкальное орудие состоит из
ящика, приделанного к нему ле-
бяжьего горла и тонкой дощечки,
которую для различных тонов, при
игрании на струнах обеими руками,
передвигают большим пальцем». Сиб.,
Спасский.

Дурное, 6 г о, ср., собир. Сор-
няки, бурьян. Неше не растет туто-
ка, тальке дурное. Там дурное рас-
тет, поче ты туда пошла. Заик.,
Таборин. Свердл., 1964.

Дурноёд, а, м. Дармоед. Дон.,
1901.

1. Дурной, а я, бе; д у р е н и
д у р ё н , д у р н а и д у р н а ,
д у р н о и д у р н о . 1. Сума-
сшедший, бешеный; ненормальный.
Вят., 1858. Волог. Сев.-Двин., Смол.,
Южн., Тамб., Акм., Сиб., Тобол.
Укус дурной собаки. Нижнеуд. Ир-
кут. || Д у р н а поскотина. Бранно.
Ах, ты, дурна поскотина! Вот приди-
ко домой-то, я те покажу. Шадр.
Перм., 1930. || Кричать, реветь и т. п.
д у р н ы м матом. Кричать, реветь,
ругаться и т. п. очень громко, изо
всех сил, в исступлении, в бешенстве.
Пошех. Яросл., 1849. И вот откуда
ни возьмись колдун. И заревел дур-
ным матом. Белоаер. Новг., Соко-
ловы. Новг. Тут она и закричала
дурным матом, что золовка зарезала
яиного сына. Остров. Пек., Смирнов.
Луж. Петерб.

2. Нездоровый, больной; болез-
ненный. У него голова дурна. Юрьев.
В лад., 1910. Мещов. Калуж.

3. Дикий, неприрученный (о жи-
вотных). Hep ч! Забайк., Боголюб-
ский.

4. Испорченный от гниения расте-
ний (о воде). Чувствительнее прочих

рыб к дурной воде ерш. Галич. К>о-
стром., 1927. 1

5. Плохой, негодный для употреб-
ления, о Д у р н о-негодно. Ты да-
ешь жрать только то, что дурно-
негодно, а хорошее сама жрешь. Ме-
щов. Калуж., 1916. || Несъедобный
(о грибе). Дурные грибы (грибы по-
ганки). Трубч. Брян., 1957.

6. Рваный, старый (об одежде,
обуви). Одежина дурная. Обув дур-
ная. Прейл. Латв. ССР, йыгев.,
Тарт. Эст. ССР, 1963.

7. Д у р н а я боль, скорбь. Ве-
нерическая болезнь, сифилис,
о Д у р н а я боль. Яросл., Мель-
ниченко, 1961. о Д у р н а я скорбь.
Арзам. Нижегор., 1880. = Д у р н а я,
6 и, в знач. сущ. Знахарь лучше док-
тора, скорей вылечит от дурной.
Скопин. Ряз., Данил. Яросл., 1896.
Дурная у него была. Влад. У тебе,
говорит, две болезни: дурная и си-
бирка. Дон.

8. Д у р н а я болезнь. Горячка.
Лихв. Калуж., 1898.

9. Д у р н а я муха. ««Зловред-
ная серовидная ядовитая муха, ле-
тающая над трупами павших живот-
ных». Задон., Землян. Ворон., Ере-
мин.

Ю. Д у р н а я рыба. «Род рыбы»
[какой?]. Котельн. Вят., Краснопе-
рова, 1896.

11. В сочетании с неопр. формой
глаг. Любящий что-либо, склонный
к чему-либо. Больно дурен баитъ —
любит разговаривать. Свобод.
Курск., 1897.

12. Необыкновенный, непривыч-
ный; не свой. Бежец. Твер., 1897.

13. Очень большой, огромный,
крупный. Арбузы в этом году таке
дурны, по колесу аж. Урал., 1960.

2. Дурной, б г о, м. \. Злой
дух, нечистая сила; домовой. Тул.,
1861. А х, горя какая! Дурнбй-от
всю лошадь измучал, кости да кожа
тольки остались. Новохоп. Ворон.
*• Бранно. У! Дурной те возьми!
Новохоп. Ворон., Архив РГО.

2. Сибирская язва, сибирка. Моз-
док. Терек.,, 1900.

Дурноплётка, и, ж. Глупая,
болтливая женщина; сплетница.
Ейск. Кубан., 1916.
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Дурнопъйн, а, л. Название
некоторых ядовитых растений. •» Ра-
стение Huoscyamus niger L., сем.
пасленовых; белена черная. Даль
[без указ, места]. Трубч. Брян.,
1957. •» Растение Datura stramoni-
um L., сем. пасленовых; дурман
обыкновенный. Даль [без указ, мес-
та]. Наурская Терек., 1907. Дон.

Дурноемёх, а, м. Тот, кто
смеется по любому поводу; хохотун.
С этим дурносмехом невозможно ря-
дом сидеть: все ему чудно, все хихи-
кает. Усть-Лабин. Краснодар., 1965.

Дурноемёшка, и, ж. Женек,
к дурносмех. Усть-Лабин. Красно-
дар., 1965.

Дурноебп, а, м. 1. Глупый,
бестолковый, упрямый человек; ду-
рак. Углич. Яросл., 1820. Яросл.
•» «Бранное слово, означающее ду-
рака, негодяя и т. п.». Каляз., Ста-
?иц. Твер., Углич. Яросл., Опыт

852. // Упрямец. Кашин. Твер.,
1852. // «Простяк, невежда». Обоян.
Курск., Машкин.

2. Неопрятный, неряшливый че-
ловек. Тамб., 1852.

3. Некрасивый человек [?]. «Дур-
ной, непригожий человек». Обоян.
Курск., Машкин, 1859.

Дурноебпый, а я, о е. «Дур-
ной, непригожий». Обоян. Курск.,
Машкин, 1859.

ДурНОСТЪ, и, ж. 1. Дурное по-
ведение, дурные поступки. Делать
бурность. Новг. Новг., 1905—1921.
Новг., Перм.

2. Дурь, глупость. В девятнадца-
том году убили мужа по дурности.
Дурностъ в голову набрал. Где-то от
работы болит, а где-то от дурности.
Том. Баба пошла, мужа накормила,
свиней. Парнишка поцеловала. По-
шла да в кладовке задавилась, Дур-
ностъ. Кемер., 1965.

3. Дурачество, озорство, шалость.
Лишку дурности у тебя. Дурностъ
свою брось. Верхне-Уфал., Нязепетр.
Челяб., Исет. Тюмен., 1964.

4. Собир. Сорная трава, сорняки.
Дурностъ наросла в огороде. Сев.-
вост. Ср. Урала, 1964.

5. Гной. Болит, болит нога —
не знали отчего. Пята распухла,
сильно нога толстая сделалась, дур-

ность бежит. Сев.-вост. Ср. Урала,
1964.

Дурнота, ы, ж. 1. Дурь, глу-
пость. Дурнота была (потому и сде-
лал худо). Сергач. II иже гор., 1905—
1921.

2. Что-либо дурное; зло, вред.
Где много народа, там много и дур-
ноты. Шуйск. Иван., Водарский.

Дурнохарий, я я, ее. Некра-
сивый, безобразный. Черт ее дери,
дурнохаряя! Юрьев. В лад., 1910.

Дурня, и, ж. То же, что дур-
нота. Не придержал бы его, дурню бы
беспременно каку ни на есть сделал
над собой, уж ножа бы не минуло
дело. С чего ему дурню-то с има де-
лать, сам ведь крещеный. Пинеж.,
Мезсн. Арх., 1885.

ДУРНЙК, а, м. 1. Сорняк. Дур-
няк растет шибко. Омск., 1968.

2. На д у р н я к а, в знач. на-
реч. Даром, на чужой счет, на да-
ровщинку. Урал., Малеча, 1956.

ДУРНЯКОМ, нареч. Безобразно,
беспорядочно, неестественно, кое-
как. Липец. Тамб., Тростянский.

Дуров, а, о. Д у р о в а голова.
Дурья голова; дурак, дура. Кашин.
Твер., 1901. Урал.

Дуроватъ, р у ю , р у е ш ь , не-
сов., неперех. 1. Шалить, озорни-
чать, баловаться. Раненб. Ряз., 1828.
Ряз. Не дуруй. Костром. Тул.,
Яросл., Орл.

2. Делать глупости, совершать
промахи, ошибки, сумасбродные по-
ступки. Слов. Акад. 1847 [с пометой
«старл}. Даль [без указ, места].
Я дура дуровала. Навл. Брян., Ро-
дионова [с примеч. «в нашем говоре
встретился только в д. Прилепы»],
1954.

3. Сходить с ума; быть ненормаль-
ным, сумасшедшим. Пошех.-Волод.
Яросл., 1929.

4. Кричать, громко плакать. По-
шех.-Волод. Яросл., 1929.

Дурове, нареч. Глупо, нелепо,
сдуру. Лодейноп. Ленингр., 1931.

Дуровый, а я, о е и дуровбй,
а я, б е . Нервный, раздражитель-
ный, несдержанный, крикливый.
Что это какой отец-то у вас дуро-
вой, ни за что ни про что, а рас-



272 Дуровщйна

кричится так, что понеси святых
вон. Волог., 1902.

Дуровщйна, ы, ж. Глупость,
нелепость, ерунда. Показалось мне,
там такая дуровщйна написана
(в Богородицыном сне) — я ваял
да изорвал. Боров. Калуж., 1910.

ДУрОВЯ, нареч. По-глупому,
без всякой пользы, попусту, необду-
манно, как попало. Вам что ни
настряпай, вы. дуровя все переедите,
а к обеду и нет ничего. Онеж. Арх.,
1878.

Дуролбмина, ы, м. и ж. Глу-
пый, грубый человек; дурак. Хоть
и студент, а какая-то дуроломина.
Покр. Влад., 1910,

ДУРОЛОМОМ, нареч. Напролом,
силой, без оглядки, сдуру. Пойти,
взять дуроломом. Даль [без указ,
места].

Дуролбла, ы, м. и ж. Дурак;
дура. Даль [без указ, места].

Дурбм, нареч. 1. По глупому,
без всякой пользы, попусту, необ-
думанно, как попало. Орл., 1852.
Тамб., Дон. Работают дуром: и
сами скорее и больше устают, и сде-
ланного не ахти сколько. Сарат.
Сено скотине дуром не давай, а то
весной покупать придется. Яросл.
Все деньги дуром истратил. Тул.
Смол. Дуром девка не пошла замуж:
парень славный. Пек. Как пошла
драка, весь праздник дуром свернули,
после в суд. Твер. Урал. Дуром слов
не бросает. Барнаул. Том.

2. Напролом, одурело, без огляд-
ки. Вят., Даль. Подошел поезд, и
народ дуром повалил в вагонам.
Влад. Сарат. Ты дурбм-то не лезь,
посмотри сперва. Рыбы нынче много,
в сети дуром валит. Урал.

3. Бесцеремонно, нахально. Дурбм
лезет, расталкивая всех. Алекс. Куй-
быш„ 1945-1964.

4. Шутя, в шутку, зря. Я тебе не
дуром говорю — делом, взаправду.
Сиб., Даль.

5. Необычно сильно. Глядъ, из
трубы, дым валит дуром. Покр.
Влад., 1910. о Кричать, реветь
и т. п. д у р о м . Самар., 1884.
Чегой-то коровы дуром ревут. Тул.
Курск.

Дуромёлитъ, л ю, л и щ ь ,
несов., перех. и неперех. Говорить
чепуху, ерунду; болтать. Кубан.,
Водарский.

Дуроплёт, а, м. То же, что
дуркоплет. Обоян. Курск Машкин.
Курск., Даль.

Дуроплётка, и, ж Женек, к
дуроплёт. Павлодар., 1962.

ДурОСВбт, а, м. Обманщик,
мошенник, шарлатан; бездельник,
лентяй. Даль [без указ, места]. Эх
вы, проклятые дуросветы. Стародуб.
Брян., 1908. Офенъ мужики называют
дуросветами. Влад. Ну и дуросвет,
так и ладится обдурить человека.
Орл. Курск.

ДУрОСВёТИТЬ, т и ш ь , несов.,
неперех. 1. Дурить; дурачиться.
Нижнедев. Ворон., Поликарпов,
1906.

2. Притворяться (простаком, боль-
ным и т. п.); дурачить, обманывать.
Нижнедев. Ворон., Поликарпов,
1906.

Дуроетёль, я, м. Дурак. Ве-
ликолукск. Пек., 1855.

Дуроетлйвый, а я, ое. Ду-
рашливый, шаловливый, озорной.
Ворон., 1905—1921.

ДурОСТНЫЙ, а я, ое. 1. Глу-
пый, бестолковый. Пек., 1855. || Глу-
поватый, придурковатый. Даль [без
указ, места].

2. Бешеный, сумасшедший. Пек.,
1855.

ДУРОСТЬ, и, ж. Гной. Колым.
Якут., 1901. Раззноитъ, чтобы этой
раной-то, чтобы дурость шла. Усть-
Цилем. Арх.

Дурота, и, ж. 1. Глупое поло-
жение, в котором кто-либо находит-
ся; глупость. Лексей своей дуроты не
бросает. Ельн. Смол., 1914.

2. Д у р о т у наводить. Притво-
ряться (простаком, больным и т. п.);
дурачить, обманывать. Тим. Курск.,
1897. Ен дуроту наводит, а ты ве-
ришь. Судж. Курск.

Дурохлбп, а, м. Дурак. Иван.,
Водарский.

Дурохлбпка, и, ж. Женек,
к дурохлоп. Иван., Водарский.

Дурочка, и, ж. 1. Дурь, глу-
пость; дикость, невежество. Били ко-
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лотушками шишки. Сейчас дурочка
отошла эта. Кож. Том., 1964.

2. Женская рубаха [верхняя?].
Судог. Влад., 1905—1921.

3. Одна из разновидностей пане-
вы. «Нами установлены в этом райо-
не следующие типы [панев], а имен-
но: . .3) Дурочка — носится в будни».
Нижнедев. Ворон., Гринкова, 1934.
Шестая панева — дурочка. Дурочка
обирается по три клопушка. Бобр.
Ворон.

ДУРОЧКИН, а, о. Д ^ р о ч к и н
сполюбовник. «Особо обидная брань».
Дон., Миртов, 1929.

Дурушка, и, ж. [удар.?]. Ин-
дейка. Ряз., Сарат., 1911. Тамб.

Дурча, м. и ж. Дурак; дура.
Урал., Малеча [с примеч. «в обраще-
нии к детям и подросткам»], 1959.

Дури, мн. Непроходимые места.
Все горы, дуры, трущобы изъездил.
Смол., 1914.

Дуры, мн. [удар.?]. Черви, слу-
жащие насадкой при рыбной ловле.
Боричевский [без указ, места], 1854.

Дурый, а я, ое. Дурацкий,
дурий; глупый. Кашин. Твер., 1902.

ДУРИЛО, а, м. Дурак. Дон.,
1929.

Дурымак, а, м. [удар.?]. Ду-
рак. Вят., Архив РГО. — Ср. Д у р-
м а к.

Дурйман, а, м. Дурак. Соли-
кам. Перм., 1905—1921. — Ср. Д у р -
м а н .

Дурйнда, ы, ж. 1. Дуранда,
жмыхи. Яросл., 1820. Красным де-
вушкам калачики, Молодым щеголъ-
цам — дурынды кусок. Твер. Новг.

2. Брюква. Смол., 1964.
!• ДУРЬ> и, ж. 1. Сумасшествие,

помешательство, бешенство. «Бешен-
ство, или, как здесь называют, дурь,
излечивается настоем жука майки,
заколотой непременно крестом».
Юго-зап. Том., Этногр. сб., 1864.
«Так называют водобоязнь и умопо-
мешательство». Ачин. Енис., Мака-
ренко. Великоуст. Волог.

2. Гной. «Свертывают в длинный
узкий тюрик писчую бумагу и кла-
дут ее в уши. Потом бумагу зажи-
гают, чтоб вытянуло дурь». Пинеж.
Арх., Этногр. сб., 1853. Арх., Новг.,
Волог, Дурь весь день валила из ноги.

18 Словарь русских говоров, вып,

Яросл. Костром., Перм., Том. Ванна
вода зальется, раздразнит ранци она
возьмется дурью. Ачин. Енис. Ниж-
неуд. Иркут.

3. Чад, угар, смрад, вызывающий
дурноту, головокружение. Вя»м Вас-
нецов [с пометой «иногда»], 1907.

4. Дурнота, головокружение тош-
нота. Вят., 1907. '

5. Название сорных или ядовитых
растений. «Негодная для Kopity -тра-
ва, напр, в таежных лесах». C^g. [?]t

Даль. « - Д у р ь -трава. Растение
Hyosciamus niger L., сем. п^сдено-
вых; белена черная. Смол., Аннен-
ков. Волог., Урал.

6. Лежащий рядом с золотонос-
ным песком слой песка, не содержа.
щий золота. Енис., 1929.

2. Дурь, я, м. Д у р ь голого.
ловыи. Бранно. О глупом старике

Архив АН [без указ, места].
Дурье, я, ср., собир. ДуракИ)

дурачье. Дурье сами мужику со_
гласились работать так дешево
Пек., Смол. Смол., Копаневщ}.

Дурью, нареч. 1. Не рассуждаЯ1

не слушаясь совета, упрямо, глупо.
Даль [без указ, места].

2. Напролом, не выбирая Дороги.
«Прямо, не выбирая дорогц или

средств». Дурью и собака не побежит1

Сиб., Опыт 1852, «Не выбирдя д01
роги, по чаще и кочкам». ^ он
[медведь] дурью так и попер. Крас-
нояр. Енис., Анучин.

3. Д у р ь ю выть, плакать ^ т_ П-

Громко, истошно плакать, рыдать
и т. п. Дурью воет об муже. 4ehenoB

Новг., 1910.
Дурйга, и, ж. Дура, дуреха.

Юрьев. Влад., 1910.
Дуеёт, а, м. и ж. Ласк, ду-

шечка, душка (обычно в обра]цении)
Маня, дусёт, пойдем гулять. ме_
щов. Калуж., 1916.

ДУСЙТЬ, д у ш у , несов., перех.
Душить. Кричит, как бытпщ его

там хто дуся. Йонав. Лит. ССР.
Стали ону дусйть, а она в гвалт
Прейл. Латв. ССР, 1963.

ДУСЛЫЙ, а я, ое. Нехор0ший.
Хлеб был дуслый, нехороший какой-
то. Новосиб., 1964—1965.
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Дут, а, м. Инструмент для сши-
вания бересты. «Железко его имеет
копьеобразную форму; вся длина
6 вершков». Енис., Кривошапкин
[с примеч. «у остяков»], 1865.

Дутень, м. [удар.?]. Растение
Cucubalus bacciferus L., сем. гвоз-
дичных; волдырник ягодный. Курск.,
Анненков.

Дутик, а, м. 1. О том, кто
много пьет (обычно воду и неспирт-
ные напитки). Ну, у нас Степан
в вотчине хорош дутик, он за раз по
ведру выпивает пива. Спас. Казан.,
1855. Вот дутик, то и дело глошит
воду, Курск. Калуж. — Ср. 1. Д у д-
к а (в 14-м знач.).

2. Гордый, надменный, спесивый
человек. Чистой. Казан., 1852.

3. Паук-крестовик. «По поверью—
если корова или овца съест дутика,
то ее „дуить", т. е. у нее вздувается
живот и кожа отстает от тела (де-
лается «шубой»). Лечение состоит
обыкновенно в прокалывании и про-
резании кожи, но случаи выздоровле-
ния редки». Мещов. Калуж., Косо-
горов, 1916.

4. Д у т и к и, мн. Дутые бусы.
Спереди дутики красные, веревок
пять нанизывали. Брасов. Брян.,
1961.

5. Д у т и к и -пуховки, мн. Го-
ловки одуванчиков с семенами и пу-
шистыми волосками после цветения.
Нерехт. Костром., 1853.

Дутник, а, м. Пресная ржаная
лепешка, облитая сверху раствором
гороховой муки. Ладож. Петерб.,
1865.

Дуточка, и, ж. Фолък, Тру-
бочка. А посмотрел он в дуточку под-
зорную, А на то же на посолонь
сонъиа красного. Мезен. Арх., Гри-
горьев. — Ср. 1. Дудка (во 2-м
знач.).

Дуточный, а я, ое. Полый
(о стеблях травянистых растений).
Дидли дуточны, пушки тоже ду-
точны. Луговое сено хуже: оно ду-
точно, худое. Борово-то сено не ста-
рое, дуточное, только дудки одне.
Заик. Свердл., 1964. — Ср. 1. Дудка
(в 5-м знач.).

Дутыш, а, м. Отверстие во
льду, сделанное морским животным,

через которое оно может дышать и-
вылезать на поверхность льда. Бело-
мор., Дуров, 1929.

Дуть, д у ю , д у е ш ь , несов.;
дунуть, д у н у , д у н е ш ь , сов.;
перех. 1. Сдувать куда-либо. Я бы
его [Идолище] на долонь поклал,
А другой-то сверху прижал, Да
тут бы с него блин стал, Да дунул
бы его во чисто поле! Пудож. Олон.,
Гильфердинг. Не с-за гор погодушку
Ветер дует, А все надувает. Смол.
оэ Дует на ложку. О благоприятном
ходе сватовства. Красноуфим. Перм.,
1913. Кто-либо (ушел, уехал и т. п.у
дуй-подувай. О том, кто внезапно,
неожиданно ушел, уехал и т. п. Он
уж дуй-подувай, его уж и след про-
стыл. Робята-ти убежали дуй-поду-
вай. Да она уж уехала дуй-подувай.
Ветл. Костром., 1898.

2. Только несов. Зажигать (свет,
лампу). Лебед. Тамб., Цветков. Став-
роп. Самар., Садовников. Рано
дуешь-то огонь. Ворон. Сарат.,
Яросл., Тул., Костром., Марков
[с примеч. «это слово в деревнях
сохранилось от времен, когда огонь
выдували из горячих углей»], 1928.
Новг. Уж темно стало, пора дуть-
огонек. Волог. Перм.

3. Д у т ь крицы. Из железных
опилок (чешуи) плавить железо. Че-
репов. Новг., 1851.

Дуться, д у ю е ь , д у е ш ь с я ,
несов. 1. Пухнуть, опухать, распу-
хать. Сама не знаю отчего: четыре
дни дулась, семь ден кричала; теперь
и хватай — не больно! (больная по-
казала нарыв). Богород. Тул., 1898.
Орл., Курск. Болезнь водяная, вот и
стала дуться. Брян.

2. От дуновения ветра откиды-
ваться в стороны, колебаться. Чей-то
беленький платочек на веревке дуется.
Енис., Елеонская.

3. Терпеть, переносить какие-либо
неприятности. Ворон., Тростянский.

4. Бить кого-либо; драться. Киръ-
ка дуется. Капш. Ленингр., 1931.

5. Литься, течь (о жидкости).
Симб., 1858.

Дух, а и у, м. 1. Душа. Чуть-
чуть живой — в чем только дух дер-
жится. Том., 1913. оз Дух тебе вон.
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Бранно. Дух из тебя вон; хоть бы
ты сдох. Пек., Смол., Копаневич.

2. Д у х (мой). Ласк. В обраще-
нии — душенька, милая моя (милый
мой). Яросл. Яросл., 1896. Яросл.
Да ну пойдем, Саша, милая, дух! Аи!
духи мои! Что я наделала-то? Буйск.
Костром., Покровский [с примет,
«употребляется преимущественно
женщинами»].

3. Исповедь. Слов. Акад. 1847.
Верховаж. Волог., 1849. Волог.,
Вят. К православным священникам
раскольники на дух не ходят. Арх.
Новг., Пек., Твер., Калуж., Влад.,
Яросл., Костром. На духу придется
каяться. Самар., Потанин [с примеч.
«больше и чаще употребляется, не-
жели исповедь»], 1854. С мала до ве-
лика, даже дряхлые старушки, идут
к нему [начетчику] на дух исправ-
ляться. Нижегор. Оренб., Том.,
Перм., Миртов [с пометой «устар.»],
1930. •» Исповедь и причащение. Ме-
щов. Калуж., 1916.

4. Нечистая сила, черт. Арх.,
Пек., 1962.

5. Злой д у х . Об очень злом че-
ловеке. Ветл. Костром., 1925.

6. Прозвище, кличка. *• Надзира-
тель, «умеющий ловко накрыть аре-
стантские проделки». Сахалин., До-
рошевич. •» Городовой. Сарат., Зай-
ковская, 1918. *• Бранно или ирон.
Приисковый хозяин, приисковый за-
правила. Сиб., 1929. *• Ирон. Содер-
жатель постоялого двора (на дороге
в тайгу). Сиб., Попов [с примеч.
«у ямщиков из окрестных деревень,
возивших кладь на прииски»], 1929.

7. Запах (человека или живот-
ного), воспринимаемый чутьем (со-
баки, оленя, хищного животного
и т. п.). Слов. Акад. 1847 [с примеч.
«у охотников»]. Дух нанесло на оленя,
он и побудился. Колым. Якут., 1901.
о Д у х забрать (в)зясти и т. п.
«О звере, когда он почует охотника,
или о собаках, когда они услышат
зверя и побегут из всех сил, так,
что трудно их удержать». Буслаев
[без указ, места], 1844. Колым.
Якут., 1901. о Ехать на д у х а х ,
понести на д у х а х . «На духах
едем — значит, едем по такому мес-
ту, где поблизости много зверей,

так что собаки, слыша их дух, бро-
саются опрометью». Камч., Головнин.
1810. Собаки на духах понесли. Бур-
нашев [без указ, места]. «Ехать на
духах, когда собаки то и дело берут
дух и сворачивают». Колым. Якут.,
Богораз.

8. Тепло; теплый воздух (от на-
топленной печи, в бане). Смол., 1914.
Дубовые дрова дают больше духу, чем
липовые. Курск. Роман. Рост. •» Теп-
лое, прогретое место в печке (не на
огне). Кашу паришь в легком духу,
а не на огне. Курск., 1967. •» Теплое,
прогретое место на печке. Завалился
в духу. Мещов. Калуж., 1916. •» Теп-
лый воздух, пар в бане. В духу рас-
тираться. Новое. Тул., 1902. Можно
растираться в духу. Можно ма-
заться в духу. Брян. Орл.

9. В старом литейном производ-
стве — воздух, подаваемый мехами
в горн, в плавильную печь. Даль
[без указ, места]. Тагил. Перм., 1930.

10. Ветер. «Духи — ветры. Ветры,
по мнению Юхновских и Гжатских
раскольников, суть духи грешных
людей. . Духи эти, или ветры, нахо-
дятся во власти четырех ангелов.
Один из этих ангелов находится на
восточной стороне, другой на закате,
третий па полдне, четвертый на по-
луночи; потому и ветры дуют не
с одной стороны, -а с четырех». Смол.,
Добровольский, 1914. Ц Порыв ветра.
Арх., 1863. Беломор., Пек. о Ветер
д у х а м и ( д у х а м и ) . Порывис-
тый, то стихающий, то усиливаю-
щийся ветер. = Ветер д у х а м и .
Арх., Подвысоцкий, 1885. •= Ветер
д у х а м и . Южн. Беломор., Дуров,
1929. = Ветер д у х а м и [удар.?].
Арх., Даль, со Духами припадает ба-
тюшко. Дует самый порывистый ве-
тер с моря, с океана; порывами на-
летает шторм с океана. Южн. Бело-
мор., Дуров, 1929.

11. Затхлость воды в водоемах
в зимнее время. «Она делается мало-
прозрачной, невкусной и дает оса-
док. Вода эта вредна для питья;
также и рыбы ее не выносят, а соби-
раются около ключей, где вода све-
жая, ключевая». Сиб., Патканов и
Зобнин, 1899.

18*
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12. Мор рыбы в водоемах от недо-
статка кислорода зимой, затхлости
воды. «Когда на льду пруда, озера
и даже реки бывает толстый слой
снегу, который в оттепель пропиты-
вается весь береговой водой и потом
в мороз замерзает, то вода принимает
желтоватый или молочный цвет, и
рыба дохнет. Гибнут большею час-
тию ерши и окуни. По оттаянии пру-
дов и озер дохлая рыба выбрасы-
вается на берега и на далекое про-
странство распространяет невыноси-
мо тяжелый запах. Когда этот „дух"
случается на Галицком озере, то
удушливый запах по ветру слышно
за 100 верст и более». Костром.,
Островский. «Самая интересная лов-
ля происходит во время „духа",
3—4 дня, когда рыба задыхается,
ищет себе выхода. Наступает этот
период в зависимости от погоды и
уровня воды: в феврале или в ян-
варе». Ряз., Маслова, 1929.

13. Ключевая вода. Белозер.
Новг., 1890.

14. Средства, состояние, возмож-
ность. Изба-ma стала плоха, надо бы
новую избу-ту ставить, да духу не
хватает. Костром., 1897. Много бы,
надо кое-что купить, да духов-то
нет. Костром. Не хватит духу ра-
ботать: ведь она (щетина) два рубля
фунт. Моск. На свой счет — духов
не хватит. Влад.

15. Скорость движения, езды на
оленях. Малый, большой д у х . «У
самоедов, малый дух, до 7 верст;
большой, до 40». Даль [без указ,
места].

16. Загонщик при облаве зверя
на охоте. «Духи — обловщики, за-
гонщики, осочники, мальчишки пор-
скуны». Забайк., Даль.

17. Д у х и , мн. Ноздри, «вообще
дыхательные пути, особенно у ло-
шади». Моск. [?], Даль.

18. В знач. нареч. о В один д у х
(бежать и т. п.). Очень быстро, без
передышки. Буйск. Костром., 1905—
1921. о Д у х - д у х . Совершенно.
Я дух-дух ничего не слыхала. Нижне-
Сергин. Свердл., 1930. о Пить, вы-
пивать и т. п. д у х , пить, выпи-
вать и т. п. д у х о м . Выпивать
одним разом, не отнимая ото рта

сосуда. Выпей духом. Вят., 1847.
Пить дух. Шенк. Арх. Шадр. Перм.
о Пить два (три и т. п.) д у х а. Вы-
пивать в два (три и т. п.) приема.
Шенк. Арх., 1858. о За один д у х ;
на один д у х (делать что-либо).
Сразу, за один прием. Не всякий
крестьянин в состоянии за один дух
построить такую хоромину. Тотем.
Волог., Архив ИРЯЗ. «Пивом гостей
угощали из особо устроенных девяти
или двенадцати маленьких вместе
соединенных корчаг, заключавших
все-таки в себе от четверти до полу-
ведра напитка, каковое количество
его иные для ради молодечества
вытягивали на один дух». Перм.,
Перм. губ. уч. комисс., 1913. о Д у-
х а ( д у х у ) нет чего-либо; д у х а
( д у х у ) не (иметь, знать, уметь
и т. д.). Ничего, нисколько нет; ни-
ничего, нисколько не (иметь, знать,
уметь и т. д.). Духа нет табачку.
Духу шерсти-то на собаке нет.
Духу, роду болячек не было. Волог.,
1883—1889. Ужли ты обезьян-то не-
видывал? Я их духа не боюсь (т. е.
совсем не боюсь). Костром. Сев,-
Двин. Смородина не почернела духа.
Арх. Духу не пособлят. Том. о Д у-
х а ( д у х у ) духащего нет; д у х а
( д у х у ) духащего (не иметь, не
знать, не уметь и т. д.). Ничего, ни-
сколько нет; ничего, нисколько не
(иметь, знать, уметь и т. д.). Не пе-
рестает духу духащего позевать-то.
Тотем. Волог., 1893. Духа духащего
нет — ничего нет. Костром, о Ни
д у х а ( д у х а ) нет чего-либо; ни
д у х а (духа) не (иметь, не знать,
не уметь и т. д.). Ничего, нисколько
нет; ничего, нисколько не (иметь,
знать, уметь и т. д.). Арх., 1847.
Муки-то ни духа нет. Ни духа не
слышно. Буйск. Костром., 1905—
1921. о На д у х (не надо, не нуж-
но и т. п.). Совершенно, вовсе (не
надо, не нужно и т. п.). Меня итда-
вали (замуж), а мне его на дух не
надо, я его и никак не звала. Урал.
Ему на дух не надо этого ребенка.
Том. о На три д у х а (осталось,
было и т. п.). Немного (осталось,
было и т. п.). Ворон., 1892. о С д у-
х у. Мгновенно. С духу лопнул.
Волог., 1883—1889. о В д у х а х
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(нет кого-, чего-либо). Близко (нет
кого-, чего-либо). Ставроп. Самар.,
1897. о В д у х , на д у х (не надо,
не нужно и т. п.). Меня итдавали
(замуж), а мне его на дух не надо,
я его и никак не звала. Урал. Ему
на дух не надо этого ребенка. Том.
о На три д у х а (осталось, было
и т. п.). Немного (осталось, было
и т. п.). Ворон., 1892. о С д у х у .
Мгновенно. С духу лопнул. Волог.,
1883—1889. о В д у х а х (нет ко-
го-, чего-либо). Близко (нет кого-,
чего-либо). Ставроп. Самар.,
1897.

<х> Выпустить дух из паруса. Опу-
стить парус. Пек., Кузнецов, 1912—
1914. Переводить духи. Сплетни-
чать, распространять слухи. Слов.
Акад. 1847. Это она туда все духи
переводила. Как не стыдно! Тобол.,
1911—1920. Дух ронять по ком-
либо. Очень любить кого-либо; души
не чаять в ком-либо. Она по ем дух
роняла. Смол., 1914. Дух утаить.
Не дышать от страха, притвориться
мертвым. А жена легла и дух утаила.
Ельн. Смол., Добровольский, 1914.
На дух не неси что-либо. Об отвра-
щении к чему-либо. Ворон., 1892.
Дать духу. Вдохнуть, перевести дух.
Арх., 1885. Духу нечем перевести.
Об утомлении, усталости. Ворон.,
1892. Духом знать (узнать и т. п.).
Знать (узнать и т. п.) неизвестно
каким образом, из какого источника.
Чего ж меня не подождала, а? — А я
что, духом знала, что ты придешь?
Боров. Новг., 1966. Ходить (хожд°-
ние, ходящая) духом. Состояние ре-
лигиозного экстаза у сектантов-ша-
лапутов. «В молитвенном собрании
одна из женщин выходит на средину
и, ударяя ногой в такт песни, делает
странные телодвижения и падает
ниц пред „пророком". Это назы-
вается ходить духом, ходящая ду-
хом: — Я, грешница, недостойна хо-
ждения духом: я попов мирских еще
слушаюсь». Терек., Водарский. Кто-
либо с духом (с духами), а) О ком-
либо, находящемся в плохом на-
строении, сердитом, раздраженном.
Север., Ончуков. б) О капризном,
своенравном, с неровным характе-
ром человеке. Эка с духом девка-то:

кака духовая. Юрьев. В лад., 1910.
Смол.

ДУха, междом. Слово, которым
подзывают свиней. Демян. Новг.,
1936.

Духало, а, ср. Кузнечный мех.
Выпил бы чашку вина, у меня брю-
шинище, что духало. Лодейноп. Ле-
нингр., 1931.

Духало, а, ср. Стебель подсол-
нечника. Срезали подсолнечные шляп-
ки, а духала оставляли до пороши.
Истопили печку духалами. Петров.
Сарат., 1959.

Духанечка, и, м. и ж.
Уменьш.-ласк. к духаня. По духа-
нечке тоскую, Ночи темные не сплю,
Только тем сердечко тешу — Про
него песни пою. Костром., 1914. По
камешку бью, Падает пуделя. Без
духанечки живу Четвертую неделю.
Урал.

Духанитъ, н ю , н и ш ь, несов.,
перех. Любить. Шадр. Перм., Мир-
тов, 1930.

ДуХЙНЧИК, а, м. Ласк. Милый,
возлюбленный. Костром., 1914.

Духанчиков, а, о. Ласк. От-
носящийся, принадлежащий духан-
чику. Чем духанчикова мамонька
Меня приобнесла: Нет ботиночек
с калошками — Невестой не сочла.
Костром., 1914.

ДуХЙНЪ. Постные щи с гриба-
ми. Мосал. Калуж., 1905-1921.

Духанька, и, м. и ж. То же,
что духаня. Ты опять, духанька, за-
пил, Ты опять запировал. Урал.,
1930.

Духанюшка, и, м. и ж.
Уменьш.-ласк. к духаня. Мой духа-
нюшка призапил, Распортрет при-
загулял; Среди чистого полюшка Ка-
лоши растерял. Игнатов [без указ,
места], 1915.

Духаня, и, м. и ж. Милый,
возлюбленный; милая, возлюблен-
ная. Шадр. Перм., 1923. У меня
духаня Ваня. Урал. Возьму мыло,
пойду мыться На холодный ручеек,'
Не приедет ли духаня На водичку,
на чаек. Зауралье. — Ср. Д у х 6-
н я.

Духаран, а, м. Поднесение хо-
зяином дома стакана водки гостю.
Сиб., Ильин, 1916.
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Духарёночка, и, м. и ж.
Ласк. То же, что духаня. Ты не ве-
шай, милый, голову и вешать нечего —
тебе с новой духареночкой теперь ве-
село. Урал., 1930.

Духарочка, и, м. и ж. Ласк.
То же, что духаня. Остаются наши
домы, раздушечки, духарочки С ма-
лыми детями. Оренб., 1938.

Духаетый, а я, ое. Душистый.
Ейск. Кубан., 1916.

Духатый, а я, ое. 1. Тухлый,
с дурным запахом. Рыба стала ду-
хатая. Солец. Новг., 1934.

2. Порывистый, шквальный (о вет-
ре). Новг., Соловьев [с примеч.
«обыкновенное выражение рыбаков
и мельников»], 1897.

Духащий, а я, ее. Духа (духу)
д у х а щ е г о нет; духа (духу) д у-
х а щ в г о (не иметь, не знать, не
уметь и т. д.). См. Д у х .

Духи, мн. 1. Букет цветов или
пучок душистой травы, с которым
ходят в церковь в троицын день.
Ряз. Ряз., 1902. Яросл.

2. Комнатные цветы. Енис. Енис.,
Арефьев, 1902. — Доп. [Знач.?]. Вос-
крашена ее комната заграничными
цветами и разными духами. Став-
роп. Самар., Садовников.

Духлый, а я, ое. Тухлый,
с дурным запахом. Перм., 1856.
Южн. р-ны Краснояр. о Д у х л а я
вода. Затхлая протухшая вода в во-
доемах. Один карась не боится воды
духлой. Крив. Том., 1964.

ДухлЙВЫЙ, а я, ое; л я в, а,
о. Слегка протухший, затхлый. Они
каждый год в это время духлявое
мясо продают. Быват рыба духлява.
Духлявый такой воздух. Крив., Мол-
чан. Том.. 1964.

Духмёный, а я, о е. То же,
что духмяный. Духмёный тъветочек.
Духмёное мыло. Дубен. Тул., 1933.

Духмйник, а, м. Растение
Mentha silvestris L., сем. губоцвет-
ных; мята лесная. Черепов. Новг.,
1893. Пек.

ДУХМЙНЫЙ, а я, ое. Души-
стый, пахучий, ароматный. Опоч.
Пек., 1852. Пек., Новг. Купила дух-
мяного мыла. Смол. Твер. Сена-та
какие духмяные. Тветок какой дух-
мяный. Тул. Така булка хороша,

духмяная спеклась. Это не духмяный
цвет, ничем не пахнет. Йыгев.,
Тарт. Эст. ССР. Слов. Акад. 1954
[с пометой «в просторечии и обл.»].
° Д у х м я н е е , сравн. ст. Зубц.
Твер., 1897. ̂ Д у х м я н о е мыло.
Туалетное мыло. Купила духмяного
мыла. Пек. Смол., 1902—1904.

Духнота, ы, ж. Духота. Пек.,
1902—1904.

1. ДОХНУТЬ, ет, несов., непе-
рех. Тухнуть, приобретать дурной
запах. Перм., 1856.

2. Духнутъ, ну, н е ш ь , сов.,
перех. и неперех. Сильно ударить,
стукнуть. Духнутъ его по голове-то.
Духни по спине, а то он подавился —
лучше пройдет. Петров. Сарат., 1959.

Духовитый, а я, ое; в а т , а,
0. Знающий разные секреты, тайны;
всезнающий. Ветл. Костром., 1929.
Мотри, ведь уренцы-то (жители
Уренского края — старообрядцы) ду-
ховаты. Щадр. Перм., Бирюков.

Духбвенный, а я, о е; д у х о -
в е н , в н а, о. 1. Принадлежащий
духовенству; духовного звания, про-
исхождения. Бона иде духовенное
лицо. Пек., Смол., Копаневич.

2. Д у х 6 в е н, в н а, о. Болен;
напутствован к смерти священником.
Пек., 1852.

ДУХОВИК, а, м. Ливер. «Ливер,
гусак, осердье, коренец, грудные
внутренности говяда». Южн., Даль.

ДуХОВЙна, ы, ж. Короткий
промежуток времени; минутка, мгно-
венье. Пек., Даль.

Духовйнка, и, ж. Уменын.-
ласк. к духовина. Давно ль он при-
шел? Есть духовинка. С духовинку.
Опоч. Пек., 1852'. Пек.

Духовйночка, и, ж. Уменьш.-
ласк. к духовина. Пек., Даль.

ДуХОВЙСТЫЙ, а я, о е. Д у х о -
в и с т а я мята. Растение Achillea
millefolium L., сем. сложноцветных;
тысячелистник обыкновенный. Пет-
розав. Олон., 1885—1898.

Духовитый, а я, о е. То же,
что духоватый. Уренцы-то, смотри,
духовиты. Ветл. Костром., 1930.

ДУХОВЙТЬСЯ, й ш ь с я , несов.
1. Хвастать. Хвалын. Сарат., Зай-
ковская, 1918.
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2. Рисковать. Перм., Миртов,
1930.

Духовйца, ы, ж. Болезнь, со-
провождаемая сильной одышкой.
Духовйца — это болезня. И у нашего
дедушки духовйца была. Йонав. Лит.
ССР. Минаич болеет, духовйца у его.
Лекарства от духовйцы. Прейл.
Латв. ССР, 1963.

Духовйчный, а я, ое. Стра-
дающий одышкой. Духовйчный чело-
век. Йонав. Лит. ССР, 1963.

1. Духовник, а, м. 1. Тот, кто
постоянно принимает исповедь у ка-
кого-либо священника по отношению
к этому священнику; духовный сын.
Семен. Нижегор., Даль.

2. Ученик духовной семинарии,
семинарист. Козл. Тамб., 1912.

2. ДУХОВНИК, а, м. 1. Отвер-
стие в печке для выхода в комнату
теплого воздуха; отдушник. Обоян.
Курск., 1858. Курск.

2. Ход в подполье. Мцен. Орл.,
1947—1953.

3. Маленькая кринка, горшочек.
Терек., 1902.

Духовнйца, ы, ж. У сектан-
тов-хлыстов — женщина, принимаю-
щая исповедь. Ставроп., 1905—1921.

ДУХОВНИЧОК, ч к а, м. Кри-
ночка, горшочек. Гребен. Терек.,
1902.

ДУХОВНОСТЬ, и, ж. 1. Собир.
Духовенство; лица духовного зва-
ния. Наши мужики ходили просили
у его сдать землю: — Я, говорит,
в духовность сдал, в церкву; а наши
мужики пошли к духовности и взяли
уж у свящелъника. Крапив. Тул.,
1898.

2. Принадлежность к тому или
иному церковному приходу. Чьей
духовности? Вязник. Влад., 1905—
1921.

Духбвный, а я, ое. Д у х о в -
н а я собака. Охотничья собака (на-
ходящая дичь «по духу»). Гребен.
Терек., 1902.

Духовой, а я, б е. 1. Души-
стый. Не топчи ты, кучерявый, ду-
ховую мяту. Болх. Орл., Кондратье-
ва. Духовая герань. Урал., 1959.
« Д у х о в б й апорт. Сорт яблок.
Ворон., Архив АН. « Д у х о в б й
виноград. Сорт душистого виногра-

да. «Оп не может долго сохраняться
и потому не вывозится из Астрахани,
а употребляется на месте свежим».
Астрах., Кузмищев, 1840. « Д у-
х о в 6 е мыло. Туалетное мыло.
Пенз., 1920. Возьми духовое мыло,
сегодни небось рожество, помойся.
Тул. Брон. Моск., Курск., Урал.
Я духовым мылом умываюся. Свердл.
Перм., Хакас.

2. Д у х о в о е мыло. Растение
Melandrium Rochl., сем. гвоздичных;
дрема. Брон. Моск., 1897.

3. Д у х о в а я, 6 и, ж., в знач.
сущ. Время, когда вода в водоемах
становится затхлой, протухает; со-
стояние воды в это время. «В мороз-
ные, жаркие, как говорят рыбаки,
зимы обмелевшие реки не дают до-
статочного количества свежей воды,
а „усыхание" озера и быстрое гние-
ние трав обуславливают раннее про-
никание испорченной воды в глуби
и раннее начало хода рыбы. Верным
признаком наступления „духовой",
т. е. порчи воды в глубях, считается
массовое движение рыбы по Вексе от
озера, что является следствием про-
никания сюда большого количества
испорченной озерной воды». Галич.
Костром., Виноградов, 1914.

4. Д у х о в а я рыба. Рыба, оби-
тающая в водоемах с затхлой водой,
ослабевшая от недостатка кислорода
в воде (зимой подо льдом). Ср. Урал.,
1964. Ледянки пешней пробивали для
духовой рыбы. Сузун. Новосиб. Ду-
ховую рыбу тоже добувам, оверья
здесь дохнутся с февраля. Это когды
начнет вода портиться, а рыба со-
бирается в одно место и портится,
и вот в это время неводят. Колп.,
Параб. Том.

5. Д у х о в б й мечик. Резино-
вый мячик. Брон. Моск., 1928.

6. Д у х о в а я, 6 и, ж., в знач.
сущ. Помещение, в котором гонится
деготь. Меленк. Влад., 1875.

7. Капризный, своенравный. Эка
с духом девка-то: кака духова»!
Юрьев. Влад., 1910.

8. Озорной, бойкий, разбитной,
развязный. Духовой парень. Нижне-
лом. Пенз., 1920. Уж больно ты ду-
ховая. Пенз. | | Д у х о в ы е ребята.
Хулиганы. Сарат., 1918. о Д у х о -
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в ы е, ы х, мн.., в знач. сущ. Цари-
цын. Сарат., 1906.

9. Храбрый, боевой, смелый. Ниж-
нелом. Пенз., 1920. Пенз.

10. Д у х о в о й шушпан. Род
женской верхней одежды. «Тот, ко-
торый надевается на троицын день,
шьется из полубумажной домоткан-
ной материи, белый, и весь выкла-
дывается позументом, носится в селе
Ермолове». Ряз., Лебедева, 1929.

11. Духовный [?]. Духовке беседы
были. Новолад. Ленингр., Попов
[с вопросом], 1958.

Духовекбй, а я, бе. «Едино-
верческий, благословенной церкви,
от Духова монастыря». Нижегор.,
Даль.

ДУХОМ и ДУХбМ, нареч. Очень
быстро, тотчас, мигом. = Д у х о м.
Слов. Акад. 1847. Извольте, я ду-
хом слетаю. Он духом пронюхал,
т. е. тотчас разузнал, разведал. Ве-
ликоуст. Волог., 1847. Волог. Вят.,
Сев.-Двин. Смотри, не ходи долго!
— Да не, я духом! Новг. Твер.,
Влад., Яросл. Духом сделаю ваши
дела и успею вернуться к обеду. Са-
рат. Перм., Том. Обтягивайте куз-
ницу железным листом. Они кузницу
духом обтянули. Оренб., Афанасьев.
" Д у х о м и д у х о м . Буйск.
Костром., Пек. Пек., 1905—1921.
= Д у х 6 м. Духом оборотился. Пек.
Пек., 1850.

Духомбр, а, т. Сектант-духо-
бор. Судж. Курск., 1912,

Духбнечка, и, м. и ж. Уменьш.-
ласк. к духоня. Ср.-Урал., 1964.

ДухбНИСТО, нареч. Пышно.
Духонисто разодета. Спас. Ряз.,
1892.

Духонь, и, ж. 1. Резкий дур-
ной запах; зловоние, вонь, смрад.
Пек., Порх., Новорж. Пек., 1855.
Пек. Ц Душный, несвежий, спертый
воздух; духота. Пек., Порх., Но-
ворж. Пек., 1855. Пек.

2. Жаркий, знойный воздух; зной-
ная летняя пора. Пек., Даль.

Духбнька, и, м. и ж. Уменып.
к духоня. Ср. Урал., 1964.

Духбня, и, м. и ж. Милый,
возлюбленный; милая, возлюблен-
ная. Ср. Урал., 1964. — Ср. Д у-
х а н я.

Духота, ы, ж. Резкий дурной
запах; зловоние, вонь, смрад. Даль
[без указ, места]. Не копи помоев, от
них духота. Осташк. Твер., 1910.

Духочка, Ни д у х о ч к и . Ни-
сколько, ^ничуть, ни-ни. Арх., 1885.

Дучай, я, м. Отверстие в сере-
дине верхнего жернова; то же, что
вечея. Зап., Даль.

ДУЧИ и ДУЧЙ, нареч. Дорогой,
в пути. Кадн. Волог., Свлищев
[с примеч. «восходит к идучй»].

Дучка, и, ж. 1. В различных
играх — ямка, лунка, в которую за-
гоняется мяч, шар и т. п. Южн.,
Даль. Курск., Дон. У вас дучка не
посередке. Краснодар.

2. Д у ч к и, мн. Игра, при ко-
торой шар загоняется в лунку. Дон.,
1929.

-Ср. 2. Д у к .
Душа, и, ж. 1. Грудь, грудная

полость, о Со всей д у ш и . Пол-
ной грудью. Я хлебнул дым со всей
души, задохся даже. Остров. Пек.,
1962. о Д у ш у печет. Жжет вну-
три, в груди. Енис. Енис., 1902.

2. Сердце. Душа у тебя так и
дрыгае. Луж. Петерб., 1871. Смол.

3. Тело. Смол., 1914.
4. О девушке. Кирил. Новг., Ар-

хив ИРЯЗ. о (Быть) во д у ш а х
( д у ш а х ) красных девушках (де-
вицах). Подойдите ко мне, молоде-
хоньке, Пока я во душах — во крас-
ных девицах. Пошех. Яросл., 1896.
Кадн. Волог.

5. Бабочка, мотыиек. Душа ле-
тает. Мосал. Калуж., 1905—1921.

со Всякому душа нужна. Употреб-
ляется как уверение в правильности,
истинности сказанного. Всякому ду-
ша нужна, т. е. я не вру. Ворон.,
1892. Выдь душа! Употребляется
как уверение, клятва, божба. Макар.
Нижегор., 1896. Душа дыбом (у кого-
либо). Выходить из себя, быть в гне-
ве, сердиться, ругаться. Душа ды-
бом у мене, а ему и горя мало.
Смол., 1914. Души зашлась (у кого-
либо). Об испуге (кого-либо). Ме-
щов. Калуж., 1910. Душа коротко
ходит. Об одышке, прерывистом ды-
хании. Черепов. Новг., 1893. Душа
мера. Сколько хочешь, сколько угод-
но. Пей, братец, да ешь у Василъя
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на пиру: там душа мера! Холмог.
Арх., 1907. Душа смородяча. О дур-
ном запахе изо рта. Север., Ончу-
ков. Душа стает коротка. Об одышке.
Душа стает коротка, задыхаюсь.
Заурал., 1962. Остатки души поте-
рять. Испустить дух, умереть. Лучше
сиди на месте, а то остатки души
потеряешь. Лядск. Пек., 1962. Души
нет у кого-либо. Нет сомнения, опа-
сения, предчувствия у кого-либо.
Души у меня нет, что ты меня обма-
нешь. Ворон., 1892. Души не слы-
шать. Очень сильно, самозабвенно
любить кого-либо. Души не слышит,
так любит его. Кадн. В о лог., По-
пов. Души не чуять (у кого-либо).
Очень сильно, самозабвенно любить
кого-либо. Души друг у друга не
чуют — любят сердечно друг друга.
Смол., 1914. Без души (быть, ле-
жать и т. п.). Без памяти, в обмо-
роке (быть, лежать и т. п.). А князь-
то Владимир он со стула пал, А три
часу он князь да без души лежал.
Пудож. Олон., Гильфердинг. До ду-
ши. Употребляется как божба, уве-
рение в чем-либо, клятва. Росл.
Смол., 1852. Смол. Бить, драть
и т. п. кого-либо, души послушавши.
Бить изо всей силы, «почти до
смерти, соразмеряя удар, чтобы не
лишить жизни». Надо его драть,
души послушавши. Била матка ее,
била, души послушавши. Ельн. Смол.,
1914. С души скидывать, срывать
и т. п. Безл. О рвоте. Верховаж.
Волог., 1849. Во лог. С души сбило.
Вят. Сорвало с души. Калуж. Такой
дух нехороший, меня чуть с души не
сорвало. Костром. Самар. С души
спуститься. Испустить дух, умереть.
Колым. Якут., 1901. Душу выколо-
сить. Довести до изнеможения, из-
мучить. Мне душу выколосит за
двадцать грамм. Пек. 'Пек., 1962.
Душу гаит. Делается дурно. Порх.,
Пек. Пек., Архив ИРЯЗ. Душу за-
нести. Задохнуться (от дурного за-
паха, табачного дыма и т. д.). От
Волнухи табаком коли пахнет, душу
занесет. Мещов. Калуж., 1916. Душу
ломать. Божиться, клясться, обма-
нывая, заведомо говоря неправду.
Николаев. Самар., 1853. Душу печа-
тывать. Задыхаться (от дурного за-

паха, табачного дыма и т. д.). Мимо
пройти нельзя, просто душу печа-
тыват. Корсун. Симб., 1896. Душу
привязать. Полакомиться чем-либо.
Захошъ душу привязать, а тут в лав-
ке ничего нет. Славк. Пек., 1957.
В одну душу, а) Вместе, одновремен-
но. Пристанут в одну душу. Ме-
щов. Калуж., 1916. б) Единодушно.
Охан., Перм. Перм., 1930. В одну
душу (просить, требовать и т. п.).
Очень сильно, настойчиво просить
что-либо. Ворон., 1892. Курск. Идти
на душу. Приходиться по вкусу,
нравиться. Солодкий мед на душу не
идет. Смол., 1914. Кто-, что-либо не
в душу (кому-либо). Кто-, что-либо
не нравится (кому-либо), не по
сердцу. Он сначала не в душу был,
а теперь привыкла. Остров. Пек.,
1962. К душе. С удовольствием,
с удовлетворением; по душе. Шадр.
Перм., 1930. Гусенка-то к душе
съели. Верхот. Свердл. Сегодня к ду-
ше пришлось погулять. Ирбит.
Свердл. К душе поела. Вельск. Арх.
Бороться с душой. О последних ми-
нутах жизни, агонии. Архив АН
[без указ, места]. С душой схва-
титься. Перевести дух, отдышаться.
С душой не может схватиться, свек-
ровь бежала по заполью. Колпаш.
Том., 1964. В душе лежать, у души
лежать. Быть любимым и любить.
Ты у души лежишь. Осташк. Твер.,
1855. (Быть) в худых (плохих) душах
(душах). Быть при смерти, в без-
надежном состоянии. Том., 1852. Ез-
дил на масляной к теще блины исъ,
да в худых душах застал, при мне
в субботу на масляной и кончилась.
Перм. Колым. Якут., Арх., Вят.

Душака, и, ж. Обращение по-
жилых женщин друг к другу. Здо-
рово, душака! Камышл. Куйбыш,,
1960.

ДУШЭЛЪ, я, м. Ласк. Милый,
любимый, возлюбленный. Коло сада
зеленого Раным-рано, зеленого, Коло
сада зеленого, Душаль мой! (свадебн.
песня). Брян., 1904.

Душанка, и, ж. «Однолетнее
комнатное растение — перечная мя-
та; трава с сильным запахом, вроде
мяты; иногда — общее название для
ряда растений с прзятным запахом».
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Мята, душанка — one пахнут шиб-
ко. Свердл., Слов. Ср. Урала, 1964.

Душанюшка, и, ж. Ласк. Ду-
шенька, душечка (о женщине, де-
вочке). Дон., 1929.

Душап, а, м. Сироп из сварен-
ного виноградного сока, употреб-
ляемый с водой как прохладитель-
ный напиток. Астрах., 1840.

Душатка, и, ж. Ласк. Душень-
ка, душечка. Тул., 1820.

1. Душёвенный, а я, о е. Лю-
безный, милый. Тул., 1858.

2. Душёвенный, о г о, м. Ду-
ховник. Калуж., 1824.

Душеверёдник, а, м. Неболь-
шая рапа; незначительный ушиб.
Долго не заживит душевередник. К
фершалу ходила с душевередником.
Белояр. Свердл., 1964.

Душеверёдно и душеверёд-
НО, нареч. 1. То же, что душевред-
но (в 1-м знач.). а Д у щ е в е р ё д -
н о. Душееередно ранить — смер-
тельно, опасно ранить. Южн.-Сиб.,
1847. Верхот., Шадр. Перм. = Ду-
ш е в е р ё д н о . Ребенок пал с по-
латей, ушибся шибко, да как еще,
слава богу, не душеверёдно. Перм.,
1856.

2. Д у ш е в е р ё д н о . То же,
что душевредно (во 2-м знач.). Верх-
не-Уфал. Челяб., 1964.

Душеверёдный и душеве-
рёдный, а я, о е. То же, что ду-
шевредный. а Д у ш е в е р ё д н ы й .
Перм., 1856. « - Д у ш е в е р ё д н о е
место. Часть тела, удар по которой
опасен для жизни человека. Южн.-
Сиб., Гуляев, 1847. Выстрелите по
вверю, другой раз чуть только его
заденете по какому-нибудь не душе-
вередному месту, а смотрите, зверь
и сунется через голову, вот и с добы-
чей. Вост. Сиб., Черкасов.

Душевица, ы, ж. Душевой на-
дел земли; единица надельной земли.
Слобод. Вят., 1903.

Душевное, о г о, ср. 1. Подуш-
ная подать. Перм., Даль. Урал.,
Миртов [с пометой «стар.»], 1930.

2. Д у ш е в н ы е , мп. Подуш-
ные сборы, взимаемые духовенством.
Кадн. Волог., 1883—1889.

Душевный, а я, ое. Духов-
ный. Отцы вы наши душевные.
Курск., Тим., Фатеж., Щигр. Курск.,
1900—1902. о

Душевой, а я, бе. Душевный,
очень добрый, простой в обращении.
«Так говорят нынешние самаряне о
старом самарском народе». Самар.
[автор неизвестен], 1854.

Душевредно и душевредно,
нареч. 1. Опасно для жизни, смер-
тельно. а Д у ш е в р ё д н о . «Гово-
рится о звере, например: попал —
да не душевредно». Бурнашев [без
указ, места]. Камч., 1842. Сиб.,
Перм. а Д у ш е в р е д н о . Охан.
Перм., 1854.

2. Д у ш е в р е д н о . Вредно для
здоровья. Ведь говоришь ей, что ду-
шевредно, не нервничай, а она все-
таки продолжат. Верхне-Уфал. Че-
ляб., 1964.

3. Д у ш е в р е д н о . Противно.
Выкушай чарочку, если не душе-
вредно. Охан. Перм., 1854.

ДушеврёДный, а я, о е. Опас-
ный для жизни, смертельный. Перм.,
1856. Сиб. Раненого изюбра вскоре
беспокоить не следует, а тем более
тогда, когда рана легка, не душе-
вредна, как выражаются промышлен-
ники. Вост. Сиб., Черкасов. || Гро-
зящий смертью, способный принести
смерть. А они (моржи) не душевред-
ны? Не хичны? Иркут., 1929.

Душегрейка, и, ж. Женская
шубка, тулупчик. Яросл., 1820. Во-
лог.

ДушелюбНЫЙ, а я, о е. Прият-
ный для вкуса, вкусный. Душелюб-
ная пища. Душелюбное питье. Тамб.,
Архив РГО.

ДушенёК, н ь к а , м. Ласк.
В обращении — дружок, миленький.
Мосал. Калуж., 1910. Росл. Смол.

Душенный, а я, ое. Такой,
в котором души не чают, дорогой
сердцу. Забайк., 1906.

Душенька, и, ж. с^ Быть в ду-
шеньку (кому-либо). Быть по душе,
нравиться; быть любимым (люби-
мой). Кабы ты мене, подруженька,
Не в душеньку была. Кадн. Волог.,
Копаневич. С душеньки спуститься.
Испустить дух, умереть. Чуть с ду-
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шенъки не спустился. Колым. Якут.,
1901.

Душёня, и, м. и ж. Милый,
возлюбленный, любимый человек.
Иванушка девушкин батюшка, Сер-
геюшко — сердечушко, Петрушеня—
да мой душеня. Олон., Архив РГО.

Душепогубйтельный, а я,
о е. Фальк. Губительный для души;
душепагубный. Ведь я думал, се-
струшка, Что ты добродетелна,
А ты, моя родная, Душепогубитель-
на! Терек., Соболевский.

Душескреб, а, м. Тот, кто
излишне тщательно обдумывает, раз-
бирает свои поступки, копается в ду-
ше. Моск., Водарский.

ДушеекребСТВО, а, ср. Из-
лишне тщательное обдумывание сво-
их поступков, копание в душе. Моск.,
Водарский.

Душечий, ь я, ье. Д у ш е -
ч и и мех. Лисий мех от грудной,
шейной, паховой части шкуры. Ду-
шечъи шубы. Урал., 1962. || Сделан-
ный из лисьего меха грудной, шей-
ной, паховой части шкуры. Шубы
казачьи были на душечьем меху. Это
мех, снятый с груди лисы. Душечий
мех самый дорогой. Урал., 1962.

1. Душечка, ж, ж. 1. Душевой
надел земли. А то ежели молод, не
осилишъся держать землю, платить
подати, одну душечку возьми, а эту
Самсону отдай. Жиздр. Калуж., Доб-
ровольский.

2. Бабочка, мотылек. Яросл., 1820.
2. Душечка, и, ж. Отдушина

в печи; небольшое отверстие в чем-
либо. Елан. Свердл., 1941—1942.

Душечник, а, м. Растение
Tanacetum vulgare L., сем. сложно-
цветных; пижма обыкновенная, ди-
кая рябинка. Ворон., Анненков.

Душечный, а я, о е. То же,
что душечий. Урал., 1962.

Душечтый, а я, о е. То же,
что душечий. Раньше мех душечтый
под полъта покупали. Урал., 1962.

Душина, душйна, ы и ДУ-
ШИНа, и, ж. 1. Сильный запах
(обычно неприятный). => Д у ш и н а.
Ростов. Яросл., 1902. Яросл. Ду-
шина так от его, сразу узнаешь, да
и красный цвет витка. Верхне-Тоем.

Арх. Белозер. Новг. Рыбу в шайках
морозили. Весной ешь с душйной.
Татар. Новосиб. = Д у ш и н а и ду-
ш и н а. Сев., сев.-вост. Ср. Урала,
1964. о Д у ш и н а. Боров. Новг.,
1923—1928. «• Резкий дурной запах;
зловоние, вонь, смрад. = Д у ш и н а.
Помор., Подвысоцкий, 1885. = Ду-
ш и н а. Арх., Даль. Онеж. КАССР,
Волог. У их в избе-то душйна мерз-
кая, как войдешь в избу-то, дак по
носу ровно кто топором тяпнет.
Костром. От этих папирос такая
душйна, что голова болит. Новосиб.
Том., Кемер., Алт. = Д у ш и н а и
д у ш и н а. Сев., сев.-вост. Ср.
Урала, 1964. = Д у ш и н а. Валд.
Новг., Архив АН. Что это за ле-
карство? Душина от него так быть
незнамо от чего. Буйск. Костром.,
1910.° Д у ш и н а [удар.?]. Ново-
лад. Новг., 1854. Сиб. || Д у ш и н а.
Запах от ружейных выстрелов. Шош-
муру пробивали — душины напус-
тят. Искитим. Новосиб., 1956. || Не-
свежий, спертый воздух; духота.
о Д у ш й н а . Волог., 1902. Южн.
р-ны Краснояр. = Д у ш й н а и ду-
ш й н а . Сев., сев.-вост. Ср. Урала,
1964. = Д у ш и н а. Слов. Акад.
1895 [с пометой «простонар.»], = Д у-
ш и н а [удар.?]. Новолад. Новг.,
1854.

2. Д у ш й н а . Тухлое мясо; тух-
лятина. Чердын. Перм., 1930.

Душйнище, а, ср. Увелич.
к душина (в 1-м знач.); очень резкий
дурной запах. Душйнище тут, кру-
гом душинище. Параб. Том., 1964.

ДушЙНКа, и, ж. То же, что
душанка. Свердл., Зауралье, 1962.
«• Комнатное растение Majorana hor-
tensis Mnch., сем. губоцветных; май-
оран садовый. Шадр. Перм., 1895.

ДУШИСТЫЙ, а я, о е; д у ш и с т ,
а, о. Сердитый. Душиста девка-то.
Юг Ср. Урала, Слов. Ср. Урала
1964 [с пометой {(экспрессивное»].

ДУШИТЬ, д у ш у , д у ш и ш ь ,
несов., перех. и неперех. 1. Перех.
Глушить (рыбу). Слобод. Вят.,
1897.

2. Перех. Срывать (незрелые пло-
ды, ягоды). Обоян. Курск., 1859.
Тул.
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3. Заставлять бежать слишком бы-
стро. Вон как душит! Буйск. Ко-
стром., 1898.

4. Неперех. Безл. Начинаться, под-
ниматься (о ветре). Что-то не ду-
шит. Пек., 1912—1914.

5. Перех. Безл. Кашлять. Душит
меня, т. е. кашляю. Челяб., 1914.

ДУШИТЬСЯ, несов. 1. Стано-
виться затхлой, протухать (о воде
в водоемах). Обь душится. Том.,
1964.

2. Задыхаться от недостатка кис-
лорода в водоеме (о рыбе). Рыба на-
чинает душиться и плывет в ключи.
Рыбу когда прижимат духом-то, она
сюда лезет, к живой воде. На Кете
душится рыба. Том., 1964.

Душица, ы, ж. Душенька, ду-
шечка [?]. Марьюшка, душица, ты
отворь-ко окошечко. Шенк. Арх.,
1898.

ДУШЙца, ы, ж. Название неко-
торых растений с сильным запахом.
«• Род растений Mentha L., сем. гу-
боцветных; мята. Твер., Анненков.
Уральск. «• Растение Mentha arven-
sis L., сем. губоцветных; мята поле-
вая. Пек., Петерб., Анненков, о Ди-
кая д у ш и ц а . Смол., Анненков.
«• Растение Thymus serpyllum L.,
сем. губоцветных; чабрец обыкно-
венный, богородская травка. Ачин.
Енис., 1898. «• Растение Thymus
marschallianus L., сем. губоцветных;
чабрец Маршалля. Тамб., Анненков.
Душица у канав растет, надысъ
Матрена принесла, в огурцы, поло-
жила. Ряз. Ряз. «• Растение Satureja
hortensis L., сем. губоцветных; чабер
садовый. Самар., 1896. «• Растение
Glechoma hederacea L., сем. губо-
цветных; будра плющевидная. Ту-
рин. Тобол., 1913. « - Д у ш и ц а
глухая. Растение Glinopodium vul-
gare L., сем. губоцветных; душевик
обыкновенный. Тул., Анненков.
« • Д у ш и ц а колючая. Растение
Glinopodium vulgare L., сем. губо-
цветных; душевик обыкновенный.
Влад., Анненков. «• Растение Ledum
palustre L., сем. вересковых; багуль-
ник болотный. Новг., Анненков.
«• Растение Cassandra calyculata
Don., сем. вересковых; Кассандра
чашечная. Новг., Анненков [с поме-

той «сомнит.»]. «• Белая д у ш й-
ц а. Растение Gentiana amarella L.,
сем. горечавковых; горечавка пазуш-
ная. Новг., Анненков. «• Растение
Hypericum hirsutum L., сем. зверо-
бойных; зверобой шершавоволосый.
Калуж., Анненков. *• Род растений
Apocynum L., сем. кутровых; кен-
дырь. Ставроп., Анненков. «• Садо-
вая д у ш и ц а . Растение Ptarmica
cartilaginea DC., сем. сложноцвет-
ных; чихотник хрящеватый. Сарат.,
Анненков.

ДушЙЦКИЙ, а я, ое. Души-
стый, пахучий; пахнущий мятой.
В степе степная душица растет, ду-
шицкая. Урал., Малеча, 1961.

ДушЙЩв, а, м. Сильный запах
(обычно неприятный). Перм., 1856.
«• Резкий дурной запах; зловоние,
вонь, смрад. Сиб., 1854. Фу, какой
у вас душище в избе-то, нос ломит!
— Да вот рубахи мыли гневными
кишками, то и небаской дух. Перм.
Том. На конюховке-то душище: дег-
тем пахнет да хомутиной. Заурал.
Волог. Душище идет от упади. Вят.
Калуж. || Несвежий, спертый воздух;
духота. Волог., 1883—1889.

1. Душка, и, ж. Мех шейной,
грудной части шкуры. Даль [с по-
метой «в местах»].

2. ДУшка, и, ж. Название не-
которых растений с приятным запа-
хом. «• Растение Origanum vulgare
L., сем. губоцветных; душица обык-
новенная. Опоч. Пек., 1852. Пек.
«• Маткина д у ш к а , а) Растение
Viola odorata L., сем. фиалковых;
фиалка душистая. Орл., Анненков,
б) Растение Viola mirabilis L., сем.
фиалковых; фиалка удивительная.
Калуж., Анненков.

3. Душка, и, ж. 1. Рыболовная
снасть, мережа. Олон., 1872.

2. Голенище у сапога. Ворон.,
1927.

Душки и душки, мн. Назва-
ние некоторых растений с сильным
запахом. *• Д у ш к и. Растение Oci-
mum basilicum L., сем. губоцветных;
базилик душистый. Опоч. Пек., 1852.
Пек., Южн. « - Д у ш к и . Растение
Glechoma hederacea L.. сем. губо-
цветных; будра плющевидная Шенк.
Арх., 1885. « - Д у ш к и . Комнатные
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цветы [какие?]. Бнис. Енис., Арефь-
ев, 1902. •» Д у ш к и. То же, что
душанка. Душки потрясёшь — так
дух. Турин. Свердл., 1964.

Душлйвый, а я, ое; д у ш -
л и в, а, о. Страдающий одышкой,
удушьем. Старый [муж] душлив.
Шенк. Арх., Соболевский.

Душма и душма, нареч.
Д у ш м а ( д у ш м а ) душить. Силь-
но душить, о Д у ш м а. Пепз., 1858.
" Д у ш м а . Прбсвету-взнику не да-
ет, так душма и душит! Даль [без
указ, места].

ДушманныЙ. См. Д у ш м я -
н ы и.

ДушМАнка, и, ж. Название
некоторых растений с сильным запа-
хом. •» Растение Ocimum basilicum
L., сем. губоцветных; базилик ду-
шистый. Арх. Арх., Опоч. Пек.,
1852. Арх. •» Растение Origanum vul-
gare L., сем. губоцветных; душица
обыкновенная. Новоторж. Твер.,
1852. Твер. •» Растение Nepeta ca-
taria L., сем. губоцветных; котовник
кошачий, кошачья мята. Арх. Арх.,
1852. -» Растение Glechoma hedera-
сеа L., сем. губоцветных; будра
плющевидная. Арх., Анненков. •••Ра-
стение Thymus serpyllum L., сем.
губоцветных; чабрец обыкновенный,
богородская травка. Прионеж.
КАССР, 1966. » Растение Mentha L.,
сем. губоцветных; мята [какой вид?].
Пек., Копаневич, 1904—1918. «• Ра-
стение Filipendula ulmaria Max., сем.
розанных; лабазник вязолистный.
Верхот. Перм., 1899. •» Род расте-
ний Geranium L., сем. гераниевых;
герань. Бурнашев [с пометой «у про-
столюдинов»]. ••• Комнатное растение
с сильным запахом [герань?]. «До-
машний цветок, необычно пахучий».
Онеж. Арх., 1931. Попроси душмян-
ку, дух от нее понесет. Новосиб. —
Доп. Растение [какое?]. «Род тра-
вы». Онеж. Арх., 1897. «Род цветка».
Кем. Арх., 1896. «Душистый поле-
вой или луговой цветок». Вельск.,
Смол. Смол., Копаневич.

ДушмАный, а я, ое; = д у ш -
м А н, а, о и душманныЙ, а я,
о е; д у ш м а н , а, о. Душистый,
ароматный. ° Д у ш м я н ы й . Какое
славное, душмяное толокно. Опоч.

Пек., 1852. Пек. Огурцы хороши,
душмяны. Твер. Нынешний свежий
брусничник душмянее, как прошло-
годнее. Новг. Петерб., Петрогр.,
Онеж., Сев.-зап., Калуж. = Д у ш-
м а н н ы й . Не ходи-ка, бел-кудряв,
мимо моего сада, Не щипли-ка, бел-
кудряв, душманную мяту. Велико-
лукск. Пек., Соболевский. У меня
летосъ дыни были, токи душманные.
Метин. Новг.

Душненъкий, ая, ое. Души-
стый, пахучий. Сиб., 1858.

1. Душник, а, л». 1. Небольшое
отверстие справа от чела в сушиль-
ной печи, куда вставляется горящая
лучина для освещения печи. Пек.,
1912—1914.

2. Форточка. Даль [без указ, ме-
ста]. Сев.-Двин., 1928.

3. Самоварная труба. Холмог.
Арх., 1952.

2. Душник, а, м. Кушанье
из грибов. *• Пареные рыжики. Во-
лог., Даль. *• Похлебка из грибов,
молока и яиц. Никол. Волог., 1883—
1889.

Душнйнка, и, ж. Комнатное
растение с пахучими листьями. «Оно
имеет листья овальные и выпуклые
посредине». У нас, хресьян, каки
цветы? Вот в огороде подсольнечники
да мак, а в избе на окнах вон девки
садят душнйнки да бальземины, иной
раз жизъ да турецкие бобы. Перм.,
Луканин, 1856.

ДУШНЙТЬ, ню, н й ш ь , несов.,
неперех. Издавать дурной запах,
вонь. Кадн. Волог., 1858. Волог.

ДУШНЙца, ы, ж. Название не-
которых растений с сильным запа-
хом. *• Растение Origanum vulgare
L., сем. губоцветных; душица обык-
новенная. Юг. Том., Анненков. *• Ра-
стение Glechoma hederacea L., сем.
губоцветных; будра плющевидная.
Свердл., 1930. *• Растение Hyssopus
officinalis L., сем. губоцветных; пс-
соп аптечный. Приаргун., Анненков.
•» Растение Ledum palustre L., ^ сем.
вересковых; багульник болотный. Во-
лог., Анненков. «Повсеместно упо-
требляется для уничтожения клопов,
для чего свежие растения кладут под
постели, втыкают в стены и в палати,
Зимой растение кладут в хлев к



• 286 Душничать

свиньям, чтобы они лучше спали».
Волог., Иваницкий. * То же, что
душанка. Раньше-то были у меня и
мята, и душница. Свердл., 1964.
«• Растение земляной ладан ]?]. «Ра-
стет в лугах. С пользою употреб-
ляется на родимцы и вздутие у лю-
дей живота». Шенк. Арх., Боголе-
пов, 1887.

Душничатъ и душнйчать,
а ю, а е ш ь, несов., неперех. Жить
в довольстве, в роскоши. = Д у ш-
н и ч а т ь. Они себе живут да душ-
ничают. Обоян. Курск., 1858. Курск.
° Д у ш н й ч а т ь . Ты душнйчаешь,
а иншему есть нечего. Станешь душ-
нйчатъ, ано сразу подсечешься,
Курск., Даль.

Душнйчка, и, ж. То же, что
душанка. Душнички полить надо.
Свердл., 1964. ГОнш. р-ны Краснояр.
° Д у ш н и ч к и, мн. Урал., 1930.
«Название одного комнатного расте-
ния, нередкого в домах крестьян,
с белыми цветами, душистыми листь-
ями, бывает двух видов». Тобол.,
Ивановский, 1911—1920. •» Комнат-
ное растение Majorana hortensis
Mnch., сем. губоцветных; майоран
садовый. Тобол., 1911.

1. Душничок, ч к а", м. Боль-
шая чашка, кружка пива. «Чашка
пива с кварту, на один дух сила-
чами выпиваемая». Ветл. Костром.,
[автор неизвестен], 1861. Макар.
Костром.

2. ДушничбК, ч к а, м. То же,
что душанка. Ср. Урал., 1964.

ДУШНО, нареч. 1. Зловонно,
дурно (пахнуть). Верховаж. Волог.,
1849. Душно у ей из роту стало
пахнуть. Амур.

2. Тяжело, стеснительно. За гос-
подами душно было жить. Твер.
Твер., 1905—1921.

3. От души, всей душой, душевно;
усердно. Душно прошу тебя. Вели-
колукск. Пек., 1852. Пек.

4. Обязательно, непременно. Они
звали ее: — Душно приходи. Холм.
Пек., 1916.

5. В знач. частицы. Дескать, мол.
Город Торопец, Пек., 1899.

J. Душной. См. Д у ш н ы й .
2. Душной, а я, бе. То же,

что душенный. Забайк., 1906.

Душнорбтый, а я, о е. Имею-
щий дурной запах изо рта [?]. [Бе-
ременная] не должна плювать, как
увидит что гадское, а то ребенок
будет душноротый. Нижнеуд. Ир-
кут., Виноградов [с вопросом], 1915.

Душность, и, ж. Духота. Влад.,
Иван., 1932.

Душнота, ы, ж. Духота. Слов.
Акад. 1847. На улице душнота.
Остров., Пек. Пек., 1902—1904. Ма-
ленькие ребята ползают по полу
в такой душноте. Волхов. Ленингр.
Амур.

Душный, а я, о е; д у ш е н , а,
о и душнбй, а я, бе; д у ш е н ,
ш н а, 6. 1. Сильно пахнущий, с рез-
ким запахом. = Д у ш н 6 и. Енис.,
1865. Душны эти цветы, шибко пах-
нут. Тюмен. Перм. Душна трава
есть на болоте. Свердл. Он (лук)
душной, а мы его трескаем. Том.
Какой клевер нонче душнбй. Цветок
у меня на окне вырос, душной-душ-
ной. Белозер. Новг. Никол. Волог.,
Яросл. Д у ш н о е , бг о, в знач. сущ.
Все, что издает резкий запах. Кар-
совайск. Удм. АССР, 1958. || Не-
приятно пахнущий, вонючий, зло-
вонный; протухший. Вельск. Арх.,
1954. = Д у ш н ы и. Даль [без указ,
места]. Дал фершал мази: черная,
душная. Солигал. Костром., 1896.
Амур. = Д у ш н 6 и. Перм., 1848.
Уфим., Свердл. Яйцо то душное, за-
портилося. Тюмен. Новосиб. Душ-
ная вода в пруду, котора не проте-
кает. Кемер. Скапидар привезли да
какой-то душнбй. Тобол. Акм., Том.,
Енис., Забайк., Сиб., Арх., Сев.-
Двин. Ужель ты не слышишь, что
мясо-то уже душное. Волог. Новг.
Душная рыба. Тепло, одну ночь по-
стояла и испортилась. Твер. Калуж.
II Д у ш н а я вода. Вода минераль-
ного источника. Кунгур. Перм., 1930.
II Приятно пахнущий, душистый, аро-
матный. ° Д у ш н ы и. Лодейноп.
Олон., 1852. Олон. D Д у ш н о й .
Перм., 1895. Герань душна. Арх.
Фершал мне капли дал, таки душ-
ны — на всю комнату пахнут!
Кольск. о Д у ш н 6 е мыло. Туа-
летное мыло. Ну, а душно мыло
брали в лавке. Параб. Том., 1964.



Душь 287

2. Дающий много тепла, жару
{о дровах). = Д у ш н ы и. Эти дрова
душные. Сарат., 1855. = Д у ш н 6 и.
Душные дрова, Сарат., Даль.

3. В названиях растений с, силь-
ным запахом, о Д у ш н 6 и корень.
Растение Cimiciruga foetida L., сем.
лютиковых. Нижнеуд. Иркут., 1915.
о Д у ш н а я [удар.?] мята. Расте-
ние Mentha crispata Schrad., сем.
губоцветных; мята кудрявая. Ачин.
Енис., 1898. = Д у ш н а я [удар.?]
трава. Растение Angelica silvest-
ris L., сем. зонтичных; дудник лес-
ной. Арх., Даль [с пометой к слову
«душная» — «искаж.»].

Душнявка, и, ж. Растение
Origanum vulgare L., сем. губоцвет-
ных; душица обыкновенная. Охан.
Перм., 1930.

Душнянка, и, ж. То же, что
душанка. Свердл., 1964.

ДУШНЯТЬ, я ю, я е ш ь , несов.,
неперех. Издавать неприятный запах,
зловоние; пахнуть гнилью, затх-
лостью. Холмог. Арх., 1907.

Душбвка, и, ж. Душевой на-
дел земли. Ваял душовку у суседа под
яровое. Вят., 1907.

ДУШОЙ, нареч. От души, всей
душой, душевно. Я тебе душой го-
ворю. Покр. Влад., 1910. Влад.

1. ДушбК, ш к а, м. 1. Грудная
филейная часть мяса птицы. Вам
потрошок, А нам душок. Капуж.,
1934—1936.

2. Упрямство, своенравие, само-
любие, норов. Соломку жуем, а ду-
шок не теряем. Даль [без указ,
места]. Правда, правда, есть в нем
душок. Юрьев. Влад., 1968. о Кто-
либо с д у ш к о м . О человеке
с упрямым, своенравным, каприз-
ным, неровным характером. Слов.
Акад. 1847. Пошех. Яросл., 1849.
Нижегор., Юрьев. Влад., Смол. Это,
брат, с душком человек. Волог.

3. Д у ш к о м , в знач. нареч.
Быстро, скоро. Белозер. Новг.,
1857.

4. В сочетаниях, о С д у ш о к
(что-либо делать). Изо всех сил, что
есть духу (что-либо делать). Пора-
ботал с душок. Екатвринб. Перм.,
1887. о Пить, выпивать и т. п. (од-
ним, единым и т. п.) д у ш к о м .

Пить, выпивать и т. п. одним духом,
не отнимая ото рта сосуда. Хватить
стакан душком. Даль [без указ,
места]. Еще брал ен чарочку одной
ручкой, И выпивал он чарочку одним
душком. Петрозав. Олега., Гильфер-
динг.

5. Черемуховый д у ш о к . Расте-
ние Orchis militaris L., сем. ятрыш-
никовых; ятрышник шлемоносный.
Красноуф. Перм., [?], Анненков.

2. ДушбК, ш'к а, м. Ласк. Ду-
шенька, дружок. Душок мой! (обра-
щение с лаской к дитяти). Ржев.
Твер., Леонов, 1897. Мосал.
Калуж.

3. ДушбК, ш к а , м. Короткий
промежуток времени; минутка, мгно-
вение. Я уже с душок, как пришел
сюда. Душок, как я здесь. Опоч.
Пек., 1852. — Ср. Д у х о в й н а .

1. ДушбНКа, и, ж. Молоко,
топленное в печи. Душонка — наль-
ешь молока, немного, подушишь в
котле, в печи. Захар. Ряз., 1962.

2. Душонка, и, ж. То же, что
душанка. Карпин., Манчаж. Свердл.,
1964.

ДУШОНОК, н к а , м. Возлюблен-
ный, милый. У душонка дом высокий,
На хундаменте стоит, Не возьмет
меня он замуж, Я зажгу, пускай го-
рит. Новорж. Пек., Калинин.

Душбночек, ч к а, м. Уменып.-
ласк. к душонок. Ссохла по миле-
ночку, По Алеше, по душоночку.
Пек., 1902—1904. Мой миленочек-
душоночек, Не знаю, чем унять, При-
готовила гостинца: Кирпичину фун-
тов пять. Новоторж. Твер.

Душбчек, ч к а, м. Уменын.-
ласк. к 2. Душок. Юхнов. Смол.,
1914.

ДУШУЛЪ и ДУШУ ЛЬ, м.кж. Ласк.
В обращении — душенька, душечка.
Пойдем-ка, душулъ, охоту, — поту-
ряем троху зайцев. Смол., Добро-
вольский, 1914.

Душунь, м. и ж. То же, что
душуль. Вязем. Смол., 1911.

Душухна, ы, ж. Ласк. Душа,
душенька. Отведи ты мою душухну.
Ельн. Смол., Добровольский.

Душь, ж. Душа. Ти не душь
моя рыгает? Пореч. Смол., 1914.
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о В обращении. Иди, душь! Пореч.
Смол., 1914.

Душье, я, ср. Горло; ямочка
в нижней части горла. Ннжегор.,
Даль.

Дчебага, и, ж. [удар.?]. Овечья
шерсть. У кого бараны остались
в дчебаге, тот не потерял ничего.
Урал., Кеппен, 1857.

1. Ды, междом. Употребляется
как возглас при отпугивании волков
или для предупреждения об их появ-
лении. Ды! Ды! Боров. Новг.,
1900.

2. Ды, гастица. Д ы -ка. Да что
ты. Дон., Миртов, 1929.

1. Дыба, ы, ж. 1. Столб, на
котором укреплен колодезный жу-

?авль. Покр. Влад., Второе Доп.,
905—1921. Дыба упала. Смол.

Слов. Акад. 1954 [с пометой «обл.»].
° Д ы б ы , мн. Гжат. Смол., 1852.
Смол.

2. Длинный шест у колодца для
подъема воды; колодезный журавль.
Даль [без указ, места]. Воду из ко-
лодца достают посредством дыбы.
Стариц. Твер., 1898. Вязем. Смол.

2. Дыба, ы, м. и ж. 1. О ре-
бенке, вставшем на ноги (начинаю-
щем ходить). Пек., 1855.

2. Д ы б а - д ы б а . Обращение к
ребенку: встань, поднимись на нож-
ки. Мещов. Калуж., 1916.

Дыбальница, ы, ж. Топкое,
непроходимое болото, трясина. Арх.,
1858.

Дыбатъ, а ю, а е ш ь и ды-
бать, аю, а е ш ь , несов., неперех.
1. Идти; ходить, шагать. ° Д ы б а т ь.
Арх., Перм., Даль, о Д ы б а т ь .
Близко видать, да далеко
дыбатъ. Южн., Зап., Даль. <=> Ды-
б а т ь [удар.?]. Юго-Вост., 1959.
« • Д ы б а т ь [удар.?]. Идти тихо.
Г. Павловск Ворон., Архив РГО.
|| Идти, ходить нетвердо, неуверенно,
с трудом (о ребенке, старике, боль-
ном и т. д.). = Д ы б а т ь. Больной
стал дыбатъ. Ребенок начал дыбатъ.
Обоян. Курск., 1859. Курск. Дыбаю
кой-как. Орл. Калуж. Через велику
силу дыбаю. Арх. [?], Перм. [?].
Даль. Петрозав. Олон. Свердл. = Д ы-
б а т ь . Южн. [?], Зап. [?], Даль.
Таракан дыбает, сейчас замерзает.

Перм., 1861. || Д ы б а т ь. Идти бы-
стро, крупными шагами. Ямб. Пе-
терб., 1905—1921. о Д ы б а й!_Иди
скорей. Дон., 1929.

2. Ходить без цели, болтаться,
слоняться, о Д ы б а т ь. Арх. [?],
Перм. [?], Даль. = Д ы б а т ь. Южн.
[?], Зап. [?], Даль. Арх., Подвысоц-
кий, 1885.

3. Неустойчиво стоять на ногах,
шататься (о ребенке, пьяном, боль-
ном), а Д ы б а т ь. Сузун. Новосиб.,
1965. •» О ребенке. Едва дыбат. Ту-
гулым. Свердл., 1964. а Д ы б а т ь.
Южн.-Сиб., 1847. Кунгур., Осин.,
Шадр. Перм. || Становиться на нож-
ки (о ребенке, начинающем ходить).
= Д ы б а т ь . Наш поползень стал
дыбатъ. Арх.[?], Перм. [?], Даль.
° Д ы б а т ь . Южн. [?], Зап. [?],
Даль.

4. Становиться на цыпочки, ходить
на цыпочках. ° Д ы б а т ь. Арх. [?],
Перм. [?], Даль. = Д ы б а т ь. Южн.
[?], Зап. [?], Даль.

5. Д ы б а т ь . Стоять без дела;
торчать. Я чоли буду с вам всю
ночь-ту дыбатъ? Елан. Свердл.,
1941—1942. Шалин. Свердл.

6. Перех. и неперех. Качать, ша-
тать, раскачивать. ° Д ы б а т ь.
Ярен. Волог., Баженов. Волог., 1902.
= Д ы б а т ь. Арх., 1885.

7. Д ы б а т ь . Качаться на ка-
челях. Арх., 1885.

8. Д ы б а т ь . Дремать, клевать
носом. Хватит дыбатъ-то, спи ло-
жись. Полев. Свердл., 1964.

Дыбатьея и дыбатьея, не-
сов. 1. Качаться, шататься, коле-
баться. о Д ы б а т ь с я . Холмог.
Арх., 1907 = Д ы б а т ь с я . Арх.,
1885. Беломор. ° Д ы б а т ь с я
[удар.?]. Дыбун дыблется, провали-
шься. Пинеж. Арх., 1961.

2. Д ы б а т ь е я . Качаться на
качелях. Арх., 1885.

3. Д ы б а т ь е я . Делать усилия,
стараться встать на дыбы. Пек., Ос-
ташк. Твер., 1855.

4. Д ы б а т ь е я . Таращить гла-
за на кого-, что-либо. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

Дыбашки. 1. На д ы б а ш к и ,
на д ы б а ш к а х. На задние ноги,
на дыбы; на задних ногах, на дыбах.
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Мосал. К а луж., Шахматов. Боров, и
смежн. р-ны Новг., XX в.

2. На д ы б а ш к и. На дыбки,
на ножки (о ребенке, начинающем
ходить). Моск. Моск., 1910.

3. На д ы б а ш к и. На цыпочки,
на цыпочках. Ростов. Яро с л., 1902.

Дыббтъ, ею, ё е ш ь , несов.,
неперех. 1. Болеть, чахнуть. Она не-
долго дыбела, скоро и померла. Покр.
Влад., 1905—1921.

2. Дрябнуть [?]. Чтобы руки не ды-
бели? Кологр., Костром. Костром.,
1920.

ДыбИТЪ, б и ш ь , несов., перех.
и неперех. 1. Перех. Ставить, под-
нимать на ножки ребенка (начинаю-
щего ходить). Уральск., 1960.

2. Заботиться, внимательно сле-
дить, ухаживать. Хозявы-то дыбют
над ними (коровами). Уральск., 1960.

3. Грызть (семечки), сорить семеч-
ками. Дыбили целый день семечки, и
все не хватает. Уральск., 1960.

ДыбИТЬСЯ, несов. 1. Вставать
па ножки (о ребенке, начинающем
ходить). А Ванечка уж дыбиться на-
чал. Уральск., 1962.

2. Качаться, шататься, колебать-
ся. Гвозди щиплятся, полы дыблятся.
Олон., 1887. Он по сеничкам идет да
сени дыблются. Кольск. Дыбун-бо-
лото, оно так дыблется, как сту-
день лягается. Арх. Беломор.

Дыбка, и, ж. 1. Бревно с
частью корней (которое можно по-
ставить стоймя). Моск., 1901.

2. Деревянный столбик или пере-
кладина у стены, на которые кла-
дутся доски. Положили доски на
дыбку и сделали примосток около
печки. Льгов. Курск., 1967.

3. Д ы б к и , мн. Стенки телеги
для перевозки снопов, сена и т. п.
в виде решетки, лестницы (встав-
ляемые в грядки телеги спереди и
сзади). Новоторж. Твер., Лихтен-
штадт, 1911.

— Ср. Д у б о к .
Дыбкбм, нареч. 1. На дыбы (о

небольших животных). Заяц стал
дыбкбм и глядит. Боров. Новг.,
1968.

2. На дыбки, на ножки (о ребенке,
начинающем ходить). Дыбкбм стал

уж вставать. Буйск. Костром.,
1905-1921.

ДыбЛаТЬСЯ, несов. [удар.?].
Качаться, шататься, колебаться. При-
мор. Арх., 1939—1941.

ДыбО, а, ср. Длинный шест у
колодца для подъема воды; колодез-
ный журавль. Яросл., Твер., 1926.

ДыбОВЙК, а, *. Лед, из кото-
рого торчат вмерзшие льдины. Пек.,
1912-1914.

ДыбОК, б к а, м. 1. Вставание,
стояние на ножках (о ребенке, на-
чинающем ходить). Вят., 1892.
Буйск. Костром. А дыббк, дыббк, Зы-
бок, купи Манюшке платок. Пенз.
о Стоять, делать и т. п. д ы б б к .
Вставать, подниматься на ножки.
Влад., 1853. Ребенок дыбок стоит.
Моск. Глянь, глянь, Зоя делает ды-
ббк. Она уже дыббк стоит. Алекс.
Куйбыш. Пенз.

2. Ребенок, вставший на пожни
(начинающий ходить). Данк., За-
райск., Ряз. Ряз., Архив ИРЯЗ.

3. На д ы б б к . На цыпочки.
Младенец не велик — во всю лавочку
лежит, Он стал на дыбок, Достал
потолок. Арх., Виноградов. — Доп.
[Знач.?]. Крапив. Тул., Архив
ИРЯЗ.

ДыбОМ и ДЫбОМ, нареч. Ды-
б о м . Прямо, вертикально. Новг.,
1877. Стой дыбом-то. Волог. По
шести, пальцев на ногах. Которы
пальцы дыбом стоят. Ленингр.
со Дыбом сидеть. Сидеть гордо, над-
менно, не обращая ни на кого вни-
мания. Не сиди, Анисья, дыбом, ды-
бом, Привезли Филиппа с одним гри-
бом. Смол., 1914.

Дыборем, дыборём, дыбо-
РОМ и дыбором, нареч. Дыбом,
стоймя, торчком = Д ы б о р е м. Па-
раб. Том., 1964. о Д ы б о р е м. Ды-
борём причесала волосътя. Я поползу
коня резать, як подымется моя
шерсть дыборём, тоды мне скажи.
Ельн. Смол., 1914. = Д ы б о р о м.
Мещов. Калуж., 1892. Калуж. Ишь
еолос стал дыбором, так спужали.
Орл. Тул. ° Д ы б о р о м . Волосы на
голове стали дыбором. Пек., Смол.,
1902—1904.

19 Словарь русских говоров, вып. 8
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со ДыборбмТстановиться. Не со-
глашаться, противоречить, ссорить-
ся. Смол., Добровольский, 1914.
о Д ы б а р о м [?]. Муж хочет по
ласке, ина дыбаром от его. Смол.,
Добровольский, 1914.

Дыбочка, и, ж. Стебель льна.
Дыбочка надломилася. Сухолож.
Свердл., 1964.

ДыбОЧКИ и ДЫбб КИ. На
д ы б о ч к и, на д ы б о ч к а х (на
д ы б б ч к и , н а д ы б о ч к а х ) .
На цыпочки, на цыпочках. На ды-
бочках Шурка достанет до стола.
На дыббчки встань, лучше увидишь
через забор. Уральск., 1959. => Ды-
б о ч к и . В комнате ни мушки нет,
и сама хожу на дыбочках. Турин.
Свердл., 1964.

Дыббшки. 1. Стоймя. Коро-
тояк. Ворон., 1905.

2. На д ы б б ш к и, на д ы-
б 6 ш к а х. На задние ноги, на
дыбы; на задних ногах, на дыбах.
Лошадь встала на дыбошки. Дон.,
1874. Коротояк. Ворон., Уральск.

оо На дыбошки становиться
(стать). Сердиться, злиться, выхо-
дить из себя. Только напомни ему об
этом, так и становится на дыбошки.
Дон., 1874. Коротояк. Ворон.

ДыбУЛЯ, и, м. и ж. Ребенок,
вставший на ножки (начинающий хо-
дить). Семен. Нижегор.. 1851.

1. ДЫбУН, а, м. 1. Топкое, не-
проходимое болото, трясина. Арх.,
1842—1847. По которому болоту
идти нельзя, то дыбун, зыбуном
тоже зовем. Арх. Печор. По дыбу-
нам да по кочкам целый день бродил,
устал. Кольск. Перм., Зауралье.

2. Глинистое место, поросшее
мхом, тростником. Олон., 1885—
1898.

3. «Толкун, толчея, кипень, бу-
рун». Даль [без указ, места].

2. ДыбУН, а, м. «Кто поднялся
на дыбы; медведь». Даль [без указ,
места].

ДыбУЧИЙ, а я, ее. Зыбучий,
топкий. Дыбучее болото. Арх., 1885.
Печор.

ДыбУШКИ. На д ы б у ш к и.
На задние ноги, на дыбы. Взовьется
на дыбушки лошадь. Верейск. Моск.,
1910.

Дыбы и ДЫбЫ. 1. Д ы б ы .
Вставание, стояние на ножках (о ре-
бенке, еще не умеющем ходить).
Осташк. Твер., Пек., 1855. Пенз.
о Д ы б ы - д ы б ы ! Обращение к
ребенку: Встань, поднимись на нож-
ки. Пек., Осташк. Твер., 1855. Ме-
щов. Калуж., Тул. <х> Кто-либо в ды-
бы (в дыбы). Кто-либо сердится,
злится, выходит из себя. °В д ы б ы .
Пек., Осташк. Твер., 1855. а в д ы-
б ы. Сват в дыбы: — Убирайтесь
к черту/ Чо она за такого урода пой-
дет. Том., 1964. В дыбы [удар.?]
вводить (ввести). Сердить, злить,
раздражать. Черт осерчал даже: Да
где тебе царевича в дыбы, не ввести.
Остров. Пек., Архив ИРЯЗ.

2. Д ы б ы, д ы б ы , д ы б ы. В
знач. междом. Топ, топ, топ. Заюшка
по сеничкам дыбы, дыбы, дыбы, Се-
ренький по новеньким дыбы, дыбы,
дыбы. Мезен. Арх., Матер. Срезнев-
ского.

ДЫбЬЮ, нареч. 1. Дыбом, стой-
мя, торчком. Сев.-Двин., 1928.

2. На задние ноги, на дыбы (обыч-
но о крупных животных). Боров.
Новг., 1923—1967.

ДыбЙМ, нареч. На задние ноги,
на дыбы. Дыбям встала злая лошадь.
Новорж. Пек., 1957.

Дывйн, а, л. Грубая домашняя
ткань (обычно стелется на пол, на
кровать). Йонав. Лит. ССР, 1961.

Дывина, ы, ж. [удар.?]. Расте-
ние Verbascum Thapsus L., сем. но-
ричниковых; коровьяк, медвежье
ухо. Курск., 1897.

Дыгало и дыгало, а, м.
Струсивший, отказавшийся от игры
человек; не сдержавший данного
слова человек. Верхот., Карпин.
Свердл., Шадр. Курган., 1964.

ДЙгатъ, а ю, а е ш ь , несов.,
неперех. 1. Терять устойчивость, ка-
чаться, колебаться, гнуться под тя-
жестью, под напором чего-либо.
Перм., 1852. Стойка дыгает. Над
кулем станешь дыгатъ. Сиб. При-
мер. Арх.

2. Трусить, бояться, пугаться.
Дух-от короткий, то и Оыгат! Ко-
лым. Якут., 1902. Волог. Свердл.,
Курган., Слов. Ср. Урала 1964 [с по-
метой «неодобрит.»]. Зауралье.
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3. Отказываться от намерения,
данного слова; уклоняться, увили-
вать. Сменели лошадьми, он придачи
взял синюю да штоф вина, а тут и
дыгатъ стал, и на попятную. Перм.,
1856. Давайте прыгать с берега,
только не дыгатъ. Зауралье. Свердл.,
Курган., Слов. Ср. Урала 1964 [с по-
метой «неодобрит.»].

4. Тяжело дышать, запыхавшись,
«быть чуть живу; шевелиться, вздра-
гивать». Что лошадка твоя? — Чуть
дагает. Даль [без указ, места].

5. Прыгать. Вят., Колосов, 1877.
ДЫГ^Н, а, м. То же, что ды-

гало. Верхот., Карпин. Свердл.,
Шадр. Курган., 1964.

Дыг^"ша, и, м. и ж. То же, что
дыгало. Шадр. Перм., 1930. Без
Петьки будем, он-от дшуша. Кар-
пин., Верхот. Свердл.

ДЫГЫЛ, а и ДЫГЫЛЬ, я, м.
1. Шуба.= Д ы г ы ль. Иркут., 1852.
Якут. •» Шуба бурятского, монголь-
ского покроя. «Русскую шубу нельзя
назвать дыгыл». Сиб., Черепанов,
1854.

2. Д ы г ы л . Летний кафтан у бу-
рят. Нерч. Забайк., 1896.

Дыдла, ы, м. и ж. Человек вы-
сокого роста (обычно нескладный);
дылда. Волог., 1902. Вот так дыдла
парень, а ума-то на грош. Яросл.
Ну и бабище, настоящая дыдла. Вят.

ДЫДЛО, а, ср. То же, что дыд-
ла. Пек., Сатин. Волог., 1902. Эк ка-
кое дыдло выворотило. Повг. Арх.,
Вят., Кизел. Пери.

Дыдор, а, м. Название некото-
рых ядовитых растений. •» Растение
Datura stramonium L., сем. пасле-
новых; дурман обыкновенный. Он
объелся дыдором. Великолукск. Пек.,
1852. Пек. *• Растение Hyoscyamus
niger L., сем. пасленовых; белена
черная. «При зубной боли сухие
листья этого ядовитого растения ку-
рят вместо табаку до дурноты».
Ельн. Смол., Маркс, 1853. Смол.
Тамб.

Дыдыкать, а ю, а ешь, несов.,
неперех. Дрожать, трястись от хо-
лода. Кунгур. Перм., 1897.

ДЫЗЛЯТЪ, яю, я е ш ь , [удар.?].
[Знач.?]. Шадр. Перм., Флоринская,
1897.

Дызнутъ, ну, н е ш ь , сов.,
неперех. Внезапно, быстро побежать.
Охан. Перм., 1930.

ДЫК, частица. Д ы к что ж;
д ы к что жек. Да, хорошо, ладно.
= Д ы к что ж. Нижнедев. Ворон.,
1893. Ворон. — Вася, отнеси матери
лекарства. — Дык что ж! — согла-
шается Вася. — Позови ко мне се-
стру. — Дык что ж. Судж. Курск.
= Д ы к что жек. Коротояк. Ворон.,
1905.

ДЙшать, а ю, а ешь, несов.,
перех. и неперех. Тыкать. Дубен.
Тул., 1931.

ДЙкатьея, а ю с ь , а е ш ь с я ,
несов. Тыкаться. Дубен. Тул., 1931.

Дыл, а, м. Какое-либо истертое
в порошок вещество; пыль. Дыл
надо высеять из ржи. Дорогоб.
Смол., 1958.

ДЙЛДа, ы, м. и ж. 1. Глупый,
простоватый человек высокого роста.
Перм., 1850.

2. Ж. «Подрастающая молодая де-
вушка не особенно благонравного
поведения». Тороп. Пек., Прогр.
№ 233, 1898.

3. Д ы л д ы , мн. Длинные ноги.
Белг. Курск., 1891.

ДЙЛ6 и ДЙШЯ, нареч. Дале,
дальше. Пек., 1855.

Дыленка, и, ж. То же, что
дыльница. Печор., Травин. Квасят
в дыленках молоко. Усть-Цилем. 4рх.,
1)51.

Дылигбйда, ы, ж. 1. «Эпитет
сивки-воронки. Сивка-воронка, ды-
лигойда и проч. Детская песня».
Смол., Добровольский, 1914.

2. Бранное слово. Этакая дыли-
гбйда — не умеешь работать. Ну ты,
дылигойда, иди суды. Она ужу ды-
лигойда настоящая. Смол., 1914.

Дылинка, и, ж. [удар.?]. Фата.
Шацк. Тамб., 1934.

1. Дылбк, л к а, м. Уменып.-
ласк. к дыл; то же, что дыл. Дылок
надо удалить из табака. Дорогоб.
Смол., 1958.

2. ДылбК. со Дылка дать. Уц-
рать, улизнуть. Перм., 1852.

1. Дыль, и, ж. 1. Даль. Пек.,
1858.

2. «Сторона, наклон». Малоарх.
Орл., Вуколов, 1914.

19*



292 Дыль

— Доп. [Знач.?]. В припеве. Аи,
дыль, дыль, дылъ, На палице блин.
Смол., Добровольский, 1914.

2. Дыль, и, ж. Мучнистая часть
зерна (в противоположность отру-
бям). В этой муке дыли мало. Са-
рат., 1842—1847.

Дыльница, ы, ж. Деревянный
цилиндрической формы сосуд для
молока; подойник. Арх., 1842—1847.
Дылъница така деревянна, если ко-
рову имею, то десять дылъниц на
корову. Арх. Печор.

ДЫЛЪНЫЙ, а я, о е. Далекий,
дальний. Пек., 1855.

Дыльца, ы, ж. Мелкая мучная
пыль, отлетающая при размоле зер-
на. В сторону отлетает дыльца.
Отец разрезал ногу и засыпал дыль-
цбй, пыль мелкая, прошло все.
Уральск., 1964.

Дылыпе, нареч. Дальше. Бе-
ликолукск. Пек., 1852. Пек.

1. ДЫЛЯ. См. Д и л е.
2. ДЫЛЯ, и, ж. Нога. Зап.,

Даль [с примеч. «более употреби-
тельно мн. д ы л и»].

Дылятъ, я ю, я е ш ь , несов.,
неперех. 1. Ходить, шагать. Даль
[без указ, места]. || Хромать, ковы-
лять. Спмб., Даль. С тех пор и ды-
лять стал. Шемыш. Пенз. Вон Пет-
руха-хромой сюда дыляет. Юрьев-
Польск. Влад.

2. Бегать. Вят., 1852. || Передви-
гаться вприпрыжку, подпрыгивая
(о зайце). «Заяц дыляет, значит, на
языке охотников, что заяц идет
тихо». Бурнашев [без указ, места].
Влад., 1853.

Дым, а, м. 1. Фольк. Пар-дым.
Пар. Как тут стоит-то силушка
поганая, Во пару-дыму лошадиноем
Днем не видно красного солнышка.
Пудож. Олон., Рыбников.

2. Очаг. Влад., Ворон., Ряз., 1852.
3. Отверстие для выхода дыма в

черной, курной избе. На моей жизни
с дымом было всего два дома. Я маль-
чишкам был. Болъши, высоки, трубы
нет, а дым высоко%_был. Холмог.
Арх., 1950.

4. Жилье, изба, двор. Не говорят
у нас десять домов, а десять дымов.
Судог. Влад., 1851. Влад. Ворон.,
Ряз. На Сухарном — пять дымов,

У Комарка — два дыма. Колым.
Якут. Селенье в пять дымов. Ня-
зовье р. Индигирки.

5. Доля, пай кого-либо при раз-
деле сена на луговом участке. Жиздр.
Калуж., 1905-1921.

6. Об отсутствии чего-либо. В кар-
мане дым, ни копейки нет. Уральск.,
1957.

7. О беличьем мехе. Шубы опу-
шены дымом, т. е. белкою. Чернояр.
Астрах., 1854.

Дыман, а, м. [удар.?]. Расте-
ние Betonica officinalis L., сем. гу-
боцветных; буквица аптечная. «Упо-
требляют листья как потогонное
средство, а корень дают больным
водобоязнью». Курск., Вержбицкий,
1897.

Дымар. См. Д ы м а р ь .
Дымарка, и, ж. Черная, кур-

ная изба. Липец. Тамб., Тростян-
ский.

Дымарь, & и дымар, а, м.
1. Дымовая труба (в постройках
южновеликорусского тина).°Ды-
м а р ь. «Плетневая, камышевая, об-
мазанная глиною» (труба). Южн.,
Даль. «Дым из нее (печи) выводился
по проходящему под потолком над
самой головой горизонтальному ды-
моходу, составленному из гончар-
ных труб, уложенных на жерди.
Дымоход над дверью выходил в сен-
цы, где дым переходил в вертикаль-
ный дымарь (кожух в южных райо-
нах), обмазанный глиной, но имею-
щий плетеный или деревянный ос-
тов». Орл., Курск., Тамб., Ворон.,
Тул., Ряз., Бломквист. ° Д ы м а р.
Дон., 1929.

2. Д ы м а р ь . Посудина с тлею-
щим огоньком (от горящих шишек,
мха, коры и т. п.) или костер, выде-
ляющий много дыма, для защиты от
комаров, мошкары. Том., 1962. Кс-
мер., Тюмен., Хакас.

ДымббЙ, нареч. 1. Напрасно,
тщетно, даром. Сиб., 1901. Забавк.,
Иркут.

2. В знач. сказ. Пустяки, ерунда,
вздор. Нерч. Забайк., Ноневич [с
примеч. «слово бурятское, но приня-
тое повсеместно у казаков»], 1898. i

Дымволок и дымволбк.
См. Д й м о в о л о к .
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Дымёть, ё е т, несов., неперех.
1. Дымить. Пудож. Олон., 1885—
1898. Холмог. Арх., Шадр. Перм.

2. Покрываться копотью, темнеть.
Даль [без указ, места]. Без рамок
портреты дымеют быстро. Верхпе-
Тоем. Арх., 1963—1965.

ДЫМИЛО, а, ср. Кадило с изо-
гнутой деревянной ручкой. Петро-
зав. Олон., 1885—1898. Олон., Арх.

Дымина, ы, ж. Жилье, изба.
А за ней в дымину бежит ее муж.
Иван., 1920—1924.

Дымйночка, и, ж. Маленький
дым, дымок. Надымила тут растоп-
ками! — Да что ты, мама, ни ды-
мйночки и нету. Боров. Новг., 1968.

ДЫМИТЬ, м й ш ь , несов., перех.
и неперех. Зажигать (лампу, свечу;.
Дыми. Великолукск. Пек., 1902—
1904.

Дымка, и, ж. 1. Черная, кур-
ная изба. Охан. Перм., 1930.

2. Название различных предметов
женской одежды из легких, прозрач-
ных тканей. •» Женский головной
убор из легкой ткани. Даль [с поме-
той «стар.»]. «Головной женский
убор, по большей части из шелковой
материи, часто с цветами». Грот
[без указ, места], 1870. «Головная
сетка, унизанная бисером». Кадн.,
Тотем. Волог., Дилакторский, 1902.
•» Фартук из кисеи, тюля. На пасху
к обедне дай-ка дымку себе подвяжу.
Данк. Ряз., Архив ИРЯЗ. «Очень
широкий, надевают на груди вокруг
всего стана». Ряз., Лебедева, 1929.
«• Шарф, вуаль из белой кисеи. Грай-
ворон. Курск., 1897. Ворон. *• Фата.
Посверх венца надевали дымку. Ор-
дын. Новосиб., 1964—1965. * Под-
венечное платье. Платья шили таки
широки с обручами, дымка называ-
лись, у невесты оно. Том., 1964.
Новосиб.

3. В скорняжном производстве —
сорт кошачьей шкурки (дымчатого
цвета). Арзам. Пижсгор., 1880.

4. Комнатное растение с висячими
зелеными пушистыми стеблями. Та-
лиц. Свердл., 1964.

ДЫМКО, нареч. Дымно. Луж.
Петерб., 1871,

Дымлёнина, ы, ж. Прокопчен-
ная над дымом оленья шкура. Сиб.,
Камч., 1842. «Выкопченная нарочно
дымом или бывшая на покрышке ко-
чевной юрты, где от всегдашнего
дыма могла хорошо прокоптиться.
Шерсть с нее после срезывают. Дым-
лёнина не твердеет и не скорбнет от
мокроты. Из нее бродячие инородцы
сибирские шьют себе платье и обувь».
Сиб., Бурнашев. || «Что-либо про-
дымленное, копченое, прокурное;
копченое мясо; особ, на вольном
дыму». Даль [без указ, места].

Дымлёнка, и, ж. 1. То же,
что дымлёнина. «Коптится над ды-
мом костра в течение нескольких
дней. Предварительно с нее срезают
шерсть почти до основания. Из дым-
ленки делают летние торбаза, шапки
и т. п.; коряки кроют дымленкой
свои чумы. Готовится дымленка из
шкур осенних оленей (когда шерсть
у них наименее густая)». Камч., Во-
лодин, 1966.

2. Верхняя одежда, сшитая из
продымленной кожи. Даль [без указ,
места].

3. Д ы м л е н к и . Праздничная
обувь, сшитая из оленьей шкуры
черного цвета, выделанной под зам-
шу. Камч., 1963.

Дймник, а и у и дымнйк,
а и у, ж. 1. Вытяжная деревянная
труба (из досок или обрубка дерева
с дуплом) над дымовым отверстием
в потолке или в стене избы с бес-
трубной, черной печью. Перм., 1848.
= Д ы м н и к. Бурнашев [без указ,
места]. Арх., 1847. Мурман., Сев.-
Двин., Новг. «Дымник выделывается
из дупла дерева с украшениями и
крышкой с резным коньком». Вят.,
Васнецов. Пек., Свердл. ° Д ы м-
н и к. Влад., 1905—1921. Беломор.,
Курган, о Д ы м н и к [удар.?]. А
как бабья-то красота На болоте по-
лоскана, На кочне колочена, Через
дымнйк сушена. Волог., 1897. «Идет
наружу не от самой печи, а от по-
толка избы и почти всегда укра-
шается резьбой в выступающей сверх
крыши части». Переясл. Влад., Фе-
октистов, 1920. Север. *• Д ы м н и к .
Вытяжная труба в бане. Прион.
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КАССР, 1966. || Печная труба.
° Д ы м н и к. Енис. Енис., 1909.
Каки дымники больше склали на
школе. Арх. Ворон. ° Д ы м н и к
[удар.?]. Верховаж. Волог., 1849.
Волог., Север., Чердын. Перм., Кур-
ган. Тобол.

2. Отверстие для выхода дыма
в потолке или в стене черной, кур-
ной избы, бани, овина. = Д ы м и и к.
Пек. Пек., 1850. Пек., Твер., Арх.
Слов. Акад. 1954 [с пометой «устар.
обл.»].°Д ы м н й к . Влад., 1905—1921.
Пинеж., Онеж. Арх., Осин., Охан.
Перм. = Д ы м н и к [удар.?]. Бабы
затопили печь и дым лукошками на
улицу таскают. Подошел парень и
говорит: — Что же вы маетесь? Вы
бы дымник сделали. Тобол., Смирнов.

3. Д ы м н и к . Дымоход. Дым-
ник — вот труба, дым идет, это
дымоход. Маслян. Новосиб., 1964.

4. Д ы м н и к . Верхняя войлоч-
ная полость, закрывающая круглое
дымовое отверстие в кочевой кибит-
ке. Оренб., Даль.

5. Д ы м н и к . Черная, курная
изба. Вост.-Сиб., 1858. Иркут.,
Якут. Слов. Акад. 1954 [с пометой
«устар. обл.»].

6. Д ы м н и к. То же, что ды-
марь (во 2-м знач.). И дымокур, и
дымник, и курево — всяко зовут.
Крив. Том., 1962. Слов. Акад. 1954
[с пометой «устар. обл.»]. || Дымя-
щийся костер у входа в звериную
нору для выкуривания из нее
зверя. Слов. Акад. 1847. Сиб., Даль.

7. Д ы м н и к . Часть свадебного
обряда — осмотр родителями и род-
ственниками невесты дома, хозяй-
ства жениха. Пек., 1855.

8. Д ы м н и к [удар.?]. Часть
ткацкого станка [какая?]. Луж. Пе-
терб., Матер. Срезневского.

9. Д ы м н и к . Твердый снег,
наст. А потом по дымнику дрова и
вывез. Юргак. Курган., 1962.

ДЙМНИЦа, ы, ж. 1. Селенье,
деревня. Кинеш. Костром., 1846.
Костром.

2. То же, что дымник (в 1-мзнач.).
Слов. Акад. 1847 [с пометой «стар.»].
Даль [без указ, места]. Вельск. Арх.
«В северных избах над дымовым от-
верстием потолка устраивали длин-

ную вытяжную трубу — д ы м н я к,
д ы м н и ц а, реже т р у б н й ц а ,
верхний конец которой украшался
красивой сквозной резьбой». Бломк-
вист.

3. Дымоход. «Черную свою избу
он (крестьянин) предпочитает белой,
между прочим, и потому, что нахо-
дит ее для себя здоровое и что по-
следняя скорее гниет, а дымницы
в ней требуют почти еженедельной
чистки; без чего загорается накопив-
шаяся в трубе сажа». Мцен. Орл.,
Снегирев, 1861.

Дйгмничать, а ю, а е ш ь , пе-
сов., неперех. 1. Осматривать дом,
хозяйство жениха и невесты (как
часть свадебного обряда). Велико-
лукск. Пек., 1852. Пек. •» Осматри-
вать дом, хозяйство жениха. Пек.,
Даль.

2. Жениться, выходить замуж тай-
но, без согласия родителей. «Когда
парень, по согласию с девицей, уво-
зит тайно ее в свой дом, чтобы об-
венчаться без согласия ее родите-
лей, то говорят, что они поехали
дымничать». Пек., Копаневич, 1902—
1918.

ДЙМНО, нореч. J . Безл. сказ.
Тепло, выделяются испарения, пар.
Больно уж хорошо; так дймно от
гемли-то и легкий воздух идти-то.
Казан., Даль (3-е изд.).

2. Неприятно, очень тяжело. Ста-
ло зайцу дымно и муторно от наших
гончаков. Поневоле пойдешь с двора,
коли дымно придет. Смол., 1914.

3. Очень хорошо. Индо дымно.
Корсун. Снмб., 1897. счэ И смотреть
(глядеть) дымно (на кого-либо).
«Пышность во всем велика». Яд-
рин., Козьмод. Казан., Громов, 1848.
«Роскошно, не по достатку живет».
Даль [без у^каз. места].

ДЙМНЫЙ, а я, о в. 1. Дымовой.
Что была-то тюрьма с одной дымной
трубой. Терек., 1895.

2. Д ы м н о е окно, а) То же, что
дымник (во 2-м знач.). Пойду. . из
избы не дверьми. ., выйду между под-
польным бревном и, дымным окном в
чистое поле. Арх., Майков, Велико-
русские заклинания. «Делается еще
деревянная труба от дымного окна
(если оно выходит в сени) выше
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крыши, так называемая „дымница"».
Вельск. Арх., Зимин, 1956. б) То же,
что дымник (в 1-м знач.). Онеж.
Арх., 1885.

ДымовЙТЫЙ, а я, о е. Дымча-
тый, цвета дыма. Тамб., Водар-
ский.

Дымбвка, и, ж. Черная, кур-
ная иаба. Никол. Волог., 1904.
Пек., Смол.

Дымбвник, а и дымовнйк,
а, м. Дымовая печная труба. = Ды-
м 6 в н и к. Волог., 1822. = Ды-
м о в н й к . Слов. Акад. 1847. -*-Д ы-
м о в н и к. Печная труба или раз-
делка, самый переход из печи в тру-
бу. Даль [без указ, места]. || Д ы-
м 6 в н и к. То же, что дымник
(в 1-м знач.). «Делается часто над
печью, а иногда позади задней сте-
ны. Затыкают связкой кудели, сена,
реже делают задвижки». Волог., Ди-
лакторский, 1902,

Дымбвница, ы, ж. Кузница.
Ворон., 1927.

ДЫМОВбе, 6 г о, ср. Традицион-
ное угощение печника после оконча-
ния его работы. «Угощение печнику,
когда он впервые испытает печь и
поздравит хозяина с дымовым прохо-
дом». Холмог. Арх., Грандилевский,
1907. Арх. Прионеж. КАССР.

Дймоволок, дымоволбк,
ДЙМВОЛОК И ДЫМВОЛбК, а, м.
1. То же, что дымник (в 1-м знач.).
" Д ы м о в о л о к и д ы м о в о -
л б к . Олон., Куликовский, 1885—
1898.Q Д ы м о в о л о к и д ы м -
в о л о к . Даль [без указ, места].
" Д ы м о в о л б к и д ы м в о л о к .
Волог., Дилакторский, 1902. °Ды-
м о в о л о к. Черепов. Новг., Вто-
рое Доп. 1905—1921 [со ссылкой на
Герасимова]." Д ы м о в о л о к .
Сольвыч. Волог., 1819. Черепов.
Новг., Герасимов [с примеч. «теперь
редко встречается»], 1910. Арх.,
Олон., Перм. Слов. Акад. 1954 [с по-
метой «устар., обл.»]. = Д ы м в о-
л о к. Кадн. Волог., Шайтанов. 1895.
II Д ы м о в о л б к . Деревянная тру-
ба у печки на судне (на ладье). Арх.,
Кузмищев [с пометой «морск.»], 1847.

2. То же, что дымник (во 2-м
знач.). ^ Д ы м о в о л о к и ды-
м о в о л о к . Олон., Куликовский,

1885—1898. = Д ы м в о л о к и д ы м -
в о л о к . Даль [без указ, места].
= Д ы м в о л о к . Слов. Акад. 1847.
Казан., Водарский. = Д ы м о в о-
л 6 к. Арх., 1852. Олон., Волог.
Запри дымоволок-от, дым-от уж ухо-
дился. Перм. Слов. Акад. 1954 [с по-
метой «устар., обл.»].

3 . Д ы м о в о л о к и д ы м -
в о л о к . Дымопровод, труба, гори-
зонтально проходящая по чердаку
(соединяющая дымовое отверстие с
вытяжной вертикальной трубой).
Даль [без указ, места].

4 . Д ы м о в о л б к . Дымоход.
Дымит печь, в дымоволоке кирпич за-
стрял. Кольск., 1932.

Дымокур, а, м. 1. Все, горя-
щее без пламени, выделяющее много
дыма. «Курящаяся от огня трава,
мох или сырые щепы». Камч., Сиб.,
Опыт 1852. Север. || То же, что ды-
марь (во 2-м знач.). Камч., Сиб.,
1842. Якут., Амур., ЗабаЁк., Иркут.,
Краснояр., Енис^, Тобол,, Тюмен.
Мама, как доит корову, так и ста-
вит дымокур в ведре. Алт. Дымокур
к вечеру раскладываем. Дверь, окошки
расхлобыснешъ, сквознячком-то их и
вытянет. Том. Омск., Новосиб.,
Арх. Летом в лесу без дымокуров ни-
как нельзя, комар заест. Кольск.
Новг. Слов. Акад. 1954 [с пометой
«обл.»]. || Дымящийся костер, раз-
жигаемый для очищения воздуха во
время повальных болезней. Сиб.,
1854. Забайк. || Дымящийся костер
у входа в звериную нору для выку-
ривания из нее зверя. Вост. Сиб.,
Черкасов. || Посудина с дымящим
огоньком, прибор для окуривания
пчел; дымарь. Дубров. Брян., 1954.
Курск.

2. Костер, огонь, разведенный в
чуме. Сиб., Север., Даль.

3. Окуривание дымом. Иркут.,
Якут., 1905—1921.

4. Трубочист. Опоч. Пек., Копа-
невич, 1902—1904.

Дымокурка, и, ж. 1. Кури-
тельная трубка. Перм., 1848. *• Ко-
ротенькая курительная трубка.
Перм., Даль.

2. То же, что дымарь (во 2-м знач.).
Перм., 1880. || Посудина с дымящим
огоньком (а также зажженная трубка,
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тряпица) для окуривания пчел. Пек.
Пек., 1902—1904. Пек.

3. Д ы м о к у р к и , мн. Дымя-
щиеся угли. Петр. Свердл., 1964.

ДЫМОК^рНИК, а, м. То же,
что дымарь (во 2-м знач.). Исет.
Тюмен., 1964.

Дымок^фный, а я, о е. Чер-
ный, курной (об избе). «В некоторых
местах еще живо воспоминание об
избах „дымокурных", или ,,черных"».
Пек., Ёвгеньева, 1945.

Дымолок и дымолбк, а, м.
1. То же, что дымник (в 1-м знач.).
Даль [без указ, места]. = Д ы м о-
л о к. Кадн. Волог., 1896. = Д ы м о-
л 6 к. Арх., 1885.

2. То же, что дымник (во 2-м
знач.). Даль [без указ, места]. = Д ы-
м о л о к . Вят., Слобод., Котельн.
Вят., 1848. Вят. = Д ы м о л 6 к.
Шенк. Арх., 1848.

3. То же, что дымоволок (в 3-м
знач.). Даль [без указ, места).

ДЫМОЛОЧНЫЙ, а я, о е. Д ы-
м о л о ч н о е окно. То же, что
дымник (во 2-м знач.). Я пряла про-
стынечку, да во филиповое говенье
На кирпичной на печке, да под дымо-
лочным окошком. Шенк. Арх., Ма-
тер. Срезневского. Кадн. Волог.,
1895.

ДЫМОЛОчЬ, и, ж. То же, что
дымник (во 2-м знач.). Кадн. Во-
лог., 1883—1889.

Дымчатый, а я, о е [удар.?].
Курительный. Охан. Перм., Лепор-
ский, 1854.

ДЫНИ, мн. Отверстия в ребрах
(упругих) карбаса для стока воды в
льяло. Смотри-ко, не засели ли дыни:
надо прочистить. Арх., 1857. Арх.,
Даль [с вопросом к слову].

1. Дынка, и, ж. Дыня. Вести-
мо, не дынкой же ему пахнуть. Дон.,
1929. Эта вот дынка колхозницей
называется. Роман. Рост.

2. Дынка, и, ж. Фата. «Руш-
ник надевается невестой вокруг шеи
под фату, дымку, дынку». Калуж.,
Шереметьева, 1929. — Ср. Д ы м к а
(во 2-м знач.).

ДЫНКИ, мн. Мягкая меховая
обувь (шерстью наружу). Иркут.,
Ровинский.

ДЫННИК, а, м. Кушанье 'из
тыквы (с чем-либо). •» Молочная
пшенная каша с тыквой (приготов-
ленная в латке). Север., Даль. Ма-
кар. Нижегор. *• Яичница с тык-
вой. Макар., Ветл. Нижегор., 1861.
*• Молочный суп с тыквой. Я дын-
ником не нахлебываюсь: сколько не
хлебаю, а еще пуще хочется. Ветл.
Костром., 1898.

Дынька, и, ж. Отверстие в бол-
те. Осташк. Твер., 1855.

ДЫНЯ, и, ж. 1. Тыква. Красно-
уфим. Перм., 1898. Костром., Яросл.

2. Мелкая красная вишня. Влад.,
1930.

3. Д ы н я золотая. Сорт ячменя.
Влад., 1930.

Дыняка, и, ж. Большая дыня.
«Различают: дыняка и дыня». Дон.,
Миртов, 1929. Вот какие дыняки
были. Алекс. Куйбыш.

ДЫПКЙ, мн. Стебель, ствол.
Вишь, ему ветки не надо, а дыпки
только. Ордын. Повосиб., 1966.

Дыпрыташанко, нареч. По-
длинно, непременно. Морш. Тамб.,
Архив РГО.

Дыра, ы, ж. 1. Прорубь. «Не-
далеко от корыта с внутренней сто-
роны тони, в которых [дырах] ко-
шечники ловят рыбу своими кош-
ками». Пек., Кузнецов, 1912—1914.

2. Прозвище разини. Корсун.
Симб., 1896.

со (Чье-либо) дело — дыра. Об
очень плохом состоянии дел, поло-
жении кого-либо. Что, брат, знать,
твое дело — дыра! Покр. Влад., 1910.
Во все дыры нос толкать. Обо всем
самому заботиться. А топеря надо
самому во все дыры, нос толкать.
Иркут., 1896.

Дырава, ы, ж. Рыболовная
снасть для зимней ловли (через про-
рубь) налимов. «Снаряд для ловли
налима в виде розетки из металли-
ческих крючков с побрякушками,
опускаемый в воду на веревке».
Эстляндское побережье, Кузнецов,
1912—1914. Чудское оз. Дырйва —
это такая вилка, крючок гли ловли
налимов. Йыгев., Тарт. Эст. ССР. —
Ср. Д р а в а.

Дыравый, а я, о е. Дырявый.
Пек., 1912—1914. Платочек дыра-
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вый. Пек. Дыравый карман. Дырявое
ведро. Дыравые штаны. Йонав. Лит.
ССР, Прейл. Латв. ССР, Йыгев.,
Тарт. Эст. ССР. оо Дыравая корма.
Иран. О лодке, на корме которой
находится женщина. Пек., 1912—
1914.

Дыран, а, м. 1. Франт, щеголь.
Перм., 1848.

2. Волокита. Черепов. Новг., 1910.
Дырбаеы, мн. Дыры. Архив

АН [без указ, места].
Дырбоватый, а я, о е. Комоч-

кообразный, имеющий много комоч-
ков. «Говорят о кислом молоке: ка-
кое дырбоватое». Дон., Миртов, 1929.

Дырван, а, м. Пашня, остав-
ленная без посева для восстановле-
ния плодородия почвы; пар, пере-
лог, залежь. Зап., Даль. || Малопло-
дородная, запущенная пашня. Смол.,
Архив АН.

Дырватка. См. Д ы р о в а т к а .
ДырДИТЬСЯ, и т с я , несов.

1. Теряться. Смол., 1914.
2. «Вытягивать ноги перед

смертью». Стал дйрдитъся. Смол.,
Добровольский, 1914.

Дырина и дырйна, ы, ж.
Дыра, дырка. Даль [без указ, места].
= Д ы р и н а . Вышневол. Твер.,
1820.

Дыринка, и, ж. [удар.?]. Шарф,
вуаль из белой кисеи или миткаля.
«Платок, завязав на затылке, с рас-
стилающимися на подзатыльнике кон-
цами, покрывают дыринкою. Это бе-
лое кисейное (у бедных — миткале-
вое) полотенце до 2V2 аршин длины,
к концам которого ряда в 2, в 4 при-
шиты разноцветные ленты». Морш.
Тамб., Стандровский, Архив РГО.

ДырИТЬ, и т, несов., перех. и
неперех. Точить дерево, делать дырки
в коре (о древесных вредителях).
Чуть у дерева кора де поднялась,
сейчас морщь пролезет и пошла ды-
ритъ. Уральск., 1963.

Дырканъе, я, ср. Упреки,
брань. Кубан., Водарский.

Дырманка, и, ж. Бранное
слово. Вят. (юго-вост.), 1901.

Дырник, а, м. Толстая доска
с отверстиями. «При устройстве со-
ломенной крыши. . в стропила вру-

баются слеги, часто различной тол
шины. . На слеги кладутся „дыр
ники", т. е. толстые доски с 12—
15 отверстиями, перекрещивающиеся
попарно своими верхними концами
над князевой слегой; всего их на не-
большом строении пары три, причем
крайние кладутся ребром, средние
плашмя». Молог. Яросл., Бломк-
вист.

Дыроватка и дырватка,
и, ж. 1. Глиняный горшок, корчага
с отверстием внизу, употребляемые
для варки и спуска сусла, кваса,
пива. = Д ы р о в а т к а. «В корчагу
эту наливают раствор пивной и, за-
мазав отверстие тестом, ставят в печь,
откуда, вынув через полсутки, от-
тыкают гвоздь, и раствор вытекает
оттуда в виде пива». Перм., Словцов,
1853. Сиб. В дыроватке варят сусло.
Дыроватку ставишь в печь, а из ней
сусло идет. В дыроватке густое оста-
лось. Возьми дыроватку-та да про-
цеди сусла. С в е р д л . " Д ы р в а т к а .
Сузун. Новосиб., 1965.

2. Д ы р о в а т к а . Часть ткац-
кого стана — дощечка с отверстиями
(ею прикрепляется притужальник).
Петрозав. Олон., 1885—1898. Кем.
Арх.

3. Д ы р о в а т к а . Комнатное
растение с зубчатыми листьями, име-
ющими в середине отверстие. Ново-
Лялин. Свердл., 1964.

4. Д ы р о в а т к а . Кушанье [ка-
кое?]. Полев. Свердл., 1958.

Дыроваточный, а я, о е. От-
носящийся к дыроватке, сделанный
в дыроватке (в 1-м знач.). Дыроеа-
точное пиво. Со ликам. Перм., 1853.

Дыроватый, а я, о е; в а т , а,
о. 1. Дырявый; изношенный. Слов.
Акад. 1847. Сиб., 1854. Оробела —
шаль надела Дыроватым косяком.
Енис. Тобол. Платье дыроватое.
Перм. Куды сыплешь в дыроват-от
мешок. У меня пимы-те дыроваты.
ходить-то. Сев.-вост., вост. Ср. Ура-
ла. Сев.-Двин., Арх., Грязов. Во-
лог. Дуб дыроват, В дубу ядра го-
ворят (загадка: жилая изба). Мо-
лож. Яросл., Садовников. Слов.
Акад. 1954 [с пометой «в просторе-
чии и обл.»].
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2. Разбитый, с трещиной. Подно-
сит отцу-матери дыроватый ста-
кан. Маслян. Новосиб., 1964.

Дыроверт, а, м. 1. Мастеровой,
который сверлит отверстия для де-
ревянных гвоздей (при постройке
барок). Волж., Даль.

2. Проказник, шалун, повеса.
Холмог. Арх., 1907.

Дырочница, ы, ж. 1. Разно-
видность холста. Восемь нитов ды-
рочницы, она идет для полотенцев.
Новоржев. Пек., 1957.

2. Часть ткацкого стана [то же,
что дыроватка?]. Волхов. Ленингр.,
1938-1941.

Дыртоватьея, т у ю с ь , ту-
е ш ь с я , несов. «По-видимому, оз-
начает „бегать, подобно бешеному"».
Кажного дня я, батюшка, дыртуюсъ
(из сказки, и слушатели как будто
понимали)». Дорогоб. Смол., Архан-
гельский, 1927.

Дыруны, мн. Отверстия в по-
толке сарая, скотного двора для
сбрасывания сверху корма скоту
в кормушку. Слобод. Киров., 1950.

Дырылда, ы, м. тж. [удар.?].
Болтливый человек, сплетник. Вят.,
1892.

ДырАнка, и, ж. То же, что
дыроватка (в 1-м знач.). Козьмод.
Казан., Архив АН-

ДырАетыЙ, а я, ое ; р я с т , а,
о. 1. Дырявый. Осташк. Твер., Пек.,
1855. Мегдов. Калуж.

2. Пористый, губчатый, ноздре-
ватый. Мещов. Калуж., 1916.

Диска, и, ж. Десятка в играль-
ных картах. Йонав. Лит. ССР, 1961.

Дыть, частица, Да ведь, чай,
я думаю. Судж. Курск., 1915. Дыть
кто ее не знает. Калуж. Яросл.,
Тамб.

Дых, а и у, м. 1. Дыхание.
Ни дна б тебе, ни покрышки, ни
дыху, ни передышки! Даль [без указ,
места]. Тихий, тихий дых-от у ее.
Дых мне сперло. Едва дых перевел.
Турин., Верхот. Свердл., Верхне-
Уфал. Челяб., 1964.

2. Д ы х и , мн. Дыхательные пу-
ти. Все дыхи захватило. Сев.-вост.
Ср. Урала, 1964. •» Дыхательные пу-
ти у лошади. Даль [без указ, места].

Дыхаленка, и, ж. Кушанье
из картофеля. «Режется пластин-
ками (картофель), варится перод
обедом на таганке; едят с маслом».
Омутн. Киров., Еремин, 1925.

Дыхалица и дыхалица, ы,
ж. 1. Д ы х а л и ц а . То же, что
дых. Дыхалица занялась, погодите,
отдохну, тоды скажу. Краен. Смол.,
1914.

2. Д ы х а л и ц а . Одышка у ло-
шади. Дыхалица берет лошадей.
Краен. Смол., 1914.

3. Зыбкое болото, трясина. = Ды-
х а л и ц а . Смол., 1852.«-Д ы х а л и-
ц а. Вязкое, топкое место на дороге.
«Где проваливаются или вязнут ло-
шади, где в почве на большой глу-
бине нет грунта». Смол. Смол., Ко-
паневич.

Дыхало и дыхало, а, ср.
1. Д ы х а л о . Кадык, адамово яб-
локо. Сев. Кавк., 1908.

2. Д ы х а л о . Нос. Пек., 1902—
1904. Смол.

3. Д ы х а л о . Грудь [?]. Язвит
его в дыхало-то. Каин. Том., Ар-
хив АН.

4. Д ы х а л о . Затылок. Пек.,
Осташк. Твер., Карпов [с пометой
«иногда»], 1855.

5. Д ы х а л о . Прозвище жен-
щины, страдающей одышкой. Ветл.
Костром., 1900.

Дыхальцы, мн. То же, что
дых. Старик косить не могит: ды-
халъцы займаит. Смол., 1914.

Дыхатъ, а ю, а е ш ь , несов.,
неперех. 1. Кашлять. Ворон., Ми-
хайлов, Архив ИРЯЗ.

2. Оживать, приходить в чувство;
восстанавливать равномерное дыха-
ние. Орл. Орл., 1902.

3. Жить спокойно, отдыхать. Дю-
же было хорошо: недели три я дыхал,
а то замыл понос. Ефрем. Туп., 1898.

ДЫХИ, мн. Дыхательные пути,
ноздри лошади. Моск., Даль.

Дыхлйна, ы, ж. Издохшее жи-
вотное. Дыхлйна, это когда скотина
пропаде. Новорж. Пек., 1957.

ДЫХЛИНКа, и, ж. 1. Несрос-
шееся темечко у ребенка. Смол.,
1914,
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2. Топкое место в болоте. Затоп
у дыхлинки. Духов. Смол., 1914.
Смол.

ДЫХЛЙТЬ, л ю, л и ш ь , несов.,
неперех. 1. Кашлять долгим, затяж-
ным кашлем. Петергоф. Петерб.,
1896.

2. Долго болеть, быть при смерти.
Петергоф. Петерб., 1896.

1. ДЙХЛО, а и ДЫХЛб, а, ср.
1. Окно для выхода дыма из черной,
курной избы; продушина, волоковое
окно.<= Д ы х л о. Твер., 1820. Влад.,
С и б . ° Д ы х л о . Порх. Пек., 1855.

2. Д ы х л 6. Под д ы х л 6. Под
ложечку. Ударю вот под дыхло.
Урал., 1959.

2. Дйхло, а, ср. Дышло. Морш.
Тамб., 1849. Тамб., Ардат. Нижегор.

ДЙХЛЫЙ, а я, о е. Мягкий,
пышный (о тесте, хлебе). Влад., 1853.

ДЫХНУТЬ, ну, н е ш ь , сов.,
перех. и неперех. Ударить. Остров.
Иск., 1902-1904.

ДЫХОВёЦ, в ц а, м. Одышка у
лошадей. Даль [без указ, места].

ДЙХОВИЦа, ы, ж. То же, что
дыховец. Коня испортили: нагнали
дыховицу. Пек., Смол. Смол., Копа-
невич.

Дышать, д ы ш у , д ы ш и ш ь
и д ы ш и ш ь , несов., неперех.
1. Здравствовать, быть здоровым;
благополучно существовать. Дышит
ли маменька твоя? Дышишь ли?,
т. е. как здравствуешь? Вят., Вас-
нецов, 1907.

2. Говорить; жалобно говорить,
стонать. «Про взрослого — жалобно
говорит, стонет, а то и просто гово-
рит». Брон. Моск., Архив АН. Дыши
скорее — «понуждение, в значении:
говори скорее». Корч. Твер., 1896. II
Кричать (о ребенке). Брон. Моск., Ар-
хив АН. || Издавать жалобные звуки
(о животных). Брон. Моск., Архив
АН. •» Визжать (о собаке). Брон.
Моск., Архив АН.

Дйшка, и, ж. 1. Под д ы ш к у -
Под ложечку. Я те так садану под
дышку, что дух запре. Пек. Пек.,
Архив ИРЯЗ.

2. В одну д ы ш к у (дышать).
Одним воздухом (дышать). Она с со-
бакой в одну дышку дышит, вот

глистец-та ее и идалел. Уральск.,
1959.

Дышлавый, а я, о е. <х>Дыш-
лаваядуша. О черством, эгоистичном
человеке. Ворон., 1892.

Допиленный, а я, о е. Д ы ш-
л е н н а я лошадь. Запрягаемая в
экипаж с дышлом. Я вышел генера-
лом, пришлите двенадцать лошадей
дышленных и хороший экипаж. Симб.,
Садовников.

1. ДЁШШО, а, ср. 1. Часть
плуга, сохи — стержень, прикреп-
ляющий плуг, соху к оглобле. Пек.,
1936. Твер., Ленингр., Новг., Волог.

2. Румпель, правило на судне.
«Румпель» оказался рядом с «губой»
и стал вытеснять этот старый тер-
мин, имевший параллели: «дышло»,
«правило». Волж., Богородский,
1939.

2. ДЙШЛО, а, ср. Запасы про-
дуктов. Дышло-то выходит. Вожгал.
Киров., 1950.

ДЫШЛЬ, и, ж. 1. Оглобля, при-
крепленная к середине передней оси
телеги, повозки и т. п., применяемая
при парной запряжке лошадей; дыш-
ло. Йонав. Лит. ССР, 1963.

2. Часть плуга, сохи — стержень,
прикрепляющий плуг, соху к оглоб-
ле. Дышлъ бывает в плугу. Йонав.
Лит. ССР, 1963.

ДЫШЛЯ, и, ж. То же, что
дышль. Одна дышля сломалась, целый
день не молотили. Йонав. Лит. ССР,
1963.

Дышмяный, а я, о е. Души-
стый. Тихв. Новг., 1910.

ДЙШНИК, а, м. Пирог из дрож-
жевого теста. Она испекла дышник.
Лунин. Ценз., 1953.

ДЫШНИКЙ, мн. Отверстия ь
нижней части овина для прохода
жара и дыма снизу, из топки. Дыш-
никй надо прочистить. Пушк. Пек.,
1957. ,

Дьжён, а, м. Голубь. «Также:
псён, всюгарь, джюкарь». Дон., Мпр-
тов [с примеч. «в отличие от ручных
[голубей]»].

Дъяволовка, ж, ж. Дьяволица,
чертовка. Камч., 1848.

ДЬЯВОЛбК, л к а, м. Дьяволе-
нок (по отношению к человеку)- Мы
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с милашкой целовались, Укусила, дъя-
волок. Во лог., Пек., Копаневич.

Дьявольщина, ы, м. и ж.
Бранно. Дьявол; дьяволица. Ты что,
дьявольщина, снова в огород забрался?
Заик., Краснотур. Свердл., 1964.

ДЬЯК, а, ж. 1. Земский, волост-
ной или сельский писарь. Слов.
Акад. 1847 [с пометой «створ.»]. Спас.
Ряз., 1852. Ряз.

2. Учитель, обучающий грамоте.
Осташк. Твер., 1820. Твер.

Дъякбвич, а, м. Сын дьячка.
Пек., Смол. Смол., Копаневич.

Дьякбвна, ы, ж. Дочь дьячка
[?]. В-считалках. Летела утёна, Ро-
няла монисту, Кто взял, не взял?
Взяла ли поповна? Взяла ли дъяковна?
Керен. Певз., 1857. Вышла поповна,
Вышла дъяковна, Кум да кума, Ку-
бышка вина. Александр. Влад.

Дьяконбвич, а, м. Сын дья-
кона. Глаза продала, смотревши на
дъяконбвта. Смол. Смол., 1905—
1921.

Дьяконька, и, м. Ласк. Дья-
кон. Попадья и говорит: — А , дъя-
конька мой, куды мне тебе деть?
Ельн. Смол., 1914.

ДъякбП, а, м. Отвар из лекар-
ственных растений. Дъякоп с тра-
вы — это такое лекарство. Велико-
лукск. Пек., Попова, 1953. — Ср.
Д е к 6 п.

Дьянитъея, ню сь, н и ш ь ся,
несов. Не соглашаться, сопротив-
ляться, упрямиться; быть требова-
тельным, недовольным. Не дъянъся,
будешь дъАнитъся, ничего не полу-
чишь. Что больно дъянишъся, ведь
не испугались тебя. Не дъянъся,
мотри, а то свяжем. Ветл. Костром.,
1907.

Дьянйцы, мн. (ед. д ъ я н й-
ц а, ы, ж.). Вязаные шерстяные ру-
кавицы, варежки. Пек., Осташк.
Твер., 1855. Великолукск.

ДЪЯНИЧКИ, мн. (ед. д ь я н и ч-
к а, и, ж.). Уменып.-ласк. кдьянки.
Пек., 1905-1921.

ДЬЯНКИ, мн. (ед. д ь й н к а ,
и, ж.). То же, что дьяницы. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. Новг., Ленингр.

Дъятел, а и дьятелъ, я, м.
Дятел. = Д ь я т е л. Холм. Пек.,
Архив А Н . о Д ь я т е л ь . Крестец.

Новг., 1893. Луж. Петерб., Охан.
Перм.

Дъйтлина, ы, ж. Дикий кле-
вер. Холм. Пек., Архив АН.

ДъЙЧИТЪ, ч у, ч и ш ь , несов.,
неперех. Петь духовные песни, петь
на клиросе. Курск., 1839. Он любит
в церкви дъячитъ. Курск. Калуж.
= Д ь я ч й т ь [удар. так?]. Он лю-
бит в церкви дъячитъ. Обоян. Курск.,
Доп. Оп. 1858. || Петь что-либо по
нотам («хотя и светское»). Мещов.
Калуж., Косогоров, 1916.

Дьячйца, ы, ж. Дьячиха.
Перм., 1856. Мезен. Арх. Косачки —
дьячки церковны, Тетери были дъя-
чицы. Пудож. Олон., Гильфердинг.

ДьячЙЦЫН, а, о. Дьячихия.
Перм., 1856.

ДьЯчКбВИЧ, а, м. Сын дьячка.
Дъячкович приехал. Смол., 1914.

Дьячкбвна, ы, ж. Дочь дьяч-
ка. Пек., Смол. Смол., Копаневич.

Дэка, и, ж. Железный лист для
выпечки различных изделий из теста.
Серов. Свердл., 1964.

ДЭКИН-ДУ [удар.?]. Нету. На-
урская Терек., Востриков, 1907.

Дэрэ. Валик, набитый шерстью,
«употребляемый бурятами, как и на
всем востоке, вместо подушки». Нерч.
Забайк., Ноневич, 1896.

1. Дю, междом. 1. Слово, упо-
требляемое при отгоне, понукании
или подзывании животных. » Сло-
во, которым подзывают кур. Ельн.
Смол., 1914. *• Слово, которым под-
зывают цыплят. Данк. Ряз., Архив
ИРЯЗ. •» Слово, которым подзывают
свиней. Себеж. Великолукск., 1966.
» Возглас, которым понукают ло-
шадь; но-но. Дмитров. Орл., 1905.
•» Возглас, которым отгоняют собак.
Тотем. Волог., 1902. *• Возглас, ко-
торый употребляют при травле вол-
ка; улюлю, ату. Пек., Новг., Лих-
тенштадт, 1911. || Возглас, который
употребляют при преследовании че-
ловека: держи его. Пек., Новг.,
Лихтенштадт, 1911.

2. Употребляется для выражения
приятного удивления. Вельск. Орл.,
1905.

2. ДЮ, частица. Да. Дю невож
это правда? Пореч. Смол., Добро-
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Вольский [с примеч. «частица, упо-
требляемая за Торопцом»], 1914.

ДЙбан, а, м. Рябой человек.
А кто дюбан, кто рябой, Того с ву-
лицы домой. Обоян. Курск.. Архив
ИРЯЗ.

Дйбаный, а я, ое. 1. Искле-
ванный (птицами). Дюбаное яблоко.
Обоян. Курск., 1858. Дюбаные дули.
Курск., Южн.

2. Иран. Рябой (о человеке). А кто
дюбаный-рябой, Того с улицы долой.
Обоян. Курск., 1858. Курск. Южн.

Дйбанье, я, ср. Клёв рыбы.
Моздок. Терек., 1900.

Дйбатъ, а ю, а е ш ь и дю-
бать, а ю , а е ш ь , несов.; дюбнуть,
н у , н е ш ь и дюбнуть, н у , н е ш ь,
сов.', перех. и неперех. 1. Клевать
(о птице). = Д ю б а т ь. Обоян.
Курск., 1858. Орл., Южн., Юго-
Вост., Смол, о Д ю б а т ь. Насыпал
зернят, дюбйют куры. Прейл. Латв.
ССР, Йонав. Лит. ССР, 1953. Этот
петух всех дюбает. Глушков.
Курск. — Ср. Д ю л б а т ь.

2. Д ю б а т ь. Попадаться на
удочку, клевать (о рыбе). Дон., 1929.
Какая-то рыба хитрая: дюбнет —
и нет червяка. Сегодня должна дю-
батъ. Усть-Лабин. Краснодар.
Глянь, глянь, Васька, у тебя дю-
бает, смотри, нитка поплыла. Ко-
мар ич. Брян.

3. Д ю б а т ь. Есть медленно;
есть понемногу. Курск., Орл., 1947—
1953.

4. Д ю б н у т ь . Ударить. Матка
дйбнула. Смол., 1914. Дон.

Дюбаться, а е т с я , несов. Кле-
ваться. Летуны, дюбаются. Йонав.
Лит. ССР. Гуси дюбаются, и индюк
дюбается. Прейл. Латв. ССР. — Ср.
Д ю л б а т ь с я .

Дйэбка, и, ж. 1. Клюв. Смол.
Смол., Копаневич. У гуся большая
дюбка. Йонав. Лит. ССР, Прейл.
Латв. ССР, 1963.

2. Нос, кончик носа. Погляди-ка,
твоя дюбка. замарана. Смол., Доб-
ровольский [с пометой «детский
язык»], 1914.

3. Заостренный конец какой-либо
вещи. Смол. Смол., Копаневич.

Дйэбнуть и дюбнутъ. См.
Д ю б а т ь.

ДЮббК, б к а, м. Легкий удар,
шлепок. «Когда балуются дети, го-
ворят: дай ему хороший дюбок».
Ельн. Смол., Добровольский, 1914.

ДЙЭбОЧКа, и, ж. Кончик носа.
Сев. Ср. Урала, 1964.

ДЮВЬЯ, нареч., безл. сказ.
То же, что дивья. Вытегор. Олон.,
1885—1898. Дювъя тебе. Кирил. Во-
лог.

Дюганы [удар.?]. Весна и
лето. Енис. Енис., Кривошапкин,
1865.

ДЙдель, я, м. Растение дя-
гиль [?]. «Трава, которую едят дети».
Ростов., Данил. Яросл., 1926. —
Ср. 1. Д й д е л ь .

ДюделЯШКа, и, ж. «Травяни-
стое растение — пучка». Ср. Урал.,
Слов. Ср. Урала 1964 [со ссылкой на
Стяжкина].

Дйденька, и, м. Ласк, к
1. Дюдя (в 1-м знач.); дедушка. Ро-
ман.-Борис. Яросл., Архив РГО.

ДЙ)Дечка, и, ж. Маленький гу-
сенок. У нас уже вылупились дю-
дечки. Глушков. Курск., 1967.

1. ДЙДЯ, и, ж. 1. Дедушка.
Яросл., 1897.

2. Дядя. Яросл., 1896.
2. ДЙ)ДЯ, нареч. Холодно. Оде-

немся, а то дюдя. Глушк. Курск.,
Хильманович [с примеч. «в разго-
воре с детьми»], 1967.

Дюедя, и, ж. [удар.?]. Про-
вальное термокарстовое озерко
округлой формы. «Берега, обвали-
ваясь, образуют крутые оползни с
наклоненными деревьями». Лена, Ал-
дан, Якутия, Мурзаевы, 1959.

1. ДЙЗЖ6 и ДЮЖО, нареч.
1. Очень, сильно, весьма. Пошех.
Яросл., 1849. Яросл., Волог., Ки-
рил. Новг., Новосил. Орл., Красно-
уф. Перм. = Д ю ж е . Тул., 1820.
Тул., Филин [с примеч. «весьма упо-
требительно. Наречие „очень" в ста-
ром говоре неизвестно»], 1933. Ме-
ленк., Судог. Влад., Калуж., Ряз.,
Иван., Пенз., Тамб., Астрах., Ку-
бан., Ростов., Дон., Краснодар..
Сев. Кавк., Терек., Сарат. Не дюже
давеча. Он дюже горазд пахать. Во-
рон. Белг., Курск., Орл., Брян.,
Смол. Дюже ль могишъ, т. е. каково
поживаешь? Пек., Твер., Новг.,
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Петрогр., Ленингр., Арх., О л он.,
Вят., Казан. Нажимай дюжей на
лопату-то. Самар., Куйбыш.
Оренб., Урал., Перм., Верхне-Тавд.
Свердл. Он еще дюже работав. Ох и
дюже бежал! Новосиб., Федоров
[с примеч. «в речи носителей южно-
русских говоров»], 1964—1965. До-
пустим, надо сказать, много ли мало,
говорят: гораздо, дюже. Не все гово-
рят, из старых пуще. Том., 1964.
Енис., Краснояр. Дюже уж поздно.
Хакасе. Слов. Акад. 1954 [с пометой
«в просторечии и обл.»]. = Д ю ж 6.
Дюжо, паря, и загуляли мы вчерась!
Буйск. Костром., 1835. Костром.
Недюжб же ты мне дал. Влад. Козел.,
Тарус. Калуж., Онеж. Арх., Слов.
Акад. 1954 [с примеч. «в иной (обл.)
форме: дюжб»]. — Ср. Д у ж е.

2. Д ю ж о . Охотно, часто, много.
Ходит дюжб сватья-ma за ягодам.
Весьегон. Твер., 1936.

3. Д ю ж е . Молодцевато, энер-
гично. Холмог. Арх., Грандилев-
ский, 1907.

2. ДЙ>Жв, междом. Слово, кото-
рым подзывают свиней. Дубров.
Брян., 1959.

ДЕЬженка, и, ж. Растение
Arabis hirsuta Scop., сем. кресто-
цветных; резуха шершавая. «Растет
по крутым склонам и обрывам в ле-
су, близ камня Дюженка на р. Чу-
совой». Урал., Миртов, 1930.

Дюжёнъе, я, ср. Выносливость,
терпение. Не хватит дюженъя у ме-
ня. Вост. Ср. Урала, 1964.

ДЕЪжеть ею, е е ш ь и ДЮ-
жёть, е ю , 6 е ш ь, несов., перех. и
неперех. То же, что дюжить (в 1-м
знач.). = Д ю ж е т ь. Колым. Якут.,
1901. Амур., Азадовский [с вопро-
сом к слову с этим ударением].
° Д ю ж е т ь . Амур., Азадовский,
1913-1914.

ДЙЭЖИЙ, а я, ее и ДЮЖбЙ, а я,
бе; д ю ж, а и а, 6 и о. 1. Значи-
тельный по степени проявления,
большой по размерам, величине, си-
ле. Дюжбй мороз на дворе. Даль [без
указ, места]. о Д ю ж и и. «Слово
дюжий приставляется ко многим по-
нятиям, где нужно какое-нибудь
увеличение или усиление». Богород.
Тул., Архив АГО. Больно дюж угол-

то — очень велик. Корч. Твер., 1896.
Кобылица с дюжей ленцой. Осташк.
Твер. Дюж пятистенок схлопал Иван
Мосиич. Буйск. Костром. ° Д ю-
ж 6 и. Рожь-ma нынче какая дюжая.
Яблоки дюжие. Тъвяты на вишне
дюжие (очень много их). Дубен.
Тул., 1931. || Д ю ж и и. Излишний,
слишком сильный. = Д ю ж е е, дю-
жего, в знач. сущ. Дюжее насказал.
Повен. О л он., 1856. Олон.

2. Крепкий, прочный. Даль [без
указ, места]. " Д ю ж и й . Веревка-
та была ровно дюжая, варавинная, да
не вытерпела, порвалась. Перм., 1856.
Лодейноп. Ленингр. = Д ю ж 6 и.
Вот ящик-то какой дюжой, ведь он
давно уже сделанный, а все дюжит.
Дюжой стол, крепко стоит. Том.,
1964.

3. Выносливый. = Д ю ж и и. Дю-
жий был работать. Павлодар., 1959.
Дюжий за шишками лазить. Гарин.
Свердл. = Д ю ж 6 и. Он, дюжой на
работе-то. Кирен. Иркут., 1960.
Зверь дюжой, он зиму безо всякого
корма выдерживат. Том. Кемер.

4. Умелый, искусный, ловкий. Се-
годня мы не дюжи песни петь. Кре-
стец. Новг., 1905—1921.

5. Д ю ж и й . Хороший. Дюжая
трава. Черепов. Новг., 1922.

6. Д ю ж и й . Крепкий, насыщен-
ный, мало разбавленный. Много не
кладите (чаю), я дюжего не пью.
Вознес. Ленингр., 1932. Подпорж-
Ленингр.

7. Д ю ж и й . Сочный, зрелый.
Которая дюжа рожь, та и повали-
лася. Моск. Моск., 1910.

Дюжина, ы, ж. Степень вынос-
ливости. Колым. Якут., Богораз,
1901.

ДЕЬЖИННЫЙ, а я, о е. Малень-
кий (о чайной ложке). Семен. Горьк.,
1968. = Д ю ж и н н а я , о и, в знач.
сущ. Чайная ложка. Семен. Горьк.,
1968.

ДюЖИТЬ, ж у, ж и ш ь , несов.,
перех. и неперех. 1. Оказываться
в силах, быть в состоянии что-либо
сделать; выдерживать, выносить,
терпеть. Чиетоп. Казан., 1852. Пек.,
Перм., Новосиб. Сибиряк и в Ледо-
витом океане, он все дюжит, и в жа-
ру, он все дюжит. Том. Кемер., За-
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уралье, Сиб., Забайк. Плох стал Се-
рафим Сирухин, Ну, да за нужу
дюжит, коли замены нету. Иркут.
Краснояр., Амур., Колым. Якут.
II Неперех. Сохранять силу, работо-
способность (о пожилых людях).
Ведь одни кости, как поглядишь,
одни кости, а все дюжит еще. Свердл.,
1964. |! Неперех. Долго работать; ра-
ботать без устали. Он за полночь дю-
жил. Сольвыч. Волог.. 1883—1889.
Волог., Перм. || Неперех. Быть в со-
стоянии длительное время не есть,
не испытывая голода и не уставая на
работе. Сядет яа стол, дак напират
ладно, зато долго дюжит. Кирен.
Иркут., 1960.

2. Неперех. Выдерживать тяжесть,
напор чего-либо; сохранять проч-
ность. Ну, что дюжит ет подпора-
та? Не гнется-ет? Перм., 1856.
Лиственница, она два веку дюжит.
Том. Кемер. || Сохранять пригод-
ность к употреблению, продолжать
служить (о вещах). Сиб., 1916. При-
ангар. Дюжат уж котору зиму обут-
ки. Лодка-то уж две воды, два лета
дюжит. Свердл. Не долго, видно,
дюжит эта мазь. Том., Кемер.

3. Перех. Одолевать, осиливать.
Арх., Влад., Даль. Когда паршивый
жеребенок стал дюжитъ Илью Му-
ромца, то он сел на своего Бурушка-
Кавурушка и поехал к Игору-Свято-
гору. Бнис.

4. Нести, носить; везти. Дюжь —
вези или неси. Меленк. Влад., 1820.
Влад.

5. Неперех. Становиться сочным,
наливаться, созревать. Редиску перед
Михайлой же (сеют). Она только ме-
сяц дюжит, а там пойдет в дудку
расти. Тулун. Иркут., Виноградов.

Дюжка, и, ж. Свинья. Пойди
загони дюжек. Ср. Урал, 1964. || По-
росенок. Новоржев. Пек., 1910.

Д ЮЖНЫЙ, а я, о е. Большой.
Дюжные мухи. Вельск. Арх., 1957. —
Доп. [Знач.?]. Нас было двое —Брат
да я. Кормилась дюжная семья. Онеж.
Арх., Ончуков.

Дюжб. См. Д ю ж е .
ДЮЗКНуть, ну, н е ш ь , сое.,

перех. Украсть, стащить. Охан.
Перм., 1930.

ДЮЗНутъ, ну, н е ш ь , сое.,
перех. и неперех. 1. Перех. Украсть,
стащить. Пять платьев она у меня
дюзнула. Гаврило-Посад. Иван.,
1927. Охан. Перм. Тот же Петруш-
ка дюзнет что-нибудь — и ищи тог-
да. Гарин. Свердл., Слов. Ср. Урала
1964 [с пометой «экспрессивное^].

2. Неперех. Убежать. Охан. Перм.,
1930.

Дюйма, нареч. Очень мало.
Добрян. Перм., 1930.

1. ДЮК, а, м. 1. Кабан. Пореч.
Смол., 1914.

2. В знач. междом. Слово, кото-
рым подзывают свиней. Йонав. Лит.
ССР, 1963.

3. Ленивый, неповоротливый, уг-
рюмый, неразговорчивый человек.
Пришел, дома раздевался и на печку
забирался — все лежал, как дюк (пес-
ня). Олон., Носарь.

4. Несговорчивый, упрямый чело-
век. Ефрем. Тул., Архив РГО.

5. «Прозвище человека, часто по-
стукивающею табакеркой». Дмитров.
Орл., Слов. карт. ИРЯЗ, 1898.

— Доп. [Знач.?]. Ставроп. Самар.,
Садовников. «Из крестьянских про-
званий». Чембар. Пенз., 1897.

2. ДЮК, а, м. Польза, прок.
В д ю к, не в д ю к. Черепов. Новг.,
1893.

Дюка, и, м. и ж. 1. Свинья.
Дюки исть просят. Йонав. Лит. ССР,
1963.

2. В знач. междом. Слово, кото-
рым подзывают свиней. Йонав. Лит.
ССР, 1963.

3. Неразговорчивый, угрюмый че-
ловек. Судог. Влад., 1847. Влад.
Влад., Даль [с вопросом к слову].

Дюкаки, лек. Люди, живущие
вместе, в одном доме. Русское Устье
Верхоян. Якут., Зензинов, 1913.

Дюкать, аю, а ешь, весов.,
перех. и неперех. 1. Травить (зайца,
лису, волка), крича дю-дю; улюлю-
кать. Твер., Пек., Даль [с примеч.
«тюкать, тютю?»]. Новг. •» Травить
волка, крича дю-дю. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

2. Науськивать собаку. Твер.,
Пек., Даль.

Дюлбать, аю, й е ш ь , несов.,
перех. и неперех. 1. Клевать. Куры
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дюлбают овес. Пек., Смол. Смол.,
Копаневич. — Ср. Д ю б а т ъ.

2. Перех. Долбить, выдалбливать.
Пек., Смол. Смол., Копаневич.

Дюлбатъся, а е т с я , несов.
Клеваться. Утка больно дюлбается,
защищая детенышей. Пек., Смол.,
Копаневич. — Ср. Д ю б а т ь с я .

ДЙЩНО, нареч. Д ю л н о давно.
Очень давно. Мцен. Орл., Доп. Оп.
1858. [Не ошибочно ли вместо дюже?].

Дюльдйкнуть, ну, н е ш ь ,
сов., перех. и неперех. Выпить; под-
выпить. Вот собрались эти три
дружка и дюльдюкнули как следует.
Лунин. Пенз., 1959—1960. Дюлъ-
дюкнули допьяна. Неплохо дюльдюк-
нутъ и кваску. Пенз.

ДЙЛЫШЦЫ И ДЮЛЬНЙЦЫ,
мп. (ед. д ю л ь н и ц а и д ю л ь -
н и ц а, ы, ж.). Варежки, рука-
вицы. Петрозав. Олон., 1896.

ДЙШДИК, а, м. 1. Вялый, не-
поворотливый, нерасторопный чело-
век; разиня. Росл. Смол., 1852.

2. Человек маленького роста; ко-
ротышка. Смол., Даль.

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

ДЙШДЮК, а, м. Бранно. «Ве-
роятно, индюк». Петрозав. Олон.,
Федорков.

ДЙШЛа, ы, ж. Ягодицы. Нехай-
ка на работе свою дюплу потрясет.
Смол., 1914.

Дюрма и дюрьма, ы, ж. Муч-
ная похлебка, приправленная луком,
маслом и яйцами. Рыбак душу не мо-
рит: рыбы нет — дюрму варит (по-
говорка). Урал., 1963. — Ср. Д ж у р-
м а.

Дйенутъ, ну, н е ш ь , сов.,
перех. и неперех. Ударить. Мещов.
Калуж., 1916.

Дйэтка, междом. Слово, которым
подзывают свиней. Ряз., 1959.

ДЙ)ТКИ, междом. То же, что
дютка. Чулым. Новосиб., 1968.

Дйэхман, а, м. Свинья, кабан.
Дюхман здоровый. Смол., 1914.

Дюш, междом. Слово, которым
подзывают свиней. Смол., 1894.

ДЙШКа, и, ж. 1. Уменьш.-ласк.
к дюка (в 1-м знач.), свинья. Смол.,
1914. Дюшка захворала. Йонав. Лит.
ССР.

2. В знач. междом. Слово, кото-
рым подзывают свиней. Осташк.
Твер., 1936. Себеж. Великолукск.,
Демян. Новг., Йонав. Лит. ССР,
Омск.

3. Бранное слово. Ах ты, дюшка!
Смол., 1914.

ДяббТЬ, б л ю , б й ш ь , несов.,
неперех. 1. Долго быть, находиться
где-либо, ожидая кого-, что-либо;
торчать, околачиваться. Он тут же
сидя дябит. Семен. Ншкегор., Крас-
нохолм. Твер., 1852. Целый день и
дябит под окном, все, его выжидает.
Влад. У потребительской (лавки)
большая очередь, только не знаю, чего
дябят. Костром. Сегодня целый день
на базаре дябел. Казан. Дябел, дя-
бел, не дождался — ушел. Пенз.
Иван. *• Долго, терпеливо ожидать
кого-, что-либо. Он все еще дябит,
сердешный. Княгин. Нижегор., 1852.
Юрьев-Польск. Влад. » Безнадежно
ожидать кого-, что-либо. «Это выра-
жает более гримасы ждущего». Ну
чего ты дябишъ, сцепя зубы-то? Не
дам.' Судог. Влад., Бережков, 1851.
••• Ожидать что-либо с нетерпением,
с жадностью. Нижегор., Твер., Даль.
*• Стоя ждать кого-, что-либо.
Юрьев. Влад., 1910.

2. Назойливо просить; клянчить.
Дябит и дябит с самого утра — на-
доел. Шуйск. Иван., 1933.

— Ср. Д е б ё т ь.
ДябЙТЬ, б л ю , б й ш ь , несов.,

перех. То же, что дябеть (в 1-м знач.).
Я делаю сундук, а Варька дябит
около меня, т. е. стоит и дожидается.
Спас. Казан., 1855. Что ты здесь все
дябишъ? Дела тебе тут никакого
нет и не будет, зачем же по целым
дням дябишъ? Да какой же он ра-
ботник, когда с утра до ночи дябит
у кабака? Там он будет и всю жизнь
дябить, и толку от него не жди.
Верхозим. Сарат.

Дяблб, а, ср. Попрошайка. Он
такое дябло, хоть что хошь выпро-
сит. Покр. Влад., 1905—1921.

Дяблый, а я, ое. Слабый.
Порх. Пек., 1902—1904.

Дябничать, а ю, а е ш ь, несов.,
перех. и неперех. Льстя, выпраши-
вать, клянчить. Как ей не лихо хо-
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дитъ по людям да дябнтатъ. Покр.
Влад., 1910.

Дйбра, ы, м. и ж. Человек
маленького роста; коротышка. Пек.,
1962.

Дйбрик, а, м. 1. То же, что
дябра. Пек., 1962.

2. Бранное слово. Ряз. Ряз., 1906.
Дяг, а, м. Рост. Холм. Пек.,

1916.
Дйга, и, ж. Кожаный пояс, ре-

мень. Зап., Даль. » Ремень, плеть.
Сев.-Зап., 1959.

Дягаль, я, м. [удар.?]. Голень.
«Название частей тела человека и
животных: ступень, лодыжка, дя-
галь с икрицей (голень)». Муром.
Влад., Ремизов, 1897.

Дягел, а, м. [удар.?]. Растение
Althaea officinalis L., сем. просвир-
няковых; алтей аптечный, дикая
рожа. Орл., Анненков [с пометой
к слову «сомнительно»].

Дягилёк, л ь к а, м. Растение
Conioselinum Fisch., сем. зонтичных;
гирчевиик. Анненков [без указ, мес-
та]. На могиле дягилёк растет, на
вершиночке цветок цветет. Ставроп.
Самар., Садовников. Переясл. Влад.

ДЯГИЛЬ, я, м. 1. Д я г и л ь
[удар.?]. Растение Heracleum L., сем.
зонтичных; борщевик. •» Растение
Heracleum spondylium L., борщевик
обыкновенный. Уфим., Анненков.
*• Растение Heracleum sibiricum L.,
борщевик сибирский. Уфим., Аннен-
ков.

2. Д я г и л ь [удар.?]. Растение
Valeriana nitida Кг., сем. валерьяно-
вых; валерьяна лоснящаяся. Сарат.,
Анненков.

3. Д я г и л и [удар.?]. Высокая
трава. «В некоторых губерниях так
называют вообще всю крупную тра-
ву». Бурнашев.

4. Ствол растения [какого? лю-
бого?]. Пек. Пек., Архив ИРЯЗ.

ДягЙЛЪНИК, а, м. 1. Растение
Angelica silvestris L., сем. зонтич-
ных; дудник лесной. Сиб., Анненков.
Дон.

2. То же, что дягиль (в 1-м знач.).
Влад., Анненков.

3. Растение Pimpinella eaxifraga
L., сем. зонтичных; бедренец камне-
ломка. Ншкегор., Анненков, Волог.

20 Словарь русских говоров, вып.

4. Кудрявый д я г й л ь н и к . Ра-
стение Anthriscus sylvestris Hoffm.,
сем. зонтичных; купырь лесной. Ка-
зан., Анненков.

Дягилышца, ы, ж. Растение
Aegopodum podagraria L., сем. зон-
тичных; сныть обыкновенная. Дон.,
1822-1832.

ДЙГЛ6ННИК, а, м. Самец рыбы.
Пек., Кузнецов, 1912—1914.

Дягленный, а я, о е. Имеющий
молоки, с молоками (о рыбе). Пек.,
Кузнецов, 1912—1914.

Дяглёц, а, м. То же, что дя-
гленник. Чудское, Псковское, Ла-
дожское озера, Лазаревский.— Ср.
Д е г л ё ц.

ДЯГЛИТЪ, л ю , л и ш ь , несов.,
неперех. То же, что дягнуть. Се-
вер. [?], Даль.

Дягло, а и дяглб, а, ср. Мо-
локи (у рыб). Пек., Кузнецов, 1912—
1914. — Ср. Д е г л 6.

ДЯГЛОВЙК, а, м. Растение
Angelica silvestris L., сем. зонтич-
ных; дудник лесной. Дон., 1929.

ДЙГЛЫЙ, а я, о е. Сильный,
здоровый; крепкий. Не дяглые коз-
лята были. Пек., 1957. || Здоровый,
дородный; работящий. Север. [?],
Даль.

Дягнуть, ну, н е ш ь , несов.,
неперех. Становиться сильней, здоро-
вей, лучше, крепче; расти. Ребенок
нисколько не дягнет, т. е. не стано-
вится лучше: все слаб, не растет.
Арх., 1849. Север., Помор, о Несов. и
сов. [?]. «Дягни — вырасти сразу,
очень сильно: расти, расти, дягни
и головушкой мягни, говорят про
лен. Это слово употребляют и по
отношению к ребенку». Новг., Доб-
рописцева.

Дядашка, и, м. Дяденька. Ка-
кой-та дядашка к ним приехал.
Б.-Глуш. Куйбыш., 1951.

Дядевья, мн. Дяди. Нолин.
Вят., 1897. Другой день торговал и
опять, вечером к этим дядевьям
играть в карты. Лодейноп. Ленингр.

Дядеко, а, м. [удар.?]. Дядя.
Еще було-те було два гостя богатые,
Королевские два племенника. Не
пьют, не едят, хлеба не кушают.
Тут спроговорвл к нема их дядеко —
Ягман-король Ягмонайлович (были-
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на). Низовья р. Индигирки, 1946.
Дйденка, дйденька и дй-

динка, дйдинька, и, ж. Тетя.
*• Жена дяди. ° Д я д е н к а и д я-
д и н к а. Смол., 1852. Печор.,
Кольск. < = Д я д о н ь к а и дя-
д и н ь к а. Арх., 1885. = Д я д о н ь-
к а. Олон., Барсов. Смол., Добро-
вольский. о Д я д е н к а . Олон.,
1867. = Д я д и н к а и д я д и н к а.
Олон., Куликовский [с примеч. «у
Барсова Прич. 1, вероятно, оши-
бочно дяденька»], 1885—1898. = Д я-
д и н к а. Север., Даль. Беломор.,
Калуж., Зарайск. Ряз., Карач. Орл.
= Д я д и н ь к а . Тихв. Новг., 1854.
= Д я и н к а . Заон. Олон., 1885—
1898. || Д я д и н к а. Сестра отца
или матери. Кирил. Новг., 1896.

Дйденька, и, м. Хозяин. «Так
называет прислуга своего хозяина
вместо „барин"». Кокчет. Акм., Не-
федов, 1928.

ДядЙЛЬ, я, м. Растение Archan-
gelica Hoffm., сем. зонтичных; дя-
гиль. Яросл., 1962.

Дядйльный, а я, ое. Д я-
дйлыши пикап. Растение Angelica
silvestris L., сем. зонтичных; дуд-
ник лесной. Урал., 1930.

ДЙДИН, а, о. 1. Д я д и н а тет-
ка. Жена дяди. Шенк. Арх., 1905—
1921.

2. Д я д и н ы ребята. По суевер-
ным представлениям — духи, живу-
щие в бане. Корсун. Симб., 1896.

Дйдина и дядина, ы, ж.
Тетя. •» Жена дяди. Волог., Дилак-
торский, 1902. = Д я д и п а. Соль-
выч. Волог., 1819. Волог., Север.,
Сев.-Двин., Арх., Онеж. КАССР,
Печор., Помор., Олон., Новг. Гос-
тил у дядины. Смол. || Д я д и н а.
Сестра матери или отца. Холмог.
Арх., 1907.

Дйдинка. См. Д й д е н к а .
ДЙдинушка, и, ж. Жена дяди.

Помор., 1885.
Дйдинька. См. Д й д е н к а .
Дйдна, ы, ж. Жена дяди. Арх.,

1847. Помор., Север.
ДЯДОВЬЙ, мн. Дяди. И прихо-

дят дядовъя. Заонеж. Арх., 1897.
ДЯДЬ, я, м. Дядя. Яросл.,

1918—1924.

Дйдька, и и дядькб, а, м.
1. Один из главных участников сва-
дебного обряда; шафер, старший
дружка (см. Д р у ж к а ) или по-
саженный отец. = Д я д ь к а. Курск.,
1848. «Посаженный жениха, обычно
крестный отец его; или старший
дружка; он одевает жениха и дает
ему нужные наставления; дядька не-
весты держит перед нею плат, когда
ей расплетают косу». Орл., Калуж.,
Курск., Даль. У жениха дядька был
один, с ним рядом сидел, носит
венцы. Брян. Тамб., Ордын. Ново-
сиб. = Д я д ь к 6. «Поручитель при
венчанье». Нижнедев. Ворон., Поли-
карпов, 1893. || Д я д ь к и. Участ-
ники свадебного обряда со стороны
невесты — свита невесты. Новое.
Тул., 1902. «Брат невесты и еще
парня четыре, которые ездят от не-
весты к жениху; невеста провожает
их, кланяясь в ноги, трижды целуя».
Новое. Тул., Богородский.

2. Д я д ь к а . Идущий впереди
в лямке, на бечеве бурлак. Волж.,
Даль.

Дйдькать, а ю, а е ш ь , несов.,
неперех. Просить что-либо, как у
родственника, называя «дядей»; про-
сить ласково, подольщаясь. Не дядъ-
кай — не дам все равно. Смол., 1914.

ДЙДЮНЬКа, и, м. Дяденька.
Дон., 1929.

ДядЙШЮШКа, и, м. Дядюшка.
Дон., 1929.

ДЯДЙ)Х, а, м. Дядя. Даль [с по-
метой «местами»].

Дядйха, и, м. Дядя. Яросл.,
1852. Влад. Даль [с пометой «ме-
стами»].

Дядйэхна, ы, ж. Лихорадка.
Калуж., Даль.

ДЯДЙ)Ш, а, м. Дядя. Полин.
Вят., 1896. Вельск. Волог.

Дядя, и, м. 1. Средний брат.
«Дядя или по имени называют сред-
него брата». Цивил. Казан., Тихо-
нравов, 1897.

2. Лоцман на барках, которые
тянули бурлаки. Волж., 1914. Р. Ка-
ма, Миртов [с пометой «стар.»].

Дядйка, и, м. Дядя. Кузнец.
Сарат., 1911. Чембар. Пенз. Дядяка,
а мам говорит, что ты еще не обе-
дал. Алекс. Куйбыш., Бондалетов
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[с пометой «ласк.»], 1945—1964. Ва-
сешке отца так не надо, как дядяку.
Уральск., Малеча [с примеч. «ласк,
обращение детей к родному дяде»].

Дйина и дййна, ы, м. Дядя.
° Д я и н а . Помор., 1885. = Д я fi-
ii а. «Подобно этому и в других
местах России говорят испорченно и
сокращенно — баушка вместо бабуш-
ка; тяйнька, татенька, тата — вместо
тятенька». Арх., Кузмищев [с поме-
той «испорчено»], 1847. Арх.

Дйинушко и дййнушко, а,
м. Ласк. Дядюшка. а Д я и н у ш к о .
Помор., 1885. п Д я й н у ш к о .
Арх., Кузмищев [с пометой «испор-
чено»], 1847. Арх.

1. Дика, и, ж. Благодарность.
Одна дяка (одно спасибо), что за
рыбу, что за рака. Южн., Зап.,
Даль. И не в дяку, да скажет. Ветл.
Костром.

2. ДАка, и, ж. Не в д я к у
кому-либо. Невдомек, не догадаться,
не сообразить. Семен. Нижегор.,
1851.

ДЙканье, я, ср. Настойчивое,
усердное угощение, потчевание. Ме-
дын. К а луж., Данилевский, 1849.
«Угощенье? беседа?». Калуж. [?],
Твер. [?], Даль [с вопросом к опре-
делению].

ДЙкать, к а ю, к а е ш ь , несов.,
перех. и неперех. 1. Проявлять бла-
годарность, благодарить, говорить
спасибо. Он и не дякает, как забрал
все. Осташк. Твер., 1855. Твер.
Южн., Зап.

2. Настойчиво, усердно угощать,
потчевать. Как его не дякали, все
напрасно. Медын. Калуж., 1849.
*• Угощать, потчевать. Калуж., Даль
[с вопросом к определению]. Мещов.
Калуж.

3. Угождать, ублажать, потакать.
Г. Павловск Ворон., Нифонтов, Ар-
хив РГО.

4. Разговаривать, беседовать.
Твер., Даль [с вопросом к опреде-
лению].

1. ДЙКНуть, ну, н е ш ь, лесов.,
неперех. Расти. Лук не дякнет. Ки-
неш. Костром., 1846. Юрьев. Влад.

2. ДЙКНуть, , н у, н е ш ь и
ДЯКНуть, ну, н е ш ь, сов., перех.
и неперех. 1. Намекнуть. = Д я к-

н у т ь. Нерехт. Костром., Диев.
о Д я к н у т ь . Нерехт. Костром.,
1852. Костром., Даль [с вопросом
к определению].

2. Перех. Д я к н у т ь. Принес-
ти, подать. Нерехт. Костром., Диев.

Дйковать, к у ю , к у е ш ь , не-
сов., перех. и неперех. 1. То же, что
дякать (в 1-м знач.). Южн., Зап.,
Даль. Он взял, и не дякует, и спа-
сибо, не скажет, и ухом не ведет.
Твер., Даль.

2. Проявлять уважение; здоро-
ваться, кланяться. Я тебе и не дя-
кую! Молог., Пошех. Яросл., 1849.

3. То же, что дякать (в 3-м знач.).
Орл., 1850. Орл., Даль [с вопросом
к определению].

— Ср. укр. дяковати с польск.
d z I е, k о w а с.

Дйковаться, к у ю с - ь , к у-
еш ь с я, несов. Издеваться. Тотем.

Волог., 1892.
ДЙКТвЛЬ, я, м. Дятел. При-

кажу тебе Никиты, голову срубить.
И сам заплакал горьким дяктелем.
Петрозав. Олон., Гильфердинг. Олон.

ДЯКУЛИТЪ, л ю, л и ш ь , несов.,
перех. Обманывать. Порх. Пек., 1855.

ДЯЛЬНЙЦЫ, мн. (ед. д я л ь -
н и ц а, ы, ж.). Варежки. Положъ
дялънйцы, в рукавицы, так и тепло
буде. Олон., 1852. На дялънйцы. шерсь
выпрядут. Дялънйцы со шерсти.
Подпорож. Ленингр. *• Теплые ру-
кавицы. Тихв. Новг., 1854. — Ср.
Д ё л ь н и ц ы.

ДЯНЙЦЫ, мн. (ед. д я н и ц а,
ы, ж.). Варежки. Боров. Новг.,
1895. Новг. Теплые дянйцы связала.
Йонав. Лит. ССР. Прейл. Латв. ССР.
Йыгев., Тарт. Эст. ССР. — Ср. Д е-
ни ц ы.

ДЯНЙЧеНКИ, мн. (ед. д я н й-
че н к а, и, ж.). Уменьш.-ласк. к

дянички. Вторую дянйченку кон-
чаю вязать. Йонав. Лит. ССР, Прейл.
Латв. ССР, Йыгев., Тарт. Эст. ССР,
1963.

ДЯНЙЧИНЫ, мн. (ед. д я н й-
ч и н а, ы, ж.). Варежки. Шерстя-
ная дянйчина. Йонав. Лит. ССР,
Прейл. Латв. ССР, Йыгев., Тарт.
Эст. ССР, 1963.

ДЯНЙЧКИ, мн. (ед. д я н й ч к а ,
и, ж.). Уменьш.-ласк. к дянйцы.

20*
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Положъ дянйчки посушить. Йонав.
Лит. ССР, Прейл. Латв. ССР, Йы-
гев., Тарт. Эст. ССР, 1963. — Ср.
Д ё н и ч к и.

ДЙНКа, и, ж. Жена дяди. Ельн.
Смол., 1914.

ДИНКИ, мн. (ед. д я н к а, и, ж.).
Варежки. Белозер., Крестец. Новг.,
1852. «Вязаные или матерчатые на
ватной или кудельной подкладке, но
не кожаные (кожаные назывались
«голицами»)». Новг., Гарновский,
1923—1928. Пек., Твер., Ленингр.,
Волог., Онеж. КАССР, Йонав. Лит.
ССР. Эта шерсть только для чулков
и дянков. Прейл. Латв. ССР. Дянки
астонцы не так вяжут, как мы,
в их пестрая нитка. Йыгев., Тарт.
Эст. ССР. - Ср. Д ё н к и.

ДЯНОНКИ, мн. (ед. д я н о ч к а ,
и, ж.). Уменьш.-ласк. к дянки. Дя-
ночки вяжутся и для детей. Новг.,
1904. Связала ребенку новые дяночки.
Йонав. Лит. ССР. Прейл. Латв. ССР,
Йыгев., Тарт. Эст. ССР. — Ср. Д ё-
н о ч к и .

Дятел, м. 1. Бранно. О петухе.
Ну, дятель (на петуха). Моск., 1910.

2. В речи детей — прозвище рото-
зея, разини. Муром. В лад., 1896.

Дятелик, а, м. То же, что дя-
телок (в 1-м знач.). Мензбир [с поме-
той «более или менее повсеместно»].

Дятелбк, л к а, м. 1. Птица
Picus minor L., сем. дятлов; малый
дятел. Яросл., 1926.

2. Птица Sitta europaea, сем. по-
ползней; поползень обыкновенный.
Яросл., Голанов и Копорский [с по-
метой «иногда»], 1926.

ДЙТ6Л, м. Дятел. Шенк. Арх.,
1880. Арх., Петрозав. Олон., Пе-
терб., Волог., Перм., Т а м б . = > Д я т -
т е л ь. Петрозав. Олон., 1896.

Дятелъник, а, м. 1. Название
разных видов клевера. Даль [без
указ, места]. «Народное название
для разных видов клевера». Слов.
Акад. 1895. Алатыр. Симб., 1896.
Ряз. •» Клевер белый, или ползу-
чий. Слов. Акад. 1847. о Белый д я-
т е л ь н и к . Тамб., Анненков.
••• Клевер красный, или луговой.
Тамб., Вят., В лад., Ворон., Аннен-
ков. ^ Д я т е л ь н и к красный.
Арх., Костром., Анненков, о Д я-

т е л ь н и к лесной, д я т е л ь н и к
подорожник. Тамб., Анненков.»Кле-
вер розовый. Тамб., Пенз., Аннен-
ков.

2. Растение Epilobium angustifo-
lium L., сем. онагровых; кипрей
узколистный, иван-чай. Ряз., Аннен-
ков.

Дятйна, ы, ж. «Беседная игра,
состоящая в том, что парень с де-
вушкой ходят по комнате взад и
вперед под песню в такт». Пудож.
Олон., Куликовский, 1885—1898.

ДЯТИШКО, и, ср. Детеныш
зверя. Петрозав. Олон., 1885—
1898.

Дятла, ы, ас. 1. Дятел. Дятла
в дубах гнезда вьет. Боров. Калуж.,
1910.

2. Клевер. Пек., Осташк. Твер.,
1855. •» Клевер красный, или луго-
вой. Пек., Твер., Анненков.

Дятлёва и дятлёва, ы, ж.
Клевер. °Д я т л ё в а. Пек. Пек.,
Архив ИРЯЗ. *• Дикорастущий кле-
вер. ° Д я т л ё в а . Пек., Копане-
вич, 1904—1918. =Д я т л е в а. Пек.,
Копаневич.

Дятлевина и дятлбвина,
ы, ж. 1. Название разных видов
клевера. о Д я т л е в и н а . Луж.
Петерб., Срезневская. а Д я т л ё в и -
н а. Пек., Осташк. Твер., 1855.
• • • Д я т л е в и н а . Дикорастущий
клевер. Пек., 1902—1904. *• Д я т-
л е в и н а [удар.?]. Клевер крас-
ный, или луговой. Пек., Твер., Ан-
ненков.

2. Семена клевера. Яросл., 1896.
Дятлевник и дятлбвник,

а, м. Д я т л е в н и к . Дикорасту-
щий клевер. Охай. Перм., 1930.
II Кормовая трава. Там клевер рас-
тет, дятлёвник. Ср. Урал., 1964. —
Доп. Д я т л ё в н и к — трава. Ра-
стение [какое?]. «Растет на поле,
в локоть, лист наверху, стебель зе-
леный. Она годна, у кого желвы под
шеей: парить и прикладывать, и по-
лучишь пользу». Мосал. Калуж.,
Второе Доп., 1905—1921.

ДЯТЛИК, а, м. 1. То же, что
дятелок (в 1-м знач.). Калуж., Менз-
бир. Яросл., 1926.
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2. То же, что дятелок (во 2-м
знач.). Ярое л., Голанов и Копор-
ский [с пометой «иногда»], 1926.

3. Клевер красный, или луговой.
Арх., Анненков.

ДАтлина, ьг, ж. Хорошая, вы-
сокая трава на лугу. Покр. Влад.,
1905—1921.

ДАтлиныЙ, а я, ое. Принад-
лежащий дятлу. Во спальной горнице
кровать тесовая, перина пуховая,
в ногах три дятлиных головы (сказ-
ка). Вельск. Волог., 1898.

ДЯТЛИЦа, ы, ж. [удар.?]. Кле-
вер красный, или луговой. Арх.,
Анненков.

Дятловика, и, ж. [удар.?|.
Растение Centaurium spicatum (L.)
Fritch., сем. горечавковых; золото-
тысячник колосистый. Петерб., Ан-
ненков.

ДАтловина, дятлбвина и
ДЯТЛОВЙна, ы, ж. Название раз-
ных видов клевера. = Д я т л о в и -
на и д я т л о в й н а . Даль [без
указ, места]. ° Д я т л о в и н а . «На-
родное название для разных видов
клевера». Слов. Акад. 1895.°Д я т-
л 6 в и н а. Осташк. Калия., 1946.
° Д я т л о в и н а [удар.?]. «Так в
крестьянстве называют клевер». Бур-
нашев. •» Клевер красный, или лу-
говой. ° Д я т л о в и н а и д я т -
л о в й н а . Слов. Акад. 1847. = Д я т-
л о в и н а [удар.?]. Нерехт. Ко-
стром., 1853. « • Д я т л о в й н а
[удар.?]. Клевер средний. Анненков
[с пометой «разные губернии»], о Бе-
лая д я т л о в й н а [удар.?]. Кле-
вер белый, или ползучий. Анненков
[с пометой «разные губернии»].
• • • Д я т л о в й н а [удар.?] белая.

Клевер розовый. Нижегор., Аннен-
ков.

Дятлбвина и дятловйна,
ы, ж. 1. Д я т л б в и н а . Дерево,
издолбленное дятлом. «Почитается
негодным для строения и употреб-
ляется только на дрова». Соликам.
Перм., Словцов, 1854.

2. Углубление в дереве, пне, вы-
долбленное дятлом. = Д я т л о в й -
н а. Даль [без указ, места]. = Д я т-
л о в и н а [удар.?]. Новое. Тул.,
Архив РГО.

ДЯТлбВНИК, а, м. 1. Название
разных видов клевера. Даль [без
указ, места]. «Народное название
для разных видов клевера». Слов.
Акад. 1895. Осташк. Твер., 1946.
•» Клевер красный, или луговой.
Слов. Акад. 1847. Никол. Волог.,
1899. Красноуфим. Перм. •» Клевер
средний. Анненков [с пометой «раз-
ные губернии»]. •» Белый д я т л о в -
н и к. Клевер белый, или ползучий.
Тамб., Анненков. » Клевер розовый.
Нижегор. [?], Анненков.

2. Растение Geranium pratense L.,
сем. гераниевых; герань луговая.
Нижегор., Анненков.

3. Репейник- д я т л о в н и к . Ра-
стение Centaurea jacea L., сем. слож-
ноцветных; василек горькуша. Ка-
зан., Анненков.

ДЯТЧИТЪ, ч у, ч и ш ь , несов.,
перех. и неперех. Надоедливо, на-
зойливо выпрашивать, клянчить. Он
все дятчит да дятчит. Княгин.
Нижегор., 1852. Киржач. Влад.

ДАушка, и, м. Дядюшка. Покр.
Влад., Муханов, Архив АН.

ДАчка, и, м. Дядя. Где твой
дячка? Скажи своему дячке, чтоб
пришел к нам. Дон., 1874.



Е
1. Е. Есть (3-е лиц. ед. ч. наст,

врем, от глаг. быть). У меня много е.
Арх., 1847. Олоп. Боров, так боров
и е. Ленингр. Где-то е бродец. Это,
дидушко, не дило. Подавать попу
кадило. Пономарь на это ё, Он ка-
дило подае. Новг. Волог., Пек.,
Петерб., Твер., Саыар., Оренб.,
Перм., Акм.

2. Е И ё, междом. Употребляет-
ся при выражении удивления или
восторга.°Ё. А ты знаешь, как я де-
шево лошадь-то купил? — Ё (отве-
чает сосед). Он страсть добрый!
— Ё (говорят в ответ). Рыб. Яросл.,
1896. Ё, робяты, какой долгой! Ко-
лым. Якут. = Е. Кафтанчик-то! Е!
Хлеб-то пшеничный, е! Пенз., 1960.

3. Е. 1. «В онежских былинах е
нередко оказывается вставленным,
лишним слогом или словом (для
размера), заменяя иногда и, извест-
ное в таком употреблении». А ты
смелый Олешенъка Попович е, а ты,
братец мой крестовый. Слов. Акад.
1895. Заводилось пированьице по-
чёсъён пир, Да про тех же богатырей
могущих е. Мезен. Арх., Григорьев.

2. Ё, о, а. Употребляется как
припев в песне. Звесели-ка меня,
е, о, а, доброго молбдца, при горе,
моей кручинушке, при большой пе-
чали. Смол., 1914.

Ебага, и, ж. [удар.?]. Короткая
овечья шерсть, которую стригут в
июне месяце. Слов. карт. ИРЯЗ
[без указ, места, с пометой «обл.»].

Ебара, и, ж. То же, что1. Еба-
рак. Ср. Урал., 1964.

1. Ебарак, а, м. Боярышник.
Дерево такое, с колючками — ебарак.
На ем ягоды с костями. Махи,
Свердл., 1964.

2. Ебарак, а, м. Овраг, буерак.
Тюмен. Тобол., 1895—1896.

Ебарачина, ы, ж. Увелич.
к 2. Ебарак. Тюмен. Тобол., 1895—
1896.

Ебарашник, а, м. Заросли
боярышника. Ср. Урал, 1964.

Ебврза, ы, м. и ж. Вертлявый,
суетливый, непоседливый человек.
Великоуст. Волог., 1902.

ЕберЗЙТЬ, й ш ь , несов., непе-
рех. 1. Егозить, юлить, вертеться,
суетиться. Великоуст. Волог., 1847.
Яросл., Пек., Твер. ° Е б е р е з й т ь .
Петрозав. Олон., Ончуков.

2. Проявлять нетвердость, непо-
стоянство. Великоуст. Волог., 1847.

3. Льстить. Великоуст. Волог.,
1847.

4. Наговаривать на кого-либо,
клеветать. Соловей все ебераит, —
значит, выдумывает, наушничает
(сказка). Петрозав. Олон., 1885—
1898.

5. Поддразнивать, вызывать на
ссору кого-либо; храбриться перед
кем-либо. Петрозав. Олон., 1895—
1898.

6. Ругаться, ворчать. Свекровка
ебераит, ругается, не угодить ей ни-
чего. Верхне-Тоем. Арх., 1963—
1965.

ЕберЗЙТЬОЯ, и ш ь с я, несов.
1. Егозить, юлить, вертеться, суе-
титься. Все еберзится — не посидит
спокойно. Великоуст. Волог., 1847.
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2. То же, что еберзить (во 2-м
знач.). Великоуст. Волог., 1847.

3. Льстить. Великоуст. Волог.,
1847.

4. Непрошенно вмешиваться во что-
либо; соваться не в свое дело. Ты-то
зачем здесь еберзишъся? Великоуст.
Волог., 1847.

Еблаговеетить, и ш ь , несов.
и сов., трех. Воровать, уносить что-
либо. Сергушка Петрухин еблаго-
вестил на базаре топор да ушел
с ним домой. Спас. Казан., 1855.

Еболак, а, м. Ленивая, непо-
воротливая лошадь. Чистоп. Казан.,
Слов. карт. ИРЯЗ.

ЕбОрЗЙТЬ, й ш ь , несов., непе-
рех. То же, что еберзить (в 5-м
значЛ. Петрозав. О л он., 1885—1898.

Ебрб, а, ср. Ребро. Молог.
Яросл., 1853. Ростов. Яросл., Бе-
ло зер. Новг.

Ебутат, а, м. Человек, одетый
легко в холодное время. Волог.,
Иваницкий [с пометой «в иронич.
смысле»], 1883—1889.

1. Ев и ёв, указат. частица.
То же, что ёвон. Новорж. Твер.,
Калинин. Ее мячик. Бабаев. Волог.,
1954. А ев он! Пек.

2. Ев, междом. Употребляется
при выражении отвращения; фу!
Доктор прописал лекарство. Ев, ка-
кое противное. Смол., 1914.
, 3. Ев, междом. То же, что 2.

Евоно. Опоч. Пек., 1852. Велико-
лукск. Пек. Ев где ён спрятался,
а я дома его ищу. Йонав. Лит. ССР.

1. Ева и ёва. См. 1. Ё в о.
2. Ёва, вводное слово. Может

быть. Меленк., Муром., Сузд. В лад.,
1872.

3. Ёва и ёва. См. 2. Ё в о .
Евадлйвый, а я, о е. Чутко

реагирующий на всякое раздраже-
ние; капризный, нетерпеливый. Вы-
ключи радиво, спать не дает. — До-
думаешь, какой евадливый — захо-
чешь спать, и при шуме уснешь. Евад-
ливый, одна муха будет в избе, сроду
не усну. Урал., 1964.

Евйлъный, а я, ое. Ева ль-
н ы и олень. Ручной, не дикий
олень. Арх., 1885.

1. Евана. См. 1. Ё в о н а .
2. Ёвана, вводное слово. То же,

что 2. Ёва. Меленк., Муром., Сузд.
Влад., 1872.

Евангельский, а я, ое. По-
е в а н г е л ь с к и (писать). Круп-
ными буквами (писать). Покр. Влад.,
1910.

Ёвандека. См. Ё в о н д е к а .
Ёванто. См. Ё в о н т о.
Ёваея. См. Ё в о с я .
Ёвгатьея, а е ш ь с я, несов.

Лазить. Серов. Свердл., 1961.
Евгей, я, м. [удар.?]. Юго-

восточный ветер на оз. Алакуль и
в Джунгарских Воротах. Мурзаевы.

Евда. В выражении, представ-
ляющем игру слов: товда была евда.
«На товда отвечают: товда была
евда». Урал., Миртов, 1930.

Ёвдак. См. Е в т а к.
ЁВД6, нареч. Здесь. Урал., 1930.
ЕвдоКЙев, а, о. Е в д о к й е в

день. День 1 марта (по ст. стилю).
Шенк. Арх., 1898.

Евдокйевекий, а я, ое. Ев-
д о к й е в с к а я ярмарка. Ярмар-
ка в селе Благовещенском Шенкур-
ского уезда Архангельской губер-
нии. Шенк. Арх., 1898.

Евдокия и Евдокёя. 1. Ре-
лигиозный праздник — день 1 марта
(ст. стиля); первые дни марта, начи-
ная с 1-го числа; начало весны и под-
готовки к сельскохозяйственным ра-
ботам и весенним промыслам. ° Е в-
д о к ё и и Е в д о к и и . Слов.
Акад. 1897. = Е в д о к ё и . До Евдо-
кей до самых морозы круто стояли.
Гляди, скоро и Евдокеи, вороны уж
больно шибко кричат. Ветер на
Евдокеи — весна скоро настанет
(примета). Помор. Арх., 1885. Тул.

2. В сочетаниях. о Е в д о к й и -
малинухи. Религиозный праздник
4-го августа. Яран. Вят., 1896.
о Е в д о к й и -плющихи (плющи-
ги). Религиозный праздник 1-го мар-
та. В марте мороз Евдокии плющихи.
Слобод. Вят., 1897. ° Е в д о к й я -
плющиха. Перм., 1861. Котельн.
Вят. = Е в д о к й я -плющига. Мал-
мыж. Вят., 1896. о Е в д о к ё я -
барсучница. День [какой?]. Евдо-
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кёя-барсучница: на Евдокеи барсук
с норы встает. Тул., Башкиров.
о Е в д о к й и -свистухи, свистуньи.
День 1-го марта. Даль [без указ,
места]. ^ Е в д о к и я -помоги-по-
рог. День 1-го марта. Даль [без
указ, места], -о Е в д о к и и -сено-
гнойки. День 4-го августа. Соликам.
Перм., 1896.

Евдбтка, и, ж. Рыба Cobitis
barbatula L., голец. Южн., Саба-
неев. Дон.

Евдбтка, и, ж. Птица Limosa
melanura, болотный кулик. Екате-
ринб., Мензбир. Урал., 1924. || Сам-
ка кулика. Евдошка, евдошка, дай
немножко. — Нет, кулик, нос велик
(поговорка). Иркут., Якут., 1905—
1921.

Ёвдушка, и, м. и ж. Рыба
Coregonus mardena L., молодой сиг-
песочник. Вытегор., Пудож. Олоя.,
1871. Онеж. Арх., Сабанеев.

Евдюшка, и, ж. [удар.?]. Рыба
Cobitis barbatula L., голец. Южн.,
Сабанеев.

Евёр, а, м. Растение Acorus
calamus. Нерехт. Костром., Смир-
нов, 1853.

ЁВИСЬ, нареч. Когда-то. Красно-
гор. Брян., 1969.

Евкй, мн. Мышцы на шее у
лошади. Когда у лошадей колики, то
под веками шишки на голове, и она
все время задыхается: раньше их ши-
лом кололи. Урал., 1964.

ЕВНИК, а, м. Растение Verba-
scum Tharsus L., сем. норичниковых;
высокая бурьянистая трава, волчий
хвост. Буин. Симб., 1888. Сольвыч.
Волог.

1. ЁВНО, указат. частица. Тамб.,
1852. — Ср. 1. Ё в о н о .

2. ЁВНО, междом. Употребляется
при выражении удивления. Евно
сколько убрал хлеба! Тамб., 1852.
Углич. Костром., Моск. — Ср.
2 . Ё в о н о .

Евнбй, а я, бе. Съедобный.
Смол., 1914.

Ёвня, ёвня, и и евня, и,
ж. Строение для сушки снопов
перед молотьбой, овин, о Ё в н я.

Зап., Даль. «Гумно, овин, зерносу-
шильня особого устройства. Евня
устраивается наподобие бани. Та-
кая же делается печка, как в бане
с каменкой. Топится евня мелкими
коротенькими дровцами. Пол у евни
выстилается кирпичом или вымащи-
вается досками. В евне моются, как
в бане. В евне нет овинной базы».
Смол., Добровольский, 1914. °Ёв-
н я. Краен. Смол., 1914. || Е в н я.
«Садка без потолка, часть овина
внизу, где сушатся снопы». Дорогоб.
Смол., Архангельский, 1927.

— Белор. е в на, ё в н я , ё в н я ; укр.
е в н я .

1. ЕВО, ёво И ёва, Ива, ука-
зат. частица. То же, что евон.
= Ё в о . Остров. Пек., 1897. Ево
куды иди. Новг; Ленннгр., Волог.,
Арх., Яросл.°Ева. Опоч., Пек.
Пек., 1852. Погляж-ка, ева какой
мне сарафан купили. Пек. Твер.,
Моск., Мещов. Калуж.°Ёво. Кар-
гоп. Арх., 1928. Ленингр. о Ё в о-
6 в о. Вот здесь. Котлас. Арх., 1957.

2. Ёво, ёва и ёва, междом.
Употребляется при выражении удив-
ления. ° Ё в о. Ево дурой-то сколько
ты нажала. Пек., Слов. карт. ИРЯЗ.
оЁ в а и ё в а . Опоч., Пек. Пек.,
1852. Ёва! Бона что! Ёва как оно!
Смол. Ёва хитруны какие. Волог.

Ёвогде, ёводде и ёводе, на-
реч. Вот где, вон там. ° Ё в о г д е.
Онеж. КАССР, 1933.0ЁВО д д е .
Великоуст. Волог., Бобровский.
а Ё в о д е . Шенк. Арх., серед.
XIX в. Еводе пояс-от. Пинеж. Арх.

Евбй. То же, что евонный. На
евой-то стороне. Колым. Якут., 1901.
° По- е в о м у , нареч. По его. Ко-
лым. Якут., 1901.

ЕвбЙНСКИЙ, а я, ое. То же,
что евонный. Евойнского нам не надо.
Вят., 1892.

ЕвбЙНЫЙ, а я, о е. То же, что
евонный. Вышневол. Твер., 1852.
Твер., Новг., Пек. Евонатко, что
у евойного-то дому лежит чурео-
ваньев (чурбанов). Яросл. Забайк.,
Сиб.
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ЁВОЛЬ, нареч. Там. Нижне-Та-
гил., 1964.

ЁВОН, указат. частица. Вон,
вот. Боров. Hour., 1895. Не тот то-
пор-от берешь, евон тот надо. Новг.
Мати сыну говорила: Евон любушка,
сын, твоя идет (песня). Онеж.
КАССР. Евон де ложки. Волог.
Я рос л., В л ад., Перм., Челяб. — Ср.

1. Е в, Е в , Е в а , Е в а , Ё в а н-
де, Ё в а н д е к а , Ё в а с е, Ё в а-

с я, Ё в о, Ё в о, Ё в о н а, Ё в о н -
д а, Ё в о н д е, Ё в о н д е к а,
Ё в о н д и, Е в о н о, Ё в о п о -
ка, Ё во н о с я , Е в о н т о,
Ё в о н ц ы , Ё в о с я , Е в о т ,
Ё в о т к а , Ё в о т к и .

1. ЁВОНа и ёвана, указат. ча-
стица. То же, что евон. = Е в о н а.
Тамб., Сиб., 1852. Твер. Ееона ка-
кой-то конь ходит. Том.° Ё в а н а.
Симб., 1859. К а луж., Волог.

, 2. Ёвона и евона. См. 2.
Ё в о н о.

ЁВОНатКО, междом. То же, что
2. Ёвоно. Евонатко, что у евойного
дому-то лежит чургованьев-то (чур-
банов). Рыб. Яроел., 1897.

ЁВОНДа, указат. частица. Тоже,
что евон. Да евонда лежит. Углич.
Яроел., Шляков.

Ёвонде, евбнде и ёвонди,
указат. частица. То же, что евон.
= Ё в о н д е. Углич. Яроел., Шля-
ков. Онеж. КАССР. Новг. Дом евон-
де. Арх. = Е в 6 н д е. Перм., Даль.
и Е в о н д е [удар.?]. Верхот.
Перм., 1849. о Ё в о н д и. Амур.,
1913—1914.

Ёвондека и бвандека, ука-
зат. частица. То же, что евон.
и Ё в о н д е к а . Великоуст. Яроел.,
Добровский. = Ё в а н д е к а . Где
топор? — Ёвандека. Арх., Копане-
вич.

ЁВОНКа, указат. частица. Вон,
вот. Тамб., 1852. Шенк. Арх., Холм.
Пек.

ЁВОНКа, междом. Употребляет-

ся при выражении удивления. Тамб.,
1852. Холм. Пек.

Евбнный и евоный, а я, о е.
Принадлежащий ему, его. Вышневол.
Твер., 1852. Твер., Волог., Яроел.,
В лад.. Костром., Арх. Евоная ко-
рова. Олои. Помещик придумал, чтобы
Иван украл деньги с евонной комнаты
(сказка). Ленингр. На третью ночь
евона череда. Новг. Калуж.°Евб-
н ы и. Ихный кучер отвозил евоных
детей. Опоч. Пек., 1852. Прилю-
бился парень девке За евоный голосок.
Пек. Петерб., Смол., Том., Казан.,
Сиб. = Е в 6 н н ы и. Вят., 1915.
Моск., Сев.-Двин., Перм., Урал.,
Иркут.

— Доп. Е в о н ы й . «Местоиме-
ние указательное тот». Кто это
сломал? — Евоный. Моск., Рулье.

— С р . Е в о й , Е в б й с к и й ,
Е в 6 и н ы и, Е в о н о в, Е в 6-
н о в ы й , Е в б ш н ы й .

1. ЁВОНО, указат. частица.
То же, что евон. Волог., 1822. Ряз.,
Тамб.

2. Ёвоно, евона и евона,
междом. Употребляется при выра-
жении удивления. = Ё в о н о. Даль
[без указ, места]. Евоно на что по-
шел. Евоно какой! Ряз., Макаров.
Волог., Влад. = Ё в о н а. Тамб.,
Сиб., 1852. Евона сколько запросил!
Сиб. Твер., Влад. Евона каку околе-
сину понес! Яроел. = Е в о н а. Моск.,
Рулье. —, Ср. 3. Е в, , Ё в о н а т-
к о, 2. Ё в о н к а, 2. Е в о н о с я
Ё в о с я .

Ёвонов и евонов, а, о. Тоже,
что евонный. ° Ё в о н о в. Новг.,
1852. а Е в 6 н о в. Чья это шайка?
Евонова. Север., 1872. Твер. Пе-

1бновый, а я, ое. То же,
что евонный. Север., Барсов. Олон.,
1885-1898.

1. ЁВОНОКа, указат. частица.
То же, что евон. Перм., 1848.

2. Ёвонока, междом. То же,
что 2. Ёвоно. Ёвонока на что пошел!
Даль [без указ, места].

1. ЁВОНОСЯ, указат. частица.
То же, что евон. Даль [без указ,
места].
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2. ЁВОНОСЯ, междом. То же,
что 2. Евоно. Даль [без указ, места].

ЁВОНТО и еванто, укааат. ча-
стица. То же, что евон. •=> Ё в о н-
т о. Вот и село показалось. А цер-
ковъ-та где-то? А евонто виднеется.
Углич. Яросл., Шляков. = Е в а н т о.
Захотелось мне швырнуть камень
в еванто ямище (сказка). Тул., Афа-
насьев.

ЕВОНЦЫ, указат. частица.
То же, что евон. «Сомринский го-
вор», Кузнецов, 1898.

ЕвбНЫЙ. См. Е и о н н ы й .
Евоея, евося и бваея, ме-

ждом. То же, что 2. Ёвоно. = Ё в о-
с я. Даль [без указ, места]. Ряз.,
Макаров. <=> Е в о с я. Трубч., Ка-
рач., Брян. Орл., Сполохов, а Ё в а-
с я. Ееася, погляди-ка! Даль [без
указ, места]. Ееася сколько народу!
Покр. Влад., Муханов.

ЁВОТ, указат. частица. То же,
что евон. Казан., Будде.

ЕВОТКа, указат. частица. То же,
что евон. Кашин. Твер., 1897.

ЕВОТКИ, указат. частица. То же,
что евон. Евотки вот. Молог. Яросл.,
Якушкин.

ЕвбХ, а, м. Прозвище. Черепов.
Hour., 1910.

Евочка, указат. частица. То же,
что евон. Пек., 1902—1904.

ЕвбШНЫЙ, а я, ое . То же, что
евонный. Валд. Новг., Добропис-
цева.

Евпал, а, м. Препебреж. О
высокомерном, заносчивом человеке.
Ишь, евпал какой! Дон., 1929.

Евран, а, м. То же, что евраш-
ка. Евраны другому хлебу даже вы-
зреть не дадут: все сырьем съедят.
Якут., Серашевский.

Еврашечник, а, м. Бранное
слово. Якут., Серашевский.

Еврашка, и, ж. Суслик. Сиб.,
Даллас. Еврашки водятся в здешнем
крае двух родов, различающихся по
величине. Вост. Сиб., Черкасов. Ко-
лым. Якут., Забайк.

Евебнь и евоёнь, я, м. Ми-
фическое существо, с именем кото-

рого соединяется канун нового года,
о Е в с е н ь. «С наступлением ночи
под 1-е января начинается это праз-
дество Евсеня и клич. . Кличать
(как говорят) Евсеня голосом про-
тяжным и невеселым так: Я хожу по
проулочку, То Евсень, то Евсень
и т. д.». Липецк. Тамб., АГО. = Е в-
с е н ь. Евсёнъ, Евсень, Ходил по до-
рожке, Нашел железку. Михаил. Ряз.,
Добровольский.

Евственный, а я, о е. Зажи-
точный. Данил. Яросл., 1929.

Евство, а, ср. Еда, кушанье.
Духовищ. Смол., 1910. Яросл. За
столы садись за дубовые, Как за
евства да за сахарные. Север.

Евеяный, а я, о е. Прожорли-
вый. Шадр. Перм., 1930.

Йвтак и ёвдак, нареч. Этак.
= Ё в т а к. Тамб., 1858. ° Ё в д а к.

Вертел их (гусли) так, сяк, евдак —
ни гугу. Иркут., АГО. Евдак, ничего
не сделашь. Покр. Влад., Муханов.

Евтакий, а я, ое. Этакий. Вот
евтакая случилась штука. Рыльск.,
Судж. Курск., 1849. Курск., Орл.,
Моск., Влад., Ншкегор. Евтакий же
человек. Евтакая беда. Волог., Пек.,
Яросл.

ЕВТО, местоим. указат. Это.
Морш. Тамб., 1849. Тул., Орл. Кто
вето? Арх.

Евтроп, а, м. [удар.?]. Бран-
ное слово. Средняя Россия, Второе
Доп., 1910.

ЁВТЫЙ, а я, о е. Этот. И нико-
му же евтыё щуки не изловить.
Сольвыч. Волог., 1896. Евтые дерева
надо спилить. Пек. Смол.

1. Евшйна, ы, ж. Ольха. Ве-
ликоуст. Волог., 1847. Волог.

2. Евшйна, ы, ж. Молодая
овца. Тотем. Волог., 1892.

ЕвшЙННИК, а, м. Ольховый
лес. Волог., 1902. Подем-ко вместях
по евшинник, надо оплести зады ого-
родца. Волог.

Ег. о Е г же. Так же, этак же.
Ег жо надо. Шадр. Перм., 1930.
о Е г же во. Так же. Краснобор.
Арх., 1957.

Era, и, ж. Шуба из собачьей
или козьей шкуры, сшитая шерстью
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наружу; доха. Соликам. Пери., 1853.
Две еги износил, собачьи, черные, до-
рогие были, длинные. Свердл. Ега из
домашноеа козла кверху шерстью.
Ега — вроде тулупа, для тепла, по
дрова или по сено. Тюмен. «• Тулуп
из волчьих шкур. Заурал., 1962.

Е г а — «из тюркск.: ср. леб., кюэр,
крым.-гат., бараб. J a v a «воротник"»,
Фасмер.

Era, И, ж. о Е г а-баба. Баба-
яга. Вельск. Арх., 1953. °Е г а -баба
[удар.?]. В избушке живет ега-баба
(сказка). Пинеж. Арх., Афанасьев.
Новг., Соколовы.

Ёгабовна, ы, ж. Баба-яга.
У, ёгабовна. Вельск. Арх., 1953.

Егареза, ы, м. и ж. Бойкий
человек. Оренб., 1849.

Ёгарнуть, ну, н е ш ь и е г а р -
нутъ, н у , н е ш ь , сов., неперех.
1. Выстрелить. ° Ё г а р н у т ь . Тул.,
1852. = Е г а р н у т ь . Тул., Даль.

2. Е г а р н у т ь . Стукнуть, уда-
рить. Тул., Даль.

Егйрта, ы, ж. Бойкая женщина.
Оренб., 1905—1921.

Ёгарь и ёгорь, я, м. Плут,
обманщик. Кашин. Твер., 1897.

Ёгарь и ёгорь, я, м. 1. Егерь.
° Е г а р ь. Волог., Обнорский. Пет-
розав. Олон. = Е г о р ь. Съехавши
много ееорей скакать туда, чтобы
поцеловать царевну (сказка). Бело-
зер. Новг., Соколовы. || Б г а р ь.
Охотник. Тамб., 1851. Новг. Новг.

2. Солдат. = Ё г а р ь. Перед нами
разъезжал, Перед нами, егарями,
Слово ласково сказал. — Вы здоровы,
гранадеры, Зрастый, дети егаря!
(песня). Смол., Добровольский. По-
здравляет князь (Голицын) Ивана со
полками, с любимыми полками, с ега-
рями. Барнаул. Том.

Ёгать, а ю, а е ш ь , несов., не-
перех. 1. Сильно пылать. Эк печь-то
егает! Соликам. Перм., 1853.

2. Злиться, сердиться. Эк она
егает! Соликам. Перм., 1853.

3. Бегать, горячась; суетиться.
Перм., 1861.

ЕгДЙЖИТЬ, ж у, ж и ш ь , несов.,
неперех. Не сдерживать слово, обма-
нывать в обещаниях. Чего егда-

жишь-то! Лучше бы уж не обещать.
Соликам. Перм., 1853.

ЁГвЛЬ, я, м. Прозвище долго-
вязого человека. Кологр. Костром.,
1897.

Ёгер, а и егерь, я, м. Пло-
хой, чахлый сосняк на сыром месте.
= Ё г е р. Перм., 1857. = Ё г е р ь.
Красноуфим., Соликам. Перм., 1930.

Егзаться, а ю с ь, а е ш ь с я ,
несов. Обещать (прибыть, приехать).
Перм., 1898.

Егй-баба, ы, ж. 1. Баба-яга.
Уржум. Вят., 1882. Петрозав. Олон.
II Злая женщина. Север., 1872. Пет-
розав. Олон. || Старая е г й - б а б а .
Прозвище старух. Уржум. Вят.,
1882.

2. Ведущий в игре. «Один встает
на городок (верхняя площадка въез-
да у избы) и кричит: еги-бабе!, а стоя-
щие внизу у въезда спрашивают:
чего, дядя? Тот отвечает: придай
руки! Тогда спрашивают: на чьи
боки? Егй-баба, т. е. стоящий на
городке, указывает на кого-либо, тот
должен взбежать по взъезду на го-
родок. Егй-баба кричат: Есть хочу!
Взбежавший возвращается вниз, где
его встречают кулаками и гонят на-
верх, продолжая бить. Затем сго-
няют кулаками и еги-бабу». Кадп.
Волог., Иваницкий, 1840.

ЕгибабИН, а, о. Фольге. При-
надлежащий, относящийся к бабе-
яге. Егибабина дочь, чтобы не ушел,
как спать легли, так сонные бу-
лавки сунет в пяту (сказка). Лодей-
ноп. Леяингр., Ончуков, 1928.

Егйбиона, ы, ж, Фольк. Дочь
бабы-яги. Вят., 1915.

Егйбиха, и, ж. Фольк. Баба-
яга. Вят., 1915.

Егйбица, ы, ж, 1. Прозвище:
злодейка, ведьма. Черепов. Новг.,
1910.

2. Фольк. Медведица. Коли мать
кричала Липунюшку, в те поры еги-
бица подслушала, ее и пришла на дру-
гой день к бережку, и кричит тол-
стым голосом. Малмыж. Вят., Смир-
нов.

Егйбишна, ы, ж. Баба-яга.
Вят., 1915. Вельск. Арх.

I

*
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Егйбоба, ы, ж. Фолък. Баба-
яга. Вят., 1915 || Злая женщина,
ведьма. Акая же егибоба. Пошех.
Яросл., 1924.

Егйбова, ы, ж. Бранно. О по-
жилых женщинах: ведьма. Белозер.
Новг., 1926.

ЕгИДИЧНа, ы, ж. [удар.?]. Дочь
бабы-яги. Сев.-Двин., 1928.

Егйпетка, и, ж. О трудолюби-
вой девушке, женщине. Девка такая
египетка, коли ина только спит, все
работает. Смол., 1914.

Егйчна, ы, ж. Дочь бабы-яги.
Сев.-Двин., 1928.

Егйшна, ы, ж. Сварливая, зло-
нравная женщина. Эка егишна! За-
есе мужику-ту ест шею-ту, а му-
жик-от смиренный, ни гу-гу, молчит!
Перм., 1956.

Егла, ы, ж. Ель. Боров. Новг.,
XX в.

Еглёнь. Кость надкопытного
сустава животного, употребляемая
в игре; бабка. Терек., Кольск., Ко-
бякин.

ЕгЛЙТЬ, л ю, л и ш ь , несов.,
неперех. 1. Спешить самому или по-
буждать другого поспешить что-либо
делать. Что ты еглишъ? Дмитров.
Курск., 1851.

2. Метаться от боли, нетерпения.
Тул., Даль.

ЕгбВЫЙ, а я, о е. Относящийся,
принадлежащий ему; его. Даль [без
указ, места]. Егово ль дело е! Выте-
гор. Олон., Филимонов. Петрозав.
Олон., 1897. Вот кума еговой бабе и
говорит (сказка). Лодейноп. Олон.
Онеж. КАССР. Разбойник тронулся
еговым поступком. Арх. А сестра
егова вышла замуж за проводника.
Нет уж, не стану уважать матери
еговой. На еговой гармонии некому
играть. Арх. Не трожь, это еговы
сани. Т е р с к . о Е г б в . Прионеж.,
Онеж. КАССР.

ЕгоЗЙ, ы, м. и ж. 1. Торопли-
вый, нетерпеливый человек. Сарат.,
1821. Спас. Казан.

2. Е г о з а напала. Появилось
беспокойное, непоседливое настрое-
ние. Что на тебя егоза напала?
Урал., 1952.

3. Заботливый человек. Волог.,
1822. || Суетливый, услужливый че-
ловек. Тамб., 1851.

4. Бранно. Непостоянный чело-
век. Петрозав. Олон., Федорков.

5. Льстец. Самар., 1905—1921.
Рыб. Яросл.

6. Ж. Опухоль на шее у горла
животного, затрудняющая дыхание.
Два раз у нас у корови егоза была, —
она и сдохла. Терек., Караулов.

Егозить, е г о з и ш ь , несов.,
неперех. 1. Торопиться, спешить что-
либо сделать. Что она больно егозит
ехать, успеет. Спас. Казан., 1955.
Костром., Калуж., Орл., Курск.
|| Проявлять нетерпение. Дон., 1876.

2. В страхе, в замешательстве де-
лать что-либо не так, кое-как. При-
крикни, так и пойдет егозить, —• по-
падется, сварит путаницу, только
смекай по-русскому. Ряз., Макаров.

3. Проявлять заботу, внимание.
Волог., 1822.

4. Стараться увильнуть, отгово-
риться от чего-нибудь, увести в сто-
рону нежелательный разговор. Ты,
брат, не егози. Буйск. Костром.,
1905—1921.

5. Говорить о других что-нибудь
плохое. Кологр. Костром., 1905—
1921.

ЕГОЗЙТЬСЯ, е г о з й ш ь с я , не-
сов. 1. Торопиться зря, напрасно.
Сев.-Двин., 1928.

2. Горячиться. Ворон., Тростян-
ский.

Егоз^Н, а, м. Вертлявый чело-
век. Заонеж. Олон., 1885—1898.

ЕгбЛ, а и егбль, я, м. Чере-
пок от глиняной посуды. Ряз.,
1858.

Егблесик и еголёеик, а, м.
Уменьш.-ласк. к егол. = Е г 6 л е-
с и к. Даль [без указ, места]. = Е г о-
л ё с и к. Ряз., Матер. Срезнев-
ского.

Егбль. См. Е г о л .
Егблышк, а, м. Горшок. Морш.,

Козл. Тамб., 1849. Том., Ряз., Тул.,
Самар., Твер. *• Небольшой горшок
для каши, «малый кашничек». Тамб.,
Даль.

ЕгбНОВ, а, о. То же, что его-
вый. Егонова кобыла. Вытегор. Олон.,
Архив АН.



Егбрьевекий 317

1. Егор, а, м. Е г о р ы , мн.
Проходимцы, люди сомнительного
поведения. Ишъ, егоры пошли. Твер.,
Кочубинский.

2. Егор, а, м. 1. Е г б р храб-
рый. Весенний церковный праздник
23 апреля (ст. стиля). Нолин. Вят.,
1897.

2. Е г о р а бухала. Весенний цер-
ковный праздник 25 апреля (Юрьев
день). Кирил. Новг., 1897.

ее Егбр сорви шапку. Сильный
норд-остовый ветер. Касп., 1968.

Егорий, я, ж. 1. В сочетаниях,
обозначающих православный празд-
ник — день 23-го апреля по ст.
стилю, о Е г 6 р и и вешний, побе-
доносный. Егорий вешний везет кор-
му в тороках, а Никола возом. Даль
[без указ, места]. Егорий (зимний)
закуе (заморозит), Егорий (вешний)
раскуе. Вытегор. Олон., Филимонов.
Енис., Вост.-Сиб., 1886—1912. Тул.
о Е г 6 р и и шерстяной. Под
Егорья вешнего (шерстяного) не ра-
ботают, чтоб волк овец не заел.
Даль [без указ, места]. Орл., Шля-
ков. о Е г 6 р и и ленива соха
(сошка). = Е г 6 р и и ленива соха.
Нижегор., Даль.нЕ г 6 р и и лени-
вая сошка. Даль [без указ, места].

2. В сочетаниях, обозначающих
православный праздник — день 26
ноября по ст. стилю, о Е г 6 р и и
грязный. Черепов. Новг., 1910.
о Е г 6 р и и зимний. Егорий (зим-
ний) закуе [заморозит], Егорий [веш-
ний] раскуе. Вытегор. Олон., Фили-
монов.

Егбрить, р ю, р и ш ь , несов.,
перех. Обманывать. Пушк. Пек.,
1929.

Егбров, а, о. Е г б р о в о копье,
а) Растение Veronica spuria L., сем.
норичниковых; вероника ложная.
Волог., Дилакторский, 1902. б) Ра-
стение Veronica longifolia L., сем.
норичниковых; вероника длиннолист-
ная. Волог., Иваницкий, 1883—1889.

Игорь. См. Ё г а р ь .
Егбрьев, а, о. В названиях

растений. о Е г б р ь е в о копье,
а) Растение Verbascum thapsus L.,
сем. норичниковых; медвежье ухо.
Том., Анненков, б) Растение Vero-

nica spuria L., сем. норичниковых;
вероника ложная. Волог., 1852. в) Ра-
стение Veronica longifolia L., сем.
норичниковых, вероника длинно-
листная. Волог., 1902. г) Растение
Geranium pratense L., сем. герание-
вых; герань луговая. Ачин. Енис.,
1895. Забайк., Иркут. Егоръево копье-
то от колотья пьют. Свердл. д) Ра-
стение Geranium silvaticum L., сем.
гераниевых; лесная герань. Иркут.,
Анненков, е) Растение Dinathus L.,
сем. гвоздичных; полевая гвоздика.
Вост. Сиб., 1858. Сиб., Иркут.,
Якут. о Е г о р ь е в а свеча, а) Ра-
стение Neottia nidus avis L., сем.
орхидных; гнездовка настоящая.
Перм., Анненков, б) Растение Ы-
banotidis Rupr., сем. зонтичных; за-
разиха порезниковая. Перм., Аннен-
ков, в) Растение Orobanche libano-
tidis Rupr., сем. заразиховых; зара-
зиха порезниковая. Урал., Миртов,
1930.

— Доп. Е г б р ь е в о копьё.
[Знач.?]. Тобол., Том., Поспелов,
1895—1896.

Егорьевский, а я, о е.
1. Е г о р ь е в с к а я неделя. Не-
деля перед 23 апреля по ст. стилю
(Егорьевым днем). Кирил. Новг.,
1898.

2. Е г б р ь е в е к и й конь. О хо-
рошем коне белой масти. Кто там,
глийте-ко, на егорьевском-то котает-
це? Вытегор. Олон., Филимонов.

3 . Е г о р ь е в с к о е копье.
а) Растение Geranium pratense L.,
сем. гераниевых; герань луговая.
Ср. Урал., Слов. Ср. Урала 1964.
б) Растение Polemonicum caeruleum
L., сем. синюховых; синюха. Арх.,
Анненков. — Доп. Растение [какое?].
Пинеж. Арх., Матвеев, 1961.

4. Е г о р ь е в с к а я сельдь.
Мелкий сорт сельди, появляющейся
в Белом море около 23 апреля по
ст. стилю (Егорьева дня). Помор.
Арх., 1885. Слов. Акад. 1897 [с по-
метой «аоол.»]. «Мелкая сельдь —
в 16 кг — 200—250 шт. Ловили ее
подо льдом, так как она появляется
в Белом море не раньше первых чи-
сел мая». Клыков [с пометой
«устар.ъ], 1968.



318 Еготать

5. Е г о р ь е в с к а я сула. Су-
дак, мечущий икру около 23 апреля
по ст. стилю (Егорьева дня). Азов.,
Кузнецов.

Еготать, е г о ч е т , несов., не-
перех. 1. Ржать. Мещов. Калуж.,
1897. Лошадь егоче. Подпорож. Ле-
нингр.

2. Кудахтать (о курице). Ср.
Урал., 1964.

3. Хохотать. Даль [без указ, мес-
та]. Новое. Тул., 1900.

4. Кричать, орать. Даль [без указ,
места].

Егбтка, и, ж. Растение Cytisus
biflorus L., сем. мотыльковых; дву-
цветковый ракитник. Калуж., Ан-
ненков.

Еготбр, а, м. Сплетник, бол-
тун. Заеготорил опять еготор. Ар-
хив АН [без указ, места].

Еготорка, и, ж. Женек, к его-
тор. Архив АН [без указ, места].

Егошйло, а, м. Непоседа, бес-
покойный, суетливый человек. Пи-
неж. Арх., 1961. Егошйло на месте
не посидит. Ср. Урал.

ЕгошЙТЪ, ш у, ш и ш ь, несов.,
неперех. Не сидеть спокойно на мес-
те; вертеться, суетиться. Пинеж.
Арх., 1961.

Егошйтъся, ш у с ь, ш и ш ь с я,
несов. 1. То же, что егошить. Его-
шусь — с боку на бок переворачи-
ваюсь. Вят., Шегрен. Кто там его-
шится. Вожгал. Киров., 1950. Его-
шится, надоел, прямо. Не егошись,
девка. Свердл. Ну, что ты его-
шишъся. Курган. Да сиди ты спо-
койно, не егошисъ. Зауралье.

2. Усердно заниматься чем-нибудь,
хлопотать (обычно по хозяйству).
Что ты там егошишъся? Весъ-от
день дедушка егошится. Свердл.,
1964.

— Доп. [Знач.?]. Ярен. Вят., Зе-
ленин.

Егра, ы, ж. [удар.?]. Песчаная
мель у устья реки. Весной . .семга
стоит. . под егрой у устья реки.
Арх., 1910.

Егрёц, а, м. Бранно. Черт.
Белг. Курск., 1891.

Егун, а, м. О человеке, произ-
носящем в окончаниях прилагатель-
ных, местоимений и порядковых чис-

лительных ого, его, а не общеприня-
тое ово, ево. «Егунами называют тех
рязанцев, которые в произношении
усиливают слог го». Ряз., Доп. Оп.,
1858. На Волге, Даль.

Егупетка, и, м. и ж. Прозви-
ще, которым казаки, живущие в
низовье Дона, дразнят живущих
в верховье этой реки. Дон., Калмы-
ков,

Егутка, и, м. 1. Прозвище
чернорабочего финна, работающего
на выгрузке дров или занимающегося
временно извозом. Слов. Акад. 1897
[без указ, места].

2. Бурлак, тянущий баржу. За-
райск. Ряз., Слов. Акад. 1897.
= Е г у т к и, мн. Зарайск. Ряз.,
1897.

3. Е г у т к и, мн. Коноводы. За-
райск. Ряз., 1897.

4. О наивном, простоватом чело-
веке. Зарайск. Ряз., Слов. Акад.
1897. = Е г у т к и, мн. О грубых,
неразвитых людях. Зарайск. Ряз.,
1897.

Егырь, м. Осоко-сфагновое бо-
лото, поросшее сосняком, Печор.,
Сев. Урал, Коми АССР, 1959.

ЁД, а и у, м. Яд. У людей-то
жена полна меду налита, сахаром
обсыпана, у меня-то жена полна еду
налита, сулемой обсыпана (песня).
Белозер. Новг., 1926.

1. Еда, ы, ж. Аппетит. Что у
тя никогда нет еды-то хорошей?
Пошех. Ярое л., 1849. Отлишитъся
еды. Смол. Смол.

2. Еда, ы, ж. Едкие, колкие
слова, брань. Лучше хлеб с водой,
нежели пирог с едой. Волог., Прото-
попов.

Едаво, а, ср. То же, что едево.
Краснояр. Енис., 1904. Сиб.

Ёдак, нареч. 1. Так, таким
образом; этак. Едак, брат. Волог.,
1822. Влад. Вот и я едак же, роди-
мая. Нижегор. Солнце вот едак захо-
дит. Куйбыш. Урал., Зауралье,
Тул. о Е д а к и е д а к . И так и
сяк. Она и едак и едак качалась.
Урал., 1962. о Ё д а к не е д а к .
Так или не так. Едак не едак, ладно,
я буду потчевать. Урал., 1962. о Ни
е д а к ни вонедак. Ни так ни сяк.
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Ему никак не потрафишь, все ни
едак ни вонедак. Урал., 1962.

2. В знач. частицы. Примерно,
приблизительно. Прогонный дом едак
саженей 15 будет. Урал., 1962.

Едак, а, м. 1. Человек, обла-
дающий хорошим аппетитом, любя-
щий плотно поесть; обжора. Опоч.
Пек., 1852. Смол. Он плохой едак,
ничего не ест. Дубен. Тул. Орл.,
Курск.

2. Едок. Пек., 1902—1918. Ра-
ботник в семье-то один, а едаков —
восемь. Пенз. Тул.

Едака, и, ж. 1. То же, что едак
(в 1-м знач.). Даль [без указ, места].

2. То же, что едак (во 2-м знач.).
Влад., 1853.

Едакий, а я, о е, местоим.
1. Определит, местоим. Указывает
на особый характер какого-либо ка-
чества, свойства, состояния. Едака
беда! Каргоп. Олон., 1846. Новг.
Е дакая штука. Волог. Арх., Яросл.
Он едакой человек был умной. Ниже-
гор. Урал., Краснояр., Тул. о Ё д а-
к и-вонедаки. Такие-сякие. Урал.,
1961. ,

2. Е д а к о место. Очень много.
Черепов. Новг., 1922.

3. В знач. частицы. Вот (служит
для выделения, усиления местоиме-
ния какой). Едакой ты какой, право.
Углич. Яросл., Шляков. Влад.,
1907. Тул.

ЁДаколь, нареч. Так, в такой
степени, настолько. Колобы состря-
паны, Едаколъ широки, Едаколь вы-
соки (песня). Онеж. КАССР, 1933.

Едалки, мн. Челюсти. Пудож.
Олон., Шайжин.

Едало, а, ср. 1. Рот. Орл.,
1858. Едало-то есть, да ежева нет.
Даль [без указ, места]. Орловцы на-
зывают глаза гляделками, так же
как рот едалом. Тургенев, Певцы.
Курск., Тамб., Влад., Перм., Сев.-
Двин., Ленингр., Пек.

2. Лицо. Не говоря худого слова,
бац его в рожу (по сусалам, по муса-
лам, в едало). Ворон., 1892. Покажи
только рыло-то, носу не дощупаешъся,
все едало спортил. Смол. Я тебе
заеду в едало. Перм. Покр. Влад.,
Ветл. Костром., Сев.-Д вин., Ле-

нвнгр. Заехал ему по едалу. Злато-
уст. Челяб.

3. Нижняя челюсть, скула. Тамб.,
1851. Ему едало подсинили. Даль
[без указ, места].

Едалы, мн. 1. Зубы. Новооск.
Курск., 1852. Дал бы ему по едалам.
Пек., Твер. Кром. Орл., Кардашев-
ский [с пометой «устар.»], 1947—
1953.

2. Губы. Новооск. Курск., 1852.
Едальце, а, ср. Рот. Нерч.

Забайк., Боголюбский.
Еданье, я, ср. Еда. Сахарно

еданъе На столе не бывало, А всяк
его едал (загадка: грудное молоко).
Садовников [без указ, места].

Едать, а ю, а е ш ь , несов., пе-
рех. Есть, кушать. Едай, едай, ми-
лый. Волог., 1902. и Не е д а ю ч а,
дееприч. Не евши. И едино, може,
бессчастно это дитятко В трои су-
точки ведь, дитё, не едаюча, И не-
делюшку спокойно не видаюча (при-
чит.). Север. 1960.

Едва. \. В сочетаниях, о Е д в а
берегу хватил. Чуть не умер, чуть
не погиб. Порато немог: едва берегу
хватил (т. е. очень болел, едва не
умер). Сев.-Двин., Романов, 1928.
о Е д в а не е д в а . Насилу, с тру-
дом. Едва не едва вышла. Шенк. Арх.,
1898. о Е д в а слово-то знать. Ед-
ва можно расслышать слова. Арх.,
1917.

2. Выражает сомнение в чем-либо;
употребляется в значении вряд ли,
вероятно. Едва он переплывет реку-
то. Тотем. Волог., Андреев.

Едвабрбдный, а я, ое. Сла-
бый, еле двигающийся (о человеке).
Пек., Копаневич.

Едвашеньки, нареч. Едва.
Охан.^Перм., 1930.

ЕдёбНЫЙ, а я, о е. То же, что
едобный (в 1-м знач.). Не едёбная
рыба. Чердын. Перм., 1896. Едёб-
ная губа — съедобный гриб. Перм. —
С р . Е д о б н ы й , Е д б б ы й .

Ёдево, едино и едйво, а, ср.
Пища, съестное, кушанье. = Ё д е в о.
Казан., 1847. У него на столе три
едева. Казан. Сарат., Ворон. Водя-
ныем на едеео достанется. Яросл.
Вят., Краснояр. Енис. = Ё д и в о.
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Пек., Осташк. Твер., 1855. Ни пи-
дива, ни едива нет. Чухл. Костром.
= Е д и в о. Сарат., 1918. — Ср.
Е д а в о , Е д е н ь е , Е д ё н ь и ц е ,
Е д е р а , Е д е р о , Е д и н ы ,
Е д о в й щ е , Ё д о в о , Е д о в ы й ,
Я д е в о , Я д ё н ь е.

ЕДвма, ы, ж. Лесная глушь.
Сольвыч. Волог., 1926.

Едёмно, а, ср. Съестные запа-
сы. У него едёмна много. Колым.
Якут., 1901.

Едёмный, а я, о е. Съедобный.
Колым. Якут., 1901.

Едемный, а я, ое [удар.?].
Таежный. Ночует в едемной избушке.
Пинеж. Арх., Пришвин, 1936.

Еденье, я и еденье, я, ср.
То же, что едево.а Е д ё н ь е. И я
повыпрягу ступистую лошадушку, И
приведу да я на стоили на кониные,
И задам лошадям еденья со питемъ-
ицем, И я приеду да во хоромное
строеньице (причит.). Север., 1960.
^ Е д е н ь е . У первого хозяина мы
были приняты, и питенье, и еденъё,
и постеля была постлана. Смол.
Смол., 1914. Страус и начал на стол
питеньё-еденье готовить (сказка).
Онеж. КАССР.

Едёньице, а, ср. То же, что
едево. И не дай господи на сем на
белом свете Уже жить да в грозной
службе государевой: Как еденьице
солдатушкам — сухарики (причит.).
Север., 1960. Нет ли хлебушка на
еденьице (причит.). Перм., Ульянов.
Север.

Едер, а, м. [удар.?]. Желудок.
Чебокс. Казан., 1882.

Едера, ы, ж. То же, что едево.
Тотем. Волог., Белорусов.

Едеро, а, ср. Фолък. То же,
что едево. Арх. [?], Даль. Там вам
питеры да едеры. Перм. Рюмку вина
наливал, питей-едер становил. Гре-
бен. Терек., Караулов [с примеч.
«встречается лишь в песнях»], 1902.

Едёха, и, м. Пронырливый,
плутоватый человек. Кашин. Твер.,
Смирнов, 1897.

ЁДИВО и едЙВО. См. Е д е в о .
Едикуль, я, м. [удар.?]. За-

ключение под стражу. «От семиба-
шенного замка в Цареграде, нося-
щего это названье; употребляется
местами в народе в знач. самого
ужасного места ссылки, заточенья».
Даль [без указ, места]. Зарайск.
Ряз., 1897.

ЕдЙЛЬ, я, м. Растение дягиль.
Углич. Яросл., 1956.

Едймый, а я, о е. Съедобный;
вкусный. Курск., 1900—1902. Хол-
мог. Арх.

Единакий, а я, ое. 1. Един-
ственный. Ты уйми-тко свое чадо
единакое, Молода Василия Буслаеви-
ча, Не оставить-то людей на Симена.
Онеж., Гильфердинг. Единакая дочь.
Арх.

2. Одинаковый. Даль [без указ,
места]. Выбирайте вы себе да оди-
нокого, Одинокие — да не единакие,
Не единакие, одинокие есть и всякие
(песня). Арх., Соболевский. Выби-
рай в лесу единакие деревья [для бре-
вен]. Пек., Смол.

Единако, союз. Однако. Охан.
Перм., 1930.

ЕдинёЦ, н д а , м. 1. Единствен-
ный сын у отца. Волог., Шустиков.

2. Хороший, богатый жених. Во-
лог., Шустиков.

Единёшенек, н ь к а, о. Оди-
нешенек, Петрогр., Барсов. Жил-
был молодец единешенек, Охвоч-то
был молодец Гулять-загуливать (пес-
ня). Петрозав. О л он., Рыбников.
Единешенъка во сорочке гуляла. Со-
ликам. Перм.

ЕдинЙЖда, нареч. Однажды;
один раз. Сиб., 1921. — Ср. Е д й-
н ы ж.

ЕдЙНОВа и еДЙНОВО, нареч.
1. Е д и н о в а. Один раз. Распи-
шитесь единова. Перм., 1930. Черем-
шаночка река гуляла в год единова.
Верхне-Салд. Свердл.

2. Однажды. ° Е д й н о в а . Вот
единова царь Бархат поехал поохо-
титься за дичиной (сказка). Ирбит.
Перм., Афанасьев. Верхот. Перм.,
1899. Урал.°Е д и н о в о. Слов.
Акад. 1897 [без указ, места].

3. Е д и н о в а . Ни разу. Сев.-
Двин., 1928.

— Ср. Ё д н о в а.
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ЕДИНОГЛйСНО, нареч. Дружно,
в согласии. Опять живут [царевич
с женой] с год времени с ней едино-
гласно и прижили третье брюхо.
Вельск. Арх., Смирнов.

Единок, а, м. Камешек для
игры. «В детскон игре в камушки,
подбросив вверх камушек, нужно
схватить его вместе с одним из ка-
мушков, лежащих в кучке на столе.
Последний камушек и называется
единок». Пек., Копаневич.

ЕДИНОКУПНО, нареч Совокуп-
но; согласно. Будьте, мои слова,
крепки и лепки, и будьте, мои слова,
единокупно не в договоре и переговоре
(заговор). Южн.-Сиб., Гуляев.

Единолётка, и, ж. Однолетнее
растение. Здесь ярицы нет, одна
едииолетка, и пшеница тоже. Крпв.,
Шегар. Том., 1961.

Единоравно, нареч Ike равно.
Нам все равно — единоравно. Смол..
1914. Мне все единоравно, по> зжаи
хоть вперед. Мещов. Калуж.

Единственно, иареч Нее
е д и н с т в е н н о . Все равно. Мне-
ка все единственно. Кашин. Твер.,
1897.

ЕДИНЫ, мн То
Пек., Осташк. Твер.

ЕДЙНЫЖ, нареч
Дай я выстрелю
Ср. Урал, 1964.

2. Однажды. Орл.
Шадр. Перм., Курган.

ЕДИНЫЙ, а я, о е, е ( н н, а, о.
В сочетаниях, о Е д и н о -единст-
венно Одно и то же. Так это
все едино-единственно. Архив АН
[без указ, места], о Один- е д и н ы и.
Единственный. Мать отдала меня
нечистому и дала ему рукописанье
своей кровью, что я у них один единый
(сказка). Симб., Садовников. Новг.
о Е д и н ы й -разъединый. Един-
ственный. Он у нас единый-разъеди-
ный робеночек! Каин. Том., 1913.
о Е д и н о г о (нет). Ни одною
(нет), Что добыли соболей? — Едино-
го. Еппс. Енис., 1906—1907. Я бы
вам жужлу [червя] показал, идущего
на наживу, да единого нету. Сузун.
Новосиб. о Вы все за одно за е д й-
и о е. Вместе, сообща. Онеж.

the, что е (ево
, 1855.

1 Один раз.
единыж из ружья.

Вят., 1897.

1961.
и едкой,

21 Словарь русских говоров вып

КАССР, 1933. о Е д и н о г о году.
В каком-ю юду, однажды. Единого
году рожь шибко поздо взошла, дак
посохла. Ср. Урал.,

1. Едкий, a 'i, о е
а я , бе ; е д о к , е д к а , е д к о .
1. Съедобный (о траве, сене п т. п.).
О чем коровам не есть эту солому?
Она ведь овсяная, едкая. Это сено
едкое. Перм., 1856. Едкая для коней
трава-то здесека. Волог. Травы, у иг
немало, да для скотинки, вишь, не
больно она едкая. Арх.= И д к и и.
Вят., Костром. Сено не будет едко.
Смол. Казан., Свердл., Том., Тобол.,
Новосиб. ° Е д к о п . Луж. Петерб.,
1850 Осотепки то не едкие. Онож.
КАССР. •» Е д к б н Питательный.
Сенокос был, сено-то едкое, пита-
тельное Вер\нс-Тоем. Арх., 1963.

2 Hhjcubii i . = Е д к и н. Каша
нупь едкая. Олон., 1885 — 1898. За-
байь., Снб. = Е Д к 6 п. Едкой хлеб.
Хот\го1 Арх., 1896.

3 Е д к о и. О неразборчивом в
еде человеке. Пннеж. Арх., 1961.

4 Больно касающийся (о насеко-
мых). Мухи-то кусаткие, едкие.
Клип. Моск., 1910.

5. Холодный, рсзшш. Вода зимою
едка. Смол., 1914.

6. Г, \ к и п. Суровый (о чело-
веке) Смол., 1914.

7 Свартпвыи, склоннын к ссорам.
= Е д к 6 и. Арх., 1852. Пек. = Е д-
к и и. Едкий человек. Север., Даль.

2. ЕДКИЙ, а я, о е « Л и о н 1 Ка-
кой '». Ряз., Диттель, 1898

ЕДКО, нареч \оло (но С «дни на
дворе едко Смол., 1914

Едкожгучий, а п , е е Ьольно
быощпи Едкожгучий кнут. Пек.,
Копаневпч.

ЕДКОЙ. См I К L I . п i !
ЕДЛИВЫЙ, а л о е |\ ui|> Ч

Прожорливый. Примор Арх., 1939 —
1941

Едма, ы ж «П.кк ьос п., поля-
на, возвышенная равнина». Камч. ['],
Да,1ь.

Едва, м ж «Лекарство от ло-
мотной боте inn кладут зажженнып
груг па бо 1ыюе место и потом м-

8
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живляют рыбьим жиром» Иркут.,
Опыт 1852 Арх., Сиб.

Бднать, а ю, а е ш ь, лесов пе
рех Равнять, дь гать одинаковым,
соединять Усьян -Дмитр Сев.-
Двин., 1928

Еднёшенек, ш е н ь к а о О <и
пошепек Я едиешенъка в горнице
млада сижу Том., 1864

ЁДНИЦа, ы ж Ошерстие в пол}
повети, в которое спускают, сбрасы-
вают скоту корм Волог., 1902

ЁДНОВа и еДНОВа, нареч
1 То же, что единова (во 2 м знач )
о Е д н о в а Вят., 1907 = Е д и о
в а 1\ако уж согласье у их, не еднова
до драки доходило Мезон , Пинож ,
Хочм Арх., 1885

2 Е д ц о в а. То же, что единова
(в 3 м апач ) Еднова его там пе ви-
дали Шадр Перм., 1930

ЕДНОК, \, it E (ипо 1И'шик
Едноки, только я да еще две ста
рухи, а то вся деревня в колхозе
Весьегоп Калин., 1936

ЕДНЫИ, а л , ое, с j u a , е (н i
е д н о Один, единый Нет ни ед
ной денежки, ни еднои копейки не
достал Каргоп Олон., 184Ь Денег
у меня хоть бы едныи грош Я у них
был и еднои души в доме не нашел
Волог. Из овечъево роду царю едная
овечка не родилась Старик от как
помер, так они у ей ни еднова разу
пе бывали Арх. Прирубил, пригубил
до еднои головы Олон., Рыбников
В еднои породы пять братанов, жили
в еднои семье Кириш , Лодейноп
Ленишр. Кирил Новг., Псь., Ветл
Костром., Моск., Ни/кегор. Я у него
только едныи раз был Ряз. Казан.,
Тамб. Еднои рукой принимал, еднып
духом выпивал Самар. Ни еднои ко-
пеечки пету у меня Ни еднова дня
не проходит без того, чтобы не было
дожжа Перм., 1856 По нем плакать
не велят, Едным вздохом воздыхать
Чебокс., Соболевский Том., Енис.,
Сиб., Б -Нарьш Вост.-Казах.

Едоба, ы ж 1 Г i,a пища
Олон., 1885—1898

2 Принятие пищи В полдень у пас
едоба бычае Олон., 1885—1898

Едобный, а я о е 1 Готшш

в пищу, съедобный Сольвыч Во-
лог., 1897 Хо 1мог Арх., Петрозав
Олон., Север., Нерч Забайк.

2 Употребляемый в пищу, а не
для посева, второго сорта (о зерне)
Верховаж Волог., 1849 Едобный
хлеб Волог. Арх., Онеж К А ССР.
Едобный овес Лодейноп Ленингр.

Едобый, а я, о е Го же чю
сдобный (в 1-м знач ) Пек., Осташк
Твер., 1855

Едоватый, а я о е Б е д о в ы й
Архип АН [без }каэ места]

ЕДОВЙТЫЙ, a f t о е 1 Про
жорливыи, много съедающий Ко-
лым Яьут., 1901 Едовитыи, жор-
кии человек и корова Верхог , Серов
Свердл. Можно сказать па человека,
на скотину, на кого хошь, кто едо
витый, то есть кто много ест
Чуваш. Наша корова така едовитая,
все съест, что пи дай Урал.

2 Вкусный Сиб., 1901 Забайь.
Эти грузди едовиты Урал.

Едовище и едовйще, а ср
I Е д о в и щ е То же, что едево
Волог., Даль = Е д о в и щ е [удар ?]
Влад., Макаров

2 Ясли Сольвыч Волог., Баже-
нов

ЕДОВО, а ср То /he, что е (еио
Едово приготовлено вовремя Ldoeo
уварилось, и можно завтракать Пет-
ров Сарат., 1961 Рыбы маненъко
наловили на едово токо Урал. Влад.,
Тул.

Вдовый, а я о е и едовой,
а я, о е 1 То же, что сдобный (в 1-м
зпач ) Дидъли — едовы растения
Ншкне Тавд , Верхне-Тавд , Тугу-
лым Свердл., 1964 Тюмен. = Е д о
в ы и Пек., Осташк Твер., 1858
Дон. Q Е д о в 6 и Косишь — гово
ришъ — Он, это трава не едовая
Том., 1964 Кемер., Амур. •» Е д о
в ы и Вкусный, годный дчя еды
Едовое сено, едовая трава Ряз., 1847
I I Е д о в о и Предназначенный для
еды Ну, картавь быват едова и сечен
пая Гриб едовой Урал., 1961 Едовую
картошку с мясом ели Южн. р-ны
Краснояр. о Е д о в б и хлеб Зер
по предназначенное для помола, но
не на семена Едовой хлеб — пшени
ца, рожь, ячмень Махн Свердл ,
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1964. Е д о в а я солома. Кормо-
вая, съедобная для скота солома.
Наурск. Терек., 1907

2. Е д б в ы и. Имеющий хоро-
ший аппетит. Едовый теленочек-от.
Сев.-Двин., 1928.

3 Е д о в ы й Язвительный, злой,
сварливый. Арх., 1885. Кадн. Волог.

Ёдома и едома, ы, ж i Е д о -
м а. Невысокие юры, всхолмленная
возвышенность Камч., Даль «Едо-
мой» теперь называют размытые хол-
мообразные возвышенности, идущие
грядой вдоль Индигирки на запад-
ном берегу ее». Верхоян. Якут.,
Зензинов, 1913. Сиб. » Возвышен-
ность за рекой. Лешук. Арх., 1949.
•» «Название возвышенности, обыч-
но террасы реки». Якут., Камч.,
Клыков, 1968 » Земляная или ка-
менная гряда, низкая и ровная. По-
кочевали через едому Колым. Якут.,
1901. •» «Земляной размытый яр»
Колым Якут., Толмачев

2. Ь д о м а. Высокий берег реки,
крутой обрывистый берег Едома —
крутой берег. Лешук Арх., 1949.
Кадуиск Волог. — Доп. Чукочья
е д о м а . «Отрог хребта на тундре
к западу от Походской деревни».
Колым Якут., Богораз, 1901.

3 Лесная глушь. ° Е д о м а. Хол-
мог Арх., 1870. А р х . ° Е д о м а .
Сольвыч Волог., Баженов. •» Е д о-
м а. Лес около селений. Мезен.
Арх., 1870 •» Е д о м а . Дальние
лесные угодья. Шенк Арх., 1928.
•••Едома. «Лесное пространство
вглубь от правого (нагорного) бере-
га реки». Печор. Арх., Карабанова-
Семенова, 1927.

4. Е д о м а . Всякая отдаленная
от селения местность. Мезен. Арх.,
1885 Шенк. Арх.

5. Ё д о м а Выгон для скота.
Шенк. Арх., 1928.

6. Ё д о м а . Округа. Навели го-
вори на всю едому Пинеж. Арх.,
1969

7. Е д о м а . Местность, на кото-
рой бродячие самодийцы расстав-
ляют своя чумы. Арх., 1885. о Си-
деть, жить на е д 6 м е (ё д о м е).
Во избежание пожаров жить в чумах

21 Словарь русских говоров, вып

вдали от жилых мест (о скитаю-
щихся, лишившихся оленей, бедных
самодийцах) Чрез падеж повыпали
у самоедов олени, и многие на едоме
остались. Летом бедные самоеды на
едоме сидят Арх,, 1850 Арх.,
1885

8. Е д о м а Съестные припасы,
собираемые самодийцами как подая-
ние Арх., 1885 о Выйти, ходить на
е д о м у , ходить по е д о м е . Со-
бирать, выпрашивать подаяние
(съестные припасы). Арх., 1885.

— Доп В топоним, названии.
Е д о м а [удар '] 1) «Название
пустоши». Черепов. Новг., Гераси-
мов, 1910. 2) Название сел на реке
Цильме, при слиянии рек Пинеги и
Юлы, в долине Северной Двины
ниже Котласа. Арх., Мурзаевы,
1959.

Едомец, м ц а м 1 Обеднев
ший, лишившийся оленей самодиец
Мезен. Арх., 1885.

2 Пришелец из отдаленной мест-
ности. Арх., 1885.

1. Едомо, а, ср Возвышенная
равнина Камч., Мулчов

2. ЁДОМО, а, ср Еда Сиб.,
Даль

Едбмский, а я, о е Обеднев-
ший, лишившийся оленей (о само-
дийце). По озеру Харвею едомские са-
моеды рыбу промышляют. Арх.,
1850.

Едомый, а я, о е Съедобный
Пек., Осташк. Твер., 1855. Тута
растет едомая трава. Смол. Брян.
Овес едомее и вика едома. Тул. Курск.,
Южн. р-ны Краснояр. Я знаю, что
ожина [ежевика] едомая Цитрусо-
вый, Гагр Абхаз. АССР.

ЕДОНЯ, и, ж Поделад, под-
стилка под скирд, зарод «После
раздела (земли) начинается перене-
сение на новые места ,остожей",
„едоней' и прясел, а также устрой-
ство канав». Онеж. Арх., Изв. Арх.
общ изуч. русск сев , 1912.

Едоха, и л г и ж 1 То же,
что едун (в 1-м знач ) Твер., 1820.
Пек. Ну, вдоха парень, шут те
разорви Амур.

2. То же, что едун (в 4-м знач )
Холмог. Арх., 1907. Арх.
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3. Бойкий, пронырливый человек.
Каляз., Кашин. Твер., 1852. Кадн.
Волог.

4. Знаток, хорошо знающий какое-
либо дело человек; мастер. Сольвыч.
Волог., 1823. Волог.

Едйша, и, ж. Лесная дача,
принадлежащая волости. Твер., Бур-
нашев, 1843. Твер., Даль [с вопро-
сом к слову].

Едошйетый, а я. о е. Резкий
в словах, выражениях. Жена-то у
него едошистая, поедом его ест. Ар-
хив АН [без указ, места].

Едра, ы, ж. Корова красной
масти. Сев.-Двин., 1928.

Едр^ха, и, ж. То же, что
ёдра. Тотем. Волог., 1902. Сев.-
Двин.

Едрый, а я, о е. Желтый с крас-
ным, бурым оттенком. Корова едра.
Арх., 1852. Волог.

Ёдетва, ы, ж. Еда, кушанье.
Так и спасибо, моя родитель-матуш-
ка, За хлеб, за соль и за все едству,
Питству сахарную. Каргоп. Олон.,
Ильинский, 1896.

Едута, и, м. и ж. {. Ж. Пища,
еда. Арх., Даль. — Ср. Ё д е в о,
Е д у н к а , Е д у х а , Е д у ш к а ,
Е дь.

2. JR. Аппетит. Что на тебя
едуга-то нашла! Верхот. Перм.,
1899. — Ср. Е д у н .

3. Едок. Влад., 1858. — Ср.
Е д а к , Е д у н к а , Е д у х а .

4. Сварливый, склонный к ссорам
человек; спорщик. Арх., Тихв. Новг.
Вышневол. Твер., 1852. Пек., Ос-
ташк. Твер. •» Ж. Ворчунья, свар-
ливая женщина, спорщица. Екате-
ринб. Перм., 1895. Перм. Едуга —
ругливая, никак не переспоришь, с се-
мерыми спорила, не могли ее пере-
спорить. Пинеж. Арх.

5. Ж. Сплетница. Нижне-Тагил.
Свердл., 1963.

6. Бойкий, смелый, предприим-
чивый и злой человек. Судог., Вяз-
ник. Влад., 1852. «• Бойкий человек,
пройдоха, проныра, пролаза, вы-
жига. Пек., Твер., Даль.

7. Завистник, вмешивающийся в
дела других. Пинеж. Арх., 1961. —
Ср. 1. Е д у н .

8. Скупец, скряга. Арх., 1852.
9. Бранное слово. Пек., Осташк.

Твер., 1855.
ЕдУк и едух, а, м. Человек

с хорошим аппетитом; едок. Свердл.,
1964.

Едука, и, м. и ж. Обижающий
других своими словами, поступками.
Юрьев. Влад., Микуцкий.

ЕдУкарЬ, я, м. Дока, смыш-
леный, умный человек. Шадр. Перы.,
1852. Перм., Даль [с вопросом к
слову].

Ёдум, а, м. Сшитая из бересты
верхняя покрышка чума у оленево-
дов. Верховье Печоры, 1930.

1. Едун, а, м. 1. Человек с хо-
рошим аппетитом, любитель поесть;
обжора. Росл. Смол., 1852. Сыны
мои —• ладные едуны. Пек. Смол.,
Ряз. Ну, едун: ложка-то у него
только ур да ур! Перм. Волог.,
Свердл. — Ср. Е д 6 х а.

2. То же, что едуга (во 2-м знач.).
Едуна нет у меня сегодня, а каша
хорошая! Нижегор., Даль, со Едуна
домовой напустил. Появился силь-
ный аппетит. Дорогоб. Смол., 1927.

3. Жирный, раскормленный ба-
ран. Варан едун. Север., Даль.

4. Сварливый, ворчливый, при-
дирчивый человек. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

— Ср. В д о х а .
5. То же, что едуга (в 7-м знач.).

Пинеж. Арх., 1961.
2. Едун, а, м. Песчаная почва.

Шенк. Арх., 1885. Нече на едуне не
растет. Пинеж. Арх. •»• Сухая не-
плодородная почва. Почва едун. Се-
вер., Даль.

Едунка, и, ж. 1. То же, что
едуга (в 1-м, 2-м, 3-м знач.). Пек.,
Осташк. Твер., 1858.

2. Сварливая женщина. Даль' [без
указ, места].

Едух. См. Е д у к.
Едуха, и, ж. 1. То же, что

едуга (в 1-м знач.). Пек., Осташк.
Твер., 1858. Едуха плохая. Амур.

2. То же, что едуга (в 3-м знач.).
Пек., Осташк. Твер., 1858. Моск.
Моск.

3. Сварливая женщина. Даль [без
указ, места].



Ежа 325

Едучий, а я, ее. 1. Съедоб-
ный. Орехи едучие. Юрьев. Влад.,
1910.

2. Ненасытный; прожорливый. У
его была корова едучая, Она много
пила-ела и лопнула (песня). Петро-
зав. Олон., Рыбников, 1864. Во из-
бы'-то сироты, да хлопотливые, за
столом-то будут детушки едучие.
Север., Барсов. Олон., Кирен. Иркут.

3. Кусающийся (о мухах). Каки
мухи-то едучие, как кусают, не нять
сидеть. Демян. Новг., 1936.

4. Хищный (зверь). По лесам, ле-
сам по дремучиим Не куны бежат за-
морские — Бежат волки едучие.
Олон., Соболевский. Едучий волк, мед-
ведь — человека могут съесть. Свердл.

5. Ехидный, ядовитый, злой (о че-
ловеке). Шуйск. Влад., Водарский.
Такой едучий, всех грызет. Тобол.,
1911. Хакас. Краснояр. Ср. Урал.,
Слов. Ср. Урала, 1964 [с пометой
«брак.»], о Е д у ч а я гадина. О
зловредном человеке. Краснотур.
Свердл., 1964.

6. Скучный, надоедливый (о че-
ловеке). Шацк. Тамб., 1934—1950.

Ёдушка, и, ж. Еда, пища. Я
кладу бажену волюшку Осередь стола
дубового, Я на скатерти шелковые,
Я на едушки сахарные, Я на вина
кладу пьяные. Наедайся, воля, досы-
та, Напивайся, воля, допьяна. Се-
вер., Барсов, 1872.

Едущий, а я, ее. Много съедаю-
щий. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Подрежь хлеба-то, мужик-от он
едущий. Свердл.

Едйвливатъ, аю, а е ш ь ,
несов., перех. Есть несколько раз,
многократно; едать. Осин., Охан.
Перм., 1930.

Едйга, и, м. и ж. 1. О свар-
ливом человеке. Тебе бы только ру-
гаться, едыга. Ветл. Костром., 1943.

2. Ж. Об озорной девушке. Ветл.
Костром., 1940.

Едь, и, ж. 1. То же, что едуга
(в 1-и знач.). Пек., Осташк. Твер.,
1855. Колым. Якут.

2. Время еды. Арх., 1885. = Е д ь
рыбы. Пора, когда рыба идет к бере-
гам за мелкой рыбешкой, ища кор-
ма; жор. Едь кончилась, рыба от-

жила. Шенк. Арх., 1885. Ноне едь
щуки. Арх., Клыков [с пометой
«устар.»], 1968.

Едъма, ы, ж. Ведьма. Новосил.
Тул., 1896.

Ееный и еённый, а я, о е.
Принадлежащий ей, ее, относящийся
к ней. п Е ё н ы и. Кашин. Твер.,
1897. Куплю еще мыла и духов аа
еёную любовь (частушка). Твер., Ко-
паневич. Еёный билет. Пек. Моск.,
Ярое л., Ворон. = Е е н н ы и. Ярое л.,
1918. Еенна подруга так вышла за-
муж. На кровати еённо платье. Арх.

ЁЖ, е ж а , м. 1. Сердитый, обид-
чивый человек. Экой он ёж! Самар.,
1854. Покр. Влад. || Угрюмый чело-
век. Урал., 1908. о Глядеть ежбм.
Глядеть угрюмо. Чего ежом-то гля-
дишь. Урал., 1908.

2. Сутяга, кляузник. Пенз., 1952.
3. «Человек, ежащийся при чужой

невзгоде». Пенз., Колеганов, 1952.
4. Скряга, скупой богач. Пенз.,

1852.
5. «Калач, испеченный с пустотой

внутри. Туда сажают живого голубя.
Он выглядывает из калача в сделан-
ные отверстия. Калач утыкан окра-
шенными и позолоченными хворо-
стинками. Ставится в комнату, где
проводят первую ночь молодые».
Дон., Миртов, 1929.

6. Особый вид сладкого блюда;
пирожное. Сарат., 1929.

7. Орудие для прополки огурцов,
капусты, рыхления почвы. Ср. Урал.,
1964.

8. Игра. Свивали мешок в жгут,
все кричали: — Ёж пошел! Ёж по-
шел! Урал, 1962.

9. Растение Cicuta virosa L., боли-
голов. Орл., Островский.

Ёжа, и и ежи, и, ж. 1. Еда, ку-
шанье. = Ё ж а . Вышневол. Твер.,
1820. Твер., Яросл. Он принес ему
ежи. Влад. Костром., Иван., Волог.,
Новг., Пек., Смол., Калуж., Тул.,
Тамб., Дон., Нижегор., Пят., Тобол.,
Том., Иркут. = Е ж а. Кобеля покор-
мить надо. Баушка тут ежу остави-
ла. Параб., Каргасок. Том. о Ё ж и
не пущает. Нет аппетита. Черепов.
Новг., Герасимов.

21*
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2. Угощенье во время церковного
праздника. Сапожк. Ряз., 1914.

3. Ё ж а . Принятие пищи, про-
цесс еды. Пообедала бы, Офросинъ-
юшка! — До ежи ли, мамонька!
Буйск. Костром., 1905—1921. Ни-
жегор., Вят.

4. Непереваренная животным пи-
ща. Вешен. Рост., Никулин.

ЕЖИК, а, м. Еж. Судж. Курск.,
1853. Курск., Тул.

Ежйны, мн. Сапоги из конской
кожи. Бежец. Твер., 1874.

Ежанье, я, ср. То же, что ежа-
ны. Бежец. Твер., 1843.

ЁЖбучи, союз. Если же. Кадн.
Волог., 1898. Ежбучи и сегодня ни-
чего не попадет. Волог.

Ежвица, ы, ж. [удар.?]. Еда,
кушанье. Против ежвицы (ествицы)
сахарной. Ветл. Костром., 1922.

Ежгатъея, а ю с ь , а е ш ь с я ,
несов. Возиться, шевелиться. Вер-
хот. Перм., 1899. Перм.

Ёжда, союз. Если. Нижегор.,
1858. Том.

Еждали, союз. Если, ежели.
Том., 1858.

1. ЙЖе, союз. Если, ежели. Ста-
риц. Твер., 1899. Еже есть мучка,
хорошо. Еже бы не крыльцо, то тут
был крытый дворик. Параб. Том.

2. Еже, междом. Ё ж е-да-ей.
Употребляется для усиления отрица-
ния; ей-ей. Еже-да-ей! Не знаю
(= ей-ей, не знаю). Трубч., Карач.,
Брян. Орл., Сполохов. — Ср. Ё ж-
д а, Е ж д а л и , Ё ж е л е, Ё ж е-
л и н, Ё ж е л ь, Ё ж л е, Ё ж л и,
Е ж л й , Ё ж л и в , Ё ж л и к,
Ё ж л и ч а.

Ежеватик, а, м. Скупец, скря-
га. У этого ежеватика о крещенье
лъдю не выпросишь. Вытегор. Олон.,
Филимонов.

Ежеватый, а я, о е. Неуступ-
чивый, несговорчивый, строптивый.
Не нападай на него; он сам ежеват.
Слов. Акад. 1847 [с пометой «про-
стонар.ъ}. Вытегор. Олон., Филимо-
нов. || Сварливый. Вытегор. Олон.,
Филимонов.

Ежевйга, и, ж. Ежевика.
Яросл., 1877. Моск., Влад., Ниже-
гор., Вят., Казан. — Ср. Е ж е в й-
х а, Е ж е в и ц а, Е ж и х а .

Ежевйжник, а, м. Кусты, за-
росли ежевики. Вят., 1907. Нижегор.

Ежевика, и, ж. Растение Spar-
ganium ramosum L., сем. ежеголов-
ковых; ветвистая ежеголовка. Аст-
рах., Анненков.

Ежевйна. См. Е ж б в и н а .
Ежевйца, ы, ж. То же, что

ежевига. Молог., Пошех. Яросл.,
Волог. Волог., Черепов. Новг., 1853.
Смол., Перм. Ежевйца — куст дол-
гай, белый цвет, а ягоды ссиня. Том.

Ежевня, и, ж. Задний проход.
Пореч. Смол., 1914.

Ежево, а, ср. \. Еда, пища.
Тамб., 1852. Седни у нас ежево не-
важное. Костром. Иван., Влад.,
Яросл., Перм. = Е ж с в о. Ярен.
Вят., 1903. Сиб. [?], Даль.

2. Рот. Что ежево-то разинул. Ой
ты, кривое ежево. Ветл. Костром.,
1924. Ежево-то у тебя какое широ-
кое. Шадр. Перм.

ЕжевоекрёСНО, нареч. Каждое
воскресение. Охан. Перм., 1930.

Ежегбд, нареч. Ежегодно. Даль
[без указ, места]. Сев.-Двин., 1928.—
С р . Е ж е г о д н я , Е ж е г б д ь .

ЕЖеГОДНЯ, нареч. Ежегодно.
Яша приезжает в гости к нам еже-
годня. Смол. Смол., Копаневич.

ЕжегбДЬ, нареч. То же, что
ежегод. Даль [без указ, места].

Ежедён, нареч. Ежедневно.
Переясл. Влад., 1848. Уж надоело
ведь, ежеден ходит, просит. Волог.
Сев.-Двин., Арх., Киров., Перм.,
Орл.

ЕжедёнКОМ, нареч. Ежедневно.
Живет (в смысле бывает) это еже-
денком. Вят., 1897.

Ежедённо, нареч. Ежедневно.
Даль [без указ, места]. Шенк. Арх.,
1886. Перм., Южн. р-ны Краснояр.

Ежедённый, а я, ое . 1. Еже-
дневный. Нерехт. Костром., 1853.
Арх., Сев.-Двин., Вят. Ты кого ж да
пошлешь нарядить на работушку тя-
желую, на молотьбу-ту да ежеден-
ную (песня). Перм.
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2. Повседневный, будничный. Нет
ли у тебя платья ежеденнова? Шенк.
Арх., Афанасьев. У Лии, у нее-то
ежеденные туфли были и выходные.
Киров. Вся ежеденная одежда свалена
на полати, праздничная вынесена
в клеть. Вят. Перм. о Е ж е д е н-
н ы е песни. Не праздничные, не
обрядовые, будничные песни. Вят.,
1903.

ЕжедбНЪ, нареч. Ежедневно.
Нерехт. Костром., 1853. Будь умен не
ежеденъ, а через день. Влад.

ЁЖ6Л6, союз. Если, ежели.
Ежеле масло есть, помажешь. Ежеле
сырая, она смажет. Южн. р-ны
Краснояр., 1968.

Ёжелин, союз. Если, ежели.
Ежелин у него есть. Моск. Моск.,
1910.

ЁЖвЛЬ, союз. Если, ежели.
Симб., 1895—1896. Моск., Кем. Арх.
Ежелъ не знать, не говори. Урал.
Ибозлишься, ежелъ грезишь. Том.

ЁЖЖа, и, ж. То же, что ежево.
Уржум. Вят., 1882.

ЕЖИК, а, м. \. Хулиган. Мы—
ребята-ёжики, В голенищах ножики
(частушка). Твер., Волог. Волог.,
Пек., Смол., Копаневич. Новг.

2. Ё ж и к и . Суп с клецками осо-
бого приготовления. «За щами сле-
довали ежики; это была похлебка
с клецками, кажется, из ячной
муки. Название это похлебка полу-
чила от трудности пропускания че-
рез горло клецки». Дорогоб. Смол.,
Слов. Акад. 1897. •» «Вареные ко-
мочки из муки, приготовленные на
терке». Ежики с муки делают, их и
воробьи называют». Йонав. Лит. ССР,
Прибалт, слов. 1963.

3. Комнатное растение кактус.
Как ежиком растет, ежиком назы-
вают. Свердл., 1964.

ЕЖИНЫЙ, а я, о е. Ежовый.
Постелюшку да старому мужу —
Крапивушку, крапивушку. . Одеяльце
да старому мужу — Ежиное, ежиное
(песня). Терек., Соболевский.

ЁЖИТЬ, ж у, ж и ш ь , несов.,
перех. и неперех. [?]. Городить чушь.
Тамб., 1911.

Ёжиться, ё ж у с ь , ё ж и ш ь -
с я, несов. Ограничивать себя в рас-
ходах, отказывать себе в чем-либо.
Чистоп. Казан., 1853.

Ежиха, и, ж. Ежевика. Котельн.
Вят., 1896.

Ёжка, и, ж. 1. Еда, кушанье.
Плохая ежка. Смол., Пек., Копаые-
вич. Не дорога ежка, дорога при-
тешка. Йонав. Лит. ССР, Прейл.
Латв. ССР, Йыгев Эст. ССР. || Обед,
завтрак. Ешь не ешь, а ежка за то-
бой. Опоч. Пек., 1852.

2. Время еды. Оставь к другой
ежке. Опоч. Пек., 1902—1904.

3. Аппетит. Даешь больному есть,
да у него плохая ежка. Пек., Смол.,
Копаневич.

Ежка, и, м. Ласк, к еж. Покр.
Влад., Муханов.

ЕЖКНуть, н е т , сов., неперех.
Екнуть. Ежкнуло сердце. Охан.
Перм., 1854.

ЕЖКО, а, м. Еж. Грязов. Волог.,
Обнорский.

Ёжли, ежлй и ёжле, союз.
Если, е ж е л и = Ё ж л и . Вят., 1896.
Перм., Влад., Ленингр., Пенз., Ряз.
Ежли день красный будет, пройде-
тесь в сад. Калуж. Ворон., Курск.,
Урал., Акм., Том., Кемер.°Е ж д и .
Сузд. Влад., 1905—1910. Ежли не
явишься, ошрахую. Пек., Смол. Том.
° Е ж л е. Ежле кто недоволен, дак
щей ульём и кусков накрошим. Но-
лин. Вят., 1896.

ЁЖЛИВ, союз. Если, ежели.
Ежлив пшеницу, овес, ячмень скла-
дывают в клади, и рожь тоже. Вост.-
Казах., 1957. Ежлив подфартит, дак
под парусом идем. Том., Кемер. Ке-
мер. Новосиб.

ЁЖЛИК, союз. Если, ежели.
Ежлик умный, ничего не скажет,
а с дурака спросу мало. Кокчет.
Акм., 1961. Кокчет.

ЁЖЛИЧИ, союз. Если, ежели.
Ежличи в достатке родители, то
учили в школе. Урал., 1962.

ЁЖНЫЙ, а я, о е и ежнбй, ая,
бе. 1. Е ж н ы и. Съедобный. Не-
рехт. Костром., 1853.
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2. Е ж н о е, о г о, ср., в знач.
еущ. Съестное. Сна и ежного нет.
Шуйск. В лад., 1913. Ежного у меня
совсем нет. Шуйск. Иван.

3. Дело не е ж н 6 е. О плохом
аппетите. А вот что ваше же дело
не ежное. Ветл. Костром., 1929.

Ежбвина и ежевйна, ы, ж.
1. Е ж б в и н а . Шкурка ежа с иг-
лами, которую привязывают теленку
или жеребенку на морду, чтобы ко-
рова или кобыла не подпускала их
сосать. Даль [без указ, места]. Чем-
бар. Пенз., 1912. Жеребенку на мор-
ду приладили ежовину, чтобы, кобылу
не беспокоил сосанъем. Пенз. — Ср.
Е ж 6 в к а.

2. Мясо, сало ежа. о Е ж о в и н а .
Даль [без указ, места]. Пенз., 1960.
<=Е ж е в и н а, Пенз., 1852.

3. Гнездо е ж е й . ° Е ж о в и н а .
Даль [без указ, места]. В лесу нашли
ежовину. Пенз., 1960. ° Е ж е в й н а .
Пенз., 1852.

Ежевйха, и, ж. То же, что
ежевига. Котельн. Вят., 1896.

Ежбвиетый, а я, о е. Строгий,
суровый, крутой (о человеке). По-
мор. Арх., 1885.

Ежбвка, и, ж. 1. Ежевика.
Верхне-Тоем. Арх., 1963—1965.

2. Шкурка ежа с иглами, которую
привязывают жеребенку на морду,
чтобы кобыла не подпускала его со-
сать. Волхов. Орл., 1901. II Кожа,
утыканная гвоздями, которую наде-
вают жеребенку на морду, чтобы ко-
была не подпускала его сосать.
Волхов. Орл., 1901. || Две острые
палочки, прикрепляемые жеребенку
на морду, чтобы кобыла не подпу-
скала его сосать. Волхов. Орл., 1901.

ЕжбВНИК, а, л. 1. Место в тра-
ве, где находятся норы ежей. Урал.,
1961.

2. Растение Anabasis aphylla L.,
сем. маревых; ежовник безлистный.
Урал., Авненков.

3. Растение Anabasis cretacea Pall,
сем. маревых; ежовник меловой. Го-
род Нукус К ара-К ал пак., 1961.

ЕЖОВЫЙ, а я, ое. 1. Сердитый.
Петерб., Шляпкин.

2. Е ж о в а голова. Бранное вы-
ражение. Ах ты, ежоеа голова. Ка-
зан., Перм., Слов. Акад. 1897.

3. Е ж о в а я трава. Растение Се-
ratocephalus orthoceras DC, сем. лю-
тиковых; рогоголовка, рогоглавник
пряморогий, репяшок. Самар., Ан-
ненков.

ЕжулИТЬСЯ, л ю с ь , л и ш ь -
с я, некое. Сжиматься, ежиться. Че-
репов. Новг., 1910.

ЕЖЬ, и, ж. Еда, пища. Меня
рвет ежъю. Перемышл. Калуж., Бор-
щов.

1. Ез, а, м. Преграда из свай,
кольев, вбитых в дно реки и опле-
тенных прутьями, с промежутками,
в которые вставляются рыболовные
снасти; закол. Влад., 1820. Поста-
вили езы, будем рыбу ловить. Кост-
ром. Яросл., Волог., Твер., Новг.,
Сев.-Двин. Вот это значит сде-
лают ез, загородят реку, потом
поставят туда верши. Арх. КАССР,
Север., Вост., Вят., Перм., Урал.,
Сиб., Новосиб., Тобол., Енис.,
Якут., Ряз., Курск., Смол.

— Доп. Часть реки, озера, пруда
[какая?]. Слобод. Вят., 1897. Перм.,
Костром., Волог., Влад., Новг.,
Шенк. Арх. — Ср. 2. Е з д.

2. Ез и ёз, а, м. Приятель,
дружище, а Ё з. Пек., 1855. = Ё з .
Пек., Даль.

ЕзабУДКа, и, ж. [удар.?]. Ра-
стение Gallium boreale L., сем. ма-
реновых; подмаренник северный.
Том., Том. слов. 1967.

Езаться, а ю с ь , а е ш ь с я , не-
сов. Обещать. Вят., 1903.

Езбик, а, м. [удар.?]. Барсук.
Арх., 1954.

ЕзбЫТЬ, нареч. Тогда, в то
время. Слобод. Вят., 1881. Вят.

Ёзва, ы, м. и ж. Неотвязчивый
человек. Пек., Осташк. Твер., 1855.

Езвец, а, м. Смельчак р]. По-
шех., Молог. Яросл., 1848.

Езг, междом. Употребляется для
обозначения быстрого движения. Она
вдруг езг под стол. Тамб., 1858.

Езгануть, н у , н ё ш ь , сов.,
перех. и неперех. Ударить. Я те
евгану. Моск., Слов. Акад. 1897.

Езганутьея, н у с ь, н ё ш ь-
с я, сов. Дать обещание, обязаться
что-либо сделать. Езганулась побы-
вать. Вят., 1907.
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Езгать и ёзгатъ, а ю, а е ш ь,
несов., неперех. 1. Неспокойно си-
деть, пересаживаться с места на
место; ерзать. Чё ето у нас парнишка
все ёзгает, чирей ему на. . сел ли
чево ли? Каин. Том., 1913. = Е з-
г а т ь. Ты то и дело езгаешъ по
лавке. Тамб., 1858. °Й з г а т ь. Во-
лог., Обнорский.

2. Ё з г а т ь . «Копаться». Арх.,
Тр. эти. отд., 1878.

3. «Изнашивать одежду». Тамб.,
Доп. Оп„ 1858. ^

Ёзгатъея, ёзгатьея, а ю с ь,
а е ш ь с я и езгатъся, а ю с ь ,
а е ш ь с я, несов. 1. Давать обеща-
ние, обязываться что-либо сделать;
собираться, намереваться, хотеть.
= Ё з г а т ь с я . Верхот. Перм.,
1899. °Е з г а т ь с я . Охан. Перм.,
1856. Перм. ° Е з г а т ь с я. Он ез-
гался завернуть к нам. Вят., 1847.
Перм.

2. Возиться, шевелиться; ерзать.
= Е з г а т ь с я , ё з г а т ь с я .
Каин. Том., 1913. = Е з г а т ь с я , ёз-
г а т ь с я [удар.?]. Осин. Перм.,
1896.

— Доп. Ё з г а т ь с я . [Знач.?].
Юрьев. Влад., Микуцкий.

ЕЗГНатъ, ну, н е ш ь , сое., не-
перех. Неспокойно двинуться, повер-
нуться, ерзнуть. Тамб., 1858.

Езгун, а, м. Непоседа, человек,
не сидящий спокойно на месте.
Тамб., 1858.

Езгунья, и, ж. Женек, к езгун.
Тамб., 1858.

1. ЕЗД, а и у, м. Езда. Горами
зимою тут нет езду, дорога перево-
дится на реку. Даль [без указ,
места]. По той стежке, по дорожке
ни ходу, ни езду (песня). Обоян.
Курск., 1902. Курск., Аскул. Куй-
оыш. || Проезд. По мосту езду нет.
Даль [без указ, места]. К Катери-
нинской больнице и езду не было.
Моск. Моск., 1901.

2. Езд, а, м. То же, что 1. Ез.
Алт. Том., 1862. Раньше езды делали,
а нынче нет. Верхне-Тоем. Арх.,
1963—1965.

1. ЕзДЙ., ы, ж. 1. В сочетаниях,
о Е з д а на глазок. «Охота с бор-

зыми в порошное время в местах,
изобилующих зверем, где его видно
даже без следа». Слов. карт. ИРЯЗ
[без указ, места и года], о Е з д а
по ветру. «Когда охота произво-
дится, вопреки общему правилу, по
направлению ветра». Слов. карт.
ИРЯЗ [без указ, места и года].
о Взять е з д у . Наняться везти на
лошадях людей, кладь. Вят., 1907.

2. Дорога. Куда воротишь? Езды
не знаешь. . Держи праву руку.
Тобол., Ивановский.

3. со Езды брать. «Выигрывающие
в городки бросают палку в цель,
сидя верхом на обыгранных, м это
называется езды брать». Олон., Рыб-
ников, 1864. «Проехаться верхом на
обыгранном; выигрывающие в го-
родки бросают палку в цель, сидя
верхом на обыгранных, это назы-
вается „езды брать"». Былины Севе-
ра, Астахова, 1951. Любишь играть,
люби и езды, брать. Том. Езду^ сде-
лать. «Если одна партия выиграла
рюхи за „город" ранее другой, то
игроки, как говорят, „сделали езду"».
Олон., Куликовский, 1885—1898. —
Доп. Езду возить. [Знач.?]. Уржум.
Вят., 1882.

Ездава, ы, ж. 1. Шалунья, не-
поседа, резвушка. Яросл., 1852.

2. Печная е з д а в а. О девушке,
которая любит сидеть на печи.
Яросл., Даль.

3. Нескладная девушка, женщи-
на. Мужу-то приятнее было, кабы
она была не такая ездава. Покр.
Влад., 1905-1921.

Ездак, а, м. 1. Ездок. Пудож.
Олон., 1915. Твер. По этой дороге
ездака мало, и она не гладка. Пек.
Том.

2. «Езда» [?]. «Гор много ездака,
там дорога ворота». Пек., Копане-
вич, 1904-1918.

Ездалый, а я, о е. Объезжен-
ный, приученный к упряжке (о ло-
шади). Ездалая лошадь. Вят., 1907.
Купил ездалого коня. Пек.

Езденечкй, мн. Санки, саноч-
ки. Курск., 1850.

ЕЗДИТЬ, несов., перех. и непе-
рех. 1. Неперех. Ехать. Пора ездить
по морошку. Кольск. Арх., Даль.
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2. Перех. Снашивать (обувь). Пек.,
Осташк. Твер., 1855.

ос Ездить бобром на молодом.
«Шуточный обычай. В неделю мас-
ляницы молодые ездят к отцу моло-
дой на несколько дней. В это время
и ездят бобром на молодом, т. е.
когда молодой выйдет посмотреть на
катающихся на шестах, знакомые
односельчане привозят розвальни без
оглобель, насильно садят в них мо-
лодого и, вскочив в розвальни до
10 человек, давя друг друга и моло-
дого, скатываются по шестам под
гору». Кадн. Волог., Иваницкий,
1890. Ездить лучом. Ловить рыбу
острогой осенью, освещая поверх-
ность воды зажженной лучиной.
Онеж. КАССР, 1933. Ездить с лу-
чом. То же, что ездить лучом. Во-
лог., 1822. Арх. Ездить с рыском
в рогах. «.Второй (лоцман) ездит
с рыском в рогах, т. е. его дело „та-
щить якорь за суку (снасть), привя-
занную к рогам якоря (при сплаве
леса)"». Яросл. Яросл., Богород-
ский, 1927—1928. Ездить на хле-
бины. «Часть свадебного обряда. Ве-
чером на следующий день после вен-
чанья молодые с гостями ездят на
хлебины в дом молодицы. Тут прежде
всего подносят стакан пива или вод-
ки молодому, а молодой тестю, потом
всех гостей потчует молодой. Когда
гость начинает пить, тогда зять со
свахой встают и низко кланяются.
После стола поют песни и пляшут
„русскую"». Кадн. Волог., Иваниц-
кий, 1890.

ЕЗДИТЬСЯ, и ш ь с я , несов.
1. Ездить. Пудож. Олон., 1864.
Часто ездиться-то к вам не выгодно:
далеко! Иван. Они друг к другу ща-
дятся. Г. Нукус Кара-Калпак. = Е з-
д у ч и с ь, дееприч. Ездучисъ по
тому синю морю. Олон., Рыбников,
1864.

2. Использоваться для езды (о ло-
шадях). И много у Cmaepa есть
добрых коней: только добрые-то кони
не еадятся. Пудож. Олон., Рыбни-
ков, 1864.

3. Портиться от небрежной езды
(о лошади). Государь наш не ста-

рится, слава! Его добрые кони не
ездятся, слава! Сиб., Слов. карт.
ИРЯЗ.

ЕздЙЧКа, и, ж. Вид упряжки:
друг за другом, цуг. Вот бегут со-
бачьей ездичкой, друг за другом тру-
ся. Пинеж. Арх., 1961.

ЕЗДИЧКОЙ, нареч. Тихой рыс-
цой. Че имя [лошадям] выстаиваться-
та? Будто на рысях он гнал! На-
верно, того. . шагом ехал. Ну, мо-
жет, ездичкой кое-где. Шадр. Перм.,
1913. Урал. || Скорым шагом. Ехать
ездичкой. Соликам. Перм., 1897.

ЁЗДКИЙ, а я, о е. Быстро бе-
гающий, ездящий (о лошади). Не
ездка лошадъ-та. Шадр. Перм.,
1930.

ЕЗДНИ, мн. Небольшие обши-
тые лубком сани. Новооск. Курск.,
1852.

ЕзДОВатъ, д у ю , д у е ш ь , не-
сов., неперех. Идти на поезднике
(лодке) на рыбный промысел или
ловить рыбу поездухой (сетью). Арх.,
Даль.

Ездовйтый, а я, ое. 1. Бьнн-
рый, быстро бегающий (о лошади).
Перм., 1848. Ездовйтый конь. Хол-
мог. Арх. || Выезженный, хороший
конь. Судог., Вязник. Влад., 1852.

2. Торный, удобный для езды,
проезжий (о дороге). Ездоеитая до-
рога. Мцен. Орл., 1850. Орл., Курск.,
Калуж., Сшиб., Влад.

3. Хорошо приспособленный для
езды, прочный. Сани ездовитые.
Влад. Влад., 1853.

Ездовой, а я, б е и ездбвый,
а я, о е. 1. В сочетаниях, о Е з-
д о в а я дорога. Дорога, по кото-

?ой постоянно ездят. Моск. Моск.,
910. Надо бы мне ездовой дорогой

идти, а я тропкой пошла да сбилась,
попала в сугроб. Покр. Влад. о Е з-
д о в ы й ( е з д о в о й ) карбас. Jlei-
кая, не грузовая лодка для неболь-
ших переездов. ° Е з д б в ы й кар-
бас. Белом ор., 1929. ° Е з д о в о й
карбас. Арх., 1885. о Е з д о в а я
лодка [удар.?]. [Знач.?]. Выйду в лес
без топора, без долота, высеку две
лодки ездовых, две доски половых,
горшку покрышку, уполовничку ручку.
Липец. Екатеринб., 1898.
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2. Е з д о в о й , 6 г о, м., в знач.
сущ. Путешественник, проезжий че-
ловек; пассажир. Сиб., 1854.

3. Е з д 6 в ы и, о г о, м., в знач.
сущ. Конюх. Кондратъевич долго ез-
довым работал, а потом шорником
стал. Усть-Лабин. Краснодар., 1965.

4. Е а д о в 6 и, 6 г о, м., в знач.
сущ. Погонщик (часто мальчик или
девочка), который сидит на лошади,
впрягаемой впереди коренной, и
управляет ею. На гусевке ездовой па-
шет. Турин. Свердл., 1964.

5. Е з д о в 6 и, 6 г о, м., в знач.
сущ. Прикрепленный к лошади, ра-
ботающий на лошади колхозник.
К каждой лошади прикреплен чело-
век, который ездит на ней, его назы-
вают ездовой. Слобод. Киров., 1950.
Киров.

ЕЗДОК, а, м. 1. Проезжий че-
ловек, пассажир. Ездоков мало: про-
гонов на овес не хватает. Сиб.,
1854. Арх., Сиб.

2. Е з д о к сибирский. О чело-
веке, не любящем засиживаться дома.
Смол., 1914.

ЕЗДОМ, нареч. Рысью. Никол.
Волог., 1883—1889.

Ездбмый, а я, ое. Е з д о м ы е
сани. Сани, предназначенные для
езды, а не для перевозки грузов.
Это ж ездомые сани, не для работы.
Теперь говорят сани, давней говорили
ездомые сани. Прейл. Латв. ССР,
1963.

Ездбшная, о и, ж. Название
пожни. Черепов. Новг., 1910.

Ездун, а, м. 1. Любитель ез-
дить. Симб., 1852.

2. Наездник. Ну и ездун! Смол.,
Копаневич [с примеч. «с некоторым
ироническим смыслом»].

3. Пассажир. По морю, морю Хва-
'лынскому Плыл корабль тяжело на-
гружен ездунами. Арх., 1887.

4. Непоседа, егоза, резвый ребе-
нок, человек. Тамб., 1852.

5. «Кто много сносит платья».
Пек., Осташк. Твер., Доп. Оп.,
1858.

ЕздуНЪЯ, и, ж. 1. Любитель-
ница ездить. Симб., 1852.

2. Непоседа, резвушка. Тамб.,
1852.

Ездух, а, м. «Кто много носит
платья». Пек., Осташк. Твер., Доп.
Оп., 1858.

Ездуха, и, ж. То же, что ез-
дунья (во 2-м знач.). Тамб., 1852.

Ездушка, и, ж. Езда мелкой
рысью. Верхот. Перм., 1899. Ре-
жев., Полев. Свердл.

Езезы, мн. [удар.?]. 1. «Род
перегородки от берега в глубь реки,
а иногда и поперек ее, чтобы задер-
жать и выловить поднимающуюся
вверх против течения рыбу». Север.,
Дальн. Восток, Клыков, 1968.

2. Род мережи, которую ставят
в заколах для ловли семги и сиго-
вых. Печор., 1968.

Езёйка, и, ж. Скребок для вы-
делки шкур ручным способом. Усть-
Цилем. Арх., 1940.

—_От ненецк. е с е и.
Езён, а, м. Узкий, некрепле-

ный, часто вертикальный, ход между
штреками в шахте. Урал., 1936.

Езёнок, н к а , м. То же, что
езен. Урал., 1936.

Езжак, а, м. Извозчик, обозник.
Езжаки привалили, что есть в печи,
на стол мечи. Вят., Даль.

Езжалка, и, ж. Рабочая ло-
шадь. А чё, каково ноне вне прожи-
вают, сватушка? Евжалка-то хоть
есть ли? — Две, две! да нонеча за-
кормлены, сытые кони. Красноуфим.
Перм., 1913.

Езжалый, а я, о е. 1. Много
ездивший, побывавший в разных
местах; бывалый. Езжалый человек.
Даль [без указ, места]. Шенк. Арх..
Срезневский. Кто много видел да
ездил, дак езжалый. Ср. Урал. Ново-
сиб. Слов. Акад. 1954 [с пометой
«в просторечии и обл.»].

2. Приученный к езде, объезжен-
ный (о лошади, быке и т. п.). Езжа-
лый олень — олень, на котором ез-
дят, запрягая в санки. Сиб., Камч.,
1852. Этот-то бык езжалый, у него
уж мясо не так вкусно. Сиб. Сначала
молодая лошадь, она дикая, скачет,
а то понесет. А как объездят, она
смирна станет. Говорят, езжалая,
хорошая лошадь. Краснояр. Ново-
сиб., Тобол., Том., Ср. Урал, Вят.,
Казан., Пек., Новг., Олон., Арх.,
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Яросл., Кубан., Терек, о Е з ж а-
л ы и бык. Кастрированный бык,
приученный к езде. Ворон., 1905—
1921.

3. Предназначенный для выезда,
выездной (о коне, лошади). Осташк.
Твер., Слов. карт. ИРЯЗ.

4. Пригодный для езды; проезжий,
проторенный (о дороге). Езжалая
или ездовая дорога. Даль [без указ,
места]. На Выю есть там дорога
езжалая. Верхне-Тоем. Арх., 1963—
1965.

5. Е з ж а л ы и, о г о, м., в
знач. сущ. Кучер. Усол. Перм., 1852.
Перм.

ЁЗЖенка, и, ж. Езда. Только
«сего и езженки вашей. Том., 1930.

ЁЗЖеныЙ, а я, о е. Приучен-
ный к езде, объезженный (о лошади).
Езженая лошадь. Слобод. Киров.,
1950.

ЁЗЖеНЪв, я, ср. Езда. Это что
за езженъе у вас? Ветл. Костром.,
1909.

Езйть, е з и ш ь, несов., перех.
Ставить ез (рыболовный закол). Мы
стали езитъ в реку ез. Арх., 1888.

ЁЗКИЙ, а я, о е. Неотвязчивый.
Опрч. Пек., 1855.

ЁЗЛИ, союз. Если. Лебед. Тамб.,
Волков. Хлеб езли белый не доста-
нешь, черного купи. Езли не моченый
лен, тот стланец. Том., 1964. Ке-
мер. Кады взайдут, езли густы, то
продернешь их, игурцы ти. Урал.
Ряз. — Ср. Ё л и (в 1-м знач.).

ЕЗДИВ, союз. Если. А езлив я
.с семьей? Верхне Кет. Том., 1964.
Езлие тыды сходить? Маслян. Ново-
сиб. — Ср. Ё л и в.

ЁЗЛИК, союз. Если. Езлик не
придешь, то осержусь на тебя. Лу-
нин. Пенз., 1953.

Ёзневееть, и, ж. Нечаянность.
Осташк. Твер., 1858.

Ёзнуться, н у с ь , н е ш ь с я ,
сов. Е з н у л с я, нагнулся. «Хо-
тел было, думал, было». Орл. Вят.,
Добротворский.

Езовйще, а, ср. 1. Рыболовный
закол, ез. Шенк. Арх., 1852. Арх.,
Урал.

2. Кол, вбиваемый в дно реки, и
поперечная жердь, прикрепляемая
к нему, в рыболовном заколе. Арх.,
1885.

3. Место на реке, где находится
или находился рыболовный закол.
Слов. Акад. 1847 [с пометой «стар.»].
«Место, где ставится ез, со вскры-
тием реки; на зиму он разбирается».
Север, и Вост. [?], Даль. Шольск.
Волог., Опечен. Новг., 1920. Новг.
1| Место на реке, удобное для рыбо-
ловного закола. Боров. Новг., 1923—
1928.

— Ср. Я з д о в й щ е .
Езбвье, я и езовьё, А, ср.

1. Е з о в ь ё . Полуразрушенный
рыболовный закол; следы бывшего
рыболовного закола. Колым. Якут.,
1901.

2. Место на реке, удобное для
рыболовного закола. ° Е з 6 в ь е.
Сев.-Вост. [?], Даль.

— Ср. Я з б в ь е.
ЕзбК, е з к а, м. 1. Уменьш.-

ласк. к ез; то же, что ез. Уржум.
Вят., 1882. Сузун. Новосиб.

2. Кол, вбиваемый в дно реки,
при устройстве рыболовного закола.
По чисту полю да корабли бежат,
По заколъницу они да езки бьют,
Езки бьют да хотят рыб ловить.
Шенк. Арх., Якушкин.

3. Прутик в рыболовном заколе.
Карпин., Серов. Свердл., Чусов.
Перм., 1964.

4. Прудок, вырытый водоем, куда
на время отсаживают пойманную
рыбу. Вят., 1907. Киров.

5. Ящик, большая плетеная клет-
ка для живой рыбы. «Подобные
ящики всегда держатся в реке».
Вят., Васнецов, 1907.

— Ср. Я з 6 к.
Езбп, а, м. 1. Глупый человек,

дурак. Валд. Новг., В лад., 1872.
Твер., Яросл. •» «Человек глупый,
безобразный». Валд. Новг., В лад.,
Бычков, 1872.

2. Грубый, невежественный чело-
век. Углич. Яросл., Шляков.

3. Ротозей, разиня. В лад., Чер-
нышев [с примеч. «семинарское сло-
во»], 1910.
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а?
Езбгшна, ы, л. и ж. Безобраз-

ный человек. Нижегор., Соловьев,
Архив РГО.

Езбт, а, м. Насмешливое про-
звище наивного, совершающего оп-
лошности человека. Устюжн. Во-
лог., Слов. Акад. 1897.

Езбтко, а, м. То же, что езот.
Устюжн. Волог., Слов. Акад. 1897.
о Е з 6 т к о недоеный. Устюжн.
Волог., Слов. Акад. 1897.

Езбтовна, ы, ж. Женек, к езот.
Устюжн. Волог., Слов. Акад. 1897.

Езул [удар.?]. Растение Hys-
sopus officinalis L., сем. селягино-
вых; иссоп аптечный. «Растет в ро-
щах на сухом месте; цветет с июля
по август. При грудных болезнях
дают настой травы вовнутрь. Кроме
того, при ушибах делают примочки
из настоя». Курск., Вержбицкий,
1897.

ЕзЙМ, а, м. То же, что азям.
Урал., Миртов, 1930.

ЁИН, а, о, местоим. Ее, при-
надлежащий ей. Новг., 1858.

1. ЕЙ, местоим. Вопросительное
местоимение, обозначающее вопрос,
требующий повторения сказанного
(недослышанного или непонятого со-
беседником) — что. Тихв. Новг.,
1914.

2. ЕЙ, междом. 1. Возглас, ко-
торым окликают, подзывают кого-
либо, обращаются к кому-либо, а
также предостерегают, предупре-
ждают кого-либо; эй. Ей, вы, ребя-
тишки! Что тут пачкаетесь? Я вам
дам. Костром., Груздев. Ей, бере-
гись, задавлю! Петерб., 1897. Новг.,
Пенз., Тул.

2. Возглас, выражающий согла-
сие, уверение, утверждение. Слов.
Акад. 1847 [без указ, места]. Ей,
нету (да, нету). Юхнов. Калу/к.,
Слов. Акад. 1897. Еще говорит-то
атаман все Сенька Разин-от: — Ей,
мне больше, атаману, по чисту полю
не езживать. Беломор., Марков.
со Ей бо. Ей богу. Холмог. Арх.,
1858. Ей бо уж торопятся, как
в кино бегут. Кокчет. Акм. Тул.
Ей богуньки. Ей богу. Пек. Пек.,
1902—1904. Пек. Ей бу. Ей богу.
Шенк. Арх., 1854. Холмог. Арх.

Ей господи. Ей богу. Казан. Казан.,
Мелановский. Слов. Акад. 1854 [с по-
метой «в просторечии и обл.»].

ЕЙвМЮ [удар.?]. «Участки реки,
не замерзающие зимой и парящие
при сильных морозах». Якут., Мур-
заевы, 1959.

Ёйи, м. Старший брат; дядя,
брат отца. Тобол., 1899. Сиб., Урал.

— Остяцк. (сев. нареч.) я и, (южн.
нареч.) я я.

ЁЙкать, а ю, а е ш ь , лесов.,
перех. Звать, призывать кого-либо.
Пый-ко ейкай отца-то завтракать.
Вытегор. Олон., Филимонов.

ЁЙНИН, а, о, местоим. Ее, при-
надлежащий ей. Олон., Слов. Акад.
1897.

ЁЙНЫЙ, а я, о е. местоим. Ее,
принадлежащий ей. Вышневол.
Твер., 1820. Твер., Новг., Петерб.
С ейной дочерью. Спомнишъ ейны
речи. Ленингр. Север., Олон., Арх.,
Сев.-Двин., Волог., Яросл., Ко-
стром., В лад., Вят., Перм., Урал.,
Сиб.,Камч., Акм.,Дон., Самар.,Орл.,
Тул., Калуж., Пек., Прейл. Латв.
ССР. о Не по-ё и н о м у. Друга
какая все не no-ейному замуж вый-
дет. Волхов. Ленингр., 1954.

1. Ек, частица. Вот. Волог.,
1822. Ек! запорол дичь-то (вот на-
чал говорить пустяк). Ряз. и др.,
Макаров.

2. Ек, нареч. Так. Шадр. Перм.,
1856. У нас ек не говорят. Ек и ночь
проводила. Свердл. Тобол, о Е к -
ту. Так-то. Курган. Тобол., Слов.
Акад. 1897. [Разбегора] лег отдох-
нуть. Выбежал мужичок с ноготок,
а борода в пять локот (длинная в
пять локтей вот ек-ту), сдернул его
с печи, запехал под лавку. Волго-
Камье.

Ёка, частица, Вот. Ека зашале-
ла. Лодейноп. Ленингр., 1933.

Ёкали, нареч. Недосуг, некогда.
Новоторж. Твер., 1852.

Ёканка, и, ж. Иоканская губа
у Мурманского берега. Арх., Подвы-
соцкий, 1885.

Ёкатать, несов., неперех. Кри-
чать, плакать от сильной боли. Пе-
реясл. Влад., 1849. » «Захлебывать-
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ся, кричать». Юго-Вост. области,
Матвеенко, 1959.

Екатерининский, а я, о е.
о Е к а т е р и н и н с к и е моро-
зы. Морозы, бывающие около дня
праздника святой Екатерины, 24 но-
ября (по ст. ст.). Орл. Вят., 1896.
Вят., Во лог., Перм.

1. Икать, а е т и екать, а е т ,
несов.; Икнуть, н у , н е ш ь и ек-
нуть, ну, н е ш ь, сов.; перех. и
неперех. 1. Неперех. Беал. Разда-
ваться, ухать, разрываясь с грохо-
том, с гулким звуком, и Е к н у т ь.
Ох, парень, как да екнуло. .; это-то,
видно, тамка выстрелил. Шенк. Арх.,
1878. Арх. = Е к н у т ь . Де екнуло,
здеся, ели здеся. Горьк., 1913.

2 . Е к а т ь , ё к н у т ь . Ударять
с силой. Екнул бы его е лоб-от.
Слобод. Вят., Архив АН. Охан.
Перм., 1854. Урал., Вят., Пек.

3. Хлопать, стучать, о Е к а т ь,
ё к н у т ь . Вят., Даль. •» Е к а т ь
[удар.?]. Колотить, стучать. Усьян-
Дмит|>. Сев.-Двин., 1928.

4. Е к а т ь , перех. Вбивать, за-
бивать что-либо. Ёкать клин. Арх.,
1885.,

5. Е к а т ь, ё к н у т ь , неперех.
Везл. Ударять, бить (при толчках на
ухабах). Дрянь дорога: так ёкает,
что страсть! Вят., Слов. Акад.
1897..,

6. Е к н у т ь , сое., неперех. Уда-
риться, стукнуться. Он шел по льду
столь круто, да и укатился, да как
екнул головой-то о лед-то, дак только
голова мило спела. Шенк. Арх.,
Слов. Акад. 1897. Арх.

7 . Ё к а т ь , ё к н у т ь . Неперех.
Исчезать, пропадать. Так мои де-
нежки и екнули. Углич. Яросл.,
Слов. Акад. 1897. Так и екнул весь
дом. Нижегор. Нижегор.

2. Ёкать, а ю, а е ш ь , несов.;
ёкнуть, ну, н е ш ь и екнгуть,
н у , н е ш ь, сов., неперех. Икать.
= Ё к н у т ь . Новг., Твер., Пек.,
Вят., Даль. Ен екнул. Пек. = Е к-
н у т ь. Тихв. Новг., 1858. Новг. —
Ср. Е к т а т ь.

1. Икаться, а ю с ь, а е ш ь с я
и екатъея, а ю с ь , а е ш ь с я , не-
сов.; е'кнуться, н у с ь , н е ш ь с я
и екнуться, н у с ь , н е ш ь с я , сов*
Ударяться, стукаться. = Е к н у т ь-
с я. Охан. Перм., 1854. Вят. Уте-
кал, вишь, он прытко, да о стену-то
и ёкнулся. Арх. Смол. ° Е к н у т ь-
с я. Слобод. Вят., 1881. Тихв.
Новг.,

2. Икаться, а ю с ь , а е ш ь с я ,
несов.; екнуться, н у с ь , н е ш ь с я , .
сов., безл. Икаться. = Е к а т ь с я..
[Оренб.?], Даль. = Е к н у т ь с я .
Тихв. Новг., 1854. Верно, статейка
вспоминает: Легонько екнулося
(частушка). Пек. » Ё к а т ь с я-
Икать. Пек. Пек., Доп. Оп. 1905—
1921. г

3. Екатъся, а ю с ь , а е ш ь с и ,
несов. Отказываться от чего-либо;
отнекиваться. Оренб., Даль.

ЁК-ёк, междом. Употребляете!!
для обозначения удара, сотрясения
на ухабах во время езды в экипаже.
Такие нырки, что только ёк-e'Kf
Вят., Васнецов, 1907.

ЁКИЙ, а я, ое; е к, ё к а, ё к о
и екбй, а я, бе; е к , е к а , е к о ,
местоим. Этакий, такой; какой. Лю-
ди-ти тутотка забаяли: — Аи дав-
но еких гуслей да нонь не видывали.
Мезен. Арх., Григорьев. Он после
войны екбй стал. Старуха не ёкая.
Ёково рыла не было в природе-то.
Арх., Волог., П е р м . о Е к и й . Кар-
гоп. Олон., 1846. Сев.-Вост. Сколь
за еку пученьку (пучок) луку? Урал.
Свердл. о Е к а-ста, ё к о -ста. Ёка-
ста дело. Волог., 1820. Ёка-ста беда.
В лад.

Екипаж, а, м. Багаж, кладь.
Сундук с екипажем. Брян. Орл.,
1904.

ЕкипажеСКИЙ, а я, о е. 1. Луч-
шего качества. Екипажеский ситец.
Пек., Арх., Даль. Как по мосту-
мосточку калиновому. . Туда шел-
прошел детинка уборненъкий, Убор-
ненький детинка снарядливый: Голу-
бой на нем кафтан, полы машутся,
Грезетовый камзол раздувается, Еки-
пажеска рубашка, аляет вороток,
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Юкол шеечки платок — словно розо-
•вяй цветок. Арх., Соболевский.

2. Цветной (о ситце) Пек., 1855.
Пек., Доп. Оп. 1858 [с примеч.
«вместо битепажеский, от имени фаб-
риканта Битепаже»].

Екипажка, и, ж. Легкие город-
ские сани. Камч., 1852.

Екдань. «Елань». Урал., Мир-
тов, 1930.

Екнуть. См. Е к а т ь .
Екнутъея. См. Е к а т ь с я .
ЁКОГДа, нарвч. Есть когда. Те-

перь мне негода идтить, а послев
будет екогда. Луж. Петерб., 1871.
Пек.

Екбй. См. Е к и и.
ЕКОЛИ, нареч. То же, что еког-

да. Луж. Петерб., Слов. Акад. 1897.
Пек.

ЕКОЛЬ, нареч. Этак, вот как.
Онеж. КАССР, 1933.

ЕкомЙДИЯ, и, ж. Растение
Delphinium elatum L., сем. люти-
ковых; живокость высокая, царь-
зелье. Нижегор., Анненков.

ЕКОМу, местоим. Есть кому.
Луж. Петерб., 1871. Пек.

ЁКОНЬКИЙ, а я, ое. Такой ма-
ленький. Вот еконька девка-то. Ту-
гулым. Свердл., Слов. Ср. Урала
1964.

ЕКОТ, а, м. Пронзительный
стон, визг. Ты чуешь собачий е'кот.
Смол., 1914.

Екота, ы, ж. Икота. Тихв. Новг.,
1852.

Екотанье, я, ср. Стон, визг,
крик. Смол. Смол., Копаневич.

Екотатъ, е к о ч е т , несов., не-
перех. 1. Громко плакать, визжать;
стонать. Обоян. Курск., 1858. Курск.
Бабы екбчут. Смол.

2. Визжать, скулить (о собаке).
' Смол., 1914.

3. Громко кричать, орать. Обоян.
Курск., 1858. Курск., Смол. Смол.

4. Громко смеяться, хохотать.
Курск., Даль. *• Смеяться. Усьян.-
Дмитр. Сев.-Двин., 1928.

5. Осмеивать кого-либо, подвер-
гать злой насмешке, издеваться.
Е к о т а т ь над кем-либо. Усьян.-
Дмитр. Сев.-Двин., 1928.

6. Говорить очень быстро, скоро-
говоркой; тараторить. Усьян.-Дмитр.
Сев.-Двин., 1928. || Говорить много
и громко, без умолку болтать. Усьян.-
Дмитр. Сев.-Двин., 1928.

7. Издавать короткие звуки «ко-
ко-ко», кокотать (о курах). Курица,
с утра екочет. Курск., 1947—1953.

Ектанье, я, ср. Иканье, икота.
Тихв. Новг., 1852. Твер., Пек.

Ектать, е к ч у, ё к ч е ш ь и
ё к ч е ш ь, несов., неперех. Икать.
Тихв. Новг., Великолукск. Пек.,
1852. Новг. Начала ектатъ. Кто
там ёкче. Петерб. Ленингр. Попей
воды, чтоб не ектатъ. Пек. Твер.
= Ё к т а т ь . Новг. Новг., 1852.
Новг.

Ектаться, ё к ч е т с я, несов.,
безл. Икаться. Ёкчется. Валд., Ста-
рор., Новг. Новг., 1852. Новг., Пек.,
Твер.

Ектун, а, м. Тот. кто часто
икает. Тихв. Новг., 1852. Новг.,
Твер., Пек. [?], Даль.

ЕктуНЬЯ, и, ж. Женек, к ек-
тун. Тихв. Новг., 1852. Новг., Пек.,
Твер. [?], Даль.

Ектуха, и, ж. 1. Икота. Осташь.
Твер., Пек., 1855.

2. Женщина, которая часто икает.
Новг., Пек., Твер. [?1, Даль.

Ектушка, и, ж. Икота. Вели-
колукск. Пек., 1852. Пек.

ЕЛ, а, м. Ял, шлюпка, четы-
рехвесельный карбас. Даль [без указ.
места]. Арх., Слов. Акад. 1897.
•» Большая легкая лодка. Кем. Арх.,
1910. » Рыболовное судно. Беломор.,
1929 v

1. Ела, ы, ж. Ял, четырехве-
сельный карбас. Арх., 1847. «• Ры-
бацкая лодка с высоким носом и
кормой; ходит под косым парусом
или с мотором. Арх., 1885. Беломор.,
Кольск., Мурман. Север, о Ё л о и
подниматься. Идти на рыболовный
промысел [на Мурмане] одному ры-
баку самостоятельно, единоличным
хозяином, с полным ̂ комплектом обо-
рудования и орудий лова. Помор-.
Дуров.

2. Ела, ы, ж. Удача, счастье.
Нерехт. Костром., 1852. Костром.,
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Кашин. Твер. Не везет, не ела!
Рыб. Яросл.

3. Ела, ы. Прозвище. Черепов.
Hour., 1910. Сев.-Двин.

4. Ела, междом. Выражение
восторга и удивления. Я был в ки-
ношке, ела! Моск., 1927.

5. Ела, ы, ж. Елка, ель. Уж
ты, ела моя, елочка. Стариц. Твер.,
1912.

Ели., ы, ж. Зимняя детская игра.
Гжат. Смол., Белявский. «Две пар-
тии мальчиков становятся одна про-
тив другой и стараются загнать шар
в противоположную сторону». Смол.,
Добровольский, 1914.

Елабыш, а, м. Блин. Мезен.,
Печор. Арх., Астахова, 1951.

Ёлак, а, м. Летучая мышь.
Петрозав. Олон., 1885—1898.

Елакан [удар.?]. «Безлесный,
чаще всего остепненный склон горы
южной экспедиции, поднимающийся
над котловиной». Прибайкал., Мур-
заевы [с примеч. «видимо, термин
эвенкийский, соответствует терми-
нам у бур и маряна»].

Еланан, а, м. Безлесная пло-
щадка на горе. Сиб., Слов. Акад.
1897.

Еланиетый, а я, ое. 1. Откры-
тый, чистый, безлесный (о местности).
У нас сыро место, у нас нет ела-
ниста места. Параб. Том., 1964.
Еланистые поля. Зайков. Свердл. Ср.
Урал.

2. Обильный полянками, с полян-
ками. Еланий много в ключе, место
есть еланистый ключ. Южн. р-ны
Краснояр., 1967.

3. Имеющий франтовской вид.
В рабочее время пойдет одет, как
в праздник, вот и пальцем укажут,
еланистый какой. Верхне-Тавд.
Свердл., 1964. Север, Сев.-вост. Ср.
Урала.

1. Еланка, и, ж. 1. Уменын.
к елань. Муринск. Тобол., 1849.
Гляжу, а они [овцы] лежат на
елйнке. ., наелись, полегли. ., только
головы в траве видать. Тобол., Ива-
новский. В лесу, де место чисто,
еланка. По березнику еланка буват.
Том. У нас был луг — еланка и бе-

резник, играли там. Кемер. Вост.-
Сиб., Сиб., Заурал., Перм., Свердл.,
Оренб. Еланка, али делянка для по-
косу выйдет. Курск. Тамб., Ряз.,
Моск., Твер. || Безлесный участок.
Полев. Свердл., 1958. о В сравн.
Как на еланке видно кругом. Космо-
демьян. Казан., 1848.

2. Трава, растущая на лесной по-
ляне. Корова, поди, еланку поешь.
Ср. Урал, 1964.

— Ср. Я л а н к а.
2. Еланка, и, ж. Название

пшеницы-краснотурки в некоторых
местностях. Слов. Акад. 1897 [без
указ, места].

Еланный, а я, ое. Относящий-
ся к елани. Сено еланное. Том., 1852.
Это еланна сторона, а это — луго-
вая, здесь заливает. Еланные де-
ревья. Том. Свердл., Кемер., Тюмен.,
Сиб., Моск., Ряз., Тамб. о Е л а н -
н ы й ржавец. Ручей со ржавой во-
дой, текущий по лугам. Твер., Ряз.,
Тамб., Даль.

ЕланоК, н к а , м. 1. Уменьш.
к елань. Моск., Ряз., Тамб., Сиб. [?],
Даль.

2. Безлесная площадка на горе.
Вост.-Сиб., 1852.

Еланочка, и, ж. Уменьш.-
ласк, к елань. Еланочку выкосили,
лесочек там есть. Том., 1964. Ох и
еланочку нашел! Новосиб.

Еланский, а я, о е. То же,
что еланный. Ср. Урал, 1964.

Еланушка, и, ж. Уменьш.-
ласк, к елань. Смотреть покос —
еланушка, а скосишь. ., и в грабли не
попадет. Урал., Кореванова.

Еланчик, а, м. Поляночка в
лесу. Тайга и чистое местечко вый-
дет, это еланчик. Южн. р-ны Крас-
нояр., 1967.

Еланщик, а, м. «Крестьянин,
у которого пашня в лесу, на елани,
куда и он иногда самовольно высе-
ляется». Твер., Моск., Ряз., Тамб.
[?], Даль.

Елань, и, ж. 1. Ровное откры-
тое пространство. «Безлесное ровное
место, занимающее пространство от
2-х до 10 верст в окружности, окру-
женное со всех сторон бором; подоб-
ное же место меньшего пространства
называется елкой». Шадр. Перм.,
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Третьяков, 1848. Пери., Вят., Цен-
тральные области, Оренб., Свердл.,
Новосиб., Заурал., Тюмен., Тобол.
Елань — чисто место, лесу нет.
Ср. Прииртыш. Том., Енис., Южн.
р-ны Краснояр. •» «Гладкое место у
сопки [?]». Амур., Азадовский, 1913—
1914. || Долина. Енис., 1865. Ново-
сиб., Север. || Безлесная долина ре-
ки. Забайк., 1960.

2. Лощина. Забайк., Вейнбаум.
3. Луг, луговая равнина. Ряз.,

1846. Тамб., Моск., Твер., Сиб.,
Южн.-Сиб., Тобол. Клубники по ела-
ням дивно ноне. Краснояр. •» Ров-
ный возвышенный луг. Каин. Том.,
Молотилов [с примеч. «редко упо-
требляется»], 1913.

4. Место, удобное для пастбищ,
используемое как пастбище. Иркут.,
Якут., 1846. Весь день овцы паслись
на елани, что за деревней. Красно-
яр. Кемер., Том., Новосиб., Вост.-
Сиб. Мы коров на елани пасем.
Свердл. Костром. v Твер., Ряз., Тамб.,
Центральные области. «• Возвышен-
ное место для выгона скота. Горьк.,
1926.

5. Полевая равнина, поле, пашня.
Верхот. Перм., 1852. Елань — боль-
шая пашня, а покос так не называют.
Свердл. Тюмен., Том., Кемер., Крас-
нояр., Сиб., Вост.-Сиб., Алт., Пенз.,
Ряз., Тамб., Моск. о Пахотная
е л d н ь. Все поделить, опричь па-
хотных еланей. Сиб., Селищев, 1921.
|| Вырубленный участок леса под
пашню. На елани у нас сеют и па-
шут. Сузун. Новосиб., 1964. Ц Сы-
рое поле. Елань поле звали, мокро
там было, лесу не было. Новосиб.,
1963.

6. Поляна в лесу. Камч., 1810.
Где-нибудь в тайге место такое,
в лесу нет, растет трава неедовая,
может и дерево расти, кислица ра-
стет., смородина, а местами нет
ничего — есть елани. Краснояр. Ке-
мер., Том., Новосиб., Тобол., Сиб.,
Южн.-Сиб., Заурал., Урал., Челяб.
Сначала лес глухой, потом елани и
еланки пойдут. Свердл. Перм.,
Оренб., Пенз., Ряз., Тамб., Моск.,
В лад., Твер., Волог., Дон. » Поляна
среди леса на горе. Горно-Алт., 1963.
|| Сенокосная поляна в лесу. Оренб.,

1849. Уфим., Курган., Тюмен.,
Свердл., Сиб., Алт. Елань, лесной
покос чистый, без деревьев. Перм.
Челяб., Кемер., Том., Краснояр.,
Пенз. •» Поляна, с которой выко-
сили траву. Маслян. Новосиб., 1964.

7. Сухое, поросшее редким лесом,
без зарослей место, лесная равнина.
«Место в тайге, в горах, на ровном
месте (плато), где лес сравнительно
редок, без заросли, так что видно
деревья сравнительно на значитель-
ное расстояние, но при этом это
место должно быть сухо, без болот,
в противном случае оно называется
марь». Амур., Карпов, 1910. Заурал.
«Редкий светлый лиственный лес с
луговой флорой и мелколистными
древесными породами — березой и
осиной, — часто развивающийся как
вторичное образование на месте вы-
рубок хвойной тайги на плоских
заболоченных водоразделах». Зап,-
Сиб., Мурзаевы, 1959. •» Перелесок.
Енис., 1835. Пройдем вот эту елань,
тогда и отдохнем. Хакас. Краснояр.
•» Редкий ельник. Елань — это ель-
ник. Почти что одна ель растет.
Елань — лес тут где-то, како-то
сыстари прозвали. Верхне-Кет. Том.,
1964.

8. Пригорок, возвышение. Онеж.
КАССР, 1933. Забайк. || Возвышен-
ное голое и открытое место. Изба
стоит на елани. Верхот. Перм.,
1852. Сев.-Двин., Сиб. Елань водой
не затоплят. Мы живем на елани.
Том. Кемер. о В сравн. У нас здесь
как на елане. Медян. Киров., 1952—
1954.

9. Дорога в сыром месте. Елань
дорогу зовут, она мокрая. Новосиб.,
1963.

10. Яма, трясина в болоте. «В бо-
лоте — вадья, болотный колодец, не
зарастающий травой или тростни-
ком». Александр. В лад., Архангель-
ский, 1904.

11. Настил на дне лодки. Куй-
быш., Малаховский.

12. Лысина, плешь. Перм. Перм.,
1852. Перм.

оо Елань шатать. Скитаться, бро-
дить без определенных занятий, ло-
дырничать. Шадр. Перм., Урал.,
1930.
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Еланъя. Лесной дух. Усъян.-
Дмитр. Сев.-Двин., 1928. » Нечи-
стый дух, «миссия которого уже по-
а абыта». У сьян. -Дмитр. Сев. -Двин.,
Романов, 1928.

Елаея, и, м. и ж. Прозвище
картавого человека. Кирил. Новг.,
1903.

Елаха, и, ж. Пиво. Яросл.,
1852. *• Пиво, бражка, брага. «Слово
офенское, но употребляется во Вла-
димирской, Костромской, Ярослав-
ской, Тверской губерниях». Даль.

Елач:, а и у, м. Еловый лес,
ельник. Урал., 1964. Есть у нас
елач, сосенник, осинник, березник.
Исет. Тюмен. У нас березник, осин-
ник, елачу мало. Елач, кедрач. .,
пихтач — это чернолес. Том.

Елашечка, и, ас. 1. Уменын.-
ласк. к 1. Елашка. Уеть-Канск.
Горно-Алт., 1963. Тут вот ма-
ленъка елашечка, ее тоже надо выко-
сить. Зайков. Свердл. Урал.

2. Лог, ложок в тайге. Ох и гу-
стая трава была в той елашечке!
Хакас. Краснояр., 1967.

1. Елашка, и, ж. Поляна, по-
лянка. Усть-Канск. Горно-Алт.,
1963. Елашка травы. На елашке ко-
сили. Свердл. Урал. Кулига меньше
елани. Елань, там ягода на елашке,
и для покоса елань. Корчеванъе очи-
стили, выйдет елашка. Южн. Крас-
нояр.

2. Елашка, и, ж. То же, что
елаха. «Слово офенское, но употреб-
ляется во Владимирской, Костром-
ской, Ярославской, Тверской губер-
ниях». Даль. Егор., Сухолож.
Свердл.

Елбан, а, м. \. Высокий глад-
кий мыс на берегу реки или озера.
Деревня стоит на елбане. Южн.-
Сиб., 1848. Иркут. » Высокий ок-
руглый мыс. Сиб., Даль.

2. Округлая возвышенность, окру-
женная со всех сторон логами.
«Гривы продолжаются от подошвы
Алтая в виде плоских гряд; если
такая гряда почти со всех сторон
окружена логами, так что представ-
ляет округлую возвышенность, то
крестьяне между Томском и Бар-
наулом называют ее елбан». Том.,
Потанин, 1863. » Высокий округ-

лый холм. Южн.-Сиб., 1848. Сиб.,
Сузун. Новосиб., Иркут. || Неболь-
шая гора с округлой вершиной, соп-
ка. Забайк., Арсентьев, 1960. || От-
дельная протяженная пологая воз-
вышенность. Усть-Канск. Горно-
Алт., 1963.

3. Голая пологая округлая вер-
шина горы. Усть-Канск. Горно-Алт.,
1963.

4. Подошва горы. «Чаще же ел-
баном. . называют некрутую безле-
сую подошву горы, одно- или двух-
стороннюю». Усть-Канск. Горно-
Алт., Богданов, 1963.

Елбанчик, а, м. Небольшой
степной пригорок. Долго судили и
рядили, как бы сделать получше.
Кончили тем, что двум ехать скра-
дывать, а одному залечь за неболь-
шим елбанчиком. Вост.-Сиб., Чер-
касов.

Елббт, а, л. Двух или четырех-
весельная лодка. Слов. Акад. 1847
[без указ, места]. Петерб., Даль.

Елботный, а я, о е. Относя-
щийся к елботу. Слов. Акад. 1847
[без указ, места]. Петерб., Даль.

Елботчик, а, м. Гребец на ел-
боте. Петерб., Даль.

Елгоза, ы, м. и ж. Егоза. Ряз.
и др., Макаров. Ряз., Слов. Акад.
1897. — Ср. Е л 6 з а.

ЕЛГОЗЙТЬ, з и ш ь, несов., не-
перех. Егозить. Ряз. и др., Макаров.
Ряз., Слов. Акад. 1897.

Елда, ы, ж. 1. Плешь, лысина.
Духовищ. Смол., Венев. Тул., Ар-
хив АН. Смол., Ровинский.

2. Человек с коротко острижен-
ными волосами. Духовищ. Смол.,
Венев. Тул., Архив АН.

3. Бранное слово. Елда безмозг-
лый, надо малышей жалеть! Петров.
Сарат., Колеганов [с, пометой «пре-
зрительное»], 1959. а Е л д а. Во ел-
да! Боров. Калуж., Чернышев, 1910.

Елдак, а и а, м. Гриб [какой?].
Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин., Романов,
1928.

Елдамас, а, м. Озорник; буян.
Экий плешивый елдамас. Ядрин.,
Козьмод. Казан., Громов, 1848.

Елдомаз, а, м. Большого роста,
неуклюжий человек. Покр. Влад.,

„Слов. Акад. 1897.
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ЕлДОШКИ, л!н. Деревенские
бабы. Смол., 1910.

Елдыга, н, м. 1. Лгун, обман-
щик. Уржум. Вят., 1850.

2. Ловкач, шаромыжник. Вят. [?],
Даль [с пометой «бранное»].

3. Сварливый человек. Вят. [?],
Даль [с пометой «бранное»].

4. Корыстный человек. Вят. [?],
Даль [с пометой «бранное»].

5. Мот, гуляка, беспутный чело-
век. Вят., Слобод., Котельн. Вят.,
1848. Вят., Кашин. Твер. || Беспеч-
ный, безответственный человек. С
таким елдыгой и говорить-то, что
воду толочь. Йыгев., Тарт. Эст.
ССР, 1963.

6. «Выражение досады и гнева».
Котельн. Вят., Этнмр. сб., 1862.

Елдыжитъ, ж у, ж и ш ь, ле-
сов., неперех. 1. Обманывать, изво-
рачиваться, ловчить. Чего елдыжитъ-
то! Лучше бы не обещать. Соликам.
Перм., 1854. Вят.

2. Затевать ссоры, вздорить. Вят.,
Слобод., Котельн. Вят., 1848. Вят.

3. Бездельничать. Экие ведь пьяни-
цы — не работные, только у кабака
елдйжат, робитъ-ту не хоцца-дак.
Нолин. Вят., А. Попов. Вят., 1881.

Елдьшник, а, м. 1. Ловкач,
шаромыжник. Вят. [?], Даль [с по-
метой «бранное»].

2. Сварливый человек; спорщик.
Вят. [?], Даль [с пометой «бранное»].
Ветл. Костром.

3. Корыстный человек. Вят. [?],
Даль [с пометой «бранное»].

4. Скряга, скупец. Ветл. Костром.,
1890. Страмота идти с тобой, ел-
дыжник. Ветл. Костром.

Елдйжничатъ, а ю, а е ш ь ,
несов., неперех. 1. Ссориться, вздо-
рить. Вят., Даль. Перестаньте-ка
из-за пустяков елдыжничатъ. Ветл.
Костром., 1910.

2. Скупиться, скряжничать. Что
елдыжпичаешь, батюшка мой, нали
дрожишь весь. Вотл. Костром.,
1890.

ЕЛДЫНИТЪСЯ, н К) С Ь, и И Ш Ь-
с я, несов. Проводить время, во-
диться с кем-либо. Ну что ты как
с бабой елдынишъся! Перестань елды-
ниться. Пенз., 1960.

ЕлДЫрИТЬ, р ю, р и ш ь, несов ,

неперех. Вести праздный образ жиз-
ни. Уржум. Вят., Рязанцев.

ЁЛ6. См. Ё л и.
Еле [}дар.?]. Нечистая сила.

Костром., Буслаев, 1852.
Елевый, а я, о е. Еловый. У

ели мы сидели, с ели елевы шишки
летят. Самар., Симб., Садовников,
1884. Казан., Сарат. Елевые бочки.
Ёлевы (доски) слабже, чем сосновы,
а дуб и клен всех крепче. Урал.
Усьян.-Дмптр. Сев.-Двин., Олон.
о Е л е в ы е ягоды. Молодые ело-
вые шишки. Вят., 1903.

Елёги, мн. Еловый лес, у п о -
требляемый для устройства плотов,
на которых устанавливаются и сплав-
ляются бочки со смолой. Вельск.
Волог., 1883—1889. Волог.

Елези, нареч. Едва, еле. Кадн.
Волог., 1883—1889. Я елези пришел.
Я сегодня елези работал. Волог.

ЕлеЗИТЬ, з и in ь, несов., непе-
рех. [удар.?]. «Ласкаться». Ряз.,
Ловцов, о Е л е з и т ь перед кем.
Как ты перед ним ни елези. Ряз.,
Ловцов.

Елей, мн. Шашки; шахматы.
Север., Астахова, 1951.

Елейна, и, ж. Ласк. Елочка.
Как хлеба-то ни куска, так и в те-
реме возьмет тоска; а как хлеба
край, так и под ёлейкой — рай.
Козьмод., Ядряп. Казан., 1853.

Елёйник, а, м. Лампадка.
Осташк. Твер., 1820. Твер., Калин.,
Калуж.

ЕлёЙНИЦа, ы, ж. Маслобойка.
Смол., 1914.

— Доп. [Знач.?]. Пек., Смол., Ко-
паневич.

Елёйничек, ч к а, л. Уменып.-
ласк. к елейник. Калуж., Твер.,
Даль.

Елёк, а, м. 1 . Козодои. Тотем.
Волог., 1892. «Вероятно, вместо ле-
лек, полунощница, козодой». Тотем.
Волог., Слов. Акад. 1897.

2. Летучая мышь. Тотем. Волог.,
1892.

ЕлвЛЙ), междом. Употребляется
как припев к песне: ой люли. На
горе, на высокия, — ой вью, ой вью.
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елелю! На красы, на великия, — ой
вью, ой вью, елелю! Арх., 1853.

Елена, ы, ж. о Е 1 р н а-ленни-
ца. День святой Елены (21 мая по ст.
стилю — день, с которого начи-
нается сев). Названия праздников по-
народному: Ирины-рассадницы, Еле-
ны-ленницы, Еремеи-запрягальники,
Котельн. Вят., Красноперова, 1896.
о Е л ё н а -засевальница. То же,
что Елена-денница. Тихв. Новг.,
1933.

Елена, и, ж. Еловая поросль.
Вырасти-ка, елена, — в поле травка
зелена! (песня). Волог., Буслаев,
1850. Волог., Соболевский [с вопро-
сом к знач.], 1902. — Ср. Е л и н а.

Елёнец, н ц а , н ц у и еленёц,
н ц а, н ц у , м. Можжевельник.
= Е л ё п е ц. Смол., 1858. Свири-
стели сидят на елёнцу и ягоды
клюют. Смол. = Е л е н ё ц. Смол.,
Даль.

ЕлёНИТЪ, н и т, несов., неперех..
безл. Горчить, отдавать горечью (о
масле). Смол., Слов. Акад. 1897.

Еленка, и, ж. Ласк. Ель. Из-
под еленки тропинка, По тропынъке
галынька, За галынъкой соколок. Ни-
жегор., Архив РГО. Стояла зеленая
еленка Не толста собою, ровная, Со
вершиночкой до самого комля. Мезен.
Арх., 1878.

Еленка, т, ж. 1. Выемка, вы-
гиб на стопе. Боров. Новг., 1923—
1928.

2. Место изгиба стопы. Нижнелом.
Пенз., 1912.

3. Часть подошвы обуви между
подметкой и каблуком. Енис. Енне.,
1909. Лихтенштадт [с пометой «са-
пожное», примеч. «может быть, плен-
ка» и с вопросом к слову].

Ёленекий, а я, ое. Фолък.
[Знач.?]. Спойте вы, калики, мне
еленский стих. Мезен. Арх., Гри-
горьев.

ЕлёНЧИК, а, м. Вставка (из
кожи или бересты) между каблуком
и подметкой при шитье сапог. Са-
рат. Вят., 1927.

1. Елень, я, м. и ж. Лентяй,
лентяйка. Ёленъ, и по воду не выго-
нишь. Каршш. Свердл., Слов. Ср.

Урала [с пометой «экспрессивное»],
1964.

2. Елень. В загадке: Под
ёленъю, ёленъю собаки злы, под еленью-
еленъю капуста дорога, под ёленъю-
ёленыо вода дорога (колокола цер-
ковные, вино и просвира). Соликам.
Перм., Миртов [с вопросом к значе-
нию], 1930.

Елень. Рыба Leucaspms lehctus
Warp.; озерная верховна. Нижегор.,
Слов. Акад. 1897. «Елень водится
довольно изобильно во всех реках
Московской губернии». Аксаков, Зап.
об ужен. рыбы.

ЕлееЙТЬ, с й ш ь , несов., непе-
рех. Льстить, заискивать, угодни-
чать. Ряз. и др., Макаров. Ряз.,
Даль. — Ср. Е л е з и т ь.

ЕлёСНИЧать, а го, а е ш ь . не-
сов., неперех. То же, что елесить.
Тул., Иванов, Архив РГО.

Елёся, и. м. и ж. I. Льстец,
подлый человек, подлец. Ряз., Ма-
каров.

2. Бранное слово. «Шутливая
брань, относящаяся к простоватому
человеку». Волог., Грязов. Волог.,
Обнорский.

— Доп. Сидит елёся, ножки свеся.
Кашин. Твер., Смирнов [с примеч.
«определенного значения не имеет»],
1897.^

Елёха. Е л ё х а - в о х а . а) Выра-
жение, употребляемое в виде пори-
цания кому-либо. Эх ты, елеха-воха1

Покр. Влад., Муханов. Эх ты, елеха-
еоха, только зря сбил с толку меня1

Кашин. Твер., Смирнов [с примеч.
«слова, не имеющие определенного
значения; употребляются при выра-
жении досады на кого-нибудь»], 1897.
Эх ты, елеха-воха, что наделал!
Кадн. Волог. б) Восклицание, выра-
жающее изумление, сожаление, ра-
дость и т. п. Эх, елеха-воха! — Эх,
черт возьми, эх, мать честная! Спас.
Казан., 1855. Покр. Влад. Да неуж-
то ты? Ух, елеха-воха, а я в лич-
ность-то тебя сразу не признал1

Нижне-Волж.
1. ЕлёЦ, е л ь ц а , м. 1 Сибир-

ский е л е ц . Рыба Leuciscus leu-
ciscus baicalensis, сем. карповых.
Берг [без указ, места].
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2. Рыба Leuciscus grislagine. За-
печор., Подвысоцкий.

3. Уклейка. Пек., 1855.
4. Голавль. Петрозав. Олон.,

1885—1898. «На Урунгу, из пяти
найденных нами видов, голавли —
squaleus Sp. (елец) — встречались в
невероятном обилии; сколько кажет-
ся, они направлялись вверх по реке
для метания икры». Пржевальский,
Из Зайсана через Хами в Тибет.

5. Озерная верховка. Ыижегор.,
Слов. Акад. 1897. Волог., Пек.

6. Ленивый толстый человек. Ур-
жум. Вят., Рязанцев, Архив РГО.
Вят., Москвин, о Е л ё ц толстый.
Вят., 1858.

7. Прозвище. Черепов. Новг.,
1898.

8. Бранное слово. Котельн. Вят.,
1898. о Е л ё ц краситый. Арестант,
острожник. Котельн. Вят., 1896.

2. Елец, е л ь ц а , м. Дубовый
кустарник. Тамб., Макаров. Слов.
Акад. 1897. || Дубовый или еловый
лесок, роща, заросль. «Центрально-
черноземная полоса», Мурзаевы,
1959.

3. ЕлёЦ, е л ь ц а , м. Грудная
косточка у птиц (в виде вилочки);
дужка. Станет ломать елец (станет
ломать дужку). Перм., 1848. Давай
ломаться на елец. Ирбит. Свердл.
Урал.

Елецкий, а я, о е. Е л е ц к и й
край. Старинный узор кружев, со-
стоящий из шашечек, паучков и мел-
кой решетки, заканчивающийся с од-
ного края пологими городами (зубья-
ми). Елец., Мцен. Орл., Давыдова,
о Е л е ц к и й откосок. Несколько
видоизмененный узор елецкого края.
Мцен. Орл., Давыдова.
. Ёлечка, и, ж. Ласк. Елочка.

И тут Микулушка пахал да орал,
Сосенки да еленки в борозду валил.
Петрозав. Олон., Рыбников.

Елзать, а ю, а е ш ь , несов.,
неперех. 1. Ползать; передвигаться
ползком. Перм., 1858. Твер., Олон.,
Урал.

2. Неспокойно сидеть, вертеться;
ерзать. Заонеж. Олон., 1885—1898.
Олон., Кем. Арх.

3. Тереться обо что-либо. Петро-
зав. Олон., 1896.

— Ср. Е л о з и т ь .
Елзыкатъ, аю, а е ш ь , несов.,

неперех. Подаваться вперед. Вят.,
Слобод., Котельн. Вят., 1848. Вят.

ЕЛИ и ель, союз. 1. Если,
ежели.° Е л и. Горбат. Нижегор.,
Каргоп. Олон., 1846. Нижегор. и др.,
Даль. Олон. Не приискали ли мне
они, невесты, красной девицы? Не
приискали — дак не могу ли я сам
себе да приискать-то где, Во своей ли
де я всё на родине, Ели не на своей,
хоть на дальней стороны? Беломор.,
Марков. Ленингр., Твер, Ели пой-
дешь со мной, собирайся. Костром.
Моск., Калуж., Иркут., Том., Ср.
часть басе. р. Оби, Ср. Приир-
тыш. = Е л ь. «Говорят и ель вместо
ели, если». Твер.,4 Калуж., Даль.
Моск. Ель он хороший, он и в Чигле
себя найде. Ворон. Ель не придешь,
худо буде. Олон. ° Ё л е. Оят. Ле-
нингр., Калинин.

2. Или. Ели бат, все обойдется по
хорошему, ели бат я упеку тебя
в тар-тарары. Кирил. Новг., 1898.
Беломор.

Елибица, ы, ж. [удар.?]. Злая
женщина. Черепов. Новг., Гераси-
мов, 1853.
в,- Елив, союз. Если, ежели. Кол-
паш. Том., 1964. Отруби елив рас-
парит, то перебуторит с картош-
кой. Кемер., Мариин. Кемер. А елив
их много. Маслян. Новосиб.

Елйзнуть, н у , н е ш ь , сов.,
перех. и неперех. Ударить. Симб.,
1859.

Елим [удар.?], междом. Е л им
я. Припев — повтор песни. «Елим я,
обратившись в междометие или вос-
клицание, значит то же, что наше
аи люди». Дмитр. Орл., Доброволь-
ский, 1905. В саде об Рожцве Роза
цвела, елим я (песня). Смол.

Елйна, ы, ж. 1. Еловое дерево,
ель. Ливен. Орл., 1850. Орл., Смол.,
Сарат. Ой да в темном лесе, в лесе
при долине Рубают казаченьки елину
(песня). Дон. Перм., Свердл., Сиб.,
Усть-Канск. Горно-Алт. = С'обгч>.
Якие дровы у тебе? — Елина. Пек.,
Копаневич.

22 Словарь русских говоров, вып 8
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2. Еловый лес, ельник. Дорога-то
по елине все идет. Буткин. Свердл.,
1964.

— Доп. [Знач.?]. Ты, елина, та,
моя елинушка, елина садова, Не са-
довая, моя елинушка, сладкая медова!
Юго-зап. Том., 1864. Том., Слов.
Акад. 1897 [с примеч. «слово елина
потеряло свое первоначальное зна-
чение в некоторых народных пес-
нях»] .

— Ср. Е л е н а .
Елйнина, ы, ж. Еловое дерево.

Осташк. Твер., Пек., 1855.
Елйнка, и, ж. 1. Ель; елочка.

Что во этой-то было во роще, Тут
стояла зелена елинка. Волог., Собо-
левский. В лад. Ох, не радуйся, со-
сенка с елинкою. Смол.

2. Растение Lythrum virgatnm L.,
сем. дербенниковых; дербенник лоз-
ный. Нижегор. Анненков.

ЕлЙНОЧка, и, ж. Ласк. Елочка,
Б крови лежу, как кумачный, Под
зеленою ль под елиночкой. Твер., Со-
болевский. Арх., Брян.

Елинушка, и, ж. Фолы;. Ласк.
Елочка. Молодые егоречки Могилуш-
ку роют; Они роют и копают Да
елинушку тешут. Олон., Архив РГО.
Том., 1864. Арх. Кукушечка громко
куковала, Под елинушку она загля-
дала. Сарат., Соболевский. Дон.

Елисей, я, м. Прозвище хитро-
умного человека, лицемера. Ряз.,
Слов. Акад. 1897.

ЕЛИТЪ, л ю, л и ш ь , несов., пе-
рех. я неперех. В игре с шаром и
мячом: касаться шаром ноги кого-
либо или попадать мячом в кого-
либо из играющих. Семен. Нижегор.,
1852. Нижегор., Даль [с примеч. «от
ель есть?»]. *• Попадать в мету. Ни-
жегор. Нижегор., 1852.

ЕлЙТЬ, л ю, л и ш ь , несов., пе-
рех. и неперех. Склонять к чему-либо,
подстрекать на что-либо, подговари-
вать. Рыб. Яросл. Слов. Акад. 1897.

1. ЁЛИЦа, ы, ж. Елка, ель.
Кадн. Волог., 1896. Волог.

2. ЕЛИЦа, ы, ж. Метель. На
улице елица, на дворе метелица. Пе-
реясл. Влад., 1849. Кирил. Новг.
Что не ёлица вьет, Не метелица ме-
тет, Холодная руса вьет. Вят., Зе-

ленин [с примеч. «Фонетически из
вьялица. В песне Яран. у.»], 1903.

Еличбк, ч к а, м. Ласк. Рыба
елец. Пошел на озеро рыбу удить,
клюнул у него еличбк (елец-рыба), да
и. сказке конечен. Лодейноп. Олон.,
Ончуков.

Елка, ж, ж. 1. Покосные ё л к и .
«Еловые весла или бревна, лежащие
у носа беляны (судна) на толстом
бревне». Сарат., Хомутников.

2. Макет елового дерева из ку-
дели. «Жгут елку из кудели, кото-
рую собирают от [прядущих] девиц».
Тотем. Волог., Едемский, 1905.

3. Кедровая шишка, освобожден-
ная от орехов. Урал. Орехи выколо-
тишь — от шишки только ёлка ос-
танется. Нижне-Турин. Свердл.,
1964.

4. Сорт картофеля с красноватой
кожицей. Покрупнее ёлку отбирайте
в мешок. Ряз., 1959.

5. Хвоя. Ёлка с листвени свали-
вается зимой. Сузун. Новосиб., 1965.

6. Сосна. Сбежим с уроков, отси-
димся в ёлках. Курск., Жаркова
[с примеч. «ёлки вместо сосны»],
1968. Елка — сосновое дерево. Урал.

7. Пихта. «Название небольших
пихт, которые в Тобольске ставят
в комнатах (для запаха и вида), как
украшение, в праздники рождества
и пасхи». Тобол., Ивановский.

8. Растение Equisetum L., сем.
хвощовых; хвощ. «Трава, развиваю-
щаяся из опестыша, называется ел-
кой». Влад., Анненков. Урал., Ду-
бен. Тул. Как заросли елками огороды.
Ёлки и на поле растут. Йонав.
Лит. ССР. «Род травы, похожей в ма-
лом виде на ель; сорная трава в поле,
развивающаяся из опестыша». Влад.,
1858. «Хвощ (Equisetum vulg.), ра-
стущий между прочим в виде сорной
травы на пашнях». Тюмен. Тобол.,
Патканов и Зобнин, 1899.

9. Растение Equisetum arvense L.,
сем. хвощовых; хвощ полевой. Влад.,
Анненков.

10. Иван-чай. Пинеж. Арх., 1961.
11. Ё л к и , мн. Болотистое ме-

сто, поросшее мелким ельником.
Тамб. и др., Макаров. Тамб., Даль.
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12. Мох, навитый на палку. «В та-
ком виде привозят обыкновенно мох,
назначаемый для прокладки в стены
строящихся деревянных домов».
Арх., Кузмищев, 1849. Двадцать
елок ушло у меня на иабу-ту. Мох-то
еще туды-сюды, не дорог: по пятаку
елка надрать и привезти. Соликам.
Перм. о Ё л к а моху. Перм., Мул-
лов. Арх., 1885.

13. Ё л к а рыбачья. Место ловли
рыбы около опущенного на дно реки
дерева (ели, сосны), которое замед-
ляет течение. Урал., 1930.

14. Кабак. Елка [кабак] чище мет-
лы дома подметет. Даль [без указ,
моста). Соликам. Перм., 1905—1921.
о Ё л к у поднять, поднимать.
Пьянствовать. Ёлка упала, пойдем
поднимать. — Идем пьянствовать.
Болх. Орл., Сахаров [с примеч.
«в деревнях кабаки обозначаются
привязанными на кол елками»], 1901.
о Под ё л к у (ходить), под е л-
к о и (быть, находиться). Сходить
в кабак, быть, находиться в кабаке.
Соликам. Перм., 1905—1921.

cv> На ёлки (разыгрывать, давать).
На потеху; обманывать кого-либо,
потешаться над кем-либо. Ты что
меня на ёлки-ти разыгрывашъ, я что
вам, на ёлки дана? Урал., Малеча.
Угодить под ёлку. Умереть. Новг.,
Слов. Акад. 1897. Смотреть под ёлку.
Находиться в тяжелом состоянии
(о больных). Новг., Слов. Акад.
1897.

Елкас, а, м. Шапка; картуз.
Симб., 1858.

Елкаеик, а, м. Уменьш.-ласк.
к елкас. Симб., 1858. Каргоп. Олон.
Я не говорю уже о том, что потерял
свой елкасик. Моск.
•Елкий, а я, о е. Горький, про-

горклый. Зап., Даль. Сев.-Зап. Ёл-
кое^масло. Тул. Пек., Смол.

Елкин. Шутл. 1. Кабак. Пой-
дем-ка к ёлкину, для праздника вы-
пьем. Кадн. Волог., 1854. Он идет
к ёлкину выпить. «Прежде так звали
кабак, потому что возле входа в ка-
бак ставились две срубленные ёлки,
возвышавшиеся над крышею». Вят.,

Васнецов. Твер., Пек. о Иван ё л-
к и н. Видно, у Ивана ёлкина была
в гостях, что из стороны в сторону
пошатываешься. Кадн. Волог., 1854.

2. Состояние опьянения. Елкин,
шельма, вышиб из памяти. Вят.,
Васнецов [с примеч. «иногда шут-
ливо называется самое состояние,
в каком находится пьяный»], 1907.

3. Е л к и н -метелкин. Бранное
выражение. Ёлкин-метелкин! Забыл
корове сена дать. Урал., Малеча.

ЕЛКНУТЬ, н е т , несов., неперех.
1. Становиться горьким, приобре-
тать горький вкус, горкнуть (о мас-
ле). Пек., Смол., Копаневич.

2. Иметь горький, горьковатый
привкус, горчить (о масле). Слов.
Акад. 1897 [без указ, места]. Пек.,
Смол., Копаневич.

Елковатый, а я, о е. Слегка
прогорклый, горьковатый. Пек.,
Смол., Копаневич.

ЁЛКОСТЬ, и, ж. Горьковатость;
горечь. Слов. Акад. 1897 [без указ,
места]. Пек., Смол., Копаневич.

Елмаз, а, м. Сверло для про-
сверливания подковы. «От вращения
стального елмаза по железной под-
кове сначала получается углубление,
а затем просверливается отверстие;
таких отверстий делается на каждой
подкове по три». Тул., Тр. комисс.
по куст, пром., 1881.

ЕлмйЗИТЬ, з и т, несов., перех.
и неперех. Сверлить, просверливать
(подковы). «Производство сапожных
подков заключается в трех опера-
циях: а) из куска прутового железа
сгибается подкова, б) обтирают или
опиливают согнутую подкову и, на-
конец, в) просверливают, или «елма-
зят», на ней три дыры, посредством
которых подкова прикрепляется к са-
погу». Тул., Тр. комисс. по куст,
пром., 1881.

Елмазка, и, ж. Просверлива-
ние (дыр в подковах). «Елмазка,
или просверливание дыр в [сапож-
ных] подковах, производится . .по-
средством сверлильного станка, при-
водимого в движение ногою». Тул.,
Трл комисс. по куст, пром., 1881.

ЕлнутЬ, н у , * н е ш ь , сов. и ле-
сов., неперех. Вздрогнуть, дрожать

22*
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от испуга. Петрозав,, Заонеж. Олон.,
1864. Олон.

ЕЛНЫЙ, а я, о е. Елочный. И
конфетки ёлны помню. Г. Нукус
KajJa-Калпак. АССР, 1943.

ЕЛНЫШКО, а, ср. В детской
считалке: Солнышко, ёлнышко, где
твои детки? В лад., 1878.

Елбватик, а, м. Гриб, расту-
щий в ельнике, рыжик. Никол. Во-
лог., 1883—1889. Волог.

ЕлОВёЦ, в ц а, м. 1. Ельник.
Яросл., 1896.

2. Можжевельник. Буслаев [без
указ, места], 1844.

Елбвик, а и еловик, а, м.
1. Е л о в и к . Молодая, еще мяг-
кая, незрелая еловая шишка. «Моло-
дые еловые шишки, употребляемые
деревенскими жителями в виде ла-
комства». Вят., Вят. губ. вед., 1847.

2. Гриб рыжик. Волог., Слов.
Акад. 1897. Хошъ еловиков набрать,
с петухами надо стать. Волог.
= Е л о в и к. Урал., 1930.

3. Е л о в и к . Гриб масленок.
Урал., 1930.

4. Груздь. = Е л 6 в и к. Верхот.
Перм., 1899. Е ^ л о в й к . Верхот.
Перм., 1930. *• Е л о в~и к и е л о -
в и к . Груздь желтыйГ «Встречается
в еловых и пихтовых лесах в июле-
сентябре. Съедобен в соленом виде».
Север Урала, Слов. Ср. Урала, 1964.
Теперь как раз еловики пошли. Вер-
хот. Перм., Слов. Ср. Урала, 1964
[с примеч. «другие названия: жел-
ток, подъеловик»].

— Доп. Гриб * [какой?]. ° Е л 6-
в и к. «Название гриба, который
называют еще пихтовиком. ,, при-
чем это название как будто бы
слышится чаще». Тобол., Иванов-
ская. = Е л о в и к [удар.?]. Устюжн.
Волог., 1898.

Еловина, ы, ж. [удар.?]. Остат-
ки от варки пива. Да и охоча корова
да по поварням ходит, Да и охоча
корова еловину ест. Мезен. Арх.,
Григорьев.

ЕловЙНКа, и, ж. Еловая пал-
ка. Соболевский [без указ, места].

ЕловЙНОЧКа, и, ж. Еловая
палочка. Подымался хмель по точи-
ночке вверх, По той ли по точи-

ночке — по тоненькой еловиночке.
Твер., Соболевский.

Елбвник, а и еловнйк, а,
м. 1. Е л б в н и к . Еловый лес на
корню, ельник. Соликам. Перм.,
1853. Еловнйк у нас. Том.

2. Е л б в н и к . Еловые дрова.
Соликам. Перм., 1853.

3. Е л 6 в н и к. То же, что ело-
вик (в 1-м знач.). Вят., 1899.

4. То же, что еловик (в 4-м знач.).
Урал., 1964.

5. Е л б в н и к . Растение Equise-
tum silvaticum L., сем. хвощовых;
хвощ лесной. Хорошая, же чернозем-
ная земля в непроходимых трущо-
бах. ., поросших ельником, осинни-
ком. ., ольхою, еловником и разными
ягодниками. Макар. Нижегор., Тол-
стой. Макар. Нижегор., Слов. Акад.
1897 [с вопросом к знач.].

Еловбй, 6 г о, м. Растение Ado-
nis vernalis L., сем. лютиковых; адо-
нис весенний, горицвет. Казан., Ан-
ненков.

Елбвочка, и, ж. Старый |ончин-
ный полушубок. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

Елбвочник, а, м. Грубый не-
вежественный человек, невежда.
Пек., 1855.

Елбвый, а я, о е. 1. В сочета-
ниях. « Е л о в ы е паруса. Шутл.
Весла, сделанные из ели. В ту и
другую сторону на еловых парусах
ехали, вон болозни [мозоли] какие на-
тер. Петрозав. Олон., 1885—1898.
о Е л 6 в а я поветерь, на е л 6-
в о и поветери. Весла, на веслах
(сделанных из ели). Пек., 1912—
1914.

2. Е л б в ы й груздь. То же, что
еловик (в 4-м знач.). А мы завтра по
еловые грузди поедем. Нижне-Сергин.
Свердл., 1964. " ffl

3. Е л б в ы й лист. Растение
Isnea barbata Hoffm., лишайник,
бывающий на старых елях; употреб-
ляется как лекарство. Арх., Олон.,
1879. ,-&** "-

4. Грубый. Пек., 1855. Я ' ':<
5. Е л 6 в а я шуба. Овчинная

шуба. Пек., Осташк. Твер., 1855.
оэ Еловая деревня. Из какой ты

деревни? — Из еловой/ «Свидетель-
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ствует [ответ] о нежелании отвечаю-
щего вести разговор далее». Смол.,
1914. Еловая домовина. Гроб. Он
бил адесь всем чужой, жил бобылем
и не оставил полтинника на еловую
домовину. Даль [без указ, места].
Пойти или прогуляться по еловой
дорожке. Умереть. Слов. Акад. 1897
[без указ, места].

Елбга, и, ж. Первый сноп, на-
жатый после отдыха. Амур., 1913—
1914.

ЕлбЖИВать, аю, аешь, несов.,
перех. и неперех. Есть что-либо до-
сыта, наедаться. Вят., 1892.

Елбживатъея, а ю с ь , а е ш ь -
с я, несов. Наедаться досыта чем-
либо. Вят., 1892.

1. ЕлбЖИТЬ, ж у, ж и ш ь , не-
сов., перех. и неперех. 1. Тереть, на-
тирать. Арх., Волог., Прогр. АН
№ 155, 1890—1893.
*» 2. Есть, наедаться. Пек., Осташк.
Твер., 1855. = Е л 6 ж ь. Кушай,
ешь. Каргоп. Арх., Северо-вост.
край, Томилов [с примеч. «древнее
угощение гостей, сохранившееся в
одном доме с. Шетогорского»], 1928.

2. ЕлбЖИТЪ, ж у, ж и ш ь , ле-
сов., перех. и неперех. 1. Выигрывать
приз во время жатвы. Каргоп. Арх.,
Северо-вост. край, 1928.

2. Е л 6 ж ь! Ударяй (отсталого
в жатве первым нажатым снопом).
Каргоп. Арх., Северо-вост. край,
Томилов, 1928.

Елбза, ы и елоза, и, м. и ж.
1. Е л о з а . Непоседа, егоза. Даль
[без указ, места].

2. Е л о з а . Проказник, проказ-
ница. Пек., Копаневич.

3. Пройдоха. Тул., 1858. °Е л о-
з а. Е лозам житье, а правде вытье.
Даль [без указ, места]. = Е л о з а
[удар.?]. Тул., Макаров, 1846—1847.
• Елозить, е л о ж у , е л о з и ш ь
и елоЗЙТЬ, е л о ж у , е л о з и ш ь ,
несов., перех. и неперех. 1. Неперех.
Ползать; передвигаться ползком.
Ряз., Тамб., В лад., Перм., Даль.
о Е л о з и т ь . Самар., 1854. Дон.,
Сшиб., Пенз., Ворон., Курск., Орл.,
Калуж., Брян.,' Смол. Клоп елбзит.
Урал. Смотрю, а в кустах кто-то
елозит взад-вперед. Свердл. Волог.
° Е л о з и т ь [удар. 1802?]. Влад.,

Твер., Вят., Казан., Сарат., Крас-
нояр. Слов. Акад. 1954 [с пометой
«в просторечии и обл.»].

2. Неперех. Ползать, пресмыкать-
ся перед кем-либо. Влад., Перм..
Тамб., Ряз., Даль. °Е л 6 з и т ь.
Влад. Влад., Тамб., Орл., Курск.,
Симб., 1852. Унизился, стал елбаитъ
перед ним. Сарат. = Е л о з и т ь
[удар.?]. Влад., 1820. Уржум. Вят.

3. Неперех. Вести себя как лов-
кий, пронырливый человек. Влад.,
Перм., Тамб., Ряз., Даль.

4. Неперех. Неспокойно сидеть,
вертеться, ерзать. Влад., Перм.,
Тамб., Ряз., Даль. = Е л 6 з и т ь.
Доп., 1864. Зауралье, Твер., Волог.,
Олон. Хватит елозить, скоро платье
порвешь. Верхне-Тавд. Свердл., Слов.
Ср. Урала 1964 [с пометой «экспрес-
сивное»]. Краснояр. ^ Е л о з и т ь
[удар.?]. Сарат., 1860.

5. Неперех. Е л о з и т ь . Проказ-
ничать, шалить. Пек., Копаневич.

6. Неперех. Суетиться, бестолково,
без надобности делать что-либо.
Влад., Перм., Тамб., Ряз., Даль.
= Е л о з и т ь . Варнав., Кологр.
Костром., 1852. Костром., Прионеж.
КАССР. Хакас. Краснояр.°Е л о-
з и т ь. Елозит собе, устали нет,
таков человек! Тул. и др., Макаров.
Тул., Слов. Акад. 1897. Слов. Акад.
1954 [с пометой «в просторечии и
обл.»].

7. Неперех. Е л о з и т ь . Долго
возиться с чем-либо. Ну, чего ты
елозишь? Хакас. Краснояр., 1967.

8. Е л о з и т ь . Скользить рукой
по поверхности, гладить, приглажи-
вать. Кадн. Волог., 1883—1889. Во-
лог., Белг. Курск.

9. Е л о з и т ь . Тереть, натирать
что-либо; наводить глянец, чистить.
Южн.-Сиб., 1847. Волог. Елбзитъ
пол. Петрозав. Олон. Вымой тряпку-
то, не елозь. Зауралье. о Е л б з и т ь
чем-либо. Елбзитъ руки салом.
Рыльск., Судж. Курск., 1849.

10. Перех. Е л о з и т ь . Тащить,
волочить что-либо по земле, по по-
верхности. Твер., Рубцов.

11. Неперех. Неглубоко fпахать
или боронить, а Е л 6 з и т~ь. «Ело-
зить — когда при бороновании от
накопления трав и кореньев, при-
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ставших к зубьям бороны, борона
не входит глубоко в землю своими
зубьями, а, так сказать, ползает по
земле и неровно взрывает пашню,
тогда говорят, что елозит». Вычисти
борону-ту, вишь елозит, что это за
боронены? Псрм., Луканин, 1856.
Тюмен. Тобол. ° Е л о з и т ь [удар.?].
Елозит плуг, когда сошник не идет
вглубь от того, что суха, тверда
земля или неправильно налажен. Сиб.,
Ровинский. Иркут. || Е л 6 з и т ь.
«Заглаживать, укатывать посеянный
лен бороной, перевитой ветвями де-
ревьев или кустарников». Урал.,
Слов. Ср. Урала, 1964.

12. Е л о з и т ь . Есть, наедаться.
Перл., 1848. Перм., Анучин [с при-
меч. «употребляется в случае при-
глашения»], 1901. Урал., Вят., Ко-
стром., Олон., Волог., Пек., Перм.,
Даль [с примеч. «Елозьте. ., гости
мои! Привет застолышкам: елозь. .
Здорово хлебать! сходится с поже-
ланием: елось бы, желаю здорово
поесть»]. Елозьте, поелозьте, гости
мои! Заонеж., Петрозав. Олон., Ку-
ликовский [с примеч. «Приглаше-
ние. . уходящим гостям, просьба еще
посидеть, откушать»], 1885—1898.
Волог. Кушайте, гости, кушайте,
елозьте! Сами знам, надвигам, наело-
зилисъ! Курган. || Есть очень мед-
ленно, возя ложкой по дну сосуда
с пищей. Наелся, а ты все еще ело-
зишь. Ветл. Костром., 1900. о Е л 6-
з и т ь ложкой. Кашин. Твер., 1897.
Твер., Волог., Пек. ^ Е л о з и т ь
желудок. Вят., 1892.

13. Перех. Е л о з и т ь . Бранить.
Пек., Осташк. Твер., 1855.

— С р . Е л з а т ь , Е л о с й т ь .
Елбзитьея, е л о з и ш ь с я ,

некое. 1. Вертеться, беспокойно дви-
гаться, ерзать. Что ты постоянно
елозишься? Ширин. Хакас., 1954.
Чего елбзишъся-то? Абакан. Хакас.

2. Наедаться. Вят., 1892.
Н Е л о з ь т е с ь . Угощайтесь, к у -
шайте. Елозьтесъ, сватушка, Орл.
Вят., 1903.

ЕЛОЗЯ, и, м. и ж. [удар.?]. Че-
ловек с растрепанными, всклокочен-
ными волосами. Уржум. Вят., 1882.

Елбк, е л к а , м. Ров, овраг.
Твер., 1858. Тамб. || Крутой, дбры-

вистый берег, покрытый кустарни-
ком. Тамбм Слов. Акад. 1897.

Еломёйка, и, ж. Легкая склад-
ная переносная кибитка, заменяю-
щая палатку. Вост., 1879.

ЕломбК, м к а, м. 1. Войлочная
шапка, вроде колпака; ермолка.
Курск., 1848. «У великоруссов на
голове войлочные колпаки (елом-
ки)». Рыльск., Судж. Курск., Зеле-
нин. Орл., Казан., Дон. Нахлобучь
набекрень еломок — надень шапку
набок. Мещов. Калуж., Зверев.
•» «Комнатная шапочка стариков».
Даль [без указ, места].

2. Место в фуражке, вдавленное
внутрь (для щегольства). Дон.,
1876.

ЁЛОНЫЙ и ёлыный, а я, о е .
Бранное слово. Урал., Кирсанов.

ЁЛОНЪКа, и, ж. Елочка. В сы-
ром бору ёлонъка, Под ёлонъкой тра-
вонъка. Мензел. Уфим., Соболев-
ский.

ЕлбП, а, м. Бранно. Дурак,
остолоп, олух. Новоросс., Слов. Акад.
1897. — Ср. И л у п, Е л у ф и м.

Елоеа, ы, м. к ж. 1. Егоза, не-
поседа. Ряз., Тамб., В лад., Перм.,
Даль.

2. Пронырливый человек, пройдо-
ха. Ряз., Тамб., В лад., Перм., Даль.

— Ср. Е л о з а.
ЕЛОСЙТЬ, с и ш ь, несов., пепе-

рех. 1. Ползать; передвигаться полз-
ком. Ряз., Тамб., В лад., Перм.,
Даль.

2. Ползать, пресмыкаться. Ряз.,
Тамб., Влад., Перм., Даль.

3. Неспокойно сидеть, вертеться.
Ряз., Тамб., Влад., Перм., Даль.

4. Суетиться, соваться во что-либо
без надобности. Ряз., Тамб., Влад.,
Перм., Даль.

5. Проявлять себя как ловкий,
пронырливый человек. Ряз., Тамб.,
Влад., Перм., Даль.

6. Есть, наедаться. Перм., Даль.
— Ср. Е л о з и т ь .
ЕлбСМИЧИ, мн. Участок леса

с бодьпшм преобладанием ели. Зап.,
Слов. Вереха,

ЕЛОСЬНИК, а, м. [удар.?]. Гли-
няный горшок. Ефрем. Тул., Лав-
ров, Архив РГО,
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ЕлбХ, е л х а и у и е л 6 х, а и у,
м. 1. Ольховый лес, олешник. Чи-
стоп. Казан., Слов. Акад. 1897.

2. Лиственный лес среди луга.
Покр. Влад., 1910.

3. Порода деревьев, используемая
для изготовления ложек. «Больше
всего используется осина, затем бе-
реза. В Семеновском районе чаще
всего используется клен, в Чкалов-
ском — ель». Горьк., Ухмылина, 50-е
гг. XX в.

4. Место, где растет ольха. Ел-
шина-то растет по елохам. На ело-
хах-то надо срубить елшинник-от.
Ветл. Костром., 1928.

5. Топкое место; болотистый по-
кос. В елхах нельзя проехать. Вят.,
Зеленин [с примеч. «не в связи ли
с елоха, елшина? Эти деревья рас-
тут именно на такого рода сырых
местах»], 1903.

1. Елбха, и, ж. 1. Ольха. Не-
рехт. Костром., 1830—1846. Куды
полез на елбху-ту? Костром., Волог.,
Ярое л., Влад., Твер., Вят., Волн;.,
Нижегор., Пек. — Ср. Ё л х а, Е л-
х а , Е л ш и н а , Е л ш и н а .

2. Краска из ольховой коры. Не-
рехт. Костром., 1853.

3. Первый нажатый маленький
сноп, которым толкают в спину
идущего впереди, поторапливая его.
Онеж., 1931. Пинеж. Арх. о Жать
на е л 6 х у. Соревноваться в жат-
ве, «кто скорее нажнет первый сноп».
Онеж. К АССР, Калинин, 1931.

2. Елоха, и, м. и ж. Пройдоха.
Елоха не живет плохо, прохожий
человек, сквозь иглы, пролезет. Твер.
и др. губ., Макаров, 1846—1847.
Пек.

ЕлбХОВЫЙ, а я, о е. Ольховый.
Вят., 1903. Купили елдховых дров.
Я вечор с милым сидела На елоховом
бревне (частушка). Ветл. Костром.
Сузд. Иван, || Сделанный из ольхо-
вой коры. Елдховая краска. Ветл.
Костром., 1919. — Ср. Е л х 6 в ы и,
Е л ш й н о в ы й .

Елочка, и, ж. 1. Комнатное
растение аспарагус. Яшк. Кемер.,
Талицк., Камен. Свердл., 1964. Ёлоч-
ки в вазоне растут; ены не цветут.
Йонав. Лит. ССР. Прейл. Латв. ССР.

, 2. «Комнатное растение, туя»
Елочку вынести на мост под дождик.
Верхне-Тоем. Арх., Майданова,
1963-1965.

3. «Растение наподобие метелочки;
цвет ее половину красненький, а по-
ловину синий. От родовой крови; то-
пят и пьют». Смол., Добровольский,
1914.

4. Растение Achillea milefolium L.,
сем. сложноцветных; тысячелистник
мелкоцветковый. Никол. Волог.,
1883—1889. Разновидность его с бе-
лыми цветами употребляется для из-
лечения белей. Разновидность с крас-
ными цветами пьют для открытия
регул. Изжеванные во рту листья
прикладывают к порезанному месту.
Цветы тысячелистника вместе с цве-
тами ромашки обваривают кипятком
и настаивают при катаре желудка».
Кадн., Волог. Волог., Иваницкий,
1890.

5. Растение Agrimonia eupatoria
L., сем. розанных; репейник аптеч-
ный. Нижегор., Анненков.

6. Растение Calluna vulgaris Sa-
lisb., сем. вересковых; вереск обык-
новенный. Кадн. Волог., 1883—1889.

7. Растение Equisetum arvense L.,
сем. хвощовых; хвощ полевой. Так
худо, ёлочку положь; все ногти обло-
мал. Славк. Пек., 1957. Ёлочка —
это когда косишь, ее много. Юргин.
Кемер. Ёлочка на гривах, на песча-
ных местах. Том.

8. Растение Equisetum. pratense L.,
сем. хвощовых; хвощ луговой. Ка-
луж., Анненков.

9. Растение Equisetum sylvati-
cum L., сем. хвощовых; хвощ лес-
ной. Даль [без указ, места]. Пошех.-
Волод. Яросл., 1929. — Ср. Е л ь-
н и к.

10. Растение Linaria vulgaris
Mill., сем. норичниковых; льнянка
обыкновенная. Елочка — желтый
цветочек. Асин., Том., 1964.

11. Растение Pedicularis palust-
ris L., сем. норичниковых; мытник
болотный. Смол., Анненков.

12. Растение Sisymbrium Saphia
L., сем. крестоцветных; струйчатый
гулявник. Вят., Анненков. «Кудря-
вец, червячник, подгайник, гуляв-
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ник. Сухоребрик. Sisymbrium So-
phia. Растет на полях, при дорогах,
около жилищ, цветет в мае и июне.
Употребляется при лечении секрет-
ных болезней. Кроме того, выжатый
сок из растения считают средством
уничтожения червей в ранах домаш-
него скота». Курск., Вержбицкий,
1897. Пошех.-Волод. Яросл.

13. Е л о ч к и , мн. Старинный
узор кружев с изображением еловых
шишек. Кадяз. Твер., Казан., Да-
выдов.

со Пойти или прогуляться по ёлоч-
кам. Умереть. «Еловые ветви рассы-
пают при погребальной процессии».
Новг., Петровых. Слов. Акад. 1897.

— Доп. «Трава, похожая на ель».
Малоарх. Орл., Вуколов, 1914.

ЕлбЧНИК, а и у, м. Ельник.
Сосняк тут говорят, елъниковый
лес — елочник. Том., 1964. — Ср.
Б л а ч.

ЕЛОЧНИК, а, м. [удар.?]. Расте-
ние Stellaria holostea L., сем. гвоз-
дичных; звездчатка ланцетовидная.
Елочник заваривают и пьют от боли
сердца. Тобол., Скалозубов, 1913.

ЕЛОЧНЫЙ, а я, ое. Ё л о ч н ы е
ягоды. Молодые еловые шишки. Вят.,
1903.

Елочь и ёлчь, и, ж. \. Желчь
животного. Новоржев. Пек., 1855.
Пек. ° Ё л о ч ь. Великолукск.,
Холм. Пек., 1855. а Ё л ч ь. Опоч.
Пек., 1855. » Ё л о ч ь. Желчь.
Луж. Петерб., Срезневская. Что ни
съешь, ёлочью так и отдает. Ёлочъ
в рыбы, надо выпустить. Йыгев.,
Тарт. Эст. ССР, 1963.

2. Пересол, чрезмерная острота,
горечь в пище. Даль [без указ.
места]. Бежец. Твер., Слов. Акад.
1897.

3. Осадок, отложение (грязной со-
ли, ржавчины) в сосуде после вы-
варки соли. Даль [без указ, места].

ЕЛОЧЬв, я, ср., собир. Сучья
ёлки. Подбрось-ко на паличу-то (ко-
стер) ёлочья маленько. Новг., Пет-
ровых.

Елош, а, м. [удар.?]. «Прозва-
ние по физическим и нравственным
особенностям человека: . .Бездырой,

Елош, Кошпой» [?]. Яран. Вят.,
Сергеев, 1897.

Елбшина, ы, ав. 1. Отдельное
ольховое дерево. Чистоп. Казан.,
Булич.

2. Отдельное еловое дерево. Гор-
бат. Нижегор., Виноградов, АГО.

ЁЛОШИТЬ, шу, ш и ш ь , несов.,
перех. Колотить, бить кого-либо.
Онеж. КАССР, 1931.

Елбшка, и, ж. Олынинка;
ольха. Под елбшку вот сядем. Буйск.
Костром., 1830—1846.

Елошник и ёлошник, а, м.
1. Е л о ш н и к . Ольховый лес,
олешник. Оренб., 1849. Корсун.
Симб., Мензел. Уфим., Сарат., Ка-
зан., Покр. В лад. В елбшнике-то
тут трава хорошая. Костром. Во-
лог.

2. Еловый лес, ельник. Хмель
вьется на ёлошник, шишечки на ем,
больно баскущий. Манж. Свердл.,
1 9 6 4 . ° Е л 6 ш н и к . Тотем. Волог.,
1902.

— Доп. Деревья [какие?]. Елош-
ник толстой есь. Костром., Вино-
градов, 1904.

ЕлбШНИЧвК, ч к а, м. 1.
Уменып.-ласк. к ёлошник (в 1-м
знач.). Сарат., Слов. Акад. 1897.

2. Растение Agrimonia eupatoria
L., сем. резанных; репейник аптеч-
ный. Нижегор., Анненков.

Елошняк, а, м. То же, что
ёлошник (в 1-м знач.). Оренб., 1849.

— Доп. Деревья [какие?]. Елош-
няк — тоже дрова хорошие. Ко-
стром., Виноградов, 1904.

Еле, а, м. Леший, черт. Кинеш.
Костром., 1846. Солигал., Костром.
Костром., Даль [с вопросом к сло-
ву]. И коево тебе елса надо? Углич.
Яросл.

Ёлтыш, ёлтыш, а и елтйш,
а, м. 1. Обрубок дерева, чурбан,
толстое, круглое неколотое полено.
° Ё л т ы ш и е л т ы ш . Иркут.,
Якут., 1846 = Ё л т ы ш. Перм., 1848.
Дров мы ведь не покупаем топить
избу, а всё ёлтышами топим. Перм.
Свердл., Иркут. = Е л т ы ш. Слов.
Акад. 1847 [с пометой «обл.»]. Ниж-
неуд. Иркут., 1850. Перм., Сиб.
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° Е л т ы ш [удар.?]. Охан., Соли-
кам. Перм., 1850. Перм., Сиб., Енис.
Енис. «• Е л т ы ш и, мн. Круглые
метровые дрова. Он грузные елтыши
в яму кидал. Урал., 1930.

2. Е л т ы ш и ё л т ы ш . Плот
дровяного леса, огороженный тон-
кими бревнами. Перм., Слов. Акад.
1897.

Елтйшный, а я, ое . Относя-
щийся к елтышу (в 1-м знач.). Ел-
тышняе дрова. Перм., Сиб. [?],
Даль.

Елтышбвый, а я, ое. То же,
что елтышный. Елтышовые дрова.
Перм., Сиб. [?], Даль.

ЁЛУбЬ. [Знач.?]. В детской счи-
талке. Первенчики, другенчики; на
колубе, на ёлубе; сучок, мутовок;
мутовилъце, рожок, поди в торжок.
В лад., Розов.

Елуга, и, ж. Большой еловый
лес, ельник. Смол., Доброволь-
ский.

ЕЛУДИТЬ, д и ш ь, несов., перех.
Пить что-либо в большом количе-
стве. Придет домой и давай пиво
елудитъ. Покр. В лад., 1895—1896.

ЕлуЖНИК, а, м. Мелкий ело-
вый лес. Такой елужник. не пропол-
зешь. Елужник стал чиститься —
ранняя весна. Смол., 1914.

Елузгать а го, а е ш ь и елуз-
ГЙ.ТЪ, аю, а е ш ь , несов., перех. и
неперех. Царапать кого-, что-либо.
Ярен. Волог., 1883—1889. Усть-
Сысол. Волог. и Сов. [?]. «Исцара-
пать» кого-, что-либо. Ярен. Волог.,
Иваницкий, 1883—1889, Куклин,
1885. Усть-Сысол. Волог., Дилактор-
ский, 1902. || Делать царапины, по-
лоски на полу или на столе. Ярен.
Волог., 1885. Усть-Сысол. Волог.
°Сов. [?]. «Наделать полосок на

полу или столе». Ярен. Волог., Кук-
лин, 1885.

ЕЛУЗИТЪ, з и ш ь , несов., перех.
и неперех. 1. То же, что елузгать.
Ярен. Волог., 1885. = Сов. [?]. «Исца-
рапать, наделать полосок на полу
или столе». Ярен. Волог., Куклин,
1885.

2. Е л у з ь , е л у з ъ т е ! При-
ветствие ,во время еды. Елузъте,
дорогие гости. «Так потчуют», Гря-

зов. Волог., Прогр. АН № 277а, На-
местников, 1905.

Елуй и ёлуй, я, м. 1. Помост
из свай и жердей для сушки рыбы
и снастей. Кем. Арх., 1853. «Для
просушки трески вбиваются в землю
бревна, на которые кладут перекла-
дины елуницы. На этих переклади-
нах утверждают длинную жердь, на
которую и развешивают рыбу. Все
это вместе и называется елуй». Кем.
Арх., Ефименко, 1878.

2. Бревно в козлах (для вяленья
рыбы). Арх., Даль. «На Мурман-
ском берегу Северного океана ёлуями
называются в особом приборе для вя-
ленья рыбы толстые бревна, накла-
дываемые на козлы, причем на
них в свою очередь наклады-
ваются жердины, на которых су-
шат треску». Кем. Арх., Слов. Акад.
1897.

Елун, а, м. То же, что елуй.
Кем. Арх., 1853.

Елунйца, ы, ж. «Длинные
жерди, на которые нанизывают для
сушки треску, называются палту-
хами; эти жерди укладываются свои-
ми концами на высокие козлы, назы-
ваемые елунйцами». Куше лев [без
указ, места]. Кольск. Арх., 1885.
Арх., Беломор. II Поперечная жердь
в виде перекладины, соединяющая
столбы в приспособлении для вя-
ленья рыбы. «Для просушки трески
вбиваются в землю бревна, на кото-
рые кладут перекладины, елуницы».
Кем. Арх., Ефименко, 1878.

Ёлуп, а, м. То же, что елоп.
Смол. Смол., Копаневич.

Елусник, а, м. Растение Ga-
lium boreale L., сем. мареновых;
подмаренник северный. Олон., Ан-
ненков.

Елуеъ. о Е л у с ь! «Здорово хле-
бать! Сходится с пожеланием: елось
бы, желаю здорово поесть». Даль
[без указ, места]. о Е л у с ь по-
е л у с ь. Хлеб да соль [приветствие
во время обеда]. Солигал. Костром.,
1847.

ЕлуФЙМ, а, м. Бранно. Дурак,
болван, остолоп. Кашин. Твер., 1897.

Елушечка, и, ж. Ёлочка. Ах
ты, * елъ-елушечка! Золота (я) маку-
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шечка (песня). Новорж. Пек.,
1904.

Елушечник, а, м. Лес из мел-
ких ёлок. Осташк. Твер., Пек., 1855.

Елушка и ёлушка, и, ж.
1. Елочка; маленькая ель. Сколько
за полем елушек, Только во дворе те-
лушек. Белозер. Новг., 1898. Пой-
демте, девушки, гулять: Солнышко
на ёлушке (частушка). Новг. Новг.

•=> Е л у ш к а. Даль [без указ, ме-
ста]. Пек. Пек., 1902—1904. Пек.
На горушке две елушки, Там голо-
вушка моя, — Лучше деверя четыре,
Чем золовушка одна. Твер. Свердл.,
Сиб., Прейл. Латв. ССР. Спрята-
лись под елушкой от дождя. Йонав.
Лит. ССР. Йыгев., Тарт. Эст. ССР.
= Ё л у ш К а. Не скрип, не скрип,
ёлушка. Смол., 1914. •» Е л у ш к а.
Ель. Ржев. Твер., 1897.

2. Ё л у ш к а [удар.?]. Растение
Ajuga reptans L., сем. голубоцвет-
ных; дубравка ползучая. Перм., Ан-
ненков.

ЁЛУШКИ, мн. «Весенние ягоды
на елках». Вят., (юго-вост.), Зеле-
нин, 1901.

ЕлушниК, а, м. \. Еловый лес,
ельник. Пек., Даль. •» Лес из мел-
ких елок. Осташк. Твер., Пек., 1855.

2. Растение Epilobium angustifo-
lium L., сем. онагровых; кипрей
узколистый, Иван-чай. Арх., Аннен-
ков.

Елушня, и, ж. [удар.?]. Яло-
вая корова. Новооск. Курск., 1852.

Елуя, и, ж. То же, что елуй.
Беломор., 1929.

Ёлха, и и елха, и, ж. \. Ольха.
Тотем. Волог., 1892. = Ё л х а. Вят.,
Слобод., Котельн. Вят., 1848. Вят.,
Влад. Срубили ёлху под самый корень.
Дом срубили из ёлхи. Петров. Сарат.
= Е л х а . Казан., Булич. Юрьев-
Польск. Влад., 1 9 6 8 . ° Е л х а
[удар.?]. «Название ольхи в Кост-
ромской и других губерниях». Бур-
нашев.

2. Е л х а [удар.?]. Елка. Инсар.
Пенз., Шишкеев, 1910.

3. Ё л х а . Еловый лес, ельник.
Малоарх. Орл., 1852. Слов. Акад.
1897 [с примеч. «м. б., просто ель»].

Елхарь, я, м. Ольховый лес,
ольшняк. Казан., 1894.

ЕлхбВЫЙ, а я, о е. Ольховый.
Влад., Вят. [?], Даль. Кузма мясник,
Елховый шлык, В охлопках сшит.
Влад. Елхбвые дрова. Казан. Слов.
Акад. 1897 [с примеч. «Елховый:
так, вероятно, надо читать вместо
ёлговая в песне: Как и первая бе-
да, — Поломилася дуга, Дуга ёлго-
вая. Дмитров. Орл. (сообщ. Добро-
вольского)»].

— Доп. [Знач.?]. На таком-то
месяце, на елхбвой пятнице, родился
зверь с глазами сокольими, с попры-
гом козлиным? (загадка: блоха).
Влад., Вят., Даль.

— Ср. Е л ш а н ы и.
Елчатъ, а е т, несов., неперех.

Становиться горьким на вкус, горк-
нуть. Пек. [?], Даль. Масло елчает.
Пек., Смол., Копапевич.

ЕЛЧЙТЬ, ч и т, лесов., неперех.
Иметь горьковатый вкус, горчить.
Пек. [?], Даль.

ЕлчИЩЗ, и, ж. Большая елка.
Как тебе не скучится, при болоте
стопчи, на ёлчищу глядючи. Мосал.
Калуж., Добровольский.

Елчь. См. Ё л о чь.
Елшаник, а, м. Ольховый лес,

ольшняк. Влад., Вят. [?], Даль.
Елшанка, и, ж. Рыба гольян.

Казан., Сабанеев.
Елшанка, и, ж. [Знач.?]. «По-

лагают, что это от ольхи (— оль-
шанка)». Сарат., Зайковская, 1918.

Елшаный, а я, о е. Ольховый.
Влад., Вят. [?], Даль.—Ср. Елхо-
вый.

Елшина и елшйна, ы, ж.
1. Ольха Кадн., Волог. Волог., 1890.
Волог., Вят. = Е л ш и н а. Кологр.
Костром., 1896. Елшйна-то растет
по елохам. Ветл. Костром, о Е л ш и-
н а [удар.?]. Пек., Анненков. Яран.
Вят. Новг. || Молодая ольха. = Ел-
ш й н а . Тотем. Волог., Андреев.
Никол. Волог., Архив РГО.^Покр.
Влад., Слов. Акад. 1897.

2. Е л ш й н а . Елка; молодая
ель. Никол. Волог., Паули, 1852.

ЕлшЙННИК, а, м. 1ДОльховый
лес, ольшняк. Влад., Вят. [?], Даль,



Елычйй 351

Покр. Влад., Слов. Акад. 1897. Во-
лог., Север. На елбхах-то надо сру-
бить елшйнпик-от. Пойдемте по ел-
шйннику-ту. Ветл. Костром.

2. Еловый лес, ельник. Нолин.
Вят., 1896. Вят. Елшйпник, ельник,
ельняк, еловый лес. За грибами-то
мы ходили в елшинник. Ветл. Ко-
стром.

Елшйновый, а я, о е . Ольхо-
вый. Елшиновое дерево, Малмыж.
Вят., Слов. Акад. 1897.

Елшник, а и елшнйк, а, м.
1. Е л ш н й к . Ольховый лес,
ольшняк. Уржум. Вят., Слов. Акад.
1897.

2. Е л ш н й к . Еловый лес, ель-
ник. Вят., Слов. Акад. 1897. *• Мел-
кий ельник. Пихать — пихтовая ме-
лочь тянется просто и матки не
найдешь (если будешь выдирать),
елшнйк тоже. Южн. р-пы Краснояр.,
1967.

3. Е л ш н й к . Еловые бревна.
Вят., 1907.

ЕЛШНЙК, а, м. 1. Ольховый
лес, ольшняк. Мензел. Уфим., 1849.
Казан., Ставроп., Покр. Влад.

2. Ольховые дрова. Казан.,
1894.

1. Елйга, и, ж. Осадок (гряз-
ной соли, грязи, ржавчины) в сосуде
после выварки соли. «Вываривают
из нее (из воды) соль довольно чис-
тую, но не очень солкую по при-
чине посторонних частиц, плотно
с нею совокупленных, елыгою, или
просто елыгою, называемых». Озе-
рецковский, Обозрение мест от С.-Пе-
тербурга до Старой Руссы, 1808. —
Ср. Ё л о ч ь (в 3-м знач.).

2. Елйга, и, ж. Ельник. Жиздр.
Калуж., 1903. Хвастов. Калуж.

ЕлЙЗГатъ, аю, а е ш ь , несов.;
елызнуть, н у , н е ш ь, сов.; перех.
и неперех. Ударять, бить. «Татарское
слово елызнуть — ударить. Это сло-
во звукоподражательное; оно напо-
минает один из множества звуков,
происходящих во время удара».
Симб., Симб. губ. вед. 1858. Пьяный
осердился, выскочил на улицу, сохва-
тил кол и елызнул мертвого мужика
по башке. Вят.

Елйзгивать, а ю, а е ш ь , не-
сов., перех. и неперех. Многокр.
к елызгать. Вят., 1892.

Елйзнуть. См. Е л ы з г а т ь .
Елыман и елыман, а, м.

Бранно. 1. Е л ы м а н. Дурак, бол-
ван. Яросл., Даль [с вопросом к
слову]. •» Е л ы м а н. Бранное сло-
во [какое?]. Галич. Костром., 1897.

2. Е л ы м а н . Мошенник. Моск.,
Ряз., Калуж., Слов. Акад. 1897.

3. Е л ы м а н . Длинноволосый
человек. Южн.-Сиб., Гуляев, 1847.

ЕЛЫЧ, а, м. 1. Рассол для го-
вядины или рыбы. Ярен. Волог.,
1883—1889. Волог. » Рассол в по-
суде с соленой рыбой, говядиной.
Никол. Волог., Баженов. Волог.,
1902.

2. Ржавчина в соленой свинине.
Пек., Осташк. Твер., Слов. Акад.
1897.

3. Горечь в пище от большого
количества соли или чего-либо дру-
гого. Бежец. Твер., 1852.°Елыч.
В сравн. Масло (сметана, яблоко),
как ёлйч, горько, есть невозможно.
Углич., Яросл., Слов. Акад. 1897.
оо Елычом сделать. Пересолить, сде-
лать горьким что-либо. Вышневол.
Твер., 1820.

4. Желчь у рыбы. Слов. Акад.
1897 [без указ, места, с примеч.
«Ялыч, вероятно, лишь фонетиче-
ское изменение слова елыч; ударение
ялыч (Бежец. Твер., Опыт. обл.
ел.) — сомнительно. — Ср. ёлочь,
ёллий»]. «• Е л ы ч. Желчь. Осташк.
Твер., Слов. карт. ИРЯЗ.

— Ср. Я л ы ч .
Елычек, ч к а, м. 1. Маленькая

легкая лодочка, которую можно пе-
реносить. Камч., Курил, и Алеут.
о-ва, Белое и Касп. моря, Кузмшцев
[с примеч. «испорченное „яличек"»],
1846. Камч., Даль [с доп. «яличек?»].
Вост.-Сиб.

2. Ветка. Вост.-Сиб., Камч., Ку-
рил, и Алеут, о-ва, Белое и Касп.
моря, Кузмищев [с примеч. «испор-
ченное „яличек"»], 1846. Камч., Даль
[с доп. «яличек?»]. •» Побег; ветка,
идущая в дереве от сука. Пек.,
Новг., Слов. Акад. 1897.

ЕЛЫЧЙК, а, м. То же, ч го елы-
чек. Сиб., Камч., 1842.
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— «Испорченное яличек?», «Моск-
витянин», 1842.

1. Ель, и, ж. В сочетаниях.
се Солнце выше ели, солнце на ели.
Солнце высоко взошло. Солнце выше
ели, а мы еще не ели, Болх. Орл.,
Сахаров. Юго-зап. Том. Идти по
ели. «Говорят о белке: идет по ели,
когда она, набегавшись в лиственич-
ных лесах, переходит в первой поло-
вине ноября в еловые леса; в это
время молодая белка уже выспела,
т. е. шерсть ее получает лучшую
ость и принимает серый или так
называемый бусовый цвет». Арх.,
Подвысоцкий, 1885. Ель, аль сосна?
Да или нет, согласие или отказ.
Калуж., Твер., Даль. «Возвратив-
шуюся со сватанья сваху спраши-
вают: „ель или сосна?". Ель значит
согласна (невеста), сосна — дело рас-
строилось». Устюжн. Волог., Зеле-
нин. Приходит дочь из бани, отец
спрашивает: — Ну, что, дочь, сосна
или ель? — Сосна, батюшка . .Третья
дочь поцеловала солдата в бане и
сказала отцу — ель. Ее выдал замуж
за солдата. — Ну, солдат: сосна или
ель? — Ель. Тавд. Свердл., Ончуков
[с примеч. «Условный язык: вышло
дело или не вышло?»], 1926.

2. Ель. В знач. сказ. Есть,
имеется. Твер., 1820. А что, хозяин,
сено-то есть? — Ель, батюшка.
Твер. «Говорят и ель вместо . .есть,
согласен, да». Калуж., Твер., Даль.

3. Ель. В обращении. — Ты,
ель, не ширись! А то вот видишь?!. .
— Давай, ель, выпьем с горя! Зем-
лян. Ворон., Кочевкин, 1904.

4. Ель. См. Ё л и.
6. ЕЛЬ. «Ручей, небольшая реч-

ка с озеровидными расширениями,
косами, перекатами, завалами де-
ревьев; недоступна для лодок».
КАССР, Арх. Мурзаевы, 1959.

— В топоним, названиях. «Река
Ель бассейна Вычегды. Река Ель —
правый приток Вашки бассейна Ме-
зени». Мурзаевы, 1959.

Илье, я и ельё, я, ср., собир.
Ели; еловый материал. = Ё л ь е.
Ёлъе, березы, — все то дрова. Слов.
Акад. 1897 [без указ, места]. || Е л ье.

Еловый лес, ельник. Елъе — ельник.
Береза расте где пришлось. Пус-
тошк. Пек., 1958. Прионеж. КАССР.

ЕЛЬЗЯ, условный союз. Если.
Лебедян. Ворон., Волков, Архив
АН.

ЁЛЬИЦа, ы, ж. Ель, елка.
Олон., Агренева-Славянская.

ЁЛЬка, и, ж. Елка. Елька,
елька, ёлочка — вершина, как иго-
лочка. Осин. Перм., 1930.

Ельм, а, м. Дерево ильм.
«Ёльм — вместо ильм». Кокчет.
Акм., Рубцов, 1895—1896. Акм.

Ельман, а, м. Шутник. Экий
ты ельман. Ср. Урал, Слов. Ср.
Урала 1964.

ЕЛЬНИК, а, м. Растение Equi-
setum sylvaticum L., сем. хвощовых;
хвощ лесной. Калуж., Анненков. По-
шех.-Волод. Яросл. — Ср. И л о ч-
к а (в 9-м знач.).

Ёльница, ы, ж. Еловый лес,
ельник. Буйск. Костром., 1895—
1896.

Ельничек, ч к а, м. Елка,
елочка. В чистом поле стоят ель-
нички, а на ельничке сидит сорок-
сороков — сатанинская сила. Валд.
Новг., Майков, 1868.

Ёльничный, а я, о е. Расту-
щий в еловом лесу. Грузди. . елънич-
ные. Верхотур. Перм., 1914. ^ Ё л ь -
н и ч н ы й гриб. То же, что еловик.
Кувшин. Свердл., 1930.

Ёльный, а я, о е. Еловый.
Слов. Акад. 1897 [без указ, места].
Ти не радуйся, ельный кустичек.
Смол., 1914.

Елънйг, а и а, ж. Еловый лес,
ельник. Пек., 1855. Прейл. Латв.
ССР, Йыгев., Тарт. Эст. ССР.

ЕЛЬНИК, а, м. Еловый лес,
ельник. Пошли в ельнюк, ягод, гри-
бов собрали. Прейл. Латв. ССР.
Йыгев., Тарт. Эст. ССР, 1963.

Ельня, и, ж. 1. Место вырубки
хвойного леса; поросль, кустарник
на месте вырубки хвойного леса.
Тамб., 1858. «Небольшой еловый,
можжевеловый или сосновый кустар-
ник (вырубок, оставшийся от боль-
шого леса), по которому, за нерас-
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чисткою от пней, проезд труден,
напр.: А тут елъня да торчки, ночью
не двинь — голова слетит». Тамб.,
Макаров.

2. Бурелом в еловом лесу. Ср.
Урал, 1964. Лошади вязли по колено
в грязи, спотыкаясь о скрытые в этой
грязи камни, прыгали по гнилым
ельням и вообще проявляли чудеса
лошадиной энергии. Мамин-Сибиряк,
Хозяин.

ЕЛЬНЯГ, а и j , м. 1. Еловый
лес, ельник. ЕлънАгом шла, на елъ-
няги были. Вытегор. Олон., 1896.
Елънягом (шли). Кем. Арх. В ель-
няги ходила (лошадь). Кириш. Ле-
нингр. Прейл. Латв. ССР, Йыгев.,
Тарт. Эст. ССР.

2. Еловые колья. [Огороды] надо
городить свежим ельнягом. Кадн.
Волог., 1895—1896. Много ли ты
елънягу-то принес? Волог.

Елъняжек, ж к а, м. Молодой
еловый лес. Луж. Петерб., Срезнев-
ская. Наб (нужно) сей весны этот
елъняжек повалить (срубить для па-
хоты). Вытегор. Олон., 1896.

Ельняжник, а, м. Еловый
лес, ельник. Калуж., Даль. Кириш.
Ленингр. » «Лес еловый, в котором
местами попадаются сосны». Бурна-
шев [без указ, места].

Ельник, а и у, м. 1. Еловый
лес, ельник. Даль [без указ, места].
Петрозав. Олон., 1885—1898. Есте
и елъняку у нас. Олон. Арх., Волог.,
Петерб., Ленингр., Новг. Тут берез-
няк, а дальше за болотинкой елъняк.
Прейл. Латв. ССР. || Молодая ело-
вая поросль. Холмог. Арх., 1907.

2. Еловые колья. Кадн. Волог.,
1902.

ЕльпеСЙТЪ, с й ш ь , несов., не-
перех. «Беспокоиться, неспокойно
или быстро говорить». Петрозав.
Олон., Куликовский [с примеч. «у
Барсова Прич. II ошибочно ельпеси-
сить»], 1885—1898.

1. Ельца, ы, ж. 1. Ель. Тотем.
Волог., 1892. Мне бы надо еще три
ельцы срубить. Волог.

2. Е л ь ц ы , мн. Украшение из
теста в виде ёлочки на свадебном
каравае. Зап., Даль.

2. ЕЛЪЦа, ы, ж. Борона Пореч
Смол., Слов. Акад. 1897.

Ельцбвка, и, ж. \. Сеть для
ловли рыбы ельца. Елъцовка — сеть
на ельца. Обь-Енис. води, басе.,
Сенкевич, Михалкина, 1958. Пинеж.
Арх. || Сеть для ловли мелкой рыбы.
Елъцовка — она как режовка. Елъ-
цовка двухперстовая. Такая мелкая
сеть ельцбвка. Елъцовку умею ста-
вить. Том., 1964. || Рыболовная сеть.
Ну, язефка ничем от елъцовки не от-
меняется — проста сеть. Свердл.,
1964.

2. «Ловушка для рыбы — длинный
шест, к которому прикреплен обруч
с сетью». Серов., Таборин. Свердл.,
Слов. Ср. Урала 1964.

ЕльЦбВЫЙ, а я, ое. Е л ь ц б -
в а я сеть. Сеть для ловли мелкой
рыбы. Елъцовая сеть — мелка рыба
попадат. Ельцовые — это мелкие се-
ти. Зырян. Том., 1964.

Ельцы и ельцы, мн. Орудие
наподобие граблей, которым боро-
нят между пней, кочек и т. п., где
борона не проходит, а Ё л ь ц ы.
«Род бороны из ели». Жиздр. Ка-
луж., Будде [с примеч. «Как ударе-
ние на названии города Елец? Пра-
вильно ли мы произносим в литера-
турном наречии Елец?»], 1898.
= Е л ь ц ы . Жиздр. Калуж., 1852.
Калуж. = Е л ь ц ы [удар.?]. Жиздр.
Калуж., 1820.

Ельчик, а, м. Рыба елец;
уменып.-ласк. к елец. Кирил. Новг.,
1898. Урал., 1930. Елъчик — рыба,
похожая на селедку. Кокчет. Акм.

ЕЛЯ, и, ж. \. Ель. Селищеп
[без указ, места], 1939.

2. Ё л я -казак. Прозвище вертля-
вого, бойкого человека. Ветл. Ко-
стрюм., 1918.

Ем, а и у, м. 1. Наем, о (Хо-
дить) по е м у . (Ходить) по найму.
В лад., Даль, о Е м у много — пла-
та найма высока. В лад., Даль.

2. Ё м пчелы. Взятка пчелы. Бур-
нашев [без указ, места]. Влад.,
Даль.

3. «Большой запас чего; то, чем
можно овладеть». В этом месте боль-
шой ем волков. Смол., Доброволь-
ский, 1914.
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4. «Сжатая рука в кулак». Ме-
ленк. В лад., Добрынкин, 1875.

— В топоним, названиях. «В юго-
восточной части Егорьевского райо-
на находится еще один обследован-
ный пункт — с. Куплиям (в просто-
речии называемый Ем: были в Еме)>>.
Егор. Моск., Высотский, 1945.

1. Ема, ы, м. Росгонщик. Ряз.,
Ту л.,,Даль.

2. Ема, ы, ж. Продолговатая
лощина в лесу, в которой задержи-
вается снеговая вода и заболачивает
лощину. Пек., Слов. Акад. 1897.

Емалтать, аю, а е ш ь , несов.,
перех. «Не понимать». Арх., Шеше-
нин, 1887.

Еман, а, м. Козел. «В Сибири
козлов всегда называют еманами».
Южн.-Сиб., Гуляев, 1847. Сиб.
Шерсть-то овечья, а с еманое шерсть
не берем. Новосиб. Еман в огород
забрался. Свердл. Забайк., Том.«-Ко-
зел с длинной шерстью. Иркут.,
1817. Слов. Акад. 1847 [с пометой
ыбл.ъ]. Сиб. •» Домашний козел. Ир-
кут., Якут., 1846. Вост.-Сиб., Сиб.,
Хакас., Краснояр., Том., Кемер.
*• Дикий козел. Новосиб., 1960.
Южн. р-ны Краснояр. о Польской
о м а н . Дикий козел. Вухтарма
Том., 1930. — Доп. «Дикая коза» [?].
Южн. р-ны Краснояр. Алехина, Ро-
гова, Скворцова, 1965. Вост.-Сиб.
[Фасмер со ссылкой на Даля: «оши-
бочно?»]. Дикая коза — это еман.
Белы, черны, сероваты таки. Еманы
есяки есть, да блудливы, как малень-
кий ребенок. А были и большие.
Южн. р-ны Краснояр. — «Слово
„еман" относится к заимствованиям,
вошедшим в словарь старожильче-
ских говоров из языков дорусского
населения Сибири (ср. бурятск.
яман, халх.-монг. иман)». Селищев,
Диалектологический очерк Сибири,
1921.

Емандатъ, у ю, у е ш ь , несов.,
перех. и неперех. Быть в неведении,
не знать. Емандую — не знаю. Кем.
Арх., Подвысоцкий [с примеч. «Сло-
во корельское и преимущественно
корелами употребляемое»], 1885.

— И з карельского e n m i n a t i i j a
или саам, j с m t о n d 1 е «я не знаю».

Еманёнок, н к а , м. (мн. е м а -
н я т а, н я т ) . Козленок. Минус.
Енис., Слов. карт. ИРЯЗ. Краснояр.
Енис., 1904.

Еманий, ь я, ь е. Относящий-
ся к еману; козий и козлиный. Слов.
Акад. 1897 [без указ, места]. Ц Сде-
ланный из козьего меха, козьей
шкуры. Дохи еманъи прочнее были и
на подкладке. Лохматки собачьи,
еманъи, шерстью наверху. Южн. р-ны
Краснояр. — Ср. Я м а н и и.

Еманина, ы, ж. Козье мясо,
шкура или кожа. Слов. Акад. 1897
[без указ, места]. — Ср. Я м а н и-
н а.

Еманиха, и, ж. Домашняя коза.
Слов. Акад. 1897 [без указ, места]. —
Ср. Я м а н и х а.

Еманка, и, ж. Коза. • Домаш-
няя коза. Еманка. . домашняя ко-
за. . Под словом коза разумеют толь-
ко дикую козу. Сиб., Сев. пчела,
1851. Вост.-Сиб. У нас раньше
еманки были. Еманка моя дворовая.
Еманки видел, у нас на горе ходят.
Хакас. «• Дикая коза. Южн. р-ны
Краснояр., 1965. У еманки таки
длинные рога. Мясо невкусное у них.
Их доят. Молоко густо, в день
литра три, а сметана желта, на
ней жарят все. Южн. р-ны Крас-
нояр.

— Ср. Я м а н к а.
Еманник, а, м. Шуба из

козьей шкуры. Еманник — шуба из
козьей шкуры мехом наружу. Еман-
ник — это доха еманная. Дохи раз-
ные были, а про еманны скажут —
еманник, а про собачьи тоже гово-
рили — собачьи дохи. Южн. р-ны
Краснояр., 1967.

ЕмаННО, нареч. Плохо, неважно.
Углич. Яросл., Слов. карт. ИРЯЗ.

1. Еманный, а я, ое. То же,
что еманий. «Даже заимствованные
слова, не имеющие в русском языке
точных литературных эквивалентов,
заменяются все-таки русскими сло-
восочетаниями: еманный (мех домаш-
ней козы), борловый (мех дикой
козы). При этом иногда наблюдается
утрата разницы в значениях слов
еманный и борловый, выражающаяся
в том, что указанные слова заме-
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11ЯЮТСЯ одним прилагательным „ко-
зий" (мех)». Каргасок., Параб. Кол-
пашев., Молчан., Крив., Шегар.,
Кожев., Аоинов., Зырян., Туган.,
Том., Верхне-Кет. Том., Иванова,
1946—1956. Еманная доха. Том.,
Сиб., Южн. р-ны Краснояр. — Ср.
1 . Я м а н н ы й .

2. Еманный, а я, о е; е м а-
н е н, н н а, о. Плохой, подозри-
тельный. Паренъ-от больно еманен.
«По сообщению г. Шлякова — сло-
во, взятое из языка холщевиков, где
встречается и еман в том же значе-
нии». Углич. Яросл., Слов. Акад.
1897. — Ср. 2. Я м а н н ы и.

Еман^ха, и, ж. Коза. Иркут.,
1817. Сиб., Южн.-Сиб., Краснояр.,
Енис., Сузун. Новосиб. » Коза с
длинною шерстью. Слов. Акад. 1847
[с пометой «обл.»]. •»• Домашняя ко-
за. Иркут., Якут., 1846. Вост.-Сиб.
«Козой или козлом в Сибири зовут
исключительно диких коз и козлов,
домашних же: еман и омануха». Сиб.,
Ильин, 1916. « Дикая коза. Ходил
в тайгу, емануху убил. Южн. р-ны
Краснояр., 1967.

Ембель и ёмболь, я, м. Ру-
банок, о Ё м б е л ь. Тамб., 1852.
оЁ м б о л ь. Симб. и др. местах,
Бурнашев. — Ср. Ё н б е л ь.

Емега, и, ж. \. Шов в рыбо-
ловном снаряде для выемки пойман-
ной рыбы. Беломор., 1929.

2. Шов на сети, сделанный для
придания ей конусообразной формы.
Беломор., 1929.

3. Шов, образующийся при
сшивании вместе двух сетей с
различною ячеею. Беломор.,
1929.

4. Веревка для скрепления рыбо-
лрвных сетей в одну большую. «Со-
шворивать — связывать, прикреп-
лять рыболовные сети одну к дру-
гой, для составления одной большой
снасти. Делают это, продевая через
крайние ячеи сетей веревочку, назы-
ваемую:'" ёмега, ямега». Арх., Под-
высоцкий, 1885. Олон.

5. Пеньковая нитка, соединяющая
край сети. Кем. Арх., 1910.

6. Дыра в сети от разрыва двух
и более ячей. Беломор., 1929.

— Ср. Я м е г а .
ЁМвЖИТЬ, ж у, ж и т ь , несов.,

перех. и неперех. Сшивать вместе
два конца сети. Беломор., 1929.
о Е м е ж и т ь на живую нитку.
Сшивать сети с таким расчетом, что-
бы можно было без особого труда
расшить, распустить шов. Беломор.,
1929. — Ср. Я м е ж и т ь.

Емёля ж ёмеля, и, л. 1. Празд-
нослов, пустослов, пустомеля. Новг.,
Даль. = Ё м е л я. Кирил. Новг.,
1852. ° Б м ё л я. Кашин. Твер.,
1897. Волог. •» Лгун, хвастун.
= Е м ё л я . Ври (мели), Емеля,
твоя неделя! (пословица). Новг.,
1858. Не мели, Емеля, не твоя не-
деля (пословица). Новг. Волог., Ко-
стром. Экой ты Емёля: ни одному
слову твоему нельзя поверить! Твер.
Пек., Смол., Ворон. = Е м е л я
[удар.?]. Влад., 1870. Слов. Акад.
1954 [с пометой «в просторечии и
обл.»].

2. Дурак. ° Е м е л я. Нижегор.,
1854. || Хитрец, прикидывающийся
дурачком. Даль [без указ, места].
= Е м ё л я . Волог., 1902. ° Е м ё -
л я, ж. Эка Емёля! Грязов. Волог.,
Слов. Акад. 1897.

3. Ротозей. Влад., Даль.
4. Простофиля. Волог., Даль.
Ёменный, а я, о е . 1. Предна-

значенный для потребления, для
еды. Опоч. Пек., 1902. «Ёмены —
зерно, предназначенное для потреб-
ления (в противоположность семе-
нам, зерну, предназначенному для
посева). Отсюда — ёменный овес,
ёменная рожь, ёменный ячмень». Но-
ворж. Пек., Калинин.

2. Ё м е н н ы й лес. Лес, пред-
назначенный для вырубки. Влад.
Влад., 1848. Ворон.

Емены, мн. То, что предназна-
чено для пропитания, для прокорма.
Опоч. Пек., 1852. Пек. Вот Марка
мне и признается: Нет у нас емен,
что делать нам, чем и как жить?
Смол. Курск., Дон.,'ж Влад., Пе-
терб. Это семены, а это ёмены, все
скушаем до весны. Прейл. Латв.
ССР. о На ё м е н ы . Наведу, на
прокорм. Этот хлеб — на Семены
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(дяя посева), а атот —• на емены
(для еды). Луж. Петерб., Срезнев-
ский. Пек., 1895—1896. Разделили
урожай: часть — на Семены, а боле —
на емены. t Смол. Моск., Курск.,
Костром. = Ё м е н ы . Пек., Осташк.
Твер., 1855. Пек., Твер., Даль [с во-
просом к определению и примеч.:
«тогда надо бы писать емины, а раз-
ве: что берется, отпускается, поло-
жено»]. = Ё м е н а, ы, ж., ед. «Когда
спросишь у крестьянина: Хорош ли
урожай? — он обыкновенно при уро-
жае отвечает с улыбкой: Будет на
семена и на емену, т. е. на харчи,
на пищу». Бурнашев [без указ,
места].

Емерл^к, а, м. Род старинной
материи. Волог., 1883—1889.

Емёц, е м ц а , м. 1. Взяточник.
Слов. Акад. 1847 [с пометой «просто-
нар.»]. Оря., К а луж., Даль.
Г. 2. Пронырливый, плутоватый че-
ловек, пройдоха. Не говори с ним —
это емец, он узнает тебя и вдоль и
поперек. Медын. Калуж., 1849.

3. Резвый, смышленый человек.
Юго-зап. Том., 1863. Калуж., Орл.

Ёмить и ёмлить, ё м л ю ,
ё м л е ш ь, весов., перех. 1. Брать;
взимать. Покр. В лад., 1817. Емлю
помол. В лад., Костром., Даль. Емлю
я, раб божий, у себя на руках скота
моего (из молитвы на охранение
скота). Шенк. Арх.

2. Выдергивая с корнем (лен, ко-
ноплю), собирать, убирать. Емлют
лен. Муром. В лад., 1910.

Емка, и, ж. 1. Количество чего-
либо, захватываемое в горсть; горсть.
Тамб., Даль. [

2. Измятый пучок льна, конопли.
Тамб., 1852. Тамб., Даль. || Пучок
срезанных колосьев, состоящий из
нескольких горсточек. Моздок.
Терек., 1900.

3. Сковородник. Подай-ко быстрей
ёмку. Бирилюсск. Краснояр., 1954.
Поставь ёмку в угол. Хакас. Крас-
нояр.

— Доп. «В названиях, относящих-
ся к ремеслам». Оренб. Оренб., Гор-
бунов, 1896.

1. Емки и ёмки, мн. 1. Ухват.
= Е м к и. Руз. Моск., 1852. Емки —

это у нас теперь уво всех есть.
«Употребляется только в д. Гладкое.
В остальных пунктах обследованного
района слово емки в пассивном сло-
варе, в активном употреблении сло-
ва: рогач, вилки и ухват, имеющие
то же значение». Навл. Брян., Ро-
дионова, 1952—1954. Ряз. Емки упа-
ли, подыми. Прибери емки под печку.
Курск. Орл., Симб. «Некоторые так-
же называют и рогач ухват, емки
употребляют курские переселенцы».
Самар., Потанин, 1854. Свердл. = Ё м-
к и. Вельск. Смол., 1852. ° Е м к и
[удар.?]. Жиздр. Калуж., 1820.

2. Щипцы для снимания нагара
со свечей, а Е м к и. Бурнашев [без
указ, места]. = Е м к и. Южн.-Сиб.,
1847. •» Щипцы, которыми берут уг-
ли. Курск. [?], Даль. ° Е м к и,
Южн.-Сиб., 1847.

3. Емки и ёмки, мн. Драка,
ссора. Ряз., 1858. ° Ё м к и. ёмки
начались. Ново-Лялин. Свердл., 1964.
•» Борьба, схватка. Ряз. и др.,
1846—1847. о В е м к и , а) Обхва-
тив друг друга руками (при борьбе).
В емки схватиться. Курск., Ряз.,
1846—1847. Давай в емки бороться.
Кирен. Иркут. б) Не уступая один
другому, зуб за зуб (при ссоре).
Сарат., Архив РГО. В емка бра-
ниться. Курск., 1846—1847.

Емкий, а я, о е и емкой, а я,
бе; ё м о к , ё м к а , о. 1. Ё м-
к и и. Сильный, физически креп-
кий, здоровый. Ёмкий зять-от, таки
мешки адымат. Нижне-Тавд. Тю-
мен. Тебя ёмче он, боле подымат.
Верхне-Тавд. Свердл., 1964. Ёмкая
лошадь. Урал.

2. Ё м к и й . Быстрый, выносли-
вый в работе. Южн.-Сиб., 1847.
Перм. Бабочка она ёмкая. Краснояр.
<* Ловкий, проворный, удалой (в ра-
боте). Никол. Волог., 1822. Волрг.
Ёмкий, удалой, везде успеват. Ём-
кий — хоть что делает, все быстро
выходит. Свердл. Тобол., Курган.
Да ты ёмкий ездить-то? Иркут.
° Е м к 6 и. Емкой парень. Вельск.
Арх., 1952. Емкая девочка. Такой
огонь девчонка. Арх. » Ё м к и й .
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Работоспособный, упорный в труде.
Ростов. Яросл., 1902. Татары на
это дело емче. Добрян. Перм.

3. Ловко, крепко хватающий,
схватывающий, цепкий, хваткий.
= Ё м к и и. Даль [без указ, места].
Он не такой сильный, но емкий,
верткий был. Кирен. Иркут., 1896.
= Е м к 6 и. Даром маленький, а ем-
кой; поиматся, дан не оторвешь!
Колыы., 1901.

4. Ё м к и й . Ловкий, удачливый.
Охан. Перм., 1854.

5. Предприимчивый. Сольвыч. Во-
лог., 1821. Волог.

6. Смелый, решительный. Тотем.
Волог., 1883—1889. = Ё м к и и. Даль
[без указ, места].

7. Неуступчивый; бойкий. Соль-
выч. Волог., 1821. Я думал, он
смирный, а он такой емкий молодец!
Великоуст. Волог.

8. Ё м к и й . Умный, рассуди-
тельный, сообразительный. Он ём-
кий парень. Южн.-Сиб., 1847. *• Спо-
собный. Ростов. Яросл., 1900—1902.
Яросл. ••• I

9. Удобный, хороший. = Е м к и и.
Эко ёмкое здесь место. Чердын.
Перм., 1856. Перм. Така лопата-то
не так ёмка на твердом грунте-то.
Кирен. Иркут. = Е м к 6 и. Это то-
порище емчёе. Урал., 1930.

10. Ё м к и й . Глубокий. Кинеш.
Костром., 1846.

11. Проявляющийся в очень силь-
ной степени, крепкий (о морозе,
ветре). Осташк. Твер., Пек., 1855.
Волог. ° Е м к 6 и. Емкой сегодня мо-
роз. Вытегор. Олон., 1896. Олон.
Ветерок ёмкий. ., прохватывает. То-
бол. "Л
. 12. Мало разбавленный, сильно
действующий, крепкий. Фу, какая
горчица-то ёмкая! Волог., Баженов.
Волог., 1902. '"'* 'Л

13. [Знач.?]. Будьте, мои слова,
крепкими емки, как ключи подземель-
ные (из'заговора). Арх., 1885. Онеж.
к А ССР:

— Доп. Ё м к и й . [Знач.?]. Смол.,
Пек., Копаневич.

ЕМКО, нареч. 1. Сильно. Пинеж.,
Холмог. Арх., 1878. Бока-то ему

намял ничего, не порато, а ёмко
будет помнить. Арх. Ёмко ты меня
ударил. Разбойник он, ёмко разбой-
ничал. Свердл. Перм., Смол. || Гром-
ко. Шо ты как ёмко орешь? Петро-
кам. Свердл., 1964. || Энергично. Взя-
лись ёмко за работу, да скоро устали.
Нижне-Сергин. Свердл. Бабы ёмко
идут. Суксун. Перм., 1964. || Горя-
чо, порывисто. Не берись в споре
ёмко (поговорка). Пек. Пек
1902-1904. || Крепко, цепко. Арх.
1886—1887. Держу [предмет] ёмко
Ухватиться за что-либо ёмко. Пек.
Смол., Копаневич. Красноуфим
Перм.

2. Основательно, по-настоящему.
Он хоть и тихо делает, да ёмко от
сего. Олон. Арх., 1823.

3. Ловко, аккуратно. Охан. Перм.,
1854. Он так ёмко сделал, что, по-
жалуй, никому так не суметь. Во-
лог. i

4. Удобно, хорошо. Ёмко ли те
сидеть? Вят., 1847. 9, парень, не
ёмко эдак-то, а зайди с той там
стороны да подхвати. Перм.

5. Быстро, легко, свободно. Лодка
плывет ёмко. Великоуст. Волог.,
Слов. Акад. 1897. Волог., Вят.

6. Грубо, резко. Как он с ма-
терью-то ёмко говорит. Великоуст.
Волог., Слов. Акад. 1897. Волог.

7. Морозно, зябко, очень холодно.
Седни на улице так ёмко, что хоть
с печи не выходи. Олон., 1852. Нолин.
Вят., Перм.

(х> Где стромко, там в ёмко. Лов-
ко, легко взять. Вят., Зеленин, 1903.

Емкбй. См. Ё м к и й .
Емконутъ, н/, н ё ш ь , сов.,

перех. и неперех. 1. Сильно ударить.
Вытегор. Олон., 1885—1898. Емко-
нй-ко ему в башку-ту. Вытегор.
Олон.

2. Неперех. Мелькнуть перед гла-
зами. Лисица емконула у чащобы,
стрелитъ не успел. Смол., Слов.
Акад. 1897.

ЕМКОТНО, нареч. Пронизываю-
ще (о чувстве холода). Порх. Пек.,
1855. Пек.

ЕМЛИНО [удар.?]. «Название
пожни». Черепов. Новг., Гераси-
мов, 1910.

23 Словарь русских говоров, вып. 8
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Ёмлить. См. Е м и т ь .
ЁМЛИТЬСЯ, ем л ю с ь , 6м-

л е ш ь с я, несов. Ручаться, отве-
чать за кого-, что-либо. Я за него не
емлюсъ. Даль [без указ, места].

ЕМЛЯ, и, ж. 1. Действие но
знач. глаг. емить, емлить; взимание.
Даль [без указ, места].

2. Излишек, лихва. Даль [без
указ, места].

Еморик, а, м. [удар.?]. Расте-
ние Medicago falcata L., сем. мо-
тыльковых; серповидная люцерна,
буркун, юморка. Ворон., Анненков.

Емочка, и, ж. Сноп. Прямо
идешь, он прокос кладет, а ты гре-
бешь и берешь ёмочку, и заверты-
ваешь, и связываешь связкам. Ор-
дын. Новрсиб., 1966.

Емуранка, и, ж. 1. Суслик.
Сиб., Спасский. Алт., Слов. Акад.
1897.

2. Хомяк. «Хомяк в Омске назы-
вается емуранкой, на Алтае круто-
ройкой, кроторойкой, земленушкой,
рытиком; может быть, под этим име-
нем смешиваются и мыши, делаю-
щие норы в поле. Бмуранка, ка-
жется, происходит от калмыцкого
„джемуран", что, впрочем, означает
кошечку-сеноставку, водящуюся на
высотах Алтая». Том., Потанин, 1863.

3. Тушканчик. Они [емуранчатые
шубы] собираются из хребтов емура-
нок. Сиб., Спасский. Польская ко-
шечка — емуранка. . Степская ко-
шечка — емуранка. Усть-Канск. Гор-
но-Алт., Богданов. •» Зверек Dipus
acontion, земляной зайчик. Астрах.,
Даль.

— Из тат. j 0 m r w n — суслик, чагат.
j il m г е п — мышь, крыса, j u m r a n —
крот, тел. j у m г а п — маленький степной
зверек Spermaphylus, леб. j u b y r a n —
то же. Фасмер.

Емуранчатый, а я, о е. Отно-
сящийся к емуранчику, емарунке.
Емуранчатый мех. Сиб., Спасский.
II Сделанный из меха емуранчика,
емуранки. Емуранчатая шуба. Сиб.,
Спасский.

ЕмурйНЧИК, а, м. Животное
из сем. тушканчиков. *• Зверек Di-
pus acontion pall.; земляной зайчик.
Астрах., Даль. Урал. •» Зверек Di-

pus halticus Illig.; один из видов
тушканчиков. Юго-Вост., Слов.
Акад. 1897.

Ёмурина, емурина и ему-
рйна, ы, ж. \. Е м у р и н а и е м у -
р и н а . Яма. Сиб., Даль [с вопро-
сом к знач.]. || Е м у р и н а. «Сор-
ная яма». Нерч. Забайк., Ноневич,
1896.

2. Е м у р и н а . Лужа. Нерч. За-
байк., 1896.

3. Е м у р и н а . Выбоина на до-
роге. Минус. Енис., Слов. Акад.
1897.

4. Вымоина на дне реки, крутое
углубление дна; омут. = Ё м у р и н а .
Амур., Слов. Акад. 1897. = Е м у -
р и н а , е м у р и н а . Сиб., Даль.
о Е м у р и н а . Кадн. Волог., 1898.
Волог.

— Ср. Я м у р и н а.
Емурйнка, и, ж. Низкое место,

где хорошо растет трава. Тюмен.
Тобол., Ончуков, 1905. — Ср. Я м у-
р и н к а .

Ёмурить и емУрить, р ю,
р и ш ь, несов., неперех. 1. Ё м у -
р и т ь . Подмывать берег на пово-
ротах, изгибах (о реке). Сиб. [?],
Даль., Сиб., Слов. Акад. 1897.

2. Е м у р и т. Бурлит, завих-
ряется (о течении воды в емурине).
Амур., Слов. Акад. 1897.

Емурка, н, ж. «Трава, похожая
на дёрен». Моздок. Терек., Карау-
лов, 1900. — Ср. Я м у р к а.

Емурник, а, м. Жадный чело-
век, жадюга. Ветл. Костром., 1897.
*• Скупой человек, скряга. Вот так
емурник: ломти-то режет, так что
есъ, в руках-то не держатся. Ветл.
Костром., 1897.

ЁМЦЫ, мн. \. Ухват. Даль [без
указ, места]. Смол., 1910.

2. Щипцы. Даль [без указ, места].
ЕмчУг, м. То же, что емчуга.

Волог., 1858.
Емчуга, и, ж. Селитра. Волог.,

1820. Кирил. Hour.
Емчужный, а я, ое. Относя-

щийся к емчугу, селитровый. Ем-
чужное дело. Яросл., Слов. Акад.
1897.

ЕмшЙТЬ, ш у, ш й ш ь , несов.,
перех. и неперех. Прокладывать мох
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между бревнами строения. Малоарх.
Орл., 1914. Орл.

1. Емь, и, ж, 1. То же, что
емка (в 1-м знач.). Дрались ребята,
один другому целу емь песку в глаза
бросил. Кольск. Арх., 1932.

2. Подать; пошлина. Ряз., 1846—
1847.

3. Часть поля определенного ка-
чества, земельный пай. Участок де-
лится на еми, смотря по качеству
травы и по укосу. Емь уже развер-
тывается по жребьям. В лад., 1906.

2. Емь, и, ж. Ямской двор. Ни-
жегор. Нижегор., 1852. Княгин.
Нижегор.

3. Емь, и, ж. Сварливая, злая
женщина. Такая емъ задорная, что
и не подойди к ней. Ряз., 1846—1847.

ЕМЬЯ, мн. [удар.?]. Еда.
«Вранье конопли исполняют боль-
шею частью руками женщин; и чего
только нет на этих руках: и мозоли,
и лишаи, и рубцы! И этими руками
копает она каждое утро картошку
па емья (на еду)». Сураж., Мглин.,
Стародуб., Новозыбк. Брян., Косич,
1897.

Емьй, и, ж. Мера в ширину
кулака. При перехватках палки, на-
ставляя кулак на кулак, — мы ме-
ряем емьями. Переясл. В лад., 1848.
Большое мотовило мерно в три лок-
тя и две емьи. Влад.

ЕнанЙК, а, м. Поминальник.
Ярен. Волог., Протопопов [с примеч.
«ныне мало употребляется»], 1852.

Енарал, а, м. 1. Генерал.
Оренб., 1849. Ряз., Пек. Жил-был
енарал; всех людей питал; умер ена-
рал — люди не хоронят, собаки не
едят. Перм.

2. Высокомерный человек. Яросл.,
1896.

. Енбакй, мн. Драчуны (прозви-
ще жителей Ембской волости Кад-
никовского уезда). Кадн. Волог.,
1896.

Ёнбель, я, м. Рубанок. «В Сим-
бирской губернии и других местах
так называют столярный инстру-
мент — рубанок». Бурнашев. — Ср.
Ё м б е л ь.

Енда, ы, ж. Распутная женщи-
на. Арх., 1858.

Ендйна, ы, ж. Широкий кожа-
ный ремень (черный, белый или
красный) — подпруга у оленя. Ме-
зен. Арх., 1878. [К ендане] «привя-
зывается повод (сян) другого, рядом
запряженного с левой стороны оле-
ня; вместе с тем енданой поддержи-
вается сса». Мезен. Арх., Подвысоц-
кий, 1885. — Ср. Ё н д ы л ь.

Ендарь, я, м. Сказочный зверь,
живущий, по народному преданию,
под старым дубом и питающийся воз-
духом. Вят., Верещагин, 1892.

Выдать, а ю , а е ш ь , несов., не-
перех. 1. Ерзать, не сидеть на месте;
ворочаться. Ребятишки ёндают.
Верхне-Тавд. Свердл., Слов. Ср.
Урала 1964 [с пометой «экспрессив-
ное»].

2. Ходить, шататься без дела.
Кыштым. Челяб., 1964. Слов. Ср.
Урала [с пометой «экспрессивное»].

Ендйна, ы, ж. То же, что ен-
дана. Мезен. Арх., 1870. Арх.

1. Ендова, ы, ж. 1. Небольшой
круглый залив, соединяющийся с ре-
кою или озером проливом. Даль
[без указ, места]. Волн;., 1914. Вер-
ховья Дона, Ряз., Тул. » Небольшой
валив на реке. Бобр. Ворон., Слов.
Акад. 1897.

2. Круглое по виду озеро с кру-
тыми берегами. Даль [без указ,
места]. Дон., Слов. Акад. 1897. Ряз.,
Волж., Тул.

3. Заливное лесистое место. Дон.,
Миртов, 1929.

4. Впадина, образованная весен-
ними водами в лугах, полях, боло-
тах. Скоп. Ряз., Слов. Акад. 1897.

5. Яма. Чембар. Пепз., 1898.
6. Овраг. Тамб., 1959.
7. Глубокое место на середине

мели. Тул., Ряз., Слов. Акад. 1897.
8. Котловина среди возвышенных

холмов. Новооск. Курск., 1852.
Пенз., Центрально-черноземная по-
лоса.

9. Желоб для стока воды с крыши.
Ендовы по углам кровли. Коли крыша
вплоть к стене, то водоотвод де-
лается ендовой, двускатный. Даль
[без указ, места]. Покр. Влад., Слов.
Акад. 1897. Красноуфим. Перм. Ен-
дова или желоб — одно. Ендова (на-

23*
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аывают), если по круглому крыть,
на желоб. Во всю крышу выбран и
врублено. Драньё в ендову упирает
не в утык, сантиметров десять ос-
тается для воды. Южн. р-ны Крас-
нояр. Междуречье Оки и Прони
Ряз. «В разжелобках крыши (ендо-
вах) скопляется вода, отчего проши-
вает дерево и, следовательно, по-
стройки такого типа скорее вет-
шают». Бломквист.

10. Пространство между двумя
скатами, образующими входящий
угол. «„По-круглому", или „зонтами",
кроют обычно ендову, т. е. место,
где сходятся два ската крыши (на-
пример, если крытый двор примы-
кает к дому или светелка выступает
из ската крыши)». Бломквист, 1956.
|| Способ связи между двором и до-
мом. «В доме среднерусского, как и
севернорусского, типа очень разно-
образны способы присоединения дво-
ра к дому. Здесь можно выделить
пять основных и два дополнитель-
ных подтипа. .: 5) поперечная связь
в притычку, или ендовой. . Псков-
ский подтип застройки характери-
зуется тем, что надворные строения
в нем расположены по обе стороны
дома. . С другой стороны избы к ее
боковой глухой стене примыкает
крытый двор (как в двухрядной за-
стройке среднерусского типа, с ен-
довой в месте соприкосновения их
крыш). При поперечной связи (в при-
тычку, или ендовой, или ендовами)
двор стоит перпендикулярно к дому,
упираясь в его широкую сторону,
так что все строение в целом имеет
вид буквы Т». Бломквист, 1956.

2. Ендове, и, ж. Угловатая
вялая женщина. Новг., Слов. Акад.
1897 [с пометой «бранно»].

ЕнДОВЙна, ы, ж. 1. Большой
сосуд, братина, ендова. Я из буйной
головы ендовину сделаю. Сарат., Со-
болевский.

2. Низменность между возвышен-
ностями. Пенз., 1852. В ендовйне
нынешний год хорошая трава. Про-
едешь ендовину, тут и наше село.
Пена. || Котловина в горах. Пенз.,
Даль.

3. Небольшой луг около болота;

высохшее болотце, отведенное под
луг. Дубен. Моск., 1933.

Ендовйще, а, ср. 1. «Впалая
поляна или луговина; обширная
плоская впадина». Костром., Даль.
*• Пологая или плоская низменность
с луговой растительностью. Кост-
ром., 1959. •» «Длинная лощина с уз-
ким горлом, выходящим к берегу
реки. Как название урочища». Они
пошли косить в ендовище. Дубен.
Тул., Филин, 1933.

2. Овраг. Тамб., Слов. Акад. 1897.
— Доп. В топоним, названиях.

Часть города в Царицыне, располо-
женная в низине реки Царицы. Са-
рат., 1918.

ЕндбВКа, и, ж. 1. Деревянная
или железная посуда объемом до по-
лутора ведра для золотоносной по-
роды. Урал., 1936.

2. Носилки в виде ящика, сужаю-
щегося ко дну. Урал., 1930.

3. Ямка, выемка. Дон., Миртов,
1929.

Ендово, а, ср. Луг, вдающий-
ся в поле. Лунин. Пенз., 1953.

Ендбвочник, а, м. Любитель
выпить. Новорш. Пек., 1855. Пек.

Ендбвый, а я, ое. Относящий-
ся к ендове (1. Ендова в 10-м знач.).
Ендовая связь (дома с двором). Блом-
квист [без указ, места], 1956. о Е п-
д 6 в ы и брус, е н д 6 в о е бревно.
Брус или бревно с желобом (обычно
на крыше), в котором сходятся кон-
цы теса с двух скатов. Ендовое бревно
подопрело, заменять надо. Алекс.
Куйбыш., 1945—1964.

ЁНДрИК, а, м. Фуфайка. «Это
фуфайка с рукавами, которую носят
в деревнях; меры ее определить нель-
зя: она произвольна. В городе енд-
рик называют корсетом». Енот.
Астрах., Парадиев, 1854.

ЁНДЫЛЬ, я, м. Ремень в оленьей
упряжи. Обдор. Тобол., 1894.

ЕНИТЬ, н ю , н и ш ь , несов., пе-
рех. и неперех. Задевать, трогать.
В загадке:, Красненький котик по
жердочке ходит, шишечки ёнит
(огонь). Худяков, Великорусские за-
гадки, 1864. Калуж., Слов. Акад.
1897.
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Инка, и, ж. Женщина или де-
вушка из семьи однодворца; одно-
дворка. Ворон., Даль [с примеч.
«вероятно, от говора их: ён вместо
он»]. «Однодворки-крестьянки в
Нижнедевицком уезде Воронежской
губ., не говорящие що и приближаю-
щиеся по костюму к горожанкам».
Матер. Срезневского.

Еннадцать, числит. [удар.? |-
Одиннадцать. Влад., 1857.

1. ЁННЫЙ и ёный, а я, ое.
Хороший, дельный, умный. Никол.
Самар., 1852. Тамб., Даль [с вопро-
сом к слову]. Морш. Тамб., Слов.
Акад. 1897. Вольно уж он ённый,
его не обманешь. Алекс. Куйбыш.,
1945—1964. Вы бы, старики, выбрали
его в сотские-то,он парень-то ённый.
Его бы и надо послать, он ведь
детина-то ённый. \\ Самостоятель-
ный, степенный. Алекс. Куйбыш.,
1945—1964.

2. ЁННЫЙ и ённый, а я, р е ,
местоим. То же, что ейный.= Ён-
н ы и. Даль [без указ, места]. Ур-
жум. Вят., 1885,°Ённый. Ённу
[ее] матерю. Ённа фотокарточка.
Ённый [её]. Вельск. Арх., 1957.

3. ЁННЫЙ и ёнНЫЙ, числит.
1. Числит, колич. Один, единый.
= Е н н ы й . Ветл. Костром., 1933.
= Е н н ы и. Ты ни енного словечка
не утаивай. Былины Печоры и Зим-
него берега, 1961.

2. Ё н н ы и, а я, о е, числит,
порядковое. Первый. В детской счи-
талке: Ённый кокур по лбу кокнул.
Ветл. Кострой., 1933.

Енбр, а, м. Шалун, глупыш.
Отвяжись, енор! Ой ты, енор, что
сделал. Кадн. Во лог., 1896.

Енотаевка, и, ж. Волжское
купеческое судно. Слов. Акад. 1897.
«Одно из судов, плавающих в ни-
зовьях Волги, носит два синоними-
ческих названия: енотаевка и ас-
ламка. Енотаевка — термин, взятый
от имени города Енотаевска, а слово
асламка — от татарского слова ас-
лам — барыш, и означает судно,
приносящее владельцу выгодный до-
ход». Волж., Богородский, 1928.

ЕнбТНИК, а, м. Тулун с еното-
вым воротником. Енотники — ту-
луп, воротники из енота, только у
богатых были. Исет. Тюмен., 1964.

Енбтный, а я, о е. Енотовый.
Меха были енотны, волчьи. Урал.,
1960.

ЕнбХ, а, м. 1. Ловкач, хитрец.
Кадн. Волог., 1883—1889. Слов.
Акад. 1897 [с пометой «ирон..»].

2. Лодырь. Кадн. Волог., 1883—
1889.

Енбха, и, м. Е н о х а правед-
ный. Слишком простой и добрый че-
ловек. «Простак, но всегда молчали-
вый, тихий, от своей беды себя не
защищающий человек. Говорят в
укор: Да чего же ты смотрел, еноха
праведный? В глазах деревня сго-
рела — проспал». Влад. и др., Ма-
каров, 1846—1847.

ЕнбЧИЙ, ь я, ь е. Енотовый.
Амур., 1913—1914.

1. Енся. Не тронь (употребляет-
ся как форма категорического запре-
щения). Калуж., 1852. К а луж., Слов.
Акад. 1897 [с примеч. «вероятно,
ёнся (т. е. ёнься от ёниться), в знач.
не тронь»].

2. ЕНСЯ, частица и союз. Пусть,
пускай. Енся лежит книга на столе.
Жиздр. Калуж. Енся идет! Мосал.
Калуж., Добровольский.

ЁНтаК, нареч. Этак, таким об-
разом. Горбат. Нижегор., 1858. Ни-
жегор., Твер., Петерб. — Ср. Э н-
т а к.

Ентарь, я, ж. Алтарь. Пошех.
Яросл., 1849. Молож. Яросл.

Енториться, р ю с ь , р и ш ь -
с я, несов. Издеваться над кем-либо,
подтрунивать. А он-то над ней ен-
торится, кабытъ уж сам лучше ее.
Михайловский [без указ, места],
1857. Арх., 1858.

Ёнтот, е н т о г о , м.; e i i i a ,
ё н т о й,_ ж.; ён то, ё н т о г о,
ср.; ми. ё н т и, ё н т и х, местоим.
указат. 1. Этот. Горбат. Нижегор.,
1858. Перм., Урал., Волог., Арх.,
Калуж. Ёнтот самый топор я и
искал. Пек. Смол. Ёнтот sod плохая
была картошка. Дубен. Тул., Фи-
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лин [с примеч. «употребляется на-
ряду с етот»], 1933—1960. Ряз.,
Тамб., Ворон. Ёнтот раз я не ви-
дал его. Орл. Ёнтот он помнил.
Ёнти годы. Летось, чтоль, или в ён-
тим году. В дом ушел к ёнтой.
Куйбыш. Алт. В ёнту войну поуби-
вали всех. Ёнтих я не знаю откуда.
Акм. Том. о Вон ё н т о т (ё н т а,
ё н т о) вон. Если холодно, вон ен-
той вон одеялой прикройся. Глушиц.
Куйбыш., 1951.

2. Тот. Дон., 1848. Ряз., Сарат.,
Тамб. Подай мне во ёнтот лапоть.
Ёнта лошадь была лучше. Ворон.
*• Вот тот. «Народ различает эвтот,
эво-тот, сей и энтот, эна-тот, вона-
тот, оный, тот». Ряз., Тамб., Даль.
Влад.

— Ср. Э н т о т .
ЕНТЫЙ, а я, о е, местоим,

1. Этот самый. Ёнтый — мой то-
пор. Пек., Смол., Копаневич.

2. Тот. Дон., 1848.
ЁНЧИТЪ, ч у, ч и ш ь , лесов., пе-

рех. и неперех. 1. Думать. Михаил.
Ряз., 1892.

2. Перех. Мучить. Наумов [без
указ, места], 1874.

3. Клянчить, выпрашивать. Зап.,
Слов. Акад. 1897.

— Ср. Я н ч а т ь.
Ёнчиться, ч у с ь , ч и ш ь с я ,

несов. Мучиться. Наумов [без указ,
места], 1874.

Еный. См. Ё н н ы й .
Еньки. [Знач.?]. В детской

считалке: Ёньки, беньки, труба —
катор. Урал., 1964—1965.

Еньчатъ, несов., неперех. Сто-
нать. Усьян. Дмитр. Сев.-Двин.,
1928.

ЁНЬШИЙ, а я, ее, местоим.
Иной, некоторый. Ёнъший охотник
пробует много забивать дичи и без
собаки. Пореч. Смол., Слов. Акад.
1897. Смол, о Ё н ь ш и й раз.
Иной раз. Ёнъший раз погляжу-по-
гляжу и ничеготки не вижу. Смол.,
1958.

— Ср. укр. ё н ш и и, и н ш и и; бел.
i н ш и и.

Епанец, н ц а , м. Плохо одетый
человек. Шуйск. Влад., Водарский
[с примеч. «вероятно, искаженное
«японец»].

Епанчи, и, ж. 1. Свадебный
наряд. Пинеж. Арх., 1877.

2. Легкая не по времени года
одежда. Волог., 1952. В епанче-то его
проберет. Кадн. Волог. Слов. Акад.
1897. Волог.

3. Рваная одежда. Кадн. Волог.
Слов. Акад. 1897. Волог.

4. Вид домашнего валяного сукна,
войлок. Бурнашев [без указ, места].
Морш. Тамб., 1849. Новооск. Курск.,
Симб., Костром. // Полотнище вой-
лока, используемое как одеяло, под-
стилка. Бывало, в анбар пойдешь. .,
расстелешь епанчу, на аеме спали,
тепло было. Епанча — из шерсти ва-
ляют, двадцать фунтов на ее шло.
Воперед веретей прикроют, потом
епанчой — она такая большая. Ан-
нен. Ворон., Титовская, 1949. Разо-
стлали на полу епанчу и все улеглись.
Пенз. » Войлок, кошма треуголь-
ной формы. Пенз., 1852.

оо Нашего (одного) сукна епанча.
Живет по-нашему, живет как мы.
Эй, брат, ты нашего сукна епанча.
Ярен. Волог., Куклин. Волог.,
1902. Жиздр. Калуж. Одного
сукна епанча. Нижегор., Добро-
любов.

5. Крыша на четыре ската. Вят.,
Слобод., Котельн. Вят., 1848. Вят.,
Моск., О л он., Свердл., Камч. о Кры-
ша под е п а н ч у . Петрозав., По-
веп. Олон., 1885—1898. о Крыша
е п а н ч о й . Даль [без указ, места].

ЕпаНЧЙца, ы, ж. Свадебная
накидка. «У великорусов Архан-
гельской губ. еще в конце XIX в.
употреблялась епанчица — свадеб-
ная нарядная накидка; ее набрасы-
вали на плечи невесте и завязывали
у шеи». Маслова, 1956.

Епёндриться, р ю с ь , р и ш ь-
с я, несов. Носить праздничную на-
рядную одежду не по времени. Вишь,
как епендрится. Чего епендришься-
то. Кириш. Ленингр., 1960.

Епёриться, р ю с ь , р и ш ь с я,
несов. Выхваляться; выставлять себя
напоказ. Вот еще вздумала епё-
риться. Ветл. Костром., 1941.
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Епёрта, ьг, ж. Изношенная,
изорванная одежда. Онеж. Арх.,
1885.

Епйш, а, м. Прозвище юю, кто
сопит носом. Епиш, что шипишь!
Вят., 1907.

ЕпЙШКа, и, м. \. Черт. Моск.,
Орл., 1890.

2. Допившийся до белой горячки
человек. Моск., Орл., 1890.

ее Бпйшка Гашников. «Вертлявый
человек, прошедший огонь и воду».
Новг., Покр. В лад., Слов. Акад.
1897.

Епрак, а, м. Украшение из до-
рогого камня в золотой или серебря-
ной оправе, нашитое на женском
поясе. Пояс на ней весь в яхонтовых
епраках. Дон., 1874.

Ер, а, м. Плут. Дедушка лысень-
кий Продавал муку, высевки. За
что ж тебя высекли? За муку да за
высевки. Ой ты, ер, ерской. Щигр.
Курск., Соболевский.

Ера, ьт, м. и ж 1. Живой, бой-
кий человек. Оренб., 1849. Обоян.
Курск., 1859. Пенз., Смол., Твер.,
Нижегор., Волог.

2. Непоседа; озорник, озорница.
Княгин. Нижегор., 1852. Олон. Эта
девка на целом месте дыру провер-
тит, вот-то беда-то, какая ера
уродилась. Онеж. «Ера иногда зна-
чит не более, как озорница, очень
резвая девчонка». Самар., Потанин.
Сиди ты, ера, извертелся весь. Крас-
нояр. о Е р а серебровая. Непосе-
да. Онеж., 1931.

3. Беспокойный, надоедливо-сует-
ливый человек. Ера не дает спокою.
Невьян. Свердл. Кунгур. Перм.,
Слов. Ср. Урала 1964 [с пометой
«экспрессивное»].

4. Вздорный, сварливый, неужив-
чивый человек. Такой он ера и есь,
сделаешь чего неладно, заерестится
да заворчит, забегает, вот все ста-
нет перешайданиватъ да переделы-
вать. С этаким ерой не уживешься,
то не ладно да другое не так; сидит
да ворчит, да ерится. Перм., 1856.
Вят. «[Бранное слово] сердитый,
бранчливый [человек], а отсюда и
ериться — яриться, браниться».
Нерч. Забайк., Боголюбский. || За-

дира, придирчивый человек. Енис.,
1865. Краснояр., Волог. |1 Неуступ-
чивый человек. Вят., 1892. Что ты
с таким ёрой связался, разве его пе-
респоришь. Волог. Олон., Енис.

5. Сплетник, сплетница; наушник,
наушница. Вят., 1852. Слов. Акад.
1897 [с вопросом к знач.].

6. Двоедушный человек. Вят.,
1892. || Ехидный, лукавый человек.
Волог., 1902. Холмог. Арх.

Т. Проходимец, пройдоха, плут.
Даль [без указ, места]. Какой-ни-
будь ера поступит сюда в становые
пристава или урядники и таких
бед натворит. Кадн. Волог., 1892.
Арх., Онеж. || Хитрец. Холмог. Арх.,
1907.

8. Чрезмерно чувствительный, сла-
дострастный, похотливый человек.
Костром., 1830—1846. Волог.

9. Распутный, развратный, без-
нравственный человек. Пенз., 1852.
Ера она, ну и сидит в девках. Без
стыда и совести, настоящий ера.
Пенз. Твер. о Ё р а кабацкая. Бес-
стыдный, бессовестный человек. Во-
лог., Грязов. Волог., Обнорский.
|| Ж. Ветреная, непостоянная жен-
щина. Чухл. Костром., 1853. Урал.
II Ж. Гулящая женщина. Кашин.
Твер., Наровч. Пенз., 1852. Пенз.,
Твер., Костром., Яросл. Да она пер-
вая ера у нас во всей волости. Волог.

10. Человек, видавший виды, уме-
ющий извлекать пользу для себя;
тертый калач. Сольвыч. Волог., 1821.

Ера, ера, ы и ера, ы, ж.
1. Вид березы — низкорослая бере-
за. = Ё р а . Арх., 1850.°Ёра. Пе-
терб., Новг., Слов. Акад. 1897.
«•Ера. Березовый кустарник, сте-
лющийся по земле или по мху. Ме-
зен. Арх., 1885.

2. Ива (различные породы ее).
о Ё р а. Заборы состоят из кустов
еры. Печор., 1860. = Ё р а . «Все эти
ивы принадлежат к кустарниковой
породе и отличаются той особен-
ностью, что покрыты листьями толь-
ко в нижней части, верхняя^же со-
стоит из обнаженных ветвей». Арх.,
Подвысоцкий, 1885. Запечор. ° Е р а.
Ердй зовем ивовый лес. Печор., 1958.
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Epd-mo ammo растет, дивно еры у
нас, ива по-нашему. Усть-Цилем.
Арх. •» Е р а. Краснотал, красная
ива, верба. Бела ива —• паца, а крас-
на — ера. Усть-Цилем. Арх., 1953.
Красна ера есъ, горька, скот-от ее
не ее, красноерник. Печор. || Собир.
Ивовый кустарник, ивняк. = Е р а.
Арх., Слов. Акад. 1897. Печор.
= Е р а [удар.?]. Арх., 1878.

3. Любой мелкий кустарник,
а Е р а. Арх., 1850. °Е р &. Ера-то
у них разростет, а у нас не растет.
Мезен. Арх., 1949.

4. Е р а , собир. Прутья ивы, за-
готовленные для плетения рыболов-
ных снастей — верш. Печор., 1968.

— Из коми j е г а — карликовая береза.
Ерак, нареч. Этак, так. Юрьев.

Влад., 1854. Меленк. Влад.
ЕраласИТЪ, с и ш ь , несов., пе-

рех. и неперех. То же, что ералашить
(во 2-м знач.). Перм., 1930.

Ералаш, а, м. 1. Неразборчи-
вость; нетребовательность. Наровч.,
Нижнелом. Пенз., 1852.

2. Беспутпость, непорядочность.
Пенз., Даль.

Ералашить, шу, ш и ш ь , не-
сов., перех. и неперех. 1. Неперех, Де-
лать ералаш, приводить что-либо в
беспорядок. Ряз. и др., 1846—1847.
Ералашитъ не позволим. Сарат. Ера-
лашут: ничего не разберешь. Наде-
лали ералаш и никто не разберет.
Пенз. Нижегор. || Вздорить, проти-
виться чему-либо. Ряз. и др., 1846—
1847. II Делать что-либо непристой-
ное. Нижегор., 1858.

2. Говорить вздор, молоть чепуху.
Перестань, будет уж ералашить-то.
Княгин. Нижегор., 1852. Нижегор.,
Сарат.

— Слов. Акад. 1954 [с пометой
«в просторечии и обл.»].

Ералашитъся, ш у с ь, шишь-
с я, несов. Производить беспорядок;
озорнячепъ.* Будет ералашиться, по-
ра за делоТвзяться. Пора бросить
ералашиться. Пенз., 1960.

Ералашка, и, ж. Грошовая
конфета. Астрах., 1903.

Ералашничать, аю, а е ш ь ,
несов., неперех. То же, что ералашить
(в 1-м и 2-м знач.). Даль [без указ.

места]. Слов. Акад. 1954 [с пометой
«в просторечии и обл.»].

Ералашный, а я, ое. 1. Бес-
покойный, подвижный; озорной. Го-
родищ. Пенз., 1945. Такой ералаш-
ный растет ребенок. Урал.

2. Неразборчивый. Наровч., Ниж-
нелом. Пенз., 1852.

3. Е р а л а ш н а я погода. Не-
устойчивая погода. «Весь декабрь
месяц стояла такая погода, которую
очень удачно называют „ералаш-
ной" (то очень морозно, то отте-
пель)». Урал., Уральские войсковые
ведомости, 1907.

Ералашь, и, ж. 1. Беспорядок.
Какая у вас тут ералашь. Ветл.
Костром., 1913. Порядка нет, одна
ералашь. Пенз. Сарат., Урал.

2. Бессмыслица, вздор, чепуха.
Тул., 1852. Тамб. Вздорная ерыашъ
на разуме-то. Сарат. Моск. Мишак
такую, брат, ералашь порет, что и
слушать тошно. Нижегор. «• Пустя-
ки. Туп., 1820. Перм.

Ерйн, а, м. Название ненца и
северного манси. Урал., Матвеев,
1955—1958. Чердын. Пери. — Ср.
Я р а н.

Еранда, ы, ж. Ерунда. Еранду
несет. Симб., Даль.

Ерандак, а, м. 1. Телега для
перевозки различных тяжестей. Дон.,
1848. «Слово специально Котельни-
ческое; редко встречается в Вятском
уезде (Раменье) и совсем неизвестно
в Слободском уезде. То же, что рос-
пуск: телега с деревянным решетча-
тым кузовом во все дроги (длиною);
употребляется главным образом для
возки клади (мешков etc.), но очень
часто заменяет собою и тарантас».
Вят., Зеленин, 1903. Идти мазать
ерандйки-те. На ерандаке поедет.
Киров. •» Широкая телега, в кото-
рую впрягают волов. Дон., 1929.
•» Телега для перевозки хлеба. Ветл.
Костром., Архив АН.

2. Вид рессорных дрожек. Терек.,
Слов. Акад. 1897. Поедем е город,
у меня хороший ерандак есть. Вели-
коуст. Волог.

3. Кузов телеги. Астрах., Дон.,
Даль. Юго-Зап. Том. •» Плетеный из
толстых прутьев продолговатый
ящик, который ставят на дроги вме-
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сто кузова. Астрах., 1840. Дон.,
Астрах.

4. Саии-розваяьни. Уржум. Нет.,
1882. = Е р а н д а к и, мн. Вят.,
1907. 11 Грядки у саней. Уржум.
Вят., 1882.

Ерандака, и, ж. Деревянные
брусья, к которым прикрепляется
кузов телеги. Наурская Терек., 1900.
Моздок. Терек.

Ерандачина, ы, ж. Грядка у
саней-розвальней. В нырке у моих
саней изломалось. . ерандачина. Но-
лин. Вят., 1928.

Ерандачбк, ч к а, м. Уменьш.-
ласк. к ерандак (в 1-м знач.). Еран-
дачбк пусъ возьмут. Вожгал. Киров.,
1950.

Еранка, и, ж. Герань. Урал.,
1930. Свердл., Курган. Цветет хо-
рошо еранка-то. Кемер. Том. Еранка
у нас нонче пропала. Омск.

Ераночка, и, ж. Уменьш.-
ласк. к ерань, еранка. А у меня в до-
ме ни одного цветочка нет: хоть бы,
вы мне ераночки дали. Мещов. Ка-
луж., 1892. Посажу еранку в банку,
ты расти, ераночка. Том. На око-
шечке ераночка Не может зацвести,
Грубиянку лихорадочна не может за-
трясти. Заурал.
. Ерань, и, ж. Герань. Даль
[без указ, места]. Зубц. Твер., 1897.
Твср. Ты, цветочек мой ерань, Стой
на окошечке, не вянь. Моск. Калуж.
У них на окнах одни ерйни. В л ад.
Костром., Волог., Новг., Онеж.,
Свердл., Урал., Новосиб., Заурал.
Ерани всяки: красны, розовы. Том.

Ераня, и, ж. Герань. Ср. Урал,
1964.

Ерапут, а, м. Бестолковый че-
ловек. Жиздр. Калуж., Архив РГО.

Ерапчйнка, и, ж. Тюбетейка.
Ерапчинка — така татарски ша-
почка, Омск., Пахотина, 1968.

Ер&ТИК, а, м. Вбитый в землю
кол, к которому привязывают ло-
шадь на пастбище. Пинеж. Арх.,
1878.

Ерахатъея, а ю с ь , а е ш ь с я ,
несов.; ерахнуться, н у с ь, н е ш ь-
с я, сое. Падать, шлепаться. Как
ерахнулся в воду — и ногу сломал.
Краснотур. Свердл., 1964. Он ера-
хается без конца, плохо ходит еще.

Хакас. Краснояр. Свердл., Слов. Ср.
Урала, 1964 [с пометой «экспрессив-
ное»].

Ерахнутьея. См. Е р а х а т ь-
с я.

Ерахбриться, р ю с ь , р и ш ь -
с я, несов. Капризничать. Кологр.
Костром., 1905—1921.

Ерахта, ы и ерахта, ы, м. и
ж. 1. Б р а х т а, м. Черт. Внизу под
дубом хвастается ерахта своим то-
варищам, что вот завтра. . он укра-
дет у царя дочь. Арх., Афанасьев.

2. Е р а х т а . Беспокойный,
вспыльчивый, волнующийся из-за
пустяков человек. «Это слово мо-
жет быть выражено словами: сер-
дитка, ворчун, недотрога». Верхот.
Перм., Богоявленский, 1899. Урал.

3. Е р а х т а-барахта. Прозвище
картавого человека. «Так называли
старуху за то, что она плохо выго-
варивала слова». Ветл. Костром.,
Марков, 1898.

4. Е р а х т а . Злобный, криво-
душный человек. Невьян. Свердл.,
Слов. Ср. Урала, 1964 [с пометой
«экспрессивное»]. — Ср. Е р е х т а.

ЕрЙЧИТЬ, ч у, ч и ш ь , несов.,
перех. Брать, трогать. Ярен. Волог.,
1887. ,

Ербалйзнуть, ерболыз-
нуть и ербулйшнуть, ну,
н е ш ь, сов., перех. 1. Сильно уда-
рить. = Е р б о л ы з н у т ь . Кашин.
Твер., 1897. = Е р б у л ы з н у т ь . Я
те ербулызну, так у меня будешь
знать. Покр. Влад., 1892. Калуж.,
Сарат.

2. Выпить водки. = Е р б а л ы з-
н у т ь. Казан., 1894. = Е р б о л ы з -
н у т ь. Кашин. Твер., 1897. => Е р-
б у л ы з н у т ь . Симб., 1888.
«• Е р б у л ы з н у т ь . Напиться
пьяным. Пенз., 1931.

— Доп. Е р б а л ы з н у т ь .
[Знач.?]. Сарат., 1914.

Ербеза, и, м. и ж. 1. Непосе-
да, егоза, юла. У, зта ербеза-то не
посидит на месте! То и дело что сы-
дет с печи да на палаши, с палатей
да на голбец; да и на одном-то месте
сидит, дак ровно кто его »°9egf"'
вает, 3d все вертится. Перм., 1»ЬЬ.
Поди ты к месту, ербеза. Свердл.,
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Слов. Ср. Урала, 1964 [с пометой
экспрессивное»]. || О лошади, кото-
рая не стоит на месте. Уржум.
Вят., 1882.

2. Ж. Непостоянная женщина.
Охан. Перм., 1869. Урал.

— Башк. и о р — проворный и б е з —
шило [проворное шило].

Ербезёнок, н к а , м. Ребенок,
дитя. Ветл. Костром., 1933.

ЕрбезЙТЬ, з й ш ь , несов., непе-
рех. 1. Беспокойно двигаться, его-
зить. Перм., Даль. Урал. Не ербеай!
Костром.

2. Шалить. Ветл. Костром., 1933.
Ср. Урал.

ЕрбезЙТЪСЯ, и т с я, несов. Не
стоять на месте, беспокойно дви-
гаться (о лошади). Уржум. Вят.,
1882.

ЕрбИКИ, мн. [удар.?]. Мятные
пряники. Моск., Второе Доп.,
1905—1921.

Ерболйзнуть. См. Е р б а-
л и з н у т ь .

ЕрбузЙТЬ, з й ш ь , несов., не-
перех. 1. Заводить ссору, скандал.
Ветл. Костром., 1927.

2. Волноваться, суетиться. Ветл.
Костром., 1923.

3. Кричать. Не ербузй! — не кри-
чи. Ветл. Костром., 1923.

Ербулйзнуть. См. Е р б а-
л ы з н у т ь.

ЕрбУЧбК, ч к а, м. Ковер [?).
До Москвы-то не доедучи И до горы
до Есаулова, Все шатры-то тут раз-
дернули, Ербучки-то все повыстлали.
Слов. Акад. 1897 [с вопросом к
знач.].

Ервануть, н у , н е ш ь , сов.,
перех. Ударить кнутом. Брон. Моск.,
1897. Слов. Акад. 1897 [с примеч.
«вероятно, вместо рвануть»].

Ёрветь, и, ж. Старуха. Олон.,
1885—1898.

1. Ерга, и и ёрга, и, м. и ж.
1. Непоседа, егоза. Вят., Даль.

2. Ё р г а . Игра в мяч. Сольвыч.
Волог., 1883—1889. «В земле выка-
пываются продолговатые ямки по
числу игроков. Каждый становится
у своей ямки и один кидает мяч.
В чью ямку попадет мяч, тот хватает
его и кидает в любого. Промах зо-

вется яйцо. У кого 5 яиц, того ер-
гают, т. е. каждый бьет его мячом
в спину, приговаривая: На пироги,
на шаньги, на мягкий хлеб, на по-
катушнички. Epsa не ёрга, баран
не баран, на повети спал. . Ком,
комки, нарубили рубыши на еловые
кряжи, куда хошъ побежи. Затем за-
гадывают ему загадки и пока не от-
гадает, его все стежат, т. е. бьют
мячом». Волог., Иваницкий. Арх.

— Доп. Ё р г а . В топоним, на-
званиях. «Название пустоши». Че-
репов. Новг., Герасимов, 1910.

2. Ёрга, и и ёрга, и, м. и ж.
Оборванец, бродяга. •=> Е р г а. «Обор-
ванец, лохматник?» Вост.-Сиб., Даль
[с вопросом]. = Е р г а. «Китайское
слово, получившее распространение
в казачьей речи». Амур., Азадовский,
1913—1914. = Ё р г а . Забайк., 1906.
°Е р г а [удар.?]. Сиб., 1901.

3. Ерга, и ж. Деревянная ро-
гатка с грузом для извлечения зато-
нувшей сети. Петрозав. Олон., 1885—
1898.

Ергак, а, м. 1. Тулуп иа шку-
рок жеребят, мехом наружу; доха.
Астрах., 1840. Дон., Соликам. Перм.
|| Тулуп или халат из жеребячьих,
пыжиковых, козьих и т. п. шкурок
с низким ворсом, мехом наружу.
Сиб., Даль. || Шуба с мехом внутрь
и наружу, доха. Сиб., Даль. Сиб.,
Симб., Урал. || Кафтан из лошади-
ной шкуры, мехом наружу. Соли-
кам. Перм., 1853. Астрах., Слов.
Акад. 1954 [с пометой «обл.»].

2. Кожаный халат. Оренб., 1830.
3. Меховой сюртук. Енис., 1865.
— Доп. Меховая одежда [какая?].

Яросл., 1911.
— Ср. 1. Е р г а ч.
Ергануть, н у , н е ш ь , сов.,

перех. Сделать что-либо быстро, в
один прием. Я три пясти ерганула
выпрясь. Я три полоски ерганула.
Ергани-ка мне спину мочалкой. Ер-
гани-ка раз десяток [= гребни вес-
лами]. Петрозав. Олон., 1896.

Ергань и ергань, я, м. То-
щий лосось. Терек., Кузнецов.

Ергатиться, т ж ш ь с я , несов.
Артачиться. Охан. Перм., 1930.



Ергбшиха 367

Ергать, а ю, а е ш ь , несов., пе~
рех. и неперех. 1. Неперех. Ерзать.
Перм., Даль.

2. Перех. Тереть что-либо. Перм.,
Даль.

3. Перех. Бить, ударять мячом
в спину (в игре ёрга). Сольвыч. Во-
логу, 1883—1889. Волог.

Ергатъся, а ю с ь , а е ш ь с я ,
несов. Ежиться, двигаться, не сидеть
спокойно. Перм., 1858. Урал.

1., Ергач, а, м. Тулуп или ха-
лат из козьего, пыжикового, жере-
бячьего и т. п. меха с низким вор-
сом, мехом наружу. Оренб., Даль.
II Доха или шуба из козьего меха.
Вост.-Сиб., 1854. «Из летних же
козульих шкур простолюдины шьют
сргачи (тоже род шубы)». Черкасов,
Зап. охотн. Вост. Сиб. || Поношенный
нагольный тулуп из шкурок дикой
козы. Иркут., 1817. II Короткая шу-
ба из козьего меха с вытертым вор-
сом. Иркут., Якут., 1846. Сиб. II По-
ношенная доха. Сиб., 1901. Забайк.
il Козья или тарбаганья шуба, «у ко-
торой на груди нашиваются шелком
разные узоры». Минус. Енис., Хо-
мутников. II Кафтан из козьего меха.
Иркут., Водарский.

— Доп. Одежда [какая?] из козье-
го меха. Амур., Азадовский, 1913—
1914.

— Ср. Е р г а к.
2. Ергач, а, м. Щавель. Выте-

гор. Олон., 1896. Олон.
3. Ергач, а, м. Прозвище, Че-

репов. Новг., 1910.
Ергачйна, ы, ж. 1. Выделан-

ная шкура жеребенка. Даль [без
указ, места].

2. Невыделанная шкура овцы или
другого животного, подстилаемая под
ноги у входа в жилое помещение.
Забайк., 1960.

Ергачйшка, и, м. Уничиж.
к 1. Е р г а ч; плохой, поношенный
opia4 (шуба, тулуп). Ергачйшка [из-
ношенный кизляк] весь изорван.
Вост.-Сиб., Черкасов.

Ергачка, и, ж. Выношенная
доха. Сиб., 1893.

Ергачник, а, м. Мастер, изго-
товляющий ергаки. Сиб., Оренб. [?],
Даль.

Ергачный, а я, ое. Относя-
щийся к ергаку. Сиб., Оренб. [?],
Даль.

Ергоза, ы, м. и ж. Егоза. Та-
кой ергоза парень. Вожгал. Киров.,
1950.

ЕрГОЗИТЬ, з и ш ь , несов.
[удар.?]. «Делать попытки».
Кунгур. Перм., Аргентов, 1925.

Ерготанье, я, ср. Быстрая,
неразборчивая речь; бормотанье. Со
своим ерготапъем. Ветл. Костром.,
1926.

Ерготатъ, е р г о ч у , е р г б -
ч е ш ь, несов., неперех. 1. Ржать.
Ергбчут кони. Подпорож. Ленингр.,

2. Говорить но на родном языке.
Макар. Костром., Зеленин. || «Гово-
рить нечисто по-русски или не мест-
ным, чужим говором». Нижегор. по
Ветлуге, Даль. Вост., Фасмер [со
ссылкой на Даля].

3. Говорить неразборчиво. Ниже-
гор., 1861. Уж больно ты ергочешь,
ничего не разберешь. О чем это ты
ергочешъ? Ветл. Костром. || Говорить
нечисто, картавить. Нижегор. по
Ветлуге, Даль.

4. Говорить быстро и громко. Не-
чего делать-то, дак только ергочете.
Ветл. Костром., 1906.

ЕрГОТ^Ы, а, м. 1. Тот, кто по-
стоянно бормочет, бормотун. Ветл.
Нижегор., 1861.

2. Тот, кто говорит не на родном
языке. Нижегор. по Ветлуге, Даль.

3. Тот, кто говорит нечисто, не-
внятно. Нижегор. по Ветлуге, Даль.

4. Тот, кто любит поговорить, го-
ворун, болтун. Ветл. Нижегор., 1861.

Ергот^нья, и, ж. Женек, к
ерготун. Нижегор. по Ветлуге,
Даль.

Ергот^ша, и, м. и ж. Тот, к го
говорит быстро и громко. Вотл.
Костром., 1918,

ЕрГОЧЙТЬ, ч у, ч й ш ь , несив.,
неперех. То же, что ерготать (во 2-м
и 3-м знач.). Нижегор. по Ветлуге,
Даль.

Ергошиха, и, ж. Прозвище
картавой, невнятно говорящей жен-
щины. Ветл. Костром., 1889. Одну
гражданку звали ергошихой за гром-
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кий и неразборчивый разговор. Ко-
стром.

ЕргузЙТЬСЯ, а и т с я, несов.
Вертеться, не сидеть спокойно, его-
зить; суетиться. Сиди на месте, не
ергузись. Не ергузисъ! Без тебя обой-
дутся. Урал,, М а леча.

Ердан, а, м. 1. Прорубь, в ко-
торой освящают воду в день креще-
ния. Ходили на еодокшу или ердан.
Олон., 1896. У ердана три ступень-
ки-, по им спускались крест купить.
Арх. Калуж.

2. Прорубь (вообще). Мезен. Арх.,
1949. Север. || Прорубь для ловли
рыбы. Север., Ончуков. «Ердан яв-
ляется главной прорубью подледной
установки ловушек на промысле.
Через него, впоследствии, произво-
дится и осмотр их». Южн. Беломор.,
Дуров, 1929. В ердан верши грузят.
Арх.

Ерданка, и, ж. Прорубь во
льду для установки снарядов под-
ледного лова рыбы. Енис., 1958.

Ердань, и, ж. 1. Прорубь, в ко-
торой освящают воду в день креще-
ния. Самар. Сиб., 1854. Ердань —
круг, а потом хрест, прорубка про-
рублена, клюквой украшена, поп хрест
окунет в ердань, все берут святую
воду. Новосиб. Поп в крещенье воду
святить ходил, дак та прорубь —
ерданъ. Зимусъ ерданъ делали, ходили
к ей с иконами. Свердл. Перм., Вят.,
Волог., Арх., Олон., Ленингр.,
Твер. Том. слов. 1964 [с пометой
«устар.»]. На крещенье крест делали
на речке, ердань. Брян. Пек., Смол.
|| Часовня, помост над прорубью,
где освящают воду в день крещения.
Ерданъ начали строить. Петерб.,
Слов. Акад. 1897. || Мостки или плот,
с которых святят воду в день «Пре-
половения» и 1 августа. Новг. Вон
уж возвращаются с ердани. Сарат.,
Слов. Акад. 1897.

2. Христианский праздник — кре-
щение. Лодейноп.» Ленингр., Кали-
нин., Камен. Свердл., 1964.
| 3. Купель. Волог., 1902.

4. Прорубь (вообще). Вят., Даль.
В лад.,1 Помор., Твер., Иркут. || Про-
рубь для ловли рыбы. Я на ердани
удил, Буйск. Костром., 1830—1846.

Север., Арх., Печор., Помор., Олон.,
Перм., Урал., Иркут., Байкал. Вода
маленько прибывает, продалблива-
ют ердань. Нам хоть пролубь, хоть
ерданъ — все равно. Том. Ерданъ вы-
долбят на озере, когда рыба дохнет,
рыба выходит в ерданъ. Тюмен.
II «Широкая прорубь во льду для до-
ставания оконных льдин и т. д.».
Колым., Богораз, 1901.

5. Ручей. Где-нибудь ручей чистый,
в буераке ключ, от и зовут ерданъ.
Том., Ольгович, 1963.

— Ср. И о р д а н ь .
Ерек [удар.?]. Трава [какая?].

Есть трава именем ерек. Та трава
растет близ средних рек на среднем
месте, а цветет она, что будто го-
лубец с киноварью. Олон., Рыбников.

Ерёма, ы,- м. 1. Религиозный
праздник памяти пророка Иеремии
1 мая, день, с которого начинается
весенний сев. о Е р ё м а -запря-
гальник. Ерёмы-аапрягальника, под-
нимай сетева (начинай сев). Слов.
Акад. 1897 [без указ, места].^

2. Недогадливый, глупый человек;
простофиля. Покр. В лад., Муханов.
Волог., 1890. Эх ты, Ерёма/ И то
не умел ответить. Кашин. Твер.

Ерембй, я, м. 1. То же, что
ерёма (в 1-м знач.). Коли на Еремея
погоже, уборка хлеба пригожа. По-
словица. Котельн. Вят., 1896. Сы-
серт. Перм., Тобол, о Е р е м ё й-
запрягальник. «Еремей-запрягаль-
ник 1 мая (тогда начинают сеять)».
Нолин. Вят., Разумовская, 1896.
Вят. Еремея запрягальника е соху —
1 мая. Волог., Перм., Иркут., Енис.,
Вост.-Сиб. о Е р е м е и -засеваль-
ник. То же, что Еремей-запрягаль-
ник. Кадн. Волог., 1895—1896. Ере-
мёя-засевальника — около этого вре-
мени сеют яровое. Волог. Кирил.
Новг.

2. День 31 мая, когда заканчи-
вается сев. На Еремея (1 мая) поды-
май сетево, на Еремея (31 мая) опу-
скай сетево (пословица). Слов. Акад.
1897 [без указ, места].

Еремёлица,' ы, ж. Чепуха,
ерунда. Ровинокий [без указ, ме-
ста].
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Ерёня, и, м. и ж. Прозвище
вздорного, сварливого человека.
Черепов. Новг., 1910.

Ереп, а, м. со Драть ёрепа. Сер-
диться, браниться. Новг., Слов.
Акад. 1897.

Ерепа, ы, ж. Ерунда, чепуха.
Да ты. . ерепы не разводи. Волог.,
1914.

Ерепёй, я, м. «Бранное слово».
Слов. Акад. 1897 [без указ, места,
с примеч. «Ср. м. б. Щигр. Курск,
арепёй: что ты, как арепей, при-
стаешь, причем ерепей, арепей стояли
бы ем. репей»]. Курск., (Халанский).

Ерепёйник, а, м. Репейник.
Холмог. Арх., 1907.

ЕрепёНИТЬ, ню, п и т ь , че-
сов., перех. 1. Бить, сечь кого-либо.
Ерепенит его' на всяк день, да и
только. Ряз. и"др., 1846—1847. Во-
рон., Пек., Влад. » Пороть кнутом.
Нижнедев. Ворон.,' 1849. Ворон.

2. «Чесать, скоблить». Холм. Пек.,
Иеропольский, 1916.

3. Подстрекать к чему-либо, под-
задоривать. Пек., 1855. Не хорошо
ерепенить. Ветл. Костром., 1913.

4. «Возбуждать свою похоть».
Тул., Ряз., Слов. Акад. 1897.

— Доп. [Знач.?]. В загадке: За
дворами, за клетями Парня девка
ерепенит (крапива). Твер., Садов-
ников.

Ерепениться, н ю с ь , н и ш ь -
с я, несов. 1. Держаться заносчиво,
важничать, зазнаваться, чваниться.
Углич. Яросл., 1820. Яросл. Твер.,
Рубцов [с примеч. «больше ̂ говорят
в укор»]. Олон. Не ерепенься, садись
буде. Киров. А ты чо это больно
ерепенишься? Перм. Урал., Зауралье,
Сиб., Краснояр., Пенз., Сарат. Что
ты так ерепенишься? Звезда важная!
Дон. Тамб., Курск., Пек. II Выхва-

ляться. Петрозав. Олон., 1885—
1898. Олон.

2. Капризничать. Шадр. Перм.,
1895. Пинеж. Арх., Южн. р-ны
Краснояр., Хакас. Краснояр., Ан-
дреева [с пометой «неодобр.»], 1967.

3. Храбриться. Ряз., Терликов.
Ряз., 1905-1921.

4. Сердиться, раздражаться, ру-
гаться. Курск., 1848. Не ерепенься
же, не ерепенься, что ты разъере-
пенился? Курск. Слова нельзя ска-
зать, man и ерепенится. Тамб. Во-
рон., Ряз. А ты не ерепенься, давай
добром поговорим. Будешь ерепе-
ниться, хуже будет. Пенз. Сарат.,
Симб., Самар., Дон., Тул., Калуж.
«Ерепениться, петушиться — эти
слова употребляют, когда говорят
о бессильном гневе». Моск., Хав-
ский. Смол., Пек., Твер., Яросл.
Не ерепенься, ведь не испугались.
Костром. Иван., Влад., Волог., Арх.,
Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин., Киров.,
Перм., Сиб. Каин. Том., Молотилов
[с пометой «.ирон.1>], 1913. Не ере-
пенься, сейчас пойдем. Молчи, не ере-
пенься. Хакас. Краснояр. || Приди-
раться к кому-либо, ссориться с кем-
либо. Шадр. Перм., 1895. Перм.,
Хакас. Краснояр. о Е р е п е н и т ь-
с я против кого-либо. А ты уж
Афросинъю свою налаживай, чтобы
против меня не ерепенилась. Волог.,
1914.

5. Препятствовать, мешать кому-,
чему-либо. Ерепенится, всякие ко-
лючки ставит. Пинеж. Арх., 1961.

6. Суетиться, хлопотать о чем-
либо. Сарат., 1855.

7. Подниматься, топорщиться, еро-
шиться (о перьях), о Петух е р е -
п е н и т с я . «Про индийских пету-
хов, когда они распускают хвост, го-
ворят, что они ерепенятся». Морш.
Тамб., Давыдов, 1849.
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