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СОСТАВ СЛОВАРЯ 
 

Одним из важных направлений современной лингвистической науки 
является исследование русских народных говоров. Территориальные диа-
лекты, переживая определенные изменения, продолжают существовать и 
развиваться. В связи с этим остается актуальной задача создания регио-
нальных словарей, которые сохраняют для будущих поколений русское на-
родное слово и дают возможность решать многие вопросы диалектной и 
исторической лексикологии. 

В настоящее время отсутствует систематическое описание лексики за-
падных говоров Вологодской области. Между тем в западной части регио-
на находится территория так называемого Белозерья, первые сведения о 
нем встречаются еще в Лаврентьевской летописи ХIV в. Судьба Белозер-
ского края и в историческом и в языковом плане отлична от судьбы восточ-
ных районов Вологодской области. «На территории Белозерья располага-
лись окраинные части ареалов, основная территория распространения ко-
торых связана с противоположными диалектными зонами – северо-
западной и новгородской, с одной стороны, крайней северо-восточной и 
ростово-суздальской – с другой»1. Не менее интересна и судьба Устюжен-
ского края, соседствующего с Белозерским на юго-западе. Устюжно-
Железнопольский уезд находился в бассейне среднего течения реки Моло-
ги и ее притоков. Именно здесь проходили рубежи, отделявшие Новгород-
ские земли от Ростово-Суздальских земель. В настоящее время западные 
районы Вологодской области – территория межзональных белозерско-
бежецких говоров. 

В ходе реализации проекта «Словарь западных говоров Вологодской 
области» (СЗГВО) было проведено сопоставительное исследование диа-
лектных словарей, включающих лексику сопредельных территорий, таких, 
как «Словарь вологодских говоров» (СВГ), «Словарь русских говоров Ка-
релии и сопредельных областей» (СРГК), «Словарь говоров Русского Се-
вера» (СГРС). В результате определено, что лексика западных говоров Во-
логодской области (территория исконного Белозерья) находит отражение в 
этих словарях, но представлена в них неполно, фрагментарно. В СВГ со-
держатся в основном материалы по говорам восточной части Вологодской 
области. Сопоставление такой тематической группы, как «названия вет-
ров», представленной в картотеке СЗГВО (27 лексических единиц), с дан-
ными «Словаря вологодской области» показало, что в последнем присутст-
вует только 7. В словнике на букву «А» обнаружено 7 слов, не зафиксиро-
ванных в «Словаре русских говоров Карелии и сопредельных областей» 

                                                            
1 Чайкина Ю.И. Вопросы истории лексики Белозерья // Очерки по истории 

северно-русских говоров: Сб. научн. ст. – Вологда, 1975. С. 175. 
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(абсолю´тный, андра´к и др.), 30 – в «Словаре говоров Русского Севера» 
(а´дреа, а´жбы, а´лшничать, андра´к, амине´ныш и др.). 

Отмечено употребление слов в другом значении (беломо´шник – «со-
сновый бор», бара´шек – «нечистая сила, леший»). Проведенный сопоста-
вительный анализ позволил расширить представление об ареале некоторых 
слов. Например, в СРГК отмечена лексема гладь в значении «ровное глад-
кое место». Географическая помета свидетельствует о том, что слово в 
данном значении фиксируется только в Бокситогорском районе Ленинград-
ской области. Между тем в картотеке СЗГВО оно отмечено в 6 районах. 

Словарь создается на основе картотеки, собранной в результате   обсле-
дования западных говоров Вологодской области (10 районов). Сбор мате-
риалов начался в 1965 году под руководством профессора Ю.И. Чайкиной 
и продолжается в  настоящее время. 

С 1990 года в течение нескольких лет говоры западных районов Воло-
годской области обследовались по программам Лексического атласа рус-
ских народных говоров. В картотеке СЗГВО нашли отражение говоры око-
ло 300 населенных пунктов. 

 
Состав словника и принципы описания диалектного материала 
 
По принципу отбора лексики, включаемой в словарь, это словарь диф-

ференциальный. В нем представлены диалектные слова разных типов: 
1. Собственно-лексические диалектизмы – местные слова, корни ко-

торых отсутствуют в литературном языке, или диалектные производные от 
корней, представленных в литературном языке, но имеющие иные аффик-
сы и особые диалектные значения: брик «рожок», водосто´й «тинистое, 
слегка заросшее озеро», голомёрзко «морозно, но без снежного покрова». 

2. Словообразовательные диалектизмы – слова, имеющие то же зна-
чение, что и в литературном языке, но отличающиеся словообразователь-
ными аффиксами: за´клик «отклик», пету´н «петух». 

3. Фонематические диалектизмы – слова, претерпевшие устойчивые 
изменения в фонетическом облике с последующей лексикализацией: нёбо 
«небо», гни´ла «глина», а´ндел «ангел». 

4. Семантические диалектизмы – слова с иным, нежели в литератур-
ном языке, значением: бара´нчик – «птица чибис», бара´шек – «нечистая 
сила, леший», ку´рица – «вид рыболовной сети». 

В словаре  представлены не только диалектные слова, но и фразеоло-
гизмы: не выходи´ть из лапте´й «жить в нищете», жить на полизу´шках 
«быть разборчивым в пище». 

В словарь предполагается включение этнографизмов, в том числе и об-
щерусских: 



 

 
6 

ЛА´ПОТЬ, м. Обувь, плетенная из лыка, бересты или веревок, с низки-
ми задниками, лапти надевали на работу. Ла´пти одевали на работу, сучье 
валить, боронить, сту´пень – по выходным дням, на вечерки (Кад.). 

Слова располагаются в алфавитном порядке.   
В одной словарной статье рассматриваются: 
1. Разные значения одного и того же слова: 
БОРОВО′К, м. 1. Узкая высокая грядка в огороде. А я прошла два бо-

ровка´ борозды-те. (Уст.) Боровки´-то рядки при посадке картофеля 
(Выт.). 2. Полоска травы, оставленная косцами, огрех при косьбе. Она 
большой борово´к оставила между прокосьями (Чер.). 

2. Фонематические и акцентологические варианты слов. В заголовке 
указывается возможность варьирования. 

МЯКУ´ШКА и МЯКО´ШКА, ж. Каравай. Мяку´шка – хлеб мягкий, 
круглый, в печке пекут (Бел.). Что каравай, что мяко´шка – все одно самое, 
раньше мы их по одиннадцать в печь клали (Выт.). 

БРЕ´ДИ´НА, ж. Вид ивы. На берегу-то много бредиʹны есть. Вдоль ре-
ки бре´дина встречается (Чер.). 

Фонетические варианты отражены в примерах. 
Варианты имен прилагательных и местоимений с ударным окончанием 

-ой и безударным окончанием -ый представляются в одной словарной ста-
тье: 

БЕЗРУ´КИЙ и БЕЗРУ´КОЙ, м. Разбушевавшийся ветер. Посмотри, 
безру´кий деревья наломал. Опеть безру´кой налетел (Чер.). 

3. Формы сравнительной степени прилагательных и наречий, причас-
тий и деепричастий помещаются в иллюстрациях на слово соответствую-
щей части речи: 

ПРИКРЯ′ТАТЬ, сов. Разрушить. Все приломано, прикря′тано (Кад.) 
В разных словарных статьях разрабатываются: 
1) глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невоз-

вратные: 
ЗАПУЗЫ´РИВАТЬ, несов. Сильно идти, литься (о дожде). Вон как 

дождь-то запузы´ривает (Уст.); 
ЗАПУЗЫРИТЬ, сов. Начать идти, лить (о дожде). К вечеру дождь 

запузы´рил (Чер.). 
2) морфологические варианты слов: 
ЗАЛА´ВКА, ж. Полка. Вся посуда у нас на зала´вке стоит (Кирил.). 
ЗАЛА´ВОК, м. То же, что зала´вка. Хлеб испечешь и на зала´вок по-

ложишь (Баб.). 
 Омонимы снабжаются цифровым индексом. В качестве омонимов при-

знаются слова, полностью совпадающие по форме и грамматическим ха-
рактеристикам: 
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ША′ЙКА¹, ж. Низкое и широкое деревянное ведерко с ручками по бо-
кам (Баб.). 

ША′ЙКА², ж. Выжженный и расчищенный участок леса, используе-
мый под посев (Чер.). 

БА′БИТЬ¹, несов. Принимать роды. Ба´бить – повивать, принимать ро-
ды (Чер.). 

БА´БИТЬ², несов. Совершать прогулку, гулять. Ба´бить поди с девками 
пошли (Шексн.). 

  
Структура словарной статьи 

 
Словарная статья начинается с заголовочного слова. Заголовочное сло-

во дается в общепринятой орфографии: БОРГОВА′ТЬ, ВРА′Г. 
При каждом заголовочном слове указывается его ударение. Если данное 

слово отмечено в разных контекстах с ударением, падающим на разные 
слоги, то все эти ударения отмечаются в заголовочном слове: ГРИ-
БО′ВИ′К. 

После заголовочного слова следуют грамматические пометы: 
БЛАʹЗНИТЬ, несов., безл. Казаться, мерещиться, чудиться. Лесом 

иду, но никогда не бла´знило (Кирил.) 
Не содержат помет подзывные слова для домашних животных. 
КЭ′Ч-КЭ′Ч. Подзывные слова для овец (Баб.). 
Основу словарной статьи составляет толкование значения слова. Если 

слово многозначно, то каждое из значений обозначается арабскими цифра-
ми.  Значение слова подтверждается иллюстративным материалом, указы-
вается его территориальная прикрепленность. 

Фразеологические единицы подаются за знаком ◊. 
Если слово встретилось только в составе устойчивого словосочетания,  

то при заголовочном слове грамматические пометы не приводятся, ставит-
ся двоеточие, после чего за знаком ◊ следует фразеологизм, его определе-
ние, иллюстрация, география: КУ´ЖА: ◊ В КУ´ЖУ НЕ ВМЕ´СТИТСЯ. О 
толстом человеке. Борька-то твой скоро в ку´жу не вме´стится (Чер.). 

Если в составе фразеологизма имеется диалектное слово, известное в 
свободном употреблении, то фразеологизм помещается в словарной статье 
на это слово: ЛЯ′ГА, ж. 1. Лужа. А вот на дороге-то большие лужи, то вот 
скажут ля′ги, или лядины (Вашк.). ◊ ДИ′КАЯ ЛЯ′ГА. Непросыхающая 
лужа. У нас тут ди´кая ля′га, так не перейти (Вашк.). 2. Низкое заболочен-
ное место. Да у нас в березовых ля′гах-то волнушки растут (Уст.). 

Каждое значение слова сопровождается иллюстрацией. По возможно-
сти приводятся те контексты, которые раскрывают или уточняют значение 
слова. Если в распоряжении имеется одна-две иллюстрации, то даются 
имеющиеся, даже если в них нет уточняющих сведений. Количество цитат 
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не ограничивается. Представляется важным включение максимального ко-
личества иллюстраций при характеристике лексики этнографического ха-
рактера. Иллюстрации в этом случае дополняют толкование слова. 

БОРОДА´, ж. Последние, несжатые колосья, оставленные в поле. По-
следнюю горсточку овса называли бородо´й, оставляли бороду Пресвятому 
Николаю (Вашк.). Бо´роду не сжинали, а, скрутив и завязав в узел, присы-
пали землей. На поле оставляли немножко – «богу на бо´роду» (Кирил.). 
Покончив со снопом, хозяйка через скатерть захватывала несжатую, на-
рочно оставленную горсть овса и завивала бо´роду, приговаривая: «Илье-
пророку на бо´роду, нашему хозяину в сусек спорина». На голову завитой 
бороды´ надевали колпачок или башмачок из овса (Уст.). Заканчивая убор-
ку озимых, большуха оставляла на краю полосы несколько волок, вершины 
которых связывала в узелок, говоря: «Коню голова – Миколе борода´» 
(Чер.). «Колосья, которые оставлены после окончания жатвы на поле, на-
зывали борода´, связывали красной лентой (Шексн.). 

Тексты даются в орфографической записи, но с элементами транскрип-
ции, отражающей некоторые основные наиболее яркие диалектные явле-
ния (произношение [и] на месте этимологического Ҍ, произношение [е] на 
месте [а] между мягкими согласными, переход [е] в [о], произношение [о] 
на месте этимологического [о], цоканье, утрата интервокального «йот», ут-
рата конечных согласных в глагольных формах, произносительные вариан-
ты, связанные с заменой [хв] на [ф], [ф] на [хв], [х] на [ф], [ф] на [х], мена 
согласных, отсутствующая в литературном языке, ассимилятивно-
диссимилятивные явления, упрощение групп согласных, не свойственные 
литературному языку, замена на [в] на [ў], использование фрикативного 
[γ]). 

В записи текстов используются заглавные буквы, употребляемые по 
правилам орфографии. 

Ударение в иллюстрациях ставится только на заголовочном диалектном 
слове. 

После каждого примера указывается сокращенное название района, где 
записана иллюстрация, название населенного пункта. 

 
Семантическая характеристика слов 

 
В словаре применяются следующие способы определения значения 

слов: 
1. Диалектные слова, имеющие семантические эквиваленты в литера-

турном языке толкуются с помощью синонимов: 
ГО′РНИК, м. Муравейник. Мураши делали го′рник в чистом лесу 

(Чер.). 
БУХМА´РНО, нар. Пасмурно. 
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РИ´БАНДАТЬ, несов. Моросить. 
УЗО´РЧИВЫЙ. Узорчатый. 
2. Диалектные слова, значения которых не полностью совпадают со 

значением слов литературного языка, а также слова, которые не имеют 
лексических соответствий в литературном языке, толкуются описательно: 

КАЛА′Ч, м. Сухое возвышенное место на болоте. С вельги, с сырого-
то покоса, и перносили все сено на калачи′ (Уст.). 

ЛИЗУ´Н, м. Нечистая сила, живущая в подполье, лижет руку, если ее 
туда опустить (Чер.). 

ОБОДЁ´НКОМ, нар. Одним днем. Ездила в Вытегру, дак ободёнком 
обернулась (Выт.). 

3. Слова, обозначающие предметы материальной культуры, орудия тру-
да, обычаи, обрядовые действия и т.д., толкуются путем энциклопедиче-
ского описания: 

КУРЛЯ´НДКА, ж. Рыболовная снасть, сделанная из прутьев ивы и 
представляющая по форме корзину длиной около 3 метров. Предназначена 
для ловли крупной рыбы (Бел.). 

ПОЖИНА′ЛЬНИК, м. Последний сноп, сжатый большухой, который 
приносили в дом, ставили в передний угол, позднее скармливали скотине 
или использовали во время следующего сева (Чер.). 

Самостоятельные значения многозначного слова приводятся без отсту-
па с красной строки одно за другим: 

ПОЖИНА′ЛЬНИЦА, ж. 1. Колосья, которые после окончания жатвы 
заплетали в косу и оставляли на поле. Пожина′льницу плели в косу и ос-
тавляли на поле, чтоб в другой раз хлеб уродился (Чер.). 2. Последний 
сноп, который приносили в дом и ставили в передний угол. Пожи-
на′льница… это ковда последние колосья связывали в сноп и уносили до 
следующего сева (Чер.). 

В ряде случаев используется отсылочное толкование: 
1. При однокоренных словах с тождественным значением толкование 

приводится при первом по алфавиту слове, при остальных дается отсылка 
«то же, что»: 

КАЛЬГА′, ж. Глубокое и широкое место на реке, в ручье. Бочаг у нас 
ещё кальго′й зовут (Чер.) 

КАЛЬЧУ′ЖИНА, ж. То же, что кальга′. В ручье в кальчу′жине мы и 
купались (Чер.) 

2. При существительных с суффиксами субъективной оценки: 
БО′ЖЕНЬКА, ж. То же, что божа¹. Платок-то бо′женька мне подари-

ла (Вашк.). 
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Грамматическая характеристика слов 
 
В словаре используется следующая грамматическая характеристика 

слов. 
Имена существительные даются в именительном падеже единственного 

числа. Далее указывается род имени существительного: м. – мужской, с. – 
средний, ж. – женский, общ. – общий. Существительные, которые упот-
ребляются только во множественном числе, снабжаются пометой мн. Име-
на существительные, имеющие значение собирательности, снабжаются 
пометой собир. 

ЖРУ′Н, м.; ШАЛЬБА′, ж., собир.; МИЛОСТЯ′ГА, общ.; ПОМО-
ЛО′ТКИ, мн. 

Имена прилагательные даются в форме мужского рода единственного 
числа именительного падежа: ПУГА′ЛЫЙ. Некрасивый. 

Глаголы даются в форме инфинитива. Видовые пары глаголов, возврат-
ные глаголы разрабатываются в отдельных словарных статьях. После гла-
гольных форм следует указание на вид глагола: сов. и несов. Безличные 
глаголы и безличные формы глаголов сопровождаются пометой безл. : ЗА-
РО´СИВЕТЬСЯ, сов., безл. Выпасть (о росе). На дворе заро´сивелось 
(Бел.). 

Местоимения сопровождаются пометой местоим., числительные – по-
метой числ., наречия – нареч., категория состояния – безл.-предикат., пред-
лог – предл., союз – союз, частица – част., междометие – междом. При 
подзывных словах часть речи не указывается. 

 
 

Список условных сокращений 
 

Грамматические пометы 
 

безл. –  безличное нареч. – наречие 
безл.-предикат. – безлично-предикативное слово несов. – несовершенный вид 
вводн.сл. – вводное слово            общ. – общий род 
ж. – женский род             перен. – переносное 
предл. – предлог  
женск. – женское               с. – средний род 
м. – мужской род                    собир. – собирательное 
междом. – междометие     сов. – совершенный вид 
местоим. – местоимение         част. – частица 
мн. – только во множественном числе   числ. – числительное 
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Сокращения названий географических районов: 
 
Баб. –  Бабаевский район            Кирил. – Кирилловский район 
Выт. –   Вытегорский район                Уст.       –  Устюженский район 
Бел. –    Белозерский район                  Чаг.       –  Чагодощенский район 
Вашк. – Вашкинский район          Чер.      –  Череповецкий район 
Кад. –    Кадуйский район    Шексн. –  Шекснинский район 
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А 
 
АБЕВЕ΄ГА, ж. Азбука. Абеве΄гу-то я немного знаю: в шко-

ле плохо училась (Кирил., Никольский Торжок). 
АБСОЛЮ´ТНЫЙ. Обладающий крепким здоровьем. Мне 

здишние враци говорили: экая ты, старуха, абсолю΄тная, нице-
во у тебя не болит (Бел., Мегра). 

АВЕРЬЯ΄НКА, ж. Травянистое растение валериана. Аве-
рья΄нка трава, так кошки ее любят (Чер., Дорки). 

А΄ВОШНЫЙ. Жадный. Сосед у нас а΄вошный был (Ки-
рил., Никольский Торжок). 

АГРОМА΄Т, м. Бисер, блестки для отделки женской оде-
жды. Агрома΄тов нашьют на красоту-то, блестящие бисерины 
такие (Чаг., Мишино). 

АГРОНО΄МИЯ, ж. Женщина-агроном. А Нинка-то у нас 
агроно΄мией работает (Чаг., Смердомля). 

АГРОНО΄МКА, ж. То же, что агроно´мия. Приезжали 
тут, дак я спрашивала у агроно΄мки, почему сейчас солод не 
выращивают (Уст., Никола). 

А΄ДРЕА, ж. Накидка из материала синего или красного 
цвета, надеваемая поверх шубы. А΄дреа на шубу накидывают, 
как холодно или морозно. А΄дреа-то поизносилось, новое бы 
надо (Вашк., Ухтома). 

А΄ДСТВО, ср. Обстановка, условия, пребывание в которых 
невыносимо. Не житье раньше было, а а΄дство было (Бел., 
Визьма). 

А΄ЖБЫ, част. Употребляется для выражения сильного 
желания. А΄жбы ещё раз встретиться (Кирил., Талицы). Дак 
а΄жбы здоровье было (Кирил., Андреево). 

А΄ЖНО¹, част. Даже. Я так торопилась, а΄жно дверь за-
была запереть. А΄жно кошек ели (Кирил., Талицы). 
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АЖНО², вводн.сл. Надо же. А΄жно, как получилось (Ки-
рил., Талицы). А΄жно, грибы пошли так рано (Кирил., Лопоши-
лово). 

АЗЯ΄М, м. Верхняя зимняя крестьянская одежда из сукна 
или грубой шерсти. Кто побогаче был, дак на время ловли ры-
бы зимой азя΄мы шили, тулупы до пят прямо. На озеро мужи-
ки в азя΄мах ходили, давно это было (Вашк., Поповское). Ещё 
мой отец азя΄мы носиў (Вашк., Речаково). Азямами да шубами 
закрывались (Вашк., Вашки).  Азя΄м-то высушить надо (Бел., 
Глушково). А кто побиднее, носили азя΄мы (Бел., Маэкса). 

АЙМИШТА΄ТЬСЯ, сов. Влюбиться. Он аймишта΄лся в 
меня (Выт.,Бараново). 

АК, част. Дак. Сгинул он, как не было в лесе ак (Кирил., 
Пачево). 

АКА΄ФИК, м. Акафист. Есь у нас в церкви ака΄фик раз-
ный (Кирил., Кочевино). 

АКИ΄, союз. Словно. Сыро, аки΄ дождь прошел (Выт., 
Демшинская). 

АКУЛИ΄НА, ж. Рыба с большой головой. Акули΄н-то было 
раньше, а топерь-то их совсем не стало (Кирил., Пепел). 

АКУШЕ΄РА, ж. 1. Акушерка. Мать-то акуше΄рой работает 
(Баб. Аганино). 2. Женщина со средним медицинским образо-
ванием, фельдшер, медсестра. У нее работает акуше΄ра, де-
вушка хорошая, молоденькая (Уст., Долоцкое). 

А΄ЛИ, союз. Или. Купите сахару а΄ли песку (Выт., Пигаре-
во). Хто ето стукается, а΄ли кто пришел (Баб., Колошма). 

АЛКОГО΄ЛИЦА, ж. Алкоголичка. Соседка у меня алко-
го΄лица, пьет страшно (Выт., Девятины). 

АЛО΄Й¹, м. Алоэ. Ало΄й искали, если нужно было рану за-
лепить (Кирил., Славянка). 

АЛО΄Й², м. Аналой. Поп водит молодых около ало΄я (Выт., 
Мошниковская). 

А΄ЛШНИЧАТЬ, несов. Жадничать. Был мальчик у нас в 
деревне, так он а΄лшничать любил, что мало кто с ним дру-
жил, мало кто с ним гулял (Кирил., Закозье). 
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АЛЯБА΄Н, м. Пирог без начинки. Аляба΄нов-то напекла 
(Вашк., Екимово). 

АЛЯ΄БУШКА, ж. Обрядовый хлеб. Аля΄бушка – шерсть 
закатана, с мукой да, помешано с этим да. А им (животным) 
потом скормишь. Штоб двор знали што ли? (Вашк., Екимово). 

АМБАРУ΄ШКА, ж. Строение для хранения мяса, молока, 
овощей. В амбару΄шке молоко летом хранили, когды мясо да 
всякую рухлядь (Баб., Костеньково). 

АМИНЁ`НЫШ, м. О бойком озором ребенке, шалуне. Куда, 
аминё`ныш, побежал-то (Кад., Новая). 

АММО΄НИЯ, ж. Сдоба. Из печи выглядывали пышные, 
румяные аммо΄нии. (Баб., Посыпкино). 

АН, част. Вот. Без телевизора плохо, ан купили дешевый 
(Выт., Рубеж). 

АНДРА´К, м. Шерстяная юбка. Подай-ка андра΄к (Уст. 
Залесье). 

АНШПУ´Г и АНШТУ´Г, м. Жердь, используемая в каче-
стве рычага. Земли было мало, приходилось в лесу чищу де-
лать, аншпуга΄м пни выкорчевывали, жердинам этаким (Бел., 
Маэкса). Бревна элакие с саней скатывали, анштуга΄ подсу-
нёшь, да все вместе и жмем (Вашк., Ухтома). Возьми аншту΄г, 
дак легче будет (Вашк., Андреевская). 

АПАШЕ΄, ср. Вырез для шеи в одежде. Я однажды напар-
тачила. Апаше΄ огромное вырезала, что и платье не надеть 
(Шексн., Ершово). 

А΄РАНДАТЬ, несов. 1. Кричать, ругаться. Хватит 
а΄рандать (Вашк., Слободка). А ты не а΄рандай (Вашк., Андре-
евская). Коты всё а´рандают, спать не дают (Кирил., Николь-
ский Торжок). 2. Болтать, пустословить. Ой, да уж далось 
тебе а΄рандать, и а΄рандаешь, и а΄рандаешь (Бел., Кузнецово). 
Не обращай внимания, пьяный, дак и а΄рандает (Баб., Верхний 
Конец). 3. Невнятно произносить слова. Бригадир у нас виде-
ли, как говорит, а΄рандает (Бел., Кузнецово). 
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АРА΄ПКО, общ. О грязном человеке. Грязный стоит как 
ара΄пко, маленько его помыла (Уст., Долоцкое). Давай, 
ара΄пко, вымоемся да оденемся (Вашк., Ухтома). 

А΄РЕД и А΄РЕДЬ, м. 1. Озорник, шалун. Ну и парень а΄ред 
у ёй, ну Юрка ты и а´ред. (Чер., Пантелеймоновское). Вот я 
тебе сейчас задам, а΄редь ты этакая! (Бел., Визьма). 2. Вред-
ный, злой человек. Ну и а΄реда живут в этой избе (Вашк., Весе-
лая). 3. Недруг, враг. Как два а΄реда в доме жили (Баб., Шара-
пово). 4. Скупой человек. Ничего у а΄реда не выпросишь (Чер., 
Шалимово). 

А΄РЕДОМ, нар. 1. Полностью, целиком. Ежели не успеть, в 
берег ткнем, а΄редом распустит гонку по сторонам (Уст., Ше-
велево). 2. Далеко. Ушёл а΄редом, дак нескоро нашли (Баб., 
Новинка). ◊ А΄РЕДОМ ВЗЯТЬ. 1. Пропасть напрасно, впус-
тую. Война много людей сгубила, а΄редом взя΄ли (Уст., Ме-
режа). 2. Устроить беспорядок. Севоння ночью кто-то в ого-
род залез, всё а΄редом взя΄ли, кусты с корнями выдрали (Уст., 
Завражье). Они там всё а΄редом возьму΄т (Чаг., Смердомля). ◊ 
ИДТИ А΄РЕДОМ. Идти к черту. Иди΄-ка ты а΄редом (Баб., 
Маяк). 

А΄РЕХ: ◊А΄РЕХОМ ВЗЯТЬ. Сделать что-либо сразу, в 
один прием. Смотри, я ведь разозлюсь, так все а΄рехом возьму΄ 
(Чаг., Покровское). 

АРЖАНО΄Й. Ржаной. Корку делали аржану´ю у горохо-
вых пирогов (Чаг., Загорье). Они из аржано´й муки пеклись 
(Чаг., Загорье). 

АРКА΄Н, м. Уздечка. Чересседельник у седла, а шлея и ар-
ка΄н на гвоздике висят (Уст., Шалочь). 

АРМЯ΄К, м. Верхняя мужская одежда из домотканого 
сукна. Армя΄к я сам носил, у армяка΄ воротник большой, выше 
головы загибался, с длинным рукавом. Его в дождь одевали 
(Шексн., Тимошево). Бывало, оденешь армя΄к и пойдешь в лес 
(Кад., Маза). В холодную погоду рыбаки в озеро армяки΄ оде-
вали ( Вашк., Бонга). Мой-то армя΄к совсем прохудился (Бел., 
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Зубово). Армя΄к только на подкладке с воротником (Чер., Иль-
инское). 

А΄РОВАТЬСЯ, несов. Издеваться над кем-нибудь, истя-
зать кого-либо. Вот они скотины, как а΄ровались над нашим 
народом (Бел., Царево). А как женились, так а΄роваться друг 
над дружкой стали (Вашк., Новокемский). 

АРОМА΄Т, м. То, что добавляется в кушанье для улучше-
ния его вкуса, аромата; приправа. Арома΄т накладен, лист, лук 
(Выт., Ергино). 

А΄РСТОВАТЬ, несов. То же, что а´роваться. Чтобы не 
а΄рстовал он над ней, я на сенокос уведу ее подальше, да и ко-
сим с ней (Вашк., Ухтома). Не любил батько невесту, дак она 
не пройдет, чтобы он не а΄рстовал над ней (Вашк., Ухтома). 

АРТЕ΄ЛЬ и АРТИ΄ЛЬ, ж. 1. Большая семья. Сядем за 
стол, арти΄ль-то большая, дак и съедим все быстро (Чер., Фи-
рютина). Арте΄ль была у  нас восемь  человек (Бел., Бечевин-
ка). 2. О большом количестве народа. По деревне пройдешь в 
праздник, там арти΄ль да тут арти΄ль (Чер., Гора). Баб целая 
арте΄ль, целая куча (Баб., Никонова гора). Я арте΄ль ребят 
поднимала, так не очень берегла (Чаг., Мегрино). ◊ НА АР-
ТЕ΄ЛЕ. В кругу людей, на людях. На арте΄ле-то не боязно 
(Уст., Малое Восное). 

АРТЕ΄ЛЬЮ, нареч. Совместно, сообща, большой группой. 
Эдак сидели по лавкам арте΄лью и пряли, скопятся арте΄лью, и 
одна запевает (Баб., Никонова Гора). В лес-то мы все более ар-
те΄лью ходили (Кирил., Ульянино). 

АРШИ΄НКА, ж. Полено длиною в аршин. Летом на речке 
работали, швырки и арши΄нки на барку грузили (Бел., Роща). 

АТЛА΄СНИК, м. 1. Шелковая блестящая ткань, атлас. 
Атла΄сник – толстый-толстый материал, как шелк, блестящий, 
цветной, гладкий был у меня, как сейчас помню, темный. 
(Выт., Ергино). 2. Сарафан или платье из атласа. На свадьбу 
невеста атла´сник надевала (Баб., Сиуч). На свадьбу отец ат-
ла΄сник купил (Кирил., Талицы). 
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АТЛА΄СНИЦА, ж. Большой атласный платок. Ат-
ла´сница-то у меня красивая была  (Чаг., Бортниково). 

АТЛА΄СОВЫЙ. 1. Сшитый из атласа, атласный. Ат-
ла΄совые платки были (Выт., Ергино). 2. Гладкий, блестящий, 
похожий на атлас. Атла΄совые волосы-то стали (Выт., Ерги-
но). 

А΄УШНЫЙ. Жадный. До чего а΄ушный, жуть (Баб., Верх-
ний Конец). Ее никто в деревне не любит, такую а΄ушную 
(Выт., Мошниковская). 

АХИЛЕ΄СЬ, ж. Чушь. Хватит ахиле΄сь нести (Чер., Мусо-
ра). 

А΄ХНУТЬ, сов. С силой ударить. Я ее как а΄хнул (Чаг., Че-
ренское). 

А΄ХНУТЬСЯ, сов. Упасть (на землю). Шла из бани, да так 
а΄хнулась, всё рука болит (Кирил., Талицы). 
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Б 
 
БА΄БА¹, ж. 1. Женщина. Ба΄бам сказала: «Не могу, мол, за 

виникам ходить». Невестки у меня хорошые ба΄бы (Бел., Ме-
гра). Меня ба΄ба-то и довезла (Кад., Новая Деревня). Ба΄бы на-
токут ране много холста (Уст., Антоново). А ба΄бы-то ходили 
лен чесать (Чер., Ягница). Давайте, ба΄бы, посидим, отдохнем 
да побалагурим (Шексн., Цибино). 2. Жена, супруга. Ба΄бы-то 
моей дома не было (Уст., Новая). У него два дни ба΄ба умерла 
(Шексн., Камешник). 3. Бабушка. Он к ба΄бе в деревню прие-
хал (Кад., Новая Деревня). Мою ба΄бу Верой зовут (Уст., До-
лоцкое). Ба΄ба, а это можно сорвать (Чаг., Смердомля). 

БА΄БА², ж. 1.Основание приспособления для наматывания 
ниток в виде деревянного треножника или деревянной под-
ставки цилиндрической формы. Тут есть еще ба΄ба деревянная 
с тремя ногами.  Ба΄ба, а у ей гвозь, а на гвозь вороба кладешь  
(Баб., Аксентьевская). 2. Устройство в виде деревянного ци-
линдра с рукоятками, приводимого в движение вокруг своей 
оси, для намотки троса с целью передвижения плотов. Плот 
большинской, головка на нем жердь – ба΄ба, ходят вокруг 
ба΄бы и трос завивают, подтягивают кошель (Выт., Ергина). 

БАБА´Й, м. Мифическое существо, которым пугают де-
тей; является в образе страшного старика. Не реви, а то ба-
ба´я позову (Бел., Рощино). Сейчас баба´я позову, пусть за то-
бой придет, накажет (Чер., Петряево). 

БАБА΄ЙКА, ж. Решетка из деревянных клиньев, исполь-
зуемая при перевозке сена и других грузов. Баба΄йки-то на те-
леге сломаны были, дак сено-от всё и повалилось (Баб., Ко-
лошма). А есть и с баба΄йкам дровни (Чер., Коротово). За ба-



Á 

 
19

ба΄йку схватилась (Чер., Сосновка). Баба΄йки-то, так это ре-
шётки в повозке (Чер., Чуди). 

БАБА΄ШЕЧКА, ж. То же, что баба´шка. Из этих ба-
ба΄шечек делали трубки солдатам (Кирил., Никольский Тор-
жок). Женщина одна пилила такие баба΄шечки (Кирил., Ни-
кольский Торжок). 

БАБА´ШКА, ж. Деревянная чурка. Ставили в рамку, такая 
дубина, паўка, и надо ее вышибить, эти баба´шки (Кирил., До-
рогуша). На зиму заготовляли дрова из березы, баба΄шкам на-
зывали (Кирил., Левково). Печь топили   баба΄шкам  (Кирил., 
Волокославинское). 

БА΄БИЙ: ◊ БА΄БИЙ У΄ГОЛ. Угол в избе, который нахо-
дится против устья печи или рядом с печью. Еду в избе в 
ба΄бьем угле΄ готовили (Кирил., Прядихино). 

БА΄БИН: ◊ БА΄БИН ДЕ΄НЬ. Праздник повивальных бабок. 
Праздник их – ба΄бин день (Шексн., Ершово). 

БАБИ΄НА, ж. Большой катон ниток. Вчера баби΄ны купи-
ла. Сегодня прясть буду (Кирил., Никольский Торжок). 

БА΄БИТЬ¹, несов. Принимать роды. Она ба΄бить ходила, 
принимала роды (Чер., Дмитриевское). 

БА΄БИТЬ², несов. Составлять снопы в бапки.  Ба΄бить, по-
ди, пошли (Шекс., Камешник). 

БА΄БКА¹, ж. Женщина, оказывающая помощь при родах, 
повитуха. Ребят-то у нас принимает ба΄бка Лукерья (Уст., 
Плотичье). 

БА΄БКА², ж. Малая укладка снопов ржи, ячменя, овса, 
льна и других зерновых культур. Хорошая-то жнея по овину 
жала, а это ведь вного: овса двадцать суслонов, суслон десять 
снопов, а ба΄бка, та у нас пять снопов (Баб., Неверово). Нажа-
ла севодни шесть суслонов с ба΄бкой (Бел., Великое Село). Ви-
тер большой быў, дак все ба΄бки пали, нао опять ставить 
(Вашк., Поповское). А рожь дак в ба΄бки все вязали, по пять 
снопикоў (Кирил., Макарово). Лён наперво таскают и вяжут в 
снопы, десять снопов с корня ставят в кучу или в ряд и назы-
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вают ба΄бкой (Уст., Попчиха). Ставили улежалой лён в ба΄бки. 
Потом эти ба΄бки вязали в вязанки (Чер., Дорки). Лён в ба΄бки 
ставили, четыре снопа попом, а пятым прикроют (Чер., Ягни-
ца). А лён-то ставили в ба΄бки из пяти снопов (Чаг., Новинка). 
Трепалом лён обрабатывают, а ставят снопы в ба΄бки (Шексн., 
Цибино). 

БА΄БКА³, ж. Наковальня для отбивания кос. На ба΄бке ко-
су отобьешь, натоцишь хорошо и идешь косить (Баб., Носко-
во). Вколоти ба΄бку в чурбак да пробей косу (Вашк., Конеч-
ное). Ба΄бка железная, косу на ба´бку кладут и сверху молот-
ком бьют (Кад., Бойлово). Вся деревня у него косы бьёт на 
ба΄бке (Шексн., Цибино). 

БА΄БКА⁴ , ж. То же, что ба΄ба² 1. Ба΄бка на трех-четырех 
ножках, из березы с сучьями, гвоздик на середине, потом две 
воробы (Баб., Никонова Гора). Сейчас я вам ба΄бку с вышки 
достану (Баб., Новая). Воробы крепились на ба΄бке (Бел., 
Смелково). На ба΄бки воробы одевают, а потом нитки наматы-
вают (Бел., Ульянкино). Ба΄бка у каждой прялки была (Кад., 
Горка). Ба΄бка, она  трехногая, на её надевают две  воробницы 
(Чер., Надпорожье). 

БА΄БКА⁵, ж. Детская игрушка. Собери ба΄бки (Чер., Заха-
рово). 

БА΄БОЧКА¹, ж. То же, что бабка². Лён дергают, вяжут 
снопики, ба΄бочки потом (Баб., Марково). Снопы ставили, 
овёс в этакие ба΄бочки ( Бел., Маэкса). Ленок-от в ба΄боцьки 
поставили, просохнет, а потом в вязанки (Чер., Гора). Всё поле 
в ба΄бочках (Чер., Петряево). 

БА΄БОЧКА², ж. Цветок клевера. Ба΄бочки собирали, ну 
энто цветочки таки, знаете ведь, у клеверу (Кирил., Никольский 
Торжок). 

БАБУ΄ШКА, ж. Детская игрушка. У сына много интерес-
ных бабу΄шек (Шексн., Шапкино). 

БА΄БЬЕ: ◊БА΄БЬЕ У΄ХО. Гриб рыжик. Рыжики мы назы-
ваем ба΄бьим у΄хом (Кирил., Никольский Торжок). 
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БА΄ВКАТЬ, несов. Лаять. Собаки ба΄вкать начали (Кирил., 
Никольский Торжок). Собака у нас так ба΄вкала громко, что аж 
уши закладывало, а ей-то што, ба΄вкает себе на радость (Ки-
рил., Дулово). 

БАГА΄, ж. Багульник. Растёт у нас бага΄, или багульник, всё 
равно (Уст., Волосово). 

БА΄ГАТЬ, несов. Бездельничать. Раньше-то весь день рабо-
тали, а топерича ба΄гаем (Уст., Мережа). 

БАГО΄ННИК, м. То же что бага΄. Ой, голова разболелась 
от этого баго΄нника (Кад., Селище). На вельге баго΄нник рос-
тёт (Кад., Рыконец). Голова от баго΄нника сильно болит (Чер., 
Пленишник). У дому много баго΄нника ростёт, да и в огороде 
тоже много, я его всё вырубаю (Чер., Чаево). 

БАГО΄НЬ, ж. То же, что бага΄. Баго΄нь большая, белым 
цветет, красиво (Чаг., Игнашино). 

БАДИ΄НА, ж. Бодливая корова. Корова-то у нас бади΄на, 
проходу никому не дает (Кад., Пелемень). 

БАДО´Г, м. 1. Палка, жердь. Я приставлю к двери бадо΄г, 
палку эту (Уст., Мелечино). Вот бадого΄м-то по горбине (Чер., 
Коротово). На бадога΄х корзины с грибам таскали (Чер., Яг-
ница). 2. Посох. Обопрусь на бадо΄г и иду (Кирил., Никольский 
Торжок). 

БА΄ДЯ: ◊ БА΄ДЯ НЕМО΄Й. То же, что бадя´й. Детей пу-
гали ба΄дей немы´м (Чаг., Чикусово). 

БАДЯ΄Й, м. Мифическое существо, которым пугают де-
тей. Бадя΄й-то всё слышит (Бел., Мегра). Спи, а то бадя΄я по-
зову. (Кад., Судаково). Не реви, бадя΄й заберет. (Чер., Иваче-
во). Мы бадя΄ем пугаем ребенка. (Шексн., Берендюха). Вот 
придет бадя΄й и заберет рёву с собой (Уст., Лентьево). 

БА΄ЕНИК, м. Каравай, который специально пекли по слу-
чаю начала сева и относили в церковь (Бел.). 

БА΄ЕНКА и БА΄ЁНКА, ж. То же, что ба´йна. Скоро на-
топим ба΄енку (Вашк., Поповка). У нас ба΄ёнка тут жо в огоро-
де стоит, у самой реки (Чер.,Чаево). 



Á 

 
22 

БА΄ЕННИК, м. По народным представлениям: нечистая 
сила, живущая в бане. В байне ба΄енника боялись. В кажном 
дворе и хлеве хозяин есть (Баб., Янголохта). А прежде чем 
зайти в баню-от, так сначала поклониться и спросить разре-
шеньица у ба΄енника (Бел., Буброво). Батько! Вылезай из бай-
ны – двенадцать часов: ба΄енник-то задавит тебя (Бел., Царе-
во). Кажется, что сидит там за каменкой ба΄енник, боишься 
(Выт., Бараново). 

БА´ЕННИЦА, ж. Женск. к ба´енник. Ба´енница еще злее 
баенника может быть (Чер., Шишовка). 

БА΄ЕШНИЦА, ж. Банщица. Ба΄ешница-то севодни не на-
ша, а с Ушозера (Бел., Лаврово). 

БАЖЕ´НЫЙ¹, м. Милый, дорогой (чаще в обращении). Ку-
колки вы мои, баже´ные. (Выт., Самино). 

БАЖЕ´НЫЙ². 1. Любимый. Стоял  он, баже´ный, у церкви 
да плакал (Чер., Надпорожье). 2. Бедный, несчастный, боль-
ной. Бабушка-то баже´ная, помрет скоро (Бел., Мегра). 

БАЖИ΄ТЬ, несов. Капризничать. Что он у тебя все бажи΄т? 
(Чер., Чаево). 

БАЗА΄НИСТЫЙ. Драчливый, задиристый. Петух-то какой 
база΄нистый (Баб., Колошма). 

БАЗЛА΄НИТЬ, несов. Болтать, говорить о пустяках, пе-
реливать из пустого в порожнее. Не базла΄нь, а дело делай 
(Вашк., Вашки). 

БАЗЛИ΄ТЬ, несов. Говорить неправду, лгать. Ты мне не 
базли΄ (Кирил., Малый Пепел). Хватит тебе базли΄ть, как соро-
ка, по деревне разносить (Вашк., Липин Бор). 

БАЗУ΄ЛИТЬ, несов. Баловать. Кончай парней базу΄лить 
(Чер., Песьё). 

БАЙБАʹК, м. Лентяй, бездельник. Весь день байба΄к этот 
из дома не выходит (Уст., Лентьево). Байба΄к он, не прочь 
пожить за чужой счет. (Чер., Приволино). 

БАЙДАʹК, м. Толстая доска; часто распиленное пополам 
бревно. Байда΄к-от делали на мызе, да ить толстые доски для 
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пола (Уст., Попчиха). Пол в байне толстым байдака΄м застлан, 
оне долго не прогниют (Чер., Чаево). Байдаки΄ стали скрипеть 
(Чер., Чуди.). Потолок байдакоʹм настлан (Чаг., Пучнино). 

БАЙДАʹШНЫЙ. Настланный бревнами, обтесанными с 
двух сторон. А бывает и байдаʹшный потолок (Чаг., Марьино). 

БАʹЙКА, ж. Подвесная детская колыбель. Детей в ба΄йках 
качали. Что зыбка, что ба΄йка, одно и то же. Она была не-
большая, липова (Выт., Ошта). 

БАʹЙКАТЬ, несов., Укачивать ребёнка, напевая колыбель-
ную песню. Я ребёнка в колыбели ба΄йкала (Кирил., Ферапон-
тово). 

БА΄ЙНА и БАЙНЯ, ж. Баня. Сейцяс у нас котел повешён 
в ба΄йне (Баб., Колошма). Ба΄йна уже скрыта, можете идти 
мыться (Бел., Перкумзь). Вечор ба΄йну топила (Вашк., Турги-
но). Заутра в ба΄йну пойдём (Выт., Рубеж). Ба΄йна у нас по-
черному была (Кирил., Вогнема). Девки, наносите воды в 
ба΄йню, я уж стара стала, дак трудно ведра подымать (Чаг., 
Мегрино). Скорей ба΄йню затопила (Чер., Сосновка). 

БАʹЙНУШКО, ср. То же, что ба´енник. В детстве мы 
боялись баʹйнушка (Кирил., Сусла). А в  баню после  полуночи 
не ходили, там  уже баʹйнушко хозяин (Кирил., Кузнецово). Го-
ворили-то в бане баʹйнушко живет (Кирил., Клеменово). 

БАКЛА΄ШКА, ж. Ковш. Налью в бакла΄шку холодной во-
ды (Чер., Алексино). 

БАКЛУ΄ХА, ж. Деревянная деталь у ткацкого станка, 
служащая для крепления. Баклу΄ха, дак это в виде грушы де-
таль от ткацково станка (Уст., Попчиха). 

БАКЛУ΄ША, ж. Тоже, что бакла΄шка. Повесь баклу΄шу 
на место (Чер., Шубарёво). 

БАКУ΄ЛЫ, мн. Пустые слова.  Баку΄лы, пустые слова все 
говоришь  (Выт., Семеновская). 

БАЛАБА΄СИТЬ, несов. Разговаривать. Балаба΄сить с ним 
попусту (Чаг, Мегрино). 
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БАЛАБО΄ЛИТЬ, несов. То же, что базла´нить. Любит он 
балабо΄лить (Вашк., Троицкое). Болтать, значит балабо΄лить 
(Уст., Романьково). Любил дед балабо΄лить (Чер., Воротиши-
но). 

БАЛАБО΄ЛКА¹, м. Болтун, пустослов. Ведь балабо΄лка-то 
и есть, опять всё напутала (Баб., Колошма). Девка-то вся в 
матку пошла, такая ж балабо΄лка (Уст., Дубровка). Треш-
шышь как балабо΄лка (Шексн., Курьяково). Ох уж эта Шурка, 
балабо΄лка (Вашк.,Троицкое). 

БАЛАБО΄ЛКА², ж. Цветок кувшинка. Пруд зарос, старой 
уж, в нем много балабо΄лок было, мы доставали всё (Чер., 
Чаево). Балабо΄лка в траве растет, белый цвет у ней (Чер., Ко-
ротово). 

БАЛАБО΄ЛОШНИК, м. То же, что балабо΄лка². Толстые 
балаболо΄шники ростут в реке (Чер., Чаево). 

БАЛАБО΄НИТЬ, несов. То же, что базла´нить. Хватит 
балабо΄нить впустую (Шексн., Курьяково). 

БАЛАВУ΄ШЕНЬКИЙ. Избалованный. Внука гостить при-
возили, ой и балаву΄шенький стал (Кирил., Захарьино). 

БАЛАГА΄Н, м. 1. Временная жилая постройка в лесу. В 
лес часто уходили, в балага΄не спали. В лесу охотник себе ба-
лага΄н строит (Чер., Коротово). Часто в  балага΄нах отдыхали 
после работы (Чер., Новоселки). 2. Пристройка ко двору. Сено 
в балага΄н убирали (Чер., Дмитриевское). 

БАЛАГО΄ВКА, ж. Вид гармошки. Балаго΄вка была звонкая 
(Чаг.,Чикусово). Да раньше гармошки у нас были, балаго΄вки 
были, из Балагова выписывали, неширокие такие они (Чаг., 
Лукино). 

БАЛАГУ΄РИТЬ, несов. То же, что ба´гать. Сколько мож-
но балагу΄рить (Шексн., Сухоломово). 

БАЛА΄КАТЬ, несов. То же, что базла´нить. Бала΄каю с 
тобой, бала΄каю, а работа стоит (Кирил., Ферапонтово). Хва-
тит бала΄кать, работать пора (Чер., Мусора). 
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БАЛА΄Н, м. Толстое бревно. Бала´ны из реки выкатывали 
стягам (Баб., Савинская). Бала´ны на себе на корабль носили 
(Вашк., Поповка). Баню из бала΄нов ставили (Кирил., Волоко-
славино). Бала΄ны грузили на баржы, и всё на плечаф свозим 
(Вашк., Бонга). Бала΄н обдирали и делали бумагу 
(Чаг.,Чикусово). 

БАЛА΄НДА, ж. Похлебка, варево. Бала΄нда-то до чево 
вкусная (Кирил., Молоди). Исти нечево, так бала΄нду хлебашь 
(Кирил., Ферапонтово). Кормили-то нас одной бала΄ндой 
(Чаг., Мегрино). 

БАЛА΄НДИЯ, ж. То же, что бала´нда. Одной бала΄ндии 
опеть наделал (Чер., Еврасово). 

БАЛАНДИ´ТЬ, несов. Ругаться. А этот всё придет да ба-
ланди΄т, тот-то хоть не ругался (Уст., Никола). 

БАЛАХВО΄СТИТЬ, несов. То же, что ба´гать. Лодырь 
любит балахво΄стить (Уст., Романьково). 

БАРАХО΄ЛЕЦ, м. Скупщик. Что-то барахо΄лец давно не 
приходил (Уст., Дуброва). 

БАЛАХО΄Н, м. 1. Старинная длинная тканая одежда. Ба-
лахо΄н по изгребам ткаўся не простой ниткой, а разной (Выт., 
Ошта). Баской у тебя балахо΄н (Бел., Маэкса). Раньше все ба-
лахо΄ны с точи бы΄ли (Чаг., Пахново). Балахо΄н тёплый (Ки-
рил., Волокославинское). 2. Плохо сшитая, широкая, мешко-
ватая одежда. Он всегда носил балахо΄н (Кирил., Волокосла-
винское). Што хоть на тебе за балохо΄н-то (Чер., Харламов-
ское). Ну и балахо΄н тебе сшили (Шексн., Ершово). Где бала-
хо΄н такой нашел (Вашк., Новокемский). Опять напялила свой 
балахо΄н (Шексн., Сизьма). Платье как балахо΄н (Чер., Со-
сновка). 

БАЛАХРЫ΄СТ, м. Непоседа. На месте не сидит, балах-
ры΄ст (Уст., Романьково). Этот-то балахры΄ст опять бегает 
(Чер., Карпово). Такова балахры΄ста трудно было усадить 
(Чер., Дуброво). 
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БА΄ЛКА, ж. Ложбина. А за ба΄лкой малинник есть, тупора 
девки туда ходили (Чер., Коротово). 

БА΄ЛМАШ, м. Озорник, шалун. Внуки гостят, ох и 
ба΄лмаши (Чер., Привалино). Неспокойный такой, ба΄лмаш 
(Чер., Городище). Ба´лмаш эдакий (Чер., Ильинское). 

БАЛЯ΄БЫШ, м. Лепёшка из картофеля. Баля΄быши – это 
картофельные лепешки (Уст., Желябово). 

БАЛЯ΄СНИЧАТЬ, несов. То же, что базла´нить. Собе-
рутся бабы на скамейке и давай баля΄сничать (Уст., Дуброва). 

БА΄НДОРЖА, ж. Полная женщина. Ба΄ндоржа – это пол-
ная женщина (Уст., Желябово). 

БА´ННИК, м. То же, что ба´енник. Ба´нник не во всякий 
пар явится (Бел., Костино). Ба´нник один любит мыться (Чер., 
Шалимово). 

БА΄ННОЙ, м. То же, что ба΄енник. Девушке нельзя одной 
в баню ходить, там ба΄нной живет (Чер., Николо-Раменье). 

БА΄ННУШКО, м. То же, что ба΄енник. Ба΄ннушко-то, да 
што в бане сидит (Чер., Ягница). В баню пошли, вот вас 
ба΄ннушко-то напугает (Кирил., Ананьино). А ты никогда не 
слыхала про ба΄ннушка-то (Кирил., Лыткино). Нонче в баню 
не ходи – ба΄ннушко задавит (Кирил., Благовещенье). 

БА΄НЧА, ж. Оборка. А щас ба΄нчу нашивает, ну оборку 
(Уст., Никола). 

БАРАБА΄Н, м. Доска, в которую стучит пастух, выгоняя 
стадо на пастбище. Утром пастух в бараба΄н бьет, знак, што 
коров выгонять пора (Вашк., Иконниково). 

БАРАБА΄НКА, ж. То же, что бараба΄н. Штука есь такая, 
бараба΄нка, досочка да палочки две, у пастухов (Чер., Ягница). 

БАРАБА΄НИТЬ, несов. Спорить. Не из-за чево со мной 
бараба΄нить (Кирил., Ферапонтово). 

БАРА΄Н, м. Ворот для поднятия воды из колодца. Папа во-
ды-то достанешь, бара΄н-то покрутишь? (Уст., Славынево). 

БАРА΄НИЦА, ж. Толстая нитка. Бара΄ница крепкая была 
(Чер., Ягница). 
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БАРА΄НЧИК¹, м. Вешалка (для одежды и головных убо-
ров). А вот шапки-то на бара΄нчик вешали, да можно и какое 
тряпье тоже повесить (Кирил., Никольский Торжок). 

БАРА΄НЧИК², м. Птица чибис. Бара΄нчики-те в поле ле-
тают, когда сено косишь, блеют ишшо (Баб., Тимошино). 

БАРАНЬЁ, с., собир. Бараны. На том лугу бараньё пасется 
(Чер., Ягница). Бараньё-то привозное (Чер., Пленишник). 

БАРА΄ШЕК, м. Нечистая сила, леший. Когда скотина по-
теряется в лесу, кричишь, отзыв слышишь, это бара΄шек пере-
говаривается (Чер., Ивачево). 

БАРА´ШНИК, м. Трава (какая?). В овине бара´шник как 
зонтик, цветок, как кашка, белый (Чер., Дорки). 

БАРЕ΄ТКИ, мн. Туфли. Раньше туфли элакиё звали ба-
ре΄ткам (Вашк., Весёлая). 

БАРЕ΄ТОЧКИ, мн. То же, что баре΄тки. Баре΄точки лег-
кие носили (Вашк., Мыс). 

БА΄РИ-БА΄РИ. Подзывные слова для овец. Токо выйдешь, я 
им ба΄ри-ба΄ри, гляжу уж побежали (Чер., Ягница). 

БА΄РКА, ж. Баржа. Лес в ба΄рки грузили (Вашк., Андреев-
ская). Баланы на сплаве в ба΄рки грузили (Вашк., Конево). На-
до было десять кубиков на ба΄рку выносить (Вашк., Весёлая). 

БА΄РНИЧАТЬ, несов. То же, что ба´гать. Раньше в войну 
и день и ночь работали, некогда было ба΄рничать (Выт., Пет-
ровское). 

БА΄РСТВОВАТЬ, несов. Жить без забот. Не ба΄рствовала 
за мужиком, сама всё делала (Кад., Мокашево). 

БА΄РХАТНИК, м. Платье, сарафан из бархата. У которой 
девки и ба΄рхатники нашиты были (Чер., Ваньгино). 

БА´РЩИНА, ж. Место, где была помещичья усадьба. В 
нашем селе была ба´рщина (Шексн., Курьяково). 

БА΄РЫ, мн. Игра. Любили игру ба΄рам: одна пара вела иг-
ру, называли староста и старостиха, они спрашивали: «Люб ли 
барин? Люба ли барыня?» (Чер., Большой Двор). 
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БА΄РЫНИ, мн. Ряженые. Под Новый год девки да парни 
ба΄рыням ходили (Чер., Ягница). 

БА΄СА΄, ж. 1. Красота. Для басы΄ эти штуки боле-то вы-
резаны, не для чево боле-то (Баб., Ракита). 2. Наряд, выход-
ная одежда. Басы΄ у нас немного было (Кад., Ворон). Хоро-
шие праздники были, многое можно вспомнить, басы΄ можно 
вспомнить (Бел., Высокая Гора). 3. Украшения. У девки ба΄са 
должна разная быть (Чер., Харламовское). 4. Что-нибудь при-
влекательное, красивое. Тятька на беседу не пускает, басы΄-то 
охота (Чер., Жидихово). 

БА´СЕЛЬНИЦА, ж. Сплетница. Я с тобой поговорила, а 
ты, ба´сельница, супротив передала (Кад., Маза). 

БАСЁНОК, м. О красивом человеке. Такой басёнок был 
(Чер., Воротишино). 

БА΄СИ-БА΄СИ. Подзывные слова для овец. Кликнешь, 
ба΄си-ба΄си, овцы сразу и прибегают (Кад., Ворохобино). 

БА΄СИНЬКА, ж. Овца. Ну и ба΄синьки хороши (Чер., Иг-
натьево). Ба΄синьки, скажите, где мамонька (Кад., Рыканец). 

БА΄СИ´ТЬ¹, несов. Украшать. Теперь ба΄сят да красят ло-
шадь (Баб., Тимошино). На праздники пироги баси΄ли (Бел., 
Алексино). Витушечки на Пасху делали, ба´сили всяко (Бел., 
Лаврово). В масленицу лошадей баси΄ли, гриву с лентами за-
плетали, дуги разукрашивали (Уст., Никола). Как невесту 
взамуж отдавали, так и ёлочку баси΄ли (Уст., Глухово). Избы 
кривульками ба΄сят (Чаг., Лукино). Лошадей на сварьбе ба-
си΄ли (Чаг., Черенское). 

БА´СИТЬ², несов. Беречь. Чулки купишь, так и ба΄сишь их, 
разве в будни их оденешь (Шексн., Березники). 

БАСИ΄ТЬСЯ, несов. 1. Одеваться красиво, наряжаться. 
Девки сарафаны носили, вот раньше-то как баси΄лись (Бел., 
Мегра). Молодому человеку баси΄ться надо (Бел., Буброво). 
Бывало, начну баси΄ться, а тятя ругается (Вашк., Слободка). 
Она любит баси΄ться (Вашк., Троицкое). Прежде-то в праздни-
ки так не баси΄лись, как сейчас в будни (Выт., Горка). Вот как 
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молодым-то мы баси΄лися (Кад., Пелемень). Ближе к вечеру 
девки баси΄ться начинали (Уст., Избищи). Надо и учиться, на-
до и баси΄ться (Чер., Ильинское). Я-то уж топерь не башу΄сь, 
где уж мне. Иные и сейчас бася΄тся (Шексн., Березники). 
Раньше-то хорошо баси΄лись, наряжались (Шексн., Тяпино). 
2. Красоваться, форсить, щеголять. Баси΄лась в маминых са-
рафанах (Чер., Гора). Набасили девку, всего накупили. Ходит 
да баси΄тси вся (Чер., Дмитриевское). 

БА΄СКА¹, ж. 1. Оборка. На платья у нас нашивались кра-
сивые ба΄ски (Баб., Кочево). На платья-то ба΄сок нашьем (Баб., 
Шейно). Красик да кофту с ба΄ской наденёшь (Баб., Савин-
ская). Всё ба΄сок на платья нашьют (Баб., Харино). Кофты с 
ба΄скам назывались, со складочками (Выт., Ундозерский По-
гост). 2. Кофта с оборками, с отделкой. Ба΄ски бывали, пре-
же носила ба΄ски в талию (Уст., Перговищи). Себе ба΄ску 
сшила (Уст., Новая). Сейчас покажу вам ба΄ску, ишшо свек-
ровина. Молодцевала она в ней (Уст., Мезга). Раньше еть 
ба΄ски носили да капоты носили (Уст., Лентьево). Ба΄ска от 
матери-то в приданое осталась из красново атласа (Уст., 
Староквасово). В приданое у меня была ба΄ска, красивая лег-
кая кофта, на праздники носила (Уст., Залесье). Ба΄ска – это 
кофта такая красивая, я в молодости носила ( Чаг., Пучнино). 
Раньше мы всё ба΄ски носили и сачок (Чаг., Мегрино). Ба΄ска – 
кофточка с оборками, из хорошево материала (Чаг., Смердом-
ля). Ба΄ски такие были, кофты новоранние с оборчкам, вся в 
обтяжечку (Чаг., Лукинское). 

БА΄СКА², ж. Украшение. Если есь какая ба´ска, дак бере-
жём было (Баб., Слудно). 

БА΄СКИЙ. Нарядный, красивый. Паренёк-то у неё ба΄ский 
(Бел., Костино). Сани ба΄ски, под железный ход, для выезда 
(Уст., Никола). Кофты такие ба΄ские в магазин привезли (Чаг., 
Лукинское). На праздник-то я одевала ба΄ский сарафан, да 
много цветов на голову (Чер., Надпорожье). Какое платье у 
тебя ба΄ское (Чер., Волгучино). Ой, и ба΄ска ты сегодня (Чер., 
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Козлово). Девки у нас все ба΄ские (Шексн., Сельцо). Ба΄ская 
кофта-то у тебя (Шексн., Добрец). 

БА΄СКО, нареч. 1. Красиво, нарядно. Кто богатый, ба΄ско 
сдобится, а кто бедный – бедно (Баб., Тимошино). Теперь хо-
дят ба΄ско и едят сладко (Баб., Костеньково). Раньше на 
праздники так ба΄ско не сдоблялись, как сейчас на работу хо-
дят (Баб., Новосерково). Теперь одеваются все ба΄ско (Бел., 
Буброво). Товды она уж очень ба΄ско нарядилась (Бел., Ма-
экса). Ишь нарядилась ба΄ско, платье-то больно ба΄ско сидит 
(Бел., Антушево). Ба΄ско раньше свадьбы справляли (Кад., 
Чертово). Ковды ряженым, ба΄ско сдобятся (Кад., Лукьянов-
ская). Эвон как ба΄ско оделась-то (Кирил., Васькино). Девка 
ба´ско глядится (Кирил., Иванов Бор). Ноне все ба´ско ходить 
стали (Чаг., Мегрино). Ты сегодня хороша и одета ба΄ско (Чер., 
Назаровская). Пошто ба΄ско нарядилась-то (Чер., Лаптево). 
Ходили не ба΄ско, матерей-то не было (Чер., Ладыгино). Эх, и 
ба΄ско она сегодня оделась (Чер., Шайма). 2. Благозвучно, 
складно, приятно на слух. Ба´ско говоришь (Баб., Верхний Ко-
нец). Выражаются нынче ба΄ско (Бел., Перкумзь). 3. Хорошо. 
Живут и теперь не очень ба΄ско (Баб., Никонова Гора). Ба΄ско 
дочь всё по хозяйству-ту делает (Баб., Колошма). Уж больно 
ба΄ско в сапогах ходить (Чер., Сосновка). 4. безл.-предикат. 
Красиво. В избе-то ба΄ско (Вашк., Веселая). На улице как 
ба΄ско (Чер., Пасточ). 

БАСНИ΄ТЬ, несов. Бранить, ругать. А я думала ты бас-
ни΄шь. Тятенька, бывало, как начнёт басни΄ть (Чер., Угрюмо-
во). 

БА΄СНУТЬ, сов. Сказать, произнести (что-нибудь неуме-
стное, неподходящее). Ну, Петруха и ба΄снул (Чаг., Черен-
ское). 

БА´СНЯ: ◊ БА´СНИ НОСИ´ТЬ. Говорить много и попус-
ту, болтать. Мне некогда ба´сни носи´ть, сенокос сейчас 
(Баб., Новая Деревня). 
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БАСО΄ТА΄, ж. 1. То же, что ба΄са 3. Простые шили коф-
ты, без всяких басо΄т (Вашк., Бонга). Гли-ко, басо΄тов-то наце-
пила (Шексн., Улошково). 2. О радостной, хорошей жизни. 
Басота΄-то теперь какая жить (Уст., Плотичье). 

БАСО΄ТКА, ж. Картинка. Ну, басо΄ток-то налепила. По-
гляди, какие басо΄тки (Шексн., Сизьма). 

БА´СОЧКА, ж. То же, что ба´ска¹. Ба´сочки носили эда-
кие (Уст., Мыза). 

БАСТИ´НКА, ж. То же, что басо´тка. Она только в 
книжках-то басти´нки глядит (Выт., Ерчино). 

БАСТРЫ΄К, м. Жердь, которую кладут поверх воза для 
удержания уложенных на нём снопов, сена и т.п.; гнёт. Баст-
ры΄к давай сюда, сено закрепить (Чер., Петровское). 

БАСТРЮ΄К, м. То же, что бастры΄к. Надо бастрю΄к вы-
рубить, прежде чем за сеном ехать (Чер., Ульяново). 

БАСУ΄ЛИНА, ж. То же, что ба´ска². А блюда-те всё ба-
су΄линам украшали (Чер., Козлово). 

БАСУ΄ЛИНКА, ж. То же, что басу´лина. В Пасху-то вся-
ких басу΄линок наделают на пирогах (Бел., Гришкино). 

БАСУ΄ЛЬКА, ж. 1. То же, что басо΄тка. Вот всё и рисуют 
басу΄льки всякие (Кирил., Ферапонтово). Басу΄лька одна ви-
села на стене (Кирил., Ферапонтово). 2. То же, что баска². У 
меня много было басу΄лек: и серьги, и цепки (Кирил., Фера-
понтово). 

БА΄СЯ, ж. То же, что басо΄тка. Таки ба΄си красивы рисо-
вал (Чер., Шубарёво). Ой, какая ба΄ся у тети-то (Чер., Покров). 

БАХВА΄ЛИСТЫЙ. Хвастливый. Так-то парень ты непло-
хой, только уж очень бахва΄листый (Баб., Колошма). Эдаких 
бахва´листых у нас хватает (Уст., Дуброва). Ты чересчур бах-
ва΄листый (Шексн., Курьяково). 

БАХВА΄ЛИТЬ, несов. Лгать. Не стану хвастать, не стану и 
бахва΄лить (Кирил., Сусла). 

БАХИ´ЛЫ, мн. Высокие непромокаемые сапоги без каблу-
ков, сшитые из брезента. По дому-то не стал в бахи´лах хо-



Á 

 
32 

дить, на мосту оставил (Баб., Слудно). Удобно в бахи´лаф, но-
ги не трёт (Вашк., Бонга). Бахи´лы одинёшь, да и пойдешь в 
лоўлю (Вашк., Поповское). Оденешь бахи´лы, дак слякоть не-
почём (Кирил. Амосово). Куда в бахи´лах прёшь, аль не ви-
дишь (Чаг., Избоищи). На рыбалку в бахи´лах ходили (Кирил., 
Вогнема). Не ставь свои грязные бахи´лы на чистый коврик 
(Чер., Кисово). Мужики бахи´лы одевали, ковда на сплав ухо-
дили (Чер., Домозёрово). 

БАХМАРА´, ж. Складка, оборка. Бахмара´-то, юбка вся в 
складках (Уст., Семенниково). Кофты с бахмара΄ми были 
(Уст., Новая). 

БАХМА´РКА´, ж. То же, что бахмара΄. Бахма´рок-то на 
рукаве благо было (Уст., Плотичье). 

БАХО´РИТЬ, несов. Болтать, разговаривать. Мы с пред-
седателем бахо´рили (Чер., Вичелово). 

БАХРОМА´, ж. Оборка. Обшиты четвертной бахромо´й 
или бисером (Чер., Дмитриевское). 

БАЦАЦИ΄РИТЬСЯ, несов. Наряжаться. Любила баца-
ци΄риться, кудри навью, дак робят много ухаживало (Уст., 
Никола). 

БАЧА´ЖНИК, м. Густые заросли кустарника. Бача´жник-
от разросся, не проберемся (Кад., Вахонькино). Бача´жник – 
это худое место, нельзя косить, заросло кустом (Чер., Дорки). 

БАЧЕ´РНИЧАТЬ, несов. Вести домашнее хозяйство. Мы с 
сестрой баче´рничать-то рано стали (Кирил., Сергеево). 

БАЧИ´НА, ж. 1. Прут, ветка, обычно березовая. За энто 
отец его по рукам бачи´ной (Кирил., Волокославинское). Возь-
му бачи´ну и загоню корову в выгороду (Кирил., Шевинская). 
Дерево раскинуло бачи´ны (Кирил., Чистый Двор). Огреть те-
бя бачи´ной (Чер., Волгучино). Вот отхлестаю бачи´ной, бу-
дешь знать (Чер., Надпорожье). Вот возьму бачи´ну покрепче, 
да всыплю зараз (Чер., Надпорожье). 2. Ветка из черёмухи, 
которой прикрепляют оглоблю к деревянному основанию сохи. 
Баци´на – это вица церемховая, чтоб прицеплять оглоблю к 
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плотине (Чер., Фирютино). 3. Палка с металлическим нако-
нечником для производства звуковых сигналов. Вот возьмут 
бачи´ну, да звонят на сход (Чер., Рощино). 

БАЧИ´НИНА, ж., собир. Мелкий кустарник. Сенокос не 
покосить, вон какая баци´нина выросла (Чер., Фирютино). 

БА´ЧИТЬ, несов. Говорить, рассказывать что-н. Про здо-
ровье ба´чили (Бел., Визьма). 

БА´ЧКА, м. Барин. Ба´чка богатый был (Чер., Воротиши-
но). 

БА´ШЕНКА, ж. Пирог в форме башни, конуса. На рожде-
ство ба´шенку пекли (Шексн., Селецкая). 

БА΄ШЕННИК, ж. Пирог, который пекли на свадьбу. На 
свадьбу ба΄шенники пекли (Шексн., Перхино). 

БА´ШЕНЬКА, ж. То же, что ба´шка. Пойдём ба´шенёк 
встречать, ба´ш-ба´ш (Уст., Никола). 

БА´ШИ-БА´ШИ и БА´ША-БА´ША.  Подзывные слова для 
ягнят и овец. Ягнят у нас ба´ши-ба´ши зовут (Чер., Ягница). 
Ба΄ша-ба΄ша, сюда идите (Уст., Иванцево). 

БА´ШИКИ, мн. Общее название овец, баранов и ягнят. 
Коровы у меня были да ба´шики (Чер., Ягница). 

БА´ШКА, ж. Овца. Корову он держал и ба´шку (Уст., До-
лоцкое). 

БАШКОВИ´ТЫЙ и БАШКОВИ΄ТОЙ. Умный, грамот-
ный. У нас в родовой все робята башкови´тые (Уст., Дубро-
ва). Парень башкови´тый у нас (Вашк., Покровское). Редко у 
нас деревне кто-то выделется ото всех, но уж кто выделился, 
так про такого и скажут, ну и башкови´той (Чер., Воскресен-
ское). Он башкови´тый мужик (Вашк., Троицкое). Отец ее 
башкови´тый был, три класса гимназии кончил, не шутка 
(Бел., Мишино). Мастер на все руки, такой башкови´тый, что 
хочешь сделает (Чер., Шулма). Башкови´тый был мужик 
(Чер., Воротишино). Башкови´тый мальчишка (Баб., Пожа-
ры). 
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БАШЛЫ´К, м. 1. Головной убор с длинными ушами, наде-
ваемый поверх шапки. Раньше мужики-то зимой башлыки´ но-
сили (Кад., Марлыково). Башлыки´ на голову мушшыны зимой 
носили (Чер., Ильинское). Надень башлы´к-то, холодно (Чер., 
Городище). Башлы´к делался из тёплого матерьялу. Пойдёшь в 
лёгкой шубе, в мороз одевали башлы´к (Шексн., Тимшино). А 
башлы´к этот поверх шапки или платка носили, только для те-
пла (Чер., Новый Двор). 2. Капюшон. Надень башлы´к, а то 
простудишься (Чер., Чиково). Башлы´к-то одень под этаким 
дожжём (Вашк., Андреевская). В дождь-то мы башлы´к наки-
дывали (Кирил., Козлово). 

БАШМА´К, м. Углубление, гнездо, в которое вставляют 
стропила. В бревне делают башма´к (Шексн., Прокино). На 
деревах сделали башмаки΄ (Уст., Иванцево). 

БА´ЮШКА, ж. Кровать для маленького ребёнка. В 
ба´юшку положишь робёнка и качаешь (Вашк., Конево). 

БА´ЯТЬ, несов. Говорить, рассказывать, беседовать. 
Ба´ют о них много (Кирил., Талицы). Ба´ять красиво может не 
всякий, а только тот, кто прожил долгую жизнь (Кирил., Баби-
чево). Что ба´ют-то на селе, что говорят (Чер., Коротово). Что 
говорю, да хватит те ба´ять-то, уж надоело (Кирил., Николь-
ский Торжок). Нечего ищо не ба´яли, не слыхала (Уст., Ша-
лочь). Тот замолк, ничего не ба´ет (Уст., Долоцкое). Нечего 
ба´ять мне (Уст., Максимовское). Он и так на собрании ба´ял 
много (Чер., Вичелово). Соседка пришла, дак мы с ней ба´яли 
да ба´яли (Чер., Ботово). Больно складно она про свою жись 
ба´яла (Кирил., Щелково). Про жись свою ба´ять мне нечего 
(Кирил., Чирково). Больно ба´ешь тихо, ничего не чую (Бел., 
Роща). Это сшытали уж, чего ба´ешь-то (Уст., Завражье). Бу-
дет ба´ять-то, работать идите (Чер., Лодыгино). Подожди, не 
ба´й, помолчи лучче (Уст., Зыково). Ба´яла мне вчера суседка, 
что в лис пойдёт (Вашк., Тимино). 

БА´ЯНИЕ, ср. Беседа, разговор. Приснился сон к ба´янию 
(Выт., Бараново). 
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БЕ´ГАТЬ, несов. Ухаживать за кем-л., оказывать кому-н. 
знаки внимания. Робята бе´гали, любили меня. Бе´гал ён за 
мной всё (Чер., Пантелеймоновское). ◊ БЕ´ГАТЬ БЕ´ГА-
НЬЕМ. Очень быстро ходить. Ему шестьдесят, а он ишо бе-
ганье´м бе΄гат (Кад., Плоское). ◊ БЕ´ГАТЬ В КРУЖКИ´. Бе-
гать вокруг. Было время, милой бе΄гал по-под оконью в круж-
ки΄ (Вашк., Давыдово). ◊ В ТРИ НОГИ´ БЕ´ГАТЬ. Очень бы-
стро ходить. На сенокосе-то бе΄гали в три ноги´ (Уст., Шело-
хачь). 

БЕГУ´ЧИЙ. Имеющий быстрое течение, проточный. 
Местам в нашей реке вода-то чистая, бегу´чая, никакой и гря-
зи нету (Чер., Чаево). 

БЕГУ´НКИ, м. Вид качелей, представляющий собой столб 
с приколоченной к верху доской, к обеим концам которой при-
креплены верёвки, спускающиеся вниз, где делались петли. В 
них садились девушки, а парни брали доски, подкладывали их 
под петли и раскачивали бегунки. У нас ищо бегунки´ были, 
качели этакие интересные (Вашк., Ухтома). 

БЕГУНО΄К, м. Хоккеист. Бегунко΄в все смотрят топерь 
(Уст., Никола). 

БЕДА´: ◊ БЕДА´ БЕ´ДНАЯ. Сильное, непреодолимое же-
лание; охота. Бе´дная беда´ телёнку сушки похрумкать (Кад., 
Плоское). БЕДЫ΄ У΄ГОЛ. Большое количество бедствий. 
Убьют батька, дак беды΄ у΄гол (Чер., Дмитриевское). 

БЕ´ДЕ, вводн. сл. Может быть, наверное. В огород, бе´де, 
выйду (Шексн., Добрец). Колюха, бе´де, на последнем приедет 
(Чер., Петрино). 

БЕ΄ДЕРЬ, ж. Сеть круглой формы для ловли рыбы. С 
бе΄дерями на реку пошёл (Кад., Смердяч). 

БЕ´ДИТЬ, несов. 1. Огорчать, наносить обиду, причинять 
вред. Не первой раз бе´дит (Чаг., Селище). Вот и бе´дит: дале-
ко ташшыть. Здоровье бе´дит (Чер., Дмитриевское). 2. Пор-
тить. Вот рюмка-то его и бе´дит (Шексн., Камешник). 
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3. Доставлять хлопоты, беспокоить. За внуками всё следить 
нао, а озеро только бе´дит (Бел., Лаврово). 

БЕ´ДКО, нар. Жалко, обидно. Бороду сбрил да и бе´дко 
стало (Кад., Ворон). Думаешь, кто работал, дак тем и пенсии 
не жалко, а так дак и бе´дко было (Кад., Дильские). Когда уз-
нала я, что он бросил всих нас, никого ему не жалко было, так 
мне бе´дко стало, все ночи ревела (Кирил., Трофимово). 

БЕДКОВА´ТЬ, несов. Плохо жить, часто терпеть беды. 
За нелюбимыми бедку´ют (Чер., Сковятино). 

БЕДНЯЧО´К, м. Маленькая бутылка водки. Те, кто не мог 
купить большую бутылку, брали беднячо´к (Кирил., Николь-
ский Торжок). 

БЕДОВА´ТЬ, несов. Бедствовать. Столько бедова´ли без 
колхозов (Выт., Кябелово). 

БЕДО´ВЫЙ. Быстрый, расторопный, отчаянный. Пропадёт 
парень, уж больно бедо´вый (Уст., Дуброва). Я молодая-то бе-
до´вая была (Уст., Лентьево). Там народ бедо´вый (Выт., Ту-
дозеро). Втепер я бедо´вая быва (Вашк., Парфёново). Этот мо-
лодой человек совсем бедо´вый (Шексн., Курьяково). Уж боль-
но парень-то бедо´вый у нас (Кирил., Амосово). До цо у Нюрки 
парень бедо´вый, за им глаз да глаз нужен (Чер., Дуброво). Ой 
какая она баба-то бедо´вая, все бегает, все бегает (Кирил., То-
порня). 

БЕДРО´, ср. Деталь домашнего ткацкого станка, род 
гребня в кроснах. Бедро´-то сломалось, пришлось новое делать 
(Кирил., Молоди). Бедро´ в станке сломалось (Кирил., Ельник). 

БЁДРО, ср. Полоса из ткани на половике.. На половике дак 
вот это вот бёдра, они то узкие, то широкие (Кирил., Волоко-
славинское). По бокам половика бёдро делали (Кирил., Воло-
кославинское). 

БЕ´ДСТВО, ср. Бедность. Раньше в бе´дстве жили (Чер., 
Коротово). Бе´дство не порок (Шексн., Курьяково). 

БЕ´ЕЧКА и БИ´ЕЧКА, ж. Полоска ткани, служащая от-
делкой, оборкой. Тогда ведь с би´ечками да с оборами платья 
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были (Выт., Мироново). Бе´ечки на сарафаны нашивали (Бел., 
Гора). 

БЕЖА´ТЬ, несов. Звучать (о голосе). Теперь голос не бе-
жи´т (Баб., Панкратово). ◊ НА СКО΄КИ БЕЖА΄ТЬ. Очень 
быстро. Кони-то с горы на ско΄ки бегу΄т (Кад., Плоское). 

БЕЗБОЯ´ЗЛИВЫЙ. Не знающий боязни; бесстрашный. 
Безбоя´зливый дед у меня, голой рукой змею брал (Баб., Ко-
лошма). 

БЕЗБОЯ´ЗНЫЙ. То же, что безбоя´зливый. Ну и парень 
безбо´язный, даже в дом горящий не испужался прыгнуть 
(Чер., Воскресенское). 

БЕЗВЕ´ТРЕННОСТЬ, ж. Безветрие. Неделю стоит без-
ве´тренность (Чер., Городище). 

БЕЗВИ´ТЕРНО, безл.-предикат. Безветренно. Без-
ви´терно, тепло, пойти можно без платка (Кирил., Мигачево). 

БЕЗВИ´ТЕРНЫЙ. Безветренный. В безви´терный день 
картошку не просеешь (Кирил., Мигачево). 

БЕЗВЫ´ХОДНО, нар. Постоянно, беспрерывно. Сыр в 
лавке у нас безвы´ходно, и масло безвы´ходно (Чер., Ильин-
ское). 

БЕЗГОДО´ВЫЙ. Достигший преклонного возраста, очень 
старый. Вон старуха-то безгодо´вая у родника стоит (Кад., 
Средний Двор). От бабы безгодо´вой толку мало (Уст., Дубро-
ва). 

БЕЗГОЛО΄ВЫЙ. Глупый, бестолковый. А он-то безго-
ло΄вый, ничего не знает. Соседка у меня безголо΄вая (Кирил., 
Никольский Торжок). 

БЕЗГУМЕ´ННИК, м. Бедный, неимущий человек, беззе-
мельный крестьянин. У безгуме´нника земли не было. Нет 
земли, значит безгуме´нник (Уст., Романьково). 

БЕЗДА´ННИЦА, ж. Девушка без приданого, бесприданни-
ца. Безда´нница-то девка у них (Шексн., Ершово). А чо, кака 
свадьба, я ведь безда´нница, чо родители умерли, кому соби-
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рать-то меня, да и ничаво не было, чо война, холод, голод, так 
и пошла безо всего, голая (Кирил., Никольский Торжок). 

БЕЗДО´ЖИЦА, ж. Засушливая погода. Бездо´жица влияет 
на картошку (Чер., Городище). 

БЕЗДОМО´ВНЫЙ. Не имеющий дома, жилья, пристани-
ща; бездомный. Не пойду замуж за зимогора, я не бездо-
мо´вная (Бел., Мегра). 

БЕЗДОМО´ВЫЙ. То же, что бездомо´вный. Бездомо´вые 
в той части деревни жили, ничего не имели (Баб., Тимошино). 
Ты куда пошел бедняга, бездомо´вый целовек (Чер., Закуко-
бой). 

БЕЗДО΄ННИЦА, ж. Топкое место на болоте; трясина. 
Бездо΄нница – есть такое жидкое место, пихнешь, и все дна 
нет (Бел, Визьма). 

БЕЗДОРО´ЖИЦА, ж. Плохое состояние дорог из-за дож-
дей, снежных заносов и т.д.; распутица. По такой бездо-
ро´жице никуда не уйдешь (Чер., Петряево). Куда ж ты по-
едешь, бездоро´жица на дворе (Кад., Марлыково). Куда ты 
пойдешь в такую бездоро´жицу, подожди попутную машину 
(Баб., Истомино). 

БЕ´ЗДОРОЖЬ, ж. То же, что бездоро´жица. На 
бе´здорожь привезут муки и наделят, я сама и пеку (Чер., 
Большая Дубровка). В апреле бе´здорожь как раз (Чер., Дмит-
риево). 

БЕЗЗА´ДИК, м. Раненый, хромой человек. С войны пришел 
безза´диком, в ногу ранило (Чер., Дуброво). 

БЕЗЛЕ´СИЦА, ж. Безлесье; местность без лесов. Если не-
ту леса, то это безле´сица (Кад., Вахонькино). 

БЕЗЛОША´ДНИК, м. Человек, не имеющий лошади. Без-
лоша´дников водилось раньше дополна (Кирил., Волокосла-
винское). 

БЕ´ЗМАЛЬ, нареч. Без малого, почти. Да бе´змаль в год по 
одному зыбала (Уст., Завражье). В совхозе-то я бе´змаль не 
работала (Чер., Игнатьево). 
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БЕЗОБЛО´ЖНО, нареч. Обязательно. Уж придут дак 
безо´бложно ко мне зайдут (Уст., Староквасово). 

БЕЗОБОРО´ДНЫЙ. Безродный. Я-то безоборо´дная, ни-
кого у меня нету из родных (Уст., Мерёжа). 

БЕЗОВРЕ´МЯ, нареч. Не вовремя. Уехали безо´время 
(Чер., Ильинское). 

БЕЗОВСЕ´, нареч. Быстро, скоро. Надо было безовсе´ 
ехать домой (Кирил., Талицы). 

БЕЗО´КИЙ. Слепой. Хозяин-то мой совсем безо´кий стал, 
и с очками-то не видит ничего (Кирил., Никольский Торжок). 

БЕЗРАБО´ТИЦА, ж. Бездельница. Ой, у Марфы дак и не 
спрашивайте, она ничего не знает, безрабо´тица. Она такая 
безрабо΄тица, ничего не делает (Баб., Верхний Конец). 

БЕЗРАСКЛО´ННО, нареч. Без отдыха, не разгибая спины. 
На полях раньше мы работали безраскло´нно (Чаг., Лукино). 
Работали мы раньше безраскло´нно (Чер., Роща). 

БЕЗРО´СНЫЙ. Такой, когда нет росы. Бывают и без-
ро´сные утра (Чер., Романово). 

БЕЗРУКАʹВА, ж. Безрукавка на теплой подкладке. В без-
рукаʹве вечером тепло (Шексн., Сизьма). Безрукаʹву я сама 
вышивала (Чер., Харламовское). 

БЕЗРУКА´ВНИК, м. То же, что безрука´ва. Безрука´вник 
и дома носили (Чер., Межное). Безрука´вник оставила на печ-
ке (Шексн., Сизьма). Вон я внучке безрука´вник из старой 
куртки сшила (Чер., Харламовское). 

БЕЗРУ´КИЙ и БЕЗРУ´КОЙ, м. Разбушевавшийся ветер. 
Посмотри безру´кий деревья наломал (Чер., Коротово). Опеть 
безру´кой налетел (Чер., Аксёново). 

БЕЗ СПРОСЯ´, нар. Без разрешения, без спросу. Без спро-
ся´ не смели выходить на улицу, не только на беседу (Вашк., 
Конечное). Уговаривают меня, а как же я без спрося´ пойду 
(Чер., Захарово). Не надо трогать без спрося´ (Баб., Шарапо-
во). 
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БЕЗУ´МНИК, м. Бестолковый, непонятливый. Бабка-то 
совсем безу´мной стала, жалицца всё на нас (Чер., Шишовка). 

БЕЗУША´НКА, ж. Шапка без «ушей». В сильные морозы 
в безуша´нке холодно (Кирил., Волокославинское). 

БЕЗЫЗВЕ´СТНО, нареч. Неизвестно куда. Увезли их бе-
зызве´стно (Кад., Крестовая). 

БЕЗЫЗВЕ´СТНО, нареч. Неизвестно где. Муж у нее бе-
зызве´стно пропал (Кирил., Кудрино). 

БЕЗЫЗМЕ´ННО, нареч. Постоянно, все время. Работала 
тридцать один год в промышленности безызме´нна (Выт., Ан-
дома). 

БЕЗЪЯЗЫ´КИЙ. Молчаливый. Безъязы´кий-то зародился 
(Вашк., Конево). 

БЕКАША´РИК, м. Гриб боровик. Ране в наших лесах мно-
го бекаша´риков было (Вашк., Поповка). 

БЕКЕ´Ш, м. То же, что беке´ша. На гвоздике висел ста-
рый беке´ш деда (Чер., Чабино). Робята на гулянья все в бе-
ке´шах ходили (Кирил., Власово). А мода така была коты носи-
ли, беке´ш, до того красивый (Уст., Огибь). 

БЕКЕ´ША, ж. Пальто со сборками в талии. Беке´ши-то в 
моде были (Чер., Ягница). За невестой в приданое бике´шу да-
вали (Чер., Браславль). После гражданской беке´ши носили 
(Чер., Дементьево). Мужики раньше беке´шу носили (Чер., 
Николо-Раменье). Зимой беке´шу одену, из овчины, и тепло, 
нигде не хватит ветром-то (Чер., Чаево). У меня была беке´ша 
на меху со сборками по талии (Чер., Пленишник). Зимой-то 
как на охоту, так свою старую бике´шу (Чер., Коротово). В бе-
ке´шу нарядятся и пойдут кататься на санях (Кад., Новая Де-
ревня). Носили беке´ши с борами на меху (Чер., Ягница). Му-
жики-то всё беке´ши носили, уж больно баски они были (Уст., 
Зимник). 

БЕ´КНУТЬСЯ, сов. Упасть. Робята, тише тамо, а то 
бе´кнетесь с пецки-то (Кирил., Юркино). 
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БЕКЧА´Р, м. Гриб, появившийся одним из первых из-под 
снега. Как снег-то сойдёт, бекча´ры и появляюцца (Чер., Пле-
нишник). 

БЕЛА΄, ж. Термин игры в лодыжки. Кинешь бела΄, она до-
роже гори΄ (Чер., Селище). 

БЕ´ЛИТЬ, несов. Делать белым, отбеливать. Полотно ле-
жит на снегу под солнцем, тканину бе΄лишь, кладешь на снег 
(Баб., Марково). 

БЕ´ЛИТЬСЯ, несов. Становиться белым. Эво у Ани име-
нье бе΄лится (Уст., Перговищи). Бельё кинуто бе΄литься у ме-
ня (Уст., Андраково). 

БЕЛОВИ΄НА, ж. Часть живота. Что-то белови΄на на жи-
воте заболела (Баб., Новая Старина). 

БЕЛО΄ВКА, ж. Корзина для белья. На речку ходили с бе-
ло΄вкой, это для белья (Чаг., Пучнино). 

БЕЛОГОЛО΄ВИК, м. Белый гриб. Белоголо΄вики, они во 
мху обычно растут (Чер., Коротово). Целая корзина белого-
ло΄виков (Чер., Кисово). 

БЕЛОГОЛО΄ВЕЦ, м. Растение ромашка. На поле много 
белоголо΄вцев (Чер., Дорки). 

БЕЛОЗЁР, м. 1. Житель Белозерского края. Болото к Вад-
балу, там белозёра живут (Кад., Плоское). 2. Ветер, дующий со 
стороны Белого озера. Витер-то опеть белозёр (Вашк., Сло-
бодка). 3. Болотное растение с белыми или сиреневыми цве-
тами. Болотное растениё, дак это белозёр ( Чер., Паршино). 

БЕЛОМО΄Й, м. Травянистое растение, которое использо-
вали для ухода за кожей лица. Придешь с покоса черная и от-
мываешься беломо΄ем (Кад., Новая Деревня). Было намоем 
лицо беломо΄ем, чтоб красно было. Девки ране лицо бело-
мо΄ем мыли (Уст., Малое Восное). Мы этот беломо΄й выкапы-
вали и умывались (Чер., Сергеево). 

БЕЛОМО´ЙКА, ж. То же, что беломо´й. Беломо΄йкой 
лицо умывали утром (Кирил., Копытово). Девки румянили 
щёки беломо΄йкой (Кад., Смердяч). Беломо΄йкой мылись, чтоб 
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румяной быть. Я разок мылась, думала лицо лопнет (Кад., Та-
расовская). 

БЕЛОМО΄ШНИК, м. Сосновый бор. В беломо΄шнике-то 
света много, ведь на высоком месте растёт (Чер., Ягница). 

БЕЛОРЫ΄БНИК, м. Пирог с рыбой. Давай белоры΄бник и 
бутылку вина (Бел., Маэкса). 

БЕЛОУ´С, м. 1. Травянистое растение (какое?). Белоу΄с 
трава белая, очень твёрдая трава, её надо сшибать (Кад., 
Стан). Белоу΄с утром косили, по росе (Уст., Лентьево). Бе-
лоу´с-то коровы плохо йидят, но и его косили, зимой-то всё 
пригодится (Уст., Плотичье). А белоу΄с вообще плохо косится 
(Чаг., Лукинское). Ну белоу΄с и косить тяжело, руки отвалива-
ются (Чаг., Колобово). В лядинке шольник ростёт да резун, а 
на пожне-то, повыше, белоу΄с (Чер., Большой Двор). Белоу΄с – 
трава коротенькая (Шексн., Цибино). 2. Место, где растет бе-
лоуʹс. На белоуʹсе-то косить тяжело (Чаг.,Черенское). Он енту 
траву-то с белоуʹса принес (Кад., Ярышево). Худо как на бе-
лоуʹсе, где дадут косить (Уст., Мезга). 

БЕЛОУ΄СИНА, ж. То же, что белоу´с 1. У нас вон там луг 
с белоу΄синой, трава такая, дак луг Белоус называется (Чер., 
Крутец). Худо, как на белоусе дадут косить, плохо косится бе-
лоу΄сина (Уст., Мезга). 

БЕЛУ΄ГА, ж. Серовато-белая неплодородная почва. Луг-
то лопатой снимешь, там и будет белу΄га (Чер., Михайлово). 

БЕЛУ΄ЗИНА, ж. Растение (какое?). Белу΄зины растут 
(Баб., Аганино). 

БЕЛУ΄Н, м. Трава (какая?). От белуна΄-то у нас все куры 
погибли (Уст., Ванское). 

БЕЛУ΄ШКА, ж. Чашка из белой глины. У миня в шкафу с 
посудой белу΄шки стояли (Шексн., Захарьино). 

БЕ΄ЛЬ, ж., собир. Белые нитки. Раньше надо было на-
прясть много бе΄ли (Уст., Староквасово). 

БЕ΄ЛЬКА, ж. Отбелённая льняная пряжа. Эта скатерка-то 
из бе΄льки (Кад., Копосово). 
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БЕЛЬЧА΄ТНИК, м. Охотник на белок. Муж у ей бель-
ча΄тником был (Чер., Коротово). 

БЕЛЫГУ΄Б, м. Гриб груздь. Какой интересный гриб, белы-
гу´б, ево солят, ужо больно скусный (Кирил., Никольский Тор-
жок). 

БЕ´ЛЫЙ. Чистый. Белый не значит што бе´лый, а это гря-
зи нет (Выт., Ергино). 

БЕЛЫ´Ш, м. Белок глаза. Белы´ш, так скажут: «Ой, ты бе-
логлазый» (Вашк., Троицкое). 

БЕЛЯ΄К, м. 1. То же, что белоголо´вик. Ой, много грибов 
было, беля΄к, лисички, волнушки (Бел., Бечевинка). 2. Белый 
гребень волны. Река неспокойная, отсюда беляки΄ вижу (Ки-
рил., Мигачево). 3. То же, что белу´га. Делаю гряду, дак один 
беля΄к (Чер., Ягница). 

БЕЛЯ´НКА, ж. 1. Съедобный пластинчатый гриб с белой 
шляпкой. Всё больше беля΄нки растут (Баб., Пустошка). Би-
ля΄нки, грибы белые, их солят (Выт., Волоков Мост). Би-
ляʹнки, что волнушки, только белые, их солят (Выт., Ошта). 
Беля΄нок у нас много (Бел., Алексино). Сёгод-то беля΄нок я на-
солила (Кад., Мокошево). Беля΄нок под березами много бывает 
(Кад., Бойлово). Беля´нок много в етом году (Кирил., Ельник). 
Из беля΄нок грибовница вкусна΄ получалась (Кирил., Вогне-
ма). Беля΄нка-то больно тощая и жесткая (Уст., Волосово). 
Краснухи да беля΄нки, дак это соляники (Чер., Михайлово). 
2. Мотылек. Закрой окно, биля΄нки налетят (Вашк., Слобод-
ка). 

БЕЛЯХО΄ННЫЙ: ◊ БЕЛЯХО´ННЫЙ КАК СМЕ´РТЬ. 
Бледный. Я пришла, а он беляхо΄нный как сме´рть лежит, ну 
хоть бледный (Уст., Попчиха). 

БЁРДО, ср. 1. Подвижная часть ткацкого станка в виде 
гребня или рамы с вертикальными прорезями, через которые 
пропускаются нити основы. Основа-то проходит через бёрдо, 
как бёрдо широко, такой и холст выйдет (Кад., Зыково). Когда 
этим бёрдом на себя двигать, нить прижимается (Кирил., Сит-
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ское). Бёрда – это такие гвоздинки, куда нитки идут (Кирил., 
Никольский Торжок). А нити на бёрда ставили и дергали (Ки-
рил., Кузнецово). Самая главная деталь – бёрдо. Это две дере-
вянные палки, между ими вставляют набелки, за его берутся и 
дергают к себе (Уст., Новая). Нитку-то просунешь, бёрдами-
то и пристукнешь (Уст., Долоцкое). Бёрдо в прялке-то есть, 
рама, к себе ее тянуть надо (Чаг., Пучнино). Бёрдо – это чтоб 
нитки грудой не шли (Чер, Сосновка). И бёрда были разные – 
частые и редкие (Чер., Ягница). 2. Холст, изготовленный на 
ткацком станке. Надо бёрдо наткать (Чер., Сосновка). Бёрдо-
то на рубахе грубое было (Кирил., Макарово). 

БЁРДОНЬКА, ж. Нитка, вырабатываемая на домашнем 
ткацком станке. Бёрдоньки длинные (Кад., Смердяч). 

БЕ´РЕГ, м. Край чего-н. Ходи по бе´регу осторожно, не 
провались в яму (Кад., Кадуй). На бе´рег выносят после мо-
лотьбы (Чер., Николо-Раменье). 

БЕРЕЖЁНЫЙ. Полный, толстый. Теперь дети-то все бе-
режёные (Уст., Дуброва). 

БЕРЕЖИ´НА, ж. 1. Край суши, прилегающий к водной по-
верхности; берег. На бережи´не лодки оставляют (Чер., Коро-
тово). Бережи´на, дак это берег по побережью реки (Шекс., 
Нифонтово). 2. Места для покоса на берегу реки. Красивая 
бережи´на у нас (Чер., Дорка). 3. Трава, растущая по берегу 
реки. Вчера выкосили бережи´ну (Вашк., Новокемский). 4. Лес, 
растущий вдоль берега. Лес вдоль реки это бережи´на (Чер., 
Коротово). 

БЕРЕ´ЖНИК, м. Вид старинной женской одежды: зимнее 
длинное пальто. У бабушки, у меня, помню, бере´жники были 
(Чер., Ладыгино). 

БЕРЕЖНЯ´, ж. Оберег. Бережня´ защищает человека от 
порчи и чего другого (Кирил., Чебунино). 

БЕРЕЖО´НА, ж. Икона, которой благословляли невесту. 
Бережо´на у него в руках (Шексн., Ершово). 
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БЕ´РЕЖЬ, ж. Бережливость. Бе´режь надо с детства вос-
питывать (Чер., Дмитриевское). 

БЕРЕЗА´ЙКА, ж. Гриб подберёзовик. Береза´йки-то под 
березам растут (Чаг., Пучнино). 

БЕРЕЗИ´К, м. Березовый лес. Наклонилась, посмотрю, 
просвитлина в березике´-то (Чер., Шуклино). 

БЕРЕ´ЗИ´НА¹, ж. 1.Низкое, болотистое место в лесу. Я 
кошу в бере´зине (Чер., Ягница). Когда травы мало, косим на 
берези´нах в лесу (Чер., Ягница). Часто бере´зина полностью 
зарастает да высыхает (Чер., Романово). 2. Трава, скошенная 
на низком месте, наподобие осоки. Сразу видать, бере´зину 
везут (Чер., Ягница). На горбанаф белоус, а в низинаф бе-
ре´зина ростет (Чер., Козлово). 

БЕРЕ´ЗИНА´², ж. 1. Береза. Очень любим заготавливать 
бере´зину (Чер., Яганово). 2. То же, что берези´к. Была оль-
шина, березина´ (Кад., Дильские). В бере´зину за грибам хо-
дили (Чер., Николо-Раменье). 

БЕРЁЗКА, ж. Трава (какая?). Берёзка, это травка называ-
ется берёзка (Кад., Аксентьевская). 

БЕРЕ´ЗНИК, м. 1. То же, что берези´к. Бере´зник у нас 
мал (Баб., Новинка). Бере´зник – это где много берёз (Уст., 
Ярцево). Бере´зником вся поляна заросла (Чер., Фролково). 
2. собир. Березовые бревна. Дрова из березника приготовляли 
(Кад., Смердяч). 3. собир. Березовые дрова. За бере´зником хо-
дили (Чер., Панфилка). 

БЕРЕ´ЗНИЦА, ж. Березовый сок. Утрось надломаш бере-
зову ветку, к обеду полна банка бере´зницы (Чаг., Мегрино). 

БЕРЕЗНЯ´, ж. То же, что берези´к. В березню´ за грибам 
ходили (Чер., Сковятино). 

БЕРЕЗНЯКИ´, мн. Лапти, сплетенные из бересты. В бе-
резняка´х мы и домой пришли, уже в октябре (Чер., Петрино). 

БЕРЕЗОВА´ТИК, м. То же, что береза´йка. Там бор, со-
снина, а здесь пастьба, находишь березова´тики (Чер., Михай-
лово). 
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БЕРЕ´ЗОВАТИЦА, ж. То же, что бере´зница. Весной у 
нас бере´зоватицы много (Кад., Никольское). 

БЕРЁЗОВИК, м. То же, что береза´йка. Девки вешкарей, 
маслух, берёзовиков да краснух принесли (Кад., Маза). Берё-
зовиков-то там много попадает (Кад., Плоское). У нас в лесу 
всякие грибы есть, берёзовики, подосиновики, масляники, 
грузни, розовые волнухи и поганухи (Кад., Мокашево). Никак 
берёзовиков не соберу для супа (Уст., Новая). Осиновики есть 
у нас, под осинами-то растут, берёзовики-то тоже, да теперь-то 
уж испеклись от жары (Чаг., Лукино). Вот берёзовика пуще 
всех любим ись (Чаг., Мегрино). На болоте во мху берёзовики 
еся, а вот белых-то грибов у нас мало (Чер., Чаево). Берёзови-
ков в лесу много нарвали (Чер., Федосово). Грибы были, берё-
зовики, белые (Чер., Ильинское). 

БЕРЁЗОВИЦА, ж. То же, что бере´зница. Берёзовицы 
сейгод и не попробовала (Чер., Мусора). Тятя берёзовицу с ле-
са приносил (Чер., Аннино). Робята возьмут посудину-ту, да и 
в лес за берёзовицей (Чер., Большой Двор). Берёзовица – хо-
рошее пойло (Чер., Шишовка). 

БЕРЁЗОВКА, ж. То же, что бере´зница. Весной подсе-
чем березу и пьем берёзовку (Бел., Ульянкино). В ве´сну, быва-
ло, надрубишь кору у березы, берёзовка потечет (Кирил., Ми-
гачево). Берёзовки бы попить (Уст., Городок). Я люблю берё-
зовку (Уст., Даниловское). Весной берёзовку собираем (Чер., 
Коротово). Хочешь берёзовки выпить (Чер., Пасточ). Берё-
зовка сладкая (Чер., Панфилка). В мае берёзовку пьют (Чер., 
Ермолаевская). Весной березовый сок пьем, берёзовка называ-
ется (Чер., Яганово). 

БЕРЕЗУ´ГА, ж. То же, что берези´к. В березу´ге грибов-
то много (Уст., Новая). В березу´ге грибов много бывает, но 
сейчас ещё не время (Чаг., Пучнино). В березу´гу надо сходить 
за веником (Чер., Ермолаевская). 

БЕРЕЗУ´ШКА, ж. То же, что берези´к. Там за полем бе-
резу´шка, а так все смешаны леса (Чаг., Пучнино). 
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БЕРЕ´ЗЬЕ, с., собир. Березовые дрова. Самые лучшие дро-
ва – бере´зье (Чер., Коротово). 

БЕРЕʹМЯ и БЕРЕМЁ ср. 1. Охапка, вязанка; то, что 
можно отнести или привезти за один раз. Береʹмя-то сена 
кладешь крест на крест (Чер., Надпорожье). Вот какое я бе-
реʹмя дров принес (Баб., Ярцево). Надоть принести береʹмя да 
печь растопить (Чер., Ягница). Эвон какое береʹмя травы-то 
тащит (Кирил., Васькино). Я маленькое береʹмя сена брала, 
отец большим береʹмям сено носил (Шексн., Чуровское). Так и 
все так косют, береʹмя к береʹмю ложат (Чер., Угрюмово). Це-
лое береʹмя дров несет, даром што и сам еле идет (Шексн., 
Цыбино). Принесла я два бере´мя дров (Кирил., Талицы). Эвон 
какое бере´мя травы тащит (Кирил., Васькино). На зиму два-
три бере´мя надо (Уст., Избоищи). 2. Небольшая укладка сена. 
Сено к ноге сгребешь, ну штоб на стог-то, это беремё звали 
(Кирил., Часовенская). Дак и все так косют, бере´мя к бере´мю 
ложат (Чер., Угрюмово). Граблями бере´мя в стог огребали 
(Кирил., Никольский Торжок). 3. Подол юбки или платья, ко-
торый завязывают и используют как вместилище для пере-
носки. Складывала мать все в береʹмя (Выт., Великий двор). 

БЕРЕʹМЕЧКО, ср. То же, что бере´мя 1. Принеси-ка бе-
реʹмечко льну-то (Кирил., Юркино). Дед взял бере´мечко и по-
тащил (Кирил., Ферапонтово). Надо береʹмечко сенца снести 
(Чаг., Смердомля). Береʹмечка два высохнет, так домой свезут 
(Чаг., Игнашино). 

БЕРЕСЛЕ´ТКА, ж. Браслет. Была у меня на руку берес-
ле´тка (Кирил., Ферапонотово). 

БЕ´РЕСТ и БЕРЁСТ, м. Березовая кора, береста. Из берё-
ста корзины плили (Кирил., Ситское). И этим бе´рестом чис-
тили потолок (Чер., Верх). Из берёста лапти раньше делали 
(Чер., Коротово). 

БЕРЕ´СТИНА, ж. То же, что бе´рест. Мой-то из бе-
ре´стины лукошки плел (Чаг., Пучнино). Бурак с береста, бе-
ре´стина толстуща выдрана (Баб., Аганино). 
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БЕРЕСТЕ´НИЩЕ, ср. Сумка, сплетенная из бересты. Бе-
ресте´нище для лопатки, которой косу точат, сплетена такая 
котомочка (Выт., Ундозерский Погост). 

БЕРЕ´СТИНКА, ж. Мочалка из бересты. Раньше мыли 
бере´стинкой (Чер., Пленишник). Бере´стинку от березы сде-
решь, вот и шоркуша (Баб., Колошма). 

БЕРЕ´СТКИ, мн. Поплавки из бересты. Поплавки из дере-
ва бере´сткам зовем (Чер., Ягница). 

БЕРЕСТО´ и БЕРЁСТО, ср. То же, что бе´рест. Зобеньки 
из берёста плели (Бел., Галкино). Кузов из берёста сплетен 
(Кад., Селище). Берёсто пригодно в хозяйстве (Чер., Дорка). 
Берёсто обдирали (Чер., Шишовка). Из береста´ делали, бере-
за хорошо дерется, драли берёсто (Чер., Верх). Берёсто пошли 
драть (Чер., Аннино). 

БЕРЕ´СТЯ´НКА, ж. 1. Сосуд в форме цилиндра, сплетен-
ный из бересты. Соль у нас берестя´нке лежит (Уст., Дубров-
ка). 2. Корзина из бересты. Берестя´нку взяла да по ягоды по-
шла (Чаг., Трухино). 3. То же, что бере´стинка. Бере´стянкой 
стены в бане хлестали, чтоб гари не было (Чер., Коротово). 

БЕРЕСТЯʹНКИ, мн. То же, что березняки´. Плели из бе-
ресты берестяʹнки (Баб., Петряево). 

БЕРЕ´СТЯННИК, м. Седло из бересты. Бере´стянники – 
это седло на коней ложили, длинный, сплетут и на две части 
(Выт., Мошниковская). 

БЕРЕ´СТЯЧКА, ж. То же, что бе´рест. Уж больно хоро-
ши сапоги из бере´стячки получаются (Уст., Красино). 

БЕРЕ´СЬЕ, ср., собир. То же, что бере´ст. Раньше мы 
лапти из бере´сья плели (Чаг., Лукино). Бере´сьем я печь рас-
тапливаю (Чаг., Семово). Как бере´сье высохла капуста (Чаг., 
Мегрино). 

БЕРЕ´ЧЬ, несов. Заботиться о ком-н. Гощу у сына долго, 
берегу´т миня, а мине в деревню охота, кажется, и народ-от 
там не такой (Уст., Долоцкое).Я артель ребят поднимала, так 
не очень берегла (Чаг., Мегрино). 
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БЕРЛО´Г, м. Берлога. Увидел медвежий берло´г (Кад., Се-
лище). 

БЕ´РХЛА, ж. Отходы от овса. Бе´рхлу овсяную курицам 
кормили (Уст., Лентьево). 

БЕСЕʹДА и БЕСЁДА, ж. 1. Собрание молодежи для про-
ведения досуга. На бесеʹдах ведь песни пели, кадриль танцо-
вали, играли мало (Баб., Шарапово). Выкупали бесеʹду все 
вместе, в воскресенье пирог носили за бесеʹду (Баб., Колош-
ма). Две бесеʹды было: дом, где собирались старшие – одна 
бесеʹда, где собирались младшие – другая (Выт., Митино). 
Кажную неделю в нашей деревне проходила бесе´да (Кад., 
Андога). На бесеʹдах парни с девками ленчиком играли (Кад., 
Вахонькино). У нас ведь раньше не было дискотек, были бесё-
ды, было весело (Кирил., Никольский Торжок). А по вечерам 
на бесёды ходили (Кирил., Вогнема). На бесеʹды-то я хаживала 
в молодости, как же (Кирил., Дулово). Были вечера, были, бе-
сёды назывались, дак мы там пели и плясали (Кирил., Волоко-
славинское). Бесеʹда – это робята и девчата собираются, поют 
да пляшут (Уст., Залесье). Да ведь как не ткали – на бесеʹду 
вот соберемся, да и ткем (Чаг., Избоищи). На бесеʹде знакоми-
лись раньше (Чер., Дуброво). Прялки берем и идем на бесёду 
(Чер., Задние Чуди). В молодости на бесёды ходили, на вечёр-
ки, веселились, не только работать (Чер., Ягница).  
◊ БОЛЬШАЯ БЕСЕДА. Беседы бывали большие и малень-
кие. На первые собирались только взрослые (Чер.,Большой 
Двор). Девки, которые постарше, ходили в большуʹю бесеʹду 
(Чаг., Смердомля). ◊ МАЛЕНЬКАЯ БЕСЕДА. Маʹленькие 
бесе´ды для детей от 7 до 14 лет (Чер., Большой Двор). После 
третьего класса я пошла на бесеʹду, наша бесеʹда была самая 
маʹленькая (Чаг., Смердомля). 2. Помещение для дружеских 
собраний молодежи. Нанимали бесеʹду на зиму, с прялками 
ходили (Выт., Андомский Погост). Недалеко бесёда была 
(Баб., Колошма). 
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БЕСЁДКА¹, ж. 1. То же, что бесе´да 1. Девушки все на-
рядные с прялками придут, а парни с гармонями. Весело-то 
было на бесёдках (Баб., Тимошино). 2. Вечеринка молодежи в 
доме невесты или жениха перед свадьбой. Бесёдка была у не-
весты перед свадьбой (Чаг., Лукино). 

БЕСЁДКА2, ж. 1. Скамейка у дома. Бывало, вечером соби-
рались перед домом на бесёдке сидеть (Чер., Шалимово). 
2. Доска для сиденья (в лодке, санях и т.п.). А доска, на кото-
рой сидят рыбаки, так это бесёдка. Кто одну делает, а кто две 
(Выт., Великий Двор). Кучер всегда на бесёдке сидит. Это си-
денье такое вроде лавочки (Кад., Маза). Они на бесёдке сидят, 
назади у тарантаса (Выт., Мошниковская). Бесёдка-то в лодке 
совсем ветхая стала (Чер., Шишовка). 3. Нижняя часть прял-
ки, на которой сидят. Ткальщик сидит на бесёдке (Выт., Ба-
раново). Бесёдка стоит у кросен: ложится доска, ткачиха сидит 
на ей (Кад., Бойлово). 

БЕСЁДКА3, ж. Деревянный ящик сзади телеги. У меня в 
бесёʹдке горох лежит (Чер. Дубнишное). 

БЕСЁДНИК, м. 1. Участник беседы. Собирались на бесе-
ды, пряли, когда много народу приходило, то бесёдники пля-
сали (Кад., Андога). Бесёдники-то придут, вот и взнимется ве-
селье (Бел., Визьма). Пока бесёдники-то не пришли, и торо-
пимся напрясть, дома-то заругают, как не напрядешь-то ничего 
(Бел., Смелково). Как много бесёдников придут, дак прялки в 
сторону и все пляшут (Кад., Новое). 2. Ухажер, кавалер, с ко-
торым познакомились на беседе. Он был мой давний бесёд-
ник, засватал, пока на беседе сидели (Выт., Тудозеро). 3. То 
же, что бесе´да 1. На бесёдник-то ходили и пряли (Баб., Ва-
хонькино). 4. То же, что бесе´да 2. А вечером в бесёднике со-
бирались на посиделки (Баб., Панкратово). 

БЕСЁДНИЦА, ж. Участница беседы. Что-то бесёдниц 
никаких нету. На беседу сходишь, вот тебе и бесёдница (Выт., 
Мошниковская). У тебя бесёдниц много, да все молодые, хо-
рошие (Вашк., Бонга). 
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БЕСЁДНИЧАТЬ, несов. Проводить время на беседе. Лю-
била больно бесёдничать (Чер., Фоминское). 

БЕСЁДНИЧЕК, м. То же, что бесёдник 2. Сидишь на 
лавке, а бесёдничек рядом с тобой (Выт.,Тудозеро). 

БЕСЁДНЫЙ. Используемый для беседы. На беседу ходили 
зимой в бесёдную избу (Баб., Неверово). 

БЕСЁДОЧКА, ж. То же, что бесёдка2 1. Давайте посидим 
на бесёдочке, отдохнем. (Шексн., Добрец). 

БЕСЁДУШКА, ж. То же, что бесе´да 1. Ране молодежь на 
бесёдушки собиралась, когда вязали, когда пряли, песни пели, 
плясали (Кирил., Никольский Торжок). На бесёдушку спешу, 
всех людей насмешу (Кирил., Левинское). 

БЕСИʹТЬ, несов. То же, что бесёдничать. Приходили ве-
чером бесиʹть (Уст., Долоцкое). 

БЕСИ´ТЬСЯ, несов. Бояться. Не беси´ся, батюшко, корова 
не бодливая (Кирил., Ферапонтово). 

БЕСПОГО´ДИЦА, ж. Плохая погода, ненастье. Нынче 
вот беспого´дица, урожаю плохо (Кирил., Чирково). Как осень 
настанет, так и беспого´дица, куда ж без неё-то (Кирил., Сла-
вянка). 

БЕСПОРЯʹХА, ж. Неряха. Она беспоряʹха, в дому порядка 
нету (Уст., Долоцкое). 

БЕСПРИКОʹСНЫЙ. 1. Неприхотливый, выносливый. 
Кошки – бесприкоʹсные животные, вырастут и не сдохнут 
(Выт., Митино). 2. Лишенный надзора. Вот этот тоже беспри-
коʹсным рос, а гли-ко вырос какой михряк! Ох ты, сирота бес-
прикоʹсная! (Выт., Андомский Погост). 

БЕСПРОКАʹ, общ. Неумелый, бестолковый человек. Она 
просит: «Братан, помоги». А он: «Беспрокаʹ ты, девка!» (Чер., 
Шишовка). 

БЕСПРОʹКИЙ. Неумелый. Ой ты, каламолка беспроʹкая 
(Выт., Мошниковская). 

БЕСПУʹТИЦА, ж. Грязь, распутица. Беспуʹтица на доро-
ге, дак не пройти (Уст., Мережа). 
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БЕСПУ´ТНИК, м. 1. Непутевый, бестолковый человек. 
Ничего не может, вот его и называют беспу´тником (Шексн., 
Курьяково). 2. Нерадивый, плохой хозяин. У беспу´тника и вша 
не бегает по дому (Чер., Дуброво). 

БЕСПУʹТЫЙ. 1. Непутевый, бестолковый. Ой, ведь ты и 
беспуʹтый человек (Кирил., Талицы). Беспу´тая, не жилось с 
мужиком-то (Вашк., Бонга). 2. Распутный. Молодая она, а 
беспуʹтая (Чер., Коротово). Невестка у меня больно беспу´тая, 
а хозяйка хорошая (Чер., Сосновка). 

БЕССНЕʹЖИЦА, ж. Отсутствие снега. До января стоит 
бесснеʹжица. Бессне´жица опасна на посеянных полях (Чер., 
Коротово). 

БЕССНЕ´ЖЬЕ, ср. То же, что бессне´жица. Бессне´жье 
нынче, вымерзнет все (Уст., Варлыгино). 

БЕССТРЕ´ШНЫЙ. Быстрый, нетерпеливый. Бес-
стре´шная, на ферму побежала (Кирил., Сущево). 

БЕССЧАʹСТНЫЙ. 1. Несчастливый. У счастливого волос, 
а у бесчаʹстного ноготь растет (Выт., Бараново). 2. Вызываю-
щий огорчение (о болезни). Эта боль бесчаʹстная навязалась 
(Баб., Колошма). 3. Страстный, увлеченный. Я эдакая бес-
чаʹстная до ягод была, очень любила их собирать (Бел., Пер-
кумзь). 

БЕСЧИʹСЛЕНКА, ж. Бестолковый, несообразительный 
человек. Ну, какая ты бесчиʹсленка! (Уст., Исаково). 

БЕТЕ´ЛЕ, вводн. сл. Может быть, пожалуй. Ну пойдем, 
бете´ле, посидим (Чер., Коротово). Я, бете´ле, завтра занесу 
ведро (Чер., Игнатьево). 

БЕʹТЕНЬ и БИʹТЕНЬ, м. 1. Стебель щавеля. У кислухи 
биʹтень вырос (Уст., Перговище). Тонок беʹтень-то (Баб., Иев-
ково). 2. Щавель. Нарви бе´теня (Уст., Долоцкое). Эта трава-то 
называется лошадиные беʹтни (Чаг., Загорье). 

БЕ´ТЬ, ж. Балка, соединяющая две противоположные 
стены. Стены бе´ть соединяла (Кирил., Никольский Торжок). 
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БЕʹХТЕРЬ, м. Большая корзина. Целый беʹхтерь грибов на-
собирали (Вашк., Порожки). Сена корове полный беʹхтерь на-
косила (Уст., Ванское). 

БЕЧЕʹВНИК, м. 1. Дорога вдоль берега реки, канала. До-
рога о канаву называется бече´вник (Выт., Аннин Мост). Ко-
гда барку тянут, кони идут по бечеʹвнику. У барки веревка, а у 
коней лямка (Выт., Девятины). Бече´вник в стороне от нас 
(Кирил., Волокославинское). 2. Берег реки. К бече´внику при-
стали на лодках (Кирил., Никольский Торжок). На биче´внике 
по вечерам любил сидеть (Кирил., Волокославинское). Речуш-
ка-то маленькая была, вот мы и переплывали с одного би-
че´вника на другой (Кирил., Волокославинское). 3. Трава, рас-
тущая по берегу реки. Сейчас бечеʹвники косят (Бел., Кузнецо-
во). 

БЕʹШКАТЬ, несов. Стрелять, палить. Пулеметы начали 
беʹшкать (Выт., Андомский Погост). 

БЗДАНУ´ТЬ, сов. Поддать пару в бане, обдавая водой рас-
каленную печь. Схожу, бздану´ в бане (Чер., Шишовка). 

БИГУЛИʹ, мн. Кудри, полученные в результате завивки. 
Бигулиʹ навить (Уст., Долоцкое). 

БИДЕ´, вводн. сл. Может быть. Ты, биде´, мне поможешь 
сготовить обед (Чер., Коротово). 

БИЗАʹНКА, ж. Гриб, похожий на волнушку (какой?). Би-
заʹнки-то у нас растут (Шексн., Березники). 

БИʹЛА и БИ´ЛЫ, мн. 1. Деревянный станок для отжима 
масла из льняного семени. У меня стоят биʹлы у окна. Такая 
плашка на четырех ножках, выдолблено по середине про-
странство (Уст., Лентьево). На биʹлах ране делали масло 
(Уст., Мезга). Семя в мешках в биʹла закладывали (Кад., Дуб-
рово). Биʹлами-то и выжимали лен-от (Чаг., Стулово). Масло 
получали при работе биʹлами (Бел., Кузнецово). 

БИ´ЛО, ср. Доска с зубцами для обработки льна. Ране на 
мялицах лён-от мяли, биʹлом били по снопу (Чер., Гора). 
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БИʹЛЬ, ж. Отбеленная ткань. Сороцки да нижнее белье 
из биʹли шилося (Шексн., Фёдорово). Би´ль получали, дак бе-
лили золой в печке, парили (Кад., Дильские). 

БИʹЛЬНИК, м. Очищенные от коры деревья. На гонках 
лес сплавляли, был лес длинный, пятнадцать сажен длиной, 
биʹльник ещё (Чер., Крутец). У нас деревня строилась, дак все 
биʹльник возили (Кад., Дильские). 

БИʹРЖА, ж. 1. Место на берегу реки, где находятся лесо-
материалы перед сплавом. Везем на биʹржу, туда, где река, там 
весь лес собирался (Баб., Слобода). Плохую древесину на 
дрова на биʹржу возили, на берег (Баб., Марково). 2. Ровно 
сложенный ряд дров, штабель. Биʹржа осталась на берегу, ко-
гда вода была, так не сплавили (Бел., Роща). А на поляночке 
большая биʹржа дров (Бел., Шола). Би´ржы – это леса навале-
ны (Бел., Гришкино). Би´рж-то раньше много было, сейчас 
опять колоть надо, ничего нет уже (Кирил., Никольский Тор-
жок). 3. Баржа. Балоны таскали на биʹржи, а те шли на Кему 
(Вашк., Парфенов). 

БИРИʹЛКА, ж. Стебель. Бириʹлка-то толстая (Кад., Пеле-
мень). 

БИРЮ´ЛЬКА, ж. Украшение. Новых-то бирю´лек было не 
достать (Кирил., Займище). 

БИТЕ´НЬЕ, ср., собир. Щавель. Пойду на план, бите´нья 
нарву (Уст., Завражье). 

БИ´ТНИК, м. Пирог из гороховой муки. Пекли раньше 
би´тники из гороховой муки   (Кирил., Ферапонтово). 

БИТО´К, м. Молоток. Прибей битко´м-то (Уст., Долоц-
кое). 

БИТЫЙ:◊ БИ´ТАЯ ПЕ´ЧКА. Глинобитная печь. Пе´чка у 
меня би´тая из глины, не из кирпича, я не знаю, как ее бьют. 
Это делали мастера (Кирил., Никольский Торжок). 

БИʹТЬ: ◊ БИ´ТЬ КО´СУ. Ударами плющить, отбивать 
(косу). Ко´сы сама биʹла (Уст., Бородино). Би´ть косу´ лажу – 
завтра косить пойду (Уст., Иванцево). Таким молотком ко´сы 
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бью´т (Уст., Никола). Иди, иди, тебе сколько ещё ко´с-от 
би´ть, завтра бабы ведь придут (Уст., Долоцкое). ◊ БИ´ТЬ 
НАВО´З. Разбрасывать навоз по полю вилами перед пахотой, 
разбивая вилами комья. Пошли на барское поле наво´з би´ть. 
До ночи работали за полтинничек (Уст., Иванцево). ◊ БИТЬ 
КО´ПНЫ. Разбрасывать сено из копен для просушки. Мы по-
сле часа оставались ко´пны би´ть (Чер., Большой Двор).◊ 
БИ´ТЬ МА´СЛО. Сбивать масло. Тогда ма´сло сами биʹли из 
семян (Шексн., Березники). Ма´сло раньше не покупали, сами 
би´ли (Чер, Дмитриево). Ма´сло би´ли в ступах (Баб., Агани-
но). Надо ма´сло би´ть (Кад., Низ). ◊ БИ´ТЬ ПЕ´ЧЬ. Делать 
глинобитную печь. Мне семь лет было, когда пе´чки биʹли 
(Уст., Мережа). У нас пець из глины была, а топерь биʹта из 
кирпица (Уст., Долоцкое). Избы были чёрные, не понимали 
пе´чек би´ть (Уст., Шевелево). Раньше пе´чь би´ли, а не клали 
(Чер., Коротово). Раньше так пе´чи би´ли (Чер., Ягница). 
Пе´чи би´ть (Кад., Смердяч). Тут не клали, би´ли пе´чь коло-
тушкам (Баб., Аксеньевское). ◊ БИ´ТЬ ШЕ´РСТЬ. Чесать (о 
шерсти). Ше´рсть надо би´ть, чтобы она стала мягче (Баб., 
Марково). Ше´рсть бью´т, делают обмотку (Баб.,Аксеново). 
Раньше ше´рсть биʹли (Баб., Верхний Конец). 

БИʹТЬСЯ, несов. 1. Тяжело жить, мучиться, бедство-
вать. До колхозов-то в нужде би´лись. (Вашк., Останинская). 
Уж биʹлися мы в колхозе, эдак трудно нам было (Шексн., По-
граево). Раньше с керосином биʹлись, трудно было (Чер., Го-
ра). Вот так и жила и биʹлася (Шексн., Цибино). Как я работа-
ла, биʹлась (Чер., Кисово). Я сегодня целый день с коровой 
би´лась (Бел., Перкумзь).2. Много работать. Всяко, матушка, 
я биʹлась, семья большая была, а работников мало (Бел., Куз-
нецово). Биʹтось, биʹтось было на работе (Кад., Бойлово). Уж 
сколько было биʹтось-то на полях (Чаг., Избоищи). Кто биʹлся, 
у того хорошо было (Уст., Огибь). С утра до вечера так и 
биʹлась на ферме (Баб., Шарапово). 
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БИТЮʹГ1, м. 1. Стадо. Битюг лошадей (Уст., Новая). 2. О 
толстом, сильном человеке. Что битюʹг – здоровый, толстый 
(Уст., Иванцево). Ой, смотри, какой битю´г идет (Кирил., Чир-
ково). 

БИЧВИʹНЬЯ, ж. Холодный борщ. Раньше бичвиʹнью дела-
ли: свеклы наварят, нарубят сечкой, огурцов свежих, яиц нару-
бят, сметаны и квасом зальют (Уст., Репищи). 

БИЧЕВИ´К, м. Веревка. Крючки на бичеви´к крепились 
(Чер., Ягница). 

БИЧЕВНЯʹЖНИК, м. Мелкий лес. В бичевняʹжник нонче 
за грибам пойдем (Чер., Еврасово). 

БИʹЧЕНКА, ж. Рыбацкая сеть в виде конусообразной кор-
зины. Биʹченка изготовляется из ивовых прутьев (Выт., Ру-
беж). 

БИЯʹ и БИ´Я ж. Лента, тесьма или узкая полоска ткани, 
нашиваемая на юбку. Красики-то с бия´м носили (Баб., Афа-
насово). С боков и чуть ниже колен на юбке бию´ нашивали 
(Баб., Верхний Конец). Черная юбочка с воланом, на волане 
две бии´ (Бел., Мегра). По подолу делали красные бииʹ (Кад., 
Зыково). Да би´и по юбке насаждали (Кад., Плоское). 

БИЯ´ШЕЧКА, ж. То же, что бия´. На платье бия´шечки 
нашиты, кружева разные (Вашк., Поповское). 

БИЯ´ШКА, ж. То же, что бия´. По три бия´шки на юбку 
положат, бывало (Вашк., Поповское). Сарафаны-то все с 
бия´шками нашьют (Выт., Кропачево). 

БЛАʹГО, нареч. Много, в большом количестве. Девчонок-то 
блаʹго было (Чер., Городище). На беседах старается девка 
блаʹго напрясть (Уст., Долоцкое). 

БЛАГОВИ´ТЫЙ. Хороший, благополучный. Тогда ведь то-
же не все благови´то было (Кирил., Петровское). 

БЛАГОДА´ТНО, нар. Хорошо. А в бугре´-то летом спать 
благода´тно (Выт., Берег). 

БЛАГОДАʹТЬ, ж. Непогода (о грозе, метели, ненастье). 
Туча поднялась, видать благодаʹть нонче будет (Кирил., Ни-
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кольский Торжок). Я на эдакой-то благодаʹти в лес собиралась 
(Бел., Кузнецово). О господи, какая благодаʹть поднялась! 
(Чер., Дорки). 

БЛАЖИʹТЬ, несов. Баловаться, шалить, капризничать. 
Любят блажиʹть у соседей робята (Выт., Митино). Не блажиʹ, 
не мешай читать (Вашк., Конечное). Хватит бегать, не блажиʹ 
(Кирил., Волокославинское). Делать нечего, дак блажаʹт (Бел., 
Рощино). У суседей робёнок всю ночь блажи´л (Уст., Дубро-
ва). 

БЛАЖНОʹЙ. Ведущий себя не совсем нормально, дурной. 
Ничего не понимает, блажноʹй какой-то (Уст., Залесье) Ну не-
сется, совсем блажноʹй (Чер., Городище). 

БЛАЖОʹ, ср. Доброе дело, добро. Кому какое сотворишь 
зло, так надо блажоʹм платить (Шексн., Добрец). 

БЛАʹЗНИТЬ, несов., безл. Казаться, мерещиться, чудить-
ся. Лесом иду, но никогда не бла´знило (Кирил., Ферапонто-
во). Ночью мне бла´знило (Кирил., Волокославинское). Мне 
блаʹзнит, что он не приедет сегодня (Чаг., Пучнино). 

БЛАʹЗНИТЬСЯ, несов., безл. То же, что блаʹзнить. Ему 
все леший блаʹзнится (Кирил., Кудрино). Блаʹзнится мне: вида-
ла я его где-то (Кирил., Волокославинское). Который год уж 
пошел, а все старое блаʹзнится (Баб., Аганино). В последнее 
время в доме у нас часто бла´знится стало (Шексн., Шексна). 

БЛА´ЗЬ, ж. Нечисть. Батюшка нам избу от бла´зи очищал 
(Кирил., Никольский Торжок). 

БЛАʹНКА, ж. Доска. У стены стояла гладкая блаʹнка (Баб., 
Федьково). 

БЛЕ´КЛО, ср. Капуста, идущая на корм скоту. Славное 
бле´кло заготовлено (Уст., Лентьево). 

БЛЕХАʹТЬ, несов. Ворошить (о сене). Сено блехаʹть на-
доть, пока ветер дует (Выт., Бараново). 

БЛИʹЖНОЙ. Ближний, наиболее близкий по расстоянию. 
Вот этот ближноʹй дом-то (Кирил., Амосово). 
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БЛИЗЕНЦЫʹ, мн. Близнецы. У моего сына девки-
близенцыʹ (Чаг., Пучнино). 

БЛИЗНА´, ж. Брак в ткани: утолщение, узел или узкая ды-
ра на полотне, получающиеся вследствие неправильного рас-
положения основы. Ступила неладно – блиʹзна вышла (Баб., 
Аганино). 

БЛИЗНЯ´ТА, мн. 1. То же, что близенцы´. Шурка у нас 
два раза близня´т принесла (Бел., Антушево). У соседки моей 
близня´та народились (Чер., Воскресенское). У нее народились 
близня´та (Чер., Средние Чуди). 2. Две соединенные буханки 
хлеба, которые пекли специально на рождение ребенка и раз-
рывали их над ним, оберегая от сглаза. У меня сын родиўся, 
дак моя-то мама близня´т напекла. Это как две буханочки хле-
ба, которые прилипли друг ко дружке, а потом их надо разо-
рвать над парнем, чтоб не было плохого глазу (Кирил., Николь-
ский Торжок). 

БЛИЗОГЛА´ЗЫЙ. Близорукий. Совсем близогла´зая стала 
(Баб., Колошма). Нынче-то все молодые близогла´зые (Уст., 
Дуброва). 

БЛИʹЗЬ, нар. Близко. Можот увидишь близь, передавай 
привет (Уст., Крестцы). 

БЛИʹН, м. Листок водяной лилии. У лилии-то блиныʹ такие 
большие (Выт., Гора). ◊ БЛИНЫ´ ПЕ´ЧЬ. Ударить деревян-
ной лопатой ниже пояса. Энтой лопатой под зад даст, то есть 
блиныʹ пеклиʹ (Бел., Горка). 

БЛИʹННИК, м. 1. Слоеный пирог из блинов. Погоди-тко, я 
вам блиʹнник сделаю (Чер., Ягница). На тесто в середину бли-
ны накладут и закрывают, вот вам и бли´нник (Чер., Соснов-
ка). Бли´нники любила печь (Чер., Средние Чуди). Бли´нник-
то, чтоб не засох, в печь убрала (Чер., Браславль). Блинов кучу 
напекёшь, намажешь, потом его пересыплешь да перевернёшь, 
вот и бли´нник (Чер., Коротово). 2. Сковорода, на которой 
пекут блины. На бли´ннике готовлю, а почему так звали, так 
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ведь блины пекут (Кирил., Захарьино). Котлеты в бли´ннике 
пекут, и блины, и сырники (Кирил., Никольский Торжок). 

БЛИ´ННИЦА, ж. То же, что бли´нник 1. Блины уклады-
вают, сверху начинку каку, потом опять блины, вот и 
бли´нница (Чер., Задние Чуди). 2. То же, что бли´нник 2. На 
блиʹнницах блины пекли (Кад., Дильские). 3. Деревянный или 
глиняный горшок для замешивания теста на блины. В 
блиʹннице тесто месили, блины-то печь (Баб., Кийно). Блины-
то раньше творили в блиʹнницах, в деревянных маленьких по-
душечках (Кад., Чертово). Отстоится дробина в бли´ннице. 
Не шевелишь, так отстаивается дробина, высевки (Кад., Тара-
совская). В блиʹннице замешиваю тесто. У нас кто говорит 
квашонка, кто блиʹнница (Уст., Алекино). Я кислину в 
бли´нницу перелила (Уст., Мережа). Бли´нница – это квашня, 
где творили тесто (Уст., Желябово). 

БЛИНО´К, м. Задвижка, закрывающая отверстие в дымо-
ходе. Дымоход перекрывали блинко´м (Уст., Долоцкое). 

БЛИНЧАʹТНИК, м. То же, что бли´нник 1. Блин-
чаʹтники-то раньше делали, топеря мало (Выт., Будкачево). 

БЛОХА´РЬ, м. Шапка для рыбалки. Блоха´рь одену да и 
иду за рыбой (Кирил., Никольский Торжок). Блоха´рь на уши и 
вперед, рыбачить (Кирил., Савинская). Дед, дак как оденет 
свой блоха´рь, так все робятишки пугались, боялись его (Ки-
рил., Захарьино). На рыбалку мужики одевали блоха´рь, сапо-
ги резиновые, брезентовый плащ (Кирил., Закозье). 

БЛОЧО´К, м. Деталь ткацкого станка, блок. Бло´чки-то 
на полочках висят (Кад., Смешково). 

БЛУ´ДНЯ, ж. Распутница, развратница. Да все бабы в их 
родовой блу´дни (Уст., Дуброва). Ой, блу´дня, опять к другу 
побежала (Баб., Колошма). 

БЛУ´ДЕНЬ, м. Тот, кто заблудился, потерял дорогу. Ски-
таешься, блу´день, по деревне (Кирил., Иванов Бор). 
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БЛЮ´ДО, ср. Глубокая тарелка, миска. Семья большая, 
дак хлеб кладу на блю´до (Кирил., Никольский Торжок). Из 
блю´да общего ели (Чер., Коротово). 

БЛЮ´ДЫШКО, ср. То же, что блю´до. В горницу стави-
ли колобашки, блю´дышка, тареўки, виўки (Кирил., Копыто-
во). 

БЛЯʹХА, и, ж. Ремень. Зимой фуфайку бляʹхой подпоясы-
вали, чтоб в лис издить (Кирил., Копытово). 

БО´БА¹, ж. 1. Крестная мать. Бо´бой крестную мать зва-
ли (Чер., Городище). У бо´бы гостила (Чер., Домозерово). 
2. Тетя. У бо´бы в гостях была (Чер., Мусора). Вчера с бо´бой 
по ягоды ходила (Шексн., Речная Сосновка). Бо´ба моя и сей-
час в гости ездит (Кирил., Ферапонтово). 

БО´БА², ж. Рана. Бо´ба у меня на ноге, ой, болит, еле хожу 
(Кирил., Волокославинское). 

БОБЁР, м. Бугорок. На дороге-то все бобры´ да ямы, а зем-
ля там так и зыблется. На грядаф боборки с картошкой (Чер., 
Дмитриевское). 

БО´БКА¹, ж. То же, что бо´ба¹ 2. Бо´бка-то у тебя хоро-
шая (Чер., Дмитриевское). Бо´бка принесла молока (Шексн., 
Добрец). 

БО´БКА², ж. 1. Осколок от разбитой посуды, черепок. Вот 
мы бо´бку-то от разбитой чашки возьмем да и играем (Кирил., 
Никольский Торжок). 2. Игрушка. Матка вон уж скоко бо´бок 
купила, более куды (Баб., Костеньково). Собери свои бо´бки 
(Баб., Папино). Дети раньше в бо´бки играли, так игрушки на-
зывались (Бел., Костино). Раньше игрушки-то не покупали, 
наделают, бывало, бо´бок, вот и играют (Баб., Верхний Конец). 
Собери бо´бки (Вашк., Липин Бор). Сыну бо´бку купила, сло-
мал через два дня, зимогор (Кад., Смешково). Возьми бо´бку в 
руки, играй (Уст., Большое Восное). Что ж ты, милая, свои 
бо´бки раскидала (Чаг., Трухино). Слышкось, почто бо´бки-то 
раскидал (Чер., Крутец). Бо´бок-то у тебя вон сколько, только 
играй (Чер., Борисово). 
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БО´БКА³, ж., чаще мн. 1. Головка клевера. Бо´бки в войну 
ели. (Кирил., Талицы). 2. То же, что белоголо´вец. А эта по-
ляна, белого бо´бка как полотнягу подослано, бо´бка и бо´бка 
(Выт., Устье). 3. Полевой цветок желтого цвета. Всякие 
бо´бки, цветы ростут, кукольник, трава (Баб., Гашково). Какие 
красивые бо´бки (Баб., Папино). Все зарастет желтыми 
бо´бками (Кирил., Часовенская). Бо´бки – это цветы на лугах 
желтые (Кад., Дильские). Желтые бо´бки больше коло дорог 
ростут (Кад., Ярышово). Всякую траву собирали, бо´бки тоже 
(Чер., Клопузово). 

БОБЛО´ВЫЙ. Состоящий из нетесаных круглых бревен. 
И в избе печь черная была, а стены-то бобло´вые (Выт., Гор-
ка). 

БОБО´К, м. Кусок, ломтик. Свеклу нарежешь бобка´ми и 
завелишь (Кирил., Ферапонтово). 

БОБОРО´К, м. То же, что борово´к² 1. На дороге-то все 
бобры да ямы, а земля там так и зыблется. На грядаф боборки´ 
с картошкой (Чер., Дмитриевское). 

БОБО´ЧЕК¹, м. То же, что бобо´к. Картошку на бобо´чки 
разрежем, со сметаной жарили (Баб., Горка). Горячий кисель 
ели ложкой, а холодной резали бобо´чками, наискось (Чер., 
Надпорожье). Картошку не чистили, а нарезали бобо´чками, 
да так и ели (Чер., Борисово). Отрежь ещё бобо´чек (Шексн., 
Чуровское). Бобо´чек съешь и сыт (Шексн., Дерягино). 

БОБО´ЧЕК2, м. То же, что бо´бка² 2. На возьми бобо´чек 
(Вашк., Веселая). 

БОБОЧЕ´К3, м. То же, что бобка³ 2. По полю ходишь, бо-
бо´чки все собираешь (Кирил., Кочевино). Бобо´чки красивы, 
да и дерево тоже величаво (Кирил., Никольский Торжок). 

БО´БОЧКА, ж. То же, что бо´бка² 2. Вот бо´бочка-то хо-
рошая (Баб., Аксентьевское). Подними-ка игрушечку, 
бо´бочку-то подними (Выт., Тудозеро). У соседей-то печки 
давно переделаны, а наша все как бо´бочка (Уст., Мережа). 
Больно баски бо´бочки на вашей елушке (Чер., Петрино). 
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БОБО´ШКА, ж. Болотный цветок. На болоте бобо´шки 
растут (Чер., Воротишино). 

БОБУ´РКИ, мн. Часть ткацкого станка, на которой 
держатся бёрда. А это бобу´рки, на них бёрда держатся (Чер., 
Ягница). 

БО´БУ´ШКА, ж. То же, что бобка² 2. Клади бобу´шку, 
иди домой (Выт., Ерчино). У меня туфельки как бо´бушки, 
хорошенькие такие, чистенькие такие (Выт., Гора). 

БОБЫ´, мн. Игра. Всё в бобы´ играли (Кирил., Никольский 
Торжок). 

БОБЫЛИ´ХА, ж. То же, что бобылка 1. Да она-де была 
бобыли´хой, никто замуж не брал (Чер., Средние Чуди). 

БОБЫ´ЛКА, ж. 1. Одинокая, не имеющая семьи женщина. 
Если нищая – значит бобылка (Уст., Романьково). Сколько уж 
лет бобы´лкой живу (Шексн., Березняки). 2. Ленивая, бесхозяй-
ственная женщина. А Фадеевна у нас бобы´лка. Что с нее 
возьмешь ? (Кирил., Талицы). Не бери у попа кобылку, а у бо-
бы´лки дочку. У попа кобылка приворотница, а у бобы´лки 
дочка не работница (Чер., Надпорожье).  

БОБЫ´ЛОЧКА, ж. То же, что бобылка 1. У старушки 
бобы´лочки собирались, этим и жила (Баб., Аксентьевское). 

БОБЫ´ЛЬ, м. 1. Одинокий, не имеющий семьи мужчина. 
Так всю жизнь бобыле´м и прожил (Уст., Дуброва). Нет семьи 
– значит бобы´ль (Уст., Романьково). Бобыле´м ходил до два-
дцати восьми лет (Чер., Средние Чуди). А этот всю жизнь бо-
быле´м прожил (Чер., Коротово). 2. Человек, не имеющий хо-
зяйства, бедняк. У нас молодой человек бобыле´м назывался, 
если не имел никакого хозяйства (Баб., Верхний Конец). У нас 
ишшо на деревни бобыли´ жили (Баб., Морозово). Всю ско-
тинку увели за доўги, бобыле´м и остался (Баб., Савинская). 
Без лошади-то он бобы´ль (Баб., Янголохта). В нашей деревне 
бобыле´й не было (Кирил., Ферапонтово). Бобы´ль – бедный 
человек, если коровы нет или совсем никакой скотинки (Чер., 
Сосновка). Как телку со стариком продадим, так тоже бобы-
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ля´ми станем (Чер., Федосово). Без коров-то бобыли´ жили 
(Чер., Войново). Его брат бобы´ль (Шексн., Курьяково). 3. Ле-
нивый, бесхозяйственный человек. Вот рядом бобыля´ полоса 
– плохой хлеб (Выт., Ярбозеро). Работали тогда все, и бабы и 
мужики, а нонче одни бобыли´ по улицам слоняются (Кирил., 
Щёлково). Раньше хоть работали, а сейчас все бобыли´ стали 
(Кирил., Никольский Торжок). 

БОГ, м. Икона. Бо´х-от стоял в углу (Бел., Ново). ◊ БО´ГА 
ПРИНИМА´ТЬ НА СЕБЯ´. Верить в бога. Вы как хотите, а я 
бо´га принима´ю на себя´ (Бел., Визьма). ◊ БОГ ПО ПУТИ´. 
Приветствие тому, кого догоняют в пути. Догоняли в пути, 
говорили: «Бо´г тебе по пути´» (Чер., Воскресенское). 

БОГАТЕ´ННЫЙ. Очень богатый. Пожили они в городе, 
дак богате´нными стали (Уст., Дуброва). 

БОГА´ТКА, ж. Цветок (какой?). В ночь на Иванов день за 
бога´тками идем (Уст., Долоцкое). Бога´ток-то у нас много 
(Уст., Лентьево). 

БОГДА´НОВИЧ, м. Внебрачный ребенок. Коль без отца, 
значит богда´нович (Чаг., Мегрино). 

БОГО´ВНЯ, ж. Подставка под икону, божница. Бого´вня 
находилась в углу. Место, где иконы, – это бого´вня (Кирил., 
Волокославино). 

БО´ГОВЫЙ (БО´ГОВ): ◊ БО´ГОВЫ СЛЁЗКИ. Лесная 
гвоздика. Бо´говы слёзки рано цветут (Чер., Ягница). Бо´говы 
слёзки на наволоке росли (Чер., Шалимово). ◊ БО´ГОВЫ 
СТРУЧКИ´. Травянистое растение (какое?). Бо´говы струч-
ки´ на горбанах росли, невысокие, как кашка, кушали их (Чер., 
Фоминское).◊ БО´ГОВО ДЕ´РЕВО. Травянистое растение. 
Высокая трава, на коноплю похожа, на ём тожо кашка, бо´гово 
де´рево называется (Чер., Дорки). 

БОГОДА´ННЫЙ, м. То же, что богда´нович. А Ванятку-
то богода´нным прозвали (Уст., Долоцкое). 

БОГОМО´ЛЬЕ, ср. В народном свадебном обряде: помолв-
ка после сватовства. Богомо´лье было после сватовства 
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(Вашк., Останинская). Отец решил, что богомо´лье у дочери 
состоится через неделю (Кирил., Бабичево). Богомо´лье было – 
обряд такой (Чаг., Загорье). А после богомо´лья начинают к 
свадьбе готовиться (Чер., Угрюмово). После сватанья на бого-
мо´лье собираются (Чер., Дмитриево). 

БОГОМОЛИ´ТЬСЯ, несов. Молиться. А те богомоли´ться 
пошли (Шексн., Ершово). 

БОГОНО´СЕЦ, м. Тот, кто носит икону на Пасху. Бого-
но´сцы уже прошли (Вашк., Конечная). С крестом-то ходили 
вот богоно´сцы (Чаг., Смердомля). В Пасху у нас богоно´сцы 
ходили (Чаг., Трухино). 

БОГОРА´ДНЫЙ. Немощный. Богора´дный старик, рабо-
тать не может (Кирил., Амосово). 

БОГОРО´ДСКИЙ: ◊ БОГОРО´ДСКАЯ ТРАВА´. Расте-
ние чабрец обыкновенный. Коровушку кормим богоро´дской 
травой, вересом, штоб молоко чисто было (Уст., Соболево). 

БОГОСУ´ЖЕНЫЙ, м. Жених. Чево видела? Бого-
су´женого видела, будто знаю, только очень далеко (Выт., 
Ошта). Выглядывают себе богосу´женого (Выт., Ерчино). Где 
твой богосу´женый? (Выт., Андомский Погост). 

БО´ГОТ, м. Багульник. Много я трав разных знаю, лечеб-
ных. Какие вам надо? Бо´гот у миня прям перед окнами вырос 
(Кирил., Никольский Торжок). 

БОДА´СТЫЙ. Имеющий обыкновение бодаться; бодли-
вый. Бода´стый какой бык-от (Чер., Шалимово). 

БОДА´ТОЙ. То же, что бода´стый. Он бода´той-то какой 
у вас (Баб., Чистиково). 

БОДА´ЧИЙ и БУДА´ЧИЙ. То же, что бода´стый. У сосе-
дей бык-от бода´чий (Чер., Ермоловская). Буда´чая корова 
(Выт., Мироново). 

БОДА´ЧКА, ж. Бодливая корова. Корова-то моя бода´чка, 
бояться ее (Кад., Пелемень). 

БОДА´ЧКИЙ. То же, что бода´стый. Баран был бо-
да´чкий (Бел., Визьма). 
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БОДРИ΄ТЬ, несов. Веселиться. Надо было дома бодрить да 
холостовать, а она замуж  вышла (Выт., Мошниковское). 

БОДРИ´ТЬСЯ, несов. Важничать. Ну она и бодри´ться 
люта (Кад., Ворон). 

БОДЯ´К, м. Ведро. Я бабая бодяко´м, побежал бабай бегом. 
(Чер., Старое). 

БОДЯ´ГА, ж. Блюдо для еды. Накладу ей в бодя´гу каши, 
она и кушает да улыбается (Кирил., Кочевино). 

БОЕВО´Й: ◊ БОЕВА´Я ДОРО´ГА. Оживленная проезжая 
дорога. По боево´й доро´ге все машины ездят (Чаг., Наумов-
ское). Жили на боево´й доро´ге, много народу ездило мимо 
(Чаг., Мегрино). 

БОЕГУ´З м. Трус. Вот боегу´з, никуда не идет один (Чер., 
Чабино). 

БОЁВО, нар. Быстро. Иди боёвей, а то не успеем (Уст., 
Залесье). 

БОЁВЫЙ. Бойкий, пробивной. У них в семье все были боё-
вые (Кад., Средний Двор). 

БО´ЕК, м. Белый гриб. Бо´йки увидел, сразу бери (Чер., За-
речье). 

БОЖА, ж. 1. То же, что божа´тка 1. Бо´жа у меня была 
(Чер., Фоминское). В прошлое воскресенье к бо´же ходила 
(Чер., Шалимово). 2. То же, что божа´тка 3. У меня бо´жа 
недалеко живет (Выт., Митино). Она бо´жей мне приходится 
(Чер., Нова). У бо´жи дом стоял на самом краю деревни, у ко-
лодца (Чер., Нелазское). 

БО΄ЖАТ, м. То же, что божа´тка 2. Отец с войны не вер-
нулся, так бо΄жат всё миня ростил да матке помогал, чем мог. 
Так я ему ни как крестник, а как ро΄дный был, сам-то я ево ба-
тей кликал (Кирил., Никольский Торжок). Кладут (назначают) 
божатку к женщине, когда крестят, божа´та к мужчине (Выт., 
Мошниковская). 

БОЖА´ТКА, м. и ж. 1. Крестная мать. У миня и мать, и 
кристили кода, так и божатка была, так уш больно миня-то 
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баловали матки-то (Кирил., Паньково). Божатка мине как вто-
рая мама (Кирил., Ферапонтово). Божатка моя давно уж умер-
ла (Кирил., Титово). Божатку свою ни помню (Кирил., Фера-
понтово). Божа´ткой-то попросили быть Марию (Шексн., 
Прокино). 2. Крестный отец. А вон слева божатка мой стоит 
(Чер., Коротово). К жениху садят божа´тка, к невесте божень-
ку (Шексн., Цыбино). Божа´тка руководит свадьбой, рядом с 
женихом сидит (Чер., Коротово). Он мне божа´ткой прихо-
дится (Чер., Гритино). 3. Тетя. Письма писал, здрасьте божок 
и божатка, любил их как (Кирил., Паньково). Божа´тка наша 
баска была (Кирил., Талицы). 

БОЖАТКО, м. То же, что божа´тка 2. Божа´тко, крест-
ный отец помогал (Бел., Костино). Божа´тко в город уехал се-
годня (Бел., Лаврово). Божатко у меня был добрый (Баб., Си-
уч). 2. Крестник. Божатка вон мой пошол (Чер., Сосновка). У 
нас кресника божатком зовут (Чер., Коротово). 3. Дядя. Мой 
божа´тко заболел. (Чер., Ильинское). Божа´тко у миня строгий 
был, но очень справедливый (Шексн., Демидово). 4. Свёкор. 
Божа´тком я свёкра своево называл (Кирил., Ферапонтово). 

БО´ЖЕНЬКА¹, ж. То же, что божа´тка 1. Сватали меня, 
помню, жених с бо´женькой (Бел., Царево). Как-то бо´женька 
ленту в дар принесла (Бел., Ново). У меня бо´женька больно 
баская была (Вашк., Пиксимово). Бо´женька-то и к венцу не-
весту ведет (Чер., Нелазское). Бо´женька водит невесту в бай-
ну мыться и под венец (Кад., Жидихово). К жениху садят бо-
жатка, к невесте бо´женьку (Шексн., Цыбино). 

БО´ЖЕНЬКА², ж. То же, что бог. Поп дает в руки 
бо´женьку и вокруг аналоя обводит (Вашк., Поповка). Тут 
бо´женька висит (Уст., Долоцкое). 

БОЖЕ´СТВЕННЫЙ. Верующий в бога. Батько мой бо-
же´ственный был (Баб., Слудно). ◊ БОЖЕ´СТВЕННЫЙ 
У´ГОЛ. Место в доме, где находятся иконы. Там икона стоит, 
дак это боже´ственный у´гол (Кирил., Макарово). 
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БОЖИ´ННЫЙ, мест. Каждый. Божи´нный день печку-то 
топлю (Шексн., Роща). Божи´нное лето из города-то сестра 
приезжает (Шексн., Прокино). 

БО´ЖКА, ж. 1. То же, что божа´тка 1. Бо´жка у меня хо-
рошая была (Бел., Бечевинка). Бо´жку звали на свадьбу обяза-
тельно (Бел., Горка). Утром бо´жка приходила (Кад., Чуприно). 
Бо´жка Клавдия меня крестила (Чер., Кораблево). К бо´жке за 
молоком пошла, у меня бо´жка на том краю живет (Чер., Заха-
рово). Мне моя бо´жка вместо матери была (Чер., Паршино). 
Крёсную мать ещё бо´жкой зовем (Чер., Гритино). Пойду к 
бо´жке ночевать (Шексн., Дерягино). 2. То же, что божа´тка 
3. Бо´жка у миня очень хорошая была, я её любила (Шексн., 
Демидово). 

БО´ЖКО, м. Крестник. Бо´жко у меня есь, а я ему крёсна. 
(Чер., Коротово). 

БОЖНИ´ЦА¹, ж. 1. То же, что бог. В переднем углу дома 
божни´ца, как вздумается, так и помолюсь (Кирил., Кузнецо-
во). Божни´ца у нас в кажинной комнате висела (Шексн., Ер-
шово). Поглядела на божни´цу (Уст., Новая). Раньше-то в пе-
реднем углу божни´ца висела, а теперь телевизор стоит (Чаг., 
Трухино). 2. Угловая полка с иконами. Я это письмо положила 
на божни´цу (Вашк., Троицкое). На божни´це ключ-от возьми 
(Вашк., Конечное). В божни´це висели иконы (Выт., Барано-
во). Иконы в божни´це стоят (Кад., Кадуй). Божни´ца домаш-
няя была, там и молились (Кирил., Титово). В насвятом углу 
на божни´це стоит икона (Уст., Залесье). Укрась божни´цу 
(Чер., Средние Чуди). Вышитые полотеца на божни´цу вешали 
(Чер., Крутец). 

БОЖО´К, м. То же, что божа´тко 3. Письма писал, 
здрасьте, божо´к и божатка, любил их как (Кирил, Паньково). 

БОЖО´НКА, ж. То же, что божни´ца 2. Божо´нка – это 
место для икон (Шексн., Добрец). Тут божо´нка, в передний 
угол и посадим гостя (Чер., Шалимово) Убери пыль-то с бо-
жо´нки, наде свечку на божо´нку поставить (Чер., Дорки). 
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БОЖУ´ХА, ж. То же, что божа´тка 1. Мой брат звал 
Дарьину матку божу´хой (Чер., Чаево). 

БОЗЬ, ж. Боль. Ночью зуб заболел, ой какая бозь, хоть на 
стенку лезь (Кирил., Волокославино). 

БО´ЙКА, ж. Сборка, мелкая складка на одежде. На кофте 
сзади все бо´йки такие, а по подолу ленты нашиты (Чер., 
Крутец). 

БО´ЙКИЙ. Умелый, быстрый, расторопный, проворный. 
Ишь какой парнишка-то бо´йкий да шустрый, одним словом, 
постреленок (Шексн., Сизьма). Больно бойкий на охоту му-
жик-то (Шексн., Сизьма). ◊ БО´ЙКОЕ МЕ´СТО. Омут. Ва-
сятка-то Марьин в прошлый год утонул в бо´йком ме´сте 
(Уст., Кортиха). 

БО´ЙНА, ж. Колода, чурбан, на котором отбивают косу. 
Бо´йна-то эта у меня уже давно (Уст., Слуды). 

БОК, м. Сторона, край. Тогда там на боку´ и на другом 
волнухи росли (Кад., Плоское). ◊ БОКА´ НА´ СТОРОНУ. 
Очень сыт. Вот он наелся, что бока´ на´ сторону (Бел.). 

БОКОВИ´К, м. Боковой ветер. Сенни ветер бокови´к – 
озером не проехать (Бел., Зубово). 

БОКОВИ´НА, ж. То же, что бок. Вот родня у нас в какой 
бокови´ни живет (Выт., Волоков Мост). 

БОКОВУ´ХА, ж. Заплата на голенище сапога. Надо на са-
пог бокову´ху поставить (Чер., Шалимово). 

БОКОВУ´ШКА, ж. Небольшая пристройка к дому. Из ко-
ридора пристроена бокову´шка (Кирил., Прядихино). 

БОКОТА´ТЬ, несов. Стучать, грохотать. Вьюшка бо-
ко´чет (Уст., Залесье). 

БО´ЛАЛО ср. Болтливый человек. Ой, он такой бо´лало, 
как начинает болтать, не остановишь (Кирил., Никольский 
Торжок). 

БОЛВА΄ШКА, ж. Украшение на кровати в виде шара. У 
меня кровать-то с болва´шками на спинках, они из дерева сде-
ланы и украшают ее (Уст., Залесье). 
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БО´ЛЕ, нар. В большей степени, больше. Он раскис бо´ле 
моево (Чер., Коротово). Наберу малины бо´ле (Вашк., Конеч-
ное). 

БОЛЕ´ЗНЫЙ. Нездоровый, страдающий какой-либо бо-
лезнью. У нас в лесу много боле´зных деревин (Чер., Шалимо-
во). 

БО´ЛЕНДАТЬ, несов. Говорить. Я не ходко бо´лендаю, по-
досюлишнемому бо´лендаю, а по-нонешнему говорю (Выт., 
Ошта). 

БОЛМА´К, м. След от укуса комара. Ой, девица вся в бол-
мака´х (Баб., Тимошино). 

БОЛОБО΄Н, м. Желтая кувшинка. На озерах-то у нас мно-
го болобо´нов да курочек, красивы уж больно (Бел., Визьма). 

БО´ЛОГО¹, нареч. Ладно, хорошо. Не надо поливать, 
бо´лого дождь полил дак (Уст., Орел). 

БО´ЛОГО², безл.-предикат. Ладно, хорошо. Бо´лого, что 
хоть обошлось (Уст., Глухово). Боло´го, пусть будет и эдак 
(Уст., Глухово). 

БОЛО ́Н, м. Большая чурка. Вагоны разгружали с бо-
ло´нами (Чер., Сосновка). 

БОЛО ́НА, ж. Болячка, опухоль, шишка на теле. На лбу 
боло´на была ( Бел., Буброво). 

БОЛО ́НИЯ, ж. Нарост на коре дерева. Боло´нию-то сре-
жем и в костер (Чер., Панфилка). 

БОЛОНО ́, с. 1. То же, что боло´ния. Нарост на дереве у 
нас болоно ́ зовут (Чер., Ягница). Болоно´ бывает и на дереве, 
да и на руке может быть в случае чего (Чаг., Мишино). Чтобы 
черпак сделать дерево с болоно´м надо (Баб., Вантеево). Да 
болоно´ так это на дереве бывает, как наросло чего (Чаг., Лу-
кино). 2. Выпуклость на поверхности чего-н. Когда неровно, 
дак говорят болоно´ (Чаг., Мегрино). 3. То же, что боло´на. 
Болоно´ у него на ноге (Уст., Романьково). Болоно´ – это 
шишка у человека от удара (Уст., Желябово). Так болоно´ и 
сделалось (Баб., Иевково). На руке у него большое болоно´ се-
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ло (Чаг., Мегрино). Эвандое у тебя какое болоно´ вскочило на 
руке (Чаг., Мегрино). На руке болоно´ вскочило (Чер., Ягница). 
Болоно´ сядет, где окусит насекомое (Чаг., Мишино). Болоно´-
то выросло на лбу (Чер., Петряево). Шишка от ушиба это бо-
лоно´ (Чер., Ягница). Побежала я, да как упала на колешко, 
дак болоно´ такое было (Чер., Коротово). Поранился дед, дак 
болоно´ образовалось (Чер., Коротово). 

БОЛО ́НЬ, ж. Верхний, молодой, не вполне одеревенелый 
слой древесины под корой дерева. Шкуру с дерева снимешь, 
там боло´нь (Чер., Шишовка). 

БОЛО΄ТИНА, ж. 1. Болотистое место, болото. По бо-
ло´тине раньше косили (Баб., Иевково). Боло´тина внизу, по-
выше – морошечник (Кад., Рыконец ). Блуждала, плутила по 
лесу, а потом-то и вышла прямо на боло´тину, дак чуть и не 
увязла (Кирил., Трофимово). На боло´тине журавиха растет 
(Уст., Залесье). Там в боло´тину-то смотри не попади, там ка-
мыши на боло´тине растут (Чер., Коротово). 2. Трава, расту-
щая на болоте, сено из этой травы. Дак боло´тиной траву, 
скошенную на болоте зовем (Бел., Мегра). Боло´тина, дак тра-
ва это, что болото покрывает (Чаг., Мегрино). 

БОЛО΄ТНИК, м. 1. То же, что боло´тина 2. Боло´тник 
жидкий уж очень (Кад., Вахонькино). По болотам-то растет 
пестышник, боло´тник (Уст., Никола). 2. Обычно во мн. Высо-
кие болотные охотничьи сапоги. Боло´тники одень, за ягодам-
то пойдешь (Баб., Тимошино). 

БОЛОТНЯ´К, м. 1. То же, что боло´тина 2. А в том месте 
все один болотня´к растет дак (Шексн., Дуброво). 2. Лес, рас-
тущий в низком сыром месте. Местами растет болотня´к 
(Кад., Вахонькино). Зашли в болотня´к (Чер., Большой Двор). 

БОЛО ́ЧИНА, ж. Туча. Набежала боло ́чина, пошел дож-
дец (Чер., Дорка). 

БОЛО ́ЧКО, с. Небольшое облачко. Вышло маленькое бо-
ло ́чко (Чер., Городище). Ни боло ́чка не видать (Чер., Почи-
нок). 
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БОЛТА´НИК,  м. То же, что би´тник. По праздникам 
болта´ник пекли (Кирил., Ферапонтово). 

БОЛТУ´Н, м. Неплодное яйцо. Болтуны´уже с третий день 
лежат (Шексн., Дерегино). Болтуно´в-то опеть поди много бу-
дёт (Бел., Лаврово). Раньше да и сейчас куры у меня много яиц 
несли и яйцо без скорлупы болтуно´м звали (Баб., Тимошино). 
Не бери болтуна´ (Шексн., Цибино). 

БОЛТУ´ШКА¹, ж. Тот, кто праздно проводит время. Что 
ещё, болту´шки, пляшете (Кирил., Никольский Торжок). Ой, 
ты долго проболталась, болту´шка (Шексн., Цибино). 

БОЛТУШКА², ж. 1. Яичница. Курицы были, дак усе бол-
ту´шки делали, а тёперь-то яйца дороговизна (Кирил., Фера-
понтово). Болту´шка, а по-вашему яичница (Кирил., Фера-
понтово). 2. Жидкое кушанье, приготовленная из толокна, 
разведенного на воде. Болту´шку ладили (Баб., Сиуч). Раньше 
после байны не чай, болту´шку пили (Кад., Ворон). В голодное 
время болту´шку варили (Баб., Ворохобино). Наболтают овся-
ной муки с водой и пьют болту´шку (Чер., Курцево). Уж ноне-
то болту´шку не варят (Уст., Малое Восное). Мамынька сде-
лает болту´шку и зовет нас ужинать (Баб., Демино). Напарят 
овес, болту´шки наболтают (Уст., Крестцы). Отец мой очень 
болту´шку любил (Шексн., Сельца). 

БОЛЬ, ж. 1. Болезнь. Какая-то боль придет, листочки по-
портятся (Баб., Аксеньевская). В войну стала боль ходить по 
коням и околели все (Выт., Андогский Погост). Дифтерия 
боль была, дак двое померли (Кад., Коротневая). Уж какой 
она бо´лью болела? Раньше всякую боль переносила, а эта 
свалила (Чер., Гора). 2. Больное место. Ой, маленький, ушиб-
ся утром, где у тебя бо´ль-то (Бел., Царево). 

БО`ЛЬКО, безл.-предикат. Больно. Ногу-то разрезала, так 
бо´лько (Выт., Конецкое). Бо´лько стало (Чер, Воротишино). 
Ой, ноге бо´лько (Уст., Глухово). Отец-то меня бив, бо´лько 
так бывало, троском таким железным, шрамы-те до сих пор 
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осталися, не проходят, а чо я меньшой быв, как чо, все на меня 
(Кирил., Никольский Торжок). 

БОЛЬША´К¹, м. 1. Глава семьи, дома. Большаки´ – всему 
голова (Кад., Низ). Большако´м ране отца кликали (Кирил., 
Ферапонтово). Большаки´ все распоряжались (Чер., Плоское). 
Кто старший в доме, то и больш´ак (Чер., Пленишник). 
2. Старший по возрасту (среди сыновей, братьев). Больша´к-
то у меня уж из армии пришел (Бел., Лаврово). Больша´к, 
старше меня, уж работал (Кирил., Вогнема). Старшего брата 
большако´м звали (Кирил., Ферапонтово). Вот уж один боль-
ша´к-то умер (Чаг., Мегрино). Большаку´-то у меня было годов 
пятнадцать (Уст., Никола). Большака´-то Лёнькой звали (Чер., 
Коротово). Да был у меня больша´к, на войне убили (Чер., 
Коротово). Больша´к-от у меня в город учиться уехал (Чер., 
Надпорожье). После отцовой смерти у нас главным в семье 
больша´к стал (Чер., Средние Чуди). Отправлю большака´ в 
магазин (Чер., Мусора). 3. Состоятельный хозяин. У этого 
большака´ уж больно двор-то хорош был (Кирил., Иванов Бор). 
У нас все большаки´ в деревне (Уст., Новая). 

БОЛЬША´К², м. Большая, главная дорога. Через деревню у 
нас больша´к тянулся (Кирил., Ферапонтово). А в той строне 
большака´ не было (Кирил., Займище). По большаку´ чаще 
всего ездили (Чер., Ягница). Пойдите на больша´к-от, дак и 
уедете (Уст., Залесье). 

БОЛЬШЕРО´ТЫЙ. Такой, который много и зря болтает. 
Мужичок ты больно большеро´тый (Уст., Залесье). 

БОЛЬШИ´НСКИЙ. 1. Значительный по величине. Бычина 
больши´нский стал (Выт., Удозерский Погост). Это боль-
ши´нская была щука, на пуд (Выт., Ергино). Вон кака боль-
ши´нская идет (Кирил., Николольский Торжок). 2. Значитель-
ный по количеству, многочисленный. На беседы больши´нские 
компании собирались (Кирил., Никольский Торжок). 3. Взрос-
лый, а также вышедший из младенческого возраста, подрос-
ший. Я уж больши´нская стала (Уст., Крестцы). 
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БОЛЬШО´Й. Громкий, сильный. Больши´м ревом ревит 
(Баб., Аганино). ◊ БОЛЬША´Я ИЗБА´. Главная постройка в 
хозяйском дворе, дом (Шексн., Тяпино). ◊ БОЛЬШО´Й 
УГО´Л. Передний угол в избе, где висят иконы. Раньше-то в 
большо´м углу´ иконы были (Баб., Туржино). ◊ БОЛЬША´Я 
ПЕЧЬ. Русская печь. Истопила большу´ю печь (Чер., Корото-
во). 

БОЛЬШУ´ХА, ж. 1. Хозяйка в доме. Что большу´хи-то нет 
дома (Вашк., Сальниково)? У нас мать была большу´ха (Чер., 
Городище). Большу´ха у нас без выходных работала (Чер., 
Ильинское). Как мама умерла, за большу´ху в доме осталась 
(Шексн., Демидово). Вон большу´ха на огороде, у нее и спроси 
(Чер., Волгучино). Большу´ха умерла, когда я еще маленький 
быў (Кирил., Загорье). Женщина, которая по дому работала, 
большу´хой звалась (Кирил., Никольский Торжок). Большу´ха 
все в доме знает, у нее все всегда все на своих местах (Кирил., 
Дулово). Домом-то большу´ха управляет, без нее и изба не изба 
(Кирил., Чирково). Большу´ха готовила, прибиралась в доме 
(Кирил., Никольский Торжок). Весь дом на большу´хе держит-
ся (Кирил., Никольский Торжок). Большу´ха не одного котенка 
не оставила, всех нарушила, у большу´хи спрашивайте, я не 
знаю (Бел., Антушево). Большу´ха-то куды ушла (Бел., Ульян-
кино)? Жду вот большу´ху, когда прийдет и накормит (Чаг., 
Сазоново). Теперь она у нас за большу´ху-то (Чер., Войново). 
У нас-от в доме две большу´хи было (Бел., Гришкино). Они все 
время спрашивали совета у большу´хи (Чер., Большой Двор). 
Матка у меня большу’ха была, дак до сорока годов меня гоня-
ла (Кирил., Чарозеро). 2. Жена. Моя большу´ха померла давно 
(Кирил., Никольский Торжок). В четере часа выходят косить в 
поле, покуда большу´ха не принесет закуски на полосу, косят 
(Чер., Дмитриевское). Всё домашнее хозяйство держала в ру-
ках большу´ха, жена, мать (Кирил., Волокославино). 3. Стар-
шая из сестер, старшая дочь в семье, старшая сноха. Боль-
шу´ха-то в поле уж ходила со мной (Чер., Шейно). Большу´ха-



Á 

 
74 

то у меня посленней замуж вышла (Уст., Ванское). Боль-
шу´ха-то мине все помогает (Кад., Ворон). В Херсоне-то его 
большу´ха живет (Чер., Дорки). Раньше-то в пятистеннике до 
войны-то жила с маткой да большу´хой (Кирил., Косино). А 
большу´ха у нас в Москве топерячи (Уст., Никола). Большу´ха 
нонче замуж у их выходит (Чер., Быково). Мы с большу´хой 
ходили по грибы (Чер., Веретье). Большу´ха выходила за бо-
гатова (Уст., Никола). Большу´ху должны все уважать (Баб., 
Верхний Конец). Большу´ха у нас хорошая (Уст., Малое Вос-
ное). 

БОЛЮ´ЧКА, ж. Короста. Все тело у меня покрылось бо-
лю´чками (Уст., Соболево). 

БОЛЯ´ЧИНКА, ж. Болячка. Ни боля´чинки, ни соплинки 
у робят не было (Баб., Аксеньевская). 

БО΄НА, ж. То же, что бонт 2. Воду с бонцыка черпают, 
маленькая бо´на – это бонцык  (Бел., Мегра). 

БОʹНДАРЬ, м. Ремесленник, рабочий, изготовляющий боч-
ки; бочар. Муж-то мой бо´ндарем работал, хорошо получалося 
(Кирил., Ферапонтово). Боʹндарь – человек, который делает 
бочки (Уст., Жуково). Квашню-то боʹндарь делал (Шексн., Де-
рягино). Боʹндари раньше ходили по деревням-то, мастера по 
изготовлению деревянной посуды (Шексн., Дерягино). 

БО΄НДИТЬ, несов. Воровать. Мы у учителя махорку 
бо´ндили (Чер., Коротово). 

БОʹНТ, м. 1. Бревенчатый мост через реку из нескольких 
бревен. Через маленькие речки у нас боʹнт делают (Чер., Пан-
телеймоновское). Когда совсим худо было, дак бонтыʹ делали, 
чтоб по ним ходить можно было (Вашк., Поповка). 2. Плот. 
Салаги-то те с бонта´ ныряли (Выт., Великий Двор). 

БО´НЧИК, м. Небольшой плот. Воду с бо´нцыка черпают, 
маленькая бона – это бо´нцык (Бел., Мегра). 

БОР¹, м. Сухое возвышенное место в лесу. Болот округ 
много, по болоту худо и идти, пристанешь, на бор выйдешь 
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(Бел., Мегра). Бор – высокое место в лесу (Уст., Залесье). На 
боруʹ, говорят, белые появились (Чер., Самохвалово). 

БОР², м., чаще мн. БОРЫ´ и БОРА´. Сборка, складка на 
одежде. Бора´ все по подолу-ту (Баб., Харино). Сарафаны-то 
все больше с бораʹм носили (Бел., Костино). И ешшо с бора´м 
шили (Кад., Рыконец). Сарафаны ране с бораʹми были, широ-
кие (Кирил., Волокославинское). У отца и матери были подевки 
с бораʹм, кругом борыʹ (Уст., Никола). На рукавах борыʹ дела-
ли (Уст., Иванцево). Ковда замуж-то выдавали, дак платье все 
в боʹрах было (Уст., Попчиха). Казакины-от с бораʹм шили, 
длинный (Чер., Войново). Шуба с бора´м, а тут лифик такой, а 
тулуп прямой, широкий (Чаг., Смердомля). Чем боʹров боль-
ше, тем юбка красивше (Чер., Дуброво). Шубы раньше шили 
долгие, с бораʹм (Чер., Ильинское). Носили бекеши с бора´м, 
на меху (Чер., Ягница). Назаде борыʹ, а тут гладко (Шексн., 
Цыбино). От пояса казацка боры´ шили (Шексн., Федорово). 

БОРБОТА´ТЬ, несов. Говорить невнятно. Ни единого сло-
ва не понять, борбо´чет что-то себе под нос (Кад., Андога). 

БОРГОВАʹТЬ, несов. Токовать (о глухарях). Оне когда 
боргуʹют, тогды вовсе глухими станут (Баб., Новая). 

БОРДОʹК,  м. Кузнечный инструмент для пробивания дыр 
в железном листе; пробойник. Бордоʹк-от дёржи прямо (Чер., 
Петряево). 

БОРДОМА´ГА, ж. 1. Плохо приготовленная похлебка. Ну 
и бордома´ги нахлебалась (Чер., Ворон). 2. Жидкая еда для 
скота; пойло. Поросенку бордома´ги вынесла, шшей вчераш-
них, сливок кислых (Чаг., Пучнино). 

БОʹРИ-БОʹРИ. Подзывные слова для овец. Боʹри-боʹри, 
идите сюда (Уст., Долоцкое). 

БО´РИК, м., чаще БО´РИКИ. То же, что бор². По рукаву 
на рубахе бо´рики делали (Вашк., Макино). К платью оброчки 
пришивали, бо´рики (Вашк., Конечное). Носили рубашки с 
маншетами, бо´рики насобирают (Кад., Дильские). Я молода 
быўа, дак любила, штоб на верхушецке на рукаве много 
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бо´риков быўо (Кирил., Щелково). Боʹрики-то для красы было 
причеречат (Уст., Долоцкое). 

БО´РИСТЫЙ. Имеющий много оборок. Раньше-то платья 
все бо´ристые носили (Уст., Кортиха). Сарафаны таки на 
лямках носили, а юбки-те бо´ристы, бо´ристы (Чаг., Загорье). 
На мне был одет бо´ристый сарафан (Чаг., Мегрино). Сарафан 
такой бо´ристый был (Чер., Городище). На одну юбку по семь 
аршин надо было, да еще бо´ристые планки нашьем (Чер., Де-
мидово). Сарафаны все бо´ристые носили (Шексн., Березники). 

БО´РКНУТЬСЯ, сов. Упасть ударившись. Боком с печки 
бо´ркнулася, дак все болел долго бок-от (Кирил., Дулово). 

БОРОВА´ЛЬЩИК, м. Тот, который занимается бороно-
ванием. Дед в молодости хорошим борова´льщиком был (Кад., 
Ивачево). 

БОРОВИ´К¹, м. 1. Гриб подосиновик. Боровики´-то больше 
в сухиф местаф живут, ножка тонинькая, шляпка большая 
(Баб., Костеньково). Борови´к-от с красным шляпкам (Чер., 
Ермолавевская). 2. Гриб рыжик. А боровиʹк у нас рыжик на-
зывают, толстые которые на твердом месте растут, на пенняке 
(Кирил., Чарозеро). 3. Гриб с плотной мясистой коричневой 
шляпкой и утолщенной ножкой. Нашла в лесу боровиʹк, вот 
какой толстенный, у нас белый гриб есть белый, а это боровиʹк 
(Бел., Лохта). 

БОРОВИ´К², м. Нечистая сила, леший. А ешшо в лесу бо-
рови´к живет, ево ешшо лешием зовем (Кирил., Никольский 
Торжок). 

БОРОВИ´НА, ж. 1. Хвойный, преимущественно сосновый, 
лес на сухом месте. В борови´ну мы любим ходить больно 
(Чаг., Трухино). В борови´ну все за грибами ходили (Чаг., 
Мегрино). 2. Сухое возвышенное место в лесу, обычно покры-
тое сосновым лесом. Боровиʹна – это песок в лесу (Чер., Горо-
дище). 

БОРОВИʹНКА, ж. 1. То же, что борови´на 1. Боровиʹнка 
тоже бор, только маленький (Чаг., Трухино). 2. То же, что бо-
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рови´на 2. Кругом болото, а на боровиʹнке брусника растет 
(Выт., Сидорово). А на этих боровиʹнках белые всегда растут 
(Чер., Труженик). 

БОРОВИʹСТЫЙ. Такой, на котором растет бор. Место-
то у нас боровиʹстое все такое (Вашк., Липин Бор). 

БОРОВʹКА, ж. Соцветие хвойного растения округлой или 
овальной формы, покрытое чешуйками; шишка. Боро´вка – 
это шишка хвойного дерева (Уст., Даниловское). 

БОРОВО´Й: ◊ БОРОВА´Я ЗЕМЛЯ´. Песчаная почва. У 
нас вот не борова´я земля´, а вот дальше, так там борова´я 
(Чаг., Наумовское). 

БОРОВОʹК¹, м. Лежанка. Чего там на боровку´-то лежит 
(Чаг., Мишино)? 

БОРОВОʹК², м. 1. Узкая высокая грядка в огороде. А я 
прошла два боровкаʹ борозды-те (Уст., Попчиха). Боровоʹк – 
это где картошка посажена, а между ними борозды (Кирил., 
Никольский Торжок). Грядка така широка, а боровоʹк высо-
конький, на боровоʹк садят турнепс, картошку, капусту тоже 
(Вашк., Тимино). Картошку садим в боровкиʹ, там, где картош-
ка, там боровоʹк (Шексн., Роща). 2. Огрех при косьбе или 
жатве. Она большой боровоʹк оставила меж прокосьями 
(Кад., Ярышево). 

БОРОВОʹК³, м. Кастрированный самец свиньи; боров. Бо-
ровкиʹ у нас были (Уст., Иванцево). 

БОРОВЧИʹНА, ж. То же, что боровиʹна 1. В боровчиʹне 
нельзя огонь зажигать – вспыхнет (Чаг., Пучнино). 

БОРОДАʹ1, ж. Подбородок. Тридцать лет всего, а бородаʹ 
вон какая толстая (Бел., Визьма). Упал, да бородо´й об лед 
(Чер., Коротово). 

БОРОДАʹ², ж. 1. Последние, несжатые колосья, остав-
ленные в поле. Последнюю горсточку овса называли бородо´й, 
оставляли бо´роду Пресвятому Николаю (Вашк., Тимино). 
Бо´роду не сжинали, а, скрутив и завязав в узел, присыпали 
землей. На поле оставляли немножко – «богу на бо´роду». 
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(Кирил., Талицы). Покончив со снопом, хозяйка через скатерть 
захватывала несжатую, нарочно оставленную горсть овса и за-
вивала бо´роду, приговаривая: «Илье-пророку на бороду, на-
шему хозяину в сусек спорина». На голову завитой бороды´ 
надевали колпачок или башмачок из овса (Уст., Лентьево). 
Заканчивая уборку озимых, большуха оставляла на краю по-
лосы несколько волок, вершины которых связывала в узелок, 
говоря: «Коню голова – Миколе борода´» (Чер., Дмитриев-
ское). Колосья, которые оставлены после окончания жатвы на 
поле, называли борода´, связывали красной лентой (Шексн., 
Ершево). 2. Последний сноп при жатве. Последний сноп дак 
несут домой, дак это называется бородаʹ, его в передний угол 
ставят (Вашк., Троицкое). 

БОРОДА´ВИЦА, ж. Бородавка. На носу борода´вицу све-
ла, а на локте не уходит (Чер., Дуброво). 

БОРОʹДКА, ж. 1. Железный клин, держащий острую 
часть топора на рукоятке. Бородʹка есть у каждого топора 
(Уст., Жуково). 2. Выступ на конце вязального крючка. Больно 
бороʹдка маленька, уж я не вижу (Уст., Огибь). 

БОРОЗДА´¹ и БОРОЗНА´, ж. Морщина, складка на лице. 
Фсе лицо в бороздаʹх (Уст., Романьково). Борознаʹ на лбу 
(Чер., Воротишино). 

БОРОЗДАʹ², ж. 1. Отдельный протяженный участок че-
го-н. Лес бороздо´й по берегу, бороздо´й, значит стоит вдоль 
реки (Выт., Ошта). 2. Полоса одного цвета на тканом изде-
лии. Боʹрозды-то широкие у тебя получились (Бел., Лаврово). 

БОРОЗДА´ТЫЙ. Имеющий узор в полоску. Рубахи-то бо-
розда´тые носили (Кад., Пелемень). Борозда´тое платье уже 
высохло, гладить надо (Кад., Средний Двор). Вот борозда´тое 
платье купила (Чер., Николо-Раменье). 

БОРО´ЗДКА, ж. То же, что борозда´² 2. Всего на одну бо-
ро´здку и не хватило (Баб., Загривье). У меня платье было в 
мелкую боро´здку, элак хорошо сшито было, боро´здка синяяя, 
боро´здка красная (Вашк., Порожки). 
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БОРО´К, м., чаще мн. БОРКИ´. То же, что бор². По рука-
ву на рубахе борки´ делали (Выт., Бараново). 

БОРО´МНИЦА, ж. Женская шуба с борами. Боро´мница у 
бабушки сохранилась (Чер., Чабино). 

БОРОНА´, ж. Углубление в земле, образованное при вспа-
хивании плугом или другим пахотным орудием; борозда. Ко-
нями бо´роны делали, потом засевали зерном (Кирил., Кочеви-
но). Борона´, так и есь борона´, ну борозда по-сейчашному 
(Кирил., Никольский Торжок). 

БОРОНИ´ТЬ, несов. Говорить чепуху. Борониʹшь – это 
значит чепуху говоришь (Уст., Желябово). 

БОРОНИ´ТЬСЯ, несов. Отмахиваться. Мы ей сказали, 
дак она стала руками борони´ться (Кирил., Левково). 

БО´РОЧКА, ж. То же, что бор². На казачке от талии 
бо´рочки такие шили (Кирил., Никольский Торжок). 

БОРТОВИʹК, м. Пчеловод. Раньше пчеловодов называли 
бортовикаʹми (Шексн., Тимошево). 

БОРЧАʹТКА, ж. Старинная мужская долгополая верхняя 
одежда со сборками; кафтан. Новую борчаʹтку купили на ба-
заре (Кирил., Никольский Торжок). 

БОРЩЕВИʹНА, ж. Высокое растение семейства зонтич-
ных с белыми соцветиями, полым, как дудка, стволом; борще-
вик. На корм скоту выращивают борщовиʹну, в силос она надо, 
а кто большовичкой зовет, раз высокая и сочная (Уст., Нико-
ла). 

БОСАʹТЫЙ. Босой. Ой, раньше босаʹтые ходили (Выт., 
Вытегра). Холодно было, а ходили босаʹтые (Выт., Митино). 

БОСЯЧИʹНОЙ, нареч. Босиком. Хоть босячиʹной иди, ни 
тапки, ни сапога нету (Уст., Максимовская). Босяʹчиной все и 
улепётывали, как лаптей-то не было (Чаг., Мишино). 

БОʹТА, ж. Шест, с помощью которого вспугивают рыбу и 
загоняют в сети. Рыбу-то в бредень боʹтой загоняли (Кад., 
Красное). 
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БОʹТАЛО, ср. 1. То же, что бо´та. Ну и рыбак, аж боʹтало 
дома оставил, им загоняют рыбу в сеть (Уст., Мегра). 2. Род 
погремушки, колокольчика, привязываемого к шее пасущегося 
скота. Моя корова с боʹталом (Уст., Малое Восное). 3. Коло-
кольный язык, било. Боʹтало-то у него оторвалось (Баб., Угло-
вая). 

БОТАʹЛЬНИЦА, ж. Трехстенная ставная сеть (см. 
бо´тало). Ботаʹльница – это такая снасть, раскинут – много 
места заберет (Кирил., Никольский Торжок). 

БО´ТАТЬ, несов. 1. Мутить, взбаламучивать воду. Воду 
надо смутить, бо´тать – мутить воду (Выт., Ергино). 2. Ло-
вить рыбу, загоняя ее в сеть ударами шеста по воде. Санька с 
Колькой да с Иркой ходили сегодня рыбу бо´тать да мало из-
ловили (Бел., Визьма). Утром уедем рыбу бо´тать (Бел., Юри-
но). Рыбу бо´тать ходили на перекоп (Выт., Ергино). Сетку 
поставили, поехали бо´тать (Уст., Мережа). 3. Пошатывать из 
стороны в сторону. До чего доходили, дак во все стороны 
бо´тать стало (Кирил., Вогнема). 4. Работать. Иной раз 
бо´таешь, темно, не видно (Баб., Ракита). 5. Косить. Бери ко-
су и пойдем бо´тать (Уст., Ванское). 6. Болтать, говорить о 
пустяках. Без толку бо´таешь (Кирил., Матвеевское). 

БОТАʹТЬСЯ, несов. 1. Бодаться. Вот бык с коровой бо-
таʹется (Выт., Тудозеро). Ботаʹться будет козленок (Выт., 
Мшниковская). 2. Купаться. В Ленинграде в зоопарке медведи 
в зеленой воде ботаʹются (Баб., Верхний Конец). 

БОТВИʹНА, ж. Стебель с листьями у огородных расте-
ний; ботва. Ботвиʹну скормили корове (Чер., Шалимово). Руки 
от етих ботвиʹн не отмываются (Кирил., Волокославинское). 

БОТВИʹНЬЕ, ср. 1. Свекольная ботва. Нарву ботви´нья да 
чушке снесу (Чаг., Пучнино). 2. Первое блюдо из свёклы. Мы 
раньше простую еду ели, ботви´нье готовили (Чаг., Мегрино). 

БОТВИ´НЬЯ, ж. Первое блюдо из заквашенных дудок дя-
гиля. Сегодня, кроме ботви´ньи, нет ничего (Чер., Приволино). 
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БО´ТЕНЬ, м. Стебель щавеля. Ты любишь бо´тень (Кад., 
Маза)? 

БО´ТЕЦ, м. Самодельное судно – две соединенные между 
собой небольшие долбленые лодки. Бо´тец – надежная лодка, 
на волнах не перевернется (Чер., Яганово). 

БО´ТНИК, м. Небольшое рыболовецкое судно. Рыбу-то все 
в бо´тниках ловить ездили (Уст., Староречье). А лодки раз-
ные были и плоскодонки, и долбленки, и бо´тники (Уст., 
Огибь). 

БО´ТНУТЬСЯ, сов. Упасть. А я-то севодни ночью с кро-
вати бо´тнулась (Чер., Кораблево). 

БО´ТО, ср. То же, что бо´тало 2. Звездочка бо´то потеряла 
(Кад., Новая Деревня). 

БОЧА´Г, м. Место, где остаётся вода после весеннего по-
ловодья. Весной река разольёцца и затопляет весь луг, потом 
она начинает спадать, и остаёцца в низьменных местах и дер-
жыца долго, не высыхает. Вот у нас и есь боча´г (Кирил., Ба-
раково). 

БОЧА´ГА, ж. 1. Впадина в земле, яма, заполненная водой. 
Боча´га, лужа этака, кругом осока растёт, здесь глубина (Выт., 
Тудозеро). Я шла, да чуть в боча´гу не забрела (Выт., Девяти-
ны). В боча´ге учиться плавать что ли (Выт., Бараново)? Сей-
час в боча´гу его толкнула (Выт., Тумбаш). 2. Яма для выма-
чивания льна. В боча´гу лён кидали, там он хорошо мок (Выт., 
Лема).  3. Лужа. В бочаге ноги замочу (Вашк., Андреевская). 
На дороге после дождя была большая боча´га (Выт., Выте-
гра). Дош прошёл, боча´ги долго не просохнут (Выт., Андом-
ский Погост). Вчера дожжык крупный шёл, на дорогах полно 
боча´г (Выт., Андома). У нас в Андоме  лужей зовут, а в За-
мошье лягой, боча´гой (Выт., Андома). Воно боча´га-то кака 
стала после дожжа (Выт., Лахново). Как дождь пройдёт, так 
столько боча´г у дома-то появилось (Кирил., Дулово). Ежели на 
боча´гах пузыри будут, то продолжительный дождь будет 
(Выт., Железная Горка). 
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БОЯ´ЗКИЙ. Трусливый. Я всегда боя´зкая была, что дома 
одной остаться, что в лес одной идти (Кад., Андога). 

БОЯ´РСКИЙ: ◊ БОЯ´РСКОЕ КРЫЛЬЦО´. Парадное 
крыльцо. К боя´рскому крыльцу´ невесту ведут (Кад., Кадуй). 

БРА´ЗДАТЬСЯ, несов. Брызгаться. Хватит тебе 
бра´здаться, мокрый уж весь (Чер., Дмитриевское). 

БРАЖИ´НА, ж. Род домашнего пива. Бражи´ну на празд-
ники варили (Баб., Никонова Гора). 

БРАЖУМЕ´НТ, м. Головной убор. Бражуме´нты красивые 
носили (Баб., Новинка). 

БРАКОʹВКА, м. Непригодный для службы в армии по со-
стоянию здоровья человек. Распроклятые бракоʹвки остаются 
дома жить; наши бедные головушки пошли царю служить 
(Чер., Ягница). 

БРАКОʹВОЧКА, м. То же, что брако´вка. Одне бра-
коʹвоцки да анвалиды в деревне остались (Баб., Шарапово). 

БРАКОʹВЫЙ. Нетрудоспособный. Мы народ бракоʹвый, не 
работаем, мы списанный народ (Баб., Никонова Гора). 

БРА´ЛОЧКА, ж. Приспособление для сбора ягод. Мы 
бра´лочками чернику берем (Уст., Мережа). 

БРАʹНИʹНА, ж. 1. Узорчатое полотно домашнего изго-
товления, употребляемое на скатерти, пологи, полотенца, 
простыни. Полотенце это из браниʹны (Чаг., Пучнино). Бра-
ниʹну ткали, брани´ну девки на беседах ткали (Чаг., Избоищи). 
2. Скатерть, полотенце из узорчатого домотканого полотна. 
Брани´ны брали, скатерочкам называли (Выт., Ивачево). У 
меня целый сундук брани´ны, да это скатерти на стол (Уст., 
Ванское). Вон на вешалке браʹнина висит (Чаг., Мишино). 
3. Покупная ткань с рисунком. Недавно купила браʹнины три 
метра (Чаг., Мишино). 

БРАʹНЫЙ1. Вытканный, вышитый особым способом с ка-
ким-либо рисунком, нарядный, праздничный. Подите-ка, при-
несите бра´ное одеяло с огорода. Двум ниченкам бра´ное 
одеяло, поперк вата (Баб., Аксентьевская). Скатерти были 
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браʹные, латой браʹны, лату вздынут, челнок пропихнут (Выт., 
Ундозеро). Полотенца бра´ные назывались (Кирил., Талицы). 
Браʹная – это наборная скатерть, как лепешечкам выткана 
(Уст., Желябово). Я сама умею браʹные скатерки вышивать, 
меня мама научила (Чер., Чаево). 

БРАʹНЫЙ². Недавно приобретенный. Надели обутки 
браʹны (Выт., Пигарево). 

БРАТАʹЛЬНИК, м. То же, что братаʹн 2. Сегодня бра-
таʹльник к Кузьме приехал (Бел., Лаврово). 

БРАТАʹН, м. 1. Родной брат. Брата´н у меня в Череповце 
живет (Выт., Михалево). Я братаʹна-то оцень боялась, братаʹн 
у меня строгий был (Чер., Пантелемоновское). Одного бра-
таʹна у меня на войне убили, другой в соседней деревне живет 
(Чер., Закукобой). 2. Двоюродный брат. Мой муж вдвоем хо-
дили в лес с брата´ном (Баб., Демшино). У моей матки есть се-
стра, дак ейный сын мине братаʹном будет (Кирил., Щелково). 

БРАТАʹНИК, м. 1. То же, что брата´н 1. Мы с бра-
та´ником сначала воздерживались вступать в колхоз (Кад., 
Крестовая). 2. То же, что брата´н 2. Один от матери, а вто-
рой от двуродной сестры, это братаʹник называется (Выт., Ун-
дозеро). 3. Брат в любом колене. Братаʹник – это брат хоть 
двоюродный, хоть родной (Вашк., Покровское) . 4. Муж сест-
ры по отношению к жене брата. Муж сестры – братаʹник 
(Баб., Аксентьевская). 

БРАТАʹНКО, м. Родной или неродной брат. Один бра-
таʹнко живет в Ленинграде. Я возил лес на лошади, а братаʹнко 
заготовлял (Чер., Фирютино). 

БРАТАʹНЧИК, м. Родной или двоюродный брат. Бра-
таʹнчик моему деду (Выт., Ергино). 

БРАТЕʹЛКА, м. То же, что брата´нчик. Мы с братеʹлкой 
на озере были (Выт., Лахново). 

БРАʹТЕЦ, м. Брат мужа, деверь. Братьев мужа звала 
браʹтцами (Баб., Демшино). Я деверя звала браʹтец (Уст., Ни-
кола). 
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БРАТУʹХА, м. То же, что брата´нко. Братуʹха завтра при-
дет, на сенокос с братуʹхой пойдем (Чер., Фирютино). 

БРАТЫ´НЯ¹, м. То же, что братан 1. Нас три сестры бы-
ло, да браты´ня младшой, он ешшо маленьким умер, утоп (Ки-
рил., Волокославинское). 

БРАТЫ´НЯ², ж. Деревянный, глиняный или металлический 
сосуд с горлышком. Браты´ня с квасом на всю братию (Кирил., 
Андреево). 

БРАʹТЬ, несов. Ткать узорами. Скатерти были браные, ла-
той браʹны, лату вздынут, челнок пропихнут (Выт., Ундозеро). 
◊ БРАʹТЬ В ПА´МЯТЬ. Запоминать. Так это надо в п´амять 
браʹть (Уст., Старое Малое). ◊ БРАʹТЬ ОГОРО´Д. Вид заго-
вора, который спасает домашний скот от бедствий. Пастух 
береʹт огоро´д перед первым выгоном скота. Он три раза обхо-
дит огород кругом, и когда волк придет, коровы ему пеньками 
кажутся (Бел., Гридино). ◊ БРАʹТЬ ПО´ЛНЫЙ ГУЖ. Рабо-
тать в полную силу. Лошади хорошо работали, по´лный гуж 
браʹли, в полну силу то есть (Выт., Лема). ◊ БРА´ТЬ РЕ-
БЕ´НКА. Принимать роды. Повитуха брала´ у меня ребе´нка 
(Чер., Средние Чуди). ◊ БРАʹТЬ ЧЕ´РЕП. С помощью топора 
или другого орудия делать выемку в верхнем бревне сруба. 
Нижнее бревно, а сверху беруʹт че´реп: прочертить верхнее 
дерево, вот и че´реп-то браʹть (Баб., Аксентьевская). ◊ БРАʹТЬ 
ША´ГОМ. Мерить. Полосы браʹли ша´гом (Кад., Дильские). 

БРЕʹВЕʹННИ´К¹, м. 1. Крупный строевой лес. В бре-
ве´нник ходили за брусникой (Чер., Кисово). 2. Срубленный 
лес, брёвна. Ладный бревенни´к-то заготовили для бани (Уст., 
Лентьево). Бре´венник-то на строительство берем (Чер., Яг-
ница). Бреве´нник-то пилят теперь (Шексн., Березники). 3. Ле-
созаготовка. В лесу в бревенникеʹ досадило (Баб., Старина). 
На бреве´нники зимой ехали (Баб., Костеньково). Всю зиму 
ездили на бревеʹнники (Выт., Талозеро). Девки в бревенникиʹ 
на беседу ходили (Баб., Новая). 4. Рабочий на лесозаготовках. 
Все по дровосекам, все по бревенника´м (Баб., Иевково). 
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БРЕВЕ´ННИК², м. Сани для перевозки бревен. У нас на 
бреве´нниках возили дрова (Выт., Анхимово). 

БРЕВНЯʹГА, м. То же, что бревенни´к 4. Работали брев-
няʹги в лесу (Выт., Федоровское). 

БРЕʹГОВАТЬ, несов. Брезговать. Не бреʹгуй, все такое 
едят (Кирил., Чирково). 

БРЕД, м. Кора ивы. Вначале бред дерут, после мочалки де-
лают (Чаг., Мегрино). Набрала бреʹда я на 25 рублей (Чаг., 
Мегрино). 

БРЕ´ДЕНЬ, м. Рыболовная снасть. Два мужика бре´день 
тянут (Баб., Торопово). Маленький невод – это бре´день, с 
бреднем два человека ходят (Выт., Мошниковская). Мы с тя-
тей на рыбалку ходили, да все больше неводом и бре´днем, 
только бре´день чуть меньше (Кад., Чертово). Бре´день-то 
большой был, много рыбы ловили (Кад., Будимирово). Ездили 
на рыбалку, брали бре´день с собой (Кирил., Никольский Тор-
жок). Наловили рыбы бре´днем (Чер., Николо-Раменье). 

БРЕʹДИʹНА, ж. 1. Вид ивы. У озера много бредиʹны (Вашк, 
Коровино). Да это ж бредиʹна растет (Уст., Волосово). На бе-
регу-то много бредиʹны есть (Чер., Сковятино) Вдоль реки 
бре´дина встречается (Чер., Ягница). Бреди´на растет по кана-
вам, по низине (Чер., Задние Чуди). 2. То же, что бред. Из 
бреди´ны корзины плели (Уст., Расторопово). 3. Лоза, прут, 
ветка ивы. Головяшки связаны бредиʹной (Уст., Долоцкое). 

БРЕДИʹНИН. Сделанный из ивовой коры. И бредовы лапти 
делали, бредиʹнины-то, корьё дерут (Уст., Иванцево). 

БРЕ´ДНИК, м. То же, что бре´день. Дед-то мой все 
бре´дником рыбу ловил (Кирил., Юркино). Бре´дником нало-
вим рыбу и перевезем в другой ручей, там теперь много рыбы 
развелось (Чер., Чаево). 

БРЕДНЯʹГ и БРЕДНЯʹК, м., собир. 1. Ивовый кустарник. 
Из плотного-то бредняʹга не скоро выйдешь (Уст., Иванцево). 
Бредня´к-то близко здесь (Чаг., Лукинское). Плохо, один бред-
ня´к здесь (Чаг., Наумовское). 2.То же, что бреди´на 3. Из 
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бреднякаʹ лапти плетут (Уст., Залесье). 3. Вид тополя: тополь 
с более узкими листьями. Привезла бреднякаʹ, посадила у до-
ма (Уст., М ережа). 

БРЕʹДНИК, м. То же, что бредняʹг и бредня´к 1. За корь-
ём ходили в бреʹдник. Корьём этим кожу задубляют (Уст., 
Огибь). 

БРЕДОʹВЛИ, мн. Лапти из ивовой коры. А мой дедушко и 
бредоʹвли плёл. (Чер., Сковятино). 

БРЕДОʹВЫЙ. Сделанный из ивовой коры. Бредо´вые ступ-
ни из корья плели. Бредо´вый вяз навяртывают на копыле 
(Уст., Иванцево). И бредоʹвы лапти делали, брединины-то, ко-
рьё дерут (Уст., Иванцево). 

БРЕʹЗГОТНО, нареч. Неприятно, противно. Глянь, и ку-
паться бреʹзготно, наверно (Кад., Новая Деревня). 

БРЕЗЖАʹТЬ, несов. Надоедать, брюзжать, ругаться. Что 
ты все брезжиʹшь да брезжиʹшь, шел бы лучше спать (Баб., 
Маяк). Она брезжи´т всё (Баб., Никонова Гора). 

БРЕ´ЙНИК, м. Приспособление для перевозки травы, сена, 
сделанное из стволов деревьев. Грузили траву на бре´йники 
(Вашк., Максимово). 

БРЕКОТА´ТЬ, несов. Говорить. Я сижу на кухне, слышу 
бреко´чут, вот и зашел (Чаг., Трухино). Язык один бреко´чет 
(Чаг., Пучнино). 

БРЕ´ЛЬНИК, м. Длинное бревно. Бре´льники вывозили на 
лошадях на бежи (Вашк., Конево). 

БРЕ´ЛЬТА, ж. Вид отделки платья. Бре´льта – это отделка 
на платье (Чер., Бурцево). 

БРЕ´ЛЬЩИК, м. Бритва, применяемая при изготовлении 
валенок. Бре´льщиками бреют, выбривают валенки (Выт., 
Мошниковское). 

БРЕСТИ´, несов. Переходить вброд. Пришлось брести´ по 
болоту (Бел., Перховта). Долго брели´ по коленки в воде 
(Вашк., Васильевская). Брели´ через речку (Кад., Рыконец). 
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БРЁХАТЬ, несов. Хрюкать. Кабанчики брёхают (Баб., Но-
вая). 

БРИГАДИ´РКА, ж. Женщина бригадир. Бригади´рка-то у 
нас хорошая (Кирил., Мыс). 

БРИГАДИ´РНИЧАТЬ, несов. Быть бригадиром. Муж-от у 
меня всю жизнь бригади´рничал (Вашк., Новые Вашки). 

БРИ´ДИТЬ, несов. Вызывать ощущение жжения, раз-
дражать кожу; кусаться. Кофта шерстяная бри´дит, бри´дит 
(Чер., Городище). 

БРИ´ДКИЙ. Чувствительный. Больно уж бри´док, не как 
самовар (Чер., Старое Домозерово). 

БРИК, м. Рожок. Пастух в брик заиграл (Чер., Плениш-
ник). 

БРИ´КНУТЬ, сов. Подать голос, возразить. Домохозяйка, 
не бри´кнешь, гулу не подашь, не гунешь (Уст., Сычово). 

БРИ´ЛА и БРЫЛА, ж. Губа. Бри´лы-то распустила (Чер., 
Суда). Что бры´лу повесил? (Чер., Воротишино). 

БРИ´ТЕНЬ, м. Снятое молоко. Сходи, бри´тень вылей ку-
рицам (Чаг., Бараново). 

БРИ´ЧКА, ж. Телега со складывающимися бортами. А это 
бри´чка была, как телега, только поиначе сделана, борта скла-
дываются (Чер., Ягница). 

БРО´ВОЧКА, ж. Тропинка. В лесу много бро´вочек было 
(Баб., Коношма). Чуть не заблудилась: бро´вочек-то много 
(Чер., Средние Чуди). 

БРОВЯ´, ж. Бровь. Одна бровя´ выше другой (Чер., Дор-
ки). 

БРОД, м. Прокошенная или протоптанная полоса, служа-
щая границей между покосами. Нет бро´да – дак и не знаешь: 
твой покос или нет (Чер., Высоково). ◊ ОТБРЕСТИ´ БРО´Д. 
Прокосить полосу, служащую границей покоса. На сенокосе-
то ковда с вехи на веху идешь, это и есть брод, старые люди 
говорили: отбрести´ бро´д (Чер., Ильинское). 
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БРОДЕ´Ц, м. То же, что бре´день. Рыбу бродцо´м ловили 
(Выт., Гуляево). Броде´ц со мешков делали (Выт., Ундозеро). 
Бродцо´м рыбу ловят, из ниток он, как сетка, два человека ло-
вят (Уст., Иванцево). Рыбу бродцо´м ловили, держали ево за 
палки и взади сетка тянется (Уст., Ванское). Неводом ловили, 
вятерем, бродцо´м (Уст., Перговищи). Рыбу будут бродить 
бродцо´м (Уст., Долоцкое). Я удочкой не ловил рыбу, брод-
цо´м забредёшь ковда только (Уст., Шевелёво). Раньше рыбу 
ловили бродцо´м (Чаг., Мегрино). 

БРО´ДИТЬ1, несов. Переходить в брод. Река-то не глубока: 
да кто бро´дят, кто объезжает (Уст., Мезга). 

БРОДИ´ТЬ2, несов. Ловить рыбу бреднем. Бро´дят (рыбу) 
да мало, редко (Баб., Аксентьевская). Рыбу будут броди´ть 
бродцом (Уст., Долоцкое). 

БРО´ДНИ, мн.ч. Непромокаемые сапоги с высокими голе-
нищами. Да вот они, бро´дни, видишь дырявые (Баб., Слудно). 
В бро´днях на болото, на сенокос ходим (Вашк., Новокемское). 
Оденешь бро´дни-то и в лес (Выт., Пигарёво). У него бро´дни 
порвались (Кад., Бор). Бро´дни продырявились (Кирил., Воло-
кославинское). Через речку мы перебирались в бро´днях (Чер., 
Петрино). Рыбу ловят в бро´днях (Чер, Сосновка). 

БРО´ДНИ´К, м. То же, что бре´день. Сидим в лодке, 
бродни´к подтягиваем (Бел., Визьма). Бро´дниками ловят рыбу 
при ходьбе (Выт., Рубеж.) А вот и бродни´к, поглядите 
(Вашк., Парфёново). Бродни´к садись чинить, нечего бегать 
(Кад., Новая Деревня). Бродни´к вон тащит. Что, рыбу пошел 
ловить (Кад., Дильские)? 

БРОДОВИКИ´, мн. То же, что бро´дни. В бродовика´х 
болото переходим (Кад., Горка). 

БРО´ДО´НКИ, мн. То же, что бро´дни. Я вот на рыбалку 
бро´донки одеваю, ничего, сухо (Кирил., Савинское). По воде в 
бродо´нках ходим с сетями (Кирил., Славянка). 
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БРО´ДЯ, общ. Тот, кто ходит взад-вперёд. Покоя не дам, 
бро´дя такая, голова болит, разрывается, хожу всю ночь (Уст., 
Долоцкое). 

БРОДЯ´ЩИЙ. Не знающий покоя. Какая бродя´щая стару-
ха есть – никогда не отдыхаю, всё работать надо (Баб., Нико-
нова Гора). 

БРО´НДАТЬ, несов. Разговаривать. Вы-то тама тихонько 
бро´ндаите, а мне всё равно слышно (Выт., Мегра). 

БРОСНУ´ЛКА, ж. Береста. Бросну´лка – это будет кора с 
березы (Уст., Котово). 

БРОСНУ´ТЬ, несов. Обрабатывать лён, очищая его от 
костицы. Как лён вымнем, так бросну´ть на броснухе нацнем, 
чтоб чище был (Баб., Савинская). Мяли лён, потом бросну´ли 
броснухом (Выт., Сперово). Броснуха деревянная мялка, лен в 
ней зажимают, а потом бросну´ют ( Выт., Волоков Мост). 

БРОСНУ´Х, м. Приспособление для очистки льна от ко-
стры. Мяли лен, потом бросну´ли бросну´хом (Выт., Сперо-
во). 

БРОСНУ´ХА, БРУСНУ´ХА и БРЮСНУ´ХА ж. То же, 
что бросну´х. Бросну´ха – это такая мялка, только короче, да 
две дощечки, язык тожо есть (Баб., Никонова Гора). Как лён 
вымнем, так броснуть на бросну´хе нацнём, чтоб чище был 
(Баб., Савинская). На мялке вымнешь, на бросну´хе доделыва-
ешь (Баб., Савинская). Бросну´хой после мялок, потом трепа-
лом, щёткой чистишь (Баб., Панкратово). Лён стлали в авгу-
сте, а потом мяли на брюсну´хе (Баб., Новинка). Бросну´ха де-
ревянная мялка, лён в ней зажимают, а потом броснуют (Выт., 
Волоков Мост). 

БРУСЁНА, ж. Ягоды брусника. Много нонче брусёны по-
росло (Чер., Козлово). На болото ходим за брусёной (Чер., 
Шишовка). Брусёна там росла, продавали (Чер., Ильинское). 

БРУСЁНКА, ж. То же, что брусёна. В лесу брусёнка рас-
тёт, малины (Вашк., Конево). Брусёнка тоже есь. У нас в лесу-
то и брусёнка растёт (Вашк., Пиксимово). Ковда заболею, дак 
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брусёнки заварю и пью от простуды-то (Чер., Чаево). Ростут 
земляника, брусёнка, голубика (Выт., Рубеж). 

БРУСНИ´ЧИНА, ж. Одна ягода брусники. Иной раз брус-
ничи´на попадётся (Кад., Вахонькино). Одна ягода брусни´цы 
называется брусни´чиной (Уст., Сусоловка). Брусни´чина-то 
до чего крупна (Чер., Ермоловская). 

БРУСНИ´ЦА, ж. То же, что брусёна. Брусни´цы-то мно-
го сей год будет (Бел., Лаврово). Они брусни´цы наносили из 
лесу, эвон сколько брусники-то. Дочка всегда брусни´цы уже 
набирает (Уст., Попчиха). По брусни´цу-то каждый год ходят 
(Чер., Шишовка). Брусни´ца поспевает в августе (Уст., Сусо-
ловка). Зато раньше всё за брусни´цами ходила (Чаг., Серед-
ка). Ой, а брусни´цы до чё дощиплешь, не разогнуться после 
(Чаг., Мегрино). 

БРУСНИ´ЧНИК, м. Листья брусники. Брусни´чник тоже 
пили, земляничник (Уст., Никола). 

БРУСНИ´ШНИК, м. Венок из брусничных веток, наде-
вавшихся на покойников, венок для кладбища. Милого в брус-
ни´шнике увидела, как теперь думаю, судьба (Чаг., Бучнино). 

БРУСНУ´ТЬ¹, несов. 1. Отбивать вручную или с помощью 
специальных приспособлений головки с семенами льна от 
стеблей. Бабы лён брусну´ли (Баб., Ворохобино). Намнём на 
мялках, потом на брусну´хах брусну´ли (Баб., Гашково). Ма-
шинами стали брусну´т теперь всё (Кад., Дильские). 2. Чис-
тить, отдирать грязь. Брусну´ть – значит натирать пол, сте-
ны, потолки (Уст., Желябово). 

БРУСНУ´ТЬ², несов. Ходить с трудом. Брусну´ть – ходить 
с трудом, преодолевая препятствие (снег, грязь) (Чер., Дмит-
риевское). 

БРУСНУ´ШКА, ж. То же, что бросну´лка. Наберёшь 
брусну´шки, натолчёшь и дресву делаешь. (Уст., Кстово). 

БРУСЯ´НКА, ж. То же что, брусёна. Бруся´нки брали 
(Баб., Сиуч). 
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БРЫЗГА´ЛОЧКА, ж. 1. Жеманная женщина. Тайка у нас-
от брызга´лочка (Кир., Пачево). 2. Женщина лёгкого поведе-
ния. Моя соседка противна женщина, брызга´лочка (Кирил., 
Пачево). 

БРЫ´ЗЖИНКА, ж. Капля дождя. Маленько были 
бры´зжинки (Уст., Иванцево). 

БРЫ´ЖЖИ, мн. Складки, оборки. Казаки-то шились без 
бры´жжов, это складочек наскладываем, ленточку пришьёшь 
(Уст., Иванцево). Кофты шили с бры´жжами (Уст., Залесье). 

БРЫ´НГАТЬ и БРЫ´НКАТЬ, несов. Отбивать шерсть 
при изготовлении валенок. Одной рукой бры´нкают (Выт., 
Ундозерский Погост). Одной рукой бры´нгаешь шерсть, эту 
ветошь потом вырвешь, сделают решётку на стену, её одной 
рукой держат, а другой бьют по нитке (Выт., Ундозеро). 

БРЮНЕ′Ц, м. Ягода наподобие можжевельника. Брали и 
брюне´ц (Чер., Заречье). 

БРЮХА′Н, м. Большой камень. Посеред-то реки брюха´н 
лежал, дак позаверх воды видать было, его потом взрывали 
(Кад., Андомский Погост). 

БРЮХА′СТЫЙ. Имеющий большой живот. Мой компань-
он брюха´стый (Шексн., Любомирово). Брюха´стые все те, кто 
животы отрастили (Баб., Колошма). Мужик брюх´астый такой 
(Уст., Дуброва). 

БРЮХА′ТЫЙ. То же, что брюха´стый. Брюха´тый мужик 
(Чер., Воротишино). 

БРЮХА´Ч, м. Человек с большим животом. Сосед-то мой 
такой брюха´ч  (Чер., Городище). 

БРЮ′ХИ, мн. Разновидность игры (какой?). В брю´хи иг-
рали (Кирил., Дорогуша). 

БРЮХОВИ′НА¹, ж. Вафельная ткань. Полотенца из брю-
хови´ны с вышивкой (Чаг., Марьино). 

БРЮХОВИ′НА², ж. Потроха. Суп из брюхови´ны (Чер., 
Музга). 
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БРЮХОВИ′ННЫЙ. Выделанный в мелкую рельефную 
клетку; вафельный. На пальцах брюхови´нные полотенца вы-
шивали (Чаг., Марьино). 

БРЮХРУ′ХА, ж. Рыба. В речке рыбы такие есть, они под 
камнями живут, их брюхру´хами зовут (Чаг., Избоищи). 

БРЮШИ´НА, ж. 1. Живот человека. Может, брюши´на 
лопнула (Выт., Ергино). 2. Внутренности животных; потро-
ха. На подползки, на поддонки ставят, в брюши´ну крючки 
выдевают (Выт., Ергино). ◊ С БРЮШИ´НОЙ. О беременной 
женщине. Я с брюши´ной, в положении (Выт., Ергино). 

БРЮШКО′, ср. Средняя утолщенная часть веретена. 
Брюшко´ у веретена разными узорами разукрашено (Бел., Го-
ра). 

БРЮШНОВА´ТЫЙ. То же, что брюха´стый. Корова-то 
ведь у неё меньше нашей Зорьки, только брюшноватая (Выт., 
Бараново). 

БРЮШНЯ′К, м. Брюшной тиф. На войне брюшняко´м бо-
лел (Чер., Дуброво). 

БРЯЗЖА′ТЬ, несов. 1. Говорить, разговаривать. Бряз-
жа´ть-то будем, дак он не уснет (Баб., Аксентьевская). 
2. Петь. Пошла, дак все брязжа´ла частушки (Баб., Туржино). 

БРЯ′КАТЬ, несов. 1. Издавать, производить чем-н. звуки 
высокого, металлического тембра; звенеть. Шаркуны 
бря´кут, когда лошади бегут (Чаг., Лукино). Колокола всю свя-
тую неделю бря´кали (Чер., Городище). Головки будут 
бря´кать, как выстоятся (Шекс., Тянино). 2. Производить ка-
кой-либо шум, греметь. Ой, лешей, кода он бря´кать-то пере-
станет (Кад., Новая деревня). Не бре´кай сильно-то (Кирил., 
Чирково). 3. Вызывать звонком телефонного аппарата для 
разговора по телефону; звонить. С почты в сельсовет-то 
бря´кнем, может, кто и сидит у телефона (Уст., Большое Вос-
ное). 

БРЯ′КНУТЬ, сов. 1. Произвести стук, звон чем-н. Как 
бря´кнут, так и работу кончать (Чер., Ботово). 2. Упасть, по-
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валиться. Пошла, там бря´кнула на солому (Баб., Заболотье). 
3. Небрежно положить; кинуть. Ребенка бря´кнешь в люльку 
и качаешь (Уст., Даниловское). 4. Позвонить. Я тебе завтра 
бря´кну (Бел., Мегра). 

БРЯКОТУ′ШКА, ж. 1. Металлический большой колоколь-
чик, обычно самодельный. У нас пастух с брякоту´шкой ходил, 
в брякотушку брякал, коров созывал (Шексн., Шапкино). 
2. Тяжелая железная деталь, в которую бьют при сборе на 
работу или при пожаре. В брякоту´шку забрякали, на работу 
пора. Отойдите сейчас же от брякоту´шки (Чер., Дорки). 
3. Железная банка, повешенная на палке для отпугивания 
птиц. Вишь брякоту´шку повесила, чтоб птицы ягоды не скле-
вали (Чаг., Лукино). 4. Женщина, которая любит поговорить. 
Помолчи немножко, брякоту´шка, не устал язык-то болтать 
(Уст., Семенниково). 

БРЯ′КНУТЬСЯ, сов. Упасть, повалиться. Бря´кнулась я 
прямо на пол (Кирил., Талицы). 

БРЯК′УН, м. Колокольчик. Бряку´н так и звенел на шее у 
лошади (Баб., Тимошкино). 

БРЯ´МКАТЬ, несов. Производить шум, стук ударами; 
стучать. Мне такую жену надо, чтоб на кухне кастрюлями 
бря´мкала (Чер., Городище). 

БРЯ′ЦАТЬ, несов. То же, что бря´мкать. Бря´цают посу-
дой-то полуночники (Выт., Великий Двор). 

БРЯ′УШАТЬ, несов. Обслуживать себя. Ничего, 
бря´ушать-то может (Баб., Верхний Конец). 

БУБА´РКА, ж. Насекомое. Живая буба´рка, похожа на бо-
жью коровку, маленькая такая, летает (Выт., Бараново). 

БУГО´Р, м. Сугроб. Зимой такие бугры´ наметет, что окна 
скрывает. Вон у пекарни такой буго´р наметет, что ребятишка 
на салазках катаются (Чер., Угрюмово). 

БУГРА´, ж. Огороженное место над скотным двором, на 
сеновале. А в бугре´-то летом спать благодатно (Выт., Берег). 



Á 

 
94 

БУГРИ´ТЬ, несов. Окучивать картошку. Вся семья собе-
рется и на картошку, бугри´ть (Кирил., Захарьино). 

БУДА´ВКА, ж. Способ вязания на одной спице. Она все в 
переплёт вяжется, в буда́вку  (Бел., Визьма). 

БУДА´ХА, ж. Бодливая корова. Буда´ха она у меня, бодает-
ся (Чер., Ягница). 

БУ´ДЕ1, союз. Если. Бу´де хочете, дак грейте самовар 
(Выт., Лойчино). 

БУ´ДЕ2, част. Что ли. Пойдём, бу´ди же скорее (Кирил., 
Талицы). 

БУДЕ´³, вводн. сл. Может быть. Буде´, уж за клюквой схо-
дим (Уст., Городок). 

БУ́´ДЕННО, нар. По будням. Бу´денно лапти носили (Баб., 
Вантеево). 

БУ´ДЕНЬ и БУ´ДДЕНЬ м. Будний день. Вот выйдет девка 
замуж, дак первой год всё красивые платки носит в бу´день, а 
потом уж такие, тряпошные (Бел., Подсосна). Да это простой 
бу´день (Баб., Чистяково). В бу´день на биседах пряли (Баб., 
Аксентьевская). В бу´день всё из холста носили (Уст., Крест-
цы). Завтра начнётся новый бу´ддень (Чер., Дорка ). Раньше в 
бу´ддень никовда не пили (Чер., Захарово). Топерь и в 
б´уддень белый хлеб едят (Чер., Гоша). В бу´ддень носили 
подштанники (Чер., Дмитриевское). В бу′ддень мы всё кружо-
ва плели. В бу′ддень худые платья носили (Шексн., Пограево). 
В бу´ддень-то не отпустят, гуляли только в воскресенье да по 
вечерам (Шексн., Прокино). 

БУ´ДКА , м. Хозяйственная постройка для хранения дров, 
инструментов. Бу´дка – дрова держать (Выт., Ерчино). 

БУДНИ´К¹, м. То же, что бу´день. Вы и в будни′к работае-
те (Баб., Рослятино). 

БУ´ДНИК², м. Будничная, повседневная одежда. Сарафа-
нец на каждый день – бу́дник (Шексн., Ершово). 

БУЕРА´ГА, ж. Сильная метель, буран. Буера´гой вчерась 
всю дорогу занесло (Уст., Варлыгино). 
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БУЕРА´К, м. 1. Небольшой овраг. Между дорогой и лесом 
пролегал буера´к, который заполняло после дождя водой (Ки-
рил., Бабичево). 2. Ямка, колдобина. Буера´ков на дороге полно 
(Кирил., Талицы). Буера´к есть, такая яма (Уст., Яковлевская). 

БУЁК, м. Груз, который привязывали к веретену. А к вере-
тену буёк привязывали (Чер., Большой Двор). 

БУЖЕ´ЛЬ, ж. Сырье для изготовления ниток. Буже´ль 
надо приготовить, потом уж и престь (Кирил., Макарово). 

БУЗА´, ж. Крупная соль. Под ноги бузы´ насыпали, штоб 
мы плохо жили после нашей свадьбы (Чаг., Мегрино). 

БУ´ЗЕНДАТЬ, несов. Невнятно говорить, ворчать себе 
под нос. Перестань бу´зендать, я ничё не понимаю (Вашк., 
Вашки). 

БУЗИ´ТЬ, несов. Поднимать шум, вызывать беспорядок. 
Ковда переворот-то был, дак наша волость дюже бузи´ла 
(Уст., Громово). 

БУЗОВА´ТЬ, несов. Сильно лить (о дожде). А ливень как 
начнет бузова´ть (Чер., Романово). 

БУ´Й, м. Сильный ветер. Хорошо спрятаться в захолустье, 
а не на бу´е быть (Чер., Романово). Как поднялся бу´й, все де-
ревья выдернул (Уст., Никифорово). 

БУЙНЫЙ: ◊ БУ´ЙНЫЙ ВЕ´ЧЕР. Вечер накануне Рожде-
ства.  Ве´чер накануне Рождества у нас бу́йным зовут (Чер., 
Литвиново). 

БУК, м. Деревянная кадка, в которой кипятили бельё. Бе-
лье-то раньше в бу´ке как отбучат, так сразу белое станет (Бел., 
Кузнецово). Бук – это деревянная квашня, где бельё бучат 
(Выт., Мошниковская). Бук делали, в бук платье кладут. Кор-
зина такая высокая, туда бельё, в нем мешок с края на край на-
тягивают. В мешке зола, кипятком заливают и горячие камни, 
бельё и кипит (Выт., Андомский Погост). Бук – это кадка, в 
которой белье бучили (Уст., Сычово). 

БУ´КА, м. Мифическое чудовище, нечистая сила в виде ка-
кого-либо  существа, обитающего в доме. Бу́ка-то из дому ни 
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выходит, всё домову́шичка дом охраняет (Кирил., Никольский 
Торжок). 

БУКАРА´ХА, ж. Небольшое насекомое; букашка. Гли-ко, 
букара´ха-то поўзет (Чер., Паршино). 

БУКА´ХА, ж. То же, что букара´ха. Так там разны бу-
ка´хи водятся (Чер., Паршино). 

БУ´КЛЯ, ж. Водоворот на реке, образуемый встречным 
течением; омут. Бу´кля есь на нашей реке, вертеть тянет 
(Баб., Тимошино). 

БУЛАЧЁШКА, ж. Верхняя одежда, похожая на куртку. 
Куфайка да ешшо булачёшка висит (Шексн., Березуги). 

БУЛО´НОЧКА, ж. Маленькая ручка на крышке. За бу-
ло´ночку крышку и подымёшь (Кирил., Ферапонтово). 

БУЛЬДО´, неск. Ботинки с тупым, широким  носком. Были 
у меня ботинки бульдо´, хромовые такие, курносые (Выт., Бе-
лоусово). 

БУ´ЛЬКА, ж. Бутылка. В бу´льку водки нальёшь, романы 
(ромашки) положить и настаивается (Кирил., Копытово). 

БУМА´ГА, ж. Хлопчатобумажные нитки. Из бума´ги тка-
ли (Баб., Неверово). Лошадиная дуга украшена была бума´гой, 
это нитки такие (Выт., Мошниковская). Еще торговой бу-
ма´гой ткали (Чаг., Загорье). Тонкие нитки раньше бума´гой 
называли. Посмотритё, какое тонкоё, а ведь не из бума´ги со-
ткано (Чер., Угрюмово). Холсты из бума´ги ткали (Чер., Бра-
славль). 

БУМА´ЖИНА, ж. Бумажные деньги. На бума´жины-то 
наши особо не попируешь (Чер., Коротово). Если бума´жину 
сунешь, так отдаст тебе документ (Чер., Коротово). 

БУМА´ЖНЫЙ. Ситцевый. В баню-то возьми бума´жный 
платок (Уст., Лентьево). 

БУНДА´РЬ, м. Бондарь. Гончары посуду делали глиняную, 
а бунда´ри – кадки, ушаты (Кирил., Волокославинское). 
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БУНЧА´ТЬ, несов. Издавать звон, звенеть. Когды на 
праздник богатой едет, дак колокольчики бунча´т (Баб., Шара-
пово). 

БУ´НЯ, ж. Деревянная кадка, в которой стирали бельё. 
Бу´ни не сохранились, но остались в воспоминаниях (Баб., За-
болотье). 

БУР, м. Яма для хранения силоса. Измельчают траву и 
складывают в бур (Чер., Ягница). Потом силос в бур склады-
ваем (Чер., Ягница). 

БУРА´ВКА, ж. Тропинка. По бура´вке-то налево ступайте 
(Кирил., Никольский Торжок). 

БУРА´ВЧИК, м. Маленький деревянный бочонок с крыш-
кой. В бура´вчике-то я пуговицы храню (Уст., Кортиха). 

БУРА´К1, м. 1. Корзина из бересты или сосновой лучины. В 
бура´к ягод набрала (Баб., Гашково). Возьми яйца в бураке´ 
(Вашк., Вашки). Корзина за травой идти кузов или бура´к на-
зывалась (Выт., Ергино). В лес с бурако́м ходили (Кирил., Ни-
кольский Торжок). Неси бура´к, будем складывать картовь 
(Кирил., Талицы). 2. Сосуд из бересты цилиндрической формы 
с крышкой. Попадья с бурако´м ходила петровщину-то соби-
рать (Баб., Ярышево). Бура´к с березы, с береста, а дно дере-
вянное приделано, крышка есь, литра на четыре, ручка у бура-
ка´, берестинка загнута (Баб., Агашино). Бура´к тожо берестя-
ный, дно и крышка деревянные (Баб., Тимошино). Возьмём 
бура´к молока или воды, на день и уходим в лес за ягодам 
(Баб., Верхний Конец). Бураки́ из берёсты делали (Выт., Бара-
ново). Зимой бурака´ми черпали воду (Выт., Бараново). 
3. Плетеное берестяное ведро. Раньше-от бурако́м воду из ко-
лодца черпали, он к палке привязан был (Выт., Митино). 
4. Плетеный из бересты стакан. Жарко лихо станёт, дак из 
бурака´ речной воды попьешь (Баб., Шарапово). 5. Плетеная 
берестяная солонка в виде башмачка с деревянной крышкой. 
Бура́к с собой в озеро брали, дак уж воды никак не попадало 
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(Вашк., Ухтома). Положь соли в бура´к, да и возьмешь с со-
бой в лес (Вашк., Ухтома). 

БУРА´К2, м. Свёкла. На этой гряде нонче такие бураки́ на-
росли (Чер., Шишовка). 

БУРА´НИТЬ, несов. Бушевать. За окошком бура´нит непо-
года (Чер., Починок). 

БУРА´НКА, ж. Метель, вьюга. На улице-то бура´нка, так и 
носу не высунешь (Кирил., Дулово). Зимой такая бура´нка бы-
ла, што все дороги занесло, а сын-то ко мне на машине ехал 
(Кирил., Савинская). Зимы у нас снежные, холодные, ветра, 
бура´нки метут (Кирил., Бураково). На дворе бура´нка кружит 
(Чер., Починок). 

БУРАЧО´К, м. 1. То же, что бура´к 1. Возьми бурачо´к за 
ягодам, корзина с двумя ручками, сосновая деревина нащипа-
на и сплетена (Выт., Ергино). 2. То же, что бурак 2. Бурачо´к 
из бересты, бурачки´ раньше с собой брали, в них воду, моло-
ко, всё можно (Баб., Аксентьевская). 3. То же, что бурак 4. 
Бурачко´м водицы зачерпнешь из озера, напьешься да и опять 
к стогам бежишь (Вашк., Порожки). 

БУРДОМА´ГА, ж. Осадок на дне сосуда от пива. На дне 
кувшина из-под пива осталась одна бурдома´га (Чер., Корото-
во). 

БУРЁНКА, ж. Трава (какая?). По канавам росли бурёнки, 
листки, как манжетки, собраны в гармошку (Шексн., Добрец). 

БУРИ´К, м. То же, что бурак 2. В бурике´-то у нас сахар 
лежит (Кад., Пелемень). 

БУРО´ВИТЬ, несов. Издавать монотонные звуки, бормо-
тать, говорить невнятно. Соседка все буро´вит (Кирил., Ни-
кольский Торжок). 

БУРОНДИ´ТЬ, несов. То же, что буро´вить.. Не знаю, 
што он там буронди´т (Кирил., Волокославинское). 

БУРУ´М, нареч. Много. На свадьбе вина-то буру´м было 
(Баб., Новая Старина). Дождей то буру´м было (Баб., Горбо-
во). 
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БУРУ´Н, м. Порывистый сильный ветер. Ветрина иль бу-
ру´н ишо зовут (Чер., Романово). Буру´н с ног сшибает (Чер., 
Починок). Вон буру´н какие волны поднял (Чер., Починок). 

БУРЧА´НИК, м. Перелесок. Заломя бежала я через бур-
ча´ник, маленький лесок (Выт., Рубеж). 

БУРЫ´ХАТЬСЯ, несов. Плескаться. Смотри, он в воде бу-
ры´хается (Кирил., Славянка). 

БУ´РЯ, ж. Большая туча. Бу´ря на небе огромная (Бел., 
Визьма). Ну и бу´ря повисла над домом (Чер., Коротово). 

БУ´С, м. Мелкий продолжительный дождь. Бус, как осе-
нью (Баб., Никонова Гора). С утра бу´с накрапывает (Чер., По-
чинок). 

БУСА´К и БУСА´Г, м. Деревянный сосуд, предназначенный 
для питья пива. Вот такой бус´ак, а по краям рукоятки, а ста-
канами не пили (Баб., Тиняково). Буса´гами пиво пили (Бел., 
Визьма). 

БУСЕРИ´НОЧКА, ж. Очень мелкая частица чего-н. 
Щипнут бусери´ночку-то, сахару не было (Чер., Михайлово). 

БУСИ´ТЬ, несов. Моросить. Весь день дождь буси´т (Баб., 
Никонова Гора). 

БУСО´Й. Мелкий (о дожде). С утра бусо´й дождик идет 
(Чер., Городище). 

БУСТИ´НКА, ж. Корзинка. Корзинку раньше бусти´нкой 
называли (Выт., Бараново). 

БУ´СЫЙ. Дымчатый. А котенок то у нас бу´сый (Кирил., 
Юркино). 

БУТА´Н, м. Отдельно стоящий  холм. Я обычно козу у бу-
та´на в поле оставляю. Потом и мне легче ориентироваться, и 
внучку отправляешь, объяснить можно (Кирил., Волокославин-
ское). 

БУТИ´ТЬ, несов. Толочь, мять. Тяпкунцы-то вот так бутя́т, 
бутя´т (Кирил., Талицы). 

БУ´ТТЫШКА, союз. Будто, словно. Их скоко шло, 
бу´ттышка туча кака (Шексн., Лесная Сосновка). 
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БУ´ФЕР, м. Железный щит. В бу´фер звонили на завтрак, к 
обеду, на собрание (Чер., Сковятино). То, что на березе висит, 
так это бу´фер, в него у нас при пожаре бьют или еще когда. 
По бу´феру стукали железным молотком (Чер., Задние Чуди). 

БУХА´РА, ж. 1. Истощенная земля, не дающая хорошего 
урожая. Буха´ру-то в кортому, в аренду сдавали (Кад., Бойло-
во). Землю-то нам дали буха´ру, без навоза (Кад., Вахонькино). 
2. Давно не паханная земля. Раньше-то никовды уж буха´ры и 
не было, а топерь дак часто (Чер., Михайлово). Теперь все кус-
точки распахивают, буха´ры были, заброшенные земли (Кад., 
Зыково). 

БУ´ХАТЬ, несов. 1. То же, что бросну´ть. Лён мы бу´хали 
колотушками (Кирил., Клеменево). 2. Косить. Есть травы бе-
лоусные, низкие, этой косой, горбушей, легче косить, траву 
надо с плеча бу´хать (Кад., Бойлово). 3. Трудно и много рабо-
тать. До вечера мы бу´хали (Бел., Маэкса). В кузне руками 
бу´хали (Уст., Иванцево). 

БУХМА´ННЫЙ. Пасмурный. Раньше ненастный день на-
зывали бухма´нным (Чер., Романово). 

БУХМА´РИТЬСЯ, несов., безл. Хмуриться, становиться 
неясной (о погоде). Как бухма´риться станет, на небе наволок 
(Чер., Шишовка). 

БУХМА´РНО, безл.-предикат. Пасмурно. Бухма´рно, так и 
идти не хочу (Чер., Романово). 

БУХО´НИТЬСЯ, несов. Становиться теплее. Как начнет 
бухо´ниться, то хорошо будет (Чер., Романово). 

БУХО´ННЫЙ. Сильный (о ветре). Это бухо´нный ветер 
поднялся (Чер., Починок). 

БУХО´НЬ, ж. Потепление. Всегда жду бухо´нь после дур-
ной погоды (Чер., Ягница). 

БУХТЕ´ТЬ, несов. Ворчать. Хватит бухте´ть тебе (Чаг., 
Мегрино). 

БУХТИ´НА, ж. Болтливый, пустой человек. Ой, ну и бух-
ти´на она, все говорит, говорит да всё без дела (Кад., Плоское). 
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БУХТИ´ТЬ, несов. Говорить без толку, пустословить. Не 
бухти´, как не знаешь да не видела (Вашк., Липин Бор). 

БУЧО´К, м. То же, что бук.  В бучо´к ставили корыто, ко-
торое щелоком пропитывали (Чер., Туржино). 

БУ´Ч, м. То же, что бук. В бу´ч каменья спустишь, рипа-
ком закроешь. Воды наладишь (Баб., Туржино). 

БУ´ЧИ´ЛО, ср. Болото. Не ходи далеко-то, там бу´чило 
(Кирил., Заречье). Наше бу´чило не топкое (Чер., Ягница). На 
бучи´ле много черники растет (Чер., Ягница). 

БУ´ЧИТЬ, несов. Кипятить особым образом в щёлоке бе-
лье. Бу´чили тканину в бучнике´ (Баб., Верхний Конец). Бучат 
белье – каменья садят, вода, щёлок. Отборовишь, отодвинешь, 
туда камень положишь, оно и кипит (Кад., Вахонькино). Пойду 
в байну белье бу´чить (Чер., Шишовка). 

БУЧНИ´К, м. То же, что бук. Бу´чили тканину в бучнике´ 
(Баб., Верхний Конец). 

БУШНИ´К, м. Ворох белья. Бушни´к наверёх положишь, да 
золы насушишь и кипятишь (Чаг., Мишино). 

БЫВА´ЛОЧКА, част. Обозначает повторение действия в 
прошлом, бывало. Быва´лочка, сидим с мужем у окошка (Ки-
рил., Ферапонтово). 

БЫ´К, м. Паразитарный ядовитый грибок, образующий в 
колосе ржи черные удлиненные рожки; спорынья. У нас во 
ржи много быко´в было (Баб., Верхний Конец). 

БЫКА´СТЫЙ. То же, что бода´стый. Корова у ней боль-
но быка´стая (Чер., Коротово). 

БЫСТРО´ТИНА, ж. Место быстрого течения в реке; 
быстрина. А как зазеваешься, так в быстро´тину угодишь. Се-
редина реки, где скорость большая (Чаг., Трухино). 

БЫ´ТНОСТЬ, ж. Жизнь, существование. За всю 
бы´тность такого не видела (Кирил., Ферапонтово). Бы´тность 
у нас такая: огород, хозяйство, дом (Чер., Кириллово). 

БЫТЬ: ◊ БЫ´ТЬ НА СЛА´ВЕ. Жить в почете. Вася мой 
на сла´ве бы´л всю жизнь (Кирил., Ферапонтово). 
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БЫЧО´К¹, м. Широкий чурбан на ножках, на котором ру-
били хвою. Хвои на подстилку корове в лесу насечем, а потом 
на бычке´ нарубим (Бел., Кузнецово). 

БЫЧО´К², м. Небольшая туча, облако. Бычо´к пошел 
(Выт., Великий Двор). 

БЯ′КНУТЬСЯ, сов. Упасть, шлепнуться. Как бя´кнулась я 
с печки (Кирил., Сущёво). 

БЯ´ШКА, ж. То же, что ба´шка. Мы всегда бя´шек дер-
жали (Баб., Сиуч). 
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