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ОТ АВТОРСКОГО КОЛЛЕКТИВА

ОТ АВТОРСКОГО КОЛЛЕКТИВА

Четвертый выпуск «Словаря обиходного русского языка Московской Руси  
ХѴІ-ХѴТІ вв.» представляет слова от гагара  до гущ а. Он включает также 
Инструкцию «Словаря обиходного русского языка Московской Руси X V I-  
XVII вв.». Инструкция уточняет и развивает основные положения концепции  
Словаря, изложенные в предисловии к 1-му выпуску. Составление 1 -4  выпус
ков позволило в практике словарной работы рассмотреть ряд теоретических и 
практических вопросов лексикографии, в особенности подходы к семантиче
скому описанию слова, показу его грамматических и стилистических характе
ристик, а также системных связей.

С четвертого выпуска изменилась информация, которая вкладывалась в 
цифру (в скобках), стоящую после заглавного слова словарной статьи: в 1-м — 
3-м выпусках Словаря эта цифра означала к о л и ч е с т в о  к о н т е к с т о в  на 
данное слово, представленных в картотеке Словаря. Однако расширение круга 
источников за счет региональных исторических словарей, опубликованных в 
последнее время, выход в свет изданий памятников ХѴІ-ХѴИ вв., сопровож
даемых словоуказателями, а также словарей-конкордансов, затрудняло под
счеты. В 4-м выпуске эта цифра обозначает к о л и ч е с т в о  п а м я т н и к о в  
ХѴІ-ХѴІІ вв., в которых, по нашим данным, встретилось это слово. Сохраня
ется прежнее ограничение: если число памятников превышает 25, то цифра в 
заголовке словарной статьи не ставится.

Для удобства читателей в 4-м выпуске публикуется список источников и 
исторических региональных словарей, цитаты из которых использованы в 
данном выпуске.

Словарные статьи составили С. Н. В а р и н а  (гагара  — гачник, гостечек  — 
гостья, гум енник  — гущ а), О. В. В а с и л ь е в а  (гладило  — глот ка, гой — голо- 
гуз, гряда  — губернат ор), Е. В. Г е н е р а л о в а  (глуб  — глы бка, гора — горо- 
ватый, грай  — грамотчик), Е. И. З и н о в ь е в а  (глядеть — гнет нут ь, гра
надский  — грехотворно), Л. М. К а р а м ы ш ев а  (гвалт  — гзак , город — горо
жане, гридня  — громогласный), Я. Ю. К о в а л е н к о  (гибель — глад, голод — 
голубят ник, грецкий  — гривный), О. С. М ж е л ь с к а я  (господарев — госпохна, 
государев  —государь), А . В. Р о м а н о в а  (К он ев а) (голуснивый  — гоппа), 
Г. Ю. С м и р н о в а  (говядина  — гожий, горох — горячо, грона — грызь),
А . С. Щ ек и н  (гнида  — говоря, гот  — граж ивать, губит ель  — гулящ ик).

Инструкция подготовлена О. С. М ж е л ь с к о й , А. С. Щ ек и н ы м , Е. В. Г е 
н ер а л о в о й , Я. Ю. К о в а л е н к о , О. В. В а с и л ь е в о й , Е. И. З и н о в ь е в о й ,  
Л. М. К а р а м ы ш ев о й .

Редакторы выпуска Е. В. Г е н ер а л о в а  (гагара — гороватый) и О. С. М ж е л ь 
ск ая  (город — гущ а). Они ж е редактировали «Инструкцию». Главный редак
тор О. С. М ж ел ь ск а я .

Список источников 4-го выпуска составлен О. С. М ж ел ь с к о й  и А. С. Щ е
кин ы м . Научно-техническая подготовка рукописи Словаря к печати осущ ест
влена Е. В. Г е н ер а л о в о й , О. В. В а с и л ь е в о й  и С. А. Т у м а н о в о й . Компью
терный набор — С. А. Т ум ан ов ой .

Сверку цитат с источниками провели О. В. В а с и л ь е в а , Е. В. Г е н ер а л о в а , 
Е. И. З и н о в ь е в а , Л. М. К ар ам ы ш ев а , Я. Ю. К о в а л е н к о , О. С. М ж е л ь 
ск а я , Г. Ю. С м и р н ова , А. С. Щ ек и н .
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При редактировании 4-го выпуска Словаря и «Инструкции» были учтены 
рекомендации и замечания, высказанные д-ром филол. наук, профессором
А. С. Г ер дом , за которые авторы и редакторы Словаря выражают свою иск
реннюю признательность.

Авторский коллектив благодарит рецензентов Словаря д-ра филол. наук 
О. А. Ч ер еп а н о в у  и д-ра филол. наук И. А. М ал ы ш еву за внимательное 
прочтение рукописи и полезные уточнения.

В четвертом выпуске 1010 слов, 97 отсылочных строк.



ИНСТРУКЦИЯ

ИНСТРУКЦИЯ
«Словаря обиходного русского языка Московской Руси

ХѴІ-ХѴІІ веков»

ВВЕДЕНИЕ

Проект «Словаря обиходного русского языка Московской Руси ХѴІ-ХѴІІ ве
ков» был предложен проф. Б. А. Лариным в 1961 году для реализации в Меж- 
кафедральном словарном кабинете на филологическом факультете Ленинград
ского — Санкт-Петербургского университета. Словарь явился дальнейшим  
развитием идеи Древнерусского словаря (ДРС), над которым Б. А. Ларин рабо
тал вместе с созданным им коллективом в 19 3 4 -1 9 4 9  гг.1

Стремясь продолжить подготовку словаря русского средневековья, Б. А. Ла
рин разработал концепцию словаря, основные положения которой были изло
жены в статье «Разговорный язык Московской Руси»2 и в «Заметках о „Сло
варе обиходного языка Московской Руси”».3 В качестве принципов выдви
гались:

1) выявление в текстах и подробное описание представленной в них лек
сики и фразеологии общерусской разговорной речи, формировавшейся в 
ХѴІ-ХѴІІ вв.;

2) постоянное внимание к взаимовлиянию книжного церковнославянского 
языка и живой разговорной речи;

3) учет жанрового разнообразия памятников письменности, созданных на 
народно-разговорной основе.

В течение 6 0 -9 0  гг. XX  в. в Межкафедральном словарном кабинете шла 
подготовка картотеки будущего словаря и проводилось изучение лексики и 
фразеологии русского языка ХѴІ-ХѴІІ вв. Этой работой после кончины 
Б. А. Ларина (в 1964 г.) руководил С. С. Волков. Параллельно многие вопросы 
исторической лексикографии решались при составлении исторической части 
«Псковского областного словаря с историческими данными» и Словаря «Моле
ния» Даниила Заточника, которые также готовились в Межкафедральном сло
варном кабинете.4 С 1998 г. началось составление «Словаря обиходного рус
ского языка» (далее Словарь или СОРЯ).

Авторский коллектив подготовил и издал «Проект словаря обиходного рус
ского языка Московской Руси ХѴІ-ХѴІІ вв.», который был подвергнут обсуж 
дению, результаты опубликованы.5 В 2003 г. вышел в свет пробный выпуск

1 Ларин Б. А. Проект Древнерусского словаря: Принципы, инструкции, источники. 
М.; Л ., 1936.

2 Ларин Б. А. Разговорный язы к Московской Руси // Начальный этап формирования 
русского национального язы ка. Л ., 1961. С. 22—34.

3 Ларин Б. А. Заметки о «Словаре обиходного язы ка Московской Руси» /  Публикация 
С. С. Волкова // Вопросы теории и истории язы ка. СПб., 1993. С. 5—9.

4 Псковский областной словарь с историческими данными. Вып. 1 -22 . Л .—СПб., 
1967-2010 (издание продолжается); Л ексика и фразеология «Моления» Даниила Заточ
ника. Л ., 1981; Словарь «Моления» Даниила Заточника: репринтное издание. СПб., 
2007.

5 Проект Словаря обиходного русского язы ка Московской Руси ХѴІ-ХѴІІ вв. /  Под 
ред. О. С. Мжельской. СПб., 2000; Материалы обсуждения «Проекта Словаря обиходно
го русского язы ка Московской Руси ХѴІ-ХѴІІ вв.» СПб., 2002.
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Словаря.1 Затем в 2 0 0 4 -2 0 1 0  гг. состоялась публикация 1, 2 и 3-го выпусков 
основного издания Словаря.2

Важнейш ие принципы, сформулированные Б. А . Лариным в качестве теоре
тической основы Словаря, остаются для авторов незыблемыми, однако полве
ка спустя они нуждаются в уточнениях с учетом опыта уж е подготовленных в 
эти десятилетия словарей и в связи со значительными успехами исторической 
лексикологии.

Авторский коллектив осуществил попытку критического осмысления про
деланной в первых трех выпусках Словаря лексикографической и исследова
тельской работы, учел замечания рецензентов и представил результаты проде
ланного анализа в форме «Инструкции», которая будет направляющим ориен
тиром при составлении последующих выпусков Словаря.

Инструкцию составили: «Введение», «Задачи Словаря», «Источники Сло
варя», «Словник», «Лексикографическое слово», «Функционально-стилисти
ческая характеристика», «Варианты» — О . С . М ж е л ь с к а я ;  «Заголовочное 
слово» — А . С . Щ е к и н ;  «Семантическое описание лексики » — Е . В . Г е н е р а 
л о в а  (параграф о синонимах написан при участии Я . Ю . К о в ал е н к  о); 
«Грамматическая характеристика» — О . В . В а с и л ь е в  а; «Описание фразео
логии» — Е . И . З и н о в ь е в а ;  «Иллюстрации» — Л . М . К а р а м ы ш е в а ,
О. С. М ж ел ьск ая .

ЗАДАЧИ СЛОВАРЯ

§ 1. Языковая ситуация в Московском государстве ХѴІ-ХѴІІ веков харак
теризуется наличием двух типов единого литературно-письменного языка, 
значительно различавшихся между собою в лексике, грамматике и стилисти
ке: церковно-книжного и народно-литературного. Первый был продолжением  
старославянского языка — древнего литературного языка южных и восточ
ных славян Х -Х І  веков, языка церковных книг; второй сложился в Киевской 
Руси на основе восточнославянской устной традиции поэтического творчества, 
осуществления судопроизводства, торговых сделок, дипломатических отно
шений.

«Словарь обиходного русского языка Московской Руси ХѴІ-ХѴІІ веков» 
является толковым историческим словарем группы памятников, представляю
щих литературно-письменный язык Московской Руси на народно-разговорной 
основе (см. «Источники Словаря»),

Термин обиходный, предложенный Б. А. Лариным,3 до сих пор в лексиког
рафии не применялся. Слово обиход означает ‘повседневный, привычный 
уклад, образ ж изни’, поэтому в заглавии Словаря термин обиходный  имеет 
значение ‘применяемый в повседневной ж изни людей Московской Руси’. В это 
понятие входит и домашний быт, и трудовая деятельность, и разнообразные 
взаимоотношения людей, их чувства и переживания, их обязанности в отно
шении государства, привычные религиозные обряды и т. д. Термин более точ
но отражает существо явления, подчеркивая его функциональную сторону, 
чем используемый в современной научной литературе термин народно-разго- 
ворный, народно-литературный.'1

З а д а ч е й  Словаря является системное описание лексики и фразеологии 
складывающейся в эпоху Московской Руси общерусской народно-разговорной

1 Словарь обиходного русского язы ка Московской Руси ХѴІ-ХѴІІ вв.: пробный вы
пуск (А — биться) /  Под ред. О. С. Мжельской. СПб., 2003.

2 Словарь обиходного русского язы ка Московской Руси ХѴІ-ХѴІІ вв. /  Под ред. 
О. С. Мжельской. Вып. 1 (А — бязь). СПб., 2004; Вып. 2 (В — вопь). СПб., 2006; Вып. 3 
(Вор — вящий). СПб., 2010.

3 Л арин Б. А. Заметки о «Словаре обиходного язы ка Московской Руси». С. 5 -9 .
4 Источники по истории русского народно-разговорного язы ка XVII -  начала XVIII 

века /  Под ред. С. И. Коткова, М., 1964; Словарь народно-разговорной речи г. Томска 
XVII -  начала XVIII века /  Под ред. В. В. Палагиной, Л. А. Захаровой. Томск, 2001; 
П олякова Е .Н . Л ексика и ономастика в памятниках письменности и в живой речи При
камья. Пермь, 2002.
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речи, которая в последующее время в значительной степени обогащает сло
варный состав языка русской нации и русский литературный язык нового вре
мени.1

Однако в письменных памятниках ХѴІ-ХѴІІ вв. народно-разговорная речь 
получила только опосредованное письменной формой отражение, хотя и доста
точно широкое. Поэтому в задачи Словаря входит функционально-стилистиче
ское описание групп слов и выражений, характерных для собственно письмен
ной формы языка, используемых в источниках Словаря: а) слов и выражений, 
свойственных стилю и формуляру деловых документов (языка московских 
приказов), б) традиционной этикетной фразеологии частных писем, в) лексики  
и фразеологии церковно-книжного языка, входивших в обиходную речь или 
уж е освоенных ею, г) традиционных слов и выражений, находящ их отраже
ние в произведениях фольклора (такие традиционные стилевые формы в Сло
варе отмечаются особой пометой) (см. § 47).

В результате лексикографического описания указанных групп лексики и 
фразеологии, свойственных письменной традиции, могут быть намечены гра
ницы отражения народно-разговорной речи в письменных памятниках.

§ 2. Задачи Словаря и принципы их решения в нем отчетливо проясняются 
в сопоставлении с существующими в современной науке и лексикографиче
ской практике историческими словарями русского языка эпохи Московской 
Руси.

В настоящее время лексика и фразеология памятников древнерусской пи
сьменности ХІ-ХѴ ІІ вв. наиболее полно описана в «Словаре русского языка 
ХІ-ХѴ ІІ веков» (Вып. 1 -2 8 . М., 1975-2008; издание продолжается). Он охва
тывает лексический состав древнерусского языка на длительном этапе его су
ществования, показывая как церковно-книжный фонд лексики, так и обще
русский нейтральный пласт, включающий лексику обиходно-разговорного 
языка и древнерусских диалектов. СОРЯ отличается от СлРЯ Х І-ХѴ ІІ вв. по 
ряду параметров. Он рассматривает лексику ограниченного периода (срез 
ХѴІ-ХѴІІ вв.), опирается на значительно меньшую группу памятников (иск
лючаются памятники собственно церковнославянского языка), что ограничи
вает круг показанной в нем лексики, но при этом стремится к разносторонне
му раскрытию семантики, грамматических свойств и особенностей употребле
ния слова в его связях с другими словами в тексте, давая словам и 
выражениям в зависимости от наличия данных в картотеке функциональ- 
но-стилистическую характеристику.

Значительным вкладом в историческую лексикографию русского языка 
явились словари, базой для которых стала региональная деловая письмен
ность Московского государства ХѴІ-ХѴІІ вв.: «Псковский областной словарь с 
историческими данными» (Вып. 1 -2 2 . JI.-С П б., 1967-2010; издание продол
жается; включает псковские памятники XIV -  нач. XVIII вв.); «Словарь перм
ских памятников XVI -  нач. XVIII вв.» Е.Н .П оляковой (Вып. 1 -6 . Пермь, 
1 993-2001); «Словарь русской народно-диалектной речи в Сибири XVII -  пер
вой половины XVIII в.» Л. Г. Панина (Новосибирск, 1991) и другие словари 
(см. сведения о них в § 6). Данные, собранные и описанные в этих словарях 
(часто извлеченные из рукописных фондов), существенно дополняют сведения
о лексике и фразеологии деловой письменности ХѴІ-ХѴІІ вв., представленные 
в картотеке СОРЯ, и по этой причине региональные словари признаны его ис
точниками (правила включения в СОРЯ материалов из региональных истори
ческих словарей см. в § 6).

Проектируемый «Словарь житий русских святых ХѴІ-ХѴІІІ веков» А. С.Гер- 
да («Проект» СПб., 2007) окажется весьма полезным дополнением к СОРЯ в 
показе функционирования церковнославянского языка периода ХѴІ-ХѴІІ вв. 
в одном из основных читаемых жанров древнерусской повествовательной ли
тературы Московской Руси.

Поскольку СОРЯ является словарем обиходного русского языка, несомнен
но изменявшегося и развивавшегося в процессе широкого употребления, зако
номерно сопоставление СОРЯ и со словарями ХѴ ІІІ-Х Х  вв.

1 Ларин Б. А. Разговорный язы к Московской Руси... С. 26.
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Сравнение данных СОРЯ со «Словарем русского языка XVIII века» 
(Вып. 1 -1 7 , 1984-2007; издание продолжается) показывает их значительное 
сближение в словнике, в функционально-стилистической характеристике слов 
и убеждает, что СОРЯ представляет многие явления в лексике и фразеологии, 
которые в XVIII в. получили свое дальнейшее развитие. Тем самым уточняет
ся время вхождения слова или выражения в употребление, особенности семан
тики языковых единиц и использования их в разных жанрах письменности.

Наконец, рассмотрение материалов СОРЯ в сопоставлении с толковыми 
словарями современного русского языка Х ІХ -Х Х  вв. позволяет утверждать, 
что разнообразные явления, свойственные лексике и фразеологии с о в р е м е н 
н о г о  обиходно-разговорного русского языка, уж е реально существовали в той 
же форме и с тем ж е значением в ХѴІ-ХѴІІ вв. и оказались зафиксирован
ными в источниках СОРЯ. Словарь представляет данные о процессах форми
рования в ХѴІ-ХѴІІ вв. ряда грамматических категорий (вида, одушевленно
сти) и лексико-грамматических классов слов (наречий, безлично-предикатив
ных слов).

ИСТОЧНИКИ СЛОВАРЯ

§ 3. Источниками Словаря является группа памятников ХѴІ-ХѴІІ вв. (око
ло 300 названий, см. вып. 1, с. 1 9 -2 9 ) .1 Среди них представлены памятники 
различных жанров: 1) официально-деловые памятники (судебные кодексы, 
Уложение 1649 г., грамоты-указы, документы делопроизводства, отказные 
книги, таможенные книги, посольские статейные списки); 2) памятники част- 
но-деловой письменности (духовные, купчие, порядные, кабальные и другие 
грамоты, челобитные, памятники вотчинно-поместной переписки: наказы фео
далов, отписки старост); 3) семейная и дружеская переписка; 4) памятники, 
переведенные с европейских языков, в которых обозначились черты публици
стического и научного стилей (Вести-Куранты, Назиратель); 5) русские повес
ти XVII вв. (Повесть о Горе-Злочастии, Повесть о Фроле Скобееве, Повесть об 
азовском осадном сидении); 6) русская демократическая сатира (Служба каба
ку, Сказание о попе Саве, Повесть о Карпе Сутулове и др.); 7) былины и исто
рические песни в записях и пересказах ХѴІ-ХѴІІІ вв.; 8) пословицы XVII в.; 
9) записи русской разговорной речи, сделанные иностранцами с помощью рус
ских информантов и представленные в разговорниках и тематических слова
риках ХѴІ-ХѴІІ вв.

Для расширения наблюдений над взаимодействием обиходно-разговорной 
лексики и лексики церковнославянского языка в круг источников были вклю
чены произведения разных жанров, в которых церковнославянская стихия 
преобладает над народно-разговорной: полемические сочинения Ивана Грозно
го, историческое повествование о Смуте А. Палицына, религиозно-нравствен- 
ные наставления, содержащ иеся в Домострое, и некоторые другие произведе
ния (см. Список источников).

Среди источников Словаря представлены памятники, написанные в центре 
страны, в Москве, а также документы разных территорий Московского госу
дарства (Русский Север, южные города, Сибирь).

Значительная часть отобранных для Словаря источников представляет со
бой издания 5 0 -8 0  гг. XX в. Среди них находим издания ранее публиковав
шихся текстов (XIX -  начало X X ), вновь проработанных по рукописям в соот
ветствии с научными требованиями середины XX в., снабженных комментари
ями, такие как: «Акты Русского государства 1 5 05 -1526  гг.» (составил 
С. Б. Веселовский. М., 1975); «Судебники ХѴ-ХѴІ вв.» (подготовка текстов 
Р. В. Мюллер и А. В. Черепнин; под. общ. ред. акад. Б. Д. Грекова. М.; JL, 
1952); «Воинские повести Древней Руси» (под ред. В. П. Адриановой-Перетц. 
М.; JI., 1949); «Послания Ивана Грозного» (подготовка текстов Д. С. Лихачева 
и Я.С.  Лурье; под ред. В.П .Адриановой-П еретц. М.; Л ., 1951); «Русская по

1 В начале каждого из последующих выпусков приводится список источников к дан
ному выпуску (в том числе и вновь привлеченные памятники).
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весть XVII в.» (подготовка текстов В. П. Адриановой-Перетц; сост. М.О.Скри- 
пиль. М., 1954), и др.

Другая группа источников отличается тем, что издатели привлекают па
мятники, ранее не публиковавшиеся, вводят в научный оборот материалы ар
хивов: «Памятники русского народно-разговорного языка XVII столетия» (из
дание подготовили С. И. Котков, Н. И. Тарабасова. М., 1965); «Грамотки X V II- 
начала XVIII в.» (издание подготовили Н. И. Тарабасова и Н. П. Панкратова; 
под ред. С. И. Коткова. М., 1969); «Памятники южновеликорусского наречия. 
Отказные книги» (издание подготовили С. И. Котков и Н. С. Коткова. М., 
1977); «Список с заручной товарной ценовой росписи 1687 г.» JI.М.Городило- 
вой (Palaeoslavica. 16 .2008 . № 2. Cambridge — «Palaeoslavica» — M assachu
setts), и др. Эти издания ценны не только новыми данными об обиходном рус
ском языке XVII в., но и наличием указателей всех слов, в них употреблен
ных, что значительно облегчает их использование в лексикографической  
работе.

§ 4. Хронологические границы Словаря — период XVI и особенно XVII в. — 
выдержаны при подборе памятников достаточно строго, однако имеют место 
некоторые исключения.

Из памятников XV в. при составлении Словаря привлечены «Речь тонко- 
словия греческого», «Хожение за три моря А. Никитина» и грамоты XV в., 
опубликованные в «Актах социально-экономической истории Северо-Восточ
ной Руси» Т. 1 (М., 1952), позволяющие в ряде случаев представить историче
скую перспективу функционирования лексем, устойчивых словосочетаний в 
отдельных жанрах письменности. К началу XVIII в. относится ряд небольших 
частных документов и писем, отдельные фольклорные произведения; в круг 
источников Словаря включены также «Древние российские стихотворения, со
бранные Киршей Даниловым», которые исследователи относят к XVIII в.. Не
которые данные, датируемые началом XVIII в., содержатся и в региональных 
исторических словарях.

§ 5. К настоящему времени объем картотеки Словаря достиг примерно 
400 ООО карточек. Следует подчеркнуть, что около 200 источников (в Списке 
источников обозначены *), расписывались для Словаря по правилам п о л н о й  
выборки. Из остальных источников, (около 100 названий), выписки были сде
ланы выборочно. В настоящее время пополнение картотеки продолжается. 
Принцип полной выборки получил развитие в составлении конкордансов к 
ряду источников («Города России», «Дипломатарий», «Келарский обиходник  
Матвея Никифорова» и др.).

§ 6. В Словаре обобщаются результаты описания лексики деловой письмен
ности в региональных исторических словарях (см. Дополнение к списку источ
ников: Словарь обиходного русского языка Московской Руси. Вып. 2. СПб., 
2006. С. 7). В последнее время группа региональных исторических словарей 
пополнилась за счет публикаций памятников деловой письменности X V I-  
XVII вв. Казанского края, в которых лексика этих памятников представлена в 
виде конкордансов (см.: Исламова Э. А ., Галиуллин К. Р. Казанский край: 
словарь памятников XVI века. Изд-во Казанского университета, 2000; Га
лиуллин К. Р ., Гизатуллина А. Р. Казанский край: словарь языка памятников 
1-й четверти XVII века. Изд-во Казанского университета, 2008). Словари ка
занских памятников письменности дают полный список словоформ всех слов, 
встречающихся в них. К сожалению, кратки и отрывочны контексты, которы
ми словоформы сопровождаются. В некоторых случаях это обстоятельство за
трудняет определение значения слова.

Материалы из региональных исторических словарей вводятся в Словарь в 
полном объеме. Исключение делается только для примеров из текстов XVIII в. 
Их учет ограничивается первыми десятилетиями XVIII в. (1 7 0 0 -1 7 2 0  гг.).

Дополнения из региональных словарей представляют собой отдельные сло
ва, новые значения и оттенки значений слов, уж е описанных в Словаре, и 
устойчивые словосочетания, не отмеченные в картотеке Словаря; могут быть 
использованы иллюстративные примеры.

При воспроизведении словарных статей региональных словарей возможны  
некоторые изменения технического характера, когда лексикографические 
приемы описания и подачи материала в региональных словарях отличаются
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от принятых в Словаре. Допускается уточнение толкования значений в преде
лах данных, представленных материалами картотеки Словаря. Ссылка при 
цитате делается не на источник, использованный в региональном словаре, а на 
сам словарь: сокращенное обозначение словаря, страница, на которой помеще
на словарная статья, и дата источника, приведенная в региональном словаре.

Например, слово безобразно1 отсутствует в картотеке Словаря (хотя есть 
безобразный). Однако оно отмечено в региональных словарях:

Сл. Ворон. Безобразно, нареч. ...Непристойно, отвратительно, 
сверх меры. Снъ мой Богомъ данной Василеи Степанов снъ Титовъ пьетъ 
безобразно и от того пойла в умѣ своемъ рушится. ГАВО, ф. 182, on. 2, 
№  65, 23, 1680  г. А  в то время оной попъ былъ пьянъ безобразно. Ц ГА
ДА, ф. 978, on. 1, №  40, 14, 1724  г. [с. 35];

Сл. П ерм . Безобразно, нареч. ...Возмутительно, недопустимо. Поп 
Григорей отъѣжжает от церкви на долгое время а церковь покидает без 
пѣния, а сам пьет безобразно на кабаке. (КА, 180), 1690 г. [с. 26];

СОРЯ. БЕЗОБРАЗНО, нареч. (3) ...Недопустимо, непристойно. Снъ 
мой Богомъ данной... Сл. Ворон., 35, 1680 г. Поп Григорей отъѣжжает... 
Сл. Перм. I, 26, 1690 г.2

Слово белужина представлено в СОРЯ, Сл. Смол, и Сл. промысл.; привле
чение данных региональных словарей делает словарную статью в СОРЯ более 
содержательной. Ср.

Сл. См ол. Белужина, ж. То же, что белуга. Сорокъ восмъ рыбъ бе
лужины. Ф 1 45 /1 , 12, ч. 2, 1, 338, 1673 г. Явил на трех телегах тритцать 
одну рыбу белужину. Там же, 423, 1 6 7 3 -1 6 9 6  гг. [с. 27];

Сл. п ром ы сл . Б елуж ина (белуж ина), ж. Рыбол. 1. М ясо белуги как  
пища. Купил 4 бочки осетрины, да 4 бочки белужины. Кн. расх. К.-Бел. 
м., 1 5 6 7 -1 5 6 8  гг. — Ник. OLXXXVII. 2. Кожа белуги. Купил В лоскута 
белужины дано ЛВ алтна Д де. Кн. прих.-расх. Ник. Корел, м., 1632. — 
ГААО, ф. 191, on. 1, т. 1, д. 156, л. 39 об. [с. 38];

СОРЯ. БЕЛУЖ ИНА, ж. (7) 1. То же, что белуга1. Явил на трех теле
гах... Сл. Смол., 27, 1673 г. || М ясо рыбы белуги. Бочку осетрины, или бе
лужины... купити въ мѣстѣ. Дм., 53, X V I в. Октября въ 25 день далъ 
вписи нижегородецъ посацкой человЪкъ, рыбной прасолъ, Ондреянъ 
Елисѣевъ сынъ въ бочкѣ 15 рыбицъ бѣлыхъ просолныхъ да 8 звенъ 
бѣлужины за 5 рублевъ. Вкл. Нижегор., 16, 1655 г. || Кожа белуги. Купил
2 лоскута белужины... Сл. промысл. 1, 38, 1632 г.

В том случае, когда данные региональных словарей лишь подтверждают 
хорошо документированные сведения о слове, приведенные в Словаре, ссылки 
на них даются в конце словарной статьи или описания отдельного значения за 
знаком «4-»:

БЕСПЕРЕВОДНО, нареч. (13)... 1. Постоянно, без перерыва. ...+ без- 
переводно XVII в.: А. Лодом. и,., А Ф ЗХ  II, Кн. корм. Кир.-В. м., Сл. М ан- 
газ., Сл. Сибир.; беспереводно XVII в.: Св. судебник, Кн. П оганкина, Сл. 
Перм. I, Сл. Сибир.

СЛОВНИК

§ 7. «Словарь обиходного русского языка» — п о л н ы й  словарь, ориентиро
ванный на описание всех знаменательных (кроме имен собственных) и служеб- 
ныл слив, употребленных в его источниках и зарегистрированных в картотеке. 
Среди них представлены слова, как сохранившиеся в языке до наших дней, 
так и утраченные им в процессе дальнейшего развития лексического состава 
русского языка. Включению в словник подлежат и все церковнославянизмы, 
встретившиеся в источниках Словаря.

При системном описании лексики, принятом в Словаре, дифференциаль
ный принцип отбора слов представляется неприемлемым.

1 Слова, являю щ иеся заголовками словарных статей, выделяются полужирным 
шрифтом.

2 Словарные статьи даются в сокращении.
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В отличие от словарей современного литературного языка и ряда историче
ских словарей, следуя принципу полноты описания лексики, Словарь включа
ет в словник такие лексические группы, как названия народов и племен (ар
мяне, башкирцы, вогуличи, волохи, литва), названия лиц по месту их ж ите
льства и службы (астраханцы , балахонцы , вологжане, волуйчене, вязьмичи), 
а также прилагательные, образованные от этнонимов, названий жителей и то
понимов (аглинский, амбургский, арабский, венгерский, вестфальский, во- 
лошский, вологодский, галицкий). Однако в Словарь не включаются некото
рые прилагательные, образованные от топонимов, которые встречаются в пе
реводных памятниках — Вестях-Курантах — при описании событий, происхо
дивших в Западной Европе, в том случае, когда не удается установить, от 
какого географического производящего имени они образованы (бендинский, 
валыценский, гетский, геисторский  и др.), то ж е ограничение касается прила
гательных, образованных от названий мелких населенных пунктов на терри
тории Московской Руси (варваринский, гавриловский  и др.).

Собственные имена (христианские имена людей, географические названия), 
как отмечено выше, в Словарь не включаются. Однако внимание авторов Сло
варя к особенностям употребления слова в тексте побудило включить в словар
ную статью указания на случаи использования нарицательных слов в значе
нии собственного имени. К этой категории относятся слова, которые встрети
лись в источниках как а) прозвища людей и б) названия мелких природных 
объектов, необходимые при описании границ земельных угодий (И ваш ко Б а
рыш, И сачко Косой, И сак М ихаилов прозвище Ворогуша, И ван Тимофеев сын 
Высота; Долгой Берег, Крут ой Верх, Телятев Верх, П уст ое поле).

Слова располагаются в алфавитном порядке.

ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОЕ СЛОВО

§ 8. Предметом описания в Словаре является с л о в о ,  которое понимается 
как совокупность разновидностей (грамматических форм, фонетических и гра
фических вариантов, семантических видоизменений), определяемая единством 
о с н о в ы  с л о в а  и о б щ н о с т ь ю  с е м а н т и к и  всех видоизменений, наличи
ем меж ду ними семантической производности.

§ 9. Единицы описания в различных исторических словарях и словарях со
временного языка не совпадают. Есть группа явлений, которые разными ав
торскими коллективами и редакторами в зависимости от различий теоретиче
ских установок интерпретируются по-разному.

Авторы Словаря в этом вопросе склоняются более к раздельному описанию  
словарных единиц, чем к их объединению в одной словарной статье, так как 
такое рассмотрение способствует детальному описанию семантики каждого 
слова, особенностей его употребления и, в связи с этим, более четкому распре
делению иллюстраций.

Единицей описания (отдельным словом) в Словаре признаются:
— словообразовательные параллели слов при тождестве их значений (сло

вообразовательные синонимы): безумие и безумство; возник, возница, возов- 
щик; берестяный и берещеный; вечерний и вечеровый; внятельно и внятно; 
вынимать и вынимывать ( ‘несов. —*■ вынять’);

— единые по происхождению слова в церковнославянской и восточносла
вянской огласовке: брада и борода, время и веремя, вред и веред, глас и го
лос;

— глаголы совершенного и несовершенного (многократного) вида: выбрать 
и выбирать, возгласить и возглашать;

— глаголы одного вида с формальными отличиями в структуре основы и 
образовании форм спряжения: бегать, бежать и бечь, везти и возить, видеть и 
видать, выволочь и выволочить;

— наречия на —о, образованные от прилагательных: безвинно, безопасно, 
верно, весело;

— наречия, образовавшиеся из предложно-падежных форм имен существи
тельных и прилагательных: вбок, вверх, вверху, внове, вприбавку, впросте, 
врознь;
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— омонимы: баран ‘домашнее животное’и баран ‘грузоподъемное устрой
ство’, бор ‘сосновый лес’ и бор ‘вид проса’.

§ 10. Считаются формами слова и описываются вместе в словарной статье 
соответственно на прилагательное, наречие или глагол сравнительная степень 
прилагательных и наречий, причастия действительные и страдательные насто
ящего и прошедшего времени, деепричастия.

В одной словарной статье разрабатываются также:
— все варианты слова;
— формы творительного падежа имен существительных с обстоятельствен

ным значением (за знаком «шпалы» □ ): берегом  ‘по суш е’, блином  ‘о шапке: 
прижав к темени, сплющив’, боем ‘с целью затеять вооруженную схватку’, 
бочкой ‘о мере объема жидкостей при продаже’;

— субстантивированные формы имен прилагательных (за знаком «шпалы» 
□): выборный  ‘лицо, избранное голосованием на должность’, выводная  ‘разре
шение крепостной крестьянке выйти замуж за стороннего человека’, береговое 
‘пошлина, взимаемая за охрану чего-л.’.

ВАРИАНТЫ

§ 11. Варианты слова — это видоизменения его звуковой оболочки (фонем
ного состава), сохраняющие т о ж д е с т в о  с л о в о о б р а з о в а т е л ь н о й  с т р у к 
т у р ы  и л е к с и ч е с к о г о  з н а ч е н и я  ( з н а ч е н и й ) ,  но отличающиеся тем, 
что в корне слова или на стыке морфем происходит мена фонем. Например, 
слово батог представлено вариантами: баток, ботог, патог; вторник — фтор- 
ник, овторник, офторник, уторник; взять — взеть.

Включение в словарную статью отдельной строки, указывающей на нали
чие в текстах варианта заголовочного слова, определяется целесообразностью  
показа, во-первых, возможных отражений живого произношения слов в па
мятниках того времени и, во-вторых, выработки орфографических норм в пи
сьменности на народно-разговорной основе.

§ 12. Ф о н е т и ч е с к и е  варианты отражают звуковые явления как общена
родной, так и диалектной речи: бездилие (безделие), воденой (водяной), вы- 
пречъ (выпрячь), укусны й  (вкусный), вопче (вобче), гвост ки  (гвоздки), весник  
(вестник), варниш ный  (варничный), брацкий  (братский), выгратъ  (выиг
рать), выхвачиват ъ  (выхватывать), выкупыват ъ  (выкупливать), бесчестье 
(бесчестие), богомолье (богомолие), взят ье (взятие). Варианты с аканьем в 
Словаре не отмечаются ввиду их многочисленности.

О р ф о г р а ф и ч е с к и е  варианты связаны с процессом устаревания преж 
них норм правописания и сложения новых норм орфографии в деловой пись
менности ХѴІ-ХѴІІ вв.: въдруг (вдруг), възбират ь  (взбирать), воскресеньский  
(воскресенский); вьзят ь  (взять), въздумат ь  (вздумать), безкормица  (бескор
мица), безспомощ ный  (беспомощный), бесрочно (бессрочно).

В словаре обращается внимание на вариантность, свойственную некоторым 
и с х о д н ы м  ф о р м а м  прилагательных, существительных и глаголов, разли
чающимся стилистической окраской. При словоизменении эта вариантность 
отсутствует. Например:

а) формы им. — вин. падежа мужского рода у прилагательных -— великий  
и великой, вековечный и вековечной, вдовый и вдовой, воеводский и воевод
ской; формы прилагательных на -ой  имели обиходно-разговорную окраску;

О) формы инфинитива у глаголов — Оеречь и берегчи, взлезть и взлезт и, 
вычесать и вычесат и, выпущать и выпущ ат и, вычертить и вычертити, 
блюсти и блюсть, брести и бреешь, везти и везт ь, войти и войтить, вступа
ться и вст упат ца, гнаться и гнат ца, мириться и миритца; в глаголах боль
шей книжностью, традиционностью отличались формы на -т и  (но ср. нейтра
льные блюсти, брести, везт и, войти).

М о р ф о л о г и ч е с к и е  варианты занимают промежуточное положение 
между отдельным словом и вариантом слова, что и определяет их представле
ние в Словаре. Они характеризуются, как и другие варианты, полным совпа
дением лексического значения и основы слова, но имеют различия в мягкости 
или твердости последнего согласного основы и в принадлежности к разным
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грамматическим родам. Эти различия определяют несовпадение парадигм 
склонения: воп, а, м. и вопь, и, ж.; бедро, а, с. и бедра, ы, ж. (см. § 22).

Особый разряд вариантов возникал при в х о ж д е н и и  и н о я з ы ч н ы х  
с л о в  в русский язык ХѴТ-ХѴІІ вв. В процессе освоения их в разговорной 
речи и письменном языке они обнаруживают признаки разных типов вариан
тов: адют ант, отъютант  (адъютант), алт обаз, адтобас, олтобас (алтабас 
‘парчовая ткань’), бизяга, бисага  (бисяга ‘попона под вьюки’), баарак, боерак, 
буярак  (буерак), везирь, возыр, възыръ (визирь и возыр).

§ 13. В качестве вариантов не показываются:
1) написания слов, отражающие типичные особенности орфографии пись

менности ХѴІ-ХѴІІ вв.: сокращения под титлом широкоупотребительных 
с л о в  — Б гъ  (Б ог), гсдръ  (го су д ар ь ), г.лнцр (солнце), кнзь  (князь), де ИЛИ днъ 
(день); отсутствие обозначения мягкости согласного (чаще всего л) перед сле
дующим твердым согласным внутри слова — болной (больной), болница (боль
ница), болми  (больми), болши (больше), баш ка  (батька); отсутствие раздели
тельного Ь (и Ъ), указывающего на наличие j в основе — благовещенев (благове- 
щеньев), брат я  (братья), благодарене (благодаренье), възезжее (възъезж ее);

2) искажения и повреждения написаний слов в результате описок писцов 
или плохой сохранности текста;

3) сомнительные или неточные написания слов в русско-иноязычных сло
варях и разговорниках, созданных в ХѴІ-ХѴІІ вв. иностранцами: грим инка  
(гривенка), зухари  (сухари), зачипни свича  (защ ипни), везна  (весна) — the 
springe, волост ник  (волосник) — eine haube (‘головной убор’).

§ 14. В Словаре все варианты слова показываются в иллюстративных при
мерах. Они обязательно выводятся в конце словарной статьи с абзаца после 
пометы Вар. В случае наличия нескольких вариантов они располагаются по 
алфавиту. На алфавитном месте на каждый вариант помещается отсылка (о 
показе вариантов в справочном разделе см. § 66). Например:

БРОВЬ... Брови пригожи а дровни угожи. Сим. Послов. И в приметы  
те воры: Илюшка Иванов ростом средней человек... в лице продолговат... 
борода невелика, з брувьми небольшими почернее волос. РД II-1 .1

Вар. брувь.

БРУВЬ см. бровь.
Если у вариантов нескольких родственных слов выделяется общая часть 

основы, то для них на алфавитном месте дается одна общая отсылка:
БОЧАР... Дана бочеру что бочки збивал за работу и за обручи полта

ра рубли. Южн. тамож. кн.
Вар. бочер.
БОЧАРНИК... Бочерник, a coper, бондарь. Джемс.
Вар. бочерник.

Вместо Бочер см. бочар, Бочерник см. бочарник дается одна отсылка Бо
чер... см. бочар...

Если вариант слова по алфавиту непосредственно предшествует основному 
слову или непосредственно следует за ним, то отсылка на вариант не приво
дится.

Не делаются отсылки на варианты заимствуемых иноязычных слов.
Если варианты слов, представленных в данном выпуске, начинаются на 

другие буквы алфавита, то отсылочные строки помещаются в последующих 
выпусках только выборочно, в том случае, когда это может помочь читателю в 
поиске соответствующего слова.

СЛОВАРНАЯ СТАТЬЯ И ЕЕ ЧАСТИ

§ 15. В своих лексикографических решениях при описании слов разных 
типов авторский коллектив СОРЯ в первую очередь следует тем правилам, ис
пользует те приемы, которые сложились в Межкафедральном словарном каби

1 Сокращения обозначений источников см.: СОРЯ, вып. 1, с. 19-29; вып. 2, с. 5 -8 .
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нете за пять десятилетий работы над словарями (диалектными, писательски
ми, двуязычными).1 Учитывается также опыт исторической лексикографии  
второй половины XX в. Спецификой языкового материала обусловлены неко
торые новые приемы подачи языкового материала в СОРЯ.

ЗАГОЛОВОЧНОЕ СЛОВО

§ 16. Заголовок словарной статьи приводится в современной орфографии: 
опускается буква ъ в конце слов с исходом на согласный (алмаз, баран, ве
чер); буква "fe заменяется на е (бег, белый). Ударение в заголовочном слове 
ставится при необходимости различить омографы: вырезать и вырезать, 
вычитать и вычитать.

§ 17. Среди слов, представленных в словнике Словаря, имеется значитель
ное количество таких, которые продолжают употребляться в современном рус
ском литературном языке. В этих случаях из нескольких вариантов, в кото
рых слово может быть употреблено в источниках Словаря, в качестве заголов
ка словарной статьи выбирается вариант, совпадающий с написанием этого 
слова в современном литературном языке. Так отражается непрерывность су
ществования слова в языке, подчеркивается его сохранение и употребление в 
современном языке и облегчается поиск слова читателем (баня, большой, бро
сить, весна, взять).

Если слово известно современному литературному языку, но его фонети- 
ко-графический облик, зафиксированный в текстах ХѴІ-ХѴІІ вв., представля
ет собой вариант в отношении к современному его написанию, то в качестве 
заголовочного слова выводится вариант, имеющийся в современном литера
турном языке (поддержанный написаниями в Словаре слов с той же основой), 
а написание, использованное в цитатах из источников ХѴТ-ХѴІІ вв., показы
вается в словарной статье как вариант:

АРМЯЧОК... Ормячокъ... на немъ круживо нѣмецкое. Савваитов.
Вар. ормячок.
Ср. армяк, армячный;
БАГРОВИЩЕ... На коломенке 6 шестов 30 бахровищ снасть варовая 

причалинная бечева. Грамотки.
Вар. бахровищ е.
Ср. багор, багорница.

В ряде случаев имеются отступления от указанного правила, когда в заго
ловке выводится фонетический вариант слова, известного в том ж е значении и 
близком фонетико-графическом виде современному русскому языку. Такие от
ступления имеют место, когда а) этот вариант оказывается обычным, доста
точно употребительным в ХѴІ-ХѴІІ вв., очевидно, соответствующим норме 
того времени (о чем можно судить по его частой встречаемости в текстах) и б) 
его фонетико-графический комплекс повторяется в основах группы однокорен
ных слов. Например: амбургский ‘прил. к Гамбург’ (ниж.-нем. Hamborg) ср. 
амбуржцы ‘жители Гамбурга’, амбурка ‘разновидность сельди’, амбурщ ина 
‘сукно, изготовленное в Гамбурге’; аглинский и аглицкий ‘прил. к А нглия’ 
ср. аглинцы ‘жители А нглии’, аглица ‘сукно, изготовленное в Англии’, аг- 
линь ‘то ж е ’, агличане и агличене ‘жители Англии’; головль ‘пресноводная 
рыба’ ср. головлев (То де озеро из старины Лещево да Головлево. Ерш. Ерш.) и 
головлик ‘уменьш. —► головль’.1

§ 18. Если слово устарело или является диалектным и неупотребительно в 
современном русском литературном языке, то заголовок словарной статьи 
оформляется с опорой на морфемный состав слова и его этимологию и записы
вается в современной орфографии: бердник ‘мастер, изготавливающий берда’, 
береж атой ‘сторож, объездчик’, бескабально ‘без документа (кабалы), под
тверждающего акт сделки, без расписки’ (вар. безкабально, безкобально, бес- 
кобально), бражничать ‘проводить время в пирах и попойках; пьянствовать’

1 См. Инструкцию «Псковского областного словаря с историческими данными» 
(Псковский областной словарь. Вып. 15. СПб., 2004. С. 5-51).
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(вар. бразничать), важня ‘помещение для взвешивания товаров’ (ср. др.-в,- 
нем. waga ‘весы’), взлобок ‘крутой пригорок’.

§ 19. Иноязычные слова, осваиваемые языком, имеют в текстах, как пра
вило, несколько вариантных написаний. Если это слово не вошло в лексиче
ский состав современного русского языка, то в качестве заголовочного выбира
ется вариант, наиболее близкий по написанию к иноязычному прототипу: ан
тиминс (греч. аѵтіщіѵспоѵ) ‘плат с изображением положения во гроб Иисуса 
Христа’ (вар. антимис, онтимис), бастард (ст.-фр. bastart ‘ненастоящ ий’) ‘ви
но невысокого качества’ (вар. бастерт, бостер), ванчос (лит. vancos) ‘дубовый 
брус’ (вар. ванчас), байерский (от нем. Bayern ‘Бавария’) ‘прил. к Бавария’ 
(вар. баиярский, боиярский).

§ 20 . Заголоиоп н ой  ф орм ой  и зм ен яем ы х  слои сч и тается :
а) у имен существительных — форма им. падежа ед. ч ., в случае отсутст

вия форм ед. ч. — форма им. падежа мн. ч.; также оформляется заголовок у 
местоимений-существительных и количественных числительных;

б) у имен прилагательных — форма им. падежа ед. ч. м. рода, аналогично 
оформляется заголовок у местоимений-прилагательных и у порядковых чис
лительных. Формы им. падежа прилагательных на -о й , -ей  (безударные) счи
таются вариантными и в заголовочную строку не выносятся;

в) у глаголов — форма инфинитива.
Другие морфологические формы изменяемых частей речи при заголовке 

словарной статьи не показываются.
У некоторых категорий имен существительных в качестве заголовочного 

слова дается форма им. падежа мн. ч. К таковым относятся:
а) имена существительные, неупотребительные в форме ед. ч.: весы, мн. 

‘прибор для определения веса', грабли, мн. ‘сельскохозяйст венное орудие в 
виде колодки с зубьями, насаженной на длинную палку, для сгребания травы., 
сена, соломы и для разры хления зем ли’;

б) имена существительные, обозначающие парные предметы: башмаки, мн. 
‘закры т ая обувь’, также баш мачиш ки, мн. и башмачки, мн.;

в) имена существительные, называющие людей по их этнической принад
лежности или месту проживания и службы. Если в картотеке СОРЯ и других 
источниках СОРЯ зарегистрирована также и форма ед. ч ., то она помещается 
в заголовок словарной статьи непосредственно после заголовочного слова через 
точку с запятой:

АСТРАХАНЦЫ , мн.; астраханец, ед. (7) Ж ит ели города А ст ра
хани;

ВЯЗЬМ ИЧИ, мн.; вязьмитин, ед. Ж ит ели города Вязьмы;
ВОЛОХИ, мн.; волош енин, ед. (7) Восточно-романская народность.

§ 21. В одной словарной статье могут быть выведены два заголовочных сло
ва, которые соединяются союзом «и». Это разновидности одного слова (сущ е
ствительные и прилагательные), занимающие промежуточное положение м еж 
ду отдельным словом и вариантом слова. У них совпадают лексическое значе
ние и основа, но имеются различия:

а) несовпадение форм словоизменения (всех или некоторых):
— у имен существительных, вызванное различием в родовой принад

лежности: барка, ж. и барк, м. ‘речное плоскодонное судно’;
— у имен прилагательных — вызванное различием конечного со

гласного основы по твердости/мягкости: вешний и вешный ‘прил. —► 
весна’;

б) в словообразовании, когда в основах слов представлены варианты одного 
и того же суффикса: вологж ане и вологжене, мн. ‘жители Вологды ’;

в) в фонетическом облике за счет наличия широкоупотребительного оби
ходно-бытового варианта книжно-церковного слова, причем это различие име
ет место и в производных словах: архимандрит, м. и архимарит, м. ‘настоя
тель крупного монастыря; высшее монашеское зван ие’ ср. архимандричество 
и архимаричество, архимандричий и архимаричий.

На первом месте в заголовке приводится вариант, признанный норматив
ным в современном литературном языке (при наличии такого варианта).

§ 22. В материалах СОРЯ часто встречаются отглагольные существитель
ные с вариантными суффиксами -и е  (-ье), -н и е  (-н ье), -т и е (-т ье). Ввиду
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разной стилистической окрашенности оба варианта могут претендовать на по
мещение их в заголовочной строке. В этом случае вопрос решается в зависимо
сти от количества употреблений, а последнее в свою очередь зависит от стили
стической направленности текста. Чаще встречающийся вариант дается в за
головке, а менее употребительный помещается в конце словарной статьи за 
пометой Вар.: береж енье (вар. береж ение), взятье (вар. взятие), вознесение 
(вар. вознесенье), воздавание (вар. воздаванье).

§ 23. После заголовочного слова следуют:
а) указание на частеречную принадлежность слова (подробнее см. § 5 2 -5 6 ). 

В случае, если это указание входит в состав толкования слова или одного из 
его значений, в заголовок словарной статьи оно не выносится:

АРХИМАРИТОВ (1) Прил. — архимарит,
БИВАТЬ. 1. Несов. —> бить 4;

б) указание (в круглых скобках) на количество и с т о ч н и к о в ,  в которых 
употребляется толкуемое слово:1

ВАТАГА, ж. (7);
ВЕСЕЛИТЬ, несов. (4);
ГЛАВНЯ, ж. (3);
ГЛИННЫЙ, прил. (2).

Отсутствие такого указания свидетельствует, что количество источников 
превышает число 25;

в) у заимствованных слов в заголовочной строке дается этимологическая 
справка, которая должна обратить внимание читателя на иноязычное проис
хождение слова, но не ставит цели представить результаты исследования эти
мологии слова. Такие справки предлагаются только при относительно поздних 
заимствованиях (преимущественно ХѴ-ХѴИ вв.) и не приводятся для заимст
вований древнего периода. Например:

БРЮ КИШ , м. (6) [нем. Brliggisch] Сукно, изготовляемое в городе 
Брюгге.

СЕМАНТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ЛЕКСИКИ

§ 24. Словарь детально показывает различные значения, оттенки значения, 
употребления, отдельные случаи специфического функционирования слов в 
языке эпохи. В связи с этим весь наличный в картотеке лексический материал 
подвергается в Словаре семантическому описанию.

В задачи с е м а н т и ч е с к о г о  о п и с а н и я  входит выделение значений сло
ва и их частных реализаций — оттенков значения, установление соотношения 
значений и оттенков в пределах семантической структуры слова, показ харак
терных употреблений, указание на отношение данного слова (значения) к дру
гим словам (значениям). При этом используются утвердившиеся в современ
ной лексикографии приемы показа семантики слова.

§25. Различные з н а ч е н и я  с л о в а  выделяются на основании способности 
слова служить для обозначения новых предметов и явлений действительности 
при образовании нового содержания слова в результате специализации или пе
реноса. Отдельные значения слова обозначаются арабскими цифрами и пода
ются с новой строки с абзаца:

ВИНА... 1. Книжн.-церк. Причина, основание чего-л....
2 .  П р а с т у п п к . npnmi.uunrm.h...
3. То, что вменяет ся кому-л. в вину, обвинение...
4. Н аказание...
5. То, что взимает ся в качест ве возмещ ения ущерба; пошлина...

Значения отдельных многозначных высокочастотных в обиходном русском
языке XVI-X V II вв. лексем со сложной семантической структурой организу
ются в Словаре в более крупные (чем значения) семантические единицы: се
мантические блоки, обозначаемые римскими цифрами (I, II), включающие 
близкие в каком-л. отношении значения (например, прямые и переносные,

1 В первых трех выпусках СОРЯ цифра в круглых скобках указывает на количество 
у п о т р е б л е н и й  слова, зафиксированных в картотеке и других источниках СОРЯ.
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конкретные и абстрактные) или значения, объединяемые принадлежностью к 
разным магистральным направлениям развития семантики слова (разные 
«ветви» семантического «дерева»):

БОЛЬШОЙ... I. 1. Значит ельный по разм ерам , величине, объему...
2. Значит ельный по количест ву, многочисленный...
3. Значит ельный по силе проявления...
И. 1. Главный, основной...
2. Занимающий высокое служебное положение...
III. Старший по возраст у, по годам...

О т т е н к и  з н а ч е н и я  обозначаются двумя вертикальными чертами (||) и 
выделяются:

а) при сужении более широкого исходного значения в случае отсутствия су
щественного семантического сдвига:

БЕСЧЕСТИТЬ... Оскорблять, позорить. Напрасно ты мене поклепал, 
ты мене бесчестил, яз не виноват. Аноним, разг. || Н е оказы ват ь должно
го уваж ения, почета. А  государь наш царь и великий князь королевну 
чтит, а не бесчестит: пишет ее сестрою любительною. Ст. сп. П исем ско
го.

Если лексические ограничения выражаются в сочетаемости лексемы толь
ко со словами определенных тематических групп, сужающ их исходное значе
ние, то указываются эти ограничения:

БОЛЬШОЙ... Значит ельный по размерам, величине, объему. От боль
шего дуба на дубовой кустъ. АСЭИ I. ...|| О документе. Прост ранный, по
дробный. А  про все подлинно писал я к тебѣ гсдрю съ сем ж е гонцом... в 
болшои отписке. Грамот ки;

б) при наличии частных реализаций в рамках общего единого значения, 
возникающих в зависимости от условий бытования и сферы функционирова
ния лексемы, а также от экстралингвистических факторов в связи с обозначе
нием определенной реалии или явления:

БИТЬ... 11. И згот овлят ь, обрабат ыват ь ударами, давлением. || П у 
шить шерсть, ударяя струной, палкой. Бить шуба будетъ тепла а учить 
жена будет мила. Сим. Послов. || Ударами расплющ иват ь в листы. Би
тая мѣдь. ...Красная битая мЪдь. Разг. Фенне. ...|| Размеш ивать, взби 
ват ь до однородной массы. Положит ртути... да бит два дни гораздо. 
Леч. Щ ук.;

в) при наличии семантических приращений, находящихся в рамках исход
ного значения:

ВОЕВАТЬ, несов. Вести военные действия против кого-л. А  град 
есть великъ..., а держать бояре, а княжат фарасанци, а воюють все хоро- 
санци. X . Аф. Н ик. А  паша именем Поема... поидетъ в Словонскую зем
лю воевать и 30000 конных людей в Угорскую землю пошлетъ. В-К III. 
...|| Н аходит ься в военном походе. А  Грозный царь Иван Васильевич, а 
он на войны был, год воевал, дома не бывал даж е. Ист. песни. || Биться, 
сражаться. Пришли... от Тулы литовския люди Лисовского полку... а 
воевали, государь, от Лихвина версты за две и менши. Поход Л исовско
го. А  идеже Савва с братом своим с котораго крыла... воеваху, тамо по
ляки от них невозвратно беж аху, тыл показующе. Пов. о Савве Груди,.;

г) в случаях метонимических переносов, тесно связанных по смыслу с ис
ходным значением:

ВЕЛИКОМУЧЕНИК... П оследоват ель христ ианского вероучения, 
претерпевший по преданию, самые тяжкие мучения за веру; иерархиче
ская ст упень в чинах святости. Да на той ж ъ проѣзжей башни въ го- 
родѣ сверхъ воротъ изображено на стѣнѣ ... по лѣвую сторону — святый 
великомученикъ Власий. П ск. писц. кн. II. ...)| Н азвание церкви. Лодом- 
ской волости Егорьевского приходу въ таковЪ делѣ на священника на 
Никиту на Семенова сына, что онъ порядился къ намъ къ великомуче
нику служити. А. Лодом. ц. Слушелъ государь обѣдни у праздника, у ве
ликомученика Дмитрея Селунскаго, что въ соборѣ Успения Пречистыя 
Богородицы въ придѣлѣ. Выходы ц. в. к.

§ 26. В словарной статье отмечаются с л у ч а и  о с о б о г о  у п о т р е б л е н и я  
слов, не изменяющие значения и лексико-грамматической отнесенности лек-
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сем, но отражающие контекстуальные семантические приращения, наличие 
особой сочетаемости или индивидуальное использование. Для показа употреб
лений используется горизонтальная черта (—). Основаниями для выделения 
употреблений являются:

а) тематически ограниченная сфера использования слова в определенном  
значении, с указанием на эту сферу использования лексемы (частые пометы
— В названии..., — О...);

ВОДООСВЯЩЕНИЕ, с. (3) Освящение воды по церковному обряду. А 
сдѣлано в томъ серебрѣ блюдо выносить животворящей крестъ к водоос
вящению. Вкл. Нижегор. Та бывшая церковь... праздновала вовсенарод- 
но со всенощным бдѣнием и с водоосвящением искони по вся годы. Сл. 
Перм. I. — В названии книги. Генваря в 12 день по... указу великого го
сударя святейшаго Никона... велено выдать из казны книг безденежно  
Могилевския епископии наместнику Мефодию 4 книги Минеи общих... 
книга Чиновник водоосвящения, книга Соборник в десть. РБС;

ГЛУБОКИЙ, прил. 1. Имеющий значит ельную протяженность вниз 
или внут рь от поверхности до дна чего-л.; с дном на значит ельной гл у
бине. Ровъ глубок, Хаккос; РаѲиі;. Речь тонкосл. Глубок [glubock] ein tief  
W asser. Разг. Шрове. Ямы или долы до всажения подобает чтобы были 
широкие и глубокие по широтѣ корения и величества дерева, но на 
мѣсте сухом и гороватом глубшимъ подобает быти, нежели на мокром 
или на низине. Н азират ель. ...— О водоеме. Что ми [Матвею Иванову] 
досталось отъ братнихъ дѣтей съ дѣлу съ Верхного конца... по глубокой 
лывы да по болоту внизъ по дворище орамыи земли, пожни и притере- 
бы. А. Лодом. ц. Море есть глубоко [gluboko] небо высоко земля велика 
да широка. Аноним, разг.

Употребления такого типа, характерные для определенной грамматической 
формы слова, сопровождаются указанием на эту грамматическую форму, кото
рая приводится перед обозначением особой сферы использования слова (значе
ния):

АТЛАС... П лот ная ш елковая т кань с гладкой блестящей лицевой  
стороной. ...Дала вкладомъ княгиня Анна Васильевна... пятьдесятъ руб
лей — ризы золото персидское... подризникъ... обложены атласомъ черв- 
чатымъ. Вкл. Н овоспасск. — в им. пад. К ак  обозначение мат ериала, из 
которого что-л. изготовлено, сшито. Да третьему человеку держать 
свечю въ кошелкѣ, кошелекъ отласъ или бархатъ золотнои. Дм. ...— мн.
О сорт ах т кани. И... всякие шелковые товары мы, иноземцы, у него за
водили и дѣлаемъ... третей годъ: объяри... и тафты, и отласы, и всякия 
иные дѣла. Д А И  X;

б) типичная сочетаемость лексемы со словами определенных тематических 
групп с указанием на эту типичную сочетаемость:

ВЕТХИЙ... 1. Подвергш ийся разруш ению или порче от времени. Пе
чать на черном воску ветха. АРГ. ...— О постройках. И тѣхъ, государь, 
церквей паперти обвалились, и церкви гораздо ветхи. П ск. писц. кн. II. 
...— Об одежде. Стихарь ... подложен полотном ветхъ. Кн. переп. П ск. 
Печ. м.;

в) употребление слова в исходном значении в иносказательном контексте 
при том, что переносное значение не формируется (помета — образно  и помета
— в образном конт екст е, когда источником переносного значения слова яв
ляется контекст):

ГЛЯДЕТЬ... 2. Устремлять, направлят ь взгляд куд а -л см о т р ет ь...
— в образном контексте. Не твоя ли тут измена во большом углу, си
дит, не твоя ли измена да на вас глядит? И ст . песни. Ащ е не умило
сердится Господь, при смерти стою и во адова сокровища гляжю. 
Авв. Ж.;

г) употребление слова в исходном значении в сравнении (помета — в 
сравн ., если слово является стержневым словом сравнения и само уподобление 
основано на исходном значении этого слова, и помета — в составе сравн., 
если слово входит в контекст сравнения):

АПОСТОЛ... 1. Каждый из двенадцат и учеников Христ а, избранных  
им и посланных для проповеди своего учения. Апостол Павел. Аноним.
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разг. ...— в сравн. Глас твой [кура], яко апостола Петра, умилил и пла- 
катися горко сотворил. Сказ, о куре;

ВЕТЕР... П от ок, струя воздуха... — в сравн. А  то шум никониян- 
ский, яко ветром лес, возмущает человеческия душ и. Авв. Письма;

ВЕРША... ж. (9) Рыболовная снасть из прут ьев в виде конуса с во
ронкообразным входным отверстием... — в сост аве сравн. [Ревнивый 
муж] кругом по заовинию рыщеть и по соломе скачет, как путь теряет и 
как в теняте извезнет и как в вершу упал, как трясца биет. Сл. о мужах 
ревн.;

д) предопределяющее специфику использования лексемы употребление 
слова в памятниках и контекстах определенного типа: в текстах определенно
го жанра (пометы — в сатире, — В молитве и т. д.):

ВКУСИТЬ... Книж.-церк. Отведать, попробовать. Прелстился Адам 
со Еввою, позабыли заповедь Божию, вкусили плода винограднаго. Пов. 
Гор.-Зл. — В молит ве. И нашел (крестьянин) на блюде калачь да рыбу и 
учал ясти, а сам рече: «Тело Христово приимите, источника безсмертна- 
го вкусите». Сказ, о крест, сыне (подробнее см. § 50);

е) употребление нарицательных имен в функции прозвищ (при этом приво
дится само прозвище с указанием — Прозвищ е, если прозвищем является соб
ственно толкуемое слово и — В составе прозвищ а, если прозвище включает 
толкуемое слово):

БУЖ ЕНИНА... О т варная или копченая свинина. А  на ужинѣ в 
Оспожынъ мясоѣдъ в столъ ѣству подаютъ зайцы печеные, буженина, 
квашенина, головы и ноги свиные. Дм. — Буж енина. Прозвищ е. А  Б у
женина так рек: Язъ, господине, туто жил в той деревнѣ Феденинѣ два 
году. АСЭИ I;

ГЛАЗОК... 2. То же, что глаз 1. Бражка варить глазка курить. Сим. 
Послов. — В составе прозвищ а. Малые Глазки. Дворище с огородомъ 
пушкаря Васки Малыхъ Глазокъ, а напередъ того живалъ в немъ посад- 
цкой человѣкъ Богданъ Кузминъ сынъ, рыбникъ. Кн. переп. Нижегор.

За знаком тильды (~ )  подаются микротопонимы (с указанием Н азвание  
возвыш енности, озера  и т. д ., и — ~  В составе топонима, если составной то
поним включает толкуемое слово):

БЕРЕЗНИК... Березовая роща... ~  Березник. Починок. А Вельской 
земле отвод от Григорьевой земли... промеж деревни Ивакина да и по
чинка Березника... вниз до врага. А И  Волокол. м.;

ВЕРХ... 5. Взгорье, возвыш енность, верхняя часть оврага... ~  В со
ст аве топонимов. Крутой Верх, Телятев Верх. Да Воину ж  отделено 
меж Крутого и Телятева верха жеребей села Рыжкава. Курск, отк. кн.;

ж) особенности синтаксической сочетаемости слова см. раздел «Граммати
ческая характеристика слова» § 5 2 -5 5 .

§ 2 7 .  При п о с т р о е н и и  с е м а н т и ч е с к о й  с х е м ы  многозначных слов 
учитываются следующие факторы (указаны в порядке значимости при постро
ении семантической схемы слова):

а) общие принципы семасиологии (переносные значения помещаются после 
прямых, более узкие и специализированные после более широких и общих), 
т. е. расположение значений на основании имеющегося материала может сви
детельствовать о развитии одного значения из другого или о параллельном их 
развитии из одного семантического центра;

б) распространенность, употребительность значения в языке ХѴІ-ХѴІІ вв., 
при этом учитываются по возможности особенности средневекового менталите
та, социокультурная ситуация эпохи и в соответствии с этим значимость, ак
тивность значений в языке описываемых памятников;

в) словообразовательные отношения производящих и производных основ;
г) этимологический фактор, в том числе значение заимствованного слова в 

языке-источнике.
При расположении оттенков в рамках одного значения учитываются те же 

принципы. Кроме того, принимается во внимание степень близости семантики 
оттенка основному значению, к которому оттенок относится.

§ 28. Значение, образованное с помощью метафорического переноса, и от
ражающее существенный семантический сдвиг, состоящий в отражении живо
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го образа, сопровождается пометой перен., стоящей перед толкованием, и все
гда оформляется как отдельное значение:

БОЛЕТЬ... 1. О человеке. Быт ь больным, ст радать какой-л. бо
лезнью. А  на меня гсдрь гневу своег не положи что к тебѣ гсдрю не пи
сал грѣхъ ради своих болю. Грамотки. ...3. перен. М учит ься, страдать. 
Радуйся, кабаче веселый, яко мнози тобою хвалятся и хвастают, по 
мале ж е и нищетою болят. Служба кабаку,

ВЕТРЕНЫЙ... 1. П рил. —» ветер... И сице теплота вѣтренняя преме- 
няется в стуж у случающеяся ради причины. Н азират ель. ...5. перен. Об
манчивый, лживый. У того человѣка вѣтреной язык: давно он мнѣ посу
лил товар продать, да нынѣча иному продал. Разг. Фенне.

§ 29. В некоторых случаях в обиходном языке ХѴІ-ХѴІІ вв. лексемы име
ли широкую семантику, за счет чего могли применяться для характеристики 
очень широкого круга предметов и явлений. При значении таких лексем ста
вится помета синкрет. (после толкования значения), а само синкретичное зна
чение может быть сформулировано как отсылочное к другим, более конкрет
ным значениям:

ВОР... 1 .К т о наруш ает законы, уст ановления морали, прест упник; 
синкрет. —* 2, 3 , 4 . ...Нынѣшняго де, г[осударь], 131 г[ода] сентября въ 
9 д[ень] сидѣлъ де онъ на пиру у казака у Сережки Пожитнаго съ тѣмъ 
пушкаремъ съ Сенькою вмѣстѣ, и почелъ де онъ, Ивашка, говорить: по 
твоему де г[осударь] указу... на Москвѣ ходятъ по улидамъ стрѣльцы 
для воровства, чтобъ воры не воровали. СиД. ...А людей у себя держи  
дворовыхъ добрыхъ, чтобы были рукодѣлны, и кто чего достоинъ, и та
кому рукодѣлию учи а не воръ бы былъ, ни бражникъ, ни зерщикъ, не 
тать, ни разбоиникъ, ни блудникъ. Дм. ...2 .К т о  наруш ает уголовное за 
конодательство; уголовный прест упник. Да въ то жъ время, какъ царя 
коронуютъ и веселие бываетъ, на Москвѣ и въ городѣхъ всѣхъ воровъ 
свобождаютъ на волю, кромѣ самыхъ великихъ убииственныхъ дѣлъ. 
Котошихин. ...3. Кто совершает прест упления против государст ва; го
сударст венный прест упник. ...НынЪ смиряетъ воровъ бояринъ кн[язь] 
Дмитрий Михайловичъ Пожарский. СиД. ...4. Неприят ель, враг. ...Въ 
прошломъ де во 117-мъ году приходили де на Углечъ воры литовские 
люди и посады и монастыри выжгли, и Богоявленской де монастырь, 
что строилъ вновѣ старецъ Варсунофей, сожгли жъ и братью присѣкли.
А. Угл.

§ 30. В Словаре используются общепринятые в лексикографии с п о с о б ы  
о б ъ я с н е н и я  з н а ч е н и й  с лов:  описательные, синонимические, комбиниро
ванные и отсылочные толкования. В случае ограниченной сочетаемости при 
функционировании лексемы в описанном значении, толкование семантики 
слова содержит указание на эти ограничения. При этом указание на субъект 
действия или предмет, обладающий соответствующим признаком, помещается 
перед толкованием значения (формулировка О...), а указание на объект дейст
вия, другие дополнительные сведения — после толкования значения:

БОЛЬНОЙ... 2. О частях тела. Являющ ийся источником боли, при
чиняющий ст радания. Моя голова больна. Аноним, разг.;

ВЫЛИВКА... П лат а за  слив ( воды, раст вора соли). Сварил на Вели
ких в новой варници 60 сугребов дал валового и выливки рубль. Сл. про
мысл. I.

Составители Словаря стараются по возможности избегать в толковании од
нокоренных с объясняемым слов.

В случае сомнения в толковании значения слова в Словаре используется 
вопросительный знак (? ) .  При неясности самого значения дается помета 
Знач. ?:

ВЫВОДНОЙ... 2. Взимаемый в качест ве налога (?);
БРЕДО... Знач. ? Возми сѣмя бредо, и вино, и пѣсок из ластовичья 

гнѣзда. Леч. Щ ук.
В случае недостаточности сведений о специфических признаках предмета 

приводится указание на родовую его принадлежность, а далее в скобках ста
вится вопрос (какой?):

БАУС... Драгоценный камень (какой?).
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§ 3 1 .  Р азв ер н у ты е  п  п  и  г. я  т е л  ь н ы  е то л к о в а н и я , к а к  п р ав и л о , п олуч аю т 
стер ж н ев ы е  сл о ва  сл овооб разовательн ого  гнезда:

ВОДА... 1. П риродная жидкость, образующ ая ручьи, озера, реки, 
моря.

В Словаре принято давать краткие описательные толкования основным 
значениям общеупотребительных слов, сохраняющихся в языке с древних пор 
до настоящего времени, метод перевода не используется:

БЕРЕГ... Полоса суши у  края водоема.
Этот прием позволяет в формулировках производных значений опираться 

на семантические элементы основного, показывая тем самым связь исходного 
и производных значений и оттенков:

БЕРЕГ... 1. Полоса суши у края водоема... || Прибрежные камни, ск а 
лы... II Суша, земля... || Прилеж ащ ая к морю часть какой-л. страны... 
2. Участок земли около водоема;

ВЕС... 1. Тяжесть какого-л. предмета, определяемая взвеш иванием . 
Куплен котел наваи вѣсу в немъ мѣди семънатцат гривенок. Южн. та- 
мож. кн. ...2. Определение тяжести предмета. Без весу не хочу купити. 
Аноним, разг. ...3. Помещение, где производится взвеш ивание. Приди 
завтро к вѣсу, и там я тѣбе свой товар дам отвѣсить. Разг. Фенне.

Поскольку СОРЯ является толковым историческим словарем, для слов, 
утраченных словарным составом современного русского языка и обозначав
ших устаревшие реалии (т. е. историзмов), а также для некоторых историче
ских, национальных и культурных понятий (специфических по отношению к 
современному менталитету), в толкование включаются сведения энциклопеди
ческого характера, при этом авторы стремятся избегать «осовременивания 
толкований» и, в частности, современных терминов:

БЕРДЫШ... Боевой топор с лезвием в виде выт янут ого полумесяца, 
на длинном древке',

БУЗА... Освежающий или хмельной напит ок из гречневой, овсяной 
или иной муки, упот ребляемый на К авказе, в Крыму;

ГОД, м. 1. Единица летосчисления, цикличный период смены сезо
нов продолжительностью в 3 6 5 (6 )  дней, или 12 месяцев, от счит ывае
мый в Х Ѵ І-Х Ѵ ІІ вв. с 1 сентября.

§ 32. С и н о н и м и ч е с к и е  толкования чаще получают глаголы, прилагате
льные, наречия. В Словаре широко применяется толкование значений с помо
щью синонимов, употребляемых в современном языке, нейтральных по стили
стической принадлежности:

БЕСОВАНИЕ... Буйст во, необузданность;
БЕСПАКОСТНО... Благополучно, без зат руднений.

§ 33. В Словаре часто используются к о м б и н и р о в а н н ы е  толкования, со
держащ ие элементы описательного и синонимического толкований, при этом 
синоним приводится после описательного толкования, через точку с запятой: 

ВЫ Л А З1... Проем в стене, через который можно выйти; выход; 
ГЛУМНЫЙ... 1. Содержащий насмешку; издеват ельский.

Комбинированными также являются краткие описательные толкования 
производных слов, включающие упомянутые в словаре слова. При этом (как и 
при отсылочных толкованиях) обязательно дается точное указание на то, с ка
ким значением многозначного слова соотносится производное:

БОЯРЫНЯ... 1. Ж ена боярина (в знач. 1) ...Но помогала нам по Христе 
боляроня, воеводская сноха, Евдокея Кириловна. Авв. Ж. ...2. Ж ена боя
рина (в знач. 2); хозяйка имения. Гсдрне боярыне Анне Леонтьевне бьет 
челомъ Михаило Тимофѣевъ снъ Сатинъ. Грамотки.

§ 34. О т с ы л о ч н ы е  толкования приняты для производных слов, не утра
тивших тесной словообразовательной связи со своими производящими. Эти 
определения выражают разные типы лексико-грамматических отношений, а 
также передают сопутствующие эмоционально-экспрессивные оттенки. Отно
шения производящего и производного слова обозначаются знаком стрелки 
( - ) •

Отсылочно при тождестве лексического значения в Словаре определяются:
а) глаголы несовершенного вида через глаголы совершенного вида (реже 

глаголы совершенного вида через глаголы несовершенного вида):

21



ИНСТРУКЦИЯ

ВОПРОШАТЬ... 1. Несов. —► вопросить 1. ...2. Н есов. —* вопросить 
2 ...;

б) сравнительная степень прилагательных и наречий через соответствую
щие прилагательное или наречие, в тех случаях, когда такая сравнительная 
степень получает самостоятельное толкование в отдельной статье:

БОЛЬШЕ... I. 1. Сравн. ст. —► прил. большой I 1... II. 1. Сравн. ст. —* 
нареч. много (о превышении количества чего-л.);

в) отглагольное существительное через производящий глагол:
ВЫ ВАРКА... Дейст вие  —* выварить 1,
ВЫ ДАЧА... Д ейст вие  — выдать 1;

г) существительное женского рода через существительное мужского рода:
БОБЫЛКА... Ж енек. —> бобыль;

д) относительное прилагательное через мотивирующее существительное (в 
случае наличия такого существительного в Словаре ставится знак в случае 
его отсутствия прилагательное определяется по формуле Прил. к):

ВИШНЕВЫЙ... 1. Прил. —* вишня 1,
БАТЬКОВ... 1. Прил. —» батько 1,
БАРСЕЛОНСКИЙ... П рил. к Барселона;

е) порядковое числительное через количественное числительное:
ВОСЬМИДЕСЯТЫЙ... Числит, порядк. —* восемьдесят;

ж) лексемы, образованные с помощью суффиксов субъективной оценки (с 
пометами ласк., уменьш., уничиж., усилит., пренебр .):

ВЕТЧИНКА... Л аск . —► ветчина. Да пожалуй гсдрь пришли окорачек 
вечинки на дорогу. Грамотки;

БАШ ЕНКА... Уменьш. —*• баш ня. А  надъ вороты башенка малая. 
Пск. писц. кн. II;

ВДОВКА... Уничиж. —> вдова. Государю, князю Никитѣ Ивановичу... 
биетъ челомъ сирота ваша, бѣдная безспомощная въдовка, Галицкие ва- 
шие государевы вотчины села Покровского, деревни Кузнецова Варвар
ка Логинская женишко. 4 0 .

Особое место среди отсылочных определений занимает определение То же, 
что. Оно устанавливает тождество значений двух слов, которые обычно 
не связаны отношениями прямой производности. В случае использования фор
мулы То же, что при описании синонимического ряда толкование значения 
дается при наиболее употребительном в источниках ХѴІ-ХѴІІ вв. слове, ос
тальные члены синонимического ряда определяются отсылочно (см. § 45). От
сылочное толкование по формуле То же, что и отсылочное толкование лек
сем субъективной оценки предполагает постановку пометы Ср. при произ
водящем слове, чем и подчеркивается двусторонне направленная связь этих 
слов:

БАСМЕННЫЙ... Украш енный тиснением, чеканкой... Ср. басмяный;
БАСМЯНЫЙ... То же, что басменный.

При отсылке к семантике многозначного слова обязательно приводится но
мер значения, с которым соотносится значение толкуемого слова:

БЕРЕЖ А... То же, что береженье 1;
БЕРЕЖЕНЬЕ... 1. Забот а о сохранности чего-л., хранение... Ср. бе- 

режа, бережь, брежение.
Отсылочное толкование лексем предполагает тождество исходного лексиче

ского значения. При этом все оттенки и употребления соотносимого слова (при 
наличии таковых) получают собственное (не отсылочное) толкование, даже 
если оно совпадает с толкованием этих оттенков и употреблений производяще
го слова:

ВЕЛИЙ... Книж.-церк. 1. То же, что великий 3... || Громкий... || Крово
пролитный...;

ВЕЛИКИЙ...3. Значит ельный по силе, степени проявления; инт ен
сивный, сильный... II Холодный, суровый (о зим е)... || Громкий... || К руп
ный, кровопролитный (о бое, сражении, бит ве)...

Отсылочные толкования используются только в пределах одного выпуска. 
При тождестве лексического значения слов, помещенных в разных выпусках 
Словаря, описательное толкование повторяется, а соотношение слов осуществ
ляется с помощью отсылки по формуле Ср.
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Отсылочные толкования по формуле То же, что применительно к лексике 
ХѴІ-ХѴТІ вв. используются с осторожностью, чтобы не затемнить при таком 
формальном приеме возможные семантические различия близких по значению  
слов.

Отсылочные определения слов, значительно удаленных друг от друга по 
месту в алфавитном ряду, в большинстве случаев не применяются.

§ 35. В некоторых случаях, когда значение слова может быть неясно совре
менному читателю, кроме толкования значения, авторы Словаря предлагают 
к о м м е н т а р и й  к з н а ч е н и ю  слова, который носит справочный характер и 
содержит сведения о функционировании однокоренного слова или основы в 
диалектах или других языках, сведения исторического характера, описание 
этнокультурного компонента значения, ссылки на литературу, где даются по
яснения семантики описываемого слова и т. д. Такой комментарий помещает
ся в конце словарной статьи и заключается в квадратные скобки:

ВЫКЛЕСТИ... Ж и в о т  в ы к л е с т и  из кого. Довести до погибели. 
Нас [иконописцев] ругают не хотят у нас оставит ни куренка... а об 
ынои пропаже и говорить нѣчево... а иные говорят береги де и коровы 
что из сутки в сутки возмем клок сѣна инъ из насъ и из животинишки  
нашей хотят живот выклести. И Н РЯ . [Ср. Клескать. Наносить побои, изби
вать. Клеек, междом. Нанести удар. Клескатьея. Биться, трепыхаться (о рыбе). 
ПОС. Вып. 14. С. 193-194.];

ВЫШЕ... И. ...4. Н а более почетное место. А  которые бояре царю 
свойственные по царицѣ, и они въ думѣ и у царя за столомъ не быва- 
ютъ, потому что имъ подъ иными боярами сидѣть стыдно, а выше не 
умѣть, что породою невысоки. Котошихин. [Ср. Бояре садились по лав- 
камъ, отъ царя поодаль, бояре подъ боярами, окольничие подъ окольничими, 
думные дворяне также, кто кого породою ниже, а не по служба, т.е. не по стар
шинству пожалования въ чинъ, такъ что иной и сегодня пожалованный, напр., 
изъ спальниковъ или стольниковъ въ бояре, садился, по породѣ выше всЪхъ тѣхъ 
бояръ, которые были ниже его породою, хотя бы и сЪдые старики были. Забелин 
И.Е. Домашний быт русского народа в XVI и XVII ст. Т.1. 4.1: Домашний быт, 
русских царей в XVI и XVII ст. М., 2000, С. 387.];

ВРАНЧУГ, м. (1) Разваренная ры ба (севрю га, осетр, ст ерлядь), вы 
нут ая из бульона на блюдо. Пища на братию хлѣбы бѣлые, 2 икры, вя- 
зига, по мисамъ вранчугъ, пироги опарные, квасъ медвяной, или сыче
ной доброй; на ужинѣ шти да кисель съ сытою, по чашамъ квасъ ячной. 
Кн. корм. Кир.-Б. м. [Ср. Известно в памятниках письменности и народных го
ворах в форме тавранчуг(к), варанчуг; заимствовано из тюркских языков. Суда
ков Г. В. Монастырская трапеза в XVI в. / /  Кириллов: Краеведческий альманах. 
Вып. 3. Вологда, 1998. С. 88-93; Лутовинова И. С. О некоторых названиях пищи 
в «Домострое» / /  Язык и текст. Вып. 5. СПб., 1998. С. 143-144]

§ 36. Подходя индивидуально к рассмотрению семантики каждого слова, 
составители Словаря стремятся по возможности выработать унифицированные 
формулировки для объяснения предметов и явлений одного типа.

§ 3 7 .  При толковании с у щ е с т в и т е л ь н ы х ,  обозначающих конкрет
ные предметы, относящиеся к различным классам (названия растений, живот
ных, инструментов, тканей, одежды, драгоценных камней, посуды и т. д.), да
ется указание на родовую принадлежность и существенные признаки пред
мета:

БОЧКА... 1. Большой деревянный продолговатый сосуд с выпуклыми  
боками и двумя днищами.

Существительные терминологического характера описываются путем рас
крытия соответствующего понятия, без использования узкоспециальных тер
минов в толковании. Для метрологической лексики указываются соответству
ющие хорошо известные единицы счисления:

ВИНКЕЛЯК... И нст румент  для проверки прямых углов;
ВОРОТ2... М еханическое устройство: вращ аемый обычно вручную  

вал, на который намат ывает ся цепь, канат  и т. п.;
ВЕРШОК... М ера длины, равная 1 /1 6  арш ина (~  4,4 см).

Толкования существительных, обозначающих растения и животных, дают
ся с учетом народных наименований и значения в обиходном языке. В толко

23



ИНСТРУКЦИЯ

вании обращается внимание на особенности, свойства животного, растения, 
которые важны в хозяйстве, быту. Поскольку в описываемый период научная 
ботаническая и зоологическая классификация еще не сложилась, в Словаре не 
учитывается современное научное разделение на классы, отряды и семейства, 
а также не приводятся латинские эквиваленты. Наименования животных и 
растений в некоторых случаях нельзя идентифицировать с современными на
учными терминами:

ВЫ ДРА1... Хищ ное животное с ценным мехом, живущее у воды; 
ВЫЖЛЕЦ... Гончий кобель (?);
ВИШНЯ... Плодовое дерево или куст арник с сочными ягодами тем- 

но-красного цвета;
ВЯЗ... Лист венное дерево с гибкой древесиной, из которой делали по

лозья, крепления для саней, ободья.
Существительные — названия народностей — толкуются по формуле Н а 

род (племя, народность)... с указанием на территорию проживания и при не
обходимости — на соответствующий исторический период:

БАШ КИРЫ... Тюркская народность на южном Урале;
ВОГУЛЫ... Устарелое название финно-угорской народности манси.

Названия жителей конкретных стран и городов получают толкование по 
формуле Ж ители...;

АРЗАМ АСЦЫ... Ж ит ели города Арзамаса;
ВЯЗЬМИЧИ... Уроженцы, и жители Вязьмы.

При наличии соответствующих данных в картотеке используется формула 
Кто живет или служит...;

БРЯНЧАНЕ... Кт о живет или служит в Брянске или его уезде.
Абстрактные, некоторые отглагольные и конкретные существительные мо

гут определяться по формуле То, что...;
ВИД... 3. То, что предст авляет ся взору.

Существительные — названия лиц могут получать толкование по формуле 
Кто...:

БЛЮ ДОЛИЗ... Кт о заним ает ся угодничеством;
ВОДОЛАЗ... Кто выполняет  работ у под водой, в воде, обслуж ивая 

подводную часть мельницы, еза и т.п.
§ 38. П р и л а г а т е л ь н ы е  — обозначения основных цветов толкуются по 

формуле Ц вет а... (с указанием на предметы соответствующего цвета): 
БЕЛЫЙ... Ц вет а снега, молока, противоп. черный.

Вторичные прилагательные-цветообозначения получают аналогичные опи
сательные толкования; как синоним через точку с запятой приводится назва
ние цвета:

ВИШНЕВЫЙ... Ц вет а ягод вишни; темно-красный.
Семантика некоторых сложных прилагательных, не имеющих синонимов, 

толкуется с помощью описательного несогласованного определения: 
БЕЛОЧЕРЕВЫЙ... С белым мехом на брюшке.

Притяжательные прилагательные получают толкование по формуле П ри
надлежащий...:

БАТЬКИНСКИЙ... Принадлеж ащ ий отцу;
ВДОВИН... Принадлеж ащ ий вдове.

На основе анализа сочетаемости с различными существительными в Слова
ре подробно описывается семантика относительных прилагательных, в том 
числе прилагательных, производных от географических названий. У относите
льных прилагательных наряду с чисто относительным значением, определяе
мым отсылкой к мотивирующему существительному, выделяются типовые 
значения: И згот овленный из..., П редназначенный для..., Состоящий из..., И с
ходящий от..., Находящ ийся в крепостной зависимости от... и т.д. :

БЕРЕЗОВЫЙ... 1. П рил. —► береза. От березового куста на мшеное 
болотце прямо г дубу. АСЭИ I. ...2. И згот овленный из березы. ...И кре
стьянин послушал жены своей... и взял березавой ослоп и ударил татя в 
лоп. Сказ, о крест, сыне. ...3. Поросший березняком. ...От дуба грани въ 
ели в березавом луж ке да к реке ж  к Габи. Брянск, отк. кн.

У прилагательных, производных от географических названий, наряду с от
носительной семантикой, выделяются типовые значения Проживающий (и
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служ ащ ий) в..., Происходящ ий из.... И згот овленный в.... П ривезенный из..., 
Н аправляющ ийся в (и з)... и т.д.:

АСТРАХАНСКИЙ... 1. Проживающий и служащий в городе А ст ра
хани. ...Царю бьют челом холопи твои государевы астороканские каза
ки. Ст. печ. пр. ...2. Добыт ый, произведенный в городе Аст рахани. ...И 
им [немцам] ...невозможно быт без пенки без смолы... и без бочешнои 
астраханские икры. М Д Б П . ...3. Н аправляющ ийся в А ст рахань или 
прибывший из А ст рахани. ...А в астраханской отпускъ грузди и яблока 
к Игнатю Архиповичю посланы. Грамотки.

Прилагательные могут получать толкование по формуле Который..., Т а 
кой...:

БУДУЩИЙ... 2. Который потом, впредь будет  (жить, дейст во
вать)...;

ВЕДОМЫЙ... Такой, о котором имеются сведения; которого знают; 
известный...

§ 39. Толкование г л а г о л о в  часто включает указание на подчинительные 
связи меж ду глаголом и его дополнениями, через которые семантизируется 
описываемое слово (приводятся падежные вопросы и указываются типичные 
обстоятельства места):

ВЕДАТЬ... 1. ...Знат ь, иметь сведения о ком-, чем-л. ...2. Осознавать 
что-л., от дават ь себе отчет в чем-л.;

ВЫГНАТЬ... 1. кого из чего. Заст авит ь уйт и откуда-л. силой, про
гнать.

При использовании глагола как полузнаменательного в толковании указы
вается типичная сочетаемость глагола в такой функции и описывается семан
тика таких сочетаний:

БЫТЬ... 7. В сочетании с сущ. в предл. падеже с предлогом. О бозна
чает действие или состояние по значению данного сущ ест вительного. 
...Изволь ты гсдр сам их исправѣдат их правду а нашу кривъду а нам бы 
отъ их плутавства от тебя гсдря в кручиня не быт. И Н РЯ .

При использовании глагола как вспомогательного толкование содержит  
указание на грамматические условия употребления глагола:

БЫТЬ... II. К ак вспомогательный глагол употребляется: 1. При об
разовании сложного будущ его... 2. При образовании сложных прошед
ших времен... 3. П ри образовании сослагательного наклонения...

§ 4 0 .  Н а р е ч и я  и б е з л и ч н о - п р е д и к а т и в н ы е  с л о в а  объясняются 
описательно или с помощью синонимов:

БЕСКОРЫСТНО, нареч. ...Без расчет а на получение выгоды; 
ВЗАШ ЕЙ, нареч. ...Толкая в шею; грубо выгоняя;
ВЕЖЛИВО, нареч. ...Обходительно, учтиво, с уважением; 
ВОЛЬНО... II. безл. предикат. Можно, разреш ается;
ВГОЖЕ, безл. предикат. Удобно, благоприят но.

При толковании безлично-предикативных слов используется формула О 
ком-, чем-л.:

ВЕСТНО... безл. предикат. О наличии сведений о чем-л.;
ВПОРУ... II. безл. предикат, с инф. кому. О возможности сделать, 

совершить что-л. (?).
Наречия, производные от числительных, получают толкование по формуле

В... раза:
ВДВОЕ... 1. В два ра за  ( больше).

§ 41. Количественные ч и с л и т е л ь н ы е  объясняются по формуле Количе
ство...; особо выделяется употребление их в составных числительных:

ВОСЕМЬ... Количество 8. ...Продано сафянов тринатцат пар цена за 
пару по восми гривен. Н овг. док. (Ш в.)... — в сост авных числит. 
...дватцат восмь золотников. М ДБП .

Порядковые числительные толкуются по формуле: Числит, порядк. —1• ...; 
следующий по счету за...:

ВТОРОЙ... 1. Числит, порядк. —► два; следующий по счету за пер
вым.

§ 4 2 .  Семантика с л у ж е б н ы х  ч а с т е й  р е ч и  раскрывается путем указа
ния на их грамматическое значение и условия употребления (для предлогов

25



ИНСТРУКЦИЯ

обязательно указывается падеж существительных, с которыми они использу
ются, для союзов — какие синтаксические единицы они объединяют):

В, ВО, предлог. I. С вин. падежом. Употребляется при указании на:
1. Прост ранст во, область, внут рь, в пределы которых направлено дей
ст вие. Милосердый государь... возри в свою царьскую вотчину в пору
бежной город. А. писц. д. ...2. М есто, в которое направляет ся, прибыва
ет кто-л. Поидохъ на низъ Волгою и приидохъ в манастырь къ святѣй 
живоначалной Троици. X. Аф. Ник. ...3. М есто, пространство, внутрь 
или в пределы которого помещается кто-л., что-л. ...И бив ево, Миро- 
нка, кинуть опять в тюрьму. Х оз. Mop. II;

ВЕДЬ... II. союз. Присоединяет предложение, указываю щ ее на при
чину, основание, мот ивировку предшествующего утверж дения; так  
как, поскольку. ...Тово часу отошли Демку Андрѣева сна Савина Васку 
Фатеева Онтошку Борисова страдникъ блядинъ снъ крстьяня вет не 
твои мои чево тебе жал (!) а дрвни все мои ж е. П Н РЯ;

АЖ Е... II. частица усилит . Даже. ...Да по царѣхъ же и по царицахъ  
...на Москвѣ и въ городѣхъ, по монастыремъ... по вся годы по суботнимъ 
днямъ бываетъ поминание аже до вѣку. Котошихин.

§ 43. В Словаре выделяются о м о н и м ы ,  они отмечаются верхним индек
сом. Омонимами признаются лексемы, у которых тождественны внешняя фор
ма, лексико-грамматическая отнесенность и морфологические характеристи
ки, но при этом различны значения, этимологически не связанные или генети
чески родственные, но значительно разошедшиеся в языке:

БА Б А 1... 1 .Ж енщ ина, обычно замуж няя... 2. Ж ена... 3. Бабуш ка, 
мать отца или матери... 4. Каменное изваяние...

БАБА2... П еликан...
БАБА3... Верт икальный ворот для вы т аскивания судна на лед...
БАБА4... М ера жидкости (?);
ВЫ ДРА1... 1. Хищ ное животное с ценным мехом, живущее у  воды...
ВЫ ДРА2... П а з в бревне, брусе...

В случае необходимости для различения омографов в Словаре используется 
знак ударения:

ВОРОТНИК... Кто ведает  крепостными ( городскими, монаст ырски
ми, дворцовыми) воротами, охраняет их; привратник;

ВОРОТНЙК... М ат ерчат ая или меховая полоса, пришиваемая к во
рот у, прикрывающ ая шею.

§ 44. Семантическая характеристика слова в Словаре дополняется указани
ями на слова, близкие или совпадающие по значению, а также эмоциональ- 
но-экспрессивные номинации (далее такие слова условно называются синони
мами). К таким словам относятся:

а) близкие или тождественные по значению слова или словосочетания (как 
однокоренные образования с различным суффиксальным оформлением: взят 
ка — взимок, вмест е — вмест ях, так и разнокорневые единицы: высоко — 
выспрь),

б) слова с полногласными/неполногласными сочетаниями в корне, которые 
разрабатываются в Словаре как самостоятельные слова (владимирский  — воло- 
димирский),

в) уменьшительные, уничижительные, ласкательные производные (см. по
дробнее § 48).

В текстах, являющ ихся источниками Словаря, такие слова встречаются не
редко, что объясняется состоянием обиходного языка того времени, когда нор
мы словоупотребления еще окончательно не сложились.

Синонимы группируются под словом-доминантой, в качестве доминанты  
избирается по возможности слово общерусского, традиционного и нейтрально
го употребления, представленное рядом примеров из источников. При осталь
ных членах синонимического ряда помещается отсылка на слово-доминанту. 
Отсылка не ставится, если слова следуют непосредственно друг за другом по 
алфавиту. Например:

ВЫБИТЬ... 1 .З аст ави т ь выпаст ь (ударом , силой)... Ср. выколоть, 
вырубить, выставить, вышибить.

ВЫРУБИТЬ... 3. Ударами топора выбить... Ср. выбить;

26



ИНСТРУКЦИЯ

ВМЕСТЕ... 1. Совместно, сообща... Ср. вкупе, вместо, вместях, во- 
бче, воедино.

ВМЕСТО... 2. То же, что вместе 1.
ВМЕСТЯХ... То же, что вместе 1;
ГЛАД... Отсутствие, нехват ка продукт ов питания; недоедание. 

Ср. голод.
ГОЛОД... 2. Отсут ст вие или крайний недостаток продукт ов пи

тания как  массовое бедствие вследст вие неурожая, войны... Ср. глад;
ВДОВА... Ж енщ ина, у которой умер муж... Ср. вдовица, вдовка.
ВДОВИЦА... То же, что вдова...
ВДОВКА... Уничиж. —► вдова...

§ 45. Синонимы могут иметь свое самостоятельное определение или толко
ваться отсылочно.

При близости, но не тождестве значений слова соотносятся с помощью по
меты Ср., которая связывает слово-доминанту с другими членами синонимиче
ского ряда на их местах по алфавиту.

При тождестве значения, как правило, используются отсылочные опреде
ления к слову-доминанте, которые могут дополняться пометами, отмечающи
ми эмоционально-экспрессивные коннотации. Этот прием наиболее уместен, 
когда слова расположены в Словаре близко друг к другу:

ВЕЧЕР... 3. Вечернее собрание гостей... Ср. вечеринка, вечерницы.
ВЕЧЕРИНКА... То же, что вечер 3.
ВЕЧЕРНИЦЫ... То же, что вечер 3;
БРАТ... 1. Сын по отношению к другим детям тех же родит елей  

или одного из родителей... Ср. братан, брателко, братеник , братец, 
братишка, братишко, браток. ...3. Всякий человек (христ ианин) по от
ношению к другому. ...Ср. ближний, братец, браток.

БРАТЕЦ... 1. Л аск. —► брат 1... 2. Л аск . —1• брат 3.
При выборе способа толкования принимаются во внимание непосредствен

ные словообразовательные связи слов, поэтому рядом с отсылочным толкова
нием через ближайшее производящее слово помещается отсылка на основное 
слово синонимического ряда:

ВЕРШИШКО... Уничиж. —► верш ок1 2... Ср. верх.
ВЕРШОЧЕК... Л аск. -*  вершок1 2... Ср. верх.

Если синоним относится к одному из значений многозначного слова, то он 
приводится непосредственно в конце этого значения:

ВЕНЕЦ... 3. К руг или мет аллический ободок у головы святого на 
иконе, условно изображающий сияние, нимб... Ср. венчик.

7. Ободок, идущий вокруг верхней части предмета... Ср. веревочка.
Если синоним относится ко всем значениям слова, то он приводится в кон

це словарной статьи с абзаца:
ВЫЕХАТЬ... 1. П окинут ь пределы чего-л., уехат ь откуда-л. ...
2. Отправиться, поехать куда-л. ...
Ср. выйти.

О подаче фразеологических синонимов см. § 62.
Синонимические ряды собираются в пределах одного выпуска. По возмож

ности осуществляются отсылки на другие выпуски. Например:
ВЫШКА... 3... Ср. башня;
ВЫШНИЙ... 6... Ср. Бог, Владыка.

ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТИЛИСТИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА

§ 46. Описываемый фонд лексики при наличии достаточного материала в 
картотеке и дополнительных источниках характеризуется в отношении при
надлежности к определенным функционально-стилистическим лексическим  
пластам и в отношении эмоционально-экспрессивных коннотаций.

Такая характеристика слов и устойчивых словосочетаний, употребленных 
в памятниках письменности ХѴІ-ХѴІІ вв., представляет большие трудности в
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виду недостаточной изученности проблем исторической стилистики и может 
носить только предварительный характер.

§ 47. В Словаре используются следующие ф у н к ц и о н а л ь н о - с т и л и с т и 
ч е с к и е  пометы.

Д е л .  отмечает слова и выражения, а) называющие действия и состояния, 
относящиеся к управлению страной и ее хозяйством, б) представляющие собой 
административно-юридическую терминологию, в) характеризующие взаимоот
ношения человека и государства, г) называющие документы, издаваемые пра
вительственными учреждениями и частными лицами. Этой пометой выделя
ются также устойчивые словосочетания, образующие формуляр (обязательный 
набор клишированных выражений, формул) деловых текстов. Например:

ВЕДАТЬ... 3 .Д ел . Управлят ь кем-, чем-л., иметь в своем ведении ко- 
го-, что-л.;

ВЗЯТЬ... 3. Дел. П ринудит ельно переместить кого-л. из одного мес
та в другое.

Т. Дел. Оформить, получить в учреждении или у  частного лица (о  
докум ент ах);

ВЕРА... 6. Дел. К лят ва, присяга;
БЕЗДЕЛЬЕ^.. 5. Дел. Незаконные, недозволенные поступки, действия;
ВКЛАДНОЙ... 1. Дел. > В к л а д н а я  к н и г а .  К нига регист рации по

ст упающ их в монастырь вкладов;
ВВОЗНЫЙ... > В в о з н а я  г р а м о т а .  Дел. Д окум ент  о введении ко- 

го-л. во владение поместьем, земельным участком;
БЕЗВЫТНО... Дел. Без штрафа.

К н и ж . - ц е р к .  выделяет лексику и фразеологию церковно-славянского 
языка, которая отличается высокой эмоциональной окраской, принадлежно
стью к письменной речи, несвойственностью разговорному языку. Тематиче
ски эта лексика и фразеология обычно связана с кругом понятий христиан
ской религии, православия:

БЛАГО... Книж.-церк. 1. Все, что хорошо, полезно, приносит людям  
благополучие, счастье...

БЛЯДЬ1... Книж.-церк. Лжеучение, ересь; ложь...
БОГОНОСНЫЙ... Книж.-церк. О святых. Носящий в себе бож ествен

ную мудрость, благодать...
ВСЕНЕПОРОЧНАЯ... Книж.-церк. Совершенно безгреш ная... — Эпи

тет Богоматери.
ВОЗДВИЗАТЬ... Книж.-церк. 1. Поднимать вверх...
ВНЕГДА... Книж.-церк. I. нареч. В которое время, в то время как...

В ы с о к . - о ф и ц .  выделяет лексику преимущественно книжного упо
требления с высокой эмоциональной окраской, по структуре часто принад
лежащ ую к категории сложных слов. Но в отличие от книжно-церковной  
лексики эти слова применяются а) для возвеличивания светских лиц (царя, 
монархов других стран) и центральных государственных учреждений, б) поч
тительного именования их в официальных посланиях, договорах и других до
кументах:

ВЫСОКОМЕСТНЫЙ... Высок.-офиц. Обладающий царским престо
лом...

ВЫСОКОДОБРОРОДНЫЙ... Высок.-офиц. Имеющий знат ное проис
хождение. — В титуле...

ВСЕПОДДАННЫЙ... Высок.-офиц. Искренно, почтительно подчиня
ющийся власт и господина...

ВСЕМИРНЫЙ... Высок.-офиц. Относящийся ко всем людям, всеоб
щий...

ВЫСОЧЕСТВО... 2. Тит ул. > Е го  (мое ,  в а ш е )  в ы с о ч е с т в о .  Вы- 
сок.-офиц. а) Формула именования королей, правит елей государст в и их 
ближайших родст венников в западноевропейских государст вах...

ВЕЛЬМОЖЕСТВО... Высок.-офиц. М огущ ество. — В составе т ит у
ла монарха. > В а ш е  в е л ь м о ж е с т в о . . .

ВЕЛЬМОЖНЫЙ... Высок.-офиц. Облеченный властью, силой; зн ат 
ный. — В составе т ит ула...
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Ф л к .  выделяет лексику и фразеологию, представленную цитатами из про
изведений преимущественно фольклорных жанров (существительные, прила
гательные, глаголы):

ВОСПЛАКАТЬ... Флк. Зарыдат ь. ...Не злата труба вострубила, вос- 
плакала мать Суханова. Былины Х Ѵ ІІ-Х Ѵ ІІІ вв.;

ВОСПОКОИТЬСЯ... Флк. Перестать стремиться к чему-л., удовлет 
ворившись чем-л. Не пора ли нам [казакам], ребятушки, воспокоиться, 
во свои дворы отправиться? Ист. песни;

БЕЛЫЙ... 1... > Б е л ы ( е )  р у к и ,  н о г и ;  л и ц о ,  т е л о  бе л о ( е ) .  Флк. 
...Ты беритко да Федора Ивановича за белы руки, да за желты кудри. 
Ист. песни. ...И вставал молодец на белы ноги, учал молодец наряжати- 
ся. Пов. Гор.-Зл.;

БРАТЕЦ... 1... > Б р а т е ц  д в у р о д и м ы й .  Флк. [Омелфа Тимофеев
на] прибежала и ко тому ли братцу к двуродимому и ко тому ли ко Ни- 
китушку Романову. Ист. песни;

БУЙНЫЙ... 1... О Б у й н а я  г о л о в а  ( г о л о в у ш к а ) .  Флк. Об отчаян
ном, горячем человеке.

§ 4 8 .  Э м о ц и о н а л ь н о - э к с п р е с с и в н ы е  пометы используются как при 
описательном, так и при отсылочном толковании семантики слова, фразеоло
гизма.

Л а с к .  — с выражением ласки:
БЕРЕЖНЕНЬКО... Л аск. С расчетом, экономно. Пожалуй Параско- 

вюшка поживи пожалуй бережненко не растеряй и досталного. Грамот 
ки;

БЕРЕЖОК... Л аск. —*• берег 1. Выплыли они [Фома и Ерема] на кру
той бережок, сходились их смотрить многие люди. Пов. о Фоме и Ереме;

БЕЛИЛЬЦА... Л аск. -*  белила 2. Да млсти гсдрь батюшъка прошу 
пожалуй свези белилец. И Н РЯ .

У в а ж и т .  — с выражением уважения:
БАТЮШКА и БАТЮШКО... 1. Уважит. Отец. ...Отецъ твой дома 

ли — батюшко твой у собя ли? Копенг. разг. ...Батюшка поедет на служ 
бу сего июня 4 числа. И Н РЯ.

П р е н е б р .  — с выражением неуважения к кому-л.:
ВОЕВОДКА... П ренебр. П редводитель иноземного войска. Убили 

[служилые люди] у них [шведов] немецких дву воеводок. А. Солов, м.
У н и ч и ж . — с подчеркиванием ничтожности, малоценности кого-, чего-л.: 

БОБЫЛИШКО... Уничиж. —> бобыль. ...А нам, государи, доставалось 
на 100 чети по три и по четыре бобылишка, а тому Григорью да Ивану 
досталось на 100 чети по 12 мужиковъ лутчихъ. МД П П ;

БРАТИШ КА и БРАТИШКО... Уничиж. —*■ брат 1. Обычно в челобит
ных и письмах. ...Братишка твои Федка Безобразов челом бьет. ПНРЯ.  
...Выехал я холопъ твои на сѣнокос с братишком своим съ Харлашкою. 
Южн. челобитные;

БРЕВНИШКО... Уничиж. —*■ бревно. ...Кладены бревнишка худы [при 
починке моста] и на недѣлю ихъ не станетъ. Д Т П  II.

И р  о н .  выражает в положительном утверждении насмешку, издевку:
БЛАГОСЛОВИТЬ... 3. Пожелать добра, блага, призват ь помощь 

Бога в каком-л. деле... — ирон. Ж итие и позоры, и горкое терпение, и о 
любящих многое питие без меры благословите мя плутати. Служба к а 
баку.

Эта помета близка жанровой помете — в сатире, которая используется в 
случае, если ироническая семантика предопределена жанром произведения: 

БЕЗРУКИЙ... Н е имеющий, лишившийся рук ... □  Безрукие, мн. — в 
сатире. Безрукие, взыграйте в гусли. Служба кабаку;

ВЗЯТЬ... 1. Захват ит ь кого-, что-л. рукой, рукам и... — в сатире. 
Взять мостового белого стуку 16 золотников, мелкаго вешняго топу 13 
золотников, светлаго тележнаго скрипу 16 золотников. Леч. на иноз.

Б р а н н о  — с резко выраженной эмоцией негодования:
БЕС... В христ ианской религии: злой дух, искушающий человека...

> Л ы с ы й  б е с ,  бранно. И жена гсдрь ево Фомина после судного дѣла 
называла меня лысым бѣсомъ и бранила. МДБП;
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БЕШЕНЫЙ... 3. О животных. Вольной бешенством, водобоязнью...
> Б е ш е н а я  с о б а к а .  Бранно. От вас изменников беды и скорби разны
ми виды приемлюще, яко ж е подобен тебе, бешеной собаке, князь Семен 
Вельской да Иван Ляцкой оттекоша в Литву и камо не скакаше бесяще- 
ся? Поел. И в. Грозного;

БОСТИ... Колоть чем-л. острым... > Б о д е н а я  ма т ь .  Бранно. И он 
[староста] ...почел меня бит поди де ты самъ в Кашин да посиди в тюрме 
так тебѣ де боденои матери на правеже ноги те поломаютъ. Грамотки.

§ 49. Стилистическая помета может а) относиться ко всему слову, и в этом 
случае она ставится сразу после грамматической характеристики лексемы;
б) характеризовать отдельное значение, оттенок, употребление, тогда она по
мещается непосредственно после номера значения, знака оттенка или употреб
ления (см. примеры выше); в) служить основой отсылочного толкования зна
чения (см. § 34).

§ 50. Вместо помет (или в сочетании с ними) в Словаре для описания функ- 
ционально-стилистических или эмоциональных коннотаций слов используют
ся примечания, уточняющие особенности употребления слова. Они могут вы
деляться в статье знаком «— » или входить в состав толкования:

БЛАГОРОДНЫЙ... Книж.-церк. Принадлеж ащ ий к царскому (вели 
кокняж ескому ) роду. — В качест ве эпит ет а при именовании царей и 
великих князей. ...При державѣ благовѣрнаго и благороднаго... госуда
ря... сдѣлана бысть и совершена сия колокольня. Вкл. Новоспасск.;

БИТЬ... > Б и т ь  ч ег іо м  и и з в е щ а т ь . . .  Дел. В зачине челобитной. 
Доносить, сообщать о чем-л. Да на него жъ, Офонасья, билъ челомъ 
тебѣ, государю, и извѣщалъ во Псковѣ твоимъ государевымъ воево- 
дамъ... гдовской земской подьячей Онуфрейко Скворцовъ и на человѣка 
ево на Ивашка многие твои государевы воровские дѣла. П ск. писц. 
кн. II;

ВЫСОКОБЛАЖЕННЫЙ... Книж.-церк. П раведный, угодный Богу.
> В ы с о к о б л а ж е н н ы е  п а м я т и .  П ри почтительном упоминании о 
покойном государе.

При отсутствии пометы характеристики слова в примечаниях указывают 
на преимущественное, но не обязательное употребление в соответствующих 
контекстах:

ВЫГОВОРИТЬ... 1. П роизнест и, сказат ь. — обычно в фольклоре. 
Посолъ невеселъ сидитъ толко князю таково слово выговорить нет ли у 
тебѣ кому в гусли поиграть. Кирш а Дан.;

ВСЕДУШНО... Всей душой, сердечно. — В письмах: в формуле поже
лания здоровья. И мы гсдрь со всеми домашнеми вседушно желаем слы
шат про ваша многодетное здорове. ПНРЯ;

БЛАГОДАТНЫЙ... Такой, где присут ст вует  Божия благодать; ис
полненный дост ат ка, довольства, изобилия... > ( Вес ь)  б л а г о д а т 
н ы й  ( п р а в е д н ы й )  д о м .  В частной переписке: в составе формулы по
желания добра кому-л. и всей его семье. Буди гсдрь мои здоровъ на мно- 
гия лѣта со въсѣмъ своимъ благодатнымъ домомъ. Грамотки;

ВСЫЛАТЬ... От правлят ь, посылать. — В составе формулы-запре- 
та на поездки служ илых людей в вотчины бояр и монастырей для осу
щ ест вления административно-полицейских действий. ...А наместницы  
наши [Ивана Грозного] зубцовские и их тиуни кормов своих у мона
стырских хрестьян не емлют, и не всылают к ним ни по что, и не судят 
их ни в чем. П Р П  IV;

ВТИРАТЬ... 3. ...В строительном деле: присоединять, прибивать...
4. ...В ювелирном деле: укреплят ь драгоценные камни на окладах  

икон, оружии и т .д. (см. также § 26).

ГРАММАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

§ 51. Грамматическая характеристика слов разных частей речи дается в 
неодинаковом объеме. Грамматические пометы ставятся как при заголовоч
ном слове, так и внутри словарной статьи и призваны обратить внимание
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на все грамматические особенности описываемых лексем, как общие, так и 
частные.

§ 52. И м е н а  с у щ е с т в и т е л ь н ы е  приводятся в заголовке словарной ста
тьи в именительном падеже единственного числа. При этом дается указание 
на грамматический род:

БОТНИК, м.
БРАЛЬЯ, ж.
БИЛЬЦЕ, с.

Если единственное число неупотребительно, то существительное приводит
ся в именительном падеже множественного числа:

БОРЫ, мн. (2) Сборки, складки на одежде (см. также § 20).
Если имя существительное относится к разряду собирательных, то при ука

зании на род ставится соответствующая помета:
БРАТЬЯ, ж. собир. 1. Родные братья кого-л.

5. М онахи, живущие в одной обители.
Если собирательное существительное толкуется путем соотнесения с произ

водящим словом, то грамматическая характеристика включается в толкование 
значения:

БЕРЕЗЬЕ, с. (1) Собир. —» береза.
Если какое-либо значение или его оттенок появляется у существительного 

только в определенной форме, то эта форма (формы) дается(-ются) в Словаре с 
грамматической пометой за знаком употребления и необходимым пояснением:

БАТЬКО, м. ...3. Фамильярное обращение к мужчине... — мн. Обра
щение к слуш ателям. Батьки, а батьки, сказать ли вам? пошол я к мат- 
кам-старицам в кельи. А вв. Письма.

За знаком употребления помещаются нетипичные, редкие формы сущ ест
вительного:

БЕДНОСТЬ, ж. ...2. Тяжелое бедственное положение... — мн. А  кото
рые, государь, намъ охотничишкомъ, въ прошлыхъ годехъ бѣдности 
были... и мы... о своей бѣдности били челомъ. Д Т П  II;

БЕРЕЗНЯК, м. ...Березовая роща... — мн. Были де мы за усмонскими  
крепостьми за волом (!) в березнегахъ. Сл. Ворон.

Если в материалах Словаря встречается имя существительное в форме 
единственного числа, обозначающее совокупность предметов или лиц, оно 
приводится в Словаре за знаком употребления и сопровождается пометой ед. в 
знач. мн.:

БОБ, м. ...2. П лод этого растения... — ед. в знач. мн. ...Взяли 100 де- 
негъ... за горохъ, за бобъ, за семя. Кн. расх. Завелич. ц.;

БОЕЦ, м. ...Человек, способный носить оружие, сражаться. — ед. в 
знач. мн. ...Збираетца в Аглинской земле всякого человека бойца до по
лутораста тысячь и болыпи. Ст. сп. Писемского.

К функциональным относится грамматическая помета в знач. сказ. Она 
ставится за знаком употребления в тех случаях, когда имя существительное 
(оценочной семантики) выступает в функции предиката:

БЕДА... 4. .. .— в знач. сказ. Ж енится беда, а не женится другая... 
Сим. Послов.

За знаком употребления при помощи предложно-падежных форм относи
тельных местоимений указываются особенности сочетаемости существитель
ного:

БЕСЧЕСТЬЕ... 1... II От сут ст вие должного почета. ...— кого. ...Беще- 
стья вас от кого не было ли? Ст. сп. Писемского;

БОЧКА... 1. ...— с чем. Куда ты бочку с желѣзнои проволокой при
вез? Разг. Хеймера;

БОЯЗНЬ... Страх, опасение неприят ного... — от кого. Поиск и про
мысл чинили [войска]... безо всякие от воровских людей боязни и стра
ху. РД П-1... II Устрашение, опасение наказания... — чему. Царь бо 
несть боязнь делом благим, но злым. Поел. И в. Грозного;

БРАН Ь1... Вооруженная борьба... — с кем. А  ныня бран востала з 
шведам. И Н РЯ... || Военные действия... — меж кем. Покамест мятеж и 
междоособная брань меж людьми утолитця. РД ІТ2.
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Если имя существительное реализует какой-либо оттенок значения в опре
деленной конструкции, то это отражается в Словаре при помощи грамматиче
ских помет, которые ставятся перед толкованием:

БЛЮДО, с. 1. Больш ая т арелка... || чего. М ера объема. А  посельскому 
с свадьбы блюда пирагов. А Ф ЗХ  II.

§ 53. И м е н а  п р и л а г а т е л ь н ы е  приводятся в заголовке словарной ста
тьи в именительном падеже единственного числа мужского рода, при этом 
другие формы (родовые, степени сравнения, краткие формы) при заголовке не 
указываются:

БЕЗВОДНЫЙ, прил.;
БАБКИН. П рил. —► бабка1;
ВДОВИН, прил.

Формы им. пад. ед. ч. на -о й  считаются вариантами (см. § 12).
Если форма мужского рода неупотребительна, то прилагательное дается в 

другой родовой форме:
БЕРЕЖ АЯ, прил. Ж еребая (о кобыле).

У качественных и относительных прилагательных заголовочное слово при
водится в полной форме, даже если она не встретилась в текстах:

БЕЗВЕЧНЫЙ, прил. (1) ...Ответчик будет стар, или мал, или безве- 
чен. Судебник 1497 г.;

БУРОЧАЛЫ Й, прил. (1) ...Продал мерена бурачала. Сл. Смол.
Форма сравнительной степени прилагательного (если таковая встречается в 

материалах) не приводится при грамматической характеристике слова, но по
казывается в иллюстративной части:

БЛИЗКИЙ, прил. ...2. Н аходящ ийся в родст венны х отношениях. А  
королем бы ему быти... потому что по родству х королевне ближе его 
племяни нет никого. Ст. сп. М икулина.

В словарной статье на прилагательное или наречие приводятся только сте
пени сравнения, образованные суффиксальным способом. Если степень сравне
ния образуется регулярно в соответствии с правилами русского языка, отсыл
ка на эту форму степени сравнения на ее алфавитном месте не помещается. 
Формы сравнительной степени, образованные приставочно-суффиксальным 
способом (включающие приставки пре-, наи-, по- и т. д .), описываются в отде
льных словарных статьях, т.к. входящие в их состав приставки содержат не 
только грамматический, но и лексический компонент значения.

В случае, когда формы сравнительной степени отличаются от общеупотре
бительных в современном литературном языке, отсылки на такие формы по
мещаются на соответствующем месте по алфавиту.

Однако в единичных случаях, когда форма сравнительной степени пред
ставлена в большом количестве цитат, семантически многообразна и, главное, 
совмещает в себе значения разных частей речи, она получает в Словаре само
стоятельную разработку:

БОЛЬШЕ. I. 1. Сравн. ст. —*• большой I 1...
2. Сравн. ст. —* большой II 2...
3. кого. Знат нее, родовитее...
II. 1. Сравн. ст. —► много (о превышении количест ва чего-л.)...
2. Сравн. ст. —* много (об увеличении от резка времени)...
III. П редлог с род. п. ...
IV. 1. Частица ограничит. ...
2. Частица усилит. ...

В тех случаях, когда прилагательное устойчиво сочетается с определенной 
предложно-падежной формой, ставится соответствующая помета:

ВИННЫЙ, прил. 1. Провинившийся... — в чем. И которые явятца 
винны въ продажѣ или въ покупкѣ табаку... АЮ Б III.

2. Имеющий долг... — кому. И везли мы с собою товару своего на 
продажу и за долг, которым были винны жильцу московскому Семену 
Поспееву. РБС;

БЕССЧАСТНЫЙ, прил. ...1. Лишенный радости, счастья... — чем. 
Что мне делать, когда я бесчастна моим прошением... Пов. о Фроле 
Скоб.;

БОГАТЫЙ, прил. 1. Обладающий большим имуществом... — чем, от
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кого. Доволно он, великий государь, богат от Бога данными своими 
царьскими оброками. Пов. аз. рат н. сид.

§ 54. Г л а г о л ы  приводятся в заголовке словарной статьи в форме инфини
тива, каждый член видовой пары в о т д е л ь н о й  статье. В заголовочной стро
ке указывается вид глагола:

ВЗЪЕЗЖ АТЬ... несов.;
ВЗЪЕХАТЬ... сов.

Формы инфинитива на -ти считаются вариантными (см. § 12).
u^itaoQiuio и<х шід глагола пороііооитол z> толкоі>аііііс оііа*ісшхЛ) соли ото тол

кование отсылочное (см. § 34):
ВЗЫСКИВАТЬ... Несов. -* взыскать.

Если формы данного глагола могут употребляться как в значении со
вершенного, так и в значении несовершенного вида, то в заголовке словарной 
статьи указываются оба вида:

БЕЖ АТЬ, несов. и сов. 1. Быстро передвигаться... Я бежалъ, бутъто 
бешенна собака. Лудольф.

4. Самовольно уйт и, совершить побег... В прошлом, государь... году, 
своровав, бежали от меня, холопа твоего, людишка мои кабальныя.
РД III;

ВЕЛЕТЬ, несов. и сов. 1. П риказат ь (при казы ват ь), распорядиться 
(распоряж аться ).

Глаголы с залоговым постфиксом -с я  (- с ь ) разрабатываются в отдельных 
словарных статьях:

БРАТЬ, несов.;
БРАТЬСЯ, несов.

Причастия и деепричастия, семантически не оторвавшиеся от глагола, в за
головке словарной статьи не приводятся, но показываются в иллюстрациях на 
глагол:

ВЗЫСКАТЬ... 4. ...И я в Москву приехал... не самозван, но взыскан 
благочестивым царем. Авв. Письма;

ВКОПАТЬ... 2. ...Промеж усадов на взгорке надо врагом вкопан 
столб. Нижегор. док.;

ВОДИТЬ... 2. .. .Кто бъ каковъ ни былъ, водя по торгомъ... бьютъ кну- 
томъ. Котошихин;

ВЫЧЕСТЬ1... А  царь де вычет письмо, сказал: за малолюдством де 
он, Арчил царь, ехать не посмел. Рус.-грузин. отн I.

После указания на вид в грамматической характеристике переходного гла
гола отмечается управление (кого, что).

Если управление одинаково распространяется на все значения многознач
ного глагола, то указание на него дается перед первым значением, после видо
вой пометы:

ВОДИТЬ, несов. кого. 1... 2... 3...;
ВОЗМУТИТЬ, сов. (5) кого, что. 1... 2...

Если у разных значений глагола разное управление, то оно указывается 
при каждом номере:

ВЗЯТЬ, сов. 1. кого, что... 3. кого... 6. что... 20. что и без доп.
Аналогично при оттенках:

ВОЕВАТЬ, несов. Вести военные действия... || кого. Н ап адат ь ....... На
бусех торговых людей воюют [казаки] и грабят. РД I. || что. Захват ы 
вать. ...[Татаровя] села и деревни воюют. Кн. сеунчей.

Указание на управление переходного глагола не дается, если оно входит в 
состав толкования:

ВНЕСТИ, сов. ...Принести что-л. внут рь чего-л., куда-л.
В Словаре также отмечается с л а б о е  управление:

БИТЬ, несов. ...2. по чему, во что. Ударами производить звуки, шум...; 
ВЗОЙТИ, сов. 1. на что... 2. во ( на )  что...;
ВНУШИТЬ, сов. ...2. о чем, кому...

Если часть примеров на слово содержит какие-либо особенности в управле
нии, то такие иллюстрации приводятся на значение или оттенок за знаком  
употребления (—) с соответствующей пометой:
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ВОЕВАТЬ, несов. [в пределах 1-го значения] — меж кого... — чем...
— с кем...\

ВМЕНЯТЬ, несов. что. 1... — во что... — перед кем...-,
БЕГАТЬ, несов. ...3 ....— от кого... — от чего... 4. ...— к кому...

5. ...— чего...
Не выделяются как употребления разнообразные предложно-падежные со

четания локативного характера, а указание на наличие обстоятельства места 
дается в толковании:

ВОЙТИ, сов. ...П роникнут ь внут рь чего-л. И мосты въ башни верх
ние и нижние всѣ згнили... и войти въ башню не мочно. П ск. писц. 
кн. II.

Инфинитив в качестве дополнения выделяется пометой с инф .:
ВОЗМОЧЬ, сов. с инф.-,
ВЗЯТЬ, сов. ...23. с инф.

Аналогично маркируется употребление глагола с придаточными предложе
ниями:

ВЗЫ ВАТЬ, несов. ...2. с придат. предлож.;
ВОЗВЕЩАТЬ, несов. ...— с придат. предлож.

Безличное значение глагола, оттенок или употребление сопровождается по
метой безл.-.

ВЗЯТЬСЯ, сов. ...5. чем. безл.;
БРОСИТЬ, сов. 1. кого, что... || безл.;
ВИДЕТЬСЯ, несов. кому и без доп. 1... — безл.

При отсылочных толкованиях глагола пометы, указывающие на управле
ние, сохраняются:

ВЛАЖ ИВАТЬ, несов. чем. То же, что владеть 1;
ВИДАТЬ, несов. кого, что. 1. То же, что видеть 2.

§ 55. Н а р е ч и я  сопровождаются пометой нареч. Форма сравнительной сте
пени наречия не приводится при заголовочном слове, но показывается в ци
татах:

БЛИЗКО. I. нареч. 1. ...Чтоб вам [послам] стояти ко мне [королеве] 
ближе. Ст. сп. Писемского.

В некоторых случаях форма сравнительной степени наречия разрабатыва
ется самостоятельно (см. подробнее § 5 3  раздел « И м е н а  п р и л а г а т е л ь 
ные»):

ВЫШЕ... II. нареч. 1. Сравн. ст. —1• высоко 1...
2. Сравн. ст. —* высоко 2.

Если наречие употребляется в функции сказуемого, оно дается в статье за 
соответствующей грамматической пометой:

БЛИЗ и БЛИЗЬ... I. нареч. ...2. в знач. сказ. В скором времени, скоро. 
А близ исход души моей. А вв. Ж.;

БЛИЗКО. I. нареч. I . ...— в знач. сказ. А  от тог озерка в гору блиско 
другое озерко. Елецк. отк. кн.

В тех случаях, когда наречие имеет при себе зависимое слово, это отража
ется в грамматическом оформлении:

а) при значении:
ВДАЛИ, нареч. Д алеко, на большом расст оянии... — от кого. Стали 

они [турки] вдали от нас [казаков], а приступу к нам не было. Пов. аз. 
рат н. сид.

б) при употреблении:
БЕССТРАШНО, нареч. ...2. Не опасаясь нападения врагов... — от 

кого. ...Чтобъ намъ, сиротамъ твоимъ государевымъ... отъ литовскихъ  
людей жить безстрашно. А И  II.

Б е з л и ч н ы е  п р е д и к а т и в ы  разрабатываются по-разному:
а) самостоятельно, если нет омонимичного ему слова:

ВЕСТО... безл. предикат. ...Понятно, ясно...;
ВМОЧЬ... безл. предикат. ...По силам, возможно...

б) в одной статье со словом, от которого предикатив образован:
— с наречием:

ВОЛЬНО. I. нареч. ...Без помех и затруднений...
II. б е зл . п р ед и к а т . ...М ож но, р а зр еш а ет ся ...
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— с существительным:
ВЕДОМО. I. с. Сведения, известия о чем-л. ...
II. безл. предикат. ...Известно...

Наличие зависимых слов при безличном предикативе подчеркивается по
метой:

ВМОЧЬ, безл. предикат, с инф. П о силам, возможно. И твоя велика- 
во государя служба служить впредь бъ была вмочь. Расх. кн.;

ВОЛЬНО... И. безл. предикат, с инф. кому. Можно, разреш ает ся... 
Рыболовом ловити волно по Волзѣ внизъ... всякою ловлею. АСЭИ I.

§ 56. М е с т о и м е н и я ,  ч и с л и т е л ь н ы е ,  с о ю з ы  и ч а с т и ц ы  помимо ча
стеречной пометы сопровождаются указанием на разряд:

ВЫ, местоим. личн., 2 л.;
А З, местоим. личн., 1 л.;
ВОСЕМЬ, числит, колич.;
ВТОРОЙ. I. Числит, порядк.;
A, союз. I. присоединит. ...II. начинат. ...III. сопоставит.;
АЖ НО. I. союз. 1. присоединит. ...3. противит. ...II. частица уси

лит.
П р е д л о г  сопровождается указанием на падеж, с которым он употребля

ется:
БЕЗ, предлог с род. п.;
B, ВО, предлог. I. с вин. п. ...II. с предл. п.

У м е ж д о м е т и й  отмечается только часть речи:
А Х , междом.;
АУ, междом.

§ 57. Грамматическая помета может также сопровождать фразеологизмы, 
указывая на их типичную сочетаемость:

БИТЬ... > Б и ть  ч е л о м ,  а) кому, от кого, обо что. Н изко кланят ь
ся, выражая почтение... б) кому и без доп. Обращаться... в) о чем, кому, 
во что и с придат. предл. Просить (почт ительно, униж енно);

БЛИЗОСТЬ... > В б л и з о с т и . . .  Н а небольшом расстоянии, недале
ко. — чего. ...въ близости города. А. К унг. ...> Д л я  б л и з о с т и . . .  То же...
— от чего. И земская баня... для близости от базару поставить прилич
но. Сл. Перм. I.

§ 58. Переход слова из одной части речи в другую описывается по-разному 
в зависимости от степени изменения семантики:

а) если в другую часть речи переходит одна из форм слова, то она дается за 
знаком п  («шпала») внутри того значения, которым мотивируется, и сопро
вождается грамматической пометой, указывающей на новую частеречную от
несенность:

БЕДА, ж. ...4. Н еприятное, могущее иметь тяжелые последствия  
происшествие... о  Бедою, в знач. нареч. Рискованно... п  Бедами, в 
знач. нареч. Не думая о последствиях...;

БОЛЬШОЙ, прил. I. 1. . . .о  Большое, в знач. модальн. слова, а) В 
крайнем случае... б) В первую очередь, преимущественно... в) Вероятнее 
всего...;

БЕРЕЧЬСЯ, несов.... Опасаться, остерегаться... □  Берегись!, в знач. 
междом. Предостережение или угроза.

При переходе формы другой части речи в имя существительное указывает
ся род, а в случае перехода формы множественного числа ставится соответст
вующая помета мн. (помета в знач. сущ. не используется):

БЛИЖ НИЙ, прил. ...3... □  Ближний, м, ближ ние, мн. Родствен- 
н и к( и );

БЕРЕГОВОЙ2, прил. ...□  Береговое, с. Пош лина, взимаемая за охра
ну чего-л.;

БРАТСКИЙ2, прил. ...□  Братские, мн. Буряты;
БИТЬ, несов. ...5... п  Битый, м.;
А Х , междом. ...□  А хи, мн.;

б) если обособление единиц происходит не только семантически и грамма
тически, но и категориально, они помещаются в разные подразделы словарной 
статьи за римскими цифрами:
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ВНИЗ. I. нареч. 1 .77о течению реки...
II. предлог с род. п. П о направлению к низу чего-л.;
ВКРУГ... и ВОКРУГ... I. нареч. Со всех сторон.
II. предлог с род. п. Кругом, около;
АЖНО. I. союз. 1. присоединит.
II. частица, усилит.

ОПИСАНИЕ ФРАЗЕОЛОГИИ

§ 59. В Словаре получают подробное описание все фразеологизмы и устой
чивые сочетания слов, зафиксированные в картотеке СОРЯ.

В соответствии с классификацией фразеологизмов, предложенной Б. А. Ла
риным,1 в лексикографическом описании различаются три типа устойчивых 
оборотов в зависимости от степени семантической спаянности компонентов. 
Эти типы устойчивых оборотов выделяются в словарной статье знаками ромба 
(0), треугольника (Д) и угла (>).

За знаком (0) приводятся идиомы (фразеологические сращения), значение 
которых не мотивировано значениями входящих в словосочетание слов:

ВЕСЬ1. I. местоим. ...0 ( К р и ч а т ь )  во в с ю  ( б у й н у )  г о л о в у .  Очень 
громко;

ВИДЕТЬ, несов. ...2. кого, что. Воспринимать зрением. ...0 Н е в и 
д е т ь  н и  з г и .  Быт ь слепым.

Знаком (А) выделяются мотивированные фразеологизмы, образованные пу
тем метафорического или метонимического переноса:

ВАЛИТЬСЯ, несов. ...П адат ь вниз... Д В а л и т ь с я  в рот .  Д ост а
ваться без т руда, без усилий;

ВЕТЕР И ВЕТР, м. Поток, ст руя воздуха... Д П у с т и т ь  на  в е т е р .  
Разграбит ь, разорить;

ВЗАД, нареч. ...2. Н а прежнее место, обратно... А В з а д  л а з и т ь  
( г о в о р и т ь ) .  И зменят ь принятое решение, от казы ват ься от своих 
слов;

ВЗЯТЬ, сов. ...25... Д В з я т ь  на  с в о ю  д у ш у .  Скрыть что-л.; согре
шить;

ВИДЕТЬ, несов. ...2. кого, что. Воспринимать зрением... Д С в е т а  
в и д е т ь  о ком. П олучат ь помощь от кого-л.; полностью зависет ь от 
кого-л.

За знаком (>) даются устойчивые сочетания с обычным значением слов- 
компонентов (основным критерием их выделения являются их устойчивость и 
повторяемость в текстах памятников) или с семантическим сдвигом в одном  
из них:

ВАРИТЬ, несов. 1. П ригот овлят ь пищу путем кипячения (о жидко
ст ях) или кипячения в жидкости (о твердых вещ ест вах)... > Е с т ь  
в а р и т ь  кому, на кого, без доп.;

ВДВОЕ, нареч. 1. В два раза  (больш е)... > В д в о е  б о л ь ш е ;
ВАЛЯТЬСЯ, несов. ...4. Вести разгульны й образ жизни. > В а л я т ь 

с я  с ж е н к о ю .  Распут ничат ь.
Этот разряд устойчивых сочетаний шире всего представлен в источниках 

Словаря.
К нему относятся:
а) расчлененные наименования:
— различные терминосочетания:

БЕЛЫЙ, прил. ...2. Светлый; желтоватого или сероватого от т ен
ка... > Б е л а я  к а п у с т а .  Твердые и чистые кочны капуст ы , с которых 
сняты наружные листья... > Б е л а я  р ыб а .  Рыба со светлым мясом, 
противоп. красная рыба;

ВАРЕНЬЕ, с. ...Приготовление чего-л. путем нагревания до кипяче
ния или кипячения... > Ф и т и л ь н о е  в а р е н ь е .  И згот овление фити- 
лей-запалов путем варки шнура в раст воре селитры;

1 Ларин Б. А. Инструкция Псковского областного словаря. JI., 1961. С. 18-19.
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ВАРОККТЙ, прил. ...Обработанный варом, смолой, просмоленный...
> В а р о в ы е  з а п а с ы .  Судовые снасти;

ВВЕСТИ, сов. ...4. что. Учредить, уст ановит ь... > В в е с т и  п о р у ч -  
н и к а  по ком. Сделать поручителем;

ВЕКШ А, ж. ...2. М ех белки... > В е к ш а  з е л е н ь .  Ш курка, сохранив
шая летнюю окраску... > В е к ш а  п о д п а л ь .  Ш курка белки с подпали
нами (свет лы ми или местами темными);

ВКЛАДНОЙ, прил. 1. Д ел. П рил. -» вклад. > В к л а д н а я  к н и г а .  
Книга регист рации поступающ их в монастырь вкладов;

ВЕДРО, с. ...2. М ера вместимости, равная  1 / 40  части бочки (около  
12 л.)... > ( М о с к о в с к о е )  ( з а ) о р л е н о е  п о л у а р ш и н н о е  в е д р о .  
Официально уст ановленный объем жидкости и сыпучих тел; казенная  
мера, имеющая клеймо;

— номинации цветообозначений:
БУРЫЙ, прил. Темно-коричневый, каш т ановый с красноватым от

тенком... — Об от т енках окраса лошадей. С шерстью различны х цве
тов (от  серого до темно-коричневого) и бурыми пятнами... > В б у р е  
( п е г ,  к о у р ,  к а р ь ,  гнед) . . .  > В р ы ж е  бур (ы й )... > В с в е т л е  в б у р е  
пег;

— плеонастические сочетания;
ВАЛ, м. ...2. Земляная насыпь грядой для укрепления города или кре

пости, защ ит ы от неприятеля или для ш турма города. ...>  В а л  в а 
л и т ь .  Строить земляные укрепления;

ВЗЯТЬ, СОв. ... 15. что. Овладеть чем-л. в результ ат е военных дейст
вий, завоеват ь... > В з я т ь  в з я т ь е м  что. Захват ит ь при нападении;

— титулы и их части:
ВЕЛИКИЙ, прил. ...6. Выдающийся по положению в обществе. — В 

составе т ит ула дочери царя М осковской Руси в Х Ѵ І-Х Ѵ ІІ вв. > В е л и 
к а я  к н я ж н а . . .  — В составе полного т ит ула главы  М осковской Руси  
в Х Ѵ І-Х Ѵ ІІ вв. ...> В е л и к и й  г о с у д а р ь  ц а р ь  и в е л и к и й  к н я з ь ;

— составные названия городов и единиц административного деления:
АРХАНГЕЛЬСКИЙ. П рил. -> архангел. ...> А р х а н г е л ь с к и й  г о 

ро д .  Город Архангельск;
ВЕЛИКИИ, прил. ...5. Выдающийся по значимост и; сущ ественный, 

важный. ...> В е л и к о е  к н я ж е с т в о  Л и т о в с к о е .  Государст во на час
ти территории современной Лит вы, Белоруссии, Украины и западной  
России, сущ ест вовавш ее в Х ІІІ -Х Ѵ І вв. ...> В е л и к и й  Н о в г о р о д ;

ВАРЗУЖ СКИЙ... 1. Прил. к В арзуга . > В а р з у ж с к а я  в о л о с т ь ;
ВЕЛИЖСКИЙ... 1. Прил. к Велиж (город на Западной Д вине). > В е -  

л и ж с к а я  в о л о с т ь ;
ВИЛЕНСКИЙ, прил. ...1. Прил. к Вильна. > В и л е н с к о е  м е с т о ;

— расчлененные наименования реалий, имеющие однословный синоним:
ВОДНЫЙ, прил. ...2. П рил. —> вода 2. > В о д н ы й  п о т о п .  П олово

дье;
ВОДЯНОЙ, прил. ...2. П рил. -> вода 2. ...> В о д я н о й  к л ю ч .  И ст оч

ник, родник;
ВЕНГЕРСКИЙ, прил. ...2. Проживающий в Венгрии. > В е н г е р 

с к и е  л ю д и .  Венгры;
— предложно-падежные устойчивые словосочетания:

ВЕДОМОСТЬ, ж. ...2. Знание, осведомленность о чем-л. > Д л я  в е 
д о м о с т и ;

ВЕРА, ж. ...6 . Де л .  К лят ва, присяга. ...> З а  в е р о ю .  Под присягой;
ВЕРХ, м. ...6. И ст ок, верховье реки; местность в верховье реки. 

...> С в е р х .  П о направлению течения реки;
ВЕСНА, ж. Время года между зимой и летом. ...> С ( о т )  в е с н ы .  

...> Д о  в е с н ы .  ...> Н а  (в )  в е с н у .  ...> В ( п о ,  н а )  в е с н е ;
б) формулы:
— деловых документов, в том числе стилистические штампы:

БЫТЬ, несов. ...2. без доп., у кого, в чем. Иметься, наличествовать...
> ( Что)  е с т ь  ( б ыл о )  на ком. Дел. О долге, денежных или имущ ест вен
ных обязат ельст вах. ...> Е с т ь  ( б у д е т )  за кем-л. ( г о с у д а р е в о ,  н а ш е )
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д е л о ,  с л о в о .  Дел. Заявление о прест уплении против личности госу
даря;

БЫТЬ, несов. ...3. в чем, на чем, у  кого, с кем, без доп. Н аходиться, 
пребыват ь. ...> Г д е  н и  е с т ь  (ни б у д и ) .  Где бы ни находился, в любом  
месте. ...>  К о и  н а с  б у д е т  в л и ц а х .  Дел. О личном присутствии;

БОБЫЛЬ, м. Зависимый человек, не имевший собственного земель
ного надела и не обложенный тяглом, плативш ий особый оброк. 
...> Ж и в а т ь  ( п о ж и т ь )  в б о б ы л я х ;

БИТЬСЯ, несов. 1. с кем. Сражаться, воеват ь. ...>  Л е з т ь  на  п о л е  
б и т ь с я .  Дел. Формула подтверждения правильности искового требо
вания при реш ении судебного дела поединком ( «Божьим судом» );

ВЕСЬ1, местоим. ...2. Сколько есть, без исключения. ...>  Со в с е м  
т е м ,  ч т о  п о т я г л о .  Дел. В составе конечной формулы грамот, опреде
ляющ их границы владения;

ВДОВА, ж. Ж енщ ина, у  которой умер муж. ...> Б е д н а я  ( б е с п о 
м о щ н а я ,  г о р ь к а я ,  р а з о р е н н а я )  в д о в а .  Формула самоуничижения 
в прошениях;

ВЕЛИКИЙ, прил. ...2. Значит ельный, выдающийся по количеству; 
многий... > О д о л ж а т ь  ( з а д о л ж а т ь ,  д о л ж а т ь )  в е л и к и м  д о л г о м  
( в е л и к и м и  д о л г и  ( д о л г а м и ) ) .  Дел. В составе формулы, описываю
щей бедственное положение просителя;

— речевого этикета:
БИТЬ, несов. ...> Б и т ь  ч е л о м  и п л а к а т ь с я  кому, о чем. Дел. 

В зачине крест ьянских челобитных. Обращаться с униженной прось
бой;

БЛАГО, с. 1. Все, что хорошо, полезно, приносит людям благополу
чие, счастье. ...> Ж е л а ю  ( ж е л а т е л ь )  в с я к о г о  б л а г а  ( в с я к и х  
благ). Обычно при прощании в письмах: традиционная формула поже
лания кому-л. добра;

БЛАГОДАТНЫЙ, прил. ...Книж-церк. Такой, где присут ст вует  Бо- 
жия благодат ь; исполненный дост ат ка, довольства, изобилия. ...> 
( В е с ь )  б л а г о д а т н ы й  ( п р а в е д н ы й )  д о м .  В частной переписке: в со
ст аве формулы пожелания добра кому-л. и всей его семье;

БОГ, м. П о религиозным предст авлениям  — верховное сущ ество, вы 
сшая сила, создавш ая мир и управляю щ ая им; вершитель человеческих 
судеб. ...> С о х р а н и  Б о г  кого. Пож елание соблюсти кого-л. от беды, 
опасности;

— обозначения типичных жизненных ситуаций:1
ВОЛОЧИТЬСЯ, несов. ...3. Скитат ься, не имея постоянного места  

ж ительства. ...> В о л о ч и т ь с я  м е ж  ( м е ж у )  дво р( ы) .  Н ищ енст во
вать, просить милостыню;

Ж ИТЬ, несов. ...2. Постоянно обитать, проживать где-л. 
...>  Ж и т ь  п о х о д я .  Не иметь постоянного мест а жительства, пере
ходить с места на место.

4. Находит ься, пребывать где-л. ...>  Ж и т ь  з а  ( к а к и м - л . )  д е л о м ,  
п р о м ы с л о м .  Н аходит ься где-л. для выполнения какого-л. дела, пору
чения. ...>  Ж и т ь  н а  р а б о т е .  Работ ат ь по найму;

в) наименования праздников:
ВВЕДЕНИЕ, с. ...Церковный праздник (21 ноября /  4 декабря), уст а

новленный в память введения в храм Пресвятой Богородицы ее родит е
лями И оакимом и Анной. > В в е д е н и е  П р е ч и с т о й  ( П р е с в я т о й )  
Б о г о р о д и ц ы ;

ВЕЛИКИЙ, прил. ...5. Выдающийся по значимости; сущ ественный, 
важный. ...>  В е л и к ( и й )  д е н ь .  П раздник Пасхи;

г) фразеологизмы, отражающие христианские представления и ритуалы:
ВЕК, м. 1. Время сущ ест вования вселенной. ...> Д е н ь  в е к а .  По 

христ ианским воззрениям: суд над людьми при наст уплении конца

1 См. об этом разряде устойчивых сочетаний: Волков С. С. Стилевые средства деловой 
письменности XVII века: на материале челобитных. СПб.. 2006 С. 198-199.
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м и р а . ...2. Н ео п р ед елен н о  д л и т е л ь н ы й  период в р е м е н и ... > Б у д у щ и й  
( о н ы й )  век .  По христ ианским воззрениям: загробное сущ ест вование, 
которое наст упит  после физической смерт и;

ВЕЛИКИЙ, прил. ...5. Выдающийся по значимости; сущ ест венный, 
важный. ...> В е л и к а я  в е ч е р н я .  Богослужение, совершаемое в сост а
ве всенощного бдения в воскресные и праздничные дни-,

ВЕРХОВНЫЙ, прил. ...1. Высший, главный. — К ак постоянный эпи
тет. > В е р х о в н ы е  а п о с т о л ы  П е т р  и П а в е л ;

д) словосочетания, свойственные фольклорным жанрам:
БЕЛЫЙ, прил. 1. Ц вет а снега, молока; противоп. черный. ...> 

Б е л ы ( е )  р у к и ,  н о г и ;  л и ц о ,  т е л о  бел о ( е ) .  Ф лк. ...> Б е л а я  л е 
б е д ь .  Флк.;

БРАНЫ Й2, прил. ...И збранный. Флк. ...> З в а н ы й  -  б р а н ы й ;
е) эмоционально-экспрессивные словосочетания:
— сдвоенные квазисинонимы:

ВЕСЕЛИЕ, с. ...1. Состояние радости, благополучия. ...>  В е с е л и е  
и р а д о с т ь ;

ВЕСЕЛИТЬСЯ, несов. ...Проводить время в удовольст виях, развлече
ниях. ...> В е с е л и т ь с я  и р а д о в а т ь с я .  Иметь приподнятое, радост 
ное настроение;

— сдвоенные синонимы, имеющие усилительное значение:
БРАНИТЬ2, несов. кого. Порицат ь в резкой форме, ругат ь. ...> Б р а 

н и т ь  и р у г а т ь ;
— бранные словосочетания:

БЛЯДИН. ...Прил. —> блядь3. > Б л я д и н ( ы )  с ы н  ( дети) .  Бранно.
ж) составные союзы и частицы:

АЩ Е1. союз. ...1. подчинит. Условный. Присоединяет придаточное 
предложение, содержащее реальное условие; если. ...> А щ е  б о. 
... > А щ е  ж е . ...> А щ е  ли... || Присоединяет придаточное предложе
ние, обозначающее возможное, желательное условие. ...>  А щ е  бы. 
... > А щ е  ли;

АВОСЬ, частица. ...>  А в о с ь  л и б о .
§ 60.  И с х о д н а я  ф о р м а  фразеологизма выводится в приближенном к со

временному написанию виде. Фразеологические единицы, связанные своим 
значением с одним из значений слова, приводятся при данном значении (от
тенке значения) после иллюстраций на свободное употребление слова. В конце 
словарной статьи с абзаца помещаются фразеологизмы, прямо не соотносимые 
ни с одним из значений слова.

В словарной статье внутри одного значения расположение фразеологизмов 
следующее: сначала устойчивые сочетания (>),  потом устойчивые выражения 
(Д), затем идиомы (0). В пределах каждой из этих групп фразеологизмы распо
лагаются не по алфавиту, а с учетом их семантики по степени близости к ис
ходному значению, при этом сначала приводятся фразеологизмы с толковани
ями и иллюстрациями употребления, а затем — с отсылочными определения
ми:

ВОЛЯ, ж. ...2. П раво распоряж аться кем-, чем-л.; власт ь над кем-л. 
...> В о л е ю  п р а в е д н о г о  Б о г а .  О власти Бога, его праве реш ать судь
бу кого-л. И ныне, государь, я, холоп твой, от прежних своих ран волею 
праведнаго Бога заскорбел. РД III.  > П о в о л е  Б о ж и е й .  То же. Едино
му лише повинен он [турецкий султан] Богу небесному и един лише он 
верен страж гроба Бож ия, по воли ж  Божии: избра его Бог на свете еди
на от всех царей. Пов. аз. рат н. сид. ...> В о л я  Б о ж и я  см. Божий.
> К а к  Е г о  с в я т а я  в о л я  б л а г о в о л и т  см. благоволить. Д В о л е ю  
Б о ж и ю  см. Божий. Д Д о в о л и  Б о ж и е й  ж и в ы  см. Божий. Д Б о 
ж и я  в о л я  с т а л а с ь  см. Божий.

Если слово встретилось только в составе фразеологического оборота, то при 
заголовочном слове ставится грамматическая помета и сразу за соответствую
щим знаком дается фразеологизм и его дефиниция:

ВДЕРНЬ, нареч. > В д е р н ь  б е з  в ы к у п а .  Дел. О сделке купли-про- 
дажи. В вечное владение, без права выкупа.

§ 61.  В а р и а н т а м и  компонентов фразеологизма считаются:
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а) синонимы к одному из слов, входящих в состав устойчивого словосочета
ния: > Р а з н ы м и  ( в с я к и м и ,  м н о г о р а з л и ч н ы м и ,  р о з н ы м и )  в и д а м и ;
> Р и м с к а я  ( к а т о л и ц к а я ,  л а т и н с к а я ,  п а п е ж с к а я )  вера;

б) слова одной с этим компонентом лексико-семантической группы: > В и 
н у  к л а с т ь  ( в о з л а г а т ь ,  с к а з а т ь )  на кого; > Д а т ь  ( о т д а т ь ,  п о ж а л о 
в а т ь ,  с п р а в и т ь ,  п р и и с к а т ь ,  п о й м а т ь ,  н а п и с а т ь )  в в о т ч и н у ;
> В о т ч и н а  р о д о в а я  ( в ы с л у ж е н н а я ,  к у п л е н а я ,  п р о д а ж н а я ) .

Фразеологизмы, предполагающие открытый ряд замен какого-либо компо
нента, большое количество вариантов — членов одной лексико-семантической 
группы (как правило, это адъективные словосочетания), предваряются форму
лировкой — С определением, указывающ им на.... Например:

БОБЫЛЬ, м. Зависимый человек, не имевший собственного земель
ного надела и не обложенный тяглом, плативший особый оброк. ...— С 
определением, указываю щ им на тип зависимости. > Б о б ы л ь  ( г о р о 
д о в о й ,  г о с у д а р е в ,  м о н а с т ы р с к и й ,  п о п о в ,  ц е р к о в н ы й ,  п о 
с а д с к и й ,  п у ш к а р с к и й ) ;

в) различные формы слова — компонента фразеологизма при условии со
хранения одной и той ж е синтаксической модели. Варианты компонентов фра
зеологической единицы приводятся в круглых скобках после соответствующе
го слова: > В з я т ь  в о б р о к  (на о б р о к ,  на  о б р о к и ) ;  > Б и т ь с я  н а 
с м е р т ь  (до с м е р т и ) .

§ 62.  З н а ч е н и е  фразеологизма толкуется с помощью описательных опре
делений или однословных лексических синонимов:

> В з я т ь  п о с у л  ( п о с у л у ) .  П олучит ь незаконную  оплат у за ка- 
кие-л. действия, совершенные в пользу платившего;

> М а т у ш к а  б о г о д а н н а я .  Теща.
Отсылочные определения по формуле То же, что применяются в пределах 

одного выпуска Словаря.
Формула То же используется в пределах одного значения разрабатываемого 

слова, когда фразеологизмы следуют один за другим:
> Б о л ь ш о й  п р и х о д .  Учреждение, ведавшее сбором пошлин, хране

нием, расходом государст венных средств, отдачей на от куп бань, ка
баков и др.; казначейст во... > П р и к а з  Б о л ь ш о г о  п р и х о д а .  То же.

Устойчивые сочетания, выделяемые знаком (>),  семантически совпадаю
щие со значением (оттенком значения), под которым они помещены, приво
дятся без толкования:

ВЗЯТЬ, сов. ...20. что и без доп. Воспринять, понять. ...> В з я т ь  в 
( на)  у м  ( ра з у м) ;

ВОЗГОРЕТЬСЯ, сов. ...2. перен. Быть охваченным каким-л. сильным  
чувством. ...> В о з г о р е л с я  ( - л а с ь )  о г о н ь  ( и с к р а  огня) .

Отдельные значения многозначного фразеологизма разрабатываются под 
буквами: а), б), в) и т. д.:

> П о л а я  в о д а ,  а ) Весенний разлив водоемов. ...б) Свободная ото 
льда вода.

Фразеологизм может иметь слова-сопроводители, которые не входят в его 
компонентный состав, но показывают типичную сочетаемость фразеологиче
ской единицы в текстах памятников. Такие единицы заключаются в скобки, 
но, в отличие от вариантов-компонентов фразеологизма, разрядкой не выделя
ются. Например:

> Г р о м к и м  г о л о с о м  (скричать, кричать, просить). Как скри- 
чал-сзычал да громким голосом и Грозный царь Иван Васильевич. Ист. 
песни. В городе Лундене пришол нѣкакои члвкъ на гостин двор и... 
учелъ кричат громким голосом послушайте люди ест ли един члвѣкъ 
которой мнѣ может сказат что парламенты в семь лѣтъ сколко ни есть 
добра здѣлали л... и я его послушаю. В-К III. Пришли богатыри на ца
рев двор... и учали просити милостины противу окна громким голосом. 
Былины Х Ѵ ІІ-Х Ѵ ІІІ вв.;

> Б е з  в е с т и  (пропасть, сойти), а) О ком-л., чем-л. бесследно исчез
нувшем. Н еизвест но каким образом, куда. Да тот ж а гсдрь Петрушка 
подговорил от меня племенника Ивашку и тот гсдрь Ивашка от Пет- 
рушъкина подговору пропал без вести и от меня взял тот Ивашка кобы
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лу гнеду шти лЪтъ. Южн. челобитные. И тотъ Ивашко не сысканъ, 
сшолъ безъ вести. А. посад, люд.

Фразеологические единицы, указывающие на интенсивность проявления 
признака, действия, состояния, сопровождаются пометой Усилит .:

ВЕДАТЬ, несов. 1. кого, что и без доп. Знат ь, иметь сведения о 
ком-л., чем-л. ...> Н е з н а т ь ,  н е  в е д а т ь .  Усилит.',

ВСЯЧЕСКИ, нареч. ...2. Книж-церк. В любом случае, непременно. 
...> В с я ч е с к и  в с я к о .  Усилит.

Функционально-стилистические и эмоционально-экспрессивные пометы да
ются курсивом после фразеологизма:

ВДОВА, ж. Ж енщ ина, у  которой умер муж. ...>  Ч е с т н а я  в д о в а .  
Флк. Дост ойная уважения;

БЛЯДИЙ, прил. ...То же, что блядин. ...> Б л я д ь и  д е т и .  Бранно.
При наличии фразеологических синонимов даются отсылки на них после 

семантической характеристики и иллюстраций соответствующей фразеологи
ческой единицы за пометой Ср.:

ВЕСТИ1, несов. ...Д В е с т и  г о с у д а р е в у  ч а ш у .  Совершать, произ
носить молит ву за  здравие царя, давая присутствующ им отпить из 
чаши, над которой произнесена молитва. Въ нынѣшнемъ де во 131 г[о- 
ду] на Св[ятой] недѣлѣ въ понедѣльникъ пришелъ съ образомъ П р еч и с
той] Богородицы успенский попъ Иванъ Живоначальныя Троицы Сер
гиева монастыря къ дворнику къ Орѣху Сѣдельнику и учалъ де тотъ 
попъ Иванъ у него, Орѣха, въ избѣ за твое, г[осударь], и твоего го су д а 
рева] отца... за многодетное здоровье Бога молить и вашу г[осудареву] 
чашу весть. СиД. Ср. ч а ш и  в е л и ч а т ь  (см. величать).

§ 63. Особенности синтаксической сочетаемости фразеологической единицы  
описываются с помощью грамматических помет — форм вопросительно-отно- 
сительных местоимений: кого, что, кому, над чем-л., чей, какой, о ком, о чем и 
др. Например: > В е д а т ь  и с у д и т ь  кого, что. ‘Обладать административной и 
судебной властью’; > В о з д а в а т ь  по  д е л а м  кому; > Л ю б о в ь  д а  в о л я  над 
(в )  чем. ‘Право свободного выбора того, что нравится’; > П о чьему в е л е н ь ю ;
> В е р о в а т ь  какую  в е р у ;  > В е с т н о  ч и н и т ь  ( у ч и н и т ь )  что, ( к )  кому, о 
ком, о чем ‘Сообщать, сообщить’.

§ 64. Каждый фразеологизм повторяется в словарных статьях на все сло
ва-компоненты (кроме служебных). Толкование фразеологизма дается один 
раз под грамматически господствующим словом.

§ 65. Отступления от этого правила объясняются, во-первых, стремлением  
авторов в первых выпусках Словаря обеспечить максимальную полноту пред
ставления материала, а во-вторых, постоянным пополнением картотеки Слова
ря. Фразеологические единицы (или их варианты), содержащие соответствую
щие слова на буквы А, Б, могут отсутствовать в опубликованных выпусках 
Словаря, в таком случае при подготовке последующих выпусков они помеща
ются в словарных статьях на другие компоненты.

Внутри словарной статьи, если фразеологический оборот разрабатывается 
под другим словом, дается отсылка на это слово:

БЛЮСТИСЬ, несов. ...То же, что бояться 1. ...> Б о г у  б л ю с т и с ь  
см. Бог;

ВАШ , местоим. притяж. ...1. Относит. —> вы. ...> В а ш  б р а т  см. 
брат.

И Л Л Ю С Т РА Ц И И

§ 66. Все семантические разделы словарной статьи иллюстрируются цита
тами из источников Словаря. Примеры подтверждают наличие у слова (фразе
ологизма) определенного значения или оттенка значения, дают сведения о вре
мени употребления слова и распространении его на территории Московской 
Руси, указывают на сферу использования слова в письменности и разговорной 
речи, расширяют и уточняют его грамматическую характеристику. В своей со
вокупности цитаты воспроизводят черты общественной жизни, производствен
ной деятельности, семейного быта, нравов, взаимоотношений разных социаль
ных групп людей, составлявших население Московской Руси ХѴІ-ХѴИ вв.
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На каждое значение, оттенок, устойчивое словосочетание приводится по 
возможности не менее 2 -3  цитат в зависимости от наличия данных в картоте
ке и других источниках Словаря. Все варианты заголовочного слова (если они 
имеют место) должны быть подтверждены в словарной статье цитатами.

При отборе примеров для иллюстрирования предпочтение отдается тем из 
них, которые способствуют показу функционирования слова в разном лексиче
ском окружении, в разных жанрах письменности, демонстрации наличия у 
него различных грамматических форм. Непременно используются цитаты, от
ражающие в той или иной степени разговорную речь.

Каждая цитата имеет указание на сокращенное обозначение источника,1 
страницу и год его написания (если неизвестен год создания оригинала памят
ника, то год написания списка). В случае отсутствия точной датировки дается 
ссылка на век (XVI или XVII) или конкретный период (к. — начало, сер. — 
середина, к. — конец, например, н. X V II в. и т. п.).

Цитаты в отдельных рубриках словарной статьи располагаются в хроноло
гическом порядке, первой дается старшая по времени написания памятника 
цитата. На распределение иллюстраций в словарной статье (в пределах одного 
значения) может влиять необходимость показа разных случаев управления 
при глаголах и других частях речи. Цитаты из памятников, содержащ их фо
льклорные произведения ХѴІ-ХѴІІ вв. (былины, исторические песни, посло
вицы), помещаются после цитат из других источников.

В словарной статье используется в е с ь  материал, известный авторам из ис
точников словаря. Он представлен в двух разделах: в основной части словар
ной статьи, в виде иллюстраций, и в обобщенном виде в справочном разделе. 
Справочный раздел помещается после каждого отдельного значения слова за 
знаком (+). Сокращенные обозначения источников перечисляются после этого 
знака в алфавитном порядке с распределением по векам (XV, XVI, XVII, 
XVIII) и вариантам заголовочного слова. Если памятник цитировался в сло
варной статье, то за (+) н а  т о т  ж е  в е к  и в а р и а н т  его название не повторя
ется. Наличие нескольких цитат на слово (в одном и том же значении) из дан
ного памятника в справочном отделе не отмечается. Названия источников од
ного века отделяются друг от друга запятой, а данные за каждый век — 
точкой с запятой:

ВЗЯТЬЕ...
3. Дейст вие —► взять 6... + взятие XVII в.: Котоиіихин; взятье

XVII в.: У  лож. 1649 г.

7. Д ейст вие —> взять 15... +  взятие XVII в.: В-К V, Лудолъф, РБС ; 
взятье XVI в.: Сл. К а з .; XVII в.: Былины Х Ѵ ІІ-Х Ѵ ІІІ вв., В-К I, Кн. се- 
унчей, Пов. аз. рат н. сид., П оход Лисовского, РД I, РД IV.

Вар. взятие.
При частом употреблении слова в данном значении во многих источниках 

Словаря перечень источников опускается и заменяется описательным приме
чанием:

ГОСУДАРЬ, м. 1. ...+ Используется в большинстве источников Словаря.
Цитата представляет собой семантически и синтаксически законченное це

лое. Иллюстрируемое слово должно быть употреблено в ней только в одном 
значении. Избыточные слова и словосочетания, если они окажутся в цитате, 
могут быть опущены. Пропуск в середине текста обозначается многоточием. В 
начале или конце цитаты многоточие не используется, несмотря на то, что она 
могла быть извлечена из пространного синтаксического целого.

Иллюстрация может включать пояснения авторов или редакторов Словаря, 
которые даются в квадратных скобках. Такие пояснения содержат раскрытие 
значений личных и притяжательных местоимений (я, мы, твой и др.), указа
ния на действующее лицо при глаголах, если оно не названо в цитате, поясне
ния к отдельным словам в цитате и другие замечания, которые позволяют чи
тателю полнее представить внеязыковую ситуацию, в которой возник тот или 
иной текст. Например:

1 Конкретные названия памятников, входящих в сборники документов, не приво
дятся .
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насъ сиротъ [Ивашку Федорова и Федотку Онисимова] и учали грабить 
и ножемъ грозили. А. Кунг.;

[Лисица — куру:] Откуды тя взялся, мой радость, и кто тя принес 
сюды, моя сладость? Сказ, о куре;

И много слепотствующия твоея [кн. Курбского] злобы ради не може- 
ши истинны видети. Поел. И в. Грозного;

Тот чоловек видел что я в тебе товар купил тим тебе доведу [‘докажу 
твою вину судье’]. Аноним, разг.

При выборе цитат из памятников письменности по возможности не исполь
зуются иллюстрации с наличием испорченных мест в тексте. Если приходится 
включать подобную цитату в словарную статью, то испорченное слово или его 
форма сопровождается восклицательным знаком в круглых скобках (!), чтобы 
это написание не было принято за ошибку авторов Словаря.

Примеры, заимствованные из региональных словарей, приводятся по тек
сту словаря без проверки по источникам (см. § 6).

В Словаре не повторяются иллюстрации, уж е вошедшие в СлРЯ ХІ-ХѴ ІІ 
вв., за исключением случаев, когда в материалах Словаря эта цитата единст
венная.

§ 67. Словарь составляется на базе опубликованных источников, различаю
щ ихся правилами воспроизведения текста рукописей. В изданиях, осуществ
ленных лингвистами, рукопись передается с большой степенью точности, с со
хранением особенностей графики и орфографии памятника, тогда как в изда
ниях, подготовленных историками и литературоведами, могут быть допущены  
упрощение и осовременивание старинных написаний. В этих обстоятельствах 
авторы Словаря вынуждены следовать таким правилам: в Словаре цитата вос
производится так, как она представлена в источнике; сокращения слов под 
знаком титла и другие, принятые в деловых памятниках ХѴІ-ХѴІІ вв. (гсдрь, 
елнце, нне (ныне), де (день)), не раскрываются; знаки препинания ставятся 
или не ставятся в соответствии с источником.

Однако учитывая нормы современного правописания и по техническим  
причинам, допускаются следующие формальные изменения в цитатах:

а) буквы  к и р и л л о в с к о й  а зб у к и  (га, е , а ,  оу и др .) за м е н я ю тс я  б у к в ам и  со в р е
м ен н ого  гр аж д ан ск о го  ал ф а в и т а , но 4 , ъ и ь с о х р ан яю тся ; ч и сл а  в ц и т а т а х  д а 
ю тся  не в б ук вен н ом  в ы р а ж е н и и , а ар аб ск и м и  ц и ф р ам и ;

б) цитата начинается с прописной буквы. Если цитата представлена в сти
хотворной форме, то прописные буквы в начале строк заменяются на строч
ные;

в) с прописной буквы пишутся:
— слова Бог, Господь, Всевыш ний, Богородица, Божий;
— имена собственные, топонимы, названия государств;
— названия приказов Московского государства;
— названия церквей, монастырей, икон, церковных праздников;
г) со строчной буквы пишутся:
— названия народов, жителей городов;
— слова государь, царь, князь, боярин;
— названия торговых рядов (калаш ный ряд);
— названия местных органов управления (губа,  съезжая изба);
д) частицы ли, де пишутся раздельно, без дефиса;
е) убираются круглые скобки, введенные издателями памятника для обо

значения букв, внесенных в строку, и для недостающих в слове букв, снимает
ся курсив для выделения этих букв;

ж) прямая речь в цитатах приводится без кавычек, со строчной буквы, по-
> еле двоеточия.



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

англ. английский
араб. арабский
безл. безличное (употребле

ние)
безл. предикат. безлично-предикативно
в. век
вв. века
вар. вариант
венг. венгерский
вост. сиб. восточно-сибирский
вост. ср.-нем. восточно-средненемец

кий
высок.-офиц. высокое официальное
г. год
гол л. голландский
греч. греческий
дат. п. дательный падеж
дел. деловое
доп. дополнение
др. другой, другое, другие
др.-рус. древнерусский
д р .- И Н Д . древнеиндийский
др.-сканд. древнескандинавский
ед. единственное (число)
ж. женский (род)
заимств. заимствовано
знач. значение
им. п. именительный падеж
индонез. индонезийский
инф. инфинитив
ирон. иронически
исп. испанский
итал. итальянский
к. конец (века)
карельск. карельский
книж.-церк. книжно-церковное
колич. количественное
кр. ф. краткая форма
л. лицо
-л. -либо
ласк. ласкательное
лат. латинский
личн. личное
м. мужской (род)
междом. междометие
местоим. местоимение
мн. множественное (число)
н. начало (века)
нареч. наречие
начинат. начинательный
некот. некоторый

нем. немецкий
неопр. неопределенный
несов. несовершенный (вид)
нов.-в.-нем. нововерхненемецкий
об. оборот
однокр. однократное
отриц. отрицание
п. падеж
перен. переносное
перс. персидский
пол. половина
польск. польский
порядк. порядковое
предлож. предложение
предл. п. предложный падеж
придат. придаточное (предложе

ние)
прил. прилагательное
присоединит. присоединительный
противит. противительный
род. п. родительный падеж
рум. румынский
РУС. русский
с. средний (род)
сев. северный
сер. середина (века)
слав. славянское
см. смотри
сказ. сказуемое
собир. собирательное
сов. совершенный (вид)
сопоставит. сопоставительный
ср. сравни
сравн. сравнение
сравн. степ. сравнительная степень
ср.-в.-нем. средневерхненемецкий
ср.-лат. средневековая латынь
те. творительный (падеж)
тур. турецкий
тюрк. тюркский
увеличит. увеличительное
укр. украинское
уменьш. уменьшительное
уничиж. уничижительное
усилит. усилительно
ф. форма
фин. финский
флк. фольклорное
фр. французский
числит. числительное
экспр. экспрессивно
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ГАДАТЬ

Г

ГАГАРА, ж. (5) 1. К рупная водо
плавающая птица с ценным пухом, 
которая питается рыбой, гнездится 
на пресных озерах у воды. Гагара, 
schulffer [‘гагара’]. Разг. Фенне, 68, 
1607 г. Гагара, gagarra. Джемс, 36,
1619 г. Агара не гогара изстари она 
славна. Сим. Послов., 75, X V II  в. — 
Гагара. Прозвище. Крестьянъ, во 
дворѣ Васка Федоровъ, да бобылей, во 
дворѣ Костка, прозвище Первушка 
Гагара. А. У  гл., 52, 1692 г.

2. Крупная водоплавающая пт и
ца, которая питается рыбой, гнез
дится колониями на скалах или де
ревьях; баклан. Гагара, corm orant 
[‘большой баклан’]. Ридли, 104, 
1599 г.

Вар. гогара.
ГАД1, м. (10) 1. Пресмыкающееся. 

Таже от земли сотворил Бог скоты и 
зверие дубравнии, а от воды птицы 
небесный, парящ ая по аеру; от воды 
же и вся летающая по аеру: мухи и 
прочая гады, пресмыкающиеся по 
земле. Авв. Списание, 181, 1672 г. О 
гадѣх, von aller H andt ungeziefer. 
Тронх. разг., 233, к. X V II  в. — собир. 
А люди в Китайском царстве пога
ные, едят всякой гад, лягуш и и чере
пахи. Ст. сп. Байкова, 138, 1657 г.
— О человеке бранно. Поистинне 
рещи, яко несть и человек. Но гад 
есмь или свиния. Авв. Кн. бесед., 123,
1675 г. Ср. гадина.

2. Общее название змей. Гад, gad, 
slange. Разг. Фенне, 70, 1607 г. Гад, 
ein schlange. Тронх. разг., 233, к. 
X V II  в. Елень бо, ядш и мох, пож ира
ет змей — гада ядовитаго. Авв. П ись
ма, 269, 1679 г. Пришла пора полу
ночная собиралися к нему [Михаилу 
Ивановичу] все гады змеиныя. Кирша 
Дан., 389, X V I I I  в. — в сравн. Да с 
тим словом воротится бѣс кругом де
рева, как гад, да голова был (!) ему 
как дѣвка молода. Разг. Фенне, 498, 
1607 г. Ино злые те мужчины... по
добны гаду ползучему на земли. Сл. о

мужах ревн., 133, X V II  в. + XVI в.: 
Д Т П  II , Ридли.

ГАД2, м. (2) То, что причиняет  
вред, опасно для жизни. С тое травы 
выносит низомъ и горломъ всякой 
гад из [человека]. Леч. Щ ук., л. 33, 
Х Ѵ ІІ-Х Ѵ ІІІ  вв. Сия мука будет тем, 
кои дают смертоноснаго зелия и 
отрав, и корения, и всякаго гада му
жьям и всякому человеку на смерть. 
Исповед., 552, к. X V II  в.

ГАДАНИЕ, с. (1) Книж.-церк. Д ей
ствие —*■ гадать 1. Молю убо аз, юз- 
ник, вас всех страждущих о Христе: 
претерпим мало здесь от никониян, 
да Бога вечно возвеселим. С ним и мы 
возрадуемся: ныне же в зерцале и в 
гадании, таможе со Христом лицем к 
лицу. Авв. Кн. бесед., 142, 1673 г.

ГАДАТЕЛЬНЫ Й, прил. (1) И спо
льзуемый для предсказаний. Псалтыр 
гадателная в осмушку. М Д Б П , 217,
1676 г.

ГАДАТЕЛЬСТВО, с. (1) Предска
зание будущего, о  Гадательством, в 
знач. нареч. Н а основании предсказа
ний. Напиано (!) в нем [письме] дурно 
гадателствомъ о временехъ с которой 
стороны громъ грянетъ и по тому де 
написано каково лѣто и хлеб будетъ. 
М ДБ П , 221, 1676 г.

ГАДАТЬ, несов. (4) 1. Предсказы
вать, узнават ь будущее. И звездное 
течение [мудрецы и ученые] поразу- 
мевше, и оттоле пошествие и движе
ние смотрях небеснаго круга, гадаю- 
ще к  людской жизни века сего. Авв. 
Кн. бесед., 138, 1675 г.

2. с придат. предлож. Строить 
предположения, догадки. А Великого 
дни въскресения Христова не вѣдаю, 
а по примѣтамъ гадаю — Великый 
день бываеть хрестьяньскы первие 
бесерьменьскаго багрима за 9-ть день 
или за 10 дни. X. Аф. Н ик., 20, 1472 г. 
[Лиса куру:] Годал, бутто какой 
ты богатой, а ты толко перьем хо
хлатой. Сказ, о куре, 105, 1-я пол. 
X V II  в.
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> Д У м у ( д у м у ш к у )  г а д а т ь .  
Флк. Обсуждать, советоваться. Со- 
биралися музуры, добры молодцы. 
Они думушку гадали все великую, 
думу крепкую гадали заединую. Ист. 
песни, 492, X V I в.

Вар. годать.
ГАДИНА, ж. (3) собир. 1. То же, 

что гад1 1. А служил, государь, я, 
Офонько, тебе, государю, на Лене три 
годы без твоего государева ж алова
нья, голод и нужу многую терпел и 
душу свою грешную сквернил: сосну 
дерева и всякую поганую гадину ел. 
Сл. Том., 46, 1645 г. Тогда бывает 
нощь темная, в ней же пройдут вси 
зверие дубравнии: медведи и волцы 
аравитстии и лисы, и мыши, и вся
кая гадина, ищуще себе потребная. 
Авв. Письма, 268, 1679 г.

2. Грызуны, черви. Чтоб нерчин- 
ские... ж ители... хлѣбные запасы у 
себя в домах берегли с радѣниемъ 
чтоб ихъ хлѣбу какой от воды и от 
огня и от гадины траты не было. Сл. 
Нерч. I, 108, 1699 г.

ГАДИЧСКИЙ, прил. (1) Служа
щий, находящийся в Гадиче (город в 
Левобережной Украине). Лист гадиц- 
кого полковника Якова Тищенка, пи
сал к гетману к Демьяну Игнатови- 
чю. РД ІІ-2, 125, 1670 г.

Вар. гадицкий.
ГАДКИЙ, прил. (1) Вызывающий 

отвращение. Загадки гадки, а отгад
ки. з дши. прутъ. Сим. Послов., 106, 
X V II  в.

ГАЁК, м. (1) Уменьш. —► гай1. 
А межа таму помѣсю... на отвершку 
на лѣвои сторонѣ дароги бѣрезоваи 
гоек в гоики стоит дубчик з березаю 
на одном корени... а от того гайка и 
дубка ѣдучи по дароги на гоек по 
лѣвои сторонѣ дароги стоят четыря 
дуба. Новосил. отк. кн., 233, 1638 г.

Вар. гоёк.
ГАЗ, м. (1) Тонко выделанная коз

ловая кожа, сафьян. [Саадак] а у на- 
лучи кишенъ бархатъ рытъ червчатъ, 
пушена газомъ чернымъ, по казу 
строчено золотомъ волоченымъ. Сав
ваитов, 22, 1589 г. Брусь аспиденъ; 
топорищо поволочено газомъ чор- 
нымъ, по газу перевито серебромъ. 
Там же, 30. [Ср. др.-рус. хозъ ‘кожа’, ‘са
фьян’. Срезневский III, стлб. 1434.]

Вар. каз.
ГАЙ1, м. (1) Роща, лесок. А по 

сказке сторожилцов пустоши Коне- 
мовскои земля чѣмъ владѣлъ Наумъ 
Исаков от речки Горѣгрязи от выш 

них быков... на березаваи гаи от бере- 
зова гая на ивавои кустъ. Карачев, 
отк. кн., 130, 1645 г. Ср. гаёк.

ГАЙ2, м. (1) Крик, шум грачей, во
рон, галок. А от Рогачова и до Коля- 
зина монастыря на осмидесяти вер- 
стахъ никакихъ птицъ, ни гнѣздъ, ни 
гаю не наѣзживали: леса болшие, глу
хие и в перелетъ птица ни какая не 
перелетитъ. Письм. А л. М их., 30, 
1650 г. Ср. грай.

Г АИДУ К, м. (5) [через укр. гайдук, 
пол. hajduk из венг. hajdu, мн. hajduk ‘на
емные пехотные войска, несущие погра
ничную службу против турок’] Легко воо
руж енный наемный воин. Был бои 
М ихаилу воеводе... в Нижнеи Молда- 
ве... Михаило воевода самъ а с ним 
1000 гаидуковъ с копи... Михаило на
пустил копеищиков а з другой сторо
ны с пищалми тѣм нших и побил. В-К
I, 23-24, 1600 г. Генваря против 5-го 
числа в полночь пришол под Путивль 
князь Юрьи Вешневетцкой, а с ним 
литовских людей желныр и гайдуков 
и запороских Черкасс с 12000 чело
век. Кн. сеунчей, 52, 1613-1619 гг. 
Нѣкоторые епископы а особно епис- 
копъ краковской... прибирают к себѣ 
в службу нѣкоторых гаидуковъ толко 
для тог чтоб имъ тѣм себѣ величества 
и славы и болшины в людех отказат. 
В-К II , 51, 1643 г. Гаидукъ — hajduk. 
Двор тур. султ., 288, 2-я пол. X V II  в. 
+ XVII в.: Сл. Смол.

ГАЙДУЦКИЙ, прил. (1) Состоя
щий из гайдуков. А  пришел деи он 
под Смоленскъ с королем в гайдуцкой 
роте пана Краковского. Сл. Смол., 61, 
1610 г.

ГАЙКА, ж. (3) Сорт камки. Да бес 
цены товаровъ... гайка шелковая. 
Сл.Нерч. I, 108, 1707 г. Осталось пят 
гаекъ по рублю гайка дватцат четыре 
гайки моклых по полтине гайка. Там 
же, 108, 1695 г. Камка гайка большой 
руки цена рубль с полтиною камка 
гайка середняя цена рубль з гривною. 
Товар, цен. роспись, 88 об., 1687 г. 
+ XVII в.: Сл. Сибир.

ГАИТАН, м. (18) [из греч. уаігтаѵоѵ 
от ср-лат. gaitanum ‘пояс’] 1. Ш нурок, 
цепочка для нательного креста. Гай
тан шелков зелен с золотом, крест на 
гайтане. Сл. Каз., 51, 1568 г. Крест ас- 
пиден, серебром обложен... гойтан у 
креста серебро волоченое. Вкл. кн. 
ТСМ, 43, 1575 г. G aitan, a stringe to 
hange a crosse on. Джемс, 59, 1619 г. 
На шии своей у креста на гоитане ко- 
рениа и узлов не носил ли еси? Испо-
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вед., 521, н. X V II  в. У того же образа 
на гойтанѣ крестъ прямой коробча
той. Сл. промысл. I, 125, 1665 г. И ту 
землю... взяв завезал в плоток а пло- 
ток завезал с тою землею снем с себя 
крестъ з гайтаном. Сл. Ворон., 77, 
X V II в. Сто гойтанов шелковых по ал
тыну гойтан. Сл. Сибир., 29, 1680 г. 
+ гайтан XVI в.: Сл. Смол.; XVII в.: 
Сл. Том.; гойтан XVI в.: Дм., Сл. Каз.;
XVII в.: Авв. Письма, А. Ивер, м., Арх. 
Пожарских, В кл. Нижегор., Сл. 
Нерч. I, Товар, цен. роспись, Южн. та- 
мож. кн., Южн. челобитные.

2. Веревка. Да те два ящ ика пове
сить на крепкие гоитаны на переклад 
и оные с ними поднять на сохи. Сл. 
промысл. I , 125, (без даты).

Вар. гойтан.
ГАЙТАННЫЙ. (1) Предназначен

ный для ношения на гайтане (см. 
гойтан 1). Крестъ золотой гойтанной, 
навоженъ финифтомъ съ чернью. А. 
Ивер, м., 236, 1656 г.

Вар. гойтанной.
ГАКОВНИЦА, ж. (1) Ручная пи

щаль. Гаковница — hakownica. Двор 
тур. султ., 288, 2-я пол. X V II  в.

ГАЛ, м. (1) Лишенное раст ит ель
ности, голое место. Отказалъ росло- 
вец Петръ Говрилов снъ... во Брян- 
скомъ уезде... помѣся брянченину 
Дмитрѣю Иванову сну Мачехину... 
через Пересецкои борак в лесок из 
лѣска в гал из галу в Стрыжов виръ а 
от Стрыжова вира вверхъ по Деснѣ 
реке. Брянск, отк. кн., 47, 1634 г. [Ср. 
Гал... Лишенное растительности, голое 
место. Смол. СРНГ. Вып. 6. С. 103.]

ГАЛАН... см. голланд...
ГАЛАСА, ж. (1) [итал. galeazza] То 

же, что галеаса (?). Из Кандия в по- 
слѣдних грамотках пишут что в на- 
шемъ [венецианском] карабелном во
йске 28 галионов 4 галасы да 32 лех- 
кие каторги. В-К V, 44, 1652 г.

ГАЛДЕТЬ, несов. (1) на кого. Кри
чать, ругаться. [Дмитрий Волков] 
овинов твоих боярских [И. И. Кире
евского] не молот[ит] и я ево посылаю 
он сказал мннѣ я де тебя не слушею 
мннѣ де бояри (!) не вел[ел] годит на 
роботу и крестъяннѣ на меня все гол- 
дят за то... ему понаравлевою. 
И Н РЯ, 27, 1702 г.

Вар. голдеть.
ГАЛЕАС, м. (1) и ГАЛЕАСА, ж.

(1) [итал. galeazza через голл. galeas или 
фр. galcace] Военный корабль, состояв
ший на вооружении многих стран Е в
ропы в Х Ѵ І-Х Ѵ ІІ  вв., представляв

ший собой усовершенствованную га
леру большого размера. Здѣсь [в Вене
ции] есть вѣсти что из Кандия гене- 
ралъ Вскало на море ходилъ... по- 
томъ онъ к Дарданелу восминатцат 
своих воинских караблеи да два гали- 
аса да 8 каторог послал. В-К V, 66, 
1652 г. А  в томъ короване 22 карабли 
а меж ими четыре болшие карабли 
один меншои... да галеаса по вениц- 
ѣискому образцу здѣланъ. Там же, 
75, 1652 г. Ср. галаса.

ГАЛЕНОК, м. (1) [из англ. gallon 
или фр. gallon ‘галлон, мера жидкости’] 
Бочонок; мера жидкости. Куплено на 
вишни шесть галенковъ ведерных 
дано шесть алтынъ. Пам. Влад., 118,
1697 г. Того ж  числа купленъ гале- 
нокъ данъ шесть днгъ. Там же, 116. 
Ср. галин, галина.

ГАЛЕРА, ж. и ГАЛЕР, м. (5) [из 
нем. Galeere или итал. galera] Гребное во
енное двухмачтовое судно с косыми 
парусами и пушечным вооружением 
( были приняты во флотах всех 
ст ран). Миланской владетел опять 
изново заказалъ чтоб никаким торго
вым людем шелковых товаров сквоз 
Грабунскую землю на галеры не возит 
въ семь лѣтъ. В-К I, 41, 1620 г. Вѣсти 
из Ителянъскои землѣ... трех вели
ких караблеи къ Корфу послали да 
еще пят караблеи иных... готовят же 
да еще два галѣров дѣлаютъ. В-К IV,
99, 1649 г. Въ нынѣшнемъ въ 205 
году, по указу великого государя, 
велѣно вышеписанныхъ монастырей 
крестьяномъ осмью тысечамъ дво- 
рамъ построить галеръ, со всякими 
галерскими и воинскими припасы, на 
Воронежѣ и спустить на воду въ 206 
году. А. Ивер, м., 965, 1697 г. Грабятъ 
[атаманы казачьи] бусы, галеры раз- 
биваютъ червлены карабли. Кирша 
Дан., 365, X V I I I  в. + галера XVII в.: 
Двор тур. султ.

ГАЛЕРСКИЙ. (1) П рил. —1• галера. 
А за то галерское строение и за вся
кое воинское ружье и припасы, по 
росписѣ, какову мы [Андрей Буте- 
нант фон-Розенбуш с сыном] у нихъ 
властей приняли, рядили мы у нихъ 
властей 10.000 р. денегъ. А. Ивер, м., 
966, 1697 г.

ГАЛЕТА, ж. (1) Судно (какое?). В 
грамотках из Мадрида пишут... что к 
соединеным прынцам многие люди 
приходят служит на то 6 катарги да 
20 галеты изготовлены в море итит. 
В-К IV, 204, 1650 г.

ГАЛЕТЦКИЙ см. галицкий.

59



ГАЛЕЦКИЙ

ГАЛЕЦКИЙ см. галицкий.
ГАЛЕЧЕНЕ см. галичане.
ГАЛЕЧНО, безл.-предикат. (1) О 

каменистом, покрытом галькой мес
те. А мѣсто под дворовое строение и 
пашню отвѣдено мнѣ неугожѣе галеч- 
но там. Сл. Нерч. I, 108, 1693 г. [Ср. 
Галечно, нареч. Каменисто. Сиб. СРНГ. 
Вып. 6. С. 110.}

ГАЛЕЯ, Ж. (2) [из греч. уоАеа или 
лат. galea] Гребное парусное судно 
типа галеры. Идут к нам новые воин
ские салдаты... а воинские снаряды и 
збруи и иные воинские надобя беспре- 
стани возятъ туды и сюды со многи
ми воинскими людми гдѣ они надоб
ны а к тому дѣлаютъ малые галѣи и 
иные плоскодонные корабли. В-К I,
61, 1621 г. П риш ли... под город Гене- 
ву сухим путем фрянцовсково короля 
многие люди и город Геневу осадили 
и папа де римскои послал тому горо
ду помогать... а ещо де гсдрь посыла
ет на штидесят катаргах да на десяти 
воинских болших караблех на галеях 
воинских людей чтобы морской ход 
от фрянцовского короля перенят. Там  
же, 72, 1625 г. И послы на королев
ское судно на галию взошли. Ст. сп. 
Воронцова, 8, 1586 г.

ГАЛИГОТ см. галиот.
ГАЛИДА, ж. (1) Углубление, в ко

тором плавит ся мет алл. И велѣл 
свинець с серебромъ различать и ру- 
доплавъ Александръ Левандианъ 
здѣлал по гречески галида а по рус
ски гнездо с толченою костью. Сл. 
Нерч. I , 109, 1704 г. Ср. гнездо.

ГАЛИЛЕЙСКИЙ, прил. (1) Ж ив
ший в Галилее (в древности северная 
часть П алест ины ). — в составе 
сравн. [Аввакум сторонникам патри
арха Никона, вспоминая о жестоко
сти царя Ирода:] Да и по смерти 
своей, яко Ирод древле, прикажите 
владык и старейшин галилейских на 
память кончины своея побить. Авв. 
Кн. бесед, 142, 1673 г.

ГАЛИН, м. (1) и ГАЛИНА, ж. (1) 
[из англ. gallon] Сосуд; мера жидко
сти (обычно вина). Купил 2 галина 
вина церковного, далъ 12 алт. Сл. 
промысл. I , 125, 1619 г. Куплено вина 
црковного 12 галин по гривнѣ галина. 
Там же, 125, 1649 г. Ср. галенок.

ГАЛИОН, М. (2 [из фр. galion, итал. 
galeone, исп. galeon] Большой военный  
парусный корабль. Из Кандия в по- 
слѣдних грамотках пишут что в на- 
шемъ [венецианском] карабелном во
йске 28 галионов 4 галасы. В-К V, 44,

1652 г. Из Виницѣи пиш ут... что ви- 
ницыйских... караблеи побили толко 
и турскии галион Павустов разбили. 
Там же, 121, 1658 г. + XVII в.: В-К 
I I I .  Ср. галюн.

ГАЛИОТ, м. (1) [из голл. galjoot или 
фр. galiote] Небольшое каботажное 
судно, малая легкая галера. Кажетца 
что Бгъ на нас прогнѣвался было нас 
до падеры девяносто два карабли 8 
зажигалных да четыре галигота а по
сле непогодя осталося всего 40 караб
леи один зажигалнои да один галиот. 
В-К V, 74, 1652 г. И потомъ короля 
ншего карованъ сюды пош олъ... 
16 зажигалных караблеи 4 галиота. 
Там же, 75. И болшеи галиот... толко 
нелзя было знат каков... что у многих 
караблеи щ оглы... гибли. Там же, 86.

Вар. галигот.
ГАЛИСИАНСКИЙ. (1) П рил. к Га

лисия (одна из областей на Севе- 
ро-Западе Испанского королевства). 
В составе т ит ула короля. Гсдрь Фи- 
липус Бжиею млстию корол костили- 
янскии... толѣдски фаленциенскии 
галициянски мачоркски... и иных. 
В-К I I I ,  176, 1648 г.

Вар. галициянский.
ГАЛИТЦКИЙ см. галицкий.
ГАЛИТЬСЯ, несов. (1) Засмат 

риваться, проявлять интерес к че- 
му-л. Ты стоишь, галишься [galisze, 
gapest] как байбак. Разг. Фенне, 247, 
1607 г.

ГАЛИЦА, ж. (4) То же, что гал
к а 1. Галица, gallytza, eine thale. Разг. 
Шрове, 76 об., 1546 г. Galitze, kauc- 
ken. Аноним, разг., 35, сер. X V I в. Га
лица, galitza, talke. Разг. Фенне, 68, 
1607 г. В дубе галица а в гузнѣ яйца. 
Сим. Послов., 90, X V II  в.

ГАЛИЦКИЙ1, прил. (6) 1. Прил. к 
Галич (город в Костромской облас
ти ). Вор Илюшка казну великого го
сударя галитцкого пригородка Унжи 
взял у верных голов и с собою на 
Тотьму повез. РД І Г І ,  446, 1670 г.
> Г а л и ц к и й  у е з д .  Под городом 
же на реке на Обноре мост, один бе
рег любимской, а другой Галетцкого 
уезда. Гор. России, 117, 1598 г. Собрав 
я, холоп твой, Галицкого уезду... га
личан дворян и детей боярских от
ставных... ходил в поход на Чухлому. 
РД II-1, 475, 1670 г. + галицкий
XVI в.: Гор. России, Дипломат .

2. Ж ивущ ий и служащий в Галиче. 
В роспросе галицкой пушкарь Стень
ка Карпов сказал: Отпущон де он из 
Галича декабря в 9 день. РД ІГ1 , 413,
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1670 г. + галицкой XVI в.: Д ипло
мат.

3. Прибывший из Галича. А на ко
торых, г., твоих государевых майда- 
нех стоят будники и галецкие рабо
тники, и на тех, г., майданех дров не 
подваживают, носят корытники в 
гарт на себе. А Х Б М  II , 83, 1659 г.

4. Находящийся в Галиче. Шелъ 
де онъ, Федька, мимо галицкое опа
льной тюрьмы и его де, Федьку, 
вскликалъ тюремный сидѣлецъ 
Ивашко Ивановъ. СиД, 227, 1649 г.

5. Созданный в Галиче. Сотная з 
галитцких писцовых книг писма и 
меры. Дипломат ., 173, 1578 г.

6. Ведущий дела, относящиеся к 
Галичу. И за тот вклад родители ево 
[боярина Салтыкова] написаны в се
нодики, а черная вкладная и выпис
ка, что прислана из соборной кельи 
из галицкого стола, вклеена в столпу. 
В кл. кн. ТСМ, 61, 1652 г.

Вар. галетцкий, галецкий, галит- 
цкий, галицкой.

ГАЛИЦКИЙ2. (1) П рил. к Галич  
(город в западных украинских зем
лях, на берегу Днест ра). Петръ Моги
ла архиепекпъ митрополит киевскии 
галитцкии и всеа Росии. В-К I I I ,  100, 
1646 г.

Вар. галитцкии.
ГАЛИЧАНЕ, мн.; галичанин, м.,

ед. (8) Ж ит ели города Галича (Кост
ромская область). Дал вкладу гали
чанин сын боярской Офонасей Семе
нов сын Елизаров. В кл. кн. ТСМ, 49, 
1627 г. А то де онъ, Ивашко, твое го
сударево слово слышалъ у тюремнаго 
сидѣльца у галичанина, посадскаго 
человѣка, у Зиновейка Чекенева. 
СиД, 227, 1649 г. По грамотам из Роз- 
ряду собрав я  [С. Нестеров], холоп 
твой, Галицкого уезду из ближних 
мест галичан дворян и детей бояр
ских отставных и недорослей с полу
годовою московских стрельцов с-Ыва- 
ном Ефимьевым, и с твоими великого 
государя ратными людьми ходил в 
поход на Чухлому. РД II-1, 475,
1670 г. Воры казаки, каторые были... 
повешены... деревни Черепахи кре
стьянин Васька Григорьев да галиче- 
нин гулящей человек И ваш ка Баж е
нов. Там же, 432. Игнатко Федоров 
москвитин... Федька Иванов гале- 
ченин рыболов. Сл. Каз., 52, 1568 г. 
Яз Левонтеи Ананин снъ Елизаров 
галеченин ходит въ ходоках въ важ- 
не. М оск. писъм., 331, 1650 г. + гали
чане XVII в.: Сказ. Авр. Пал.; галече-

не XVII в.: В кл. Нижегор., Кн. 
сеунчей.

Вар. галечене, галичене.
ГАЛИЧАНКА, ж. (1) Ж ит ельни

ца города Галича. Приш ла де в село 
Мошек она Ф еколка в дѣвках лѣтъ 
осми а сказывалас что де она гали- 
ченка а чя крстьянка того де она ему 
не сказала. Пам. Влад., 205, 1683 г.

Вар. галиченка.
ГАЛИЧЕН... см. галичан ...
ГАЛИЯ см. галея.
ГАЛКА1, ж. (5) П т ица с тем- 

но-серым оперением. Голка, a dawe. 
Ридли, 104, 1596 г. Галки, golki, іас- 
dawes. Джемс, 10, 1619 г. В горах тех 
обретаются змеи великие; в них же 
витают гуси и утицы — перие крас
ное, вороны черные, а галки серые. 
Авв. Ж., 70, 1675 г. Щ иплетъ сокол 
галку, поглядывает на палку. Сим. 
Послов., 158, X V II  в. Галка. Dohle. 
Лудольф, 89, 1696 г. Ср. галица.

ГАЛКА2, ж. (2) [из польск. galka 
‘шар, набалдашник’; gatka muszkatolowa 
‘мускатный орех’] Ш арик. Кресло бис- 
купское злотокавное з болшыми гал
ками серебраными. Сл. Смол., 61,
1668 г. > Г а л к а  м у ш к а т н а я  
( м у ш к а т о в а я ) .  М ускат ны й орех. 
Галка муш катная (мушкатовая). Сл. 
Смол., 61, 1673 г.

ГАЛЛЬСКИЙ, прил. (1) Служа
щий в Галле (Саксония). X королю 
датцкому админостраттор галскои да 
граф Олденбурскои приѣхали... иные 
сказывают что говорит имъ о миру. 
В-К I, 81, 1626 г.

Вар. галскои.
ГАЛУН, м. (3) [из польск. galon, фр. 

galon] Золотая или серебряная тесьма 
или плот ная лент а, нашиваемая на 
одежду и другие предметы для их 
украшения. Ш апка царская золотая 
перваго наряду; ...влагалищ е оклеено 
сверху и изнутри бархатомъ червча- 
тымъ съ голуномъ серебрянымъ. Сав- 
ваитов, 82, 1682 г. Ризы  отласъ зо- 
лотнои... а около оплечие обложено 
галуномъ серебряным. Сл. промысл. I,
126, 1687 г. А всего было райтар и пе
хоты надворной с три тысечи человек 
в то время на стойке, платье на них 
лазоревое да красное суконное с т о л 
ковыми голунами. Ст. сп. П от емки
на, 255, 1669 г. + голун XVII в.; Сл. 
промысл. I. Ср. галунец, галунчик.

Вар. голун.
ГАЛУНЕЦ, м. (4) То же, что га 

лун. Кофтан оберинно алой холодной 
подложен киндеком зеленым з голун-
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цом золотным. Сл. Ворон., 77, 1691 г. 
Хоруговь... нашиты звѣзды с четверо- 
конечными крсты голунца серебряно
го. Сл. промысл. I, 126, 1696 г. А при
даного за мною [Аграфеной] ...баш ма
ки бархатъныя алы я да малиновыя 
бархотныя да суконныя малиновыя з 
голунцами. М Д Б П , 190, 1698 г. + го- 
лунец XVII в.: Сл. Нерч. I.

Вар. голунец.
ГАЛУНЧИК, м. (2) Ласк. — га

лун. Пожалуй гсдрь батюшко купи 
матушъке четыре подубрусника тафъ- 
тяные да бабушке подубрусничекъ да 
зеленой тафътицы на кокош никъ да 
на платочьки галунъчику какова ты 
гсдрь изволиш. И Н РЯ, 168, X V II -  н.
X V II I  в. П окрали... шапку вершок 
вишневой одинцовово сукна пух ов
чинной черной галунчик мишурный. 
Сл. Перм. I , 138, 1708 г.

ГАЛШ ТЫН, м. (1) Знач. ? А меж 
вещми которые такую воду дѣлают 
чистою и прозрачистою. есть квасцы, 
тако ж  и галштынъ. Назиратель,
138, X V I в.

ГАЛЮН, м. (1) То же, что гали
он (?). Севодни пришли к намъ [кон
стантинопольскому архимандриту Ве
недикту] грамоты из Цряграда и ска- 
зываютъ что... многие галюны гото
вят в Барбарѣи блиско с восмьдесятъ 
и тѣ галюны шли по морю и сошлися 
с неметцкими галюны и неметцких 
побили. В-К IV, 91, 1649 г.

ГАМ, м. (1) Нестройный гул голо
сов, гомон. Я [Микита Романович] ез
дил во поле, охотился, я  услышал 
гам на месте лобноем. Ист. песни, 
381, X V I в. Ср. гарк.

ГАМБУРГСКИЙ, прил. (1) Н а
правленный из Гамбурга и представ
ляющ ий его правительство. Гамбур- 
ские и любские послы невдавных 
днѣхъ с цесаревым воеводою имянем 
Аренгеим о миру города Стралзунта 
договор чинили. В-К I, 118, 1628 г. 
Ср. амбургский.

Вар. гамбурский.
ГАМИТЬ, несов. (1) Кричать. Ga- 

m it, schryen. Разг. Фенне, 171, 1607 г.
ГАН, м. (1) Единица измерения 

т кани (?) Товару у него явилось де- 
сят ганов ш елку пуд четыре фунта ба
дьяну. Сл. Нерч. I, 109, 1698 г.

ГАНЗА, ж. (1) К урит ельная труб
ка с длинны м чубуком. Куплено десят 
чаш екъ кожаных три ганзы мѣдных. 
Сл. Нерч. I, 109, 1700 г.

ГАНИВАТЬ, несов. (5) с отриц.
1. кого. Заст авлят ь уйт и, прогонять.

И для выимки к кѣлье иво игу- 
менскои онъ М акарка Федотов с то- 
варыщи своими не прихаживал и 
казенной дьячек Сенка с товарыщи 
с мнстря иво М акарка не ганивалъ. 
Вологод. док., 44, 1688 г. Детей де 
их черемиских они Никита с това
рыщи не ганивали и в речку Солянку 
не заганивали. Сл. Перм. I, 138, 
1705 г.

2. за кем. Преследовать. Того ж ъ 
числа Васька Поваляевъ въ разспросѣ 
сказалъ: марта де въ 25 д. Власки 
Ш амырина онъ съ Ваською Таруси- 
нымъ да съ братомъ Офонькомъ не 
бивалъ и бить не хотѣли, и по 
стрѣлецкой Одуевской слободѣ нигдѣ 
за нимъ не ганивали, и такого де сло
ва онъ, Васька, ему, Власкѣ, не гова- 
ривалъ. СиД, 263, 1653 г.

> Я м с к у ю  г о н ь б у  г а н и в а т ь .  
Перевозить проезжающих и почту 
от одной почтовой ст анции до дру
гой. А съ тверскими, государь, ям щ и
ки на яму я, сирота твой, не живалъ 
ни у ково и твоей государевы ямской 
гоньбы не ганивалъ. А. посад, люд., 
28, 1639 г. + XVI в: Д Т П  II.

ГАНИВАТЬСЯ, несов. (2) за кем. 
То же, что ганивать 2. А он де за 
людми ево дворовыми не ганивался. 
Сл. Нерч. I, 109, 1701 г. Ж ену ево 
Ульянову Екатерину Спиридонову 
дочь он де Евсей не бивал и с палка
ми за нею не ганивался. Сл. Перм. I,
138, 1704 г.

ГАНКА, Ж .  (2) [через польск. ganek 
из нем. Gang ‘коридор, ход’] 1. Галерея, 
балкон. На сенях чердакъ с окошки 
косящетыми постарон ево з дву сто- 
ронъ ганки с окошки красными. Сл. 
Смол., 61, 1673 г.

2. Точеный столбик в перилах ле 
стницы, балкона. И отъ бѣленья пе- 
рилъ и отъ дѣла ганокъ 22 рубли. 
Д А И  X I , 55, 1684 г.

ГАНЫШ, м. (1) Анис. И в дву фля- 
ш ахъ смаженые цытринъ и инбирь и 
ганыш ъ и ры ж ъ. Сл. Смол., 61,
1 705 г. Ср. анис.

Г АП ЛИК, м. (1) [через польск. heft- 
lik из нем. Haftel , Heftel ‘застежка, бу
лавка’] Крючок, застежка; лист  
меди, из которой делают крючки, за
стежки (?). Пятдесятъ листов гапли- 
ков; гапликов листов по 2 де листъ. 
Сл. Смол., 61-62 , 1675 г.

ГАПЛИКОВЫЙ, прил. (1) Исполь
зуемый для изготовления крючков, 
застежек. Меди гапликовои. Сл. 
Смол., 62, 1675 г.
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ГАРВА, ж. (1) [из фин., карельск. 
harva] 1. Ставная сеть с редкой ячеей 
для ловли крупной рыбы ( семги, лосо
ся ). А неводы ловят рыбу репуксу ма
лую а сетми гарвами в осенинах ло
вят красную рыбу лососи и таймени и 
пальи. Сл. промысл. I , 126, 1563 г. 
Рыбная ловля ловити на усть Унбы 
рѣки и въ погостѣ осмью луки четыр- 
мя неводы и поѣздами и гарвами по 
прежней по своей по рѣчной ловлѣ. 
Там же, 126, 1577 г.

2. Рыболовный участок, на кото
ром уст анавливаю т ся такие сети. 
Есть на Выгу река гарвы сумьские: 
первая под Берозовцом у Премико- 
лия, а другая гарва под Великими во
роты, а третья под Леветом. Сл. про
мысл. I, 126, 1569 г.

ГАРЕВОЙ. (1) Прил. —* гарь 3. 
Продал... пожню свою сѣнной покос 
гаревое мѣсто. Сл. Перм. I , 138,
1 700 г.

ГАРИВАТЬ, несов. (1) Гибнуть  
от пожара. — безл. По той рѣчкѣ с 
устья и до вершины лѣса пустые и 
лѣсные мѣста и гаривало от молнии. 
Сл. Перм. I , 138, 1639 г.

ГАРИП, м. (1) [из тур., араб, garib 
‘чужой’] Чужеземец, странник. В сул- 
тановъ же дворъ 7-ры ворота, а в во- 
ротѣх сѣдятъ по 100 сторожевъ да по 
100 писцевъ... кто поидетъ, ини запи- 
сывають, а кто выйдет, ини записы- 
вають; а гариповъ не пускають въ 
град. X . Аф. Н ик., 17, 1472 г.

ГАРК, м. (1) Ш ум, гам. Чести ни
какой не было, только провожали з 
гарком да с криком, с великим безче- 
стьем. Сл. Сибир., 29, 1639 г. Ср. гам.

ГАРКАТЬ, несов. (2) Призывать 
кого-л. громко крича. Уже ты, грозен 
царь Иван Васильевич! На что ты 
горе гаркаешь, на что меня [Малюту 
Скуратова] клик кликаешь? Ист. 
песни, 419, X V I в. Конюхъ гаркает. 
Спарвенфельд, 79, к. X V II  в. Ср. вос- 
кликать.

ГАРКНУТЬ, сов. (2) Громко крик
нуть. Не птички соловьи рано в дуб
рове просвистали, свиснули, гаркну
ли багатыри багатырским голосом, да 
свиснули палицы булатные у Ильи 
Муромца с товарыщи: послетали го
ловы татарския! Былины  
Х Ѵ ІІ-Х Ѵ ІІ І  вв., 163, сер. X V II  в. II За
шуметь. Гаркнуть [garekut], make а 
noice. Джемс, 70, 1619 г. Ср. восклик
нуть.

ГАРНЕЦ, М. (3) [из польск. garniec]
1. Сосуд. А на дорозѣ кто же собѣ ва

рит каш у, а у всякого по горньцу. X . 
Аф. Н ик., 19, 1472 г. Прислано в каз
ны для ясашного збору два тюня ки 
тайки малой руки пол пуда табаку де- 
сят гарнець мѣдных. Сл. Нерч. I, 110,
1 706 г. Черпахи четыре гарнецъ дере- 
венои в четыре хварты. Сл. Смол., 62,
1674 г.

2. Мера жидких и сыпучих ве
ществ (3,28 л  ). Кружечного двора го
лова Григореи Мироновъ сказалъ что 
он с товарыщы вино продавали в фар- 
ты а пиво и мед в гарнцы потому что 
в Дорогобуже гсдрва ведра и круж екъ 
на кабаке нет... и они де продавали 
вино в фарты а пиво и мед в гарнцы 
против прежнего своего извычаю. Сл. 
Смол., 62, 1674 г. Полторы фарты го
релки дал три гарцы пива два алты
на... гарнец меду. Там же, 62, 1612 г.

Вар. горнец.
ГАРОВНЫЙ, прил. (2) 1. П рил. —1► 

гарва 2. Се яз, Татьяна Никифорова 
дочь, Филипьевская жена, да яз, Ф е
дот... продали есмя Федору Семенову 
сыну Мартынова, каргополцу, Соло
вецкого монастыря слуге, угодье свое 
в усть Коле пол-лука а в том полулу- 
ке тоня на Колские губы... и з гаров- 
ными месты, в Рявцыне-наволоке га- 
ровное место. А. Солов, м., 162, 1581 г. 
Да у монастыря ихъ рыбная ловля в 
Кольской губѣ тоня Саваня от устья 
Тювского да от устья Середния рѣки 
съ гаровными мѣсты. Сл. промысл. II, 
219, 1675 г.

2. Используемый при ловле сетя- 
ми-гарвами (см. гарва 1). Дал варзу- 
женин Клементей Ивановъ карбас га- 
ровной. Сл. промысл. II , 29, 1624 г.

3. Осуществляемый с помощью се- 
тей-гарв (см. гарва 1). Се яз, Иван Се
менов сын Ондронова, продал... рыб
ную ловлю восмую долю во всей реки 
Керети, и в двух заборех, и во всякой 
ловли в речной и в харовной. А. Со
лов. м., 103, 1578 г.

Вар. гаровной, харовный.
ГАРОГ см. горох.
ГАРТ, М. (1) [через польск. hart из 

нем. hart ‘твердый’] Кирпичная печь 
для производства поташа. А на кото
рых, г[осударь], твоих государевых 
майданех стоят будники и галецкие 
работники и на тех, г[осударь], май
данех дров не подваживают, носят ко- 
рытники в гарт на себе. А Х Б М  II , 84, 
1659 г. А преже, г[осударь], мы, 
с[ироты] т[вои], тех дров при преж 
них твоих государевых приказных не 
подваживали, привозили, г[осударь],
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те дрова, которые кладены далеко от 
гарту тесноты ради. Там же, 83,
1659 г.

ГАРУС, м. (10) [через польск. haras, 
harus, из нем. Arras, Harras, которые вос
ходят к названию города Аррас в Сев. 
Франции] 1. Крученая мягкая шерстя
ная пряжа. Три поясы гарусные гарус 
черн да желт. Сл. Каз., 52, 1568 г. Га
рус пряденый толстый купятъ фунтъ 
по 10 алтынъ. Торг. кн. (С ), 127, 
1575-1610 гг. Того же дни ярославец 
Иван Федоров явил осталого прошло
го году товару: 40 рукавиц верхниц...
3 крашенины, гарусу плетеного 800 
ар. Сл. промысл. I , 126, 1634 г. Пере
вод с таварнои печатной росписии (!) 
каковы товары... из Восточной Индѣи 
в Галанскую землю посланы... 1000 
косяков бѣленого арусу. В-К IV, 211, 
1650 г.

2. Ткань, тесьма из такой пряжи. 
Гарус, garust, arsch [from A rras, при
меч. издателя]. Разг. Фенне, 125, 
1607 г. Гарус узкая тесемка... купятъ 
фунтъ по 2 и по 3 алтына. Торг. кн. 
(С), 127, 1575-1610 гг. Гарус широ
кая  тесёмка, купятъ фунтъ по 3 и по 
5 алтынъ. Там же, 127. Пелена ку
мачная полосатая опушена гарусом 
желтым. Сл. Перм. I, 138, 1623 г. + 
гарус XVI в.: Аноним, разг.; XVII в.: 
А. Кунг., Товар, цен. роспись; гаруст
XVI в.: Ридли.

Вар. арус, гаруст.
ГАРУСНЫЙ, прил. (6) И згот ов

ленный, связанный из гаруса. Три по
ясы гарусные. Сл. Каз., 52, 1568 г. Пе
лена кумачная опушка гарусная. Сл. 
Перм. I , 138, 1624 г. Явил белевецъ 
Ортем Гаврилов... два десятка шапак 
муских девет кичак гарусных три де
сятка юхтеи. Южн. тамож. кн., 198, 
1642г. Взял у него ж М ихайла двѣ 
рубашки женские аллѣные да рубаш
ку мускую с портками аллеными ж 
подпояску гарусную. Сл. Ворон., 77, 
1656 г. И в те поры тех моих 
[Ф. В. Капли] прикащ иков... переня
ли и тот товарышко отобрали на деся
ти лошадях пят кип хмелю ... да вос- 
мъдесят дужин немецких гарусных 
чулков розных цвѣтов да сем полови
нок сукон. М ДБ П , 79, 1669 г. Что на
гого бьют, босого, и без пояса, в од
них гарусных чулочках-то без чобо- 
тов. Ист. песни, 485, X V I в.

ГАРУСОВЫЙ, прил. (2) То же, 
что гарусный. B ahram a... garusowa. 
Аноним, разг., 48 об., сер. X V I в. Снял 
с него воръ и разбойникъ Родкя Зало-

тухин подпояску жолтую гарусовою. 
Сл. Ворон., 78, 1700 г.

ГАРЦЕВАТЬ, несов. (1) Красиво и 
ловко ездить верхом. Горцавалъ панъ 
да с коня спалъ. Сим. Послов., 92, 
X V II  в.

Вар. горцавать.
ГАРЦУГ, м. (1) [из нем. Herzog] 

Лицо, носящее один из высших дво
р янских т ит улов в Западной Европе; 
герцог. Во Итальянской землѣ союз
ные люди утвердилис супротиво 
францужскихъ людей, а шпанские 
люди для подлинности очистили гар- 
цуху Лотринскому городы Гамерсте- 
ин ... да Линбурхъ... в Лютценбур- 
скои землѣ. В-К I I I ,  75, 1646 г. Ср. ар- 
цуг.

Вар. гарцух.
ГАРЬ, ж. (4) 1. Запах горелого, 

сгоревшего. Послышал де онъ дух 
платяною гарью а в полатке ево Ива
нове горитъ одѣяло. Сл. Нерч. I, 110, 
1700 г.

2. Обгоревшая, обуглившаяся часть 
чего-л. Да грани... в лесу... за дорогою 
на курганцы стоит столбъ... от тово 
столба прямо... стоитъ дубовой пен з 
гарю на нем гран от тово пня к 
рѣчки... прямо... стоит береза. Ново- 
сил. отк. кн., 204, 1637 г.

3. Выгоревший или выжженный 
участок в лесу. А что гсдрь писал ты 
ко мнѣ и приказывал ѣздит на гари 
для Ерофѣевых крстьян и для Сѣргѣе- 
вых и тѣх крстьян Ерофѣевых старин
ных нѣт один был крстьянин Ивашка 
Савелевь и того взял помѣщик в Са
ранской уѣздь. И Н РЯ, 223, 1674 г. 
~  В составе топонимов. Н икольская 
гарь, Л аптевская гарь. На Глотихе 
от Никольской гари вниз по Глотихе 
до Лаптевской гари в длину на шесть
сот сажен. Сл. Перм. I, 138, 1689 г.

ГАСИТЬ, несов. (4) что. Тушить 
(огонь). Арцыарцукъ Леополдъ сам у 
пожару три часа был и крепко людей 
к пожару прибивал чтоб огонь гаси
ли. В-К I, 39, 1620 г. II Прекращать 
горение. А на панихидѣ по старцѣ 
Иосифѣ облачится игуменъ со всѣмъ 
соборомъ въ больши ризы сажены 
камчатыя, свѣщи на всю братию, а 
мѣстныхъ свѣчь по вечерни не га- 
сятъ. Стол. обих. Волокол. м., 7-8, 
1591 г. + XVII в.: Двор тур. султ., 
Обиходник Никифорова.

ГАСНУТЬ, несов. (1) Переста
вать гореть. И вы горите-ко, свечи, 
и вы не гасните! Ист. песни, 108,
X V I в.
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ГАТИНА, ж. (1) То же, что
гать 1 (?). Поступилися мы ... в сво
их дачах... на старой уколовской га- 
тини рекѣ ІІатудани берег свой вниз 
рѣки ж Потудани. Сл. Ворон., 78, 
1680 г.

ГАТИСТЫЙ, прил. (1) Зат руднен
ный для проезда; такой, где следова
ло бы сделать гать (см. гать 1). Про- 
ѣхат с товары в тот острожек никои
ми дѣлы немочно дороги там нѣтъ а 
мѣста гатистые. Сл. Нерч. I, 110,
1669 г.

ГАТИЩЕ, с. (2) 1. То же, что 
гать 1. И на станичной де дароге ка- 
торою де было имъ ѣхать до гатища 
видели они дву члвкъ воинских лю
дей тотар. Сл. Ворон., 78, X V II  в.

2. То же, что гать 2. Вприехав 
на дикое поля от Терновога лѣсу 
ввѣрхъ... по Пселскои колодез что 
вышал ис под сьезжаи сторожи да ото 
Пъсла от гатища вниз по Пслу да 
вверхъ па мащенои салотинѣ. Белгор. 
отк. кн., 29, 1641 г.

ГАТКА, ж. (2) То же, что гать 1. 
Те ж писцы приписали к гсдрву 
селу... тое ж дубровы по Екимскои 
лог да за ржавец Отракин вверхъ по 
Улю по Екимскои лог да Екимским 
логом по гатки лесок а граней верхъ 
ржавца Отракиня писцы не клали. 
Пам. южн. в.-р. нар., 69, 1603 г. ~  В 
составе топонима. Н епхаева гатка. 
А рубеж той их [М. Крюкова и 
С. Жданова] земли... од дяхтянои 
ямы ... на дубец... а с таго дубца... на 
вышней олех... на Лысою горку выше 
Непъхаеваи гатки а сена косит на ка- 
нец своих поль. Белгор. отк. кн., 23, 
1635 г.

ГАТНИК, м. (1) То же, что гать 1. 
А яз ... Федор... брату своему Семену 
ступился и своих пожен Ивашков- 
ских трети до гатника, к его деревне 
к Мануйлову. АСЭИ I, 333, 
1474-1484 гг.

ГАТЬ, ж. (6) 1. Н аст ил из бревен, 
жердей или хвороста для проезда, 
прохода через болото или топкое 
место. Тем людем в тех своих вотчи
нах по дорогам гати и мосты и плоти
ны починивати собою, и были бы у 
них те гати и мосты крепки, чтобы на 
тех мостах и гатех проезжим всяким 
людем, ни за чем простою и задержа
ния и убытков не было. У  лож. 1649 г.,
70. А от того дуба пополамъ кривого 
леска и вниз по Гнилуше рѣчки до 
гати что ѣздят с Новой Алынанки в 
Землянской. Сл. Ворон., 78, 1 700 г. Он

же Петръ в Бгородицком на кабакѣ и 
на Уперте на гати держитъ самоволь
ством своим наемъных людѣи бѣз за
писей и бѣс порук. М ДБ П , 92, 1675 г.
> Г а т ь  н а г а т и т ь .  Надобно... око- 
ла анбаров выслат и в воротех гат на
гатит сто пятдесят возовъ сырова 
мяхкова лѣсу. М ДБ П , 147, 1686 г. 
~  В составе топонимов. Котаева 
гать. За ним за Иваномъ Зиновъе- 
вымъ.. на оброкѣ один бѣрег реки 
Угости по правой сторонѣ от Котаи- 
ваи гати внис Угустью да реки Дес
ны. Брянск, отк. кн., 64, 1649 г. Кузь
мина гать. С воры с-ызменниками би
лись... и нужу и стужу терпел 
[рейтар] и за воры за изменники го
нялись за Кузьмину гать в степь, и 
многих воров побили. РД IV, 77,
1671 г. Ср. гатина, гатка, гатник.

2. Запруда, плотина. > Г а т ь  з а 
г а т и т ь .  У кого тѣ речки будут 
смѣжны хотя на чьей землѣ ни есть 
имѣтца гать загатить и нам волно на 
той землѣ гать пополам загатить чтоб 
тем друг друга не обидеть и воды из 
пруда в пруд не переводити. Сл. 
Перм. I, 138, 1629 г.

Ср. гатище.
ГАУРЫ КА, Ж. (1) [через тур. giaur, 

перс, giibr из араб, kafir ‘неверный’. На
звание иноверца у исповедующих ислам] 
Рабыня-налож ница. Султан же вые- 
щаеть (!) на потѣху с матерью да с ж е
ною, ино с нимъ человѣковъ на конех
10 тысящ ь... да предъ нимъ 100 чело- 
векъ трубниковъ... да коней простых 
300 въ снастех золотых, да обезьянъ 
за ним 100, да блядей 100, а все гау- 
рыкы. X . Аф. Н ик., 17, 1472 г.

ГАФЛЕРОВЫЙ, прил. (1) Знач. ? 
А приданого за мною [Аграфеной] 
...тритцат платковъ камчатых гафле- 
ровых и кармонковых и рупковых. 
М ДБ П , 189, 1698 г.

ГАЧИ, мн. (1) Часть бедра, зад
них ног у скота. Привел... с краде
ною своею лошадью с мерином чалым 
грива направа с отметомъ уха правоя 
накась сверху срезаны на задних на 
обеих окараках на гачех попорчина. 
Сл. Ворон., 78, 1 700 г.

ГАЧНИК, м. (2) Ш нурок, который 
продергивается в верхнюю часть 
штанов для подвязывания. Гачник, 
Ррако^оиѵі. Речь тонкосл., 55, X V  в. 16 
порток без гачников. Сл. Ворон., 78, 
X V II  в.

ГВАЛТ, м. (2) [польск. gwatt из 
ср.-в.-нем. gewalt ‘сила, власть’] Большое 
количество людей, толпа. А говорят
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то что у литовских де купцов на Мо
скве, приходя гвалтом, отымали де 
насильством табак и грабленую рух
лядь. РБС, 214, 1649 г. + XVII в.: Сл. 
Смол.

ГВАРДИЯ, Ж. (1) [через польск. 
gwardja из итал. guardia ‘стража’] От
борное войско, являющееся личной ох
раной монарха, а также участвую
щее в военных действиях. Июля в 18 
день приезжал из Бурдоя королев
ской гвардии капитан. Ст. сп. П о
темкина, 239, 1669 г.

ГВИНАНКА, ж. (1) Судно (к а 
кое? ). Гвинанка, a keele of corelia. 
Ридли, 104, 1599 г.

ГВИНЕЙСКИЙ. (1) П рил. к Гви
нея. [Роспись товаров:] 749 косяков 
гвинѣиских суровыхъ и бѣленых мит- 
калеи. В-К IV, 211, 1650 г.

ГВИНТОВКА, ж. (1) [польск. gwin- 
towka] Нарезное ружье. — Гвинтовка. 
Прозвище. Генеральной есаул Матвей 
Гвинтовка и брат твой [гетмана] ...у  
князя Григорья Григорьевича Ромо- 
дановского в полку... служат верно. 
РД ІГ 2 , 122, 1670 г. Ср. винтовка.

ГВОЖДЕНЬЕ, с. (1) Действие  —*■ 
гвоздить. Долгих полос ис кричново 
желѣза... не сковат потому что на 
пробивке и на гвожденье тѣ полосы 
сшивать будет ломко. Сл. промысл. I, 
127, 1630 г. Горшки желѣзные гвоз
дит и хитит а за те дѣ горшки дать от 
хитенья и гвожденья за два горшка 
по три алтына по четыре денги. Там  
же, 127, 1673 г.

ГВОЗДАРЬ1, м. (4) То же, что 
гвоздочник. Дал Степычю гвоздарю 
15 алт. оброку. Сл. промысл. I, 127, 
1567 г. Гвоздарю Гурью Григорьеву 
дано денежного жалованья. Там же, 
127, 1663 г. Д[вор] Дарошки гвоздоря, 
длина десять сажен, поперек семь са
жен. Гор. России, 224, 1618 г. Д[вор] 
Гаврилка гвоздыря, длина полшести 
сажени, поперек четыря. Там же, 
228. Гвоздарю Павлику Савинову... 
найму дано рубль. Сл. Смол., 62,
1645 г. + XVII в.: П ск. писц. кн. II.

Вар. гвоздорь, гвоздырь.
ГВОЗДАРЬ2, м. (1) Буфетчик, 

кто разливает  напит ки (? ). Квоз- 
дарь, a tapster. Ридли, 104, 1599 г.

ГВОЗДЕНИК1, м. (1) Судно (к а 
кое? ). На дву судах гвоздениках. Сл. 
Сибир., 29, 1705г.

ГВОЗДЕНИК2, м. (1) Тонкое пру- 
товое железо для изготовления гвоз
дей. В нижнеи жирѣ желѣзо дватцать 
одна сажень гвозденика тритцать

семь сажен петелника. Сл. промысл.
I, 127, 1699 г.

ГВОЗДИЕ см. гвоздье.
ГВОЗДИК, м. (2) То же, что 

гвоздь 1. Гваздикъ, паііе. Ридли, 105, 
1599 г. Да крест воздвизалной, сереб
ром обложен сканью, золочен, с мощ- 
ми и с каменьем, закреплен гвоздики 
серебреными. Гор. России, 15, 1618 г. 
Четыре гвоздики серебряны золоче
ны. Там же, 7.

ГВОЗДИКА, ж. (15) собир. Высу
шенные цветочные почки гвоздичного 
дерева, употребляемые как пряность. 
Аще ли коли праздникъ... или лучит- 
ца гость не из невѣсь любо приеждеи, 
любо званой или избранои человекъ... 
ино того часу из одное бочке, пять 
оловяниковъ меду нацидятъ или по 
людемъ смотря, в бочки въ малы, да 
запасного мушкатцу в мешечке, а 
гвоздики в другомъ, а в третемъ в ме
шечке всякихъ благовонных зелеи, 
въ печи поджаривъ в оловяники по- 
слати или в бочки, и в горячее вино. 
Дм., 55, X V I в. А поденного царева 
корму давали Ивану и подьячему... 
по 80 хлебов, да на три дни по 6 голов 
сахару... по 10 золотников гвоздики. 
Ст. сп. Новосильцева, 99, 1570 г. И 
всяких овощей, сахаров розных, и 
гвоздики, и корицы, и анису, и ябло- 
ков... и ревень есть, а иных овощей 
мы и не знаем какие. Росп. П ет лина, 
48, 1619 г. А пряные зелья купят: 
...гвоздики купят батман по 4 лана. 
Ст. сп. Байкова, 135, 1657 г. А  онис и 
гвоздика, шаврань и кардамон... на 
все стороны лопатами мечут, дороги 
прочищают, чтобы ходить куды гла
же. Сказ, о роск. житии, 41, X V II  в. 
+ XVI в.: Аноним, разг., Сл. Каз., Рид
ли; XVII в.: В-К I, В-К I I I ,  Джемс, 
Леч. Котковой, Леч. Щ ук., Разг. Х ей 
мера, Тронх. разг. Ср. гвоздцы, гвоз- 
ника.

ГВОЗДИЛКА, ж. (1) То же, что 
гвоздильня. Кузнешная снасть нако
вальня желѣзная да мѣха 7 клещевъ 
гвоздилка. Сл. Нерч. I, 111, 1707 г.

ГВОЗДИЛЬНЯ, ж. (3) И нст ру
мент в виде железного бруска с от
верстиями для ковки ш ляпок гвоздей. 
В кузницѣ девятнатцать гвоздиленъ. 
Сл. промысл. I, 127, 1679 г. Кузнецъ 
Иван Андрѣевъ снъ взял у меня 
[С. Семенова] ...двои клещ и, да гвоз- 
дилню, да пилу. М Д Б П , 122, 1696г. 
Принято налицо твоей великого гсдря 
казны ... три молота кузниш ных... пя- 
теры клешни кузнишные гвоздилня
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обушник клю ка кузниш ная. Сл. 
Нерч. I, 111, 1706 г.

ГВОЗДИТЬ, несов. (1) что. Скреп
лят ь металлические части заклеп
ками, гвоздями, клепать. Горшки 
желѣзные гвоздит и хитит. Сл. про
мысл. I, 127, 1673 г. А у третего горну 
он Якушко работает самъ из готового 
горшечного клинья гвоздит горшки. 
Там же, 127, 1702 г.

ГВОЗДИХНЯ, ж. (1) Знач. ? Трит- 
цать двѣ гвоздихни. Сл. промысл. I,
127, 1699 г.

ГВОЗДИЧНЫЙ!. (2) П рил. к гвоз
дика  (‘цветочное раст ение’).
> Г в о з д и ч н ы й  ц в е т .  Гвоздичнои 
цвѣтъ. Negelein [‘гвоздика’]. Лу- 
долъф, 85, 1696 г. Гвоздичной цвѣтъ. 
Negelkenblumen. Тронх. разг., 301, к. 
X V II  в.

Вар. гвоздичной.
ГВОЗДИЧНЫЙ2, прил. (11) Корич

невый, красновато-коричневый, цве
та гвоздики (см. гвоздика). Гвоздиш- 
но, browen. Ридли, 105, 1599 г. При- 
слати... шелку червчетава, да 
лазоревава, да зеленова, да гвоздич- 
нова 10 ансыреи. Ст. печ. пр., 28, 
1613 г. А на государѣ было платья: 
шуба санная... ожерелье ѣздовое, от- 
ласъ золотной по червчатой землѣ съ 
ш олки, съ бѣлымъ, съ лазоревымъ, 
съ гвоздичнымъ. Выходы ц. в. к., 10, 
1633 г. Чюга по червчатой землѣ тра
вы и листье золото, въ травахъ 
ш олкъ червчатъ да зеленъ да лазо- 
ревъ да гвоздиченъ. Савваитов, 116,
1642 г. В другом сундуке сукна гвоз
дичного цвѣту пол 2 аршина. М ДБП , 
214, 1676 г. Февраля въ 1 день далъ 
вписи архимандритъ Иларионъ по ро- 
дителехъ своихъ, по 30 имянехъ, мя- 
тель вишневова сукна, наш ивка 
ш олкъ гвоздишной, подкладка кин- 
дякъ таусинной, подпушонъ покро- 
мью, за 10 рублевъ. В кл. Нижегор., 
28, 1657 г. + гвоздичный XVII в.: 
В кл. кн. ТСМ, Росп. прид., Сл. Том.-, 
гвоздишной XVII в.: Сл. Ворон., Сл. 
Нерч. I.

Вар. гвоздичной, гвоздишной.
ГВОЗДОК, м. (4) Небольшой 

гвоздь; заклепка. [Узда:] Да въ мѣстѣ 
по 5-ти гвоздьковъ набиваны серебря
ны. Савваитов, 42, 1589 г. Гвоздок, а 
r iv e tt [‘заклепка’]. Ридли, 105, 1595 г. 
Дано желѣза Веденихту Кутину вѣсом
4 ф. на гвостки к заступам. Сл. про
мысл. I, 128, X V II  в. Куплено двѣсти 
скобок лотошных да двенатцеть скобъ 
больших да четыреста гвоздков ма

леньких. Сл. Ворон., 78, 1708 г. Ср. 
гвоздь.

ГВОЗДОРЬ см. гвоздарь1.
ГВОЗДОЧНИК, м. (5) Кто изго

товляет гвозди или торгует гвоздя
ми. В. [во дворе] Власко Семенов сын 
гвоздочник, в. Ш иряйко Матфеев сын 
сапожник. А Ф ЗХ  I, 42, 1519 г. Десят
ник Кузма Максимов снъ гваздочник. 
Сл. Смол., 62, 1598 г. Григорей Соко- 
ловъ сынъ гвоздочникъ. А. посад, 
люд., 65, 1639 г. + XVI в.: Гор. России; 
XVII в.: А. Ивер. м. Ср. гвоздарь1.

ГВОЗДЦЫ, мн. (2) То же, что 
гвоздика. Gvostzi, гвоздцы, negelken. 
Разг. Фенне, 121, 1607 г. + XVI в.: 
Разг. Шрове.

ГВОЗДЫРЬ см. гвоздарь1.
ГВОЗДЬ, м. 1. М ет аллический за

остренный стержень со ш ляпкой на 
тупом конце, служащий для скрепле
ния чего-л. Гвоздь, карфі. Речь тон- 
косл., 53, X V  в. Дали 3 деньги мастеру 
и за гвоздья, что ступени обивалъ 
предъ церковью. Кн. расх. Завелич. ц.,
1, 1531 г. Молотокъ, чѣмъ гвоздья 
прибиваютъ. Забелин. М ат. ист., 95, 
1695 г. И увидел на гвозди кнут тать, 
а сам рече: Господи, страха твоего не 
убоюся, а грех и злыя дела безпрес- 
танно. Сказ, о крест, сыне, 111, н. 
X V II  в. Гвоздъ, gwosd, Nagel. Разг. 
Хеймера, 3, к. X V II  в. X коже ума не 
пришить, гвоздемъ ево не прибить. 
Сим. Послов., 148, X V II  в. Которое 
судна куплено у Михалева и оно чут 
не потонула у хлебной груске для 
того что много гвоздей потоиных яви- 
лос сквозных... и течи болшия. Гра
мотки, №  429, 1 701 г. — Н аименова
ние гвоздей по размеру. > Г в о з д ь  
б о л ь ш о й ,  м а л ы й ,  м е л к и й ,  ч е т 
в е р т н о й .  Взято на соборную цер
ковь на главу на прибивку за сто п я
тьдесят гвоздей двоетесных болших 
дватцать пять алтынъ, за семьдесят 
двоетесных малых гвоздей четыре ал
тына. Сл. промысл. I, 128, 1644 г. Дал 
от кузла [‘ковки’] от тридцати гвоз
дей четвертных за все денег дал 5 ал.
2 де. Там же, 128, 1646 г. Да к ... са- 
погамъ на подбойку куплено мелких 
гвоздей на две днги. Пам. Влад., 117,
1697 г. — Наименование гвоздей по 
м ет аллу, из которого они изготовле
ны. > Г в о з д ь  ж е л е з н ы й ,  м е д 
н ы й ,  л у ж е н ы й .  Топор... подъ обу- 
хомъ въ топорищѣ гвоздь желѣзной. 
Савваитов, 31, 1589 г. На сѣдлѣ 4 
плащи мѣдные рѣзные, на лукѣ на пе
редней и на задней серебромъ и золо-
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томъ шито, а около гвоздьми набито 
мѣдъными мелкими. В кл. Нижегор., 
60, 1685 г. И на тое кровлю приготов
лено... припасов 40 берковцов досок 
железных, полбочки гвоздей ж елез
ных. РІПЭО, 477, 1687 г. [Куплено] 
ременья и гвоздей колодка луженыхъ
5 денегъ. Расх. кн., 123, 1647 г. — Н а
именование гвоздей по назначению.
> Г в о з д ь  т е с о в ы й .  Кровельный 
гвоздь. Да желѣзного ряду торговому 
человеку... за дватцать гвоздей боль- 
шихъ да за сто тесовыхъ 5 алтынъ 2 
денги. Расх. кн., 189-190, 1651 г. 
> Г в о з д ь  о д н о т е с н ы й ,  д в о е 
т е с  н ы й  ( д в о е т е с ) .  Гвоздь, проши
вающий один или два ряда теса. От
ведено четыре тысячи гвоздей одно- 
тесныхъ, три тысечи сто гвоздей 
двоетесныхъ. Сл. промысл. I, 128,
1698 г. Куплено у суздалца посадцко- 
го члвка у Сергѣя Крохана полсотни 
однотесных гвоздей. Пам. Влад., 122,
1698 г. Того ж  числа куплено... гвоз
дей двоетесу в ту ж ... келѣику... при- 
биват к лавкам опушки. Там же, 121. 
> Г в о з д ь  с к а л ь н ы й  (с к о л о -  
в ый) .  Тонкий кровельный гвоздь для  
прибивки бересты, скал, которые 
обычно идут под тес. За шестьсот 
скалныхъ гвоздей десять алтынъ че
тыре денги. Сл. промысл. I, 128, 
1664 г. Явил Ярославского уезду... 
Григореи Яковлев... 48000 гвоздей 
сколового. Там же, 129, 1694 г. Да 
желѣзново ряду у Ивашки Федорова 
четыреста гвоздей сколовыхъ по 6-ти 
денегъ за сто. Расх. кн., 104, 1646 г. 
> Г в о з д ь  п о р у б е н н ы й ,  п о л у -  
п о р у б е н н ы й .  Гвоздь, предназна
ченный для прибивки порубней (т ол
стого обшивного бруса) на бар
ках (?). Не объявилося семидесят 
гвоздей порубенных. Сл. промысл. I,
129, 1698 г. В подвальном анбарѣ сто 
гвоздей полупорубенных. Там же. 
> Г в о з д ь  л о д е й н ы й ,  т я ж н ы й .  
Строительно-крепежный гвоздь,
предназначенный для судового обору
дования. За двенадцать гвоздей ло- 
дейных пожилинныхъ восмь алтынъ. 
Сл. промысл. I, 129, 1664 г. Купили 
25 гвоздей тяж ны х. Там же, 129, 
1612-1615 гг. > Г во  з д ь  к р у ж а л ь 
н ы й .  Гвоздь, предназначенный для 
сооружения дугообразной опалубки  
( круж ал) из досок для кладки камен
ных сводов. Куплено въ желѣзномъ 
ряду на прибивку гвоздей денежныхъ 
и кружальных, денегъ алтынъ, Расх, 
кн., 170, 1650 г. > Г в о з д ь  в о р о т 

н ы й .  Большой гвоздь, предназначен
ный для крепления скоб ( при навеш и
вании дверей или ворот). 67 гвоздей 
воротных желѣзных, ш апки луж е
ные. Сл. промысл. I, 129, 1649 г. 
> Г в о з д ь  о к о н н и ч н ы й .  Гвоздь, 
предназначенный для скрепления  
оконных рам. Явил Ярославского уез
ду... Леонтей Парфенов 10 коробок 
гвоздей оконничных. Сл. промысл. I,
129, 1694 г. > Г в о з д ь  с ш и в а л ь 
н ы й  ( с ш и в о ч н ы й ) .  Гвоздь, пред
назначенный для скрепления желез
ных полос решетки. Ворота арбатц- 
кие а к ним велено здѣлат решотка а 
в неѣ надобно 19 полос... да 36 по
лос... да к ней 600 гвоздей щиваль- 
ных. Сл. промысл. I, 129, 1630 г. Да 
къ тѣмъ решоткам по 700 гвоздей 
сщивалных къ решотке. Там же. 
На той полосѣ щѣли сшиволнымъ 
гвоздьям пробить. Там же. Сшивош- 
ные гвозди и чѣпи велѣл кузнецомъ 
дѣлать... и на полосахъ пощивочны- 
ми гвоздьеми щѣли пробит. Там же,
130. > Г в о з д ь  ц р е н н ы й .  Гвоздь, 
используемый при изготовлении цре- 
на. Кузнецу Купре от 2000 гвоздей 
цренных от кованья дано 20 алт. Сл. 
промысл. I, 130, 1590 г. > Г в о з д ь  
с к о в о р о д н ы й .  Род заклепки  для  
соединения частей сковороды. Сково
рода желѣзная ступная, 14 гвоздей 
сковородныхъ. Сл. промысл. I, 130,
1670 г. > Г в о з д ь  н о с к о в ы й ,  п о д -  
п я т н ы й ,  с а п о ж н ы й ,  с к о б я н о й ,  
ч е р н ы й .  Наименование сапожных 
гвоздей. Явил ярославец Петр Иванов
5 коробок гвоздей носковых. Сл. про
мысл. I, 130, 1694 г. Явил тверитин 
Степан Григорьев Капустин на санях 
500 замков вислых розных рук, 
20 000 гвоздей скобяных, 200 обувей 
скоб сапожных. Там же. Иван Нос да 
Иван Белко купили гвоздей тесовых 
и круж алных и малых гвоздей под- 
пятных. Там же. Купил кѣларь Вась- 
ян ... 13 000 гвоздей сапожных чер
ных. Там же, 130, 1568 г. > Г в о з д ь  
ч е ш у й н ы й .  Гвоздь, предназначен
ный для прибивки чешуи (лем еха). 
Купил 5000 гвоздей чешуйных. Сл. 
промысл. I, 130, 1581 г. — Прозвище. 
Гвоздь. Деревня Лопатино: во дворе 
Гвоздь Донилов, во дворе Нефедко 
Олексеев. А Ф ЗХ  II , 378, 1569 г. 
+ XVI в.: Аноним, разг., Московит., 
Назиратель, Разг. ІПрове, Ридли, Сл. 
Каз.; XVII в.: Авв. Письма, Джемс, 
П ек, писц. кн. I I , Разг. Фенне, Сл. 
М ангаз., Сл. Перм. I, Ст. печ. пр.,

68



ГВОЗДЬЕ

Ст. сп. Е лкина , Товар, цен. роспись, 
Южн. тамож. кн. Ср. гвоздик, гвоз
док, гвоздье.

2. Д еревянная пробка, служащая 
для закупоривания бочки. Гвоздь у 
бочки древянои, rbXoq. Речь тонкосл., 
53, X V  в. Заверни гвоздь [gvost] 
крѣпко, добро пиво не вытече. Разг. 
Фенне, 195, 1607 г. Куплено липнягу 
на гвозди и на втулки к  бочкам на 2 л 
и на 5 де. Пам. Влад., 90, 1673 г. При
неси гвоздь [gwosd] сюда поставь боч
ку прямо... посмотри позади не те- 
четъ ли гдѣ. Разг. Хеймера, 7, к.
X V II  в. + XVI в.: Ридли-, XVII в.: Сл. 
Нерч. I.

ГВОЗДЬЕ, с. (15) Собир. -> 
гвоздь 1. А въ клѣтехъ и в под- 
клѣтехъ, и в анбарехъ устроити по го
судареву наказу ключнику всякая по- 
рядня... и ветшаное и новое, и платя
ные, и кожаные, и желѣзные обломки 
всякие, и гвоздие, и чепи, и замки... 
и всякой желѣзнои запасъ. Дм., 58,
X V I в. Сабля турская... В черену 
гвоздье наведены золотомъ. Савваи
тов, 29, 1589 г. А ворота городовые 
широки и высоки, а затворы у ворот 
также железные, выбиты гвоздием 
часто. Росп. П ет лина, 49, 1619 г. А 
хлеб да соль у нас про тобя на воро
тах гвоздием прибита. Поел, дворит. 
недругу, 38, X V II  в. Гвоздье куплено 
на 2 гроша, пробой къ  дверемъ — ал- 
тынъ. Расх. кн., 64, 1632 г. Выковали 
ис кришново ис плавленово желѣза 
полосу пол пяти сажени и щѣли на 
той полосѣ испробили гдѣ быт 
гвоздью. Сл. промысл. I, 130, 1630 г.
— Н аименование гвоздей по мет ал
лу, из которого они изготовлены. 
> Г в о з д ь е  м е д н о е ,  л у ж е н о е .  
Купили... гвоздия луженого к 
сѣдлам. Сл. промысл. I, 131, 1610 г. 
Куплено десять тысячь гвоздья 
мѣдного иконные оклады прибивати. 
Там же, 131, 1664 г. — Наименование  
гвоздей по назначению. > Г в о з д ь е  
о д н о т е с н о е ,  д в о е т е с н о е .  Крове
льные гвозди, прошивающие один или  
два ряда теса. Иван Барсуков купил 
на Белѣозере... 9000 гвоздья однотес
ного да 1500 гвоздья двоетесново. Сл. 
промысл. I , 131, 1605 г. > Г в о з д ь е  
п о л у с к а л о в о е ,  с к а л о в о е .  Тон
кие кровельные гвозди для прибивки  
бересты, скал, которые обычно идут  
под тес. В подвалномъ анбаре... 
гвоздья скалового семи фунтовъ. Сл. 
промысл. I, 131, 1698 г. Явил Яро
славского уезду... Григореи Яковлев...

20 000 гвоздья полускаловых. Там  
же, 131, 1694г. > Г в о з д ь е  т я ж -  
но е ,  п о т о п н о е .  Строительно-кре- 
пежные гвозди, предназначенные для 
судового оборудования. Дано в кузни
цу Федору кузнецу къ дощанику на 
тяжное гвоздье одиннатцать фунтов 
желѣза суклади. Сл. промысл. I,
132, 1682 г. К той же лоди ковал по
топное гвоздье. Там же, 132, 1644 г.
> Г в о з д ь е  п о в о р н о е .  Гвозди, 
предназначенные для прибивки тон
кой доски, поворины. На две наса
ды новые ковал кузнецъ гвоздье... 
тѣсовое и запасное и поворное. Сл. 
промысл. I, 132, 1582-1585 гг. 
> Г в о з д ь е  п л а ш е ч н о е .  Гвозди, 
предназначенные для прибивки плах. 
На две насады новые ковал кузнецъ 
гвоздье плашечное и тѣсовое. Сл. 
промысл. I, 132, 1582-1585 гг.
> Г в о з д ь е  о к о н н и ч н о е .  Гвозди, 
предназначенные для скрепления  
оконных рам. Дано кузнецу Ивану 
суклади пуд на оконнишное мѣлкое 
гвоздие. Сл. промысл. I, 132, 1702 г. 
> Г в о з д ь е  с е д е л ь н о е .  М елкие  
гвозди, предназначенные для прибив
ки к седлам седельной снасти. С Во
логды куплено 6 колодок седѣлново 
гвоздья, дано 8 денег. Сл. промысл. I,
132, 1606 г. > Г в о з д ь е  б о ч е ч н о е ,  
о б р у ч е в о е .  Гвозди, используемые 
при изготовлении бочек. 27 фунтъ 
гвоздья бочечного. Сл. промысл. I,
132, 1674 г. Ковал кузнецъ гвоздье об
ручевое. Там же, 132, 1582-85 гг. 
> Г в о з д ь е  о б р а з о в о е .  Гвозди, 
предназначенные для прибивки окла
да к иконе ( образу). Гвоздья образо- 
вого тысяча — 2 алт., 2 ден. Сл. про
мысл. I, 132, 1629 г. > Г в о з д ь е  ц ы - 
р е н н о е .  Гвозди, используемые при 
изготовлении црена. Отдано тотменом 
Илье Яковлеву да Ивану Кузнецовым 
в двѣ тысячи гвоздья цыренного. Сл. 
промысл. I, 132, 1678 г. > Г в о з д ь е  
н о с о ч н о е ,  п о д п я т о ч н о е  ( по д -  
п я т н о е ) ,  с а п о ж н о е ,  с к о б я н о е ,  
ч е р н о е .  Н азвания сапожных гвоз
дей. Того ж  дни купил три колотки 
гвоздья носочного. Сл. промысл. I,
133, 1646 г. Купил гвоздья чорного, и 
деревенским мастером от сапогов от 
ш ития давал. Там же, 133, 1581 г. 
Купил кож и гвоздья подпяточного 
и деревенским мастером от сапогов 
давал. Там же. Купили 7 тысячя 
гвоздья черного подпятного по 4 алтын 
тысечю. Там же, 133, 1582-1585 гг. 
Казначѣй Саватѣя на Белѣозере ку-
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пил... 5000 гвоздья сапожного. Там  
же, 133, 1581 г. Явил Ярославского 
уезду... Григореи Яковлев... 160000 
гвоздья скобяного. Там же, 133,
1694 г. > В я з а т ь  г в о з д ь е  см. в я 
зать. + гвоздье XVI : Сл. Смол., Торг. 
кн. (С); XVII в.: Каргоп. челобитные, 
Пск. писц. кн. II , Сл. Ворон., Сл. М ан- 
газ., Сл. Сибир., Сл. Том., Товар, цен. 
роспись.

Вар. гвоздие.
ГВОЗДЯНОЙ, прил. (1) 1. П рил.
гвоздь 1. За той гвоздяную ковку 

отдал в отплату два рубли денег. Сл. 
промысл. I I ,  60, 1688 г.

2. Предназначенный для изготов
ления гвоздей. > Г о р н  г в о з д я н о й  
см. горн.

ГВОЗНИКА, ж. (2) собир. То же, 
что гвоздика. Гвозьника — gvoes- 
senicqua. М осковит., 337, 1586 г. — 
мн. А родится въ немъ [в Келекоте] 
перець... да корица, да гвозникы, да 
пряное коренье. X . Аф. Н ик., 21, 
1472 г.

ГДАКАТЬ, несов. (1) О курах. К у
дахтать. Петухъ [ошибочно ?] гда- 
четъ. Спарвенфелъд, 79, к. X V II  в. [Ср. 
польск. gdakac... О kurze: wydawac giosne 
dzwiqki, towarzysz^ce zwtaszcza znoszeniu  
jaj. Slownik j^zyka polskiego. Warszawa,  
1978. T .l. C. 640.1

ГДАНЬСКИИ, прил. (4) 1. Прожи
вающий и служащий в городе Гдань
ске. А  в том городе гданских людей 
салдат с пятсот члвкъ. В-К V, 106, 
1656 г. о  Гданьские, мн. Тако ж 
особно город Гданескъ именован и 
укреплен что гданским волно торго
вать и промыш лять... горным и водя
ным путем. В-К I I I ,  36, 1645 г. А  
какъ  будет в той его [короля] болѣзни 
облехчене тогды гданскимъ будетъ 
указъ какъ  измѣнникомъ. В-К I, 183, 
1638 г.

2. П рибывший из Гданьска. И в 
той землѣ милеи на 10 не наидешъ ни 
единово члвка и не появитца нихто 
окромѣ гданских ходаков. В-К I I ,  22, 
1643 г.

3. П ринят ы й, действующий в 
Гданьске. Хлѣб в Кракове и на Висле 
ужь многим дороже гданскои цене. 
В-К V, 19, 1651 г. А  сверхъ тог сошли- 
ся бы сенаторы к арцыбискупу и ду
мали бы вмѣсте о гданскихъ пош ли
нах и о мытах. В-К I, 184, 1638 г. И о 
тѣхъ гданскихъ тарханных жаловал- 
ныхъ грамотахъ от прежнихъ королей 
даныхъ былъ совѣтъ и тѣ ихъ грамоты 
сказываютъ не крѣпки. Там же, 185.

Вар. гданский.
ГДАНЬЧАНЕ, мн.; гданьчанин,

ед. (1) Ж ит ели города Гданьска. И 
граф... де того не чаял от них и то 
[нападение] де гданчаном мочно про
стит и забыть толке б де гданчаня 
вперед ему графу никакие помешки 
не чинили жили б в любви. В-К V,
108, 1656 г. Чтоб имъ [жителям Гда
ньска] быти в своей тишинѣ и никому 
со сторон помочи не чинити... и гдан
чаня того не послушали. Там же, 153.

Вар. гданчаня.
ГДЕ. I. нареч. 1. вопросит, а) В ка

ком месте? Где [gde] мне тобе зафтро 
наити? Аноним, разг., 40 об., сер.
X V I в. Гдѣ [guedye] ты был долга? 
Московит., 49, 1586 г. Бачке, гдѣ 
[chdie] мой малец? Разг. Фенне, 191, 
1607 г. Не утаил ли еси где за собою 
государя царя пошлинные казны с то
вару? Исповед., 521, н. X V II  в. Гдѣ 
ты, что ты там дѣлаешъ? Копенг. 
разг., 12, сер. X V II  в. Гдѣ ты был сей 
ночи? Троих, разг., 101 об., к. X V II  в. 
Где ты слыхал где видывалъ про гос
тя богатова про молода Соловья сына 
Будимеровича. Кирша Дан., 295,
X V II I  в. II В риторических вопросах. 
Выражает сожаление, удивление по 
поводу отсутствия чего-л. А  царь-ет, 
петь, в те поры чается и мнится бутто 
и впрямь таков, святее его нет! А где 
пуще гордости той! Авв. Кн. толк., 
154, 1675 г. Увы, красный [умерший] 
уныл и ясен померк! Где благолепие 
лица, где светлейши очи, где юность 
и зрак наш? Авв. Письма, 221, 1673 г. 
Господи помилуй! Где у них ум-от? 
Авв. Кн. бесед, 145, 1675 г. б) Куда, в 
какое место? И Степанка Марфут- 
кинъ учалъ ему говорить, Воину: По- 
крадчи де тѣ пищали, гдѣ де тебѣ, Во
ину, тѣ пищали дѣть? СиД, 534, 
1643 г. И где то вино девал. Сл. Том., 
46, 1643 г. И привезчи в Томской те 
лоси, где их дели. Там же, 46, 1649 г. 
А  гдѣ поѣхол и тово он Сидорко не 
вѣдает. Сл. Ворон., 79, 1645 г. Он 
[Иван Козлов] животы кои поймал и 
лавку продал, гдѣ он дѣл. М Д Б П , 69,
1655 г. + где XVI в.: Пам. южн. в.-р. 
нар., Разг. Шрове, Ридли; XVII в.: 
Двор тур. султ., Лудольф, Обиходник 
Никифорова, Пов. о Фроле Скоб., Разг. 
Хеймера, Сл. Сибир.

2. неопределенное. Неизвестно или 
безразлично в каком месте, в любом 
месте; где-нибудь. И бобровники у 
них [монахов Иосифо-Волоколамско- 
го монастыря] своей пошлины не ем-
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лют; а где начюют, — и они [люди 
князя Ивана IV Васильевича] корм 
емлют. АФ ЗХ  II , 128, 1534 г. Где ку 
пят их [братии Иосифо-Волоколам- 
ского монастыря] монастырьскые 
старцы и слуги по городом и по селом 
на монастырской обиход хлеб... и с 
тех бы их старцов и слуг всяких на
ших [Федора Ивановича] пошлин и 
тамги и мыта имать не велети. Там  
же, 425, 1585 г. В полунощных стра
нах потому что тамо большее есть 
множество вод. и того для гдѣ нибудь 
под горою подобает искати воды. На- 
зиратель, 176, X V I в. Кто хочетъ на 
нѣкоемъ мѣсте искати воды, подоба- 
етъ... члвку положити бороду на 
землѣ и смотрѣти къ  слнцу. и гдѣ бы 
нибудь увидѣлъ облачокъ из земли 
исходящии... тамо есть неглубоко 
вода. Там же, 172. А гдѣ тѣ покупныя 
товары въ продажѣ будутъ, и съ тѣхъ 
товаровъ съ продажи имать по 5 де- 
негъ съ рубля. А. У гл., 11, 1684 г. Гдѣ 
кто судимъ. Троих, разг., 105 об., к. 
X V II  в. Гдѣ ково покрали а к намъ с 
выемкою. Сим. Послов., 90, X V II  в. А 
хотя гсдрь кто где и добетца (!) купит 
и той ржи на гсдря не примут въсе 
костер. И Н РЯ, 199, 1688 г. Гдѣ въ го- 
родѣхъ, и на посадѣхъ... учинится 
убойство смертное, и убьетъ до смер
ти боярской человѣкъ боярского же 
человѣка, и того убойцу пытати. А. 
Кунг., 260, 1697 г. > Е с т ь  г де .  И 
думные люди говорили: Псков де го
род великой; естьли бы царское вели
чество изволил, и королевина б вели
чества подданным торговым людем 
под двор место дати есть где. РПІЭО, 
151, 1649 г. А в Колязине птицы вся
кие есть и добывать кречету и челигу 
и соколу летѣть мошно и есть гдѣ, и 
утакъ много, поля нарочетые. Писъм. 
А л. М их., 30, 1650 г. > Н е в е д о м о  
г де .  а) Неизвестно в каком месте. 
Говорила де она Фетиньица, что де тѣ 
башмаки онъ Лучка взялъ невѣдомо 
гдѣ. А. Кунг., 163, 1689 г. б) Н еизве
стно в какое место, неизвестно 
куда. Сестры она... не привела, дѣва- 
ла невѣдомо гдѣ. А. Кунг., 31, 1675 г. 
И тот де хлеб неведомо где деваетца, 
и хто ево емлют, и того они не веда
ют. Сл. Том., 46, 1638 г. И та женка 
Ульянка была за приставомъ за цѣло- 
вальникомъ за Федькою Трубнико
в ы м и .. у него убѣжала, не вѣдомо и 
гдѣ. СиД, 32, 1626 г. > Г д е  н и  
в з я т ь с я .  Внезапно, неизвестно от
куда ( о неожиданном появлении ко

го-л., чего-л.). Не успел он [Иван Гроз
ный] слова молвити, уж где не взялся 
стременный стрелец. Ист. песни, 444,
X V I в. > Г д е  н и  е с т ь  ( ни буди) .  
Где бы ни находился, в любом месте. 
А будет кто судью в приказе, или где 
ни буди убьет до смерти: и того убой
цу самого казнити смертию же. Улож.
1649 г., 93. И отпис намъ [помещица] 
дала чтобы на той пустоши где ни 
естъ худую и доброю землю в лединах 
посечъ и поделит пополам. И Н РЯ, 
208, 1688 г. > Г д е  к о л ь к о  н и  
е с т ь  кого. Сколько ни окажется. И 
по селамъ по всѣмъ даютъ милосты
ню во всей мирской вотчинѣ... а ни
щим всѣмъ по полуденьгѣ, гдѣ ихъ 
колько ни есть. Стол. обих. Волокол. 
м., 8, 1591 г. + где XVI в.: Московит., 
Разг. Шрове, Ридли, Сл. Каз.; XVII в.: 
А. Лодом. ц., А. посад, люд., Белгор. 
отк. кн., В-К V, Джемс, Исповед., 
Ист. аз. взят., Лудольф, Разг. Х ейм е
ра, Сл. М ангаз. Ср. гдесь.

3. относит. ( часто с соотносите
льными местоимениями) Употребля
ется в качестве союзного слова, а) в 
придат. места. При указании на мес
то, в котором что-н. происходит. Се 
же писах ти, сколко знаю, а гдѣ будет 
ложно и ты въспрашиваи от того, кто 
гораздѣе мене умѣет, а на мене о том 
не диви понеж нѣсмь гречин, но ру
син есмь [каі жуО ѵа уёѵе \)/ё|іата]. Речь 
тонкосл., 59, X V  в. Такоже есми игу
мена Иосифа з братьею пожаловал 
[волоцкий князь Федор Борисович]: 
ловить ево людем в Селигере озере 
рыбу двемя неводы да пятью керего- 
ды, а ловят где хотят опроче моих то
ней. А Ф ЗХ  II , 29, 1500 г. Волно имъ 
[отпущенным на волю Роде Михайло
ву с женой и детьми] жити, гдѣ похо- 
тятъ. Новг. зап. каб. кн. I, 145, 
1595 г. А гдѣ же вода розливается по- 
крываючи поля, и такъ часто и мно
гажды убытки дѣлает хлѣбу закрыва- 
ючи их пескомъ. тамо подобаетъ за
пруду добрую и великую здѣлати. 
Н азиратель, 454, X V I в. К акъ то гдѣ 
есть песокъ каменистый, тамо тепло 
и мокрота не можетъ пребывати. Там 
же, 331. А  гдѣ вылягутъ купчие, или 
закладные, или иные письмянные 
крѣпости на тѣ на мои пожни, и мнѣ 
Неклюду, выкупать своими деньгами. 
А. Лодом. ц., 168, 1602 г. Я инде тор
гую, гдѣ мнѣ люди по закону прода
дут. Разг. Фенне, 352, 1607 г. И его 
де, Ивашка, въ Корельскомъ уѣздѣ 
ухватила болѣзнь и волочился по де-
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ревнямъ, и гдѣ его въ которомъ 
мѣстѣ въ деревняхъ болѣзнью ухва- 
титъ, тутъ его съ двора собьютъ. СиД,
283, 1636 г. Отколе мнѣ принесть? От
толе ж, гдѣ топерь сие ималъ. Копенг. 
разг., 18, сер. X V II  в. По государеву 
цареву великого князя Феодора А лек
сеевича... указу... по ямом ямщиком, 
а где ямов нет, всем людем безотме- 
ны ... чтоб есте давали грузинского 
царя Арчила архимариту Макарию 
две подводы. Рус.-грузин, отн. I, 16, 
1680 г. А къ  допросу стать мнѣ Ивану 
на Москвѣ или на Углечѣ, гдѣ вели
кие государи укаж утъ. А. У гл., 185,
1695 г. И где их свейские торговые 
люди в государеве стороне... товары 
свои продадут, тут и пошлину платят. 
РШЭО, 137, 1648 г. Гдѣ тонко тамъ и 
рвется. Сим. Послов., 91, X V II  в. 
Рыба ищет гдѣ глубьже а члвкъ гдѣ 
лучьше. Там же, 138. — Д ел. В фор
муле поручной записи. Выручели 
есми мы [поручители] у пушкара (!) 
уво Офонася у Глухова рыбног лов
ца... Ивана Олексеева... в томъ что 
платит ему... въ гсдрву... козну с 
рыбной ловли... по пяти денег еже- 
год... а платит ему за нащею (!) пору- 
каю тѣ оброчный денги игдѣ гсдрь 
укажетъ. Пам. южн. в.-р. нар., 145,
1620 г. б) в придаточных определите
льных. П ри уточнении сведений о на
званном месте или предмете. И язъ 
пошелъ... из Дербента к Бакѣ, гдѣ 
огнь горить неугасимы. X . Аф. Ник., 
13, 1472 г. Князь Штень с товарищи... 
говорил послом, чтоб пожало вали по
слы ... подождали, докуды к ним ло
шади приведут: хотим де вас чесно 
проводити на то же место, где вас 
взяли. Ст. сп. Воронцова, 11, 1586 г. 
И приходят [ветры] тамо к нѣкоему 
мѣсту, гдѣ тако ж  оную теплоту су
хую ис собою заносят. Назиратель,
122, X V I в. Навоз роскладывати все
гда подобает толстѣе по гороватых 
мѣстехъ нивъ нежели на ровни, или в 
поли, гдѣ подобаетъ не столь часто 
розтрясати. Там же, 298. А гдѣ ж 
луча слчная столь добрѣ зжетъ. что 
оные мокроты которые на верхъ вы
водить не оставляет в землѣ... тако
вая нива бывает и дѣлается песчаная 
соленая и дикая. Там же, 325. И 
онъ-де [Киприан] у Софии премудро
сти Божии въ придѣлѣ у Иоанна ар
хиепископа его чудотворцовы, Иоан
на архи епископа мощи, гдѣ лежатъ 
въ церкви внизу изстари въ каменной 
ракѣ, покрылъ сверху деревяннымъ

гробомъ. Д. Новг. мит. Кипр., 1, 
1633 г. А живет оная невеста... на 
Вшивой Горке, близ Марьиной рощи, 
где лежат казненые мощи. Росп. 
прид., 131, X V II  в. А свеяном де, тор
говым людем, у царского величества 
на Москве не только что в том городе, 
где царского величества двор, и в Ки
тае де двора не дали, а дан двор в Бе
лом городе. РШЭО, 147, 1649 г. А  
ехал де он [грузинский царь Арчил] 
из Меретинской земли через горы, 
где кочует Ш евкал, а оттуду на Терек 
и в Астарахань. Рус.-грузин. отн. I, 
26, 1680 г. Государь царь... пожало- 
валъ въ домъ ко всемилостивому Спа
су... рыбныя ловли въ рѣкахъ и въ 
тоняхъ и во всякихъ угодьяхъ, и въ 
промыслахъ, гдѣ ловятъ Троицкаго и 
Соловецкаго... монастырей, на пропи
тание братии. В кл. Новоспасск., 9, 
X V II  в. в) в придаточных изъясните
льных. П ри указании на сообщение, 
сведения о местоположении чего-, ко- 
го-л. Посылали деи к городу крымско
го Мустофу с товарыщи досматрива- 
ти, где быта подкопу. Ст. сп. Новоси
льцева, 85, 1570 г. Скажи хде [hde] 
твои товар лежит. Аноним, разг., 
89 об., 1568 г. А  того не видает 
[допрошенный Дружинка] гди тот 
Ивашко с старцом то жито дил. Воло- 
год. док., 17, 1617 г. Скажи мнѣ гдѣ 
ты былъ! Копенг. разг., 4, сер. X V II  в. 
Очная ставка у меня [у Васьки Кисе- 
льникова] с ним Иваном была и я ево 
велѣлъ допрашиват гдѣ та кабала пи
сана и в которомь годе. Новг. док. 
(Ш в.), 358, 1656 г. А  где чьи животы 
стояли, и то вором указывали те стар
цы, которые вором весть подали. 
Р Д II-1, 267, 1670 г. А  гдѣ де онъ Пет
руш ка тое тетратку потерял того не 
вѣдает. М Д Б П , 219, 1676 г. г) в со
четании с частицей «ни» в прида
точных обобщенно-уступительных. 
При указании на всеохватность 
действия. Гдѣ худу ни жить вездѣ 
ему тужить. Сим. Послов., 91, X V II  в. 
Гдѣ черти ни бродили вездѣ их брани
ли. Там же, 91. Гдѣ дѣдъ ни бери тол
ко бабу корми. Там же, 92. + где
XVI в.: АФ ЗХ I, Гор. России, Д ипло
мат., Ист. песни, Моск. письм., Разг. 
Шрове, Р идли ; XVII в.: А И  II , А. 
тягл., А. У  гл., В-К V, В кл. Ниже гор., 
В кл. Новоспасск., Грамотки, Кн. 
корм. Кир.-Б. м., Кн. сеунчей, Котоиіи- 
хин, Лудольф, Новг. док. (Ш в.), Оби
ходник Никифорова, Отвод. Мирож. 
м., Пам. южн. в.-р. нар., Порядн. Ни-
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кандр. м., Пск. писц. кн. II , РД ІГ2 , 
Росп. П ет лина, Сл. М ангаз., Сл. 
Смол., Ст. печ. пр., Ст. сп. Байкова, 
У лож. 1649 г., Хоз. Мор.

II. частица, с дат. п. сущ., обозна
чающего субъект, и неопределенной 
формой глагола. Употребляется для  
выражения сомнения в чем-л., полной  
невозможности чего-л. И Кирюшка... 
говорилъ ему, Мишкѣ: гдѣ де тебѣ 
бить челомъ государю, ты де Голосова 
двора [продавца дегтя] не вѣдаешь. 
СиД, 467, 1636 г. Гдѣ было тебѣ нас 
молодых учит. Тронх. разг., 104, к. 
X V II в.

Вар. гди, игде, хде.
ГДЕСЬ, нареч. (2) То же, что 

где I. 2. А деньги у нея были взяты 
съ собою для того, что язъ  къ себе 
велѣлъ быти на плошадь съ теми ден- 
гами дворъ купити гдесь погленетъ, 
что мы живем на подворье у добрыхъ 
людей, у Кораблевыхъ. А Х У  I I I ,  24, 
1626 г. Бѣлъ гдѣся а сталъ здѣся. 
Сим. Послов., 82, X V II  в.

Вар. гдеся.
ГДИ см. где.
ГДОВЛЯНЕ, мн.; гдовлянин, ед.

(2) Кто проживает и служит в горо
де Гдове. А которые, государь, дворя
не и дѣти боярские гдовлене живутъ 
ото Гдова блиско. П ск. писц. кн. II , 
316, 1631 г. Были в немецких го- 
родѣхъ... гдовляне посадцкие люди 
Калинка Ортемевъ да Кирилка Сух- 
ловъ а сказали ему [Г. Бешенцеву] 
что де в тѣх городѣх прибылных не- 
мецкихъ людей никаких нѣт. В-К II , 
140, 1644 г. Бил челомъ государю 
гдовленинъ посадцкой человѣкъ 
Офонка Федоровъ Осмининъ на гдов- 
лянъ на торговыхъ людей въ про- 
торѣхъ въ пяти рублѣхъ. П ск. писц. 
кн. I I , 355, 1660 г.

Вар. гдовлене.
ГДОВСКИЙ, прил. (2) 1 .П р и л . к 

Гдов. > Г д о в с к и й  у е з д .  А пашни 
церковные Дмитрея Селунскаго во 
Гдовском же уезде в Каменской губе. 
Гор. России, 171, 1588 г. ~  В составе 
топонима. Гдовская речка. За Ку- 
шелскими вороты и за Гдовскою реч
кою на городе церковь. Гор. России, 
174, 1588 г.

2. О т правленный из Гдова. 2 пи
щ али... одна в 5 гривенокъ ядро, а 
другая 4 гривенки ядро, къ нимъ 100 
ядеръ гдовские присылки. Пск. писц. 
кн. II , 160, 1667 г.

ГЕВАНГЕЛИСТСКИЙ, прил. (3) 
Относящийся к евангелистской церк

ви ( вет ви протестантской церкви, 
чтущей в первую очередь Евангелие и 
не признающей учения Лютера). 
Тако ж  сказывают что в Свию при
шли гевангилицкие послы из города 
Авсъбурка о томъ чтоб имъ устроит 
свои церкови и богомолье по прежне
му. В-К V, 23, 1651 г. И то цесаревы 
послы в Оснабрюге гевангелитцкимъ 
настоятелемъ и королевства Свѣиско- 
го посламъ гсдамъ полномошным 
вѣдомо учинилъ. В-К I I I , 60, 1646 г. 
Гевангилитские бископы. В-К IV, 50, 
1648 г.

Вар. гевангелитцкий, гевангилит- 
ский, гевангилицкий.

ГЕЕННА, ж. (2) [из греч. уёеѵѵа 
‘преисподняя’] В христианской ре
лигии: место вечных мучений душ 
умерш их грешников. Оно лутче со 
единем оком внити в живот, нежели 
две оце имуще ввержену быти в гее- 
ну. Авв. Письма, 208, 1669 г. > Г е е н 
н а  о г н е н н а я .  Аще станете вы, по- 
пове, к ротником в домы приходи- 
ти ... сами общую муку приимете, 
геену огненую. Св. судебник, 538, 
1607 г. Ср. ад.

Вар. геена.
ГЕЙ, междом. (1) Возглас, кото

рым хот ят  привлечь чье-л. внимание, 
окликают. Гей вы, думайте, братцы, 
вы подумайте, и меня, Ермака, брат
цы послушайте! Ист. песни, 532,
X V I в.

ГЕЙДЕЛЬБЕРГСКИЙ, прил. (2) 
Ж ивущ ий и служащий в Гейдельберге. 
Из Ш лескои земли [Силезии] вчерас 
писмо пришло что у них допряма 
утвержено а геилдерберскимъ людем 
отказали на том что ожидают кесар- 
сково величества указу. В-К I, 59,
1621 г. Приказнои геилделбергъскои 
улмерские тавары задержалъ. В-К
II I ,  106, 1646г.

Вар. геилделбергъскои, геилдер- 
берский.

ГЕЛЬДЕРСКИЙ, прил. (1) Отно
сящийся к войску города Гельдерна, 
расположенного на северо-западе Е в
ропы. А несколко людей приходили 
из Гелдера на тѣ мѣста гдѣ карабли 
стоят к Ермъмиху и до Везеля и тѣх 
людей гелдерских побили 12 члвкъ а 
иные одва ушли. В-К I, 166-167, 
1633 г.

ГЕНАРАЛ см. генерал.
ГЕНВАРЬ, м. [ср. греч. yevovapioq из 

лат. ianuarius от Ianus ‘древний италий
ский бог обращения солнца’] Н азвание  
первого [до 1700 г. — пятого] месяца
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календарного года. Прежъ сего дана 
тебѣ заповедь въ генварѣ мѣсяце и пи
сано въ той заповеди подлинно. 
Д Т П  II , 32, 1573 г. Да во 139 году въ 
генварѣ прислана изъ съѣзжей избы 
отъ боярина и воеводъ... память за 
приписью дьяка Первого Неронова. Д. 
Новг. мит. Кипр., 6, 1633 г. А крест 
целовати истцом и ответчиком в сво
их искех в сентябре, в октябре со 2-го 
часа по 6-й час дни; в ноябре, в декаб
ре, в генваре, в феврале с 1-го часа по 
5-й час дни. У лож. 1649 г., 191. В 
ннешнем гсдрь во 174-м году в генва
ре мсце выдал я [Ф. Волоцкий] холоп 
твои дочеришко свое за него Василя. 
М Д Б П , 74, 1666 г. > Л е т а  ( года) . . .  
г е н в а р я  в . . . д е н ь .  Дел. В доку
ментах: формула обозначения даты. 
А дана грамота лѣта шесть тысячь де- 
вятсотъ четвертого генваря в пятына- 
десять день. АСЭИ I, 250, 1466 г. Сия 
духовная явлена господину Данилу, 
митрополиту всеа Русии, лѣта 
7034-го генваря въ 13 день. АРГ, 262, 
1525 г. Лета 7112-го генваря в 12 
день государь, царь и великий князь 
Борис Федорович... и царевич князь 
Федор Борисович всеа Русии Пречис
тые Богородицы Иосифова монастыря 
игумена Н ила... пожаловали, велели 
сю грамоту подписати на свое царь- 
ское имя. А Ф ЗХ  II , 426, 1604 г. А ка 
балу писалъ Никонко Остафьевъ, 
лѣта 7103-го, генваря въ 11 день. 
Новг. зап. каб. кн. I, 27, 1595 г. 144 
года генваря в 3 дн. по государеву ца
реву и великого князя М ихаила Ф е
доровича всеа Русии указу воевода 
князь Андрѣи Дмитреевич Лвов по 
сеи челобитнои велѣл Спаскова мона
стыря игумену Иеву з братею на Чю- 
чексе у двух мелницъ на Платове 
шалге сухими мѣстъцами владет. 
Каргоп. челобитные, 10, 1636 г. 
> Г е н в а р я  в . . .  д е н ь .  Сокращен
ный вариант той же формулы. И в 
неделю, генваря в 20 день, приехали 
к Федору и к Неудаче от королевны 
гости аглинские. Ст. сп. Писемского, 
126, 1583 г. Ннеча подлинная вѣсть 
пришла что генваря въ 27 де гсднъ 
фан Тона с шлезвитцкими и с наш и
ми людми подшол под городъ под 
Вахштат. В-К I, 69, 1622 г. Государево 
жалованье отдано Аблаю-тайше ген
варя в 28 день. Ст. сп. Байкова, 118, 
1658 г. И генваря, государь, в 14 день 
он же, вор Артюшка, подговорил с 
московского моего дворишка жену 
свою Наташку. РД I I I ,  193, 1672 г. А

поставить было ему, Науму, те юфти 
в Великом Новегороде на срок генва
ря в 15 день. РШЭО, 457, 1684 г. 
+ XV в.: А. Угл.; XVI в.: А. Лодом. ц., 
Гор. России, Дипломат ., Дм., Ридли, 
Сл. Каз.\ XVII в.: А И  II , А. Кунг., А. 
писц. д., А. Угл., Белгор. отк. кн., В-К
II , В-К I I I ,  В-К IV, В-К V, В кл . Ниже- 
гор., В кл. Новоспасск., Вологод. док., 
Выходы ц. в. к., Грамотки, Елецк. 
отк. кн., И Н РЯ, Кн. корм. Кир.-Б. м., 
Кн. сеунчей, Обиходник Никифорова, 
П ам. Влад., Пам. южн. в.-р. нар., 
П Н РЯ, Разг. Фенне, Расх. кн., РД 
II-1, РД ІГ 2 , РД IV, Савваитов, СиД, 
Сл. Мангаз., Сл. Перм. I, Стол. обих. 
Новоспасск. м., Ст. печ. пр., Тронх. 
разг., 4 0 , Ш умаков. А кт ы  юрид., 
Южн. тамож. кн., Южн. челобитные.

ГЕНЕРАЛ, м. (14) [из нем. General 
от лат. generalis ‘общий, главный’] О вое
начальниках в Европе. Воинский чин 
высшего командного состава, а т ак
же лицо, имеющее этот чин. А поля- 
вого маршалка Банера да и енерало (!) 
Торстенсона два полки конныхъ лю
дей тово ж вечера перешли [мост]. 
В-К I, 169, 1636 г. Мы слышели что 
де свѣискои генералъ Густав Орнъ 
пошол из Цесаревы области... в Датц- 
кую землю. В-К II , 96, 1644 г. И как 
посланники ис королевской полаты 
вышли в другую полату, и генерал и 
полковник всей королевской пехоты 
проводил их до дверей. Ст. сп. П о
темкина, 259, 1669 г. Онъ князь 
Иванъ с товарищи... графа Магнуса и 
Немецкихъ людей побили и язы ки и 
знамяна и барабаны поимали мно
гие... а немецкихъ енераловъ и пол- 
ковниковъ... на томъ бою убито два
дцать человѣкъ. Писъм. А л. М их., 61, 
1658 г. Приходили де, государь, подо 
Гдовъ енералъ графъ Магнусъ, а с 
нимъ четыре енерала. П ск. писц. 
кн. I I , 338, 1657 г. Генералъ, General. 
[Приложение: Воина къ миру дорога.] 
Лудольф, 1696 г. || Военный комен
дант города (? ) .И  тут мне [посадско
му человеку из Тихвина], сироте, ру- 
годивской енерал сыску [о пропаже 
имущества] и указу никакова больши 
того не учинил ничего. РШЭО, 290,
1666 г. Вели, государь... чтоб из Ве
ликого Новагорода дал боярин к 
свицкому королю и к ругодевскому 
янаралу об оддаче той моей [посад
ского человека] меди лист, чтоб ту 
мою медь мне, сироте твоему, отдали. 
Там же, 379, 1674 г. — О воинском  
чине и лице, имеющем этот чин, в
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России. Гсдрю преосвщенному Иос 
ифу митрополиту рязанскому и му
ромскому бьетъ челомъ сирота Му
ромского уѣзду вотчины генарала и 
маеора Матфѣя Осиповича Кровкова 
села Дѣдова члвкъ ево М ишка Овдо- 
кимовъ. Пам. Влад., 195, 1679 г. Л- ге
нерал XVII в.: В-К I I I ,  В-К IV, В-К V, 
Вкл. Нижегор., Разг. Хеймера-, енерал
XVII в.: А. земск. торг. д., В-К V.

Вар. генарал, енерал, янарал.
ГЕНЕРАЛИССИМУС, м. (2) [из 

нем. Generalissimus] О военачальниках  
в Европе. Высший воинский чин, а 
также лицо, имеющее этот чин. 
Вѣсти из Стеколны... Вчера приѣхали 
сюды... генералисемусъ палсъграф 
Карлус а с нимъ генералы Конинъгс- 
маркъ да Винтенберхъ со многими 
людми. а против их навстрѣчю посла
ли пятдесятъ корѣтъ. В-К IV, 213,
1650 г. Гсднъ генералисимус болшои 
полковой воевода палцъграфъ. Там 
же, 92, 1649 г. А генерал Вурцъ в ту 
пору... к намъ [жителям Гданьска] 
двожды имянем генералисимуса своег 
писал и великого числа денег просил. 
В-К V, 132, 1659 г. И та встрѣча вела- 
ся от полуден до ночи а дѣелося такъ 
сѣмъ обычаемъ перво ш ла рота латни
ков... и по томъ шолъ генералисмус 
арцух Карлъ. Там же, 22, 1651 г. 
Кнзю Кондѣскому его [герцога Орле
анского] порутчиком и всего фран- 
цужского войска генералисимом быт. 
Там же, 81, 1652 г.

Вар. генералисемус, генералисим, 
генералисмус.

ГЕНЕРАЛИТЕТ, м. (1) О военача
льниках в Европе. Высший коман
дный состав армии; генералы. Гене
рал комисарис Брантъ марта въ 7 м 
числѣ здѣсь умер, полковникъ Ванкѣ 
сидит в городе в Леипциге в желѣзах 
в болшои крепости и злой приговор 
от енералитетов до него дошолъ. ча
ять что ему до конца живота своего в 
поимане сидѣти. В-К I I I ,  186, 1648 г. 
Ср. генеральство.

Вар. енералитет.
ГЕНЕРАЛ-КОМИССАРИС, м. (1)

О военачальниках в Европе. Воинский  
чин высшего командного состава, а 
также лицо, имеющее этот чин. Ге
нерал комисарис Брантъ марта въ 7 м 
числѣ здѣсь умер, полковник Ванкѣ 
сидит в городе в Леипциге в желѣзах 
в болшои крепости. В-К I I I ,  186,
1648 г.

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР, м. (3) [из нем. 
General-major] О военачальниках в

Европе. Воинский чин высшего коман
дного состава ( следующий за пол
ковником ), а также лицо, имеющее 
этот чин. Недруговы люди рушилис 
сентября въ 19 де и сошлис с генерал 
маюром Клитцингомъ которые были 
у Старого Бранденбурка. В-К I, 175,
1637 г. — О воинском чине в России. 
Въ которомъ году и за какия службы 
генералъ Миколай Бовманъ въ гене
ралы порутчики, и въ генералы маео- 
ры, и въ генералы пожалованъ? 
Д АИ  V, 91, 1671 г. + XVII в.: Пам. 
Влад. Ср. г е н е р а л ь н ы й  м а й о р  
(см. генеральный).

ГЕНЕРАЛОВ, прил. (6) 1. Прил. —1• 
генерал. Из Лондена... вышегород 
портъланскои карабелному Генерало
ву товарищу Баттену здался. В-К I I I , 
84, 1646 г. Господин Феиръфаксъ ге
нералов отецъ невдавне умер. Там 
же, 187, 1648 г. И тут в полкѣх гене
ралов товарыщ Молонгин умер. В-К 
V, 73, 1652 г.

2. Подчиненный генералу. Ране
ные... подполковникъ Рохховъ под- 
полковникъ Радикъ голова над Гене
раловым полком граф Густав Ловен 
капитан над генераловои ротою. В-К
II , 14, 1643 г. А свѣиских людей кото
рые из того города вышли было под 
графом Виттом восми рот... да генера
лов особнои полкъ конных людей и 
всего ихъ было тысеча пятсот члвкъ. 
В-К IV, 203, 1650 г. И ты [Ф. Т. Вы- 
ндомский] мои приятель поищи того 
косстромитина нет ли его на Москве в 
началных он людяхъ Иваном зовут 
Кузмин снъ Ж данов поручик енара- 
лова Петрова полку Горъдонова. Гра
мотки, №  1 70, X V II  -  н. X V III  в.

3. Исходящий от военного комен
данта (?). И против того енаралова 
листа послан на Лавую дворянин Ти
мофей Мордвинов, а велено ему... 
взять скаску [у головы] ...и  привести 
в Великий Новгород. РШЭО, 281, 
1664 г.

Вар. енаралов.
ГЕНЕРАЛ-ПОРУЧИК, м. (5) Воин

ский чин высшего командного соста
ва (соответствующий чину гене
рал-лейт енант а ), которому доверя
лось ведение военных и гражданских 
дел, а также лицо, имеющее этот  
чин. Генерал порутчикъ Кромел ви
дел бы тово добрѣ чтоб войско с 
ним... на сѣверные стороны послали а 
коли... город болши тог денег служи
вым людем дати не хотят... и того не 
чаяти что такъ учинитца. В-К I I I ,
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187, 1648 г. Миколай Бовманъ пожа- 
лованъ изъ полковниковъ въ генера
лы порутчики въ прошломъ во 168 
году, за службу, что онъ... подъ Ко- 
нотопомъ, во 167 году, съ неприяте
ли, съ татары и съ черкасы, бился не 
щадя головы своей. Д АИ  V, 91,
1671 г. По Вашему... указу... на 
Устюг Великий къ  воеводѣ генералу 
порутчику Афонасью Федоровичу 
Траурнихту да дьяку Ивану Чернѣеву 
послана ваша великихъ государей 
грамота. Д А И  X , 297, 1683 г. Гсдрю 
Борису Игнатевичю генерал порут- 
чикъ М иколаико Бовман челомъ 
бьет. Грамотки, №  192, X V II  -  н.
X V II I  в. + XVII в.: В-К V. Ср. г е н е 
р а л ь н ы й  п о р у ч и к  (см. генераль
ный).

Вар. генерал-порутчик.
ГЕНЕРАЛЬНЫ Й, прил. (6) [воз

можно, через польск. generalny из лат. 
generalis] 1. Общий, всеобщий. Да 
сверхъ того его [герцога Лотарингско
го] обнадежат что при генералном 
миру ему землю его отдадут. В-К V,
46, 1652 г. II Такой, в котором участ 
вуют все. А у гсдна генерала порут- 
чика Вирца послезавтрея у города 
Дамма генералнои сьѣздъ и смотръ 
будет. В-К V, 120, 1658 г.

2. Главный, старший, ведущий. — 
В составе наименований чинов, дол
жностей. Гсдна генералного посла 
Ягана Оксенъстерна жены недавно в 
Цесареве области не стало, а тѣло еѣ 
сеи осени сюды [в Стокгольм] приве- 
зутъ. В-К I I I ,  146, 1646 г. Здѣс [в 
Ж емайтии] еще все по прежнему 
гсднъ генералнои страж никъ Кома
ровской Москву [отряд из Московско
го государства] побилъ. В-К V, 35, 
1652 г. От... гетмана Демьяна Игнато
вича... при господине Иване Самойло- 
виче, судье генеральном... для росп- 
росу посланный [П. Дорошенко]. РД 
ІГ2, 134, 1670 г. > Г е н е р а л ь н ы й  
п о р у ч и к .  Тоже, что генерал-пору
чик. И иные началные люди сказыва
ют что они вѣкъ такова бою не вида
ли, а потому что лѣвое крыло которое 
было под началным енералнымъ по- 
рутчиком Кинзомъ... вскоре не подо- 
спѣли и позже правово крыла на не- 
друговъ ударилис. В-К I, 169, 1636 г. 
Городокъ приступом взяли и мало не 
всѣхъ цесаревыхъ людей в городкѣ 
присѣкли а генералнои порутчикъ 
Кранепол з двемя полки ушол. Там  
же, 194, 1638 г. Город Барвит уж от
дан генералному порутчику. В-К IV,

71, 1648 г. Сегодни будет пир у его 
княжского пресвѣтлеишества в ста
ну... тут же будет цесарев началнои 
генералнои порутчикъ Пикуломини. 
и с ыными многими почтенными гос
подами. Там же, 183, 1650 г. > Г е н е 
р а л ь н ы й  п о л е в о й  м а р ш а л о к .  
Фельдмаршал. Генералнои полевой 
марш алкъ Торстенъсон два дни бес
престанно молебны пѣвъ и со всѣмъ 
своим воискомъ поднялся и пошел в 
Брин то мѣсто осадит. В-К II , 22,
1643 г. > Г е н е р а л ь н ы й  м а й о р .  
То же, что генерал-майор. А гене
ралнои маиоръ Эрлахъ съ 18-ти осля
тами в город Бризах пришол. В-К I, 
211, 1639 г. И онъ [курфюрст саксон
ский] генералного майора Конингъсъ- 
марка к себѣ принял и сверхъ того 
онъ помыслил с цесаревыми людми 
головной бои поставит. В-К II , 11,
1642 г. Такъже вѣсти из Ш котскои 
земли есть... полковник Лилыбурна да 
генералнои маиоръ с людми туды идут. 
В-К V, 43, 1652 г. > Г е н е р а л ь н ы й  
п о л у п о л к о в н и к .  Знач.? Генерал
нои полуполковникъ Мартаигне ко
торой было поѣхалъ к Леипциху к 
болшому полевому маршалку и не 
доѣзжая за три мили от себя воротил 
провожатыхъ начаелся что блиско и 
безстрашно и на него наѣхали вскоре 
станица людей из Эгера и ево самово 
взяли в полон. В-К I I I ,  69, 1646 г.
> Г е н е р а л ь н ы й  е с а у л .  Казачий  
чин ( первый после ат ам ана), а т ак
же лицо, имеющее этот чин. Ведомо 
нам... что нашего царского величест
ва войска Запорожского генеральной 
есаул Матвей Гвинтовка и брат 
твой... служат верно. РД ІГ 2 , 122, 
1670 г. Ср. г е н е р а л ь с к и й  е с а у л  
(см. генеральский).

3. Высший, верховный. Княз Орли- 
енскои взял на себя генералного по- 
рутчиства чин над всею француж- 
скою землею. В-К V, 85, 1652 г. Толко 
одно генералное порутчество дуку де 
Орлионскому поволили [парламент в 
Бордо]. Там же, 78. Ср. большой, ве
ликий, генеральский.

Вар. генеральной, енеральный.
ГЕНЕРАЛЬСКИЙ, прил. (2) 1. Н а

ходящийся под командованием гене
рала. [Из Венеции]: На ншихъ гене- 
ралскихъ катаргахъ со сто тысяч зо- 
лотыхъ положено для салдатцкого 
платежу. В-К IV, 71, 1648 г.

2. То же, что генеральный 2. — В  
составе наименований чинов. > Г е 
н е р а л ь с к и й  е с а у л .  Тоже, что
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г е н е р а л ь н ы й  е с а у л  (см. генера
льный). Приехали к нам [воеводе 
Г. Ромодановскому], холопем твоим, 
на колодезь Алынанец, отшед от Бе- 
лагорода в 20-ти верстах, Войска За
порожского от генеральского есаула 
от Матвея Гвинтовки казак Иван Бе- 
лильцов с товарыщи. РД II-2, 40, 
1670 г.

ГЕНЕРАЛЬСТВО, с. (1) 1. Коман
дование армией, доверенное генералу. 
Толко еще подлиннова вѣдома нѣт что 
ратной генералъ Спарре генералства 
надо всѣми московскими людми до- 
ступил а московских ратных людей 
80 ООО члвкъ и у того войска ему 
всѣми урядниками владѣть. В-К III ,
109, 1646 г.

2. собир. Тоже, что генералитет. 
Тако ж  промеж генералства ми литц- 
ких великое несоединненство (!). а 
Пиколомини умыслил что сю землю 
опростат и искат покою себѣ в ыном 
мѣсте. В-К I I I ,  217, 1646 г.

ГЕОМЕТРИЙ, м. (1) [из польск. geo- 
metria или лат. geometria] Н аука об из
мерении вещей, геометрия. И то обяв- 
ляю что я [И. Муклиман] нне в горо
де Риге десятой год... и мудрости 
геуметрия... вѣдаю и за сѣ приказы 
мнѣ подлинно... доход есть мѣсечнои. 
В-К II , 92, 1643 г.

Вар. геуметрий.
ГЕОНСКИЙ, прил. (1) Адский. Гео- 

нъский огнь — dasz hellische feur. 
Тронх. разг., 37, к. X V II  в. Ср. адов, 
адский.

ГЕОРГИЕВСКИЙ, прил. (4) 1. П о
священный святому Георгию. Иван- 
ской попъ Алексѣй да Дмитриевской 
попъ Моисей взяли съ Лодмы з Геор
гиевской церкви по митрополичи по 
жаловальней грамотѣ подъѣзда де
сять алтынъ. А. Лодом. и,., 163, 1598 г.

2. Служащий в церкви, носящей 
имя святого Георгия. Февраля въ 
20 день далъ вкладу старецъ Анто- 
ней, что в мирѣ былъ георгиевской 
попъ Афонасѣй, 5 рублевъ денегъ. 
В кл. Нижегор., 7, 1644 г. К сей куп
чей Георгиевской с болота попъ 
Устинъ Юрьевъ, вмѣсто Евдокима 
Андрѣева, по ево велѣнию, руку при- 
лож илъ. Кн. П оганкина, 21, 1675 г. + 
XVII в.: Пам. Влад.

Вар. георгиевской.
ГЕРБ, М .  (10) [через польск. herb из 

ср.-в.-нем. erbe ‘наследство’] 1. О т личи
тельный знак рода, города, государ
ства, изображенный по определен
ным правилам на флагах, монетах,

печатях. Кастиланског кнзя Ганза- 
ского дому не стало и наследниковъ у 
нево не осталося и вотчина земля ево 
досталося цисарю и подданные циса- 
ревъ ербъ орелъ на городе поставили. 
В-К I , 33, 1620 г. Н не... новую бол- 
шую печат дѣлают на одной странице 
вырезат соемную думу а подпис будет 
такова первое лѣто доступленье аг- 
линские поволности а на другой сто
роне быти аглинскому да ирлянскому 
гербу. В-К IV, 79, 1649 г. Проѣзжие 
лю ди... сказываю т... что его королев
ское величества датцкои Петра Мар- 
селиса ш ляхтичемъ учинил... и дал 
ему гербъ а в том гербе... меж двемя 
деревями а на спине у сло[на] горо- 
докъ а из городка девиц (!) казывает- 
ца. В-К II , 39, 1643 г. А живетъ онъ 
[брат Янсен] на новой сторонѣ за рвом 
гдѣ ербъ серебренной круж ки весит у 
пивоварни Сѣннои горы. В-К I I I ,  69,
1646 г. На площади ж ъ у городовой... 
стѣны пищаль ново вы литая... на ней 
у казны въ гербѣ вылита под пись. 
Пск. писц. кн. I I , 225, 1699 г. А  боль
ше корабли государевы, государевы 
корабелички без приметушек, без 
царского герба. Ист. песни, 538,
X V I в. + герб XVII в.: В-К V, Двор 
тур. султ., Сл. М ангаз.

2. Печать с изображением такого 
знака. Не токмо кому боярину, или 
иному человѣку, не даются гербы, но 
и самъ царь гербомъ своимъ москов- 
скимъ печатаетца на грамотахъ въ 
християнские государства не истин- 
нымъ своимъ прямымъ, а печатается 
своимъ истиннымъ гербомъ къ  кры м 
скому хану да хъ калмыкамъ; такъж е 
и у старыхъ родовъ князей и бояръ... 
своихъ печатей нѣтъ. Котошихин, 23,
1667 г.

Вар. ерб.
ГЕРБОВЫЙ, прил. (2) > Г е р б о 

в а я  б у м а г а .  Бумага с изображени
ем государственного герба. Для пись
ма прислано бумаги писчей простой 
гербовой. Сл. Нерч. I, 113, 1701 г. Гер
бовая бумага под большим гербом. Сл. 
М ангаз., 87, 1702 г.

ГЕРМАНЕНЕ, мн. (1) Ж ит ели  
Германии. А  они [евангелистские по
слы] природою германеня и слова 
своего держати хотят. В-К IV, 67,
1648 г.

ГЕРМАНСКИЙ. (2) П рил. к Гер
мания. О ермоньских же градех гла
голешь [Курбский], яко тщанием ра
зума изменников наших от Бога нам 
дано. Но, яко же научение от отца
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своего диявола, всею лжею глаголати 
и писати! Поел. Ив. Грозного, 48, 
1564 г. А будет для того духовного 
чину [епископа] от ш ляхетных людей 
нелюбие и досада учинитца и тогда 
чинити по тому какъ  в папиныхъ суд- 
ныхъ правах написано и какъ в гер
манских обычаях повелося. В-К IV, 
50, 1648 г.

Вар. ермоньский.
ГЕРМАНЫ, мн.; герман, ед. (2) 

Тоже, что германене. Како убо, егда 
начася брань, еже на гермоны, тогда 
посылали [Курбский и его единомыш
ленники] слугу своего царя Ш игалея 
и боярина своего князя Михаила Ва
сильевича Глиньского с товарыщи. 
Поел. Ив. Грозного, 48, 1564 г. — ед. в 
знач. собир. Посылали [Курбский и 
его единомышленники Глинского] 
...гермона воевати, и от того времени 
от попа Сильвестра и от Олексея и от 
вас какова отягчения словесная по
страдах. Поел. Ив. Грозного, 48, 
1564 г.

Вар. гермоны, гермон.
ГЕССЕНСКИЙ, прил. (4) 1. П рил. 

к Гессен ( одна из германских зе
мель). > Г е с с е н с к а я  ( г е и с е н -  
с к а я ) з е м л я  ( о б л а с т ь ) .  А генерал 
Конинкъсмаркъ... съ гесенскими 
людми вмѣсто сошолся а полевой 
маршалокъ Гатцъфелтъ да конте 
Брои хотѣли было тому ихъ сходу по- 
мешат и со многими ратными людми 
въ Гесенскую землю пошли. В-К II, 
181, 1644 г. Из Констянтинополя 
вѣсти что началнои везирь для нѣка- 
кои брани Геисенски (!) области по
сланника повѣсил. и для тог... солтан 
тому свое везирю тот чсъ велѣл голо
ву отсѣч. В-К I, 46, 1620 г. + гесеский 
XVII в.: В-К I I I ,  В-К IV.

2. Происходящий из Гессена, слу
жащий в Гессене. А  свѣиские стороны 
свѣиских и гесенских людей 5000 
пѣших да конных 4000... побито. В-К
I, 166, 1633 г. А  в Цесарской земле... 
гсда гдрственные по вся дни промыш
ляют для роспуску служилых людей 
и что уже уговоренося меж собою... 
роспущати первое гесеских людей... 
по том цысаревых а опосле свѣиских 
людей роспустит. В-К IV, 93, 1649 г.
□  Гессенские, мн. Перемире времен
ное промежю цесаревыми и гесскими 
еще такъ по прежнему и уговоренос 
промеж ими. В-К I, 192, 1638 г. 4- ге
сеский XVII в.: В-К III .

3. Собравшийся в Гессене для ре
шения каких-л. вопросов. Геисенское

собране ннѣ зачалос и учато думати о 
великих делах. В-К I, 45, 1620 г.

Вар. геисенский, гесенский, гесе
ский, гесский.

ГЕССЕНЫ, мн. (1) Воины из Гессе
на. Гсднъ арцыарцух с своимъ войс
ком... от Тиршенреита поднялся и по
шел он против францужских. а гессе- 
ны и францужены мало на них 
смотрят пусть де они в поле выдут. 
В-К I I I ,  61, 1646 г.

ГЕТМАН, м. (20) [через польск. het
man из вост.-ср.-нем. hauptmann ‘началь
ник, капитан’] 1. В Х Ѵ І-Х Ѵ ІІІ  вв. дол
жность и т ит ул командующего по
стоянными наемными войсками 
Польско-Литовского государства, а 
также лицо, занимающее эту дол
жность, носящее этот т ит ул. Пи- 
салъ къ  тебе, государю, гетман Ста- 
ниславъ Станиславовичь Желто- 
вской. А И  II , 370, 1611 г. Как 
приходили литовския люди под Мо
скву, гетман Хаткѣевич, и я холоп 
твой на том бою тебѣ государю слу
жил и бился явственна. Ст. печ. пр.,
12, 1613 г. Генваря в 3 день писал к 
государю царю и великому князю 
М ихаилу Федоровичю всеа Русии 
ис-под Торопца воевода Ондрей Пали- 
цын, что гетмана Корсака и польских 
и литовских людей побили. Кн. сеун- 
чей, 31, 1619 г. Посылати имъ въ ли
товские городы лазутчиковъ... и ве- 
лѣти имъ вѣстей провѣдывати... на
крепко про короля, и про королевича, 
и про пановъ радныхъ, и хто нынѣ 
гетманы. П ск. писц. кн. I I , 17, 1626 г. 
Договоритца да и о томъ чтоб полско- 
му войску въ Московие запасы пово
лили купит и проити было волно и 
полскому гетману з бояры говорити и 
просити. В-К V, 19, 1651 г. [Воевода]: 
Блудён сын, король с королевичем, с 
паном гетманом Хоткевичем, и с во
инским конем Вороновичем! Ист. 
песни, 469, X V I в. > К о р у н н ы й  
г е т м а н .  А службишко моя... вѣдо- 
ма... корунному гетману Стани
славу Станиславовичю Желкѣвскому. 
А И  II , 369, 1611 г. > К о р у н ы  
П о л ь с к о й  г е т м а н .  А из Варшавы 
апрѣля въ 10 де пишут что коруны 
Полские гетман и полевой гсднъ зби- 
раетъ 16 000 неметцкихъ салдатов. 
В-К V, 97, 1655 г. > П о л ь н ы й  г е т 
м а н .  П омощ ник и заместитель ко
ронного гетмана в действующей ар
мии. В Ригу приѣхали трое сенатор
ских детей одинъ воеводы Денова снъ 
а другой полново гетмана Конецъпол-
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ского родной племянникъ. В-К II , 76,
1643 г. И я холоп твой к гетману пол
ному къ  Михаилу Пацу писалъ. А. 
земск. торг. д., 16, 1666 г. > В о й 
с к о в о й  г е т м а н .  Военачальник в 
отрядах полоцкой ш ляхт ы , перешед
шей на службу к московскому царю. 
Как будет надобно ш ляхте ехать бить 
челом к великому государю к Москве 
о нужах своих, чтобы бояре и войско
вые гетманы... ш ляхту отпускали и 
отписки и проезжие челобитчиком их 
давали. РБС, 459, 1661 г. > Н а к а з 
н о й  г е т м а н .  Военачальник, назна
чаемый царем (?). В нынешнем, госу
дарь, во 163 году апреля в 15 день 
пришли из М огилева... из осады... 4 
человека мещан... чтоб наказной гет
ман Иван Золотаренко дал твоим го
сударевым ратным людем помочи. 
И ... наказной гетман Иван Золоторен- 
ко посылает под Могилев на выручку 
твоим государевым рат ным людем 
рекою Днепром стругами дву полков
ников с ратными людьми. РБС, 331,
1655 г. + гетман XVII в.: А. Ивер, м., 
В-К I, Грамотки, Двор тур. султ.. 
Сказ. Авр. П ал.

2. В Х Ѵ І-Х Ѵ ІІ  вв. выборный нача
льник казацкого войска; в X V II  -  1-й 
пол. X V I I I  в. верховный правитель 
левобережной Украины. Августа в 16 
день приходил под Михайлов черка
ской гетман Саадачной со всеми лю
дьми и с нарядом... и к городу при
ступал жестокими приступы. Кн. се
унчей, 87, 1613-1619 гг. Былъ 
государь въ Столовой избѣ, а у него 
государя былъ черкаского гетмана 
Хмелинского гонецъ. Выходы ц. в. к., 
236, 1651 г. Список с листа белорус- 
кого письма, каков писал к великому 
государю царю... Войска Запорожско
го сее стороны Днепра гетман. РД 
П-2, 113, 1670 г. Божиею милостию 
от великого государя ц аря... нашего 
царского величества Войска Запорож
ского сее стороны Днепра гетману 
Демьяну Игнатовичю и всему Войску 
Запорожскому нашего царского вели
чества милостивое слово. Там же, 
108. Пожалуй гсдрь мои прикажи от 
себя отписат о беглых моих людиш
ках къ етману Ивану Самойловичю о 
сыску тех моих беглых людей и об од- 
даче. П Н РЯ , 20, X V II  в. -I- гетман 
XVII в.: Д Т П  I I , М Д Б П , ПНРЯ.

Вар. етман.
ГЕТМАНСКИЙ, прил. (3) 1. Прил. 

—» гетман 1 . Литовское войско при 
гетмане Сапѣге взбурилос от послу

ш ана гетманского отступили за тѣм 
заслуженыхъ денег за многие годы 
войску не дано. В-К V, 133, 1659 г.

2. Находящийся под командой 
гетмана (см. гетман 2). И, будучи во 
Гдовѣ, гетманскихъ полковъ полков
ники Федоръ Степановъ да Яковъ Ли- 
зогубъ сказывали ему, Ивану. Пск. 
писц. кн. I I , 365, 1701 г. + XVII в.: 
Кн. сеунчей.

ГЕТМАНСТВО, с. (1) Должность, 
звание гетмана (см. гетман 1). А гет
манство твое над кем? С тобою [Полу- 
бенским] жадного доброва человека 
нет из Литвы, а то все воры, да тати, 
да разбойники. А владеешь — город
ков з десять нет, где тебя слушают. 
Поел. Ив. Грозного, 203, 1577 г.

ГЕУМЕТРИЙ см. геометрий.
ГЗАК, м. (1) Кислота, с помощью 

которой булат  обрабатывают п ла 
менем. Гзакъ. Спарвенфельд, 199, к. 
X V II  в.

ГИБЕЛЬ, ж. (19) 1. Урон, ущерб, 
убыток чему-, кому-л. А хто у них 
[крестьян] учнет пити силно, а учи
нится у них какова гибель, и ему то 
заплатить без суда и без исправы. 
АСЭИ I, 411, 1488 г. А не будет у ко- 
тораго татя столке статков, чем исцо- 
во заплатити, ино его, бив кнутьем, 
да исцу в его гибели выдати головою 
на правеж до искупа. Судебник 
1550 г., 158. И от меня [В. Григорье
ва] взял тот Иваш ка кобылу гнеду 
шти лѣтъ... да тот ж а гдрь Ивашка 
снес от меня двацат рублев денег да 
шубу да зипун да ш апку... а въсеи 
гсдрь моей гибели в краж и и в снося 
на шетдесят рублев з двямя рубли. 
Южн. челобитные, 48, 1628 г. Собор
ная церковь Софии Премудрости Бо- 
ж ии и въ ней всякая церковная казна 
вся была цѣла до разорений, и въ ра
зоренье, и послѣ разорений никакая 
гибель ее не бывала. Д. Новг. мит. 
Кипр., 4, 1633 г. Чтоб мне, сироте ва
шему, от той гибели не раззориться и 
в конец не погибнуть. Сл. Том., 46, 
1673 г. II Денежное возмещение за на
несенный ущерб. А хто приѣдетъ къ 
нимъ [в монастырскую деревню] не 
званъ... и что на него взмолвятъ мо- 
настырьские люди, велю на томъ 
взять ту гибель вдвое безъ суда и безъ 
исправы. А. Угл., 2, 1466 г. А чей тот 
холоп был, [а] скажет, то, что от него 
тот холоп бежал, пократчи, и та ги
бель взяти на том, хто, не обыскав, 
на чюжево холопа кабалу или беглую 
возмет. Судебник 1550 г., 255. +

79



ГИБЕЛЬНЫЙ

XV в.: Судебник 1497 г.; XVI в.: АРГ, 
АФ ЗХ II , Дипломат ., Ридли, Судеб
ник 1589 г.; XVII в.: 4 0 , У лож.
1649 г. Ср. гибельство.

2. Уничтожение, прекращение су
ществования чего-л. О потопе дву су
дов насада и гребного струга которые 
были на топлых стругах и не на топ- 
лых и видели от воли Бжие гибел в 
Приказную полату сысканы кормщ и
ки и водоливы и работные люди. Гра
мотки, №  393, X V II  -  н. X V II I  в. И 
тот мой карбас с товарами на море по
тонул, и гибель животу и нашему и 
обиды учинилась. РШЭО, 553, 1699 г. 
II Смерть. Отписати к Соле чтоб... тѣ 
казаки Девятко с товарыщи наших 
земских людей Бориска Швецова с 
товарыщи сыскали гибель их. Сл. 
Перм. I, 139, 1608 г. Остави [кур] дре
во сие. Я — некую радость тебе явля
ющая [лиса], вскоре же гибель твою 
сокрывающая. Сказ, о куре, 86, 1-я 
пол. X V II  в.

3. Затмение. Гибель, an eclipse. 
Ридли, 105, 1599 г.

ГИБЕЛЬНЫ Й, прил. (1) Пропав
ший, украденный. И того его бухар- 
скаго гибельнаго сысканнаго живота 
отдано ему, Мерченку, 66 концов це
лых. Сл. Том., 46, 1673 г. Ходили они 
по следу искать гибельнаго живота, и 
в тот день пеший казак Гришка Щ ер
баков съехал его, Куземку, на лесу. 
Там же.

ГИБЕЛЬСТВО, с. (1) Тоже, что 
гибель 1. [Крестьяне] подали от ва
шей млсти [И. И. Киреевского] ко 
мнѣ [Алексею] писмо чтоб мнѣ подат 
им помощи в гибелствѣ их... [воевода] 
мнѣ салдат для нашей прозбы без- 
платно давалъ... для выемки лошади 
их крестьянской. И Н РЯ, 37, 1716 г.

ГИБКИЙ, прил. (2) Способный лег
ко гнуться, изгибаться. Ясень и вяз 
засвѣжа гибкие суть дерева, но сухие 
зело суть крѣпкие. Назиратель, 193,
X V I в. Зыбакъ мостъ, на рѣчке ги- 
бокъ, хвостъ на печки. Сим. Послов., 
108, X V II  в. Ср. гиблый.

ГИБКО, нареч. (1) О способности 
легко гнуться, изгибаться. И усмот- 
ряти будет то что на ней [земле] ро
дится не ростет ли криво хро повато и 
болѣзнено, но гибко и мяхко от мок
роты соковые. Назиратель, 431,
X V I в.

ГИ БЛ Ы Й ,1 прил. (1) Раскрытый, 
разлож енный, разогнутый (?). [Глу
хой человек] видит книж ку золотую 
розложена и какъ  онъ тое книж ку хо

чет взят и та книж ка добрѣ тежала и 
гибла перед ним и на том мѣсте видит 
три слова какъ  по сем описаны ла- 
тынскими словами HEF. В-К I, 165,
1633 г.

ГИ БЛЫ Й ,2 прил. (2) Занимающ ий
ся делом, угрожающим жизни. Лов
цы. рыбные, людцы. гиблые. Сим. 
Послов., 117, X V II  в. — Гиблый. Про
звище. Иванко Григорьев Гиблой да 
Ефимко Мосеев сын Лахнов, длина 
двору четырнатцать сажен, а огороду 
длина сто сорок сажен. Гор. России,
133, 1569 г.

Вар. гиблой.
ГИБНУТЬ, несов. (1) Портиться, 

пропадать. Накапало вешнею намерз- 
лою снѣжною водою и от того мокра 
убыло [пороху] и осталое гибнет. Сл. 
Перм. I, 139, 1684 г. Ср. гинуть.

ГИБРАЛТАРСКИЙ. (1) П рил. к 
Гибралтар. || В составе т ит ула. 
П равящ ий, являющ ийся главой облас
ти. Гсдрь Филипус Бжиею млстию 
корол костилиянскии леонски ара
гонски и обѣих Сицилеи... гилбрал- 
терски и над островы Кинарѣиски- 
ми... и иных. В-К I I I ,  176, 1648 г.

Вар. гилбралтерский.
ГИЛАНЦЫ , мн. (1) [англ. Highland, 

Highlander] Ж ители Ш отландии (?) 
Вѣсти из города Лундена... третя ста- 
тя то гиланцы и у тѣхъ голова гене
ралнои порутчикъ Мидлетонъ и тѣ 
впрямъ за короля стоят. В-К IV, 226,
1650 г.

ГИЛЬ, ж. (2) Мятеж ная толпа, 
сборище. > С о б р а т ь с я ,  п р и й т и  
г и л е м .  Псковичи, посадцкие и вся- 
кихъ чиновъ худые людишки, воры и 
мятежники, взволновався по воров
скому умышленью завели воровской 
заводъ и собрався гилемъ били в ко
локола всполошнымъ обычаемъ. Рос
сия и Ш веция, 292, 1650 г. Пришли 
на Форосанскою землю на межу ги
лем с ослопьем подвисленские и селя- 
венские дѣти боярские. Сл. Ворон., 79, 
X V II  в.

ГИЛЬДА, ж. (1) [нов.-в.-нем. gilde] 
В средневековой Европе: объединение 
купцов и ремесленников, защищавшее 
их интересы; гильдия. Из Келина... 
Здѣсь дума совершена чтобы всѣх 
здѣшных жилцов опят в гилду си- 
ирѣч в дворы гдѣ ремесленные люди 
дѣлаютъ взяти всѣмъ посадцким лю
дем поволность и вѣру волную им в 
своих дворех поволено ж какъ ... в до
говорной мирнои стати написано. В-К
II I , 186, 1648 г.
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ГИЛЯКИ, мн. (1) Н азвание корен
ной сибирской народности, нивхи. А 
тех они онатырков не доходили, а ги
ляков, которые живут по ост ровам, 
тех проходили. Сл. Том., 46, 1646 г.

ГИЛЯНСКИЙ, прил. (1) Произве
денный в иранской провинции Гилян. 
По князе Федоре — ризы бархат пер- 
сидцкой по серебряной земле розводы 
розных ш олков... опушка отлас лазо
рев, подкладка — дороги зелены ги- 
лянские, по цене за 60 рублев. В кл. 
кн. ТСМ, 78, 1631 г.

ГИНГАНГ, М. (1) [голл. gingang, из 
индонез. genggang ‘полосатая ткань’ (?)] 
Полосатая ткань из нидерландской 
Восточной И ндии (соврем. И ндоне
зия) (?). [Роспись товаров на голлан
дских кораблях:] 2541 косякъ бѣле- 
ных гингангъ. В-К IV, 211, 1650 г.

ГИНУТЬ, несов. (6) 1. Погибать, 
умирать. Севодне у ишпанског посла 
великои пир и потѣха будет... а мы 
бѣдные подданые гинем. В-К I, 34, 
1620 г. Сижу гсдрь яз холопъ твои в 
темнице многое время помираю го
лодною смртью а в тоя поры без меня 
не в пристрое животишко и скотишко 
мое напрасно гинет. Я кут ск, а., к. 3, 
№  3, 1639 г. II Пропадать. За стыд го
лова гинетъ. Сим. Послов., 108,
X V II  в.

2. Портиться, гнить. И те мои 
[посадского человека] 2 полти за ним 
[В. Бутыревым] по се число гинут на
прасно. РШЭО, 515, 1693 г. Ср. гиб
нуть.

3. Растрачиваться, расходовать
ся неразумно. Бѣлозерские приказные 
люди правятъ на нихъ старцахъ и на 
слугахъ и на крестьянехъ безсрочно 
всякие наши денежные доходы... и 
отъ того де ихъ монастырю чинятца 
убытки великие, а ихъ де монастыр
ская казна гинетъ напрасно. Д А И  I, 
263, 1606 г. Я, де, Федька, слово та
кое говорилъ: государева де казна на
прасно гинетъ [о выплате жалованья 
донским вольным людям]. СиД, 195,
1647 г.

ГИРА см. гиря.
ГИРЛО, с. (2 ) [из рум. girla ‘устье, 

река’, заимств. из слав. *^ъг1о] Морской 
пролив. Калга [‘наследник престола’], 
а с ним татар з 10000 человек, вышли 
ис Крыму и перешол гирло в Тамани. 
РД II-2, 101, 1671 г. [От царегородско
го архимандрита:] А в ннешнем гсдрь 
[Алексей Михайлович] году и по ся 
мѣста ни одна каторга ни корабль 
с войском и з запасом в Критъ не бы

вали потому что гирло заперто от 
венецких стоит перед гирлом царе- 
градцким тѣх венецкихъ тритцат и 
сем кораблей великих. В-К IV, 89,
1649 г.

ГИРНЫ Й, прил. (1) > Ч а с ы  
г и р н ы е .  Часы, имеющие подвесной 
груз (гирю), приводящий в движение 
механизм. Приезжал от королевского 
величества з дары пристав де Бер- 
лис... стольнику Петру Ивановичю... 
двои часы золотые с алмазы, четверы 
часы золотые же бес каменья, часы 
боевые гирные в меди. Ст. сп. П о
темкина, 297, 1669 г.

ГИРЯ (3) и ГИРА (2), ж. 1. Груз 
определенного веса, служ ащий мерой 
тяжести предмета. Контар з гирею 
безменъ гиря мѣдная. Сл. промысл. I,
133, 1656 г. Одна гира въ 3 пуда, 6 
гиръ пудовых. Пск. писц. кн. I I , 253,
1699 г. В той кузнице згорѣло бѣзмен 
весчей гиря костяная. Сл. Перм. I, 
139, 1706 г. > Г и р я  в е с о в а я .  Ж ел- 
ѣзные снасти... гиря желѣзная вѣсо- 
вая въ три пуда. Сл. промысл. I, 133,
1679 г. + гиря XVII в.: Сл. М ангаз.

2. Груз, подвешиваемый к круп
ным рыболовным сетям для погруже
ния их в воду; большое грузило. Ч е
тыре гири желѣ зных ловецких что 
бывает у ловцов у поѣздовъ. Сл. про
мысл. I, 133, 1683 г. II Грузило у  удоч
ки. Гирь, a plum m et. Ридли, 105, 
1599 г.

3. Кусок м ет алла в форме гири. 
На всякомъ слонѣ... да къ  зубомъ по
вязаны великыя мечи... да к рыломъ 
привязаны великыя желѣзныя гыры. 
X . Аф. Н ик., 24, 1472 г.

4. Мера железа определенного 
веса. Да купил гирю железа, дал 7 де. 
Сл. промысл. I, 134, 1598 г. С собою 
привез на товарные деньги покупного 
товару: 25 гирь железа кричного. 
Там же, 134, 1680 г.

ГИТЛАНДСКИЙ, прил. (1) Про
живающий или служ ащий на терри
тории полуострова Ю тландия (?). 
А в сѣвернои странѣ гитланских лю
дей ежеденъ прибывает а господин 
Гленкари силу збираетъ. В-К V, 83, 
1652 г.

Вар. гитланский.
ГИШПАНЕ, мн. (1) Ж ит ели И спа

нии, испанцы. С... пашами было для 
приступных промыслов... славные 
многих государьств измышленики: 
гишпане, из Виницеи великия, из 
Стеколныя и из Ф рянцыи. Пов. аз. 
рат н. сид., 60, 1642 г.
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ГИШПАНСКИЙ, прил. (1) [через 
польск. hiszpanski от лат. Hispania или 
ср.-в.-нем. Hispanie] 1. П рил. к И спа
ния; испанский. > Г и ш п а н с к а я  
з е м л я .  И спания. Вѣсть преж сего 
здѣ была из Гишпанскои земли. В-К 
V, 29, 1651 г.

2. Правящ ий Испанией, являю 
щийся главой И спании. Вѣсть преж 
сего здѣ была... что корол гиш пан
скои по болѣзни своей паки былъ 
здрав стал. В-К V, 29, 1651 г.

Вар. гишпанскои.
ГЛАВА, ж. 1. Верхняя часть тела 

человека, верхняя или передняя 
часть тела животного, содержащая 
мозг. А князи и бояря... въздевають 
на собя... кавтанъ, да фота по пле- 
чемъ, да другою ся опояшеть, а тре
тьего фотою главу обертить. X . Аф. 
Ник., 15, 1472 г. Глава, кефсАі. Речь 
тонкосл., 94, X V  в. Потомъ [после мо
литвы] главою поклонитися до пояса, 
а великии поклонъ в землю главою. 
Дм., 20, X V I в. Вязниковцы посадц- 
кие люди поручилис есми по вяз- 
никовце ж  по посадцком члвкѣ по 
Михаиле Иванове сне Понамареве 
иконописце в том порядился он... у 
казначѣя... старца Иоасафа Гребен
щикова написат... в соборную црков 
пояс мѣстных икон... образ Спса Все
держителя седяи на прстле при главѣ 
архангели. Пам. Влад., 240, 1674 г. 
А живутъ тѣ коросты по всему тѣлу 
на человѣке по главѣ, по теле, по 
грудямъ. Леч. Щ ук., л. 242, X V I I -
X V III  вв. Малчик из Эгелена коросто
вую главу имѣл. В-К I I I ,  137, 1646 г. 
Глава моя была что пивной котел, а 
очи — что пивные чаш и. Ерш. Ерш.,
12, 1-я пол. X V II  в. И в нашей рус
ской земли обретеся чорт большой... 
Помышляю, яко, во аде стоя, главою 
и до облак достанет. Авв. Кн. бесед, 
124, 1675 г. > П о л о ж и т ь  н а  г л а 
в у  к о р о н у .  Венчать на царство. 
Славят здѣся еще про то... генваря въ
11 де хотят его величества коруну на 
главу положить и для того велено два 
дни говѣть и Бгу молитца. В-К V, 24,
1651 г. Усаимъ баса Алепонски вези- 
ря опять на голову побилъ, а после 
того онъ в крѣпкихъ городѣх ва Азии 
сѣл и коруну положилъ на главу того 
которого он болшимъ сыномъ салта- 
новым имянует. Там же, 38, 1652 г.
> В е н ч а т ь  г л а в у  ц а р с к и м  
в е н ц о м .  То же. Яко же Гсдь Бгъ 
венчал вашу главу [московского ца
ря] црьским венцем такожде будет

венчати в црстве нбсном [не]увѣ- 
даемым венцом. В-К II , 109, 1644 г.
> Г л а в у  п р и к л о н и т ь  пред кем. 
В формуле речевого этикета. Выра
зить почтение, уважение. Я, раб 
твой [царя Федора Алексеевича] царь 
Арчил, приклоняя главу свою пред 
тобою... доносил дело свое и ныне 
доношу. Рус.-грузин. отн. I, 90, 
1682 г. > Г л а в а м  п р и к л о н е н и е .  
Просьба о покровительстве. Вашему 
царскому величеству [Федору Алексе
евичу] извещаю, что нашим [грузи- 
нов] главам приклонения оприч вас 
никого нет. Рус.-грузин. отн. I, 28,
1680 г. — В названии церковного 
праздника. Се язъ  Труфанъ Павловъ 
сынъ Обакумовъ занялъ есми у госу
даря своего у Ивана у Семого сына 
Амирева денегъ пять рублевъ москов
скую отъ дни третьяго Обрѣтенья чес- 
ные главы Иоанна Предотечи да до 
того ж ъ дни. Новг. зап. каб. кн. I,
104, 1595 г. Лучилось ему [Сухану] 
выехать... на празник на Усекновение 
чесныя главы Ивана Предотечи. Б ы 
лины  Х Ѵ ІІ -Х Ѵ ІІ І  вв., 145-146, 2-я 
пол. X V II  в. — В названии части цер
ковного здания, освященного в честь 
праздника. И в предѣле Усѣкновение 
честныя главы Ивана Предтечи лито- 
ргия Божии служити нельзя отнюдь. 
Сл. М ангаз., 87, 1652 г. Царю... бьет 
челом твой государевъ богомолец от 
Архангела М ихаила от пределу, от 
Предотечи, чесныя главы Иванна 
Предотеча, поп Фадѣища. Ст. печ. 
пр., 191, 1613 г. > В ш и в а я  г л а в а .  
Бранно. Радуйся, вш ивая глава, дур
ной поп Сава. Сказ, о попе Саве, 72, 
сер. X V II  в. Д Н е и м е т ь  г д е  г л а 
в ы  п о д к л о н и т ь .  Не иметь при
станища, приюта. Бяш е же и се зло 
и лукаво во многих: лето убо все тру- 
жаются, в зиму же не имеют где и 
главы подклонити. Сказ. Авр. Пал., 
107, н. X V II  в. Ср. н е  и м е т ь  г д е  
г о л о в ы  п р и к л о н и т ь  (см. голо
ва). II Изображение головы. Да къ 
обѣднѣ ж ъ на перемѣну... отпущено: 
однорядка нарядная багрова, пугви- 
цы серебрены лвовы главы. Выходы  
ц. в. к., 30, 1634 г. > Г л а в а  А д а м -  
л я. Изображение черепа со скрещен
ными костями (обычно у подножия 
крест а). Да у Николы ж  чудотворца 
пелена камка червчата крест и трость 
и копье и глава Адамля и подпись 
сажено жемчужком мелким. Сл. 
Перм. I, 139, 1623 г. + XVI в.: Испо- 
вед., Ист. песни-, XVII в.: Авв. Кн.
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толк., В кл. Новоспасск., Гор. России, 
Двор тур. султ., Заговоры, Кн. корм. 
Кир.-Б. м., Котошихин, Обиходник 
Никифорова, РД I I I ,  Савваитов, Пов. 
о Савве Груди,., Сим. Послов., Стол, 
обих. Волокол. м., Ст. сп. Байкова, 
Тронх. разг. Ср. голова.

2. Ж изнь. > П о л а г а т ь  г л а в у .  
Отдавать жизнь в сражении. Внегда 
убо ко кроволитию, то рустии измен
ницы главы своя преже полагаху, 
поляцы же, стояще, точию от измены 
себе соблюдаху. Сказ. Авр. Пал., 118, 
н. X V II  в. Ср. голова.

3. Верхняя часть предмета. Ков- 
чегъ золотъ сканной, съ розными фи- 
нифты. Во главѣ образъ Спаса Неру- 
котвореннаго наведенъ чернью. Сав
ваитов, 75, 1682 г. И тот святый 
образъ в киотѣ древяном с створами 
на киотѣ во главѣ образъ отечества и 
образы преподобных на створѣхъ об
разы празников Господских и образы 
святителя и преподобническия. Сл. 
промысл. I, 134, 1663 г. || Верхняя  
часть креста, возглавие. Дал вкладу 
Борис Якуш кин крест аспид Распя
тие Христово обложен серебром позо
лочен, а в нем 2 жемчуш ка да 2 ка- 
мышка, глава серебряна позолочена. 
В кл. кн. ТСМ, 74, 1535 г. Крестъ сте- 
колчатой четвероконечной по кон- 
цамъ обложенъ серебром и проволо
кою серебряною, глава серебряная ж 
гладкая. Сл. промысл. I, 134, 1663 г. 
+ XVII в.: В кл. Нижегор., Кн. корм. 
Кир.-Б. м. Ср. голова.

4. Купол церковного здания. У цер
кви же колокольня каменная, на цер
квах главы и кресты паяны немец
ким железом. В кл. кн. ТСМ, 72,
1644 г. А надъ кельями сорудилъ 
[князь Черкасский] церковь съ трапе
зою каменную ж ъ во имя Великаго 
Чудотворца Николы о пяти главахъ. 
Вкл. Новоспасск., 30, X V II  в. В доме, 
государь, Пречистые Богородицы... 
на связи нет ж елеза протового и чем 
главы обить белого железа. РШЭО, 
383, 1675 г. > Г л а в а  о с т р о в е р 
х а я ,  к р у г л а я ,  ч е ш у й ч а т а я .  
Виды купола по форме и покрытию. 
И главы б на тое церкви и на пре- 
дѣлехъ были б круглые, а не остро
верхие. Сл. промысл. I, 134, 1655 г. 
На четверике две шеи и главы круг
лые древяные, обшиты чешуею дре- 
вянною. Там же, 134, 1693 г. На мо
настыре церковь холодная Успение 
Пречистые Богородицы каменная, по
крыта белым железом, глава чеш уй

чатая, крест мѣдной. Там же, 134,
1668 г. — В названии монастыря (?). 
На Святой недѣли во вторникъ, слу- 
ш алъ государь обѣдни въ Никол- 
скомъ монастырѣ, что Болш ая Глава. 
Выходы ц. в. к., 398, 1663 г.

5. Раздел в книге или документе. 
И видя Богъ добрая ваша дѣла, и 
мудрое смирение, и благоразсудное 
наказание, и Бога ради терпение, и 
подастъ богатую свою милость, и 
грѣхомъ свободу и жизнь вѣчную. пи
сано о том же, въ главѣ 26 и 32. Дм.,
46, X V I в. Вологоцкие книги Федора 
Воронцова — здѣлалъ [переплетчик 
М ишка Васильев] застешки да полко- 
рени оклеилъ. Ржевские книги Иева 
Лачинова — главы вклеилъ и застеш 
ки здѣлалъ. Расх. кн., 305, 1659 г. А в 
вечном, государь, договоре в 4 главе с 
королевским величеством предложе
но и написано, чтоб со всякими това
ры было пропущать повольно и до 
подлинного места товаров в дорогах 
нигде... не пересматривать. РШЭО, 
551, 1699 г. А в соборном уложениѣ 
в двадесят первой главѣ в семдесять 
второй статье напечатано. Сл. 
Перм. I, 139, 1691 г. + XV в.: АФ ЗХ I;
XVI в.: В кл. кн. ТСМ, Гор. России, 
Назиратель, Ридли, Судебник 1550 г.;
XVII в.: Авв. Кн. бесед, А. Кунг., Гра
мотки, Двор тур. султ., Дипломат., 
Обиходник Никифорова, Сказ. Авр. 
П ал., Стол. обих. Новоспасск. м., 
Тронх. разг.

ГЛАВИЗНА1, ж. (1) Верхняя  
часть закладки  для книги (?). Да 4 
прокладицы въ книги, плетены золо
то съ серебромъ, да съ жемчугомъ са
жено у главизнъ, да кресть золотъ съ 
мощами. Кн. корм. Кир.-Б. м., 55, 
X V II  в.

ГЛАВИЗНА2, ж. (1) Голова и час
ти хребта красной рыбы, идущие в 
пищу. А коли бываетъ икрамъ и гла- 
визнамъ скудость, и даютъ горохъ 
тертый съ масломъ и каш а семожья. 
Кн. корм. Кир.-Б. м., 72, X V II  в. Ср. 
головизна.

ГЛАВНЫЙ, прил. (9) 1. П рил. —* 
глава 1. Розжигаи железа столко 
какъ  мочно на голове лише кожу про- 
жеч а кости главные не жги. Леч. 
Котковой, 185, к. X V II  в. > О б м о 
р о к  г л а в н ы й .  Головокружение. 
Оморокъ главномъ (!), vertigo. Ридли, 
262, 1599 г.

2. П рил. —1• глава 3. Далъ вкладу... 
в Печерской монастырь... старецъ 
Феодосий Родяевъ крестъ вздвизаной.
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А в немъ... камень яхонтъ лазоревъ 
во главѣ, да на главѣ камень лалъ, 
цѣна двумъ каменемъ 30 рублевъ; да 
два камени лалика подъ главнымъ 
ручкамъ, цѣна 6 рублевъ; да в ручь- 
кахъ  вставлены двѣ корачьки яхонто
вые червчетые, цѣна 6 рублевъ. В кл. 
Нижегор., 7, 1642 г.

3. Относящийся к убийству. Глав
ное дѣло — krym inal. Двор тур. 
султ., 289, 2-я пол. X V II  в.

4. Основной, важ нейший по своей 
роли. Подымался белый царь со ма
туш ки со Москвы, и со всем-то глав
ным войском. Ист. песни, 106, X V I в. 
А рыцерсково чину Святого Якуба 
А лантаката [исп. A lcantara ?] и Ска- 
латрава [исп. Calatrava ?] ...были [в 
сражении французов и испанцев] и на 
семъ бою болшая доля их побита и 
все главные знамена и малые у них 
взяты  у ш панскихъ. В-К II , 17, 
1642 г.

5. Старший по занимаемому поло
жению; руководящий. Осердилси, да 
осердилси царек, разгневалси на сво
их ж а, на своих жа он главных мас- 
тяров. Ист. песни, 101, X V I в. Но 
чрез гсдъ главных кнзеи ему [москов
скому посланнику в Польше] заповѣ- 
дано Бгъ дай к миру вездѣ. В-К V, 29,
1651 г. □  Главнейш ий, м. Кат оличе
ский свящ енник, настоятель мона
стыря. Приоръ сирѣчь главнѣишии. 
Pryor. Двор тур. султ., 289, 2-я пол. 
X V II  в.

Ср. головной.
ГЛАВНЯ, ж. (3) Книж.-церк. Обго

релое полено, головня. Главни, багЛбс;. 
Речь тонкосл., 53, X V  в. Он же [Авра
ам] посла его [Тирского князя] на 
Восток по главни бывшаго венца 
Адамля, ему же сын Сиф от рая при- 
несе. Авв. Кн. бесед., 129, 1675 г. — в 
сравн. А никонияня валяются на зем
ли, и валяются, яко огорелыя главни. 
Авв. Письма, 228, 1675 г. Ср. головня.

ГЛАВОБОЛИЕ, с. (1) Книж.-церк. 
Головная боль. И пакы Господь нака- 
зуя ны ... посылаа различныя скорби 
и болѣзни... и главоболие, и зубная 
болѣзнь. Дм., 14, X V I в. А про всякую 
вину по уху и по виденью не бити... 
многи притчи отъ того бываютъ... и 
главоболие, и зубная болѣзнь, а у бе- 
ременныхъ жонъ и дѣтемъ во утробе 
поврежение бываетъ. Там же, 49.

ГЛАВОТЯЖЕЦ, м. (1) Головная 
повязка. Мне бояроня [Ф. П. Морозо
ва] главотяжец да саван прислала... 
Буде от нея грамотки к вам [членам

семьи] придут, не роспечатовайте. 
Авв. Письма, 219, 1670 г.

ГЛАГОЛ, м. (14) 1. чаще мн. 
Книж.-церк. Слово, речь. Чуть ли вы
слушал глаголы сестры двуродныя, и 
поскорешенько Никита снаряжается. 
Ист. песни, 302, X V I в. И думаю я 
[кур], что то слово неложно, того 
ради опасатися тебя должно. Аще бы 
и сладостныя глаголы вещаеши 
[лиса], а сердце во мне слышит: ко
нечно, прелщаеши. Сказ, о куре, 97,
1-я пол. X V II  в. В церкви Божии во 
время святаго пения не смеялася ли 
еси с кем или говорила праздныя и 
срамныя глаголы или шептала? Испо- 
вед., 476, 1623 г. Савва же, слышав 
таковые от мужа глаголы, велми рад 
бысть, яко от таковаго славнаго мужа 
прият хощет быти, и ниско поклоне
ние творит пред ним. Пов. о Савве 
Грудц., 84, 60-е гг. X V II  в. Кто бы смел 
рещи таковыя хульныя глаголы на 
святых, аще бы не твоя держава по
пустила тому быти? Авв. Письма, 196, 
1669 г. > Г л а г о л  Х р и с т о в .  Одна 
из заповедей ( изречений) Христа. 
Рассуждай глагол Христов: своего вра
га люби, а не Божия, сиречь еретика 
и наветника душевнаго уклоняйся и 
ненавиди. Авв. Кн. толк., 163, 1675 г.
— Глагол. Прозвище. Петръ Дмитре- 
евъ сынъ Глагол с копьем. Сл. Смол., 
62, 1609 г. + XVII в.: П Н РЯ , Сказ. 
Авр. П ал., Служба кабаку.

2. Н азвание четвертой буквы сла
вянского алфавита. Глаголъ, глагол, 
glagol. Разг. Фенне, 565, 566, 1607 г. 
А признака з западную сторону 
книжные четыре слова глагол да зем
лю да у да како. Сл. Перм. I, 139,
1660 г. + XVII в.: Лудольф.

3. Н азвание бортного знамени. 
Рылскои осадной галова Сила Пере- 
свѣтав... в Рылскои уѣздъ... [ездил] в 
бортной ухожеи в красноя знамя бол- 
шои глагол посеред ево тен [F] и в 
том ухоже переписал дѣлное деревя 
со пчалами и беза пчол. Рылъск. отк. 
кн., 266, 1625 г.

4. Одна из частей речи, обознача
ющая действие или состояние. Осмъ 
части слова... 3. глаголъ, Verbum. Л у
дольф, 1, 1696 г. Послѣдующия глаголу 
accidentia verbi. Залогъ... дѣиствител- 
ны и... страдателныи... средныи... от- 
ложителныи. Там же, 3.

ГЛАГОЛАНИЕ, с. (2) Книж.-церк.
1. Действие —> глаголать 2. Во мно
гом глглнии нѣсть спсения. Сим. П о
слов., 85, X V II  в.
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2. Утверждение, высказывание, 
Святии отци предаша намъ насупро- 
тивъ глаголания, и к невѣрнымъ ере- 
тикомъ, яко два перста убо, а едина 
рука являю тъ Христа Бога нашего въ 
двою естеству и единомъ составѣ по
знаваема. Дм., 21, X V I в.

ГЛАГОЛАТЬ, несов. (19) Книж.- 
церк. 1. Произносить что-л. вслух. 
И аще предъ кого поставлявши ѣству 
или питие, и всякое брашно, или 
предъ тебя поставляютъ, не подоба- 
етъ похуляти и глаголати. се гнило, 
или кисло, или прѣсно, солено, и гор- 
ко. Дм., 23, X V I в. О чюдеси препо- 
добнаго отца нашего Сергия... дарова 
немому глаголати. Сказ. Авр. П ал.,
100, н. X V II  в. Отъ избытка сердца, 
уста, глаголютъ. Сим. Послов., 152, 
X V II в. Глаголю: я говорю или глаго
лю. Ich Rede. Тронх. разг., 64 об., к. 
X V II  в. Глаголю, loquor, говорю. Jly- 
дольф, 5, 1696 г. — что. И потомъ бы- 
ваетъ литургия Великаго Василия по 
уставу, и по отпустѣ попъ глаголетъ 
молитву надъ хлѣбами 5-ю. Стол, 
обих. Волокол. м., 17, 1591 г. || Обра
щаться к кому-л. со словами, речью. 
Подобаетъ же на трапезѣ молчанию 
быти и не глаголати отнюдь каково 
любо слово, кромѣ чтения, или насто
ятелю, или служащ ий трапезѣ. Стол, 
обих. Волокол. м., 108, 1591 г. 
+ XV в.: Пов. о Петре; XVII в.: Двор 
тур. султ., Обиходник Никифорова, 
Пов. аз. рат н. сид., Пов. о Ш емякин, 
суде. Ср. говорить.

2. Обсуждать что-л. А ныне у вас 
[в Кирилло-Белозерском монастыре] 
Шереметев сидит в келии что царь, а 
Хабаров к нему приходит... да едят, 
да пиют что в миру. А Ш ереметев... 
розсылает по келиям пастилы, ков- 
риш ки... А вы ему молчите о таковом 
великом пагубном монастырьском 
бесчинии. Оставим глаголати: поверю 
вашим душам! Поел. И в. Грозного, 
177, 1573 г. Ср. говорить.

3. Проповедовать, поучать. По 
апостолу блажени яко укоряеми тер- 
пимъ, и не мстимъ за сие вражды, и 
любовь к нимъ имѣемъ, по апостолу 
Павлу еже учя глаголеть, аще алчетъ 
недругъ твои, ухлѣби его, аще жа- 
жетъ, напои его. Дм., 45, X V I в. — к 
кому. Якоже глагола ко отцемъ на- 
шимъ, Аврааму и сѣмени его до вѣка. 
Разг. Фенне, 510, 1607 г. — кому, 
ирон. Бубенная стукота созывает пью
щих на шальное дуровство, велит нам 
нищеты ярем восприяти, глаголет ви-

нопиицам: приидете, возвеселимся, 
вмале сотворим с плечь возношение. 
Служба кабаку, 47, X V II  в. + XVII в.: 
Авв. Кн. толк.

4. Рассказывать, сообщать о ком-, 
чем-л. Истинна ли се будет тако гла- 
голють о нем [ойтссх; keyovai тгері mrtou], 
яко скупъ есть. Речь тонкосл., 77,
X V  в. — с придат. предлож. А инии 
глаголют будто де вино горячее поти
хоньку в келию к Шереметеву прино
сили: ано по монастырем и фряские 
вина зазор, не токмо что горячие. 
Поел. Ив. Грозного, 178, 1573 г. 
+ XVII в.: Авв. Письма. Ср. говорить.

5. Называть, именовать. Есть бы- 
лие глаголемое бжуръ. Леч. ГЦук., 
л. 902, Х Ѵ ІІ-Х Ѵ ІІІ  вв. — что. Лучше 
бы им в символе веры не глаголати 
Господа, виновнаго имени, а нежели 
истиннаго отсекати, в нем же сущест
во Божие содержится. Авв. Ж., 55, 
1675 г.

Вар. глаголати.
ГЛАГОЛАТЬСЯ, несов. (3) 

Книж.-церк. 1. Сообщаться, говорить
ся о чем-л. Сие бо о винограде от не- 
веждь глаголется: аще же кто житие 
его прочтет, известно увесть, яко за 
многих Златоуст сие пострада, а не за 
един виноград. Поел. Ив. Грозного, 
167, 1573 г. + XVII в.: Леч. Котковой.

2. Называться, именоваться. Ну, 
разумеете ли про жену ту, чада цер
ковная? Всякая ересь блядня глаго
лется. Авв. Кн. толк., 150, 1675 г.

ГЛАД, м. (8) Отсутствие, не
хват ка продуктов пит ания; недоеда
ние. И наместник и печатник говори
ли: Король... велит вам [послам] еха- 
ти ... добро хотаючи вам... чтоб вам... 
тесноты и гладу никоторого не было. 
Ст. сп. Воронцова, 31, 1586 г. Твои 
[царя Михаила Федоровича] гсдрвы 
воеводы и нам сиротам твоим не ве
лят избъ и мылен топит... с радуницы 
закликают избы и мылни топит и в 
тоѣ гсдрь пору у нас сирот твоих от 
стужи и от гладу без хлѣба роженицы 
и боли помирают напрасною смертью. 
Пам. Влад., 170, 1631 г. А свою еси 
челядь не морил ли ранами велики
ми, наготою, босотою, гладом? Испо- 
вед., 509, н. X V II  в. > П о м и р а т ь  
г л а д о м .  А я [дьякон Макарий] ни- 
щеи бывал и отцъ мои и дѣд тое пус
тыни изстари и скитаюся я  ннѣ з же- 
нишкою и з дѣтишками без мѣста 
меж двор пит и ѣесть (!) мнѣ нечево 
помираю гладом. Грамотки, №  472, 
1638 г. Многие ратные люди в полках
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у них [полковников] гладомъ помира
ют. В-К I, 83, 1626 г. + XVII в.: Авв. 
Кн. толк., Авв. Письма, Лудольф. Ср. 
голод.

ГЛАДИЛО, с. (1) Молот, употреб
ляемый кузнецом при выравнивании 
поверхности металлического предме
та (? ). Приняли на Ворониже... куз
неца Демитья... одно клеймо один мо
лот боевой гладило семънатцать ско
белей. Сл. Ворон., 79, 1699 г.

ГЛАДИЛЬЩ ИК, ж. (1) Профессия 
( какая?). [Двор] Хорланки гладиль
щ ика, длина одиннатцать сажен. Гор. 
России, 229, 1590-е гг. [Двор] Конд
рашка гладильщ ика, длина четырнат- 
цать сажен. Там же, 239.

ГЛАДИТЬ, несов. (3) 1. Прово
дить ладонью, лаская. Гладит, стли- 
вони. Речь тонкосл., 100, X V  в.
> Г л а д и т ь  по  г о л о в е .  Одобрять 
кого-л. Ястреба вабятъ не по голове 
гладятъ. Сим. Послов., 161, X V II  в.

2. Ш лифовать, полировать. Гла- 
дити, to polishe. Ридли, 105, 1599 г.

Вар. гладити.
ГЛАДКИЙ, прил. 1. Имеющий 

ровную, без выступов и впадин повер
хность. Надобно [для гумна] чтобы 
было мѣсто немного вызшее и гладкое 
кабы гора малая любо полать недобрѣ 
высокая. Н азиратель, 458, X V I в. По
добает ся еще беречи чтобы полъ или 
середа на который хлѣбъ сыпати хо
чешь ради спрятания не былъ мяхкои 
любо мокрый, но чтобы былъ зело су- 
хии твердый и гладкии и улеглыи. 
Там же, 461. Ж емчугъ чистой, глад
кой и незубатой, 20 зеренъ въ золот- 
никѣ. Торг. кн. (С), 122, 1575- 
1610 гг. Писал переводчик Давыд 
[грамоту царю Арчилу] Бастоганов 
грузинским писмом, запечатана бол- 
шой печатью под гладкою кустодиею. 
Рус.-грузин. отн. I, 103, 1682 г. Глад
ко, глаже [glatka, glasZi]. Разг. Фенне, 
137, 1607 г. — О прямых, приглажен
ны х волосах, скромной прическе. 
Слышал еси милосердие Божие, о 
друже, гладкая глава и учесаныя куд
ри. Авв. Кн. толк., 172, 1676 г. || Не 
имеющий сучков. Да на березу на сы
рую на гладкую; а на ней грани, а под 
нею ямы. АРГ, 259, 1525 г. Да на ело
вой пень на великои, да на огорелои 
пень на еловой же, да на гладкую 
осину. Там же, 279, 1527 г. Земля... 
иже служит виноградом сице будет 
познана... будет на ней ростетъ тоя ж 
тонкое и высокое гладкое и зеленое, 
не кривое и не суковатое... есть тамо

подлинное... знамя земли добрые. Н а
зиратель, 433, X V I в. Егда же паки 
было бы дерево уже великое, которое 
бы хотѣлъ прививаючи переменити. 
лучши есть леторасли обсѣкши, и на 
гладкихъ мѣстех вставляти лѣторасли 
сколко бы похотѣл. Там же, 400. || О 
м ет аллических предметах. Не имею
щий узора (чеканки, резьбы и т. п.). 
Крюкъ и наконешники и пряш ки 
серебряны гладки. Савваитов, 22, 
1589 г. Оклад [иконы] гладкой золо
чен, в верху у киотов местами 10 ре
пьев серебреных литые. В кл. кн. 
ТСМ, 73, 1672 г. 2 чарки винные 
одна глаткая другая чеканная. 
М ДБ П , 214, 1676 г. Генваря въ 27 
день дала вкладомъ... старица кн яги
ня София Голицыныхъ... ковшъ се- 
ребрянъ гладкой, вѣсомъ 22 золотни
ка. В кл. Новоспасск., 27, X V II  в. || О 
стволе оружия. Без нарезки. В той же 
башни пищаль мѣдная, полуторная 
гладкая, мѣрою саженъ без полувер- 
ш ка. Оп. г. Опочки, 180, 1691 г. У 
тебя Федор Дементьевичь просим из
воль к нам в Албазинской острог при
слать... ручного мѣлково ружья глад
ких пищалей для осадного времени. 
Сл. Нерч. I, 114, 1683 г. || О т канях. 
Одноцветный, не имеющий узора. 
А на государѣ было платья: ...каф- 
танъ ѣздовой, отласъ червчатъ глад
кой; ш апка горлатная третьяя; по- 
сохъ индѣйской съ каменьемъ. Выхо
ды ц. в. к., 49, 1637 г. А бархатов 
травчатых и гладких купят аршин по 
лану. Ст. сп. Байкова, 135, 1658 г. 
Унесли... четыре конца холсту глат- 
ково початых по смете 50 аршин. Сл. 
Перм. I, 139, 1702 г. + XV в.: Речь 
тонкосл. ; XVI в.: В кл. кн. ТСМ, Гор. 
России, Дм., Ридли, Сл. Каз.; XVII в.: 
Джемс, Двор тур. султ., Д. Ш акло- 
вит., И Н РЯ, Обиходник Никифорова, 
Пск. писц. кн. II, Сл. Ворон., Товар, 
цен. роспись.

2. перен. О речи. Складный, т еку
щий легко, плавно. Почал... говорить 
голова... яныческой... речью глат- 
кою: О люди Божии, царя небесного! 
Пов. аз. рат н. сид., 62, 1642 г.

3. перен. О словах. Ласковый, 
льстивый. В Ш котцкои землѣ болшое 
несоединене болшая доля миру шу
мят просятъ короля а силные и кото
рые имѣютъ власть над ратью в томъ 
дѣле лукавятъ и говорят с миромъ 
гладкою рѣчью. В -К  IV, 170, 1649 г. 
А прелюбодѣйца белилами, румянами 
умазалася, брови и очи подсурмила,
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уста багряноносна, поклоны ниски, 
словеса гладки, вопросы тихи, ответы 
мяхки. Авв. Кн. толк., 171, 1676 г.
— чему. Ядь гортани сладкая, рѣчь 
серцу гладкая. Сим. Послов., 161, 
X V II  в. + XVII в.: Авв. Ж.

4. перен. О походке. П лавны й, ров
ный. И ты, разумная, похотка глад
кая, умазанное лице, добрая жена? 
Авв. Кн. толк., 172, 1676 г.

5. перен. Упитанный, дородный. 
Не одно я, Горе, — еще сродники, а 
вся родня наша добрая, все мы глад
кие, умильные! Пов. Гор.-Зл., 114, 
X V II  в. За что казакъ  гладокъ, поѣт- 
чи да на бок. Сим. Послов., 108, 
X V II  в.

Вар. гладкой.
ГЛАДКО. I. нареч. (3) 1. По ровно

му пути, без препятствий для дви
жения. А около гор и по полям, по 
путем и по дорогам, перцу валяется, 
что сорю, а корицы, инбирю — что 
дубовова коренья; а онис и гвозди
к а ... на все стороны лопатами мечут, 
дороги прочищают, чтобы ходить 
куды глаже. Сказ, о роск. житии, 41, 
X V II  в.

2. Без следов на коже от ран; без 
рубцов. А которого... изобют по гре
хом и ты спусти зелие возми сала 
ворвоня да дехтю да масла коровя... 
спусти все то вместе... и маж по бол- 
ным мѣстом и в тепле заживит глад
ко. Леч. Котковой, 194, к. X V II  в.

3. перен. Почтительно, учтиво. А  
будучи ему Григорью у посла в при- 
ставех держат к послу ласку и привет 
и о всем с послом и с шаховыми люд- 
ми говорить глатко, ...но безо всякие 
жесточи. Астрах, а., 3, 1645 г.

II. безл. предикат. (1) О ровной по
верхности. Чтобы сходилася и стека
ла дождевая вода с кровлей... преж 
всего тако мѣсто надобеть здѣлати ис 
кирпичю или ис черепицы мурамле- 
ные обычаем скуделничимъ. чтобы 
тамо на днѣ... было крѣпко и гладко, 
ради удобнѣишаго вычищения. Нази- 
рателъ, 184, X V I в.

ГЛАДКОСТЬ, ж. (1) О растениях. 
Ровность поверхности; сочность. 
Ибо тонкость кожи и гладкость травъ 
огородных однолично происходятъ из 
достатку и доброты их корму которая 
бываетъ от добраго строения земли. 
Назиратель, 415, X V I в.

ГЛАДНО, безл. предикат. (1) 
кому. Книж.-церк. О постоянном ощу
щении голода, о недостатке еды. Он 
же [Савва] сказуя, яко сам не восхоте

жити у него [Бажена], зане гладно ми 
бысть. Пов. о Савве Грудц., 86, X V II  в. 
Ср. голодно.

ГЛАДНЫЙ, прил. (9) Книж.-церк.
1. Испытывающий голод, несытый. 
Двадесять два лета плаваю и так и 
сяк, иногда наг, иногда гладен, ино
гда убит. Авв. Кн. бесед, 144, 1675 г. В 
десеть лет много тово было... Пер
вое — с челядию своею гладен, потом 
без обуви и без одежди, яко во иное 
время берестами вместо одеяния оде
вался. Авв. Письма, 188, 1664 г. — в 
составе сравн. И стольник Петр и 
дьяк Семен ему [откупщику] говори
ли: ...А  видя твое безстыдство и нрав 
зверской, как псу гладному или вол
ку несыту... так тебе бросаем золото, 
как прах. Ст. сп. Потемкина, 236,
1669 г. I О желудке. Требующий пи
щи. — образно. Почал... говорить го
лова... яныческой: Неправии убийцы 
и разбойницы непощадны [казаки]! 
Как от века не наполните своего чре
ва гладново? Кому приносите такие 
обиды великие и страшные грубости? 
Пов. аз. ратн. сид., 62, 1642 г.
□  Гладные, мн. а) Те, кто испыты
вает голод. Гладныя питая, обиди- 
мыя заступая, всем вся бых, да вся 
приобрете [Иоанн Златоуст]. Авв. 
Письма, 233, 1677 г. б)Умериіие от 
голода. У всех же тех [церквей] не
ведомо колико погребше христолюб- 
цы гладных. Сказ. Авр. П ал., 106,
1620 г.

2. Вызванны й голодом. У меня же, 
грешника, в той нужде умерли два 
сына, не могли претерпеть тоя глад
ныя нужды. Авв. Письма, 188, 1664 г. 
И на море от зимных мразов судишка 
наши с покупленым товаренцом во 
льду замерзают и от простойке в 
скудных запасах многие гладные и 
мразные нужды и беды терпим. 
РШЭО, 535, 1697 г. Терпяще томле
ния гладная крепко радующеся наде- 
емых, коего дни сыту быти. Служба 
кабаку, 59, X V II  в.

3. О промежутке времени. Скуд
ный хлебом, продуктами питания. 
Милые мои! доселе многия страны 
Кирилов [монастырь] препитывал и 
в гладныя времена, а ныне и самех 
вас в хлебное время, толико бы не 
Шереметев перекормил, и вам бы 
всем з голоду перемерети. Поел. Ив. 
Грозного, 178, 1573 г. А  все ты [кур] 
их взбунтовал и подал им, варам, 
весть, бутто я хощу у вас кур есть. 
А как  бы на меня не те гладныя вре
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мена и убогия, что не едала я истинно 
дни многия. Сказ, о куре, 104, 1-я пол. 
X V II  в.

Ср. голодный.
ГЛАДОВАТЬ, несов. (2) Книж.- 

церк. 1. Скудно питаться, страдать 
от голода. [Боярыня Морозова, кн я
гиня Урусова и другие] мучатся в Бо
ровске, в землю живы закопаны, по 
многих муках, и пытках, и домов ра
зорении, алчут и гладуют. Авв. Кн. бе
сед, 127, 1675 г.

2. что. Испытывать, претерпе
вать. Посылайте деньги мои к жене 
моей и детям... Не ведомо, кои беды 
гладуют: живут болыпо неблагодар
но. Авв. Письма, 248, 1678 г.

ГЛАЖ Е см. гладкий, гладко.
Г ЛА Ж И , мн. (2) Ягода морошка. 

Глази [glasi]. Аноним, разг., 38, сер.
X V I в. Глажй: морошка или глажи 
[schelbirn]. Тронх. разг., 42 об., к.
X V II  в. [Ср. Г л аж и ... и г л а ж ь я ...  мн. Рас
тение морошка и ягоды этого растения. 
ПОС. Вып. 6. С. 170.]

ГЛАЗ, м. 1. Орган зрения человека 
и животного. Язъ Анна Иванова дочь 
Омельянова жена, ростомъ середняя, 
глаза беловаты, лобъ усковатъ. Новг. 
зап. каб. кн. II , 202, 1595 г. А какъ  
они [воевода Галлас и граф] сошлися 
и меж ими бран учинилас и графу 
ншму правой глаз выкололи от той он 
раны и умер. В-К I, 87, 1627 г. Нояб
ря в 7 день сказал Осип: Во 148 году 
таво князя Симона поланил царь Ле- 
вонтей... и глаза ему выжох. Ст. сп. 
Е лчина, 211, 1640 г. А по осмотру [у 
А. Ляпиной] над правым глазом 
бровь перерѣзана и рожа вся в крови 
а глаза оба от тое раны не глядят. 
Пам. Влад., 199, 1680 г. А по досмот
ру у него Савки голова въ двухъ 
мѣстѣхъ прошибена и знать кровь 
шла, да лѣвой глазъ подшибенъ. А. 
Кунг., 250, 1697 г. Посадилъ ты 
[И. И. Киреевский] меня [иконопис
ца] в такую погибелную и худую избу 
что ни дѣла в ней ни покою толко му
кою замучилис и глаза выкурили. 
И Н РЯ, 45, X V II  -  н. X V II I  в. От того 
де их битья вид в глазе затмился. Сл. 
Перм. I, 139, 1703 г. Ворон ворону 
глаза [glasa] не выклюет. Разг. Фенне, 
470, 1607 г. Да послали [Алексей Ми
хайлович] к вамъ [Матюшкину] Сев- 
скаго слепова сокола, и вамъ бы у 
нево глаза велѣть лечить. Письм. Ал. 
М их., 32, 1650 г. Тово ж  числа явил 
целовалникомъ... Ивашка Белоус ме
рин кар... грива налѣво с отметом

правымъ глазомъ крив. Южн. та- 
мож. кн., 99, 1619 г. [Конь] на правом 
глазу бельмо, на правой бедре тавра 
лук, на левой памяти прут. В кл. кн. 
ТСМ, 97, 1651 г. И з дворенка моего 
увели корову редрую остроговату из- 
темна под глазами вбуре рога кола- 
чом один рог выше а другой ниже. 
Вологод. док., 28, 1663 г. — О лице. 
[Логин] распоясався, схватя с себя 
рубашку, в олтарь в глаза Никону 
бросил. Авв. Ж., 67, 1675 г. > В г л а 
з а  (говорить). Открыто, в лицо, пря
мо ( обращаться к тому, о ком идет 
речь). Вахрамѣй разумей, кого ко- 
рятъ, а тебѣ в глаза говорятъ. Сим. 
Послов., 178, X V II  в. > З а  г л а з а  
(говорить). В отсутствие того, о ком 
идет речь. За глазы [glasy] лихо гово
рить. Аноним, разг., 18 об., сер. X V I в.
> Г л а з а  п р о д и р а т ь .  С трудом 
просыпаться. Ранняя птица нос очи- 
щаетъ. а позная глаза продирает[ъ]. 
Сим. Послов., 136, X V II  в. > Р а к о 
в ы е  г л а з а .  Вы пуклы е глаза, как у 
рака (?). Ж алоба, господа, нам на 
Ерша на Ершова сына, на щ етинника 
на ябедника, на вора на разбойника, 
на ябедника на обманщика, на ли
хую, на раковые глаза, на вострые 
щетины, на худово недоброво челове
ка. Ерш. Ерш., 7, 1-я пол. X V II  в.
> Г л а з а  в ы д р а т ь  см. выдрать.
> В ы р в а т ь  г л а з а  см. вы рвать1.
> Во (все)  г л а з а  г л я д е т ь  см. 
глядеть. А З м и е в  г л а з .  Нарыв, 
гнойное воспаление пальца. Выпадокъ 
змиевъ на палцѣ живетъ на концѣ, и 
змиевымъ глазомъ зовуть. Леч. Щ ук., 
л. 52, X V II  -  н. X V I I I  в. И у кого зми
евъ глазъ, тѣмъ саломъ мажи. Там 
же. Д М е д н ы е  г л а з а .  О ком-л. на
глом, бесстыдном. Мѣдные глаза, не 
боятся, ни дыму, ни воды. Сим. П о
слов., 123, X V II  в. II Взгляд. У тати 
глазы завистливы, руки грабущи. 
Разг. Фенне, 240, 1607 г. Всегда глаза 
[glasa] держи в поле а зубы в городъ. 
Разг. Хеймера, 17 об., к. X V II  в. Зобъ 
полонъ а глазы голодны. Сим. П о
слов., 107, X V II  в. > П о г л а з а м .
Об отражении чувств во взгляде. 
Я тебѣ вижу по глазам [poglasam], что 
тебѣ товару от меня не купить, затим 
пусть товар лежит. Разг. Фенне, 397, 
1607 г. + XVI в.: А Ф ЗХ  II , Ист. пес
ни, Разг. Шрове, Ридли; XVII в.: Авв. 
Письма, А. тягл. I, В-К I I I ,  Гр. по
ряди., Джемс, Пов. аз. рат н. сид., 
Пов. о Фоме и Ереме, Росп. прид., 
СиД, Слово о мужах ревн., Тронх.
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разг., Улож. 1649 г.; XVIII в.: Кирша 
Дан. Ср. глазищ е, глазок.

2. Способность видеть, зрение. 
Что твои глазы [glasi] видят, то ты 
хочешь. Разг. Фенне, 212, 1607 г. А и 
сами не знают, о чем мутятся. Мало 
им в глаза те сего света, и тьму ту ж е
лают [в] свою душу вложити. Авв. Ж., 
251, 1675 г. Глазъ видитъ да зубъ не 
имѣтъ. Сим. Послов., 90, X V II  в. Чево 
глазы. не доглядишъ то мошною до- 
плотиш. Там же, 156. > С в о и м и  
г л а з а м и  ( в и д а т ь ) .  Непосредст
венно (убедиться) самому. Видал ты 
своими глазами [glaszimi], что то 
вѣра есть? Разг. Фенне, 390, 1607 г. 
Я видалъ своема глазама. Лудольф,
13, 1696 г. Д В г л а з  н е  в и д а т ь  
кого. Не встретить, не обнаружить 
кого-л. Пришол Елизар, лиш  катла 
пализал, а ерша и в глас не видал. 
Ерш. Ерш., 19, 1-я пол. X V II  в. +
XVI в.: Аноним, разг., Разг. Шрове.

3. Поле зрения. И над собой же ты 
[Никита Романович] незгодушки не 
ведаешь: как укатается из глаз да 
красно солнышко? Ист. песни, 302,
X V I в. > П р е д  г л а з ы .  В непосред
ственной близости от кого-л. Видите 
ли, како смири его мука? Издалеча 
Авраама и Л азаря видит! А прежде, у 
врат лежащ а, пред глазы, не видал! 
Авв. Кн. толк., 173, 1675 г. > В г л а 
з а х  ( быть ) .  Н а виду, в поле зрения. 
Да что писал я  тебѣ в прежних гра
м отках... и ты того в оплошку пожа
луй не клади чтоб против писма мое
го здѣлат всѣ то всегда б было у меня 
в глазѣх а естли того не здѣлать то и 
впред нам кромѣ провозу нечего ино
го ждат кромѣ умеру. Грамотки, 
№  427, 1701 г. > П о п а д а т ь с я  в 
г л а з а  кому. Оказываться на виду у 
кого-л., быть замеченным кем-л. 
[Т. И. Голицына В. В. Голицыну:] И 
ты свѣт мои поиди проведаючи и не 
попадайся свѣт мои неприятелем в 
глаза. М ДБ П , 18, 1677 г. А М еж  
г л а з .  Н а глазах, в присутствии ко
го-л. (?). Меж глаз, деревня, згорѣла. 
Сим. Послов., 123, X V II  в.

ГЛАЗАТЫ Й, прил. (5) Имеющий 
большие глаза. Евтихѣико ростомъ 
человѣкъ средней лѣтъ въ полтреть- 
ятцать волосомъ темнорусъ глазат. 
Сл. Нерч. I, 114, 1701 г. — Глазатый. 
Прозвище. Из врага межою старою по 
ямам к изгороде к вы млу... напра- 
ве — Онаньинская земля, а налеве —■ 
Игнатьевой Глазатого деревни Васи
льевская земля. АФ ЗХ  II , 50, 1511 г.

Нынѣшняго, г[осударь], 131 г. марта 
въ 29 д. принесъ ко мнѣ, х[олопу] 
т[воему], въ съѣзжую избу извѣсную 
челобитную Оскольской стрѣлецъ 
Минка Глазатой на стрѣльца на 
Ивашку Метелку. СиД, 293-294, 
1623 г. + XVI в.: Гор. России, Сл. Каз.

Вар. глазатой.
ГЛАЗИЩ Е, с. (1) обычно мн. 

Экспр. —* глаз 1. Глупая, безумная, 
безобразная [Ф. П. Морозова], выко
ли глазищ а те свои челноком, что и 
Мастридия. Оно лутче со единем оком 
внити в живот, нежели две оце иму
ще ввержену быти в геену. Авв. Пись
ма, 208, 1675 г.

ГЛАЗКИ, мн. (1) Очки. Наложи 
глазки [glaski] на нос да гляди в глаз
ки. Без глазков [glaskoff] тебѣ не 
видѣть. Разг. Фенне, 231, 1607 г. Ср. 
глазнича.

ГЛАЗНЕЦ, м. (1) Драгоценный ка
мень (какой?). Глазнец — Glasnetz. 
Аноним, разг., 39 об., сер. X V I в.

ГЛАЗНИЧА, мн. (1) Очки (?). 
Глазнича, a spectacle. Ридли, 106, 
1599 г. Ср. глазки.

ГЛАЗОК, м. (2) обычно мн.
1. Уменьш. —* глаз 1. Васка Васка 
свиныя глазки. Сим. Послов., 87, 
X V II  в.

2. То же, что глаз 1. Браж ка ва
рить глазка курить. Сим. Послов., 80,
X V II  в. — В составе прозвища. М а
лые Глазки. Дворище с огородомъ 
пуш каря Васки М алыхъ Глазокъ, 
а напередъ того ж ивалъ в немъ по- 
садцкой человѣкъ Богданъ Кузминъ 
сынъ, рыбникъ. Кн. переп. Нижегор.,
139, 1629 г.

ГЛАС, м. Книж.-церк. 1. То же, 
что голос. Прокличетъ съ небесъ Гос
подень гласъ: Ино еси собака, Крым
ской царь! То ли тобѣ царство не 
свѣдомо? А еще есть на Москвѣ семь- 
десять Апостоловъ... Еще есть на 
Москвѣ православной царь! Песни  
Р. Д., 14, 1620 г. Брат мой Евфимей 
говорил кафизму непорочную и заво
пил высоким гласом: призри на мя и 
помилуй мя! — и, испустя книгу из 
рук, ударился о землю, от бесов пора
жен бысть. Авв. Ж., 110, 1675 г. — об
разно. [Патриарху Иоакиму:] Трети 
на десять апостоле и пятый еванге
лист, труба велегласная и орган слад- 
копоющаго гласа. Рус.-грузин. отн. I, 
24, 1680 г. — О звуках, издаваемых 
животными и птицами. Егда какова 
зверя восхощет [лев], тем гласом и зо
вет к себе, яко органом возбряцающе.
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Авв. Письма, 268, 1679 г. — в сатире. 
Завопил же кур великим гласом и 
рече: Дай мне, госпожа моя лисица, 
единое слово промолвить. Сказ, о 
куре, 77, 1-я пол. X V II  в. || Способ
ность произносить звуки речи. У 
кого нѣтъ гласа, варить горчица с 
прѣсным медомъ, и пить многажды. 
Леч. Щ ук., л. 27, X V II  -  н. X V II I  в. 
Гортан гласу родител гласъ же горта
ни кормитель. Сим. Послов., 92,
X V II  в. II мн. Вы крики, восклицания. 
Инии же [русские женщ ины]... пове- 
шающеся на выи тем беззаконником, 
зле гласы виждюще и благодетели и 
светы тех [поляков] наричюще, Ох, 
ох! и Горе, горе! без ума припевающе. 
Сказ. Авр. П ал., 118, 1620 г. Брат мой 
Евфимей... начат кричать и вопить 
гласы неудобными, понеже беси ево 
жестоко н а ч а та  мучить. Авв. Ж., 110, 
1675 г. Учинилос в Луху посадских 
людей над женами иих (!) кликотная 
немочь уч[а]ли кликат всякими роз
ными гласы птичимъ и звериным гла
сом... присылая был в Лух для тово 
волш[е]бнова сыску... столник Яков 
Н икитин... и про тѣх порченых лю
дей в Луху сыскивал. Пам. Влад., 
181, 1658 г. + XVI в.: Дм., Ист песни, 
Сл. Каз.\ XVII в.: Авв. Кн. бесед, Авв. 
Кн. толк., Арс. Сух. Проск., Бы лины  
Х Ѵ ІІ-Х Ѵ ІІ І  вв., Двор тур. султ., 
Д Т П  II , Обиходник Никифорова, Пов. 
аз. рат н. сид., Пов. о Савве Грудц., 
Тронх. разг.

2. Волеизъявление. И егда рекохом 
мир и утвержение о управлении Бо
риса, тогда внезапу «прииде на нас 
всегубительство» по апостола гласу. 
Сказ. Авр. П ал., 110, 1620 г. Глас 
Божи — глас народа. Где твоя, Са- 
вушка, порода, хотя тебе непригожо, 
тут твоя и рожа. Сказ, о попе Саве,
71, сер. X V II  в. И то изволение Божие 
есть... просить, чтоб нужным и бед
ным православным християном [гру
зинам] помог [царь Феодор Алексее
вич], чтоб услышал глас Господень. 
Рус.-грузин. отн. I, 18, 1680 г.

3. Лад, звукоряд в церковной голо
совой музыке; один из восьми напе
вов, составляющих систему церков
ного пения. Глас 1, 3)%о<; лрытоі;. Речь 
тонкосл., 119, X V  в. Книг охтай на 
восемь гласов и триоди постная и 
цвѣтная. Сл. Перм. I , 139, 1623 г. 
Таже поют Господи, возвах на глас 
2-й. Обиходник Никифорова, 121,
1656 г. Роспись Нерчинсково острогу 
что надобно на церковный обиход... с

марта мсца потребникъ полной с 
освящением црквы два охтава осми 
гласов. Сл. Нерч. I, 114, 1664 г. — в 
сатире. Глас пустошний подобен все
дневному обнажению. Запев: Да упо
вает пропойца на корчме испити ло
хом, а иное и своему достанетца. 
Служба кабаку, 46, X V II  в. + XVI в.: 
Сл. Каз.

4. Членство в парламенте, право 
заявить свое мнение. Имъ князям ъ 
Мекеленбурскимъ имѣти на цесарст- 
веннои сойме и Нижнеи Саксы округ- 
ных собраняхъ мѣсто з двойною ар- 
цухскою титлою и глас. В-К IV, 46-47,
1648 г. Лутче из ихъ [шотландцев] ко
ролей лутчеи бы камен из коруны 
своей далъ чтоб ему хоти б один глас 
в аглинскои сойме имѣти и их уложе- 
нямъ в ровенстве причасну быти. В-К 
V, 42, 1652 г.

ГЛАСИТЬ, несов. (4) Книж.-церк.
1. Кричать, звать. Здѣс [в Неаполе] 
был великои бесперестаннои дождь... 
и великую шкоду учинил и для того 
много молебнов и частые ходы дхов- 
ного чину... и как бывают ходы и за 
ними много народу женъ и великимъ 
крикомъ гласят Гсди помилуи Гсди 
буди млеть твоя над нами. В-К I I I ,  
82, 1646 г. Гласить — wolac. Двор 
тур. султ., 289, 2-я пол. X V II  в.

2. Содержать в себе какое-л. 
утверждение. Како гласет святое 
евангелие, будите милостивы [Феодор 
Алексеевич], яко и отец ваш небес
ный милостив. Рус.-грузин. отн. I, 89,
1682 г.

3. Петь, произносить на распев, 
на гласы. У патриарха токмо синай- 
скаго видѣхъ среди церкви чтутъ 
Прологъ; а чтутъ по скору, какъ  раз- 
сказаниемъ, а не какъ  у насъ гла- 
сятъ. Арс. Сух. Проск., 230, 1653 г.

ГЛАСНО, нареч. (2) Громко, во 
всеуслышание. Новая труба гласно а 
старая согласно. Сим. Послов., 125,
X V II  в. Гласно — gtosno [‘громко’]. 
Двор тур. султ., 289, 2-я пол. X V II  в.

ГЛАСНЫЙ. (1) П рил. — глас 1. 
Скимен глаголется молодой львичищ, 
рыкает, ища лов на снедь себе восхи- 
тити. Ему же и гласныя арганы Бог в 
естество вложи. Авв. Письма, 268, 
1679 г.

ГЛЕБИТЬ, несов. (1) Вызывать 
воспаление, боль в ком-л. (?). Горе, 
господине, ратнику, в нем же железо 
глебить, такоже и горе грешнику, в 
нем же грех таится, и от того, сыну, 
обоим бывает смерть. Исповед., 511,
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глиняный

X V I в. [Ср. Глебить... Плесневеть. Олон. 
СРНГ. Вып. 6. С. 193. Глеб... Плесень, 
слизь. СРГКСО. Вып. 1. С 338.]

ГЛЕВКА, ж. (1) Рыбья чешуя. 
Глевка, schubben. Разг. Фенне, 73, 
1607 г.

ГЛЕД... см. гляд...
ГЛИНА, ж. (17) 1. Горная порода, 

вязкая во влажном состоянии, упо
требляемая для гончарных изделий, 
строительных и скульпт урны х ра
бот. Но коли бы навозу не было до- 
статокъ тогды на песчистых мѣстехъ 
или нивах глину или илъ розвозити. 
Назиратель, 299, X V I в. А печи все- 
гды посматриваютъ внутри и на печи 
и по сторонамъ и щелье замазываютъ 
глиною. Дм., 62, X V I в. В хамовных 
избах починивали пѣчи за глину и от 
дѣла дано 6 алтын. М Д Б П , 158,
1634 г. А глина горшечноя имат в ме
ж ах ув Овдѣя Головина с розными по
мещики. Курск, отк. кн., 174, 1642 г. 
Кирпич был худой и дѣлано было с 
глиною а не с известью. Сл. Перм. I,
139, 1643 г. Гончарные слободы гон
чару Петкѣ Онтонову сыну Муравши- 
ку за глину и за печные обрасцы и 
за дѣло рубль 15 алтынъ 4 денги... 
Подѣлывалъ въ Помѣстномъ приказѣ 
двѣ печи старыхъ. Расх. кн., 84, 1644 г. 
А отнюдъ бы всякими запасы нескуд
но запасаться [для строительства мо
настырских зданий], лѣсомъ хоромин- 
нымъ, и каменемъ, и глиною на кир- 
пичь, и известью, чтобъ было къ  чему 
мастеровъ прислать человѣкъ сто и 
болши. А. Ивер, м., 43, 1653 г. — в 
сравн. Един Бог без греха и без изв- 
рат, а человечество немощно, падает, 
яко глина, и востает, яко ангел. Авв. 
Письма, 223, 1673 г. — О скульпт уре  
из глины. А по сторонь 3 болванов 
стоят 2 болвана нагих как быть чело
век в теле: не розпознаешь издале, 
что тело или глина, как быть жив. 
Росп. П ет лина, 44, 1619 г. > Б е л а я  
г л и н а .  Онъ [Сергей Свечин] ради на
шего, великого господина [Никона], 
блогословения, велѣлъ накопать къ  
церковному каменному строению 
бѣлой глины возовъ съ тысечю. А. 
Ивер, м., 499, 1664 г. Куплено бѣлые 
глины на четыре днги да леквасу (!) 
куплено на шесть днгъ. Пам. Влад., 
116, 1697 г. В зял... флягу белой гли
ны мурамленую. Сл. Перм. I , 139, 
1705 г. > С о с т а в л е н н а я  г л и н а .  
Фарфор. Составленая глина — рогсе- 
Іапа. Двор тур. султ., 290, 2-я пол.
X V I в. + XV в.: Речь тонкосл.;

XVI в.: Аноним, разг., Ридли; XVII в.: 
Джемс. Ср. глинка.

2. В язкая, глинист ая почва. А в 
паренины, г[осударь], указали [кре
стьяне] землю на потраве, и черес ее 
дорога большая, целая десятина, и 
та, г[осударь], глина. А Х Б М  I I , 29,
1652 г. Межа, лог, яма, гора, мох, 
пѣсок, глина [lehm], ...болото, нива, 
поле. Разг. Фенне, 60, 1607 г.

ГЛИНАСТЫЙ (2) и ГЛИНЯСТЫЙ 
(1), прил. 1. Содержащий большое ко
личество глины. К акъ кто похочетъ 
глубоко [копать], тое подобаетъ вни- 
мати, гдѣ есть глиннастая земля тамо 
чтобы не были береги свислые. Н а зи 
ратель, 444, X V I в. Огороду немочно 
быти на иномъ мѣсте но толко твер
дой землѣ и глинястои. которой тую 
ей помощь дати мочно [смешать с 
песком и навозом]. Там же, 492. Ср. 
глиняный.

2. О масти лошади. Ц вет а глины. 
Роспис обчим лошадям гсдреи на- 
ш ихъ что были на Нижнем Лан- 
дѣхе... новочистъ глиннастъ домаш
ней. Арх. Пожарских, 440-441,
1652 г. Ср. глинный, глиняный.

Вар. глиннастый.
ГЛИНЕНЫЙ см. глиняный.
ГЛИНИЩЕ, с. (1) Место, где до

бывали глину. С межи сей реки на 
отоку со отоки на глинищи суходо- 
ломъ. Сл. Смол., 62, 1686 г.

ГЛИНКА, ж. (1) То же, что гли
на 1. Гнѣздо ласткино добыт со всѣмъ 
и з глинкою. Леч. Щ ук., л. 69, 
Х Ѵ ІІ-Х Ѵ ІІ І  вв.

ГЛИННАСТЫЙ см. глинастый.
ГЛИННЫ Й, прил. (2) 1. Текущ ий  

по глинистой почве; с содержанием 
глины в воде. От дву ям да межею в 
ручай в глинной, да ручаем вверх че
рез водороины, да на покос. АФ ЗХ  I, 
36, 1537 г.

2. Ц вет а глины. Глинной кирпич- 
нои цвѣт [liffarue]. Разг. Фенне, 128, 
1607 г. Ср. глинастый.

Вар. глинной.
ГЛИНЯНЫ Й, прил. (11) 1. Сде

ланны й из глины. А у всякиа печи 
надъ челомъ былъ искренокъ, гли- 
ненъ или железенъ, и хоти низокъ 
потолокъ, ино огня не страхъ. Дм.,
62, X V I в. Коли воду гдѣ хотят приве
сти... подобает имѣти приправнаго 
посудия, или снастей, сундуки трубы 
свинцовые, мѣдяные деревянные, или 
глиняные. Назиратель, 181, X V I в. 
Кубыс”ка глиненая. Ung plat de terre . 
М осковит., 539, 1586 г. А  во храмех у
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глинястый

них образы деланы глиняные да вы
золочены з головы и до ног сусаль
ным золотом, страсти от них возьмут! 
Росп. П ет лина, 50, 1619 г. Избы у па
шенных бухарцов глиняные. Ст. сп. 
Байкова, 117, 1658 г. Поставити в ту 
яму таз медной или глинянои. Леч. 
Котковой, 189, к. X V II  в. || Состоя
щий из строений, сделанных из гли
ны. Городок глиненой, а в нем 2 пола- 
ты кирпичные, кирпич зженой. Ст. 
сп. Байкова, 120, 1658 г. + глиненый
XVII в.: Росп. прид.; глиняной XVII в.: 
Сл. Нерч. I ; глиняны й XVII в.: 
АЮ Б I I I ,  Двор тур. султ.

2. Свойственный глине. Подобает 
же чтобы [нива] не была в низинах 
помраченныхъ. но чтобы была земля 
бухоная и черная, которая и с верху 
покрыла бы ся травою и с липкостию 
глиненою, нѣкиимъ образом смѣшана 
бы была. Назиратель, 431, X V I в.

3. То же, что глинасты й 1. На ни
вах глиняных и добрѣ липких, грубо
го или толстого песку навожения 
вмѣсто навозу добрѣ справную дѣла- 
етъ ниву. Назиратель, 299, X V I в.

4. То же, что глинастый 2. Глине- 
нен [glynenen] is t Leib farbe. Разг. 
Шрове, 98 об., 1546 г.

Вар. глиненой, глиненый, глиня
ной.

ГЛИНЯСТЫЙ см. глинастый.
ГЛИСТ, м. (3) обычно мн. Червь, 

паразитирующий во внут ренност ях  
человека и животных. Аще у ч ел о ве
ка] глисты и ты маж утробу свою моз
гом орловым свежим однолично выго
нит тем глисты. Леч. Котковой, 1 78, 
к. X V II  в. У кого в брюхѣ подога л я 
гушки и глисты. Леч. Щ ук., л. 32, 
Х Ѵ ІІ -Х Ѵ ІІ І  вв. Сожги глисты и смѣ- 
си с медомъ прѣснымъ, и мажи по 
болному мѣсту. Там же, л. 64 об. 
+ XVI в.: Ридли.

ГЛОГОВЫЙ. (1) П рил. к глог [ 'ку
старниковое колючее растение: ки 
зил, боярышник и т. п .’]. [Как сде
лать живую изгородь:] Обваляти ве
ревки какие ветчаные в муке жидко 
с водою укваш енои... и веревки во 
ономъ сѣмени, терновомъ сварабови- 
новомъ глоговымъ. острежиновомъ. 
или какого нибуд деревца колючего 
обваляти... выкопати двѣ борозды... и 
тамо загребсти веревки тѣ... и тамо... 
взоидетъ оное терние. Назиратель, 
452, X V I в.

ГЛОДАТЬ, несов. (2) что. Грызть 
зубами что-л. твердое; обгрызать. 
Уж ты, батька Грозной царь, право

славный государь, ты зачем сюда [в 
Казань] пришел? Чего здеся не ви
дал? ...И ли салмы не хлебал, мосо- 
лочки не глодал? Ист. песни, 107,
X V I в. Мышъ гложетъ что можетъ. 
Сим. Послов., 122, X V II  в. Молод гло
жи кости а старъ ѣжь каш у. Там же,
123.

Г ЛОДКА см. глотка.
ГЛОНУТЬ, сов. (1) Проглотить 

что-л. жидкое, сделать глоток. Хоте 
буде и съешь [Малюта], да подавишь
ся, да хоте буде и глонешь, да закле- 
нуться будёт. Ист. песни, 368, X V I в.

ГЛОТ, м. (1) Кто употребляет а л 
коголь без меры. Люди в рот, а ты 
[пьяница] глот. Служба кабаку, 53,
X V II  в. [Ср. Ч т о  в р о т ,  то и г лот .  
Употребляется о таких людях, которые в 
запое ничего не имеют. CAP1 II 87. СлРЯ
XVIII в. Вып. 5. С. 129].

ГЛОТАТЬ, несов. (3) Пропускать
что-л. ( пищу, лекарст во) через горло 
в желудок. Глотать, sluken. Разг. Фен
не, 162, 1607 г. Убогъ камени не гло
жетъ а богатъ злата не глатает. Сим. 
Послов., 146, X V II  в. + XVI в.: Ридли.

ГЛОТКА, ж. (3) 1. Часть пищ ева
рительного тракта, соединяющая по
лость рт а с пищеводом. Глотка, 
Хариууас. Речь тонкосл., 96, X V  в.

2. Горло, передняя часть шеи. А 
сказалъ он Артемъ билъ де ево воро
нежской стрелецъ К ирила... и за 
глотку ево Артема давил. Сл. Ворон.,
79, 1695 г.

3. Верхняя суженная часть сосу
да. Велѣть бы тебѣ гдне у тѣх корчагъ 
глодки дѣлать передъ прошлыми кор
чаги шире. Сл. Ворон., 79, 1665 г.

Ср. горло.
Вар. глодка.
ГЛУБ1, м. (? )  (1) [польск. gl^b] 

Корневище. Инымъ травам вершки 
сымают, хто их хочетъ зеленые и без 
сѣмения держати, чтобы в глуб не 
выросли. Назиратель, 497, X V I в. 
Другая капуста черная есть, которая 
имѣетъ листъ немного кудрявы й... но 
качановъ не имѣетъ. не родится такъ 
в листъ что и в глубь, и подобна есть 
нѣкоему древеси. Там же, 501. А коли 
бы оные вершки [капусты] срѣзаные 
были, и не далъ бы ей цв ѣсти тогды. 
всё естество сѣмянное в ’глубъ оборо
тится. Там же, 502.

Вар. глубь.
ГЛУБ2 см. глубь1.
ГЛУБЕЕ см. глубоко.
ГЛУБЕЖ Е см. глубоко.
ГЛУБЖ Е см. глубокий, глубоко.
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ГЛУБОКИЙ

ГЛУБИНА, ж. (18) 1. Расстояние 
по верт икали сверху вниз от поверх
ности до дна чего-л. Глубена, the dep- 
the. Ридли, 106, 1599 г. Острогъ, око
ло острогу ровъ въ ширину дву са- 
женъ, глыбина сажень. П ск. писц. 
кн. I I , 374, 1636 г. А въ городѣ внутри 
озерко въ длину 50 саженъ, поперегъ
12 саженъ, глубиною 5 саженъ. Там  
же, 397, 1660 г. Он [Осетр] говорит 
[Ершу]: Я вижу матку-Волгу с корени 
и до вершины, в ширину и глубину 
исповедал, на дворе вечер, а не обе
дал. Ерш. Ерш., 16, 1-я пол. X V II  в.
— в образном контексте. И в нашей 
русской земли обретеся чорт боль
шой, ему же мера — высоты и глуби
ны — ад преглубокий. Авв. Кн. бесед, 
124, 1675 г. — О море. Глубина, 
жгКауос. Речь тонкосл., 47, X V  в. 
+ глубина XVII в.: В-К I, В-К I I I ,  Оп. 
Изборску, Троих, разг.; н. XVIII в.: 
Сл. Перм. I. Ср. глубота.

2. Место, находящееся на значи
тельном расстоянии внизу или внут 
ри от поверхности. Тогда синё ли 
море да приютишилось, але щ ука ле 
рыба в глубину уш ла. Ист. песни, 
402, X V I в. Дерево к созиданию хором 
подобает чтобы было сѣченое, мсца 
ноября, и декабря или позднѣе... се 
же ради стужи воздуха, который хо- 
лодностию своею зганяетъ тепло дере
ву прироженое. даже до кореня. и 
паче до глубины земныя. Н азира
тель, 191, X V I в. Инех же з брегов 
крутых во глубину рек с каменем вер- 
заху; инех ж е... из луков и самопалов 
розстреляюще. Сказ. Авр. Пал., 123, 
н. X V II  в. — в сатире, в образн. кон
тексте. Разумом своим во глубину 
пропасти понырнул еси [пьющий] и 
от трудов сниде во три ады. Служба 
кабаку, 53, X V II  в. |[ Внутренность, 
сердцевина. На цвѣту бываетъ роса 
нѣкая, с которые мед и воскъ проис
ходить. а наипаче еще бывает тамо 
въ глубинѣ цвѣта. Н азиратель, 232,
X V I в. Ср. глубь1.

3. перен. То, в чем состоит сущ
ность чего-л.; средоточие. Во тму пре
лагая, в не (!) же множество, проны- 
рая во глубину пьянства, износят бе- 
зумныя класы. Служба кабаку, 57,
X V II  в. [Патриарху Иоакиму:] И в 
Григория глубиною и верою крепки и 
душою светлый. Рус.-грузин. отн. I, 
24, 1680 г. Прилежаше бо Феодосья 
и книжному чтению и черплюще глу
бину разума от источника словес 
евангельских и апостальских. Авв.

Сл. плач., 296, 1696г. > И з  г л у б и 
н ы  с е р д ц а .  С сильным чувством, 
переживанием. Престани-де, госу
дарь, проливати крови неповинных; 
пролей в то место слезы, угаси пещь, 
палящую рабов Христовых в Боров
ске и в Казани; с воздыханием из глу
бины сердца расторгни узы седящих 
в темницах. Авв. Кн. толк., 157, 
1675 г. И, дондеже уряжение бысть, 
аз стах на обычном месте и, на восток 
зря, поклонихся дважды или триж 
ды, призывая имя Господне краткими 
глаголы из глубины сердца. Авв. Ж., 
90, 1675 г.

Вар. глыбина.
ГЛУБНИК, м. (1) Северо-западный 

ветер. Gltfbnic — глубник. Джемс, 66, 
1619 г. [Ср. Глубник... 1. Северо-запад - 
ный ветер... 5... У моряков — северо-за- 
падный румб компаса. СРНГ. Вып. 6. С. 
206.]

ГЛУБОКИЙ, прил. 1. Имеющий 
значит ельную протяженность вниз 
или внутрь от поверхности до дна 
чего-л.; с дном на значительной глу
бине. Ровъ глубок, Лаккос pa9uq. Речь 
тонкосл., 36, X V  в. Глубок [glubock] 
ein tie f W asser. Разг. Шрове, 81, 
1546 г. Ямы или долы до всажения 
подобает чтобы были широкие и глу
бокие по широтѣ корения и величест
ва дерева, но на мѣсте сухом и торова
том глубшимъ подобает быти, нежели 
на мокром или на низине. Н азира
тель, 366, X V I в. Выкопали они [тур
ки] яму побитому своему трупу, глу
бокой ров... а засыпали ево горою вы
сокою. Пов. аз. рат н. сид., 72, 1642 г. 
Ровъ глубокъ. а путь в нево широкъ. 
Сим. Послов., 137, X V II  в. Около Вос- 
кресенскова [монастыря] ров велик и 
глубок выкопан, прознаменует ад. 
Авв. Письма, 235, 1665 г. Стоят [пол
ки] под городом Лилломъ и около 
того города ров глубже копают. В-К I, 
191, 1638 г. — О водоеме. Что ми 
[Матвею Иванову] досталось отъ брат- 
нихъ дѣтей съ дѣлу съ Верхного кон
ца... по глубокой лы вы ... да по боло
ту внизъ по дворище орамыи земли, 
пожни и притеребы. А. Лодом. ц., 45, 
1556 г. Море есть глубоко [gluboko] 
небо высоко земля велика да широка. 
Аноним, разг., 13 об., сер. X V I в. Мо
настырская ловля... в озере в Мурте 
да в курье глубокой. Сл. Перм. I, 140, 
1580 г. Пожалуй гсдрь Сидор Михаи- 
ловичь с М акаревскои ярмонки в Че
боксары приедь и пристань пожалуй 
осмотри гдѣ бы намъ житнои дворъ
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построить ниже Чебоксаръ у глубо
кой воды чтоб во все лѣто вода была 
струговой пристани. Грамотки, 
№  435, 1701 г. — О ране. Язва от 
стрѣлъ глубока, а от меча широка. 
Сим. Послов., 161, X V II  в. — образно. 
Я [английский король] на то не мог 
изволит без глубокой раны в совести 
моей и чести. В-К I I I ,  159, 1648 г. || О 
судне. Вместительный. И в Астраха
ни, г[осударь], они [Антроп с сыновь
ями] рыбу мою [купца-рыбопромыш- 
ленника] грузят к верховному отпус
ку в осенние и в вешние свои в 
большие и в глубокие насады, не про
тив гостя Васильевых насадов Шори- 
на. А Х Б М  I, 143, 1650 г. Пять доб- 
рыхъ великихъ караблеи толко на 
рекѣ они не годны потому что добрѣ 
велики и грузомъ глубоки что повора- 
чиват ими не мочно. В-К V, 93, 1652 г. 
II О снежном покрове. Обильным, т ол
стым слоем покрывающий землю. 
Дан я [Сидорко Маслов] холоп твои 
на поруки в тех [беглых] крстьянех и 
в сносных животех на отсрочной срок 
как воеводы с коней ссядут и нас хо- 
лопеи твоих з Белагорода посылают в 
станицу к Соколим горам и к Сомари 
покудова снеги по степям впадут глу
бокий как нам холопем твоим не моч
но верхом ѣздит. Южн. челобитные, 
50, 1628 г. ~  Глубокая речка. Н азва
ние реки. Пожня Ирошница за Глубо
кою речкою повыше Самити. Гор. Рос
сии, 109, 1598 г. ~  Глубокий затон. 
Н азвание речного залива. Вопче с по- 
мѣщики тое ж деревни и рыбные лов
ли под ихъ деревнею, звено реки Во- 
ронажа да зотон Глубокой вопче с 
тѣми ж а помѣщики. Ворон, отк. кн.,
80, 1636 г. + XVI в.: Сл. Каз.; XVII в.: 
Джемс, Котошихин, Пов. о Ш емякин, 
суде, Сл. М ангаз.

2. Н аходящ ийся на значительном  
расстоянии вниз или внутрь от по
верхности. Как спускайтесь с теремов 
да вы высокиих, обряжайтеса в по
греба да во глубокие. Ист. песни, 
288, X V I в. Да ты, Грозный царь Иван 
Васильевич! Подкопать бы нам подко
пы глубокие. И под эты под стены го- 
родовыи, закатить бы нам бочки с зе- 
льём лютыим. Там же, 436. В студе
ных же странах... люди тако бывают 
толстые плотию, в которых будутъ 
жилы глубокие и зарослые, а сами 
бѣлые. Н азиратель, 141, X V I в.
II О местности. Расположенный в ни
зинах. Въ странах высокихъ, и гори- 
стыхъ живущие люди бывают здо

ровые... и въ глубокихъ [странах] 
потому что тамо бываетъ воздухъ 
мглистои или туманной, и того ради 
дѣлают и нездоровость тѣлу. Н азира
тель, 142, X V I в. II О глазах. Впалый, 
глубоко посаженный. Се язъ Денисей 
Васильевъ сынъ Степуринъ, рожаемъ 
и волосомъ бѣлъ, глаза серы глубоки, 
борода невелика. Новг. каб. кн. I I ,  
207-208, 1595 г.

3. перен. Достигший высокого 
уровня, значительной степени. Кур 
рече: похваляю, зверю, науку твою 
глубокою и в разуме твоем предивно 
высокою, и почитаю тя [лису], о лю- 
бомудрый зверю. Сказ, о куре, 84, 1-я 
пол. X V II  в.

4. перен. Достигший предела в 
своем развит ии. [Лиса куру:] И пре
бываю убо в сей пустыни от своей 
буйной младости и до нынешней глу
бочайшей моей старости, а вить не 
бывало у меня того, чтобы я опечали
ла кого. Сказ, о кире, 89, 1-я пол.
X V II  в.

Вар. глубокой.
ГЛУБОКО. I. нареч. (11) I . На

значительное расстояние вниз от по
верхности ( зем ли). Глубоко, (За$й. 
Речь тонкосл., 76, X V  в. Прививка 
или всякое дерево глубоко в землю 
всаженое. хотяи на зиму добрѣ прии- 
мается и хорошо ростет. Назиратель, 
265, X V I в. Но коли будетъ земля 
ж идкая и мокротная, подобает глубѣ- 
же основания копати. Там же, 188. 
Подобает доставати заступом к тому 
здѣланымъ. которой моглъ бы глубѣе 
входити в землю, нежели плуговые 
желѣза. Там же, 320. Глубоко, глу- 
бѣи [gluboko, glubei]. Разг. Фенне,
133, 1607 г. И они [служилые люди] 
...заказъ  учинили крѣпкой... чтобъ... 
съ падежныхъ лошадей и съ скотины 
кож ъ не снимали и закопывали тѣ ло
ш ади... въ землю глубоко, въ лѣсахъ. 
А. Кунг., 48, 1681 г. Есть в мори рыба 
многоножица, пронырлива глубоце, 
изменяет вид своего естества. Авв. 
Письма, 273, 1679 г. || Н а значит ель
ное расстояние от поверхности 
внутрь чего-л., в глубину, в сердцеви
ну. И которая рыба в лѣто ставити и 
капуста, и тѣ суды зимѣ в ледъ засе- 
кати, и питие запасное, глубоко, и 
покрывъ лубомъ засыпати. или надо- 
бе летѣ тогды свѣжо и готово. Дм., 51,
X V I в. Авицена пишетъ что в луку 
есть острость кабы рѣзача. таково ж 
горкость и терпкость, а что глубоко 
къ  сердцу, то болши острая красность
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его болши острая нежели бѣлость. 
Назиратель, 511, X V I в. Видаемъ 
тако ж и то коли древеса щепляются 
и колются от усхнения. тогды роспа- 
лина или щель, всегда точию до се
редки или до стрежения бываетъ. не
часто глубочае. Там же, 218. А в 
ыном в коем мѣсте учнет пухнути... и 
отечет и ты м аж ... щепотным зели
ем... а будет... болезнь не лехчеет и 
ты ... ее прожги глубоко да к ране 
малхану приложи. Леч. Котковой, 
185, к. X V II  в. + глубоко XVI в.: Рид
ли; XVII в.: В-К I, Сл. Перм. I.

2. перен. Основательно, как следу
ет. Бранденбурхскои которой право 
свое от нас имѣетъ мыслит о женит- 
бе недруга нашего в дому [земле] и 
то добрѣ глубоко и гораздо надобе 
обмыслит потому что много страху 
от того востати может. В-К II , 15, 
1642 г.

II. безл. предикат. (2) О большой 
глубине (см. глубина 1). Видит сабака 
в кувшине малако да не достанет что 
глубоко. Сим. Послов., 86, X V II  в. 
Рыба ищет гдѣ глубьже а члвкъ гдѣ 
лучыпе. Там же, 138. Велми глыбо- 
ко — nagl^bsze. Двор тур. султ., 290, 
2-я пол. X V II  в.

Вар. глыбоко.
ГЛУБОТА, ж. (1) То же, что глу

бина 1. Высота ли высота поднебес
ная, глубота глубота акиянъ море, 
широко раздолье по всей земли, глу
боки омоты днепровския. Кирша 
Дан., 292, X V II I  в.

ГЛУБОЧАЕ см. глубоко.
ГЛУБОЧЕ см. глубоко.
ГЛУБШ ИЙ см. глубокий.
ГЛУБЬ1, ж. (1) То же, что глуби

на 2. Я [Ерш] говорил: брат Осетр, ти
б с мили на глуб итти, доброво не на- 
тти. Ерш. Ерш., 16, 1-я пол. X V II  в.

Вар. глуб.
ГЛУБЬ2 см. глуб1.
ГЛУЗДЫ РЬ, м. (1) Птенец, кото

рый еще не может летать. А стой ты 
Васка не попорхиваи молоды глуз- 
дырь не полетываи. Кирша Дан., 329,
X V II I  в. [Ср. Глуздырь... 1. Птенец, кото
рый еще не может летать... Олон. 2. Об 
очень молодом, неопытном в жизни чело
веке... Южн.-Сиб., Енис., Перм., Южн., 
Зап. СРНГ. Вып. 6. С. 209.]

ГЛУМ, м. (1) > Н а  г л у м .  Вы зы 
вая насмешки. Глупой говорить а на 
глум а умной берет на умъ. Сим. П о
слов., 93, X V II  в. [Ср. В глум.  В шутку, 
шутя. Я сказала в глум, а ты понимай в 
ум. ПОС, вып. 6, с. 187.]

ГЛУМИТЬ, несов. (1) Книж.-церк. 
То же, что глумиться 1. Не глумил 
ли еси, седя с братиею? Исповед., 502,
X V  в.

ГЛУМИТЬСЯ, несов. (3) Книж.- 
церк. 1. Насмехаться над кем-, 
чем-л., дурачить кого-л. Или глумил
ся еси в церкви или говорил? Испо
вед., 494, X V I в. Ср. глумить.

2. Играть, резвиться. И садовие 
древеса различные насажены, и пти
цы воспевающе, и зверие в садах глу- 
мящеся, и крины и травы процветаю
ще, благоухание износяще повеваемо. 
Авв. Кн. бесед., 137, 1675 г. || кем, чем. 
Использовать что-л. для своей поте
хи; забавляться. Враг окаяной, не 
глумися нашим дитятем, глумися 
осыновым колом, да оловом, да лу
ком, да стрелою. Заговоры. Вел. 
Устюжск., 195, X V II  в.

ГЛУМЛЕНИЕ, с. (4) Книж.-церк.
1. Насмешки, издевательства. Со- 
греших песньми, плясанием, гудени
ем всяким скомрашеским, глумлени
ем, хулением. Исповед., 520, к. X V I  -  
н. X V II  вв. Или ино что учинися 
глумлением? Там же, 486, 1620 г.

2. Игры, забавы, развлечения. Хра- 
нящ е... птици ловчи, на ловление и 
на глумление. Дм., 16, X V I в. В деть- 
ских глумлениих глаголет и действу
ет [царевич Димитрий] нелепаа. Сказ. 
Авр. Пал., 102, н. X V II  в. + XVI в.: 
Поел. Ив. Грозного. Ср. глумовство.

ГЛУМНЫЙ, прил. (2) Книж.-церк.
1. Содержащий насмешку; издева
тельский. Подобает истинному ино
ку делы Христу подобитися, а не 
словесы глумными, и так творить, 
якож е святии. Авв. Кн. бесед, 134, 
1675 г.

2. Удивительный, чудесный. Глу- 
мен, gluraen, w underlich звѣрь. Разг. 
Фенне, 73, 1607 г.

ГЛУМО, нареч. (1) Невыносимо. 
Глумо, glumo, vndrechlich. Разг. Фен
не, 140, 1607 г.

ГЛУМОВСТВО, с. (1) Забава, раз
влечение. Да у нево ж у Гришки вы- 
нят косной розвод и он Гришка про 
тот косной розвод сказал што он тот 
косной розвод держал у себя для глу- 
мовства а ничево по нем не угадывал 
и не знает. М Д Б П , 272, 1643 г. Ср. 
глумление.

ГЛУПО. (1) нареч. Нелепо, смехо
творно. Глупо, absurditie. Ридли, 106, 
1599 г.

ГЛУПОСТЬ, ж. (6) 1. Ограничен
ность, недостаток ума. Кажды чело
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век различныя дары тебе [кабаку] 
приносит со усердием сердца своего: 
поп и дьякон — скуфьи и ш апки, од- 
норятки и служебники... а мудрые 
философы — мудрость свою на глу
пость пременяют. Служба кабаку, 62,
X V II  в. Радуйся, Сава глупой, и всей 
глупости твоей слава, и везде про 
тебя дурная слава. Сказ, о попе Саве,
72, сер. X V II  в. Слышите, благочестия 
млады, и внушите приезние гости, а 
даеться вам сия напасть за глупость, 
и сила ваша [пьющих] в немощь пре
творяется. Служба кабаку, 52,
X V II в. > С г л у п о с т и .  По недомыс
лию. Дворовой же человек Силуян, не 
однажды кнутом дран, ибо з глупости 
много согрешает, з дураков кафтаны 
здирает. Росп. прид., 130, X V II  в. Ср. 
с г л у п а  у м а ,  з а  г л у п а  (см. глу
пый). Ср. глупство.

2. Незрелость ума вследствие воз
раста. Окаянен же и безумен же от
текает от веры Христовы, истинные 
старыя премудрости, и прилепляется 
бесом, молодой вере, глупостию мла
денческою одержим. Авв. Кн. толк., 
164, 1675 г.

3. Необдуманный, неразумный по
ступок. А как бы: «согрешила, про
сти, впред престану!» — ино бы и Бог 
простит, да и ж ила бы чинненко, пла- 
кався о первой той глупости. Авв. Кн. 
толк., 173, 1673 г. И в том я сирата 
твои [крестьянин Н. Борисов] вина- 
ватъ пред табою гсдрямъ своим про
гневил тебя гсдря что без отпуску 
глупостью своею сшол с твоей бояр
ской работы. И Н РЯ , 200, X V II  -  н.
X V III  в. + XVI в.: Д Т П  II.

ГЛУПСТВО, с. (3) То же, что глу
пость 1. Глупством своим он никого 
не пропущал. Сл. Нерч. I, 116, 1707 г. 
Глупство, N arheit. Тронх. разг., 96, к.
X V II  в. + XVII в.: Двор тур. султ.

ГЛУПЫЙ, прил. 1. Ограниченный 
в уме, недалекий. А за добрую служ 
бу... жаловати, и во всемъ беречи... а 
хто глупъ и грубъ, и крадливъ и ле- 
нивъ, и ни во что не пригодитца, ни 
наказание неиметъ, ино накормивъ, 
да з двора спустить, и иные на такова 
дурака глядя не испортяться. Дм., 61,
X V I в. Глуп [glup] /  чудоват ты че- 
ловѣк [ein dum mensche], шутки ты 
не знаешь. Разг. Фенне, 236, 1607 г. И 
будетъ той смотрилщицѣ та невѣста 
не полюбитца, и она... присмотритъ 
еѣ, что она глупа, или на лицо дурна, 
или на очи не добра. Котошихин,
124, 1667 г. Что еси ты, доброй моло

дец? Зачем ты на пиру невесел се- 
дишь? ...Ч ара ли зелена вина до тебя 
не дохаживала? ...И ли глупыя люди 
немудрыя чем тебе молотцу насмея- 
лися? Пов. Гор.-Зл., 108, X V II  в. Что
бы вам было сказать... за морем царю 
своему турскому глупому, каково 
приступать х казаку рускому. Пов. 
аз. ратн. сид., 78, 1642 г. Глупы веть 
оне [никониане], дураки, блюют и на 
самого Бога нечестивыя глаголы; 
горе им, бедным, будет. Авв. Письма, 
201, 1669 г. Радуйся, Сава глупой, 
и всей глупости твоей слава, и везде 
про тебя дурная слава. Сказ, о попе 
Саве, 72, сер. X V II  в. Иной кажется, и 
глупъ а молвитъ слово в пут. Сим. 
Послов., I l l ,  X V II  в. Богатъ да 
лстивъ глупѣе того нелзя быть. 
Там же, 81. Глупая княгиня неразум
ная, у те волосы долги умъ коротокъ 
называешъ ты богатыря женшиною. 
Кирша Дан., 349, X V III  в. — в обращ. 
Почал... говорить голова... яныче- 
ской: ...видите вы и сами [казаки], 
глупые воры, очима своима силу его 
[султана] великую неизчетну... Не 
могут, чаю, и с высоты, з города очи 
ваши видети другово краю сил на
ших. Пов. аз. рат н. сид., 64, 1642 г. 
Глупая, безумная, безобразная, выко
ли глазищ а те свои челноком, что и 
Мастридия. Оно лутче со единем оком 
внити в живот, нежели две оце иму
ще ввержену быти в геену. Авв. Пись
ма, 208, 1669 г. — в составе сравн. 
Пропойца, в день за печью лежишь, 
свернувся, яко пес, голодом мрешь, а 
в ноче, яко глуп подважник, у пья
ных мошни холостиш. Служба каба
ку, 53, X V II  в. □  Глуп(ый), м. Глу
пые, мн. Умный фастат отцом-мате- 
рью... Глупой фастат добрым конем. 
Ист. песни, 345, X V I в. Сошли мнѣ 
Бог глупово [glupovo], богатово, у 
кого я умѣю принять. Разг. Фенне, 
383, 1607 г. Gltfpe, a blockhead. 
Джемс, 17, 1619 г. Для умнова печать 
а для глупова замокъ. Сим. Послов., 
95, X V II  в. Глупъ да лѣнивъ одно 
двожды дѣлает. Там же, 91. Да стоит 
глупых утѣшать а мудрых искушать. 
Там же, 96. || Невежественный, несве
дущий. И думные люди говорили: 
много де глупых людей будет, кото
рые проезжих [грамот] и не знают. 
РШЭО, 160, 1649 г. Говорите мне, 
Иларион и Павел: Аввакум милой, не 
упрямься, что ты на руских святых 
указываешь, глупы наши святые 
были и грамоте не умели, чему им
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верить! Авв. Кн. бесед, 139, 1675 г. 
[Помета:] Отписать, что глупъ есть, 
разспросить не умѣетъ: и онъ бы раз- 
спросилъ подлинно, при комъ дѣяло- 
ся, и кто то слово слышалъ, и пыт
кою бы ихъ постращалъ, а не пы- 
талъ, чтобъ про то сыскалъ 
подлинно. СиД, 289, 1622 г. [Черная 
старица Марфа:] Глупые де мужики, 
которые быковъ припущаютъ къ ко- 
ровамъ объ молоду [о фазе Луны] и тѣ 
де коровы рожаютъ быки, а как де бы 
припущали объ исходѣ, ино бъ рож а
ли все телицы. Там же, 74, 1632 г. 
Фома поп глуп, он сам грехов не зна
ет, а добрым людем не скажет, да еще 
ему и спасиба, что он менше знает да 
болше молчит. Азб. о гол. и небог., 
32, сер. X V II  в. П рикажи Даниле Гу
ляеву походит с людми моими в Пе
чатном приказе взят грамоты чтоб не 
правит на крстьяниш ках моих рубле
вых днгъ людиш ка глупые и тово зде- 
лат не умеютъ. И Н РЯ, 195, X V II  -  
н. X V II I  в. + XVI в.: Аноним, разг., 
Ридли; XVII в.: В-К I, Двор тур. 
султ., Писъм. А л. М их., Сказ, о 
куре, Хоз. Mop. II , Пов. о Ш емякин, 
суде.

2. Н езрелый разумом; неразумный 
по возрасту. Глупо робя было, не зна
ло правды и кривды. Авв. Письма,
284, 1675 г. Молодец был в то время 
се мал и глуп, не в полном разуме и 
несовершен разумом. Пов. Гор.-Зл.,
105, X V II  в. И великъ да глупъ что 
Онаньинъ внукъ. Сим. Послов., 111,
X V II  в. + XVII в.: Авв. Кн. толк.,

3. Об уме. Неразвитый, слабый.
> Г л у п ы м  р а з у м о м  ( р а з у м и ш -  
к ом) .  Сам Иванушко да испрогово- 
рит: Я же глупыим да разумом про- 
молвился. Ист. песни, 328, X V I в. И 
дочеришко мое [Л. Микитина] дѣвка 
Оксютка выхребаючи ис печюрки пе
пел и не вѣдаючи на тое рож в тот же 
чан высыпала глупым своим разу- 
мишком потому что малолѣтна. Воло- 
год. док., 49, 1698 г. > С г л у п а  у ма .  
По недомыслию. Братиш ко мои неве
лик Ивашко завут... братишко мои 
[И. Клементьева] дал запис з глупа 
ума. М Д Б П , 45, 1624 г. > З а  г л у п а .  
То же. Девицею со отроком за мала 
блудила ли еси, за глупа с кем? Испо
вед., 482, н. X V II  в. Ср. с г л у п о с т и  
(см. глупость.).

4. О сведениях. Ложный. И хотели 
мы [русские воины] татарченка пове
сить, мы за те слова за глупыя [ука
зание, где копать подкоп], уж мы ду

мали, что татарченок нас обманывает. 
Ист. песни, 477, X V I в.

Вар. глупой.
ГЛУХАРЬ, м. (1) К рупная лесная  

пт ица с черным оперением. Глухарь, 
a g reat morecoke. Ридли, 107, 1599 г. 
Ср. г л у х о й  т е т е р е в  (см. глухой).

ГЛУХИЙ см. глухой.
ГЛУХО, нареч. (6) Неопределенно, 

неясно, неточно. И я, холоп твой [На- 
зарко Алексеев], въ своей скаскѣ тово 
не писалъ, что въ Литву отошло отца 
моего помѣстье, а написал я  глуха 
«на Бѣлой», а Иванъ то слово приба- 
вилъ, что отошло въ Литву, дружя 
Поснику. М Д П П , 133, 1624 г. И в 
твоих гсдрвых грамотах пишут от 
тебя, гсдря, мне, холопу твоему, глу
хо. Сл. Том., 46-47, 1637 г. Да млсти 
у тебя [А. И. Безобразова] гсдря про- 
шю [Д. Кольцов] пожалуй заступи бо
ярину кнзю Михаилу Юрьевичю и 
дьякомъ о томъ чтобъ пожаловали по 
твоей заступе велели писать в грамо
тах противъ прежних какъ писали в 
Василгород воеводами а не глухо а че- 
ломъ ударит боярину. П Н РЯ, 64,
X V II  в. II Анонимно. И те грамотки ис 
Томскова писаны, и чья рука, тово не 
ведаю, потому писано глухо, имени 
никакова в них не написано. Сл. Том.,
47, 1648 г. + XVII в.: В-К I I I ,  Док. 
Любят, м., Пам. Влад.

ГЛУХОВСТВО, с. (1) То же, что 
глухота. Глухоства, deafnes. Ридли, 
107, 1599 г.

ГЛУХОЙ, прил. 1. обычно в кр. ф. 
Лиш енный слуха, не слышащий. Слы
шал ли ты? Веть ты не глух [gluch, 
nicht tuw ent]. Аноним, разг., 42, сер.
X V I в. 133 г. июля въ 25 д., въ раз- 
спросѣ сказалъ Перемышльскаго 
уѣзда Ж елоховския волости дер[евни] 
Силковой помѣстный казакъ  Докучай 
Микифоровъ: какъ  де бранился Ко
зельский бѣлопомѣстный казакъ  Дио- 
ниска Федоровъ съ Ильинскимъ по- 
помъ съ Иваномъ Григорьевымъ, и 
я де глухъ, не слыхалъ въ нихъ ни 
кой брани. СиД, 18, 1625 г. Нѣкото- 
рои древней члвкъ и тот глух и тот 
члвкъ силным обычаем розбужен и 
велено ему итит в ызбу с утра рано. 
В-К I, 165, 1633 г. Дѣвочка из Гестеда 
от роду нема и глуха была. В-К III ,
140, 1646 г. Раненъ я, холопъ твой... 
изъ муш кета... изувѣченъ я, холопъ 
твой, вѣчнымъ увѣчьемъ, отъ тѣхъ 
ранъ и увѣчья глухъ, и хлѣба ѣсть не 
мошно, питаюся киселемъ и кашей. 
АЮ Б I I I ,  480, 1659 г. А дочеришка
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моя [Ф. Волоцкого] пришла за него 
Василя замуж без пороку чистым бра
ком и ничем не увѣчна не глуха и не 
слѣпа. М Д Б П , 74, 1666 г. Елена, а 
Елена! ...Помни же, что говорю,— не 
обленись поработати Господеви. Аще 
ли просто положишь, большую беду 
на себя наведешь: без руки будешь, и 
без ноги, и без глаз, и глуха и оструп- 
ленна, яко Елисей. Авв. Письма, 290,
1681 г. А Оска Мосѣевъ осматриванъ, 
а по досмотру, онъ Оска глухъ и нѣмъ 
и дураковатъ. А. Кунг., 250, 1697 г.
— в сравн. Стоящии же в церкве яко 
изумлени и неми, и глуси, и слепи, 
слышавше не слышат и видявше не 
разумеют. Авв. Письма, 232, 1677 г.
> Г л у х о й  ч е р т .  Бранно. И он де 
Тимошка говорил ему глухой де ты 
чортъ на тебя не угодишь и он де Ни- 
къласъ за то ево Тимошку ударил в 
лицо рукою. Сл. Ворон., 79, 1698 г.
□  Глухой, м. Глухая, ж. Глухие, мн. 
Глухие, потешно слушайте; нагие, ве- 
селитеся, ремением секитеся, дурость 
к вам приближается. Служба кабаку,
48, X V II  в. Глухой — gluchy, глу
хая — gluszka. Двор тур. султ.., 290,
2-я пол. X V II  в. — Глухой. Прозвище. 
А  на то послуси: Василей Копач Пар- 
фенев сын Бурцов... да Гридя Степа
нов сын Брусилова... да Левон Яку- 
шов сын Глухово. А Ф ЗХ  I I , 94, 
1531 г. Карпунька Глухой. Сл. Каз., 
53, 1568 г. II Слабо слышащий. [Лиса 
КУРУ;] Сова самая птичка плахая, в 
день слепая и глухая, и та у вас кур 
ест чуть не всегда, а ты иное и не 
ведаеш когда. Сказ, о куре, 105, 1-я 
пол. X V II  в. > Г л у х о й  т е т е р е в .  
Глухарь. Глухой тетерев, ein uhrhan. 
Тронх. разг., 45, к. X V II  в.
□  Глух(ой), м. Тоже. Gltfkoi. Джемс,
3, 1619 г. [Ср. Три народных (сев. рус.) 
названия диких птиц: т е т е р  (тетерев), 
г л у х о й  (литер, глухарь) и к а з а к  (селе
зень дикой утки). БА.Ларин. Три ино
странных источника по разговорной речи 
Московской Руси ХѴІ-ХѴІІ вв. СПб., 2002. 
С. 313.] Ср. глухарь. 4- XV в.: Речь 
т онкосл .; XVI в.: Исповед., Р идли ;
XVII в.: В кл. Нижегор., Котошихин, 
Разг. Фенне, Сказ. Авр. П ал., Сл. 
Нерч. I , Сл. Перм. I, Спарвенфельд, 
У  лож. 1649 г.

2 . О деловых документах. Н еяс
ный, неточный. И тот ссылной рас- 
попъ А ввакум... писалъ своею рукою 
воровскую составную памят глухую 
безымянную бутто съ гсдри вездѣ в 
началных людехъ... нѣт никакия

правды. Сл. Нерч. I, 116, 1658 г. И 
сказывали де они [сидевшие в тюрь
ме] в[оеводе] Алексѣю Ш апилову за 
собою государево дѣло глухо, и чтобъ 
онъ, Алексѣй, отписалъ объ нихъ къ 
государю. СиД, 322, 1630 г. А на хлѣб 
я [П. Окулов] отдал выписки свияж- 
скую и казанскую и тѣ выписии (!) 
явят в таможне а тетюшская гсдрь 
[К. П. Калмыков] выпис не годитца 
для того написано в ней хлѣб купили 
а отпущен в Астарахан а не глухая 
реч да чаят в таможне зачтут. Гра
мотки, №  372, X V II  -  н. X V II I  в.
II Дел. Об имуществе. Не обозначен
ный в документе в отношении цены. 
А  которые всяких чинов люди учнут 
на ком искать беглых своих крестьян 
и их крестьянских животов... и цены 
им [животам] не напиш ет... и за тех 
крестьян, против исковой челобит
ной, за всякую голову класти по че
тыре рубли, а за глухие животы по 
пяти рублев; а в больших животах 
вершить по суду. У лож. 1649 г., 
171-172. А  сколько каких животов у 
того крестьянина его было, и того в 
исковой своей челобитной и цены тем 
крестьянским животам не напишет 
же, а доведется до веры же: и за та
кие крестьянские глухие животы у 
веры класти по пяти же рублев. 
Там же, 1 72.

3. Непроходимый, дремучий. Лѣса 
болшие, глухие и в перелетъ птица 
ни какая  не перелетитъ, и поля худы. 
Письм. Ал. М их., 30, 1650 г. Тетерева 
и рябцы знатно в самых глухих ле- 
сахъ жителство имѣютъ. П Н Р Я , 94,
X V II  в.

4. О строении. Не имеющий двер
ны х или оконных проемов. И то зелье 
де старинное стоит в глухом погребе в 
кадях и в корытех и слежалося. Сл. 
Перм. I, 140, 1684 г. Да за городомъ у 
Кушелскихъ воротъ по глухому за- 
стѣнью и до наугольные башни рву 
127 саженъ. Пск. писц. кн. I I , 311,
1699 г. > Г л у х а я  б а ш н я .  Баш ня, 
не имеющая выхода за пределы города, 
без ворот, проездов. В Томском городе 
в стенах две башни с воротами да 
башня глухая. Сл. Том., 46, 1627 г. 
Наугольная глухая башня по Заволоц- 
кой дорогѣ. On. г. Опочки, 181, 1691 г. 
По тому городу 8 башенъ в том 4 баш
ни с проѣзжими вороты 4 башни глу
хие. Сл. Нерч. I, 116, 1715 г. > Г л у 
х о е  к р ы л ь ц о .  Крыльцо, забранное 
тесом до кровли, наглухо. А  двери на 
крю ках, да перед сенцы крыльцо глу
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хое. Сл. промысл. I I , 131, 1581 г. А 
меж повалуши и кельи сени, да наза
ди крыльцо глухоя. А Ф ЗХ  II , 410, 
1579 г. > Г л у х о й  п о д к л е т .  Ниж
ний этаж жилой постройки, не име
ющий оконных, а иногда и дверных 
проемов, предназначеный для содер
жания скотины или хранения чего-л. 
А нынѣшния приказныя избы сдѣла- 
ны прочняй, на глухихъ подклетехъ, 
передъ ними сходни, крылцо съ 
лѣсницею... позади переходы сдѣланы 
наглухо. Д АИ  X , 455, 1683 г. [Ср. Что 
касается до подклѣтовъ, то это были ниж
ние этажи древних хоромъ; они носили 
разные наименования, смотря по своему 
назначению... глухия, то есть нежилые, 
иногда без оконъ и даже безъ дверей, по
тому что ходъ въ нихъ бывалъ только изъ 
верхняго этажа. Забелин И. Е. Домашний 
бит русского народа в XVI и XVII ст. 
Т.1. 4.1. М., 2000. С. 29-30.]

5. О водоеме. Непроточный. Да за 
Назарьемъ же, противъ его усады, 
глухое озерко. Сл. Ворон., 80, 1615 г. 
Займище над глухим озером а в нем 
дворы. Сл. Перм. I, 140, 1624 г. 
+ XVI в.: Сл. Каз.

6. Закрытый, защ ищ енный от 
ветра, сквозняков. На ходу-то наши 
[пушкарей] свечки скоро горят, во 
глухом же месте они тихо горят. 
Ист. песни, 94, X V I в.

7. Не имеющий выхода, сквозного 
прохода, проезда и т. д. И тѣ де тю
ремные сидѣльцы в той слободѣ Чи- 
жевки на глухом переулке ухфотя ево 
Калинку за руки повели в лѣс учели 
ево бить всякимъ боемъ. Сл. Ворон.,
79, 1700 г. ~  В составе топонима. 
Глухая Воржа. По реке по Узокзу по
ловина речки Глухие Воржи с вешни
ми загрузами, а другая половина Чю- 
дова монастыря, и от устья Глухие 
Воржи и вверх до Великово озера. 
Гор. России, 112, 1598 г.

8. Такой, когда прекращается дви
жение, замирает жизнь. А страхан
ское славно царство пройдем с вечера, 
а Царицын-городочек во глухую пол
ночь. Ист. песни, 493, X V I в.

9. П репятствующ ий вскрытию  
документа, не дающий возможности 
его прочесть (?). Такова прислана го
сударева грамота за глухию печатью. 
АФ ЗХ II , 464, 1605 г. Грамота за глу
хою печатью. Там же, 431, 1588 г.
II Плот но свернутый, запечат ан
ный (?). Сыскные рѣчи, что сыски- 
валъ служка Сергѣйка, и выпись съ 
писцовыхъ книгъ, и списокъ съ тоей

ихъ договорной обшей челобитной и 
списокъ съ порядной Иринцыни за
писи, запечатавъ въ глухомъ столбцѣ, 
послали къ тебѣ, великому государю, 
къ  Москвѣ. А. Ивер, м., 273, 1657 г.

Вар. глухий.
ГЛУХОСТЬ, ж. (1) То же, что глу

хота. Ш умъ у кого в уши или глу
хость приходит, уксусъ парить и пу- 
щат многажды. Леч. Щ ук., л. 46г,
X V II  -  н. X V II I  в.

ГЛУХОТА, ж. (2) Отсутствие, 
потеря слуха, звукового восприятия. 
А про всякую вину по уху и по виде
нью не бити, ни кулакомъ подъ серд
це, ни пинкомъ, ни посохомъ не ко
лоти, никакимъ желѣзнымъ и дере- 
вомъ не бити. хто с сердца или с 
кручины такъ бьетъ, многи притчи 
отъ того бываютъ; слепота и глухота, 
и руку и ногу и перстъ вывихнетъ. 
Дм., 49, X V I в. — мн. От глухот: мле
ко сучьи укапливай в ухо. Леч. Щ ук., 
л. 46, X V II  -  н. X V I I I  в. Ср. глуховст- 
во, глухость.

ГЛУШИЦА, ж. (1) Старое русло  
реки. Се яз, Есип... купил есми у Ива
на... наволок над омутом, межю наво
локи Верхним и Долгим, да по глу- 
шице, да выше Верхнево наволока 
другой наволок. АСЭИ I, 108, 1430 г. 
А оттоле [знахари] повели х Талице 
на брод, а от брода х старым елем... 
да возле старо (!) лес взножью на по
дол х Талице в глушицу. Там же, 
321, 1475 г. И повели [крестьяне] су
дью от реки от Вори в глушицу, а из 
глушицы поперег лугу безмежно... да 
возле луга к Бахареву болоту. Там 
же, 492, 1499 г.

ГЛУШЬ, ж. (1) Закрытое, защ и
щенное от ветра, сквозняков место. 
Во глуше, сударь [Иван Грозный], 
свечи потихохуньку горят, на ветру, 
сударь, свечи поскорёхуньку горят. 
Ист. песни, 92, X V I в.

ГЛЫ БИНА см. глубина.
ГЛЫ БКА, ж. (1) Небольшой кусок 

чего-л. На блюдѣ укругъ коровая да 
глыбка сыра да ш иринка. Дм., 78,
X V I в.

ГЛЫБОКО см. глубоко.
ГЛЯДЕТЬ, несов. 1. Обладать зре

нием, видеть. Подячеи Лев Нечаев... 
вдову Овдотю... осматривал а по 
осмотру над правым глазом бровь пе- 
рерѣзана... а глаза оба от тое раны не 
глядят а груд вспухла. Пам. Влад., 
199, 1680 г. Ср. видеть.

2. Устремлять, направлять взгляд 
куда-л.; смотреть. Лежи на баку, да
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гляди за Оку. Сим. Послов., 118,
X V II в. Куды сава. глядитъ туды ей. 
и летѣть. Там же, 112. Глядитъ aspi- 
сеге. гляж у aspicio. Лудолъф, 32,
1696 г. — во что. Кланяйся, дурачи- 
що, не отчаивайся! Что в землю ту 
глядишь, что бык истурился? Ну, 
кайся, сказывай отцу тому, что тебе 
дьявол запретил? Авв. Письма, 253,
1672 г. Глядел, глядел в ваше рукопи
сание, огорчилася утроба моя. Там 
же, 212, 1670 г. Владимеръ князь за
печалился... гледючи въ ерлыки за- 
плакалъ свет. Кирша Дан., 399,
X V II I  в. — О взгляде через очки. Н а
ложи глазки на нос да гляди [gledi] в 
глазки. Без глазков тебѣ не видѣть. 
Разг. Фенне, 231, 1607 г. — на кого, 
на что. Василий Великий иноку по
велевает мало и на небо глядеть, но 
всегда землю зри. Авв. Кн. бесед., 134, 
1675 г. Лисица же скрежеташе зубы
и, гледя на него [кура] немилостивым 
оком, аки диавол немилостивы на 
христиан, поминает грехи куровы и 
яряся ему. Сказ, о куре, 74, 1-я пол.
X V II  в. Убоги же, на судью глядя, 
ничего не говорил, так же попрежне- 
му плат с камнем обьявил. Пов. о Ше
мякин. суде, 27, X V II  в. Ерычется по 
брюху с кисельных обьедков, на хлеб 
глядя. Азб. о гол. и небог., 33, сер.
X V II  в. А еще на твою [Кондратия 
Петровича] грамотку глѣдючи не 
могъ [Стенька] отъ печали писать, 
что властемъ такъ учинилъ, безъ бла
гословения поѣхавъ. А. Ивер, м., 948,
1695 г. На чюжой. животъ. глядя, 
сохни. Сим. Послов., 127, X V II  в. Ne 
gladit, doe not gaze on me, не 
гледйт(е). Джемс, 17, 1619 г. — в об
разном контексте. Не твоя ли тут из
мена во большом углу сидит, не твоя 
ли измена да на вас глядит? Ист. пес
ни, 293, X V I в. Аще не умилосердится 
Господь, при смерти стою и во адова 
сокровища гляжю. Авв. Ж., 283, 
1675 г. > Г л я д е т ь  во  (все)  г л а з а .  
А изменушка твоя за столом сидит... 
во все глаза глядит. Ист. песни, 333,
X V I в. Ай, изменушка за столом си
дит, за столом сидит, все во глаза 
глядит. Там же, 336. Д Г л я д е т ь  к 
л е с у .  Тяготясь местом пребывания, 
намереваться его оставить, поки
нуть. Колко волка ни кормить а онъ 
к лѣсу глядитъ. Сим. Послов., 115,
X V II  в. Д Г л я д е т ь  в в о д у .  То же. 
Не пьет чортъ миоду. глядитъ он в 
воду. Сим. Послов., 125, X V II  в. Чор- 
та ксти а онъ в воду, глядитъ. Там

же, 154. Д Н е  м о ч ь  (не м о щ н о )  
н а  с в е т  г л я д е т ь .  О состоянии 
гнетущей тоски. Здеся побрали лю
дей и крестиян в город связавъ... по
везли то я  ведаю что с вами [П. и 
М. Малыгиными] в стану в одном сто
яли и вы Петрушко пишетѣ нет ли от 
гсдря вам кручины я с кручины не 
могу на свет гледѣт. Грамотки, 
№ 107, X V II  -  н. X V III  в. Говорит 
царьградцкои багатырь Идол Скоро- 
пеевич: Государи мои товарыщи! Сер
дце ся у меня ужаснуло, трепещется, 
и голова вкруг обходит, и очима не 
мощно на свет глядеть: болшое нам 
быти побитым всем! Былины X V I I -
X V I I I  вв., 164, сер. X V II  в. А В р о т  
г л я д е т ь  кому. Подобострастно 
слушать кого-л., заискивать перед 
кем-л. И свою [разбогатевших посад
ских людей] братю молотчих людей 
богатые потоптали и в нищету пред
ложили вес платеж на скудных лю
дей наложили а из них немногия 
люди то дѣлают а скудными пролазят 
и всѣ имъ в ротъ гледят что здумаютъ 
посадские лутчие тово и смотрят. 
П Н РЯ, 73, X V II  в. А Г л я д е т ь  и з  
ч у ж и х  р у к .  Зависеть от кого-л. 
На три дни купил еси, рукоделие за
ложил еси и около кабака часто ходи- 
ти извыкл еси, и гледети прилежно 
ис чужих рук извыкл еси. Служба 
кабаку, 47, X V II  в. + глядеть XVI в.: 
Р идли ; XVII в.: Двор тур. султ., За 
говоры, Моск. письм., Сказ, о попе 
Саве.

3. на кого, на что, чаще с отриц. 
Обращать внимание. Скажутъ что 
пригожие женщини во францускои 
землѣ. Я не водилъ ся с ними, крас- 
ние не глядили на меня, и не желалъ 
познатъ ся съ дурними. Лудольф, 
60-61 , 1696 г. А  есть у меня на тое 
Натальицу кабала въ двою рублехъ... 
а приходитъ отецъ ей къ лавкѣ къ 
намъ и говоритъ: пожалуйте не гле- 
дитѣ на нее, что де она безъ ума. 
А Х У  I I I ,  23, 1626 г. Не будут ли гсдрь 
[К. П. Калмыков] подводы подешевлѣ 
пришлю и еще аржанои муки а на 
сазаны розходу нѣт цена стала и 
на икру не хлядят а знат что вялой 
рыбе быт до весны в маленкои коло
менке отпустим. Грамотки, №  357,
X V II  -  н. X V II I  в. А  на рыбу гсдрь 
[К. П. Калмыков] и на икру в Н иж 
нем купцов н ѣтъ и ни на што не гля
дят разве гсдрь отпущу вкорости (!) 
вино да вязигу не мешкавъ. Там же, 
А® 353. — кого. Идем де мы в Том
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ской, а тебя де мы не глядим. Сл. 
Том., 47, 1641 г. |[ П ринимат ь во вн и 
мание, учитывать, считаться с 
чем-л. А та воина италянская было и 
началное дѣло на что глядя корол аг- 
линскои с королем фрацужским союз 
учинил. В-К I, 91, 1627 г. Целовални- 
ки Андреи Денисовъ с товарыщи 
хлѣба против указу великого гсдря 
отдават не хотят и на указ великого 
гсдря не глядят и фукаютъ. Грамот
ки, М  425, 1701 г. — чего. Да говорил 
Макаръ Павловичъ чтоб взят указ о 
покупке хлѣба из ратуши а Казанско
го дворца указу не много де глядят в 
ратушах. Грамотки, №  387, X V II  -  
н. X V II I  в. II в ф. деепр. по чему. И с
ходить из чего-л., действовать со
образно с чем-л. Камки и тафты раз- 
ныя, глядя по добротѣ цѣну даютъ. 
Торг. кн. (С ), 127, 1575-1610 гг. Я 
[Т. И. Голицына] слышала что тебѣ 
[В. В. Голицыну] велено по вестям 
глядечи итти и в Бѣлгород. М ДБ П , 
18, 1677 г. II на кого. Подражать ко- 
му-л., брать пример с кого-л. Аще кто 
не разсудя себя, и не смѣтя своего 
живота и промысла... учнетъ на люди 
глядя жити не по силѣ, заимуя или 
неправеднымъ имѣниемъ, и та честь 
будетъ с великимъ бесчестиемъ и с 
укоризною, и с поношениемъ а в злое 
время никто ему не поможетъ. Дм., 
39, X V I в. На Павла митрополита что 
глядишь? Тот не живал духовно, — 
блинами все торговал, да оладьями, 
да как учинился попенком, так по бо
ярским дворам блюдолизить научил
ся: не видал и не знает духовнаго 
тово ж ития. Авв. Ж., 141, 1675 г. Гу
бернатор теонивельскои учиня пере- 
мире с шпанскими людми послал ка- 
рабли свои для добычи и тако ж на 
него гляде губернатор лювенбурскои 
тако ж  учинил. В-К V, 21, 1651 г. 
+ глядеть XVII в.: Авв. Кн. толк., В-К
III . Ср. видеть.

4. Наблюдать, созерцать. Долго 
они [Фома и Ерема] сидят, ничего не 
едят; люди ядят, а они, аки оглядни, 
глядят, зевают да вздыхают. Пов. о 
Фоме и Ереме, 43, X V II  в. Есть пи- 
рогъ едимъ а нѣтъ ево гледимъ. Сим. 
Послов., 99, X V II  в. II чего. Наблюдая, 
ожидать. Овечку стрыгутъ. а другая, 
тово же глядитъ. Сим. Послов., 130,
X V II в. Адаму капаютъ яму а мы не хо- 
тимъ а туды же глядим. Там же, 75.

5. что. Пристально, со вниманием  
смотреть на что-л., осматривать, 
рассматривать. Стрѣлецъ Милованъ

Елистратовъ сказалъ: была де у меня 
баба татарка ворожейка на дворѣ го
ловы Василья Павлова, а глядѣла де у 
жены моей глаза и сказала де женѣ 
моей: глазъ де твой испортился, посо
бить нельзя. A M  Г I, 304, 1630 г.

6. Быть видимым, виднеться. А 
знать та болѣзнь что дикое мясище 
появится из раны глядитъ. Леч. 
Щ ук., л. 52*, Х Ѵ ІІ -Х Ѵ ІІ І  вв.

Вар. гледеть, глядети, хлядеть.
ГЛЯДЕТЬСЯ, несов. (1) Быть 

видимым. > Г л я д у ч и с ь - с м о т р ю -  
ч и с ь .  Флк. Приутихли, приуныли 
круты красны бережки, глядю- 
чись-смотрючись с черных кораблей. 
Ист. песни, 459, X V I в.

ГЛЯДЯЧИЙ, прил. (1) > Г л я д я -  
ч а я  с м е р т ь .  Знач. ? Чтоб мы, холо- 
пи твои, впредь от твоих гсдрвых из
менников (!) ...вконец не погибли и 
разорены до конца не были и напрас
ною гледячею смертию от стрельных 
и копейных ран не померли. Сл. Том.,
47, 1629 г.

Вар. гледячий.
ГЛЯНУТЬСЯ, сов. (1) кому. П рий

тись по вкусу. А тот парень мунгал- 
ской породы ей Финьицѣ не глянул
ся. Сл. Нерч. I, 117, 1679 г.

ГНАТЦА см. гнаться.
ГНАТЬ, несов. 1. кого. Заст ав

лят ь двигаться в каком-л. направле
нии, понуждать к передвижению. На 
заде онаго возка будут двѣ оглобли по 
сторонамъ невеликие меж которые 
запрягутъ вола... и гонятъ его, а онъ 
перед собою поточит возокъ. Н азира
тель, 470, X V I в. Посадский человѣкъ 
Тимошка Ивановъ сынъ Калининъ 
гналъ де в Можайску на посадѣ съ 
горы черезъ Можаю рѣку стрѣлецкие 
лошади. СиД, 29, 1626 г. А сказывали 
де имъ тѣ цареборисовские жители, 
что де... воинские люди татаровя отъ 
Двурѣчной слободы гонятъ животину, 
а Двурѣчную слободу воинские люди 
выжгли, толко остался одинъ горо- 
докъ. Д АИ  V II, 21 7, 1678 г. Из Чебак- 
саръ пишет Тит как гсдрь [К. П. К ал
мыков] блговолиш о скотине которая 
у него Тита на барде стоит в Нижнеи 
ли еѣ гнат или как млстию своею 
гсдрь как блговолишь. Грамотки, 
№  412, X V II  -  н. X V II I  в. Гонитъ 
чортъ курицу да в не ту улицу. Сим. 
Послов., 92, X V II  в. — в составе 
сравн. Яко сынове агаряны по вся 
лета приходяще и вместо связающе 
человеки, аки скот гоняще. Сказ. Авр. 
П ал., 121, н. X V II  в. Д Г н а т ь  в е 
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т е р .  Быть легкомысленным, ветро
гоном. Накудесил много [Алексей Ми
хайлович], горюн, в ж изни сей, яко 
козел скача по холмам, ветр гоня. 
Авв. Кн. толк., 158, 1675 г. || Принуж 
дать удалит ься откуда-л. Михаило 
Беклемишев с товарищи... посацких 
людей... пытают без твоего гсдрва 
указу и без вины... а нас сирот твоих 
гонят врознь. Пам. Влад., 153, 1618 г. 
Так же да слышна мнѣ гсдрь [Исидор 
Михайлович] от них угездных ясач- 
ныхъ людей розных городов которыя 
пригехали с платежемъ хлѣбнымъ к 
нам и сказывоют мы де от воеводъ с 
плотежемъ хлѣбнымъ уходомъ угеха- 
ли всѣхъ де нас гонят и бьютъ. Гра
мотки, №  422, X V II  -  н. X V II I  в. 
Жалоба мне на брата сваего раднова 
на Говрилу Пракофява в том что онъ 
мене сирату вашего гонитъ з двара. 
И Н РЯ, 210, X V II  -  н. X V I I I  в. 
+ XVII в.: В-К I, Двор тур. султ . Ср. 
выгонять, гнаться, гонить.

2. Преследовать кого-л., гнаться 
за кем-л. — кого. Прошлого де году 
Мунгалы на него войною приходили; 
и онъ де на нихъ войною самъ ходилъ 
и взялъ ихъ и гналъ великихъ госу
дарей до ратныхъ людей до рубежа, 
сколко мочи было. Д А И  X , 369,
1683 г. — за кем. И воевода об немъ 
Федоре в Белев ис Переясловля писал 
что он покрадчи всякие дела и гсдрву 
денежною казну бежал и я [С. Богда
нов] и тут за ним не ганю. П Н РЯ , 49,
X V II  в. И тотъ полковникъ из того го
рода вышел и сюды пришел, а недру- 
говы люди за ними гнали до здѣшно- 
го посаду. В-К II , 46, 1643 г. Вени- 
цѣиские люди... ходили на турскихъ 
людей которые стоят под Кандиском 
городком и ихъ ис того городка выби
ли и гнали за ними до города Ретима. 
В-К IV, 64, 1648 г. И оставишя злодеи 
тогда за зверьми гоньбу, но женуще 
за своею братиею. Сказ. Авр. Пал., 
122, н. X V II  в. И в вечеру позна гнали 
за ним два члвка на конех. Сл. Во
рон., 80, 1693 г. В Киргиской земле 
снегу не стало, и на лы ж ах было за 
ними гнать никоими мерами невоз
можно. Сл. Том., 47, 1713 г. Он Иванъ 
вскача напал на короченца на Кузму 
Ш ляхова брасался бит и гнал за ним 
Козмою да двора Фолимона Стрелни- 
кова. М ат. Корочан. прик. избы, 383, 
1715 г. — по ком. Поляки же, егда уз- 
ревше их, велми возмотошася и нача
т а  гнати по них, хотяще уловити их. 
Пов. о Савве Груди,., 95, X V II  в.

> Г н а т ь  по  с л е д у .  П окрали... у 
Нестерка Василева да у Родки Яков
лева сна и взяли живота их хлѣба 
всякова... ветчины шесть полот... да 
три коровая сала... а по слѣду гсдрь 
гнат приежали на многих подводах 
анбар гсдрь стоял в гумнѣ. Пам. 
Влад., 178, 1648 г. + XVI в.: Ридли-,
XVII в.: В-К I I I ,  В-К V, Пам. южн.
в.-р. нар. Ср. гнаться, гонить, гонять, 
гоняться.

3. М чаться, нестись куда-л. И 
мы ... гнали на твою государеву служ
бу съ великимъ поспѣшением днемъ 
и ночью. Сл. Перм. I, 140, 1609 г. А 
видѣл де он Токманко его башкирца 
Агиш ка на дорогѣ гонит на Кунгур с 
вѣстью наскорѣ. Там же, 140, 1687 г.
— к кому. Да прогонилъ твой госуда- 
ревъ немчинъ съ Москвы Еремей, а 
сказиваетца: язъ де гоню къ посломъ 
для посольскаго дѣла. Д Т П  I I , 154, 
1585 г. Ис Каши города из Угорской 
земли въ 3 днь июня гонит гонец к 
цесарю от Михаила воеводы. В-К I, 
23, 1600 г. Он [Микита Романович] 
ведь скоро скачёт на добра коня, он 
ведь гонит тут во всю голову. Ист. 
песни, 428, X V I в. Гонитъ. гонецъ. 
тутъ ему. и конецъ. Сим. Послов., 91,
X V II  в. II О времени. Быстро прохо
дить, бежать. Время гонит а другое 
бѣжитъ. Сим. Послов., 88, X V II  в. 
+ XVI в.: Ридли. Ср. гонять.

4. что. Выгонять, изгонять, ле
чить (болезнь и связанные с ней яв
ления). Всякую болячку лѣчит и 
ломъ гонитъ. Леч. Щ ук., л. 90г, 
Х Ѵ ІІ-Х Ѵ ІІ І  вв. Та масть живит вся
кую болячку да и ломъ гонит вон ис 
костей. Леч. Котковой, 190, к. X V II  в.

5. что. Сплавлят ь (лес, дрова). 
Пишеш ты [А. И. Безобразов] гсдрь 
про дрова чтоб дрова к Москве при
гнать и дров оне не гоня а потому оне 
не гонятъ дровъ на реке нет. П Н РЯ, 
102, X V II  в. А Федор Ильичь запъла- 
тил на Москвѣ береговое Ивану 
Яковълевичу Рагозину а Федор И ль
ичь велѣл нам лѣс гнат а запасу по- 
жалывал четверьть сухарей полосми- 
ны толокна четверикъ круп. Там же, 
56. Лес гнали хоромной и городовой. 
Стало нечева есть; люди учали с голо
ду мереть и от работныя водяныя 
бродни. Авв. Ж., 74, 1672 г. Ср. го
нять.

6. что. И зготовлять перегонкой 
(вино, водку). Да как  он, Степан, по
варню заведет и с коева числа араку 
станет гнать и вино сидеть, и тебе б
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[человеку М. Мижуеву] то число за
писать. А Х Б М  I I , 132, 1660 г.

Вар. гнати.
ГНАТЬСЯ, несов. (9) 1. с кем. То 

же, что гнать 1. Без вашего гсдрни 
[игуменьи] властелинского указу в 
ыную вотчину с тѣми конми гнатца 
не смѣю и о томъ что вы гсдрни ука
жете. Пам. Влад., 227, 1689 г.

2. за кем. То же, что гнать 2. А 
Авдѣи де к подклету с шостом за Ми
хаилом гнался. П Н Р Я , 138, X V II  в. И 
с тысячю лошадей [немецкие воины] 
взяли а за досталными людми гналис 
от Рола и до Ортанова. В-К I, 190,
1638 г. Оприче тѣх венгеръских и 
кробацких полков которые... на бои 
не бывали и тѣ побежали и гналися 
за ними [свейские люди] три мили 
до города Виттенберха. В-К I I ,  13, 
1642 г. А литовские люди за ним 
[шведским королем] гналис а чаем 
что ево живово возмутъ. В-К V, 104,
1656 г. И на той гсдрь улице гнались 
за мною холопомъ твоим [М. В. Го
лохвастовым] те Петровы да вдовы 
Ивановской жены Головина многия 
люди ихъ з дубинами и хатели меня 
и людишекъ моихъ побить до смерти. 
М ДБ П , 76, 1668 г. И нне гсдрь про то 
спрашивал у нево Павлава сна у Сер
гея при крстьянех про то что гнался 
за мною сиратою твоим с каломъ 
Ивашка Андреев и он гсдрь Сергеи 
Павлав сказал ему Ю ре... что де 
Ивашка Андрѣев ганил с каломъ за 
мною. П Н РЯ , 58, 1682 г. А се они, 
Стефан з братьею... хотят за мною, 
сиротою, вслед гнатца и в Ладоге исп- 
родать. РШЭО, 415, 1680 г. Череми- 
син Юшкибай со шпагою за ним Три
фоном гнался. Сл. Перм. I, 140, 
1703 г. > В с у г о н  г н а т ь с я .  О пого
не. Двигаться вдогонку. Гсдин поля- 
вои марш алкъ все кесарское войско 
побил и многие за ними в сугон гнал- 
са и несколко кесарских генералов... 
в полон взял. В-К II , 16, 1642 г.

Вар. гнатца.
ГНЕВ, м. 1. Чувство сильного не

годования, возмущения; состояние 
озлобления. А будет хто речет, что мы 
на Ш ереметевых гневом то чиним, 
или Собакиных д ля ,— ино свидетель 
Бог и Пречистая Богородица... что 
монастырьскаго для чину и слабости 
для говорю. Поел. Ив. Грозного, 177, 
1573 г. И писано въ той заповеди под
линно: ...какъ  наш ия степени величе
ство [Иван Грозный] на нихъ [послов 
шведского короля Иоанна III] гнѣвъ

свой распростеръ... и какъ хотѣлъ за 
твое недоумѣтельство на твою землю 
Свѣискую гнѣвъ свой распростерать. 
Д Т П  II , 32, 1573 г. А  умной сынъ или 
слуга, жонка и дѣвка, куды посланы, 
хотя гдѣ вражду и брань и гнѣвъ и 
дурно что слыша и видя въ людехъ, и 
въ своемъ дому, того всего не говори- 
ти, и не сказывати, что велено и при
казано то и правятъ. Дм., 44, X V I в. 
И сия изрече [бес], со гневом поемлет 
Савву оттуду и приходит с ним во 
град, нарицаемый Шую, и тамо пре- 
бываху неколико время. Пов. о Савве 
Груди,., 93, сер. X V II  в. Ласково слово 
кость ломитъ а жестоко гнѣв движет. 
Сим. Послов., 118, X V II  в. И я, холоп 
твой, со всех сторон опасен твоего ве
ликого государя гневу: не ехать к Мо
скве нельзя, а и поехать не сметь, 
чтоб порухи в деле не учинить. РД
II-1, 472, 1670 г. Сии луны Бог поло
жил не в пределех, яко ж и прочии 
звезды, но обтекают по всему небу, 
знамение творя или во гнев или в ми
лость, по обычаю текуще. Авв. Ж., 56,
1672 г. [Сын:] Да писал ты гсдрь мои 
батюшко... что по зимнему первому 
пути ко мнѣ приедеш и я тебя ож и
дал... а ты ко мнѣ не ѣдеш нешто 
гсдрь мои на меня твои гнев или во 
мнѣ бутто обретаятся... какая неправ
да. Пам. Влад., 288, X V II  в. > Г н е в  
и я р о с т ь .  Прежнюю вшу [поддан
ных короля Англии] грубость что на 
прошлой сойме ему учинили не помя
нул [король], и всю свою ярость и 
гнѣв свои отставит. В-К I, 114, 1628 г. 
Отвеща лисица х куру с великим гне
вом и яростию: Куря, злодей и чаро
дей! Как ты Бога не боишися, закон 
преступаешь? Сказ, о куре, 74, 1-я 
пол. X V II  в. > Д е р ж а т ь  ( п о д е р 
ж а т ь )  г н е в  на кого. Сердиться 
(рассердиться), гневаться (разгнева
ться ). И Турской деи на Крымского 
про то гнев держал и велел был его 
извести за то. Ст. сп. Новосильцева,
80, 1570 г. Судья говорит: Ну, господа 
[три истца], теперь на меня гневу не 
держите, как вам можно, против сего 
суда отомстите. Пов. о Ш емякин, 
суде, 28, 2-я пол. X V II  в. А  на члвка 
своево гнѣву не держи [А. И. Безобра
зов] я [И. Ляпунов] ево задержал. 
П Н РЯ, 91, X V II  в. Баба гнѣвъ дер- 
ж итъ на торгъ а торгъ тог и не вѣда- 
ет. Сим. Послов., 79, X V II  в. А  что... 
многие дела в одной отписке писаны 
и в том на меня, гсдрь, гневу не по
держи, что бумаги у меня не стало.
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Сл. Том., 47, 1688 г. А на меня гсдрь 
гнѣву не подержи что к млсти твоей х 
празнику не бывал. И Н Р Я , 20,
1691 г. Изволил ты гсдрь Петрь Ань- 
дреевичь [Самарин] гневь держать на 
вьсихь мирскихъ людей. Там же, 209,
X V I I  -  н. X V I I I  в. Не подержи прия
тель мои [Ф. Зиновьева] гневу что пи
сано вскоре по сем тебе [Ф. Т. Вы- 
ндомскому] моему млсердому батьку 
и приятелю премножеством челом 
бью з женишкою и з детишками свои
ми. Грам от ки, №  171, 1697 г. Ср. 
гневаться, гневиться. > П о л о ж и т ь  
( в о з л о ж и т ь )  г н е в  (-а , - у) на кого. 
Рассердиться, разгневат ься. Въ ны- 
нѣшнемъ во 149 г. генваря въ 13 д. 
ст[ольник] и в[оевода] А. Д. Немято- 
во-Колычовъ положилъ на меня 
гнѣвъ свой, не по моей винѣ велѣлъ 
рознастать и хотѣлъ бить батоги и 
изувѣчить. СиД, 361, 1641 г. Великий 
государь... своего царскаго величест
ва праведного гнѣву на меня холопа 
своего не вели положить, что чело
битная... не въ Новгородцкую Четь, 
но въ П риказъ Тайныхъ Дѣлъ посла
на. А. зем ск. торг. д., 10, 1666 г. Не 
положи гсдрь гнѣву рыбки не лучи- 
лос к тебѣ [А. И. Безобразову] послат. 
П Н Р Я , 95, X V I I  в. Млсти у тебя 
гсдря просимъ не положи гсдрь на 
нас своего гсдрьскова гнѣва в ншеи 
мѣшкатѣ... мешката гсдрь нша слезна 
и тебѣ гсдрю извесна. Грам от ки, 
№  261, 1677 г. Ж ена моя твою высо- 
кочстную кнегиню здравствует и по
сылает ей немного к персям полезно
го сахару и бьет челом чтоб в том 
гнѣву своего не положила. В-К I I ,  
147, 1644 г. А на кого гнев возло
жишь [Феодор Алексеевич], яко ог
нем пополяешь и яко мечем разсека- 
ешь. Рус.-грузин. отн. I , 90, 1682 г. 
Ср. гневаться, гневиться. > П р и в о 
д и т ь  ( в о з д в и г а т ь ,  в о з д в и г 
н у т ь )  (на) г н е в  (кого). В ы зы ват ь  
( вы зват ь) у  кого-л. чувст во негодова
ния, возм ущ ения. Бранное слово на 
гнѣвъ приводитъ. Сим. П ослов., 78,
X V I I  в. А какъ  ево [боярина] поса- 
дятъ силно, и онъ подъ нимъ [другим 
боярином] не сидитъ же и выбивается 
изъ за стола вонъ, и его не пущаютъ 
и розговариваютъ, чтобъ онъ царя не 
приводилъ на гнѣвъ и былъ послу- 
шенъ. К от ош ихин , 37, 1667 г. А къ 
г[осударю] того письма послать не 
посмѣлъ, чтобъ... г[осударя] на гнѣвъ 
не воздвигнуть. СиД, 80, 1645 г. Ж ес
токо слово воздвизаетъ гнѣвъ. Сим.

Послов., 100, X V II  в. Ср. гневать, гне
вить. > Н а в е с т и  ( в о з д в и г а т ь )  
г н е в  на кого. Н авлечь (н а вле к а т ь )  
негодование, возм ущ ение кого-л. А 
Донковскимъ бы еси... людемъ ска- 
залъ чтобъ... своимъ бы непослуша- 
ньем сами на себя нашего царьского 
гнѣву и опалы не воздвигали. Д Д  1, 
39, 1614 г. Да для Бга постарайся 
[Е. И. Украинцев], и не наведи на 
себя гневу отпускай с Москвы казну 
крымскую тотчас. М Д Б П , 32, 1682 г. 
И дл (!) того не довелос про нас [жите
лей Гданьска] думать что бутто мы 
свои должности позабыли и нарочно 
гнѣв вашего королевского величества 
[короля Швеции] на нас и на город 
ншъ навели. В-К V, 112, 1656 г. 
+ гнев XV в.: Речь т онкосл.; XVI в.: 
И сповед., Ридли; XVII в.: Двор тур. 
султ ., Дж емс, Заговоры, П ов. о Фроле 
Скобееве, Служ ба кабаку.

2. Н а ка за ни е , кара. И за грѣх мои 
[В. Кречатникова] послал Гдь гнѣвъ 
свои учинился пожар и дворишко мое 
со всѣмъ згорѣло. М Д Б П , 66, 1646 г. 
Не посмели мы [слуги] перечить тебе 
[Ивану Грозному], убоялися мы твое
го гнева скорого! И ст . песни, 398,
X V I  в. Помилуй, государь, царь пра
вославной, не оскорби бедную мою 
душу: не вели, государь, ему, Афона- 
сью, мстити своим праведным гневом 
царским, но взыщи ево, яко Христос 
заблуждшее овча, Адама. А вв. П ись
ма, 190, 1664 г. Ему [попу Михаилу] 
гсдь Бгъ невѣдомо за что гнѣв возла
гает. П ам . Влад., 285, X V I I  в.
> Г н е в  Б о ж и й .  Сего ради открыва
ется гнев Божий на вас и бысть мно
гажды ты [Алексей Михайлович] на
казан от Бога и все царство твое. А вв. 
П исьм а, 198, 1669 г. Солнце померче, 
луна подтекала от запада же, гнев Бо
жий являя, и протопопа Аввакума, 
беднова горемыку, в то время с про
чими остригли в соборной церкви 
власти и на Угреше в темницу, про
клинав, бросили. А вв. Ж., 56, 1672 г. 
Мы же со Христом не боимся ваших 
[никониан] гроз, любим сию старину, 
преданную от святых, и не изменяем 
риз священных и простых, понеже 
изменения ради риз гнев Божий на 
люди живет. А вв. Кн. бесед, 133,
1675 г. За что б ево Божий гнев за не
брежение кровопролития и на прочих 
не порушился и, за нераденьем воз
держивать таковых, не постиг. РД I, 
93, 1667 г. > Г н е в о м  Б о ж и и м .  В 
результ ат е нем илост и Бога. И я,  хо-
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лопъ твой [О. Должиков], твоей госу
даревы отказные грамоты взять не 
успѣлъ, гнѣвомъ Божиимъ дѣло въ 
Помѣсномъ приказѣ згорѣло. М Б П П ,  
104, 1628 г. И тутъ я, сирота твоя, 
сидя на бесѣдѣ при многихъ людяхъ, 
отпився пьяна, сбрела съ ума, 
гнѣвомъ Божиимъ и прежь сего сбра
живала. СиД, 537, 1647 г. И ис-под 
Бойкина, государь, идучи, гневом Бо
жьим твои государские люди драгну- 
ли, а меня, холопа твоево, покинули. 
РД I I I ,  336, 1674 г. + гнев XVI в.: 
Дм.; XVII в.: В-К IV , Сказ. Авр. П ал., 
У  лож. 1649 г.

3. Н есчаст ье, бедствие. А нынѣ, 
государь, у насъ [в монастыре Ивер- 
ском], попущениемъ и волею Бо- 
жиею, гнѣвъ учинился: въ селѣ Ра- 
хинѣ и въ Яжелбицахъ и въ Мокромъ 
острову лошади выпали пострѣломъ, 
и восмеро человѣкъ лежатъ пострѣ- 
ломъ, и у нихъ провалы учинились; и 
мы богомолцы твои заставы отъ нихъ 
учинили. А. Ивер, м., 165, 1655 г.

Вар. гневь.
ГНЕВАТЬ, несов. (1) кого чем. В ы 

зы ват ь сильное негодование, сердить. 
И тем государевым жалованьем ему 
[царю Теймуразу] мочно до своей зем
ли проехать, и он бы тем великого го
сударя не гневал. Рус.-грузин. от н. I,
45, 1680 г. Ср. п р и в о д и т ь  ( в о з 
д в и г а т ь ,  в о з д в и г н у т ь )  н а  
г н е в  (см. гнев), гневить.

ГНЕВАТЬСЯ, несов. (15) И сп ы т ы 
ват ь сильное негодование; сердиться. 
Тот человѣк доброй, который за слово 
не имается /  гнѣвается [gnevaitze] да 
шутки розумѣе. Разг. Ф енне, 246, 
1607 г. Гнѣваитеся и не согрѣшаите. 
Сим. П ослов., 90, X V I I  в. И Ловчиков 
ему объявил: Скажи, что ежели снос
но — буду предстателствовать, ажели 
что несносно — не гневайся. П ов. о 
Фроле Скоб., 162, X V II  в. — на кого. 
Чему ты на мена гневасса [gnewassa]? 
А ноним , разг., 89, сер. X V I  в. Да не 
сердись жа, да не сердись жа, царек, 
не гневайси на своих жа, да на своих 
ж а главных мастяров! И ст . песни,
101, X V I  в. А мужу на жену не гнѣва- 
тися, а женѣ на мужа, всегда жити в 
любве и въ чистосердии. Д м ., 49,
X V I  в. Или отца или матерь била или 
кляла или гневалася на них? И спо
вед., 471, к. X V I  в. Вот, царю! коли 
тебя притрапезники те твои Давыдом 
зовут, сотвори и ты Давыдски к Богу 
покаяние о себе и не гневайся на мя, 
правду свидетельствующу ти. А вв. Кн.

т олк., 159, 1675 г. И потомъ [после 
венчания] протопопъ поучаетъ ихъ 
[новобрачных], какъ  имъ жити: женѣ 
у мужа быти въ послушествѣ и другъ 
на друга не гнѣватися. К от ош ихин , 8,
1667 г. Да пишеш ты гсдрь батюшка 
што бутто бабушка гнѣвается на тебя. 
И Н Р Я , 169, X V I I  -  н. X V I I I  в. — на  
что. На ласково слово не подася а на 
грубное слово не гнѣваися. Сим. П о 
слов., 126, X V I I  в. — за что. А что по- 
слалъ ты [архимандрит Авраамий] 
спасскаго слугу Василя с атпискаю и 
архимарит Никита влдке атписки по
давать слугѣ не велѣл бала (!) подать 
в Духовномъ в приказе и суга (!) по- 
далъ влдке онъ [архимандрит Никита] 
за то гнѣвается. Грам от ки, №  514,
X V I I  -  н. X V I I I  в. И мы [П. Горезин 
с товарищами] не смѣемъ на житнои 
двор и ходить потому гсдрь что велми 
гнѣваетца [воевода] за то что стали 
про целовалников против указу гово
рить и что явочное челобите подали. 
Там же, М  425, 1 701 г. Пишеш гсдрь 
ка мьнѣ [О. Щербатому] што де на 
меня посегает Михаила Данилов и 
гневоетца за то што я к нему ничего 
гостинъцов не присылывал. П Н Р Я , 
126, X V I I  в. + XV в.: Речь т онкосл.;
XVI в.: П оел. И в. Грозного; XVII в.: 
П ам . В лад. Ср. д е р ж а т ь  ( п о д е р 
ж а т ь )  г н е в ,  п о л о ж и т ь  ( в о з л о 
ж и т ь )  г н е в  (см. гнев), гневиться.

Вар. гневатися.
ГНЕВИТЬ, несов. (2) кого. То же, 

что  гневать. Гневити, to angre. Рид
ли , 107, 1599 г. Невѣжа и Бга гне- 
витъ. Сим. П ослов., 129, X V I I  в.

ГНЕВИТЬСЯ, несов. (1) То же, 
что  гневаться. Пожалуй гсдрь бра- 
тецъ Иван Иванович не гневись что 
тѣбѣ гсдрю мало пишу. И Н Р Я , 21,
1692 г.

ГНЕВЛИВЫЙ, прил. (4) С клонны й  
к  гневу; легко  приходящ ий в состоя
ние гнева (в знач. 1). Гнѣвливъ, орукт- 
тгц;. Речь т онкосл., 114, X V  в. Подоба- 
етъ вѣдати и се, како чтити дѣтемъ 
отцовъ своихъ духовныхъ изыскати 
отца духовнаго добра, боголюбива, и 
благоразумна, и разеудителна, и 
утверженна въ вѣрѣ, и учителна, а не 
потаковника, ни пияницу, ни сребро
любива, ни гнѣвлива. Д м ., 12, X V I  в. 
Пыщится, надувается гневливой, 
един спросить гордится, а другий от- 
вещать не хощет. А вв. П исьм а, 251,
1676 г. Гнѣвливъ з горшки не ѣздитъ. 
Сим. П ослов., 91, X V I I  в.

Вар. гневливой.

105



ГНЕВНО

ГНЕВНО. I. нареч. (2) С чувст вом  
сильного негодования, сердито. Эх да, 
уж как гневно на них [князей] право
славный царь да он оглядается. И ст . 
песни, 454, X V I  в. Гневно жена его 
[пьющего] злословяще вопиющи: сего 
дни з детми не ела, о владыко, чего 
для долго не завернешь ему шею на 
сторону. Служ ба кабаку, 61, X V I I  в.

II. безл. предикат . (1) ком у на  
кого. О сост оянии возм ущ ения, него 
дования. Тебѣ гсдрю на меня холопа 
твоего гневно бутто я  пью и бражни- 
чяю. И Н Р Я , 202, X V I I  -  н. X V I I I  в.

ГНЕВНЫЙ, прил. (6) обычно кр. ф.
1. Выраж ающий негодование, во зм у
щ ение. Ты [Курбский] же убо сего 
[В. Шибанова] благочестию не порев
новал еси: единого ради малого слова 
гневна не токмо свою едину душу, но 
и своих прародителей души погубил 
еси. П оел. И в. Грозного, 13, 1564 г. 
Правда не гнѣвна да Бгу люба. Сим. 
П ослов., 134, X V I I  в.

2. О хваченны й гневом  (в знач. 1); 
рассерж енный. А за то какъ  бьютъ че
ломъ на дворецкого, или на околни- 
чего, бываетъ царь гнѣвенъ, а дья- 
ковъ и путныхъ ключниковъ посыла- 
ютъ на день въ тюрму. К от ош ихин ,
64, 1667 г. — на кого. А княиня Ман- 
баксонская и та в городок свои усту
пила и корол на неѣ добрѣ гнѣвен а 
прошлого дня здѣ великая драка 
была. В-К I I ,  18, 1644 г. [За столом:] 
Пей до меня, или ты на меня гнѣвна? 
Про што мнѣ на тобя гнѣвной быт? 
Копенг. разг., 34, сер. X V I I  в. 
+ XVII в.: В-К IV . Ср. гневый .

ГНЕВОБЫСТРЫИ, прил. (1) 
Книж .-церк. В ы зва н н ы й  чувст вом  
гнева  (е знач. 1) и ст рем ит ельно свер
шающ ийся. Лета 7109-го [1601 г.] из- 
лиание гневобыстрое бысть от Бога. 
Сказ. Авр. П ал., 105, н. X V I I  в. И не 
явно ли бысть всем нам праведное 
гневобыстрое наказание от Бога за 
вся таа сотвореннаа от нас злаа. Там  
же, 125.

ГНЕВОДЕРЖАНИЕ, с. (1) Книж.- 
церк. Злопам ят ст во , м ст ит ель
ность. О гневодръжании. И о мыслех 
неподобных и от всяко неправде. Ис- 
повед., 543, X V I  в.

ГНЕВЫЙ, прил. (2) То же, что 
гневный 2. Гневои, angrie. Р идли ,
107, 1599 г. Пришед с улицы гневъ не 
знамо зачем стал ея Оксиницу бить и 
увѣчить. Сл. Н ерч. I, 117, 1701 г.

Вар. гневой.
ГНЕВЬ см. гнев.

ГНЕДЕНЬКИЙ, прил. (1) Л аск. —» 
гнедой. Роспис могучевским жереб- 
цамъ и кобылицам и жеребяткам... 
кобылка гнедѣнка грива по обе сторо
ны. А рх. П ож арских, 443, 1652 г.

ГНЕДИНА, ж. (1) Красновато-ры,- 
жий от т енок ш ерст и ж ивотного. 
Украли дву лошедей мерина сѣра з 
гнѣдиною да мерина сѣра. Сл. Ворон., 
80, 1710 г.

ГНЕДОЙ, прил. О лош ади, реже 
туре. Темно-красновато-рыж ий с чер
ным хвост ом и гривой. Взяти ми 
[Ивану Ивановичу Салтыку] у Станка 
конь гнѣдъ, цѣна ему три рубли. 
АСЭИ  I , 379, 1483 г. А грабежу, госу
дарь, у Добрынкы у Андреева взяли 
мерин гнед с седлом и с уздою, да сер
мягу. А Ф З Х  I , 17, 1525 г. Gueda, еіп 
ro th  braun pferd t. Разг. Ш рове, 78, 
1546 г. Дал вкладу князь Иван Ондре- 
евич Хворостинин... мерин гнед 
сросл. В к л . кн. ТС М , 46, 1605 г. 06- 
чие жеребцы и кобылы и жеребята... 
лонш акъ жеребчикъ гнет лонш акъ 
жеребчикъ кар. А рх. П ож арских, 459,
1647 г. Роспис могучевским жереб- 
цамъ и кобылицам и жеребяткам... 
кобыла гнеда грива направо с отме- 
том. Там  же, 443, 1652 г. — в сатире. 
Восим коней стоялых, один конь 
гнет, что шерсти на нем нет. Росп. 
прид., 127, X V I I  в. — в сост аве сравн. 
Из далеча чиста поля, из раздолья 
широкого как  бы гнедого тура при
везли убитого, привезли убитого ата
мана польского. И ст . песни, 472,
X V I  в. — В  н а зва н и я х  м аст и лош а
дей. Об о т т ен к а х  окраса. > В г н е -  
д е к а р ь .  Темно-рыж ий, почт и чер
ны й, с ж елт изной на морде и в па- 
ха х . Овтишъ Ивановъ, у него меринъ 
в гнѣде карь. Д Т П  I I ,  14, 1585 г. > В 
г н е д е  м у х о р т .  Темно-рыж ий, с 
черным хвост ом  и гривой и со свет- 
ло-ж елт оват ы ми ш ироким и п одпали 
нам и у морды, ног и в п ахах . У Леве у 
Коровина застали на паздьбе меринъ 
в гнѣде мухортъ. Д Т П  I I ,  321, 1595 г. 
Меринъ мохортъ в гнидѣ. Там  же,
147, 1585 г. > В г н е д  (е) п е г .  Г не
дой со свет лы м и пят нам и . И дал по 
нем [И. М. Кашине] вкладу брат ево 
князь Дмитрий Михайлович пятеро 
лошадей: ...иноходец в гнеде пег, 
грива налево. В к л . кн . ТСМ , 59, 
1632 г. Селетков жеребчикъ в гнеде 
пег грива налево с отметом. А рх. П о
ж арских, 445, 1652 г. Уфиньских ко
был и жеребят кобыла рыжа кобыла 
в гнеде пега кобыла коура... въ гнет
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пега кобылка в булане пега. Там же, 
461, 1647 г. Ср. гнедопегий. > В г н е -  
де  с а в р а с .  Светло-гнедой и ли  гне
дой с ры ж еват ы м и подпалинам и . Ка- 
была в гнѣде савраса шти лѣт. Сл. Во
рон., 80, 1698 г. > В ( н а ) г н е д е  ч а л .  
Гнедой с примесью серой шерсти, с 
проседью, а такж е с гнедым крупом, 
седыми хвост ом  и гривой. И в те по
ры государь згибла у нас из мнстрь- 
скои деревни Ш алскои волости из Гу
севы, кобыла трех летъ а шерстью та 
кобыла в гнеде чала а хвостъ коро
ток. Каргоп. челобит ны е, 7, 1618 г. 
118 [1610]-го году июня в 28 день дал 
вкладу Никита Иванов сын Редриков 
денег 10 рублев да мерин литовской в 
гнеде чал, с уздою и с седлом, за 20 
рублев. В к л . кн . ТСМ , 86, 1610 г. Ско
та на гнѣде чалой с пежинами теле
нок годовой да овца. Сл. П ерм. VI, 
100, 1710 г. > В г н е д е  ч у б а р ( ь ) .  
Темно-рыж ий, с примесью пят ен  ш ер
ст и другого цвет а. Далъ вкладу... до
мового Благовѣщенского монастыря 
Подманастырные слободы крестья- 
нинъ Аника Карповъ сынъ Терентьева 
лошедь меринъ, вгнѣдѣ чубаръ, скоро- 
глазъ. В к л . Ниж егор., 63, 1685 г. Конь 
темносер девяти лет, иноходец в гне
де чубарь семи лет. В к л . кн . ТСМ , 77, 
1630 г. > Г н е д  в б у р е  см. бурый. 
+ XVI в.: А нон им , разг., АРГ, 
А Ф З Х  I I ,  Р идли; XVII в.: А. т ягл. I , 
Гр. порядн., И Н Р Я , К н. корм. Кир.-Б. 
м., П ам . южн. в.-р. нар., П ам . Влад., 
Сл. П ерм. I ,  С парвенф ельд, Ст. печ. 
пр., Южн. тамож. кн., Южн. чело
бит ны е; XVIII в.: К ирш а Д ан . Ср. 
гнеденький. [Ср. Даль. Т. 2. С. 304].

ГНЕДОПЕГИЙ, прил. (2) обычно  
кр. ф. Гнедой со свет лы м и пят нам и. 
Мерин гнѣдапегъ во лбу звездачали- 
на. Сл. Ворон., 80, 1695 г. Вдова Е ка
терина Филипова дочь, для поминове
ния господ ина своего и сродниковъ, 
вкладу дала лошадь гнѣдопѣгу, по 
цѣнѣ за 8 рублевъ с полтиною. В к л . 
Нижегор., 69, 1713 г. Ср. в г н е д ( е )  
п е г  (см. гнедой).

ГНЕЗДИТЬСЯ, несов. (2) У ст раи
ват ь гнездо. Gnesditse, гне здитце, 
nesterlen. Разг. Х ейм ера, 10 об., к. 
X V II  в. II О м ы ш ах. С коплят ься, нахо
дит ь прист анищ е. Подобает ся еще 
беречи чтобы полъ или середа на ко
торый хлѣбъ сыпати хочешь ради 
спрятания не былъ мяхкои любо мок
ры й... чтобы мышам не было мѣста 
гнѣздитися в дирях подѣланых. Н а зи 
рат ель, 461, X V I  в.

Вар. гнездитися, гнездитце.
ГНЕЗДИЧКО, с. (1) Л аск. — гнез

до 1. Во сиром борочке ми [соловей и 
кукуш ка] гнездичко совьем. И ст . 
песни, 113, X V I  в.

ГНЕЗДНИК, м. (1) Кт о у п р а вля 
ет  поселением  лю дей, городом (? ). И 
мы [король Ш веции] вас обнадежили 
и никакова вам дурна не хотѣли одна
ко вы [жители города Гданьска] все 
то [на ветер] пустили и такое насилст- 
во учинили нарочно, что вы при нас 
хоро мы... которые были под ншею 
держав[ою] [все] пожгли и скот вес к 
себѣ побрали и сверхъ того... ншимъ 
неприятелем всяким запасом против 
нас помочь чинили и хотя вы то хоти
те говорить что будто то не [от вас] 
чинитца. однако вших с[сор] и смут- 
ныхъ дѣлъ непрямыми красками бу
дете украш иват и покрывать что вы 
которые с нами одну вѣру держите 
или вшего города гнѣздникъ уставил. 
В-К V, 111, 1656 г.

ГНЕЗДНЫ Й, прил. (1) О ра ст ени
ях. Р аст ущ ий в т есном окруж ении  
других деревьев, куст ов. А межа ста
рая великого князя землѣ: ...от 
гнѣздного дуба на сырую ель, а на 
ней грань. АРГ, 250, 1525 г.

ГНЕЗДО, с. 1. М есто, уст раивае
мое и ли  приспосабливаем ое пт ицам и  
для  к ла д к и  яи ц  и вы сиж ивания пт ен 
цов. Gnesdo, ein Neeste. А ноним , разг., 
30 об., сер. X V I  в. А от Рогачова и до 
Колязина монастыря на осмидесяти 
верстахъ никакихъ птицъ, ни гнѣздъ, 
ни гаю [‘стая грачей, ворон, галок’] 
не наѣзживали: лѣса болшие, глухие 
и в перелетъ птица ни какая не пере- 
летитъ. П исьм . А л . М их., 30, 1650 г. 
Еродий, птица больш ая... на многих 
древах гнездо свое делает и ту витает 
со птицами на кедрах ливанских. 
А вв. П исьм а, 267, 1679 г. Чечотка от- 
лѣтитъ а гнѣздо останетца. Сим. П о
слов., 155, X V I I  в. Ш ишъ ворона пора 
на гнѣздо. Там  же, 157. И какъ  пти
цы ластовицы не могут забыт гнѣздъ 
своих и дѣтеи своих. Заговоры, л . 2, 
X V II  в. Гнѣздо, ein Nest. Тронх. разг., 
л. 45, к. X V I I  в. В то время у моих гу- 
сих гнезда попортились. Сл. П ерм . I,
140, 1704 г. Мы [кукуш ка и соловей] 
совьем ли, кукуш ка, тепло гнездо, и 
мы выведем малых детушек. И ст . 
песни, 110, X V I  в. > В я х и р е в е  
г н е з д о  см. вяхирев. j| М ест о, при
способленное ж ивот ны ми для  ж илья. 
Против мышам, или противъ кро- 
томъ... иные заступомъ копаютъ и
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ищут гнѣзда и диръ глубоко, которою 
мыши или кротове выходят. Н а зи р а 
т ель, 496, X V I  в. А будет бобры из 
чьего угодья выдут в иное чье угодье, 
и учнут водитися в новом месте, а 
старое гнездо покинут: и тем бобро
вым угодьям владети тому, в чьем 
угодье учнут они внове водиться. 
У  лож. 1649 г., 127. Ж аба у рака гнез
до отняла. Сим. П ослов., 103, X V II  в. 
И звери и птица малыя в главах и в 
чревех и в трупех человеческих гнез
да соделашя. Сказ. Авр. П ал., 122, н. 
X V I I  в. — образно. Разорили мы [ка
заки, защ итники Азова] гнездо змие- 
во... побили мы в нем всех християн- 
ских мучителей и идолослужителей. 
П ов. аз. рат н . сид., 76, 1642 г. || М ес
то ж ит ельст ва, прист анищ е людей. 
Учини [король Польши] такое чтоб 
Бгу ншму злые враги хулы не возда
вали и послѣдствуи своим праотцем 
которымъ нетяжко было злых и не- 
вѣрных диких людей из ихъ гнѣздъ 
выбивати. В-К I , 64, 1621 г. Хочю я, 
Горе, в людех жить и батагом меня не 
выгонить, а гнездо мое и вотчина во 
бражниках! П ов. Гор.-Зл., 110, X V I I  в. 
+ XVI в.: Р идли; XVII в.: Джемс, 
Е лец к . от к. кн . Ср. гнездичко, гнез
дышко.

2. кого. О п т и ц а х  и ж ивот ных. 
Самец и сам ка с пот омством. Велитя 
проведат по чему в деревнях купят 
гусей гнездо. П Н Р Я , 14, X V I I  в. Рога
той скотины шестера адиннадцат 
овец шестера свинеи пятера гусей да 
два гнѣза (!) утак. Там же, 139. Сулил 
он Андрей ему Исаку хмелю мешек 
да индейских куриц гнездо. Сл. 
П ерм. I, 140, 1706 г. Да тот же Фефил 
отнял у сна моего двесте теревеи (!) а 
гнездо тетеревеи по алтну и всего мо
его иску на дватцат рублей с полти
ною. Южн. челобит ны е, 93, 1640 г. В 
ночи покрали у меня [Васьки Андрее
ва] ...воры три гнезда голубей с хох
лами... а цена тем моим голубям че
тыре гривны. П ам . Влад., 218, 1697 г. 
Просит [Павел] убытков бутто ему 
стало десет рублевъ да вы ж купя от
несли к нему гнездо жаравлеи да 
гнездо лебедей... и он де хотѣл прине
сти в приказ мировую челобитную. 
Т ам  же, 277, X V I I  в. Утерялса ж веп- 
рик же пестрой того ж гнезда. Сл. 
П ерм . I , 140, 1702 г. Уловили они Си
доров сын с товарищем в вотчине 
моей в речке Вогулке три гнезда боб
ров. Там  же, 140, 1703 г. + XVI в.: 
А Ф З Х  I I .

3. Н есколько  раст ений , р а ст ущ и х  
плот ной группой. А межа старая ве
ликого князя землѣ...: от дуба — дуб 
на гнѣздѣ... на сырую ель. А РГ, 250, 
1525 г. Ср. грезд.

4. чего. Д ва  одинаковы х, однород
н ы х  предмет а ( при счете п а р а м и ). 
Купил 2 гнезда стекол дал 12 алтын. 
Сл. промысл. I , 135, 1567 г. Мѣсто 
варнишное с црѣном держаным и с 
црѣнными ношками сколко есть да 
семнатцать гнѣзд црѣнных дуг. Сл. 
П ерм. I, 1 4 0 -141 , 1659 г. А на нем 
кофтан суконной на нем три гнезда 
наш ивки с кистьми. Сл. Ворон., 80, 
1679 г. В древяномъ анбаре желѣзные 
снасти... петѣль дверных двѣсти пять- 
десятъ гнездъ. Сл. промысл. I , 135,
1679 г. Да куплено въ Ерославле де
сеть гнездъ крюков полуженых 
мѣдных добраго мастерства в кели 
к окончинамъ. П ам . В лад ., 124, 
1698 г.

5. У глубление, в которое что-л. 
вст авляет ся , вклады вает ся. Да на 
той же цке врезаны святыя мощи ж е
ребейками, по гнездом подписаны; и 
нам сказывали по потписям епискуп 
Ондрей — которых святых. Ст. сп. 
Е лч и н а , 210, 1640 г. || У глубление, в 
которое вст а влялся  драгоценны й к а 
мень; оправа. На одном камени образ 
Спасов... глава золота, а на ней херу
вим, да кругом 4 гнезда, а в них по 5 
зерен жемчюжных. В к л . кн. ТСМ , 43, 
1575 г. А въ немъ [ожерелье кафтан
ном] 5 яхонтовъ лазоревыхъ въ 4-хъ 
гн ѣздѣхъ, а у пятаго гнѣзда нѣтъ. 
С авваит ов, 16, 1589 г. Велѣть имъ 
[Е. Г. Телепневу и И. Мизинову] 
дать... х каменью на гнѣ зда 7 золот
ник золота дѣльново, — быти тѣм 
гнѣздам на диодиме. Д іакъ Иван 
Остапов. Ст. печ. пр., 29, 1613 г. А на 
Государѣ было платья: ...опашень, 
объярь червчата по ней травы косыя 
золото съ серебромъ, наш ивка жем- 
чюжная, пуговицы золоты... въ за- 
крѣпкахъ въ гнѣздехъ по алмазику. 
Вы ходы  ц. в. к., 206, 1649 г. П латно... 
а на платне восемь образцов низаны 
жемчюгом по таусинному отласу и 
шиты золотом... а на образцах по 7 
каменей бирюз в гнездех серебряных. 
В к л . кн. ТСМ , 89, 1646 г. Да около ка- 
емокъ на той же запонѣ 28 искорокъ 
олмазовыхъ же; да въ той же звѣздѣ 
изумрудъ въ золотомъ гнѣздѣ. А. 
И вер, м., 226, 1656 г. Запана золотая, 
въ ней болыпихъ и малыхъ 17 алмаз- 
цовъ, 2 алмаза граненыхъ въ золо-
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тыхъ гнѣздахъ. Савваит ов, 77, 
1682 г. Ср. гнездцо.

6. У глубление, в котором п л а в и т 
ся м ет алл; зем лян а я  форма д ля  от 
л и вк и . Guesdo teste daman ihn 
schm eltzt. Разг. Ш рове, 97  об., 1546 г. 
Анбаръ въ заметѣ, въ длину 7 са
женъ, а поперегъ 2 стѣны по 5 са
женъ, а въ немъ дѣлаютъ гнѣзда, в 
чемъ плавятъ серебро. П ск. писц. 
кн. I , 12, 1587 г. И велѣл свинець с се- 
ребромъ различат и рудоплавъ Алек- 
сандръ Левандианъ здѣлал по грече
ски галида а по русски гнездо с тол
ченою костью. Сл. Нерч. I , 117, 
1704 г. Ср. галида.

7. Ж елезная  дет аль с круглы м  п а 
зом, куда  вст авляет ся  конец вращ а
ющейся оси. Да на пасынке и на сохе 
вынесть колесу гнездо, по колесу 
смотря, а колесу мера два вершка, 
скрай на край пять вершков, да бече
ве ход. Сл. промысл. I, 135, без даты. 
Ковал гнездо под веретно дал шесть 
алтын. Т ам  же, 135, 1631 г.

8. Часть волост и. Ево ж Иванова 
помѣстья Денисева ухожеи бортной 
новое черленое знамячко вески j—t—| в 
Рылскои влети в Березницком гнез- 
дѣ... да х тому знамячку рыбноя лов
ля забережноя. Ры льск. от к. кн., 269,
1626 г. Рыленин Захареи Иванов снъ 
Капачовъ... ѣздилъ в Рылскои уѣздъ 
в Вогридкою волость и в Закрепен- 
ское гнездо во ухоухожеи (!) бортный 
пустой... что били челом гсдрю црю и 
великому кнзю Михаилу Федорови- 
чю... рыленя дѣти боярския. Там  же, 
283, 1636 г.

ГНЕЗДЦО, с. (1) То же, что  гнез
до 5. Тулунбазъ [‘бубен’] большой 
турской булатенъ, золоченъ, травы 
рѣзаны на проемъ; въ 4-хъ мѣстѣхъ 
гнѣздьца, слова писаны турские. Сав
ваит ов, 45, 1589 г.

ГНЕЗДЫШКО, с. (2) Л аск. — 
гнездо 1. Совьем [соловей и кукуш 
ка], кукуш ка, с тобой гнездышко, с 
тобой гнездышко, с тобой теплое. 
И ст . песни, 111, X V I  в. Сплачетца... 
пелепелка... Хотятъ сырой дубъ за- 
жигати, мое гнѣздышко разорити, 
мои малый дѣти побита, меня пеле- 
пелку поимати. П есни  Р. Д ., 5, 1620 г.

ГНЕСТИ, несов. (1) Д авит ь, т ес
нит ь. Москва что доска спать широ
ка. да везде гнетет. Сим. П ослов., 121, 
X V II  в.

ГНЕТ, м. (1) 1. Ж ердь, слега, кот о
рой придавливаю т , укр еп ляю т  бо
ковые плоскост и кровли. Покрыть

сѣнники скалами и драницами ново- 
ми, курицы и желобы новые и гнеты 
положить добрые. Сл. промы сл. I,
135, 1658 г.

2. П риспособление д ля  зат очки  
чего-л., т очильны й инст рум ент . В 
казне ж е... гнет, в чем топоры вос
трят железные. Сл. промы сл. I , 136, 
1660 г.

ГНЕТЕНИЕ, с. (1) 1. Д ейст вие -  
гнести. Кто хощетъ прививати подо- 
баетъ ему дабы искалъ лѣтораслеи 
молодых, малых и свѣжихъ. но чтобы 
были и тугие которые могли издержа- 
ти и стерпѣти без гнетения, крѣпкое 
обвязание. Н азират ель , 380, X V I  в.

2. Знач. ? Рж аная мука имѣетъ 
силу клеити и совокупляти всякие 
иные муки любо тѣста какие нибуд... 
какъ  то з бобу з гороху с манны с ко
торых вещей не можетъ быти прямая 
мука точию [‘только’] ламление и 
гнѣтение, но то все рж аная мука, 
вмѣсте совокупляетъ. Н азират ель , 
485, X V I  в.

ГНЕТКА, ж. (1) > Г н е т к а  м а 
т и ч н а я .  Д а вле н и е  на рассоло-подъ- 
ем ную  т рубу (м а т и ц у )  с целью  уг
лу б ле н и я  ее в буровую скваж ину (?). 
Да к той же матице для гнетки ма- 
тишной на чем быть мосту и струбу и 
людем и всякой снасте матишной по
делке вытесать четыре бруса по четы
ре сажени с аршином. Сл. промы сл. I,
136, без даты.

ГНЕТНУТЬ, сов. (1) кого чем. 
Сжать, сдавит ь. Таже [лиса] зверо 
видно на него [кура] взгленула, а кох- 
тями своими крепко ево гнетнула. 
Сказ, о куре, 99, 1-я пол. X V I I  в.

ГНИДА, ж. (3) Я йцо  вш и. Гнида 
gnida, gnette. Разг. Ф енне, 70, 1607 г. 
Гнида gnida, a n itte . Дж емс, 61, 
1619 г. Гнида, ein nisz. Т ронх. разг., 
48 об., к. X V I I  в.

ГНИЛЕЦ, м. (1) Я зва , болячка. 
Прикладывати [малхан живучий] к 
ранам к стрелным или к сеченым или 
ко гнилцом к старым а будет гною 
много у ран ино по дважды на днь 
прикладывати. Леч. К от ковой, 183, к. 
X V II  в.

ГНИЛОЙ, прил. (22) 1. П одверг
ш ийся гниению ; разруш енны й  гн и ен и 
ем, т лением . Гнило, оаягцлёѵо. Речь 
т онкосл., 42, X V  в. Противъ червям 
костеницамъ и гусѣницамъ. здѣлав- 
ши яму... и вложити тамо колоду 
гнилую, а после наносити муравей с 
муравища, которые... всѣ черви в ого
роде поѣдят. Н азират ель , 494, X V I  в.
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Гнило, gnilo, v o rra te tt. А ноним , разг., 
30 об., сер. X V I  в. Хоромы всѣ гнилы 
и обалялись. П ск. писц. кн. I , 103, 
1587 г. И старово гнилово лѣсу въ мо
ста класти не велено. Д Т П  I I ,  508,
1609 г. Кое мѣсто гнилое бревна или 
драницы или столбы и мнѣ том в то 
мѣсто новѣ не пособляти. Сл. П ерм. I,
141, 1626 г. Въ малой башни бревно 
врублено гнилое. П ск . писц. кн. I I ,  
408, 1692 г. Тѣ дрова класть в костры 
плотно без хитрости гнилых дров и 
сучья не класть. Сл. Перм. I, 141,
1 702 г. На гнилой товар да слѣпой ку- 
пецъ. Сим. П ослов., 127, X V I I  в. До
рого да мило а дешево да гнило. Там  
же, 94. I О пищ евы х продукт ах. И с
порченный, т ух лы й , за т хлы й . Гнила 
рыба, fuell fisch. Разг. Ф енне, 72, 
1607 г. И аще и не по повелению его 
[царя Бориса], но на грех велик жи- 
тодавцы простершеся, худу бо зело и 
гнилу рож даяху. С каз. Авр. П ал.,
108, н. X V I I  в. Да взять бы перед по
ездом же со всех же крестьян з дыму 
по 3 яйца свежих, а не гнилых, и бе
речь их накрепко, чтоб не перегнои
ли, и переморозя привесть ко мне 
[Б. И. Морозову]. Х о з. M op. I I ,  142,
1650 г. И до сего времени, государь, 
маломожные люди за гнилые селди и 
за табакъ безъ изплаты многие на 
правежѣхъ померли. А. зем ск. торг. 
д., 22, 1666 г. II О т к а н я х . И ст ле в 
ш ий, ут р а т и вш и й  прочность. Пять 
аршин паутины да поларшина гнилой 
холстины. Росп. прид., 129, X V I I  в. 
~  В составе т опоним а. Гнилое озе
ро. По лѣвую сторону земля бабин- 
ских татар прямо до Гнилова озера а 
на усть того Гнилаго озера стоит бере
за. Сл. П ерм. I , 141, 1675 г. + XVI в.: 
Ридли, Сл. Каз.-, XVII в.: Б рянск , от к. 
кн., Дж емс, СиД, Сл. Н ерч. I.

2. О част ях т ела  человека. П р и 
чиняю щ ий ст радания, больной. Ноги 
гнилы, и тонцы (!). не милы. Сим. П о
слов., 127, X V I I  в. — в сост аве срав
нения. Мерзок есть таковый [дьячок 
Федор] Святей Троице и Отцу и Сыну 
и Святому Духу, и от меня, отца ево, 
положен под правила и отсечен, ако 
гнилый уд, от церкви Божия. А вв. 
П исьма, 257, 1679 г.

3. перен. Д урной , злой , недобрый. У 
ково серцо. гнило, а у насъ изныло. 
Сим. П ослов., 145, X V I I  в. Гнило, сло
во. от гнила, срдца. Там же, 90. И по 
грехом молотцу, и по Божию попуще
нию, а по действу диаволю пред лю 
бовными своими гостьми и други, и

назваными браты похвалился, а все
гда гнило слово похвалное: похвала 
живет человеку пагуба! П ов. Гор.-Зл.,
110, X V I I  в. — в сатире. Кто твоя 
[корчмы] гнилая чудеса изочтет, 
кому ли тя потребна нареку? Служба 
ка б а ку , 60, X V I I  в.

ГНИЛОСТЬ, ж. (1) О т сут ст вие  
свеж ести, зат хлост ь. Но вода прудо
вая потому что всегда на едином 
мѣсте стоит... во своих жерелах. или 
источниках, застоновляется. и такъ 
приимуетъ гнилость от земли. Н а зи 
рат ель , 130, X V I I  в. Ср. гнильство.

ГНИЛЬ, ж. (2) Что-л. испорчен
ное, разруш енное гниением ; плесень. 
Сукна смотрите, чтобы были краскою 
чисты, пѣжень бы и галинъ и полосъ 
не было, гниль выщупывай. Торг. кн. 
(С ), 118, 1 5 7 5 -1 6 1 0  гг. А которые 
бочки, и всякое судно попортилося, 
или обручи огнили, или свалилися, и 
то велѣти окрепити... все бы то было 
готово, передѣлано наново, и выпаре
но, и высушено, чтобы ни гнилью ни 
блѣснью и затхлою не пахнуло... 
какъ  которое судно понадобитца, ино 
бы было готово. Дм ., 58, X V I  в.

ГНИЛЬСТВО, с. (1) То же, что 
гнилость. Гнилства, ro ttennes. Ридли, 
107, 1599 г.

ГНИТЬ, несов. (12) 1. О предме
т а х раст ит ельного  происхож дения. 
П одвергат ься разлож ению , разруш е
нию. Дерева свѣжие от стрежня начи
нают гнити. потому что сухие с верху 
гниютъ. Н азират ель , 219, X V I  в. И 
тако древо оное имѣет овощь черви- 
вои и гниющеи. Там  же, 212. А в 
сѣнницахъ было бы сѣно устроено и 
не изрыто, и нее (!) розволочено по 
лѣсници и по крылцу, и по двору не 
ростаскано... и въ ногахъ и в грязѣ не 
затоптано, и не накапало бы, и не на- 
вьяло, и не гнило, замкнуто. Д м ., 59,
X V I  в. Гнити, to pu trifie . Р идли, 107, 
1599 г. Посем насадил [Бог] рай во 
Едеме, на востоце, древа и крины 
райския, по 12 плодов в году прино
сят; древа не гниющая, травы не вет- 
ш ающия, цветы не увядаемыя, плоды 
неистлеваемыя. А вв. С писание, 181, 
1672 г. II О т оварах, и зделиях. П р и хо 
дит ь в негодност ь в р езульт ат е гн и 
ения. Запасы привезены ис Тобольска 
зелены и худы и учели гнит и горк
нут. Сл. Н ерч. I ,  118, 1658 г. Во мно- 
гихъ мѣстѣхъ кровля пообвалилася и 
гниетъ. П ск. писц. кн. I I ,  408, 1692 г. 
А на иных анбарех кровли не креп
кие бывают, и от капели дозжевые
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воды товаришка наши портит и мо
чит, и от мочи гниют. РШЭО, 534, 
1697 г.

2. О част ях т ела  человека. Бо
леть, подвергаясь воспалению , нагно
ению. А кое мѣсто сожженое гниетъ, 
мазать малханомъ живучимъ. Леч. 
Щ ук., л . 19, Х Ѵ І І - Х Ѵ І І І  вв. У кого 
десны гниютъ у того воняетъ изо рта. 
Там же, 66. А крстьяне с Рязани при
шли наги и избиты ннѣ лежатъ с по
бои да с морозу гнеют руки и ноги. 
И Н Р Я , 234, X V I I  -  н. X V I I I  в. Все на 
брюхе лежал: спина гнила. Блох да 
вшей было много. А вв. Ж., 72, 1672 г.
— О человеке. И ... паны ранили тово 
знамены цика... ис санапала двемя пу
льками в бок, повыше поесницы, и от 
тое раны по ся мѣсто лежал и гнил 
и умер. Ст. печ. пр., 4, 1613 г. 
+ XVII в.: Леч. Кот ковой.

3. О пищ е. П еревариват ься под 
дейст вием  ж елудочного сока. Въ звѣ- 
рятех суть желудки в которые кормъ 
входитъ, и тамо гниючи растлѣвает- 
ся. Н азират ель , 277, X V I  в.

Вар. гнити.
ГНОЕВАТЫЙ, прил. (1) О воде. 

Н есвеж ий, с запахом  гнили . А бу дет 
ли тамо [в колодце] вода мутная или 
гноевата. всыпавши в ню соли мощно 
ей уставитися. Н азират ель , 177,
X V I  в.

ГНОЕНИЕ, с. (1) Д ейст вие  —* гно
ить 2. О гноению земли, и о загнило- 
сти мокротнеи къ  корму дерева [на
звание главы]. Н азират ель , 275,
X V I  в.

ГНОЕНЫЙ, прил. (1) П от ерявш ий  
хорош ие качест ва; залеж авш ийся. 
Возми сала квашенинного говяж я да 
масла коровя не свежеѣ гноеное... по
ложи столко ж  ртути да положи... де- 
ревяного масла... да мешати гораздо 
чтоб было что сметана... и тако соста
вится зелие ломотное. Леч. Кот ковой, 
188, к. X V I I  в.

ГНОИТЬ, несов. (5) что. 1. Д ово
дит ь до разлож ения, гниения. Гнои- 
ти, to fester. Р идли , 107, 1599 г. Вос- 
помянемъ святыхъ муж страдания 
Бога ради, и многоразличныхъ не- 
дугъ, и болѣзнеи, и терпѣния съ бла- 
годарениемъ... и яко ж Семионъ 
Столпникъ самъ гноя тѣло свое, 
червьми кипя. Д м ., 15, X V I  в.

2. О чищ ат ь от гноя. А которую 
рану хощеш гноити и ты возми яич- 
нои желток да муки пш аничные... 
сваляй и испеки в том лепешечки 3 
или 4 да прививаи к ране. Леч. К от 

ковой, 184, к. X V I I  в. Тѣло наводит и 
гноитъ и живит рану. Леч. Щ ук., л. 
8‘, X V I I - X V I I I  вв.

3. чем. Удобрять ( зем лю ). Того 
для что не выродилася [земля] из 
мокроты... после уже надобеть еѣ гно
ити навозом получши кто похочет 
чтобы ему лучши родила. Н а зи р а 
т ель, 351, X V I  в. Гдѣ ленъ хочешъ 
сѣяти преж тамо насѣютъ бобу или 
слнчного гороху, после его заоруют. 
хотя будетъ подрослои или тепер еще 
станетъ всходити. и тѣмъ то добрѣ 
гноятъ землю. Там же, 302.

Вар. гноити.
ГНОИЩЕ, с. (2) 1. Книж .-церк. 

М ест о д ля  гнию щ их отбросов и нечи
стот. Воспомянемъ святыхъ муж 
страдания Бога ради, и многоразлич
ныхъ недугъ, и болѣзнеи, и терпѣния 
съ благодарениемъ... яко долготерпѣ- 
ливыи праведный Иовъ и нищии Л а
зарь, иже предъ враты богатаго на 
гноищи леж а гноенъ и червьми 
ядомъ, нынѣ на лони Авраамли почи
вая. Д м ., 15, X V I  в.

2. Г нойная  язва , нарыв. Ж ена из 
Кетена была скорбна 8 лѣт каменем и 
от того чинилася почешная опухол и 
еѣ 4 года дохтур лечил и ничево не 
учинил и она в восмь ден оздоровела 
а сказала что та вода гораздо силу им- 
ѣет что лекарство изгоняло многие 
злые гноища и песокъ и болѣзнь от 
неѣ. В-К I I I ,  141, 1646 г.

ГНОЙ, м. (11) 1. Г уст ая жид
кост ь ж елтоват о-зеленоват ого цве
т а, обычно с неприят ны м  запахом , 
образую щ аяся в живом организме при  
воспалении , нагноении. Ж ена из Дис- 
фурта была скорбна год время об ѣми 
руками пухотою и расслаблениемъ... 
а снъ еѣ былъ скорбен из дѣтска. из 
уха шла кров з гноемъ вонючая. В-К  
I I I ,  138, 1646 г. И увидех [в видении] 
на брюхе твоем [царя Алексея М ихай
ловича] язву зело велику, исполнена 
гноя многа. А вв. П исьм а, 199, 1669 г. 
У кого очи гноемъ залѣпляются. Леч. 
Щ ук., л . 11, Х Ѵ І І - Х Ѵ І П  вв. Малъ чи- 
реи да гною полонъ. Сим. П ослов., 
123, X V I I  в. — в образном к о н т ек 
сте. Посмотри-тко, дурка, на душю 
свою, какова она красна. И ты, куд- 
рявец, чосаная голова! Я отселе вижу 
в вас: гной и червие в душах ваших 
кипят; беси же вас злосмрадною во
дою кропят и ликовствуют в вас. А вв. 
К н. т олк., 1 71, 1676 г. А что я на Мо
скве гной росшевелил и еретиков раз
дразнил своим приездом из Даур: и я
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гнойник

в Москву приехал прошлаго году не 
самозван, но взыскан благочестивым 
царем и привезен по грамотам. А вв. 
П исьм а, 234, 1665 г. Оттоле [со време
ни Феррарско-Флорентийского собо
ра] в Риме и повсюду нача болезнь бо- 
лети болезненно, и распространятися 
гной по вселенной всей. А вв. К н. бе
сед, 132, 1675 г.

2. Книж .-церк. Г нойная язва . И 
паки Господь наказуя ны, и обращая 
къ  покаянию, яко ж праведнаго и 
долготерпѣливаго Иова искуш ая, по- 
сылаа различныя скорби и болѣзни... 
во утробѣ терзание, и блевание злое, 
и на низъ во оба прохода, и кровь, и 
гнои, и сухотная, и кашель, и главо- 
болие. Дм ., 14, X V I  в. Пси, приходя - 
ще, облизаху гной его [Лазаря]. А вв. 
Кн. бесед, 147, 1675 г.

3. П ом ет  ж ивот ны х и пт иц , с л у 
ж ащий для  пригот овления удобре
ний, навоз. Назем и гнои, коярш. Речь 
т онкосл., 48, X V  в. Gnoy. M ist. Разг. 
ІПрове, 83, 1546 г. Гной, тер . Разг. 
Ф енне, 104, 1607 г. А прямо наилуч- 
шии кормъ есть всякому дереву на
возная вода с навозу мѣрно мокротна- 
го. сиирѣчь гдѣ бываетъ мѣрное 
смѣшание гною с водою. Н азират ель , 
311, X V I  в. Надобеть имѣти мочила, 
или какие луже, потому что сухая 
мерва полова или гнои какой нибудь 
сухой будучи не могутъ достоятися 
сами, чтобы с нихъ былъ навоз п ря
мой. Там  же, 2 9 0 -2 9 1 . — м н. Меж 
птичиими ж гноями, хотяи то и вся
кой навоз есть доброй опричь птицъ 
водных, но обаче голуб инои лучши. 
Н азират ель , 295, X V I  в. Ср. гнойни- 
ца.

ГНОЙНИК, м. (1) М ест о, на кот о
ром пригот овляет ся удобрение, на 
воз. Гноиник или навозиско мѣсто гдѣ 
навоз дѣлати. Н азират ель , 297,
X V I  в. При дворцы лучши имѣти два 
гноиники или навозиска... первой в 
котором бы ся новой навоз загнивалъ 
и доставалъ и поспѣвалъ. а другой с 
котораго бы старой вывозилъ на 
ниву. Там же, 2 9 6 -2 9 7 .

ГНОЙНИЦА, ж. (1) То же, что 
гной 3. И при всяком сицевомъ саже- 
нию [саженца] ...полезно есть 
смѣшавъ землю с немногу навозу или 
и смочити еѣ гноиницею и отолочити 
в долу около дерева всаженого. Н а зи 
рат ель , 3 7 2 -3 7 3 , X V I  в.

ГНОЙНЫЙ (3) 1. П окры т ы й гн ой 
ны м и язвам и . Нищ же бе некто име
нем Лазарь, иже лежаще пред враты

его [богатого] гноен, и желаше насы- 
титися от крупиц, падающих от тра
пезы богатаго. А вв. К н. бесед, 147,
1675 г. Видите ли, братие, како сми
ри его мука? Преже даже пред очима 
не видел Лазаря гнойна, а ныне зрит 
издалеча и мил ся деет ко Аврааму, а 
Лазарю говорить сором, понеже не со
творил добра ничтоже. Там же, 148.

2. И спачканны й гноем (см. гной 1). 
Устроили ему [нищему] келейцу, и 
верная ея [Ф. Морозовой] Анна Амо
сова покоила его, яко матери чадо 
свое, и гнойные его ризы измываху, и 
облачаху в понявы мяхкие. А вв. Сл. 
плач., 29 7, 1676 г. + XVI в.: Дм .

гноючий, прил. (2) В ы т ягиваю 
щ ий гной. Возми куричьих яи ц ъ ... да 
свари их густо... да возми сала вет
чинного доброго... да приложи масла 
деревяного... смешай то все вместе и 
то будет малхан [‘м азь’] гноючеи. 
Леч. Кот ковой, 182, к. X V I I  в. Указъ 
малханом гноючимъ и живучим. Леч. 
Щ ук., л . 8, Х Ѵ І І - Х Ѵ І І І  вв.

Вар. гноючей.
ГНУСНО, нареч. (2) Книж .-церк. 

О т врат ит ельно. Гнусно, 0іхсфсоЬ(;. 
Речь т онкосл., 36, X V  в. || в знач. сказ.
О неприят ном  внеш нем  виде ко- 
го-л. (? ). Гнусно голубь с мало а сви
нья стара. Сим. П ослов., 92, X V I I  в.

ГНУСНЫЙ, прил. (4) Книж .-церк.
1. В ы зы ваю щ ий от вращ ение. Ходя
щим же им по торгу, узрев Савва не
коего престарела нища мужа стояща, 
рубищами гнусными одеянна и зрящ а 
на Савву прилежно и велми плачуща. 
П ов. о Савве Грудц., 93, 60-е гг. X V I I  в. 
Гнусный, szpetny [польск. ‘уродли
вый; дурной, скверный, гадкий’]. 
Двор тур. султ ., 291, 2-я пол. X V I I  в.
— ком у. Зело Богу гнусно нынешное 
пение. А вв. П исьм а, 240, 1670 г. Ср. 
гнуш альный, гнуш атливый.

2. Н еугодны й Богу, м ерзкий . Мо
литва ваша [святых отцов], яко огнь, 
попаляяй дубровы и яко пламень, по- 
ж игаяй горы, тако и вы никониян- 
ския еретическия гнусныя уставы. 
А вв. П исьм а, 250, 1676 г.

ГНУТЬ, несов. (3) 1. Сгибать, сво
дит ь дугой. Гнуть, bogen. Разг. Ф ен
не, 166, 1607 г. Я гну, ich beuge. 
Тронх. разг., 98, к. X V I I  в. Д Г н у т ь  
с п и н о ю .  В ы полнят ь т яж елую рабо
т у. Терть пилою гнуть спиною. Сим. 
П ослов., 144, X V I I  в.

2. перен. П рит еснят ь, угнет ат ь. 
Богатство дметъ а нищета вдвое 
гнетъ. Сим. Послов., 83, X V I I  в.
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ГОВАРИВАТЬ

ГНУТЬСЯ, несов. (3) 1. Д елат ься  
искривленны м ; наклонят ься . То дере
во криво /  гнется [gnsetze, buchtt]. 
Разг. Фенне, 204, 1607 г. + XVI в.: 
Разг. Ш рове.

2. О бладат ь гибкост ью , иметь 
способность сгибаться. Муж из Квед- 
линга былъ 3 годы скорбен ноги в 
колѣнех не гнулис. В-К I I I ,  138,
1646 г.

ГНУШ АЛЬНИК, м. (1) К т о н ена 
видит . Гнушалникъ, an hater. Ридли ,
107, 1599 г.

ГНУШ АЛЬНЫЙ, прил. (1) То же, 
что гнусный 1. Гнушалнои, odius, 
odious. Ридли , 107, 1599 г.

Вар. гнушальной.
ГНУШАНИЕ, с. (1) Сильное от 

вращ ение. Гнушание, a detestation. 
Ридли, 107, 1599 г.

ГНУШАТЛИВЫЙ, прил. (1) То же, 
что гнусный 1. Гнушатливъ, detes
table. Р идли , 107, 1599 г.

ГНУШАТЬ, несов. (1) И сп ы т ы 
ват ь от вращ ение, ненавидет ь. Гну- 
шати, to abhorre, to hate. Р идли, 107,
1599 г.

ГНУШАТЬСЯ, несов. (4) Книж.- 
церк. И збегат ь кого-л., чего-л., испы 
т ы вая неприязнь, от вращ ение. Или 
кто учит добре, а ты гнушался и его 
будет оглашал неподобно и правое 
учение попрал будешь? И сповед., 500, 
X V I I  в. — кого. Гнушаетеся мя, ёрбе- 
ХиттеаѲё й£- Речь т онкосл., 36, X V  в. А 
девок тех, свет [обращение к сыну 
Аввакума Афанасию], учи, Марью да 
Окулину, а сам у братей учися. Не 
гнушайся их, что оне некогда смало
душничали, на висилицу Христа ради 
не пошли. А вв. П исьм а, 223, 1673 г.
— с инф. И будет домостроитель былъ 
бы столь чстнои. чтобы не хотѣлъ и 
гнушался вмѣсте с людми или с челя- 
дию жити въ одномъ дворѣ. тогды мощ
но есть ему тѣм же образцомъ. дво- 
рецъ поставивши, прикащ ика в немъ 
постановити. Н азират ель , 1 70, X V I  в.

ГОБЗОВАНИЕ, с. (2) Книж .-церк. 
И зобилие, процвет ание. И отто ле по- 
шествие и движение смотрях небесна- 
го круга, гадающе к людской жизни 
века сего, — настоящей, или тщету, 
или гобзование, ■— и тою мудростию 
своею уподобляхуся Богу, мнящеся 
вся знати. А вв. Кн. бесед, 138, 1675 г. 
Благодатию Божиею во всяком гобзо- 
вании растет слово Божие. Сл. 
Перм. I , 141, 1683 г.

ГОБИНА, ж. (1) Книж .-церк. Оби
лие. И видя Богъ ваша добрая дѣла...

подастъ Богъ богатую милость свою и 
гобину плодомъ, и всякого изобилия 
умножитъ. Д м ., 38, X V I  в.

ГОВАРИВАТЬ, несов., обычно с 
отриц. 1. То же, что  говорить 1. За 
нѣколко дней здѣс пророчество учи- 
нилос члвка которой нѣм родился и 
отроду не говаривал. В-К I ,  104,
1628 г.

2. с кем. То же, что говорить 2. 
Лутчи два середние кароли в со- 
сѣдстве нѣжели одного силного имѣть 
как я [неизвестное лицо] и в розгово- 
рех наперед сего с тобою говаривал. 
В-К I I ,  144, 1644 г. Со мужики ново- 
гороцкими поперекъ словечка не го- 
варивалъ. К ирш а Д ан., 326, X V I I I  в.
— о чем. И о том [порче царицы] де 
он Офонко с нимъ Фомкою, говаривал 
и не одинова. М Д Б П , 257, 1643 г.
— меж себя. А наперед де того, до 
приходу вора Стеньки Разина с каза
ками к Астарахани, астараханцы слу
жилые и жилецкие люди меж себя 
говаривали, хотели боярина и воевод 
и начальных людей побить. Р Д  ІГ 2 ,
96, 1671 г. I Общ аться. И Козьма доб
рой человек, я в ево церкве и детей 
духовных своих причащал, со мною 
он говаривал. Он обедню поет в олта- 
ре, а я на крылосе у него певал. А вв. 
П исьма, 284, 1681 г. + XVI в.: Д и п л о 
мат., П ам . южн. в.-р. нар.; XVII в.: 
Сл. Н ерч. I , Сл. Смол.

3. То же, что говорить 5. — с кем  
что. И Иван сказал, что с ним паши 
Казани и Асторохани ничего не гова
ривали. Ст. сп. Н овосильцева, 95, 
1570 г. — про что. И послы говорили, 
что они, царского величества великие 
послы, про стекольнский гостин двор 
не говаривали и в письме их того не 
написано. РШЭО, 146, 1649 г. > Р а з 
г о в о р н ы е  р е ч и  г о в а р и в а т ь .  А 
коли были прежние государи на том 
государстве... и они о кроворозлитии 
хрестьянском жалели и послов своих 
к нам посылывали, и наши послы к 
ним хаживали, и наши бояре и их по
слы розговорные речи говаривали, а 
их королевские послы рада с нашими 
послы розговорные речи говаривали и 
многие приговоры делывали, чтоб 
как на обе стороны любо было. П оел. 
И в. Грозного, 215, 1581 г.

4. То же, что  говорить 6. — что. 
Как вас [Ф. П. Морозову и Е. П. Уру
сову] нареку? Вертоград едемский 
именую и Ноев славный ковчег, спас
ший мир от потопления! Древле го
варивал и ныне то же говорю: киот
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ГОВЕИНЬЕ

священия, скрижали завета, жезл 
Ааронов прозябший, два херувима 
одушевленная! А вв. П исьм а, 216,
1674 г. — за кого. А о Ирике ведь мы 
к тебе [шведскому королю Иоганну 
III] ни с кем не приказывали и за 
него [о нем] не говаривали и не выве- 
чивали, и коли дела не было, ино о 
чем говорити? А грамота что знает? 
Написано, да и минулося. П оел. И в. 
Грозного, 152, 1573  г. > Н е г о в а р и 
в а т ь  р е ч е й  ( с л о в а ,  с лов ) .  А я 
[Невежка Иванов] в[оеводе] о томъ 
билъ челомъ, что я такихъ рѣчей не 
говаривалъ и руки бъ сильно прикла
дывать не велѣлъ. СиД, 320, 1631 г. И 
постелница Люба Волосатово з доче
рью своею з Домною в том во всемъ 
запиралис что они таких речей про 
гсдрню црцу и великую княиню Ев- 
докѣю Лукьяновну не говаривали. 
М Д Б П , 251, 1639 г. А  на црцынъ де 
след песку она Дарья не сыпывала и 
такова слова подруге своей Овдотье 
Ярышкине не говаривала. Там же, 
236, 1641 г. Зговорит Алеша Попович 
так: Как приедите х Киеву, такова 
тебе слова не говаривать, познаешь от 
Киева дорогу не путем, и прочь уже 
тебе от Киева не отъезживать. Б ы 
ли н ы  Х Ѵ І І - Х Ѵ І І І  вв., 153, 2-я пол. 
X V II  в. И онъ [Мишка] де ихъ [Га- 
раську с соседями] рознималъ, а не 
бивалъ и бить ево [Гараську] не вели- 
валъ, а никакихъ словъ не говари
валъ, что онъ воеводѣ несудимъ. 
А. К унг., 17, 1668 г. Дьяконъ де на 
меня взводитъ бездѣльныя рѣчи, буд
то де я про ц[аря] ...говорилъ непри
гожее слово, а я де съ дьякономъ ни
какихъ рѣчей не говаривалъ. СиД, 
106-107, 1634 г. А  въ разспросѣ Миро- 
ш ка Симоновъ про то непригожее 
слово заперся, бранясь онъ с племян- 
никомъ своимъ, съ Сафонкомъ Ки- 
рилловымъ, у Перваго Бологова не- 
пригожихъ слов не говаривалъ. Там  
же, 160, 1646 г. + XVII в.: П Н Р Я , Сл. 
П ерм. I, Сл. Сибир., Сл. Том.

5. кому. То же, что говорить 7. И 
дѣвка Оленка Терентьева дочь въ рос- 
просѣ сказала: малой де М икитка ей 
ничего не говаривалъ и ш апки она 
никакой ему не давала. А. К унг., 11,
1668 г. — о ком, о чем. И ты гсдрь 
[А. И. Безобразов] никому не бивал 
челом о том деле и не говаривал а 
толка у тебя гсдрь и вымыслъ что 
меня [Ф. И. Безобразова] разорит и 
аграбит. П Н Р Я , 42, X V I I  в. Прошу 
твоево жалованя к себѣ о преждере-

ченных славах Сафонова сна Сурико
ва что напред сег тебѣ он говаривал о 
нѣкаком дѣле чтоб мне поговорит. 
И Н Р Я , 53, X V I I  -  н. X V I I I  в. — с 
придат . предлож. Ивашко ему, Аксе- 
ну, не говаривал, что бутто немного 
де тебе ис Переславля живу быть, и на 
дороге ево, Аксена, убить и зарезать. 
РД  ІГ 2 , 162, 1670 г. — про что. И 
Трошка де Троекуров в роспросе ска
зал, что ему, Трошке, про то Наумко 
не говаривал, и в том де они взялись 
за пытку. Х оз. Mop. I I ,  158, 1651 г. 
II про что. Заявлят ь, утверж дать. А  
про дворовое гсдрь мѣсто беспрестан
но говаревал посацким людем. 
П Н Р Я , 46, X V I I  в. Да говаривал ты 
ммнѣ (!) [Д. Теперицкому] Паньфилеи 
Тимофѣевичь про пустошь Захарово 
будет тебѣ Панфилеи Тимофѣевичь 
годъна половина пашьни Захарова и 
ты гсдрь... толко изволишь пахать 
пол пустоши. Грам от ки, №  77, 
X V I I  -  н. X V I I I  в. + XVII в.: РД  11-1.

6. То же, что говорить 13. > Г о 
в а р и в а т ь  с л о в о .  На ветр и на мо
роз и на снег, и на дождь, и на образ 
Божии слово говаривала ли? Испо- 
вед., 484, н. X V I I  в. > Г о в а р и в а т ь  
п о р ч е ю  на кого. И как де она Мавра 
икала и ичучи де она Мавра порчею 
на него не говаривала. Сл. П ерм. I,
141, 1706 г.

ГОВЕИНЬЕ см. говение.
ГОВЕЙНО, с. (9) То же, что  го

вение 2. Х анъ... срокъ учинил на 
4 дни, въ говѣино Успении на Спа- 
совъ день. X . Аф. Н ик ., 15, 1472 г. По 
говѣйнѣх святых отець устроеных и 
по заповедех апостольскых, и устре- 
михся умъ поити на Русь. Там же, 28. 
Чи ядал еси в говеина мясо или моло
ко? Исповед., 420, 1514 г. И пристав 
алдраман Барн говорил: Королевна 
вас [русских послов] ж алует... а то де 
и мы ведаем, что у вас ныне говейно: 
вы мяса не едите, ино де мы мясо 
едим. Ст. сп. П исемского, 120, 1583 г. 
Також ъ и во всякую нед ѣлю бываетъ 
пища и питие премѣняя отъ тѣхъ еди- 
ну пищу, во всѣ межь говѣйна, развѣ 
Владычнихъ праздниковъ, аще кото
рый въ недѣлю случится. Стол. обих. 
В олокол. м., 6, к. X V I  в. А  въ прочая 
дни праздника бываютъ кормы рядо
вые всѣ, и межь говѣйна, яко же и по 
праздниц ѣ святыхъ апостолъ Петра и 
Павла. Т ам  же, 12. > П е т р о в о  г о 
в е й н о .  То же, что П е т р о в о  г о в е 
н и е  (см. говение). И Григорей Федо
рович и Михайло Юрьевич велели ве-
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дикого князя неделщику Гаврилку 
Воронцову обоих истцов подавати на 
поруку да учинити срок стати на 
Москве у поля на другой неделе Пет
рова говейна в пятницу, лета 7029. 
А Ф З Х  I, 20, 1525 г. Въ лѣтѣ 7065-мъ 
году далъ [Иван Федоров сын Певнев] 
имъ [архимандриту Филофею с бра
тией] вь ихъ монастырскомъ селѣ въ 
Веси Егонской на рѣкѣ на Мологѣ въ 
Петрово говѣйно петровской торгъ на 
откупъ по вся дни во всѣ годы торго- 
вати. А. Угл., 119, 1563 г. — мн. В 
Петровы говѣиная въ столъ ѣству по- 
даютъ. Селди паровые, щ уки паро
вые, лещи паровые. Д м ., 64, X V I  в.
> Г о с п о ж и н о  ( о с п о ж и н о )  г о 
в е й  но . Д вухн ед ельн ы й  пост перед 
днем У спения Богородицы, У спенский  
пост (с  1 /1 4  по 1 5 /2 8  август а). Въ 
Госпожыно говѣино въ столъ ѣству 
подаютъ рубную. Дм ., 65, X V I  в. 153 
году в Оспожино говѣйно ходили на 
Печеру реку в Порыч и в Ы лыч. Сл. 
П ерм. I , 141, 1648 г. > В е л и к о е  г о -  
в е й н о  см. великий. + XVI в.: П ам . 
южн. в.-р. нар.

ГОВЕНИЕ, с. (11) 1. Книж .-церк. 
Особенное почит ание, уваж ение. Их 
коим же вещем святым невозможно 
прикоснутися ни приступити без го- 
вениа, но со страхом, и таа ношаху 
блудницы и пиаху с плясанием от 
них. Сказ. А вр. П ал., 121, н. X V I I  в.

2. П ериод времени, в т ечение ко
торого христ иане долж ны гот овит ь
ся к  исповеди и причаст ию , воздер
ж иваясь от упот ребления в пищ у  
определенны х куш ан ий  ( главны м  об
разом , м ясны х и м о ло чн ы х) и посе
щ ая церковны е служ бы; пост. А се 
ныне у нас [русских послов] говенье: 
мяса мы не едим и нам оленина к 
чему пригодитца? Ст. сп. П исем ско
го, 119, 1583 г. Или дары святыя взял 
и не стерпел до конца говения? И спо
вед., 436, X V I  в. Govenia, post, lent. 
Дж емс, 21, 1619 г. Мертвому, пѣние. 
а нам говѣние. Сим. П ослов., 121, 
X V II  в. Пожалуй гсдрь пошли указ 
чтоб замолотнои хлѣб принят у цело- 
валников до вешнего льду вес (!) для 
того гсдрь остановки весною за прие
мом мукою и простою много а как бы 
гсдрь принят в говене то велми б дѣ 
лу поспорье было. Грам от ки, №  363, 
X V I I  -  н. X V I I I  в. > П е т р о в о  г о -  
в е н  и е. П ост  перед днем пам ят и  
апост олов П ет ра  и П а вла , П ет ров  
пост ( с 9-й недели после П а сх и  по
29 ию ня /  11 и ю ля ). И пристав мои

имъ дает два срока в году; на зборъ, 
да другой срок — уговѣвъ Петрова 
говѣнья недѣлю. АСЭИ  I, 173, 1453 г. 
А  пишет им два срока в году: зимѣ — 
Крещение Христово, а лѣтѣ — уговев 
неделю Петрова говеинъя. А РГ, 252, 
1525 г. Сказал Федор Кубышкин 
дрвни Ш иловские велел де Иван Ч и
риков Фторому мельнику затворит 
мельницу в Петрово говѣнье на две 
ндли а с нево взял посул а у нас де 
потопил сенных покосов на пятдесят 
копен и болши. А рх. П ож арских, 347,
1648 г. > Ф и л и п п о в о  г о в е н и е .  
С орокадневный пост перед п раздн и
ком Рож дества Х рист ова , Рождест
венский  пост (с  1 5 /2 8  ноября по 
24 декабря /  6 я н в а р я ). В Филипово 
говѣние въ столъ ѣствы подаютъ. Сел
ди паровые, селди свѣжие засту- 
женые, лещи паровые. Д м ., 66, X V I  в.
> В е л и к о е  г о в е н и е  см. великий. 
+ говенье XVI в.: Разг. Ш рове. Ср. го- 
вейно.

Вар. говеинье, говенье.
ГОВЕННЫЙ (5) 1. П р и л . — говно. 

Разшибъ [Волх] ево [инде йского 
царя] в крохи говенныя. К ирш а Д ан., 
314, X V I I I  в. — бранно. Когда воро
вал, и ты меня так не оскорблял, а 
ныне не вем, что согрешил! Бытто 
доброй человек — другой фарисей с 
говенною рожею,— со владыкою су- 
дитца захотел! А вв. Ж., 71, 1675 г. 
+ XVI в.: Ридли.

2. Об органе человеческого т ела. 
П редназначенны й для  вы ведения исп 
раж нений из организма. Не ведется, 
мол, тово, еже драгое камение пола- 
гати в говенной заход, тако и в мой 
греховной арган непристойно внити 
благодатному огненному уму. А вв. 
П исьм а, 282, 1679 г.

□  Говенное, с. Знач. ? Куды ни по
вороти ин говенным к ожерелью. 
Сим. П ослов., 112, X V I I  в.

ГОВЕНЬЕ см. говение.
ГОВЕТЬ, несов. (9) П ост ит ься и 

посещ ат ь церковны е служ бы, приго
т овляясь к исповеди и причаст ию  в 
уст ановленны е церковью сроки. И азъ 
месяць мяса есмь не ялъ ... да говѣл 
есми ничево скоромнаго, никакы я 
ястъвы бесерменьскыя, а ялъ  есми 
все по двожды днемъ хлѣбъ да воду. 
X . Аф. Н ик., 20, 1472 г. На той же не
деле в суботу... приехал к Ивану тол
мач Ибреим-бег... а сказал: Велели, 
господине, тебе паши ехати на салта- 
нов двор, и Селим-салтану тебе че 
лом ударити, а у государя тебе сего
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дни не ести, потому что у нас едят 
мясную еству, а вы ныне говеете, а 
рыбы здесь мало. Ст. сп. Н овосильце
ва, 75, 1570 г. Говѣть, vasten. Разг. 
Фенне, 166, 1607 г. Говела ли еси епи- 
темию после причастия? И сповед., 
476, 1623 г. Славят здѣся еще про то 
что Ш котцкая коруна генваря въ 11 
де[нь] хотят его величества коруну на 
главу положить и для того велено два 
дни говѣть и Бгу молитца. В-К V, 24,
1651 г. И он Иван ннѣ в таких моло
дых лѣтех пиет и воруетъ з ж енка
ми... и з женою своею не живет а во 
многие гсдрь в посты не говѣет. 
М Д Б П , 6 8 -6 9 , 1655 г. Аз говѣю по- 
щуся, ich faste. Тронх. разг., 99 об., к. 
X V II  в. (I ирон. Воздерж иваться от  
приема пищ и. [Гаръман:] Говѣешъ 
ты ещо — ещо ты по се время не зав- 
трокал? [Анца:] ...А  ты уж ли зав- 
трокалъ? [Гаръман:] Давно язъ , или 
мнѣ стол долго говѣть? Копенг. 
разг., 2, сер. X V I I  в. + XVI в.: Разг. 
ПІрове.

ГОВНО, с. (8) И спраж нения людей  
или  ж ивот ных. Говно. Gowno. Еіп 
dreck. А ноним , разг., 30 об., сер.
X V I  в. Govenah, говна, a tu rde  ‘экс
кременты’. Дж емс, 6, 1619 г. — мн. 
Трава коневой щавей и с кореньемъ, 
да овечьи говна, изсуша насухо ис- 
толчи мѣлко. Леч. Щ ук., л. 15, 
Х Ѵ І І - Х Ѵ І І І  вв. — в сост аве сравн. 
Чадо богоприимче! Разумевши ли 
кончину арапа онаго, иже по вселен
ной и всеа руския державы летал, 
яко жюк мотыльный из говна приле
тел и паки в кал залетел, — Паисей 
Александрейский епископ? Распял-де 
ево Измаил на кресте, еже есть тур
ской. А вв. П исьм а, 225, 1675 г. Тако- 
вый и дел благих не имать, тако 
глуп, яко робенок: по земле приле- 
жай и щепу и говно поемля, в рот 
себе пихает. А вв. К н. т олк., 164,
1675 г. — бранно. Говно [goffna] тебѣ 
на нос. Разг. Ф енне, 487, 1607 г. 
+ XVI в.: Р идли; XVII в.: Тронх. разг.

ГОВОР, м. (2) Речь. Говоръ, an ora
tion. Р идли , 108, 1599 г. Говоръ — 
Rehden. Тронх. разг., 90, к. X V I I  в.

ГОВОРА см. говоря.
ГОВОРЕНЬЕ, с. (1) Обсуж дение, 

вы сказы вание р а зн ы х  м нений . [Люди 
угадывают, что] одва ему [графу Во
льдемару] живу из Рускои земли вы- 
тти будет чтоб рускои црвне для гра
фа у чюжих народовъ въ заочном го- 
ворене не быт. В-К I I ,  182, 1644 г.

Вар. говорене.

ГОВОРИТЬ, несов. что и ли  с при
дат. предлож. 1. В ладет ь уст ной р е 
чью. Говорят, ціЛоисп. Речь т онкосл.,
46, X V  в. Ис тово ж мѣста малой 5 лѣт 
говорить не умѣл и сталъ говорить. 
В-К I I I ,  139, 1646 г. Девочка 21 г году 
которая глуха и нема родилася и та 
слышет и говорить стала. Там же, 
142. Дологъ у коровы язы къ да го
ворит не умѣет. Сим. П ослов., 95, 
X V II  в. Били они Афонка и Оска села 
ж ъ Тихоновского крестьянина Савку 
Чамовскихъ полѣномъ и голову про
шибли, и онъ де лежитъ Савка при 
смерти и не говорить. А. К унг., 249, 
1697 г. II с нареч. И м ет ь какую -л. х а 
ракт ерную  особенность произнош е
ния, м анеру речи. Говори спотиху [go- 
vori, sprich langsam] да не промол- 
вись себѣ. Разг. Ф енне, 222, 1607 г. 
Шепетливѣ ты говоришь [govoris, du 
stam m erst]. Там же, 258. Тот человѣк 
говорит внятно слова [govoritt, redett 
vorstendtliche w ordtt], а инной че- 
ловѣк так внятно не говорит. Там  же, 
235. О чём говоришь сп ѣшливѣ [go
voris, redestu so hastig]? Там же, 207. 
+ XVI в.: Разг. ІІІрове, Ридли; 
XVII в.: А Х Б М  I I .  Ср. глаголать, го
варивать.

2. В ест и беседу, разговариват ь. 
Что ми говорити. Ті ѵа сшѵтихш; Речь 
т онкосл., 20, X V  в. — про кого, про 
что. Гувори про любовь [Gouvorye pro 
lubof]. М осковит ., 382, 1586 г. Дмит
рий! пей де пиво, а про цари де намъ 
теперь говорить не надобно. СиД, 5, 
1615 г. Полно нам говорить про пи
тье, учнем ѣсть. Копенг. разг., 29, сер. 
X V I I  в. — с кем. Говори с ним, сиѵтихб 
list’ ёкеіѵоѵ. Речь т онкосл., 20, X V  в. 
Нынѣча мнѣ нѣколь с тобой говорить 
[m it dy thoreden], приди помѣшкав 
опять ко мнѣ. Разг. Ф енне, 399, 
1 607г. А какъ празничную чашу пѣ- 
ли, и онъ [Г. Могутов] того не видалъ, 
Иванъ Злобинъ въ ту пору въ шапкѣ 
ли стоялъ или безъ ш апки, потому 
что онъ стоялъ поотдалеко, говорилъ 
съ Матвѣемъ Стрѣшневымъ. СиД, 
381, 1629 г. Великъ мѣстомъ а гово
рить нѣ с кимъ. Сим. П ослов., 86, 
X V II  в. Да он же по площеди рыщет 
[поп Сава] ставленников ищет и мно
го с ними говорит, за реку к себе ма
нит. Сказ, о попе Саве, 70, сер. X V I I  в. 
Батюшко, здѣс человѣкъ хочеть с то
бою говоритъ. Копенг. разг., 20, сер. 
X V I I  в. > Г о в о р и т ь  ( с л о в о )  м е ж  
с е б я  ( собою) .  А сьѣзжалися кня- 
зи-бояря супротиво къ нимъ [гостям-
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москвичам] Мьстисловской князь, Во
ротынской, и межу собою они слово 
говорили. П есн и  Р. Д ., 3, 1620 г. И 
Фирсикъ Ш мараевъ въ разспросѣ у 
пы тки... сказалъ: вѣдаетъ де онъ го
сударево дѣло на сына боярскаго на 
Свиридка Духонина, сидѣлъ де тотъ 
Свиридка въ тюрьмѣ въ убивствен- 
номъ дѣлѣ и говорили они межь себя, 
что онъ, Ф ирсикъ, посаженъ въ тюрь
му безъ сыску. СиД, 51, 1630 г. Да он 
же де, Савелей, слышал в Ламовском 
уезде от мужиков, говорят де бояр
ские мужики меж собою: Прислана 
де к тем воровским козаком от вора 
от Стеньки Разина ево воровская гра
мота. РД I I - 1, 109, 1670 г. > Г о в о 
р и т ь  с л о в а м и  л е с т н ы м и  кому. 
Л ьст ит ь, хва ли т ь  кого-л. К тому се- 
дящему на древе к велегласному х 
куру пришла к нему ласковая лисица 
и стала ему говарить лестными свои
ми словами. Сказ, о куре, 73, 1-я пол.
X V II  в. > О ч е м  г о в о р и т ь ?  Не 
ст оит  более обсуж дать, продолж ать 
разговор. А о Ирике ведь мы к тебе 
[королю Иоганну III] ни с кем не при
казывали и за него не говаривали и 
не вывечивали, и коли дела не было, 
ино о чем говорити? П оел. И в. Грозно
го, 152, 1573 г. > Д а  ч т о  т о г о  г о 
в о р и т ь ?  То же. Я не А враам,— не 
стану чадом звать [богатого, попавше
го в ад]: собака ты! За что Христа не 
слушал, нищих не миловал?... Да что 
тово го ворить? — по себе я знаю: 
хотя много надосадит никониянин... 
так мне жаль станет. А вв. К н. бесед,
148, 1675 г. > Н е ч е г о  м н о г о  г о 
в о р и т ь .  То же. Попросту рещи: ве- 
лик-де грех сотворил [Каин], нет мне 
прощения; нечево много говорить, 
пропал-де, да все тут. А вв. П исьма, 
2 5 2 -2 5 3 , 1676 г. > Г о в о р и т ь  о 
т о м  п о л н о .  То же. Верный разуме
ет, что делается в земли нашей за не
строение церковное. Говорить о том 
полно; в день века познано будет все
ми; потерпим до тех мест. А вв. Ж., 57, 
1672 г. If что. П роизносит ь  Глаголю 
[slav], loquor, говорю [russ]. Лудольф , 
5, 1696 г. А когда лучитца ему [царю] 
сидѣти въ покояхъ своихъ и слуша- 
етъ дѣлъ, или слова розговорные го- 
воритъ, и бояре стоятъ передъ нимъ 
всѣ — а пристанутъ стоя, и они выхо- 
дятъ отдыхать сидѣть на дворъ. Ко- 
т ош ихин, 24, 1667 г. В церкви Божии 
во время святаго пения не смеялася 
ли еси с кем или говорила праздныя 
и срамныя глаголы или шептала? И с

повед., 476, 1623 г. И такия слава 
гсдръ говорит [приказчик] вѣдаю ди я 
за што тебя боярин ж алият. И Н Р Я , 
241, X V I I  -  н. X V I I I  в. — с кем. А съ 
слугами бы государыня пустошнихъ 
рѣчеи, ни пересмѣшныхъ, ни без- 
лѣпичныхъ, ни соромскихъ отнюдъ 
не говорила. Д м ., 43, X V I  в. Да гово- 
рено у Никифора сь Лукою Григорье- 
вичомъ Толбузинымъ некия слова и 
ты извол к нему дослат чтобы он сь 
тобою пожаловалъ ко мнѣ и писмецо 
к нему извол оттослат (!). И Н Р Я , 126,
X V I I  -  н. X V I I I  в. > Г о в о р и т ь  т а 
к о в о  с л о в о .  Ф лк. Один остался Ма
лютка-вор Скуратов сын, а сам гово
рил таково слово: Я много ведь каз
нил царей. И ст . песни, 318, X V I  в. 
Князь Владимер киевьскои задумал
ся, а сам говорит таково сьлово (!): 
Кнегиня Еупраксея! Еще тебя послу- 
шею, еще про то произведаю. Б ы л и 
ны  X V II -X V U 1  вв., 203, сер. X V I I  в.
> Г о в о р и т ь  н а  с л о в а х .  Призыва- 
етъ онъ Владимеръ князь Дуная Ива
ныча в спалну к себе и сталъ ему на 
словах ховорить: Гои еси ты Дунай 
сынъ Ивановичь! Послужи ты мне 
службу заочную. К ирш а Д ан., 332,
X V I I I  в. + XVI в.: Разг. Ш рове, Рид
ли , Сл. Каз.; XVII в.: В-К I I I ,  Дж емс, 
К н. сеунчей, Разг. Н евенбурга, Сл. 
П ерм. I, Т ронх. разг. Ср. глаголать, 
говаривать, гуторить.

3. И зъяснят ься  (н а  каком -л. ино
ст ранном я зы к е ). — на что. И я 
[И. Наумов] ...умѣю говорить на че
тыре язы ка: по турску, по арапску, 
по тальянску, по греческу. Д А И  X ,
28, 1682 г. — чем. Ведаю разум твой 
[царя Алексея Михайловича]; умеешь 
многи язы ки говорить, да што в том 
прибыли? А вв. К н. т олк., 159, 1675 г. 
А таких людей с послом, которые б 
знали китайской язы к, не было, а го
ворил мугальским языком аблаев бу- 
харетин И рки-мулла... а с ним гово
рил татарским языком государев слу
жилой человек Тобольского города 
конской казак Петрушка Малинин. 
Ст. сп. Б айкова , 132, 1658 г. — с на 
реч. Здѣ яз Божиею помочию почину 
писат рускую рѣце, как надобѣ нѣмь- 
чину с русиномь по руекы говорит 
[govorit, spreken]. Разг. Ф енне, 187, 
1607 г. Нарядим заповѣдь промежи 
собой по-нѣмецки не говорить [govo- 
r itt] . Там же, 201. Учитца онъ [юно
ша] нынѣ по-француски говорить. Ко
пенг. разг., 8, сер. X V I I  в. Пашенных 
крестьян пермяков... иные мало и
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по-руски говорят. Сл. Перм. I , 141,
1643 г.

4. обычно в форме страд, прич. 
прош. вр. У словливат ься, договари
ват ься о чем-л. [Данило:] Ты мнѣ до
рого оценила. [Катерина:] Н икакъ во- 
истинно, толко не то говорено, что 
мнѣ не меньши взять, нижели яз за 
просила! Копенг. разг., 41, сер. X V I I  в. 
Пожалуй прикаж и свои подводы при
слать в село Ружное для взятья гово- 
ренного моего хлѣба. И Н Р Я . 120, 
X V II  -  н. X V I I I  в. — безл. у  кого. У 
нас де з головами и с конными каза
ками говорено: мимо старое место 
[острога] нигде не ставить. Сл. Сибир.,
29, 1620 г. Стали говорить Ники фору 
Ларионову как говорено было у нас 
сколько живота и было все вместе де- 
лити. Сл. П ерм. I , 141, 1648 г. А за то 
судно говорено дать три рубли. Сл. 
Том., 47, 1673 г.

5. о чем. В ест и переговоры, оф ици
ально обсуж дать какой-л. вопрос. А  
мирнои договоръ меж курфирстом 
Саксонскимъ и свѣиские в городе въ 
Юленбурхе тяж ко чинитца и сроку в 
которомъ о миру говорить марта по 
14 де прибавили. В-К I I I ,  58, 1646 г. 
В наказе Петру Дмитреевичю напи
шите чтоб онъ говорилъ о Ж ентуган 
мурзѣ чтоб за него дали денги по ево 
Джентуганову писму и договору. 
М Д Б П , 33, 1682 г. — с кем. После 
трех днии празника повѣтовые послы 
опять сьѣхалися в свою Посолскую 
полату и о прежнихъ дѣлехъ совѣто- 
вали о чем преж и з сенаторы говори
ли. В-К I, 184, 1638 г. Из Веницѣи 
мая въ 25 де пишут что турской црь 
идет опят къ  Црюгороду и хочетъ со 
здѣшнымъ владѣтелемъ з Баилом ко- 
торова мертвова сказали самъ гово
рит. Там  же, 210, 1639 г. Тогож дни 
на вечер, как  пришли турки к нам 
под город, прислали к нам [казакам] 
паши их турские толмачей своих бу- 
сурманских... а с ними, толмачами, 
говорить прислали с нами голову 
яныченскаго перваго от строю своего 
пехотнаго. П ов. аз. рат н. сид., 62,
1642 г. — безл. у кого. В воинском 
дѣле Подолского повѣту меж послами 
[депутатами польского сейма] вь их 
полате великое смятение и замятия 
была в том что ратным людям по ся 
мѣстъ (!) денег не давано да и о том у 
них говорено какими денгами ратным 
людям за службу их платит. В-К I, 
183, 1638 г. Ср. глаголать, говари
вать.

6. В ы сказы ват ь какие-л. м ы сли, 
м нения . И Захарья и Иванъ Лыковы 
тако ркли: Нѣгораздо, господине, го
ворили. АРГ, 260, 1525 г. Ты гораздо 
говорит [goworiisch, schpriicksth] мой 
товар пере (!) тобой любит ли тебе 
купи. А ноним , разг., 60, сер. X V I  в. Не 
прямо ты говорит [goworysch] худой 
ты чоловек. Там же, 93 об. И как мы 
[Иван Грозный] ис походу пришли, и 
по него [Варлама] послали, и его роз- 
прашивали, и он заговорил вздор
ную — на вас доводити учал, что буд
то вы про нас не гораздо говорите со 
укоризною. П оел. И в. Грозного, 190,
1573 г. Хвастливѣ говорить [govorit] 
не великой промысел. Разг. Фенне, 
229, 1607 г. Не росслушав ты гово
ришь [govoris]; росслушай, который 
виноват, и ты втупору обвини да до- 
правь. Там  же, 387. [Марья:] Анна, 
что ты не весела? Не проговоришь ты 
ничего. [Анна:] Что мнѣ говорить? 
Лутчи мнѣ нишкнути нижели худое 
говорить. Копенг. разг., 23, сер. 
X V I I  в. Они [участники бунта] учали 
царю говорить сердито и невѣжливо, 
зъ грозами: будетъ онъ добромъ имъ 
тѣхъ бояръ не отдастъ, и они у него 
учнутъ имать сами, по своему обы
чаю. К от ош ихин , 85, 1667 г. Аще и 
блядословишь [никонианин] на поги
бель себе, не по разуму говоря. А вв. 
К н. т олк., 150, 1675 г. К акъ тамъ го
ворить гдѣ не дадут и рта отворить. 
Сим. П ослов., 116, X V I I  в. Глупой го
ворить а на глум а умной берет на 
умъ. Там же, 93. Говорить правда по
терять дружба. Там  же, 92. > Г о в о 
р и т ь  в о ч и  кому. В ы сказы ват ься в 
присут ст вии  кого-л. О чём ты меня 
смущаешь за очи? Коли тебѣ у меня 
дѣльце есть, и ты мнѣ во очи говори 
[govori]. Разг. Ф енне, 436, 1607 г. Ср. 
в г л а з а  ( г о в о р и т ь )  (сж. глаз), з а  
г л а з а  ( г о в о р и т ь )  (см. глаз). > Г о - 
в о р и т ь  о к о  н а  о к о .  Сообщать без 
свидет елей. И посылал есми [судья] к 
нему [И. Хохлову] своего человека, и 
сам есми ему говорил око на око. 
А РГ, 18, 1533 г. > Ч т о  т ы  г о в о 
р и ш ь ?  Выраж ение удивления , несо
гла си я  по поводу сказанного  кем-л. 
Что ты говоришъ, ещо здѣс мало, что 
намъ ѣсть. Воистинно здѣс столко 
•Ъствы, что дватцати человеком мочно 
сытым быти. Копенг. разг., 26, сер.
X V I I  в. > Г о в о р и т ь  н а  чью р у к у .  
В ы сказы ват ься в чью-л. пользу. По
ж алуй, понарови /  пособи мнѣ товар 
купить да говори [govory] на мою
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руку. Разг. Ф енне, 392, 1607 г. > Г о 
в о р и т ь  с л о в о м .  В ы сказы ват ься  
уст но. И впредь кто такия неприго- 
ж ия слова учнетъ въ челобитныхъ 
писать или словомъ говорить, и ты бъ 
тѣмъ людямъ по сыску чинилъ нака
занье, смотря по винѣ. СиД, 420, 
1623 г. > Г о в о р и т ь  б р а н н о е  ( н е 
в е ж л и в о е ,  н е п р и г о ж е е ,  н е -  
с б ы т н о е ,  с к а р е д н о е ,  х у л ь н о е )  
с л о в о .  Словесно оскорблят ь кого-л. 
Кондратий Золотухинъ, бранясь съ 
нимъ [Изотком Голубым], говорилъ 
про насъ [царя] непригожее слово. 
СиД, 120, 1637 г. Бранил де гсдрь тот 
Ганка Карпа Олексеева и позорил и 
отца де ево и матерь позорил и детей 
ево позорил и про гсдреи де наших 
невежливое слово говорил я  де не 
токмо что Карпа боюс я де и гсдреи 
своих не боюся. А рх. П ож арских, 297,
1647 г. В нынешнем, г[осударь], во
158-м году июля в 11 день пил я, 
с[ирота] т[вой], в селе Мурашкине на 
твоем государеве кабаке и, напився 
пьян, говорил я небылые скаредные 
и бранное слово про тебя, государя. 
А Х Б М  I, 144, 1650 г. И тебе б [По- 
здею Внукову] тово вора Миронка 
бить кнутом без пощады, чтоб иным 
воровать и незбытных слов говорить 
было неповадно. Х оз. M op. I I ,  133,
1650 г. Королевскимъ подданным ко
торые станут приезжати преж имяно- 
ванных Статов в земли и тѣмъ вв (!) 
явном извычае вѣры своей жити 
смирно и соблазны и поруганя ни 
словами ни дѣлы не чинити и хулных 
слов не говорити. В-К I I I ,  166, 1648 г. 
II Советовать. Умъ говорить пора 
итти з двора а хмель говорить, дож- 
демься побои да вмѣстѣ домой. Сим. 
П ослов., 147, X V I I  в. —  кому. И ста
роста и выборной и все крстьяниш ка 
говорили ему Федору велѣли мы ему 
крстьянина вести в город и он нас не 
послушался в город не повез. И Н Р Я , 
231, 1671 г. Говорил было мне доброй 
человек, посулил было он мне взаймы 
денег, и я  [голый и небогатый] по 
приказу ево к нему пришел, и он мне 
изволил отказать. А зб. о гол. и небог.,
30, сер. X V I I  в. II С праш иват ь о 
чем-л., задават ь вопрос. В Полше и в 
Литвѣ рядовые ратные люди говорят 
для чево корол свѣискои в поле не 
идет, а того не разумѣют что водяные 
мѣста ему прибылнѣе и крѣпки и уго- 
ж и есть. В-К I, 133, 1628 г. Да гово
рит Добрыня Резановичь: Почто ты, 
Никита, ходил в Царь-град? Б ы ли ны

Х Ѵ І І - Х Ѵ І І І  вв., 155, 2-я пол. X V I I  в.
— кому. И я сирота твои [Б. Алексе
ев] стал говорит ему Емеляну что за 
члвкъ к тебѣ приходит и он Емелянъ 
назвал ево братом своим. М Д Б П , 79,
1669 г. И мы, холопи твои, учели 
им [донским атаманам] говорить, для 
чево они к нам в Верхней город Ло
мов большим собранием приехали. 
Р Д  11-1, 427, 1670 г. Учаль я 
[М. К. Нелидов] ему Ивану говорит 
что короулу уличного в ден и в ночь 
не доешъ избы топишъ по вся дни и 
позно ввечеру с огнемъ сидишъ. 
М Д Б П , 83, 1671 г. + XV в.: АСЭИ  I;
XVI в.: М осковит , Разг. Ш рове, Рид
ли , Сл. Каз.; XVII в.: Разг. Х ейм ера, 
Сл. П ерм. I. Ср. глаголать, говари
вать.

7. кому. Сообщать, доводить до 
чьего-л. сведения. Да Сеферя же гово
рил: Мы деи того у Бога молим и про
сим, чтоб меж государей был мир и 
любовь, а начаемся деи Бож ья мило
сердия и дела доброго. Ст. сп. Н ово
сильцева, 64, 1570 г. Что тебѣ причу- 
лось? Яз тебѣ ничёво не говорил [go- 
ѵогііі]. Разг. Ф енне, 230, 1607 г. И въ 
разспросѣ стрѣльцы сказали порознь 
одни рѣчи... видѣли де мы: можаи- 
тинь посадский человѣкъ Тимошка 
Калининъ наши стрѣлецкия лошади 
черезъ Можаю рѣку гналъ и говорилъ 
де онъ нашимъ стрѣльцамъ, чьи де тѣ 
лошади. СиД, 29, 1626 г. И те кирги- 
ские князцы , и улусные их лутчие 
люди приехали к моему, Петрову, 
стану к юрте и мне, Петру, в ответы 
говорили: мы де, киргиские князцы и 
улусные лутчие люди, в прежних ле- 
тех... гсдрю црю ... шертовали. Сл. 
Том., 47, 1646 г. Июля в 11 день при
ходили к послом приставы и гово
рили: государыня де их, королевино 
величество, указала им, царского ве
личества великим и полномочным по
слом, сего дни быть у своих думных 
людей в ответе. РШЭО, 144, 1649 г. А 
кунгурецъ Афонка Сибирякъ приве- 
денъ въ съѣзжую избу того ж ъ числа. 
А въ роспросѣ сказалъ: ...заплешной 
мастеръ Васка Пестовъ ш апку у него 
Афонки купилъ... а гдѣ де онъ Васка 
денги взялъ, и онъ де ево не спраши- 
валъ, и онъ Васка ему не говорилъ 
ничего. А. К унг., 9, 1668 г. Испрогово- 
рит Малюта Скурнатович: Делать нам 
дело повеленое, слухать нам слово го- 
вореное. И ст . песни, 352, X V I  в. — о 
ком, о чем. Послы начнутъ имъ [боя
рам] о дѣлехъ говорить, и тѣ ихъ
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рѣчи, съ обѣ стороны, толмачатъ пе
реводчики, а для записки рѣчей... 
стоятъ секретари и подьячие. Ко
т ош ихин, 53, 1667 г. А что ты 
[К. П. Калмыков] гсдрь говорил мнѣ
о жонке и тое я [неустановленное 
лицо] жонку сыскал. Грамот ки, 
Л/5 377, 1699 г. — О свидет ельст ве  
письменного и ли  уст ного ист очника. 
Подлинные рѣчи говорят что они 
[турки] не хотят помиритца толко го
рода Грана не отдадут. В-К I , 22,
1600 г. И может быт что от ево [импе
ратора Фердинанда II ] жестоково тес- 
неня время его переменитца и ника
кое мучителство может долго устояти 
какъ в латынскои пословице говорят. 
Там  же, 96, 1627 г. И за службу по
жаловал ево [бея Сеинку] салтан тур
ской, учинил ево пашою, и быть ему 
по-прежнему в Азове. И о том де 
в Азове говорят подлинно. РД I I I ,  
385, 1684 г. || За являт ь, утверж дать. 
Крымцы так не спят, как  вы, да вас, 
дрочон, умеют ловити да так не гово
рят, дошедши до чюжей земли, да 
пора домов! П оел. И в. Грозного, 193,
1574 г. Сѣры еловыя, чистыя, пока- 
завъ образецъ, цѣною говори в бочку 
по 10 ефимковъ и ты имайся на 10 
бочекъ. Торг. кн . (С ), 134, 1 5 7 5 -  
1610 гг. А говорят [монгольские 
ламы] так: ваша [христианская] де 
вера одна с нашею была, а старцы де 
ваши черны, а мы де старцы белые; 
да не ведаем, как наша вера от вашие 
отскоч[и]ла. Росп. П ет ли н а , 45,
1619 г. Да я [английский король Карл 
I] вам [английскому парламенту] под
линно говорю что ничто мнѣ таково 
приятно какъ  совѣт доброй с вами 
держат. В-К I, 112, 1628 г. А яз гово
рю, что дорого, ты меня опродала. Ко
пенг. разг., 46, сер. X V I I  в. А  которые 
всяких чинов люди учнут за собою 
сказывати государево дело или слово, 
а после того они же учнут говорити, 
что за ними государева дела или сло
ва н е т ...  и их за то бити кнутом.
У  лож. 1649 г., 30. Ж алоба мнѣ холопу 
вашаму на прикащ ицу на стараю на 
жену Демида Бертюкова похфаляетца 
взякими похфальбами то и гаворить 
бойся де ты нас что огня а не знаю 
чем грозит. И Н Р Я , 202, X V I I  -  н.
X V I I I  в. Взявся за гуж не говори что 
не дюжъ. Сим. П ослов., 86, X V I I  в.
> К р е п к о  г о в о р и т ь  о чем. Н а 
ст аиват ь на чем-л. Бетлемъ Габор 
угорской еще по своему прежнему хот 
ѣню о мирномъ постановленье крепко

говорит и чаеть будет чешской корол 
производит миритца и он Бетлемъ на- 
чаетца и цысаря на мирное постанов- 
лене привесть. В-К I , 37, 1620 г. А  га- 
ланцы сего лѣта особного не дѣлали 
но особно с шпанскими крѣпко о 
миру говорили. В-К I I I ,  145, 1646 г. 
II обычно с придат . предлож. П редла 
гат ь сделат ь что-л.; требовать. И 
князь Штен с товарищи говорили по
слом, чтоб оне сели на жеребцы да и 
поехали. Ст. сп. Воронцова, 8, 1586 г. 
Такъ же из Мяренскои земли вѣсти 
есть что от витенберхскихъ людей 
нѣкоторые к Цаиму пришли и тутош
ним жилцом говорили чтоб они имъ 
подати давали. В-К I I I ,  157, 1646 г. 
И старец де ему говорил гдѣ будет 
мочно дале дороги ты де покоси. Кар- 
гоп. челобит ны е, 31, 1651 г. И столь
ник Петр говорил ему [бургомистру 
Амстердама], чтоб сел он с ним есть. 
Ст. сп. П от ем кина , 303, 1669 г. Сте
нька Разин с своими воровскими то- 
варыщи пришол с Царицына под Аст
рахань тайно, и умысля воровски, по
сылал к городу товарыщей своих 
говорить, чтоб астараханские служи
лые и всяких чинов люди город ему 
здали. Р Д  ІГ 2 , 7, 1670 г. — о чем. От 
докуки людей твоих [А. И. Безобразо
ва] ж итья мнѣ [И. Татищеву] не было 
беспрестанно мнѣ о рыбе говорили ей 
ей гсдрь добыть нѣгде. П Н Р Я , 98, 
X V I I  в. Склал я [А. Клементьев] 
гсдрь дровишек у своие избы и они 
Василеи да Прокопеи вышетчи пере
метали озорничеством тѣ дрова про
тив моих ворот... и я  ему Прокопю 
стал говорит о уеме и он Прокопеи 
учал меня бранит. Грам от ки, №  94, 
X V I I  -  н. X V I I I  в. — безл. Я [Исаак 
Масса] от нѣкоторыхъ великихъ лю
дей слышел что корол францужскои 
хочет к вшему црьскому величеству 
Михаилу Федоровичю всеа Русии са
модержцу посла своего послат и 
вѣдаю подлинно что то правда и мнѣ 
то н ъ ж е  говорен о  чтоб я  с н и м  ш ел .
В-К I, 71, 1625 г. II П ередават ь ко
му-л. сообщение, требование. А  отто- 
ля королевское величество [шведский 
король Густав Адольф] послал канс- 
лера своего в город Гданескъ а велѣл 
имъ говорит чтоб они ево тако ж по
читали и слушали какъ  королю пол- 
скому и они ему в том отказали. В-К
I, 99, 1627 г. — от кого. Приехал аг- 
линской гость Иван Романов и учал 
говорити: Говорил де нам от вас тол
мач Елизар, будто мы карабль отпус
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тили наперед за море; и мы де караб- 
ля за море не отпускивали. Ст. сп. 
П исемского, 101, 1583 г. А говорил 
[пристав] послом от королевских бояр 
от Юрья Яртера с товарищи, чтоб по
слы из шатра к ним вышли, а есть к 
ним слово королевское. Ст. сп. Ворон
цова, 7, 1586 г. А говорил [Ирик Гоко- 
нов] от короля, что король велел 
быти у себя послом завтро в неделю и 
ести. Там  же, 9. > Г о в о р и т ь  с л о 
в о м  чьим. А  написано, что говорил 
вам нашим [царя] словом старец Ан- 
тоней о Ионе, о Шереметеве, да о Аса- 
фе Хабарове, чтобы ели в трапезе з 
братиею. П оел. И в. Грозного, 191, 
1573 г. И потомъ присланы от короля 
его млети бискупъ Познанскои да 
каш телянъ к повѣтовымъ посломъ и 
говорили имъ королевскимъ словомъ 
чѣмъ московских послов сподоблять 
которые приѣхали многолюдно а де
негъ в казнѣ намале и гдѣ бы взят и 
ратным людем денег на жалованье. 
В-К I, 184, 1638 г. > Г о в о р и т ь  
и м е н е м  чьим. Тако же здѣся аглин- 
скои резидентъ именем королевсским 
Гсдам Статом говорил что свѣдал он в 
здешнои землѣ добрѣ мног. В-К I, 
201, 1638 г. + XV в.: АСЭИ  / ;  XVII в.: 
РВС, Сл. Смол. Ср. глаголать, говари
вать.

8. В ы сказы ват ь недовольство, 
возм ущ ение кем-, чем-л.; осуждать. 
И тот Иванъ хотел меня сироту... то- 
поромъ засечь при приказномъ члвке 
и приказнои члвкъ почал говорит 
Иванъ де ты озорничает. А рх. П о
ж арских, 81, 1643 г. И он Нифантеи с 
людми своими з двора своего учел к 
моему [Т. Тимофеева] дворишку че- 
ловѣческои навоз метат и я сирота 
твои учел ему говорит и за то меня 
сироту твоего он Нифантеи с людми 
своими учел бит и увѣчит и бранит 
всякою неподобною браню. М Д Б П , 
102, 1679 г. Торговой члвкъ Иваш
ка... взял у него Евтюшки бумаги 
клокъ и почелъ рвать и он Евтюшка 
стал ему Ивашке говорить дѣлаешъ 
де ты дурно такъ де озарники дѣла- 
ютъ. М оск. письм., 347, 1686 г. Он 
Иванъ по дворовой чепнои моей 
[Д. Осипова] собаке, из окошка стре
лял ис пищали, и о томъ вышед ис 
хоромишек своих учал я сирота вашъ 
ему Ивану говорит что дѣлает непри
гоже. М Д Б П , 121, 1696 г. — прот ив  
кого. И въ то время его [Г. Отрепьева] 
многие люди узнали, что онъ не пря
мой царевичь Димитрий, воръ Гриш

ка Отрепъевъ, которой былъ чернь- 
цемъ; однако не смѣли противъ него 
ничего говорить. К от ош ихин , 3, 
1667 г. — за что. И я холопъ твой, 
учалъ тому Офонасью Загрязскому за 
то говорить, что онъ, Офонасей, вы- 
ходцовъ къ  себе во дворъ силно ем- 
летъ и человѣ къ  ево Ивашко чело
битные подписываетъ. П ск. писц. 
кн. I I ,  326, 1632 г. !| на кого. О бви
нят ь кого-л. Ты на мене не поделом 
говорит [goworisch, beschuldest]. А н о 
ним. разг., 87  об., сер. X V I  в. — в чем. 
Я [К. Ш иммелар] всю ту вину что ты 
гсднъ [П. Марселис] мнѣ воздаванье 
не учинил и скупо со мною считался 
на упокоиную жену твою кладу кото
рая меня ненавидела потому что она 
не извыкла такова чесного слугу имѣ- 
ти и для того тебя гсдна ко мнѣ такъ 
ожесточила и будетъ она то дѣлала 
или будетъ я напрасно на неѣ в том 
говорю и Бгъ нас обѣихъ простит. В-К
I I I ,  147, 1646 г. + XVII в.: И Н Р Я .

9. обычно в форме 3 л. мн. ч. наст , 
вр. П ередават ь слухи , т олки . Ты еси 
оманшык вси люди так говорит (!) 
[goworyt, lasteren]. А ноним , разг., 80, 
1568 г. В Андверпе посадские люди 
втаи говорят что Гездин уж за фран- 
цужскими толко подленно невѣдомо 
по какому договору. В-К I, 193, 
1638 г. — меж кем. Про воинское 
дѣло здѣс послы в розговорех меж со
бою говорят что в городѣх в Мюнстере 
и в Оснабрюге о перемирье еще не до
говорено. В-К I I I ,  153, 1646 г. — в не
определенно-личны х предлож. Почали 
нынѣ въ изумрудный цвѣтъ дѣлати 
достаканы лживые, а говорятъ свин- 
цомъ поддѣлываютъ стекло. Торг. кн. 
(С ), 121, 1 5 7 5 -1 6 1 0  гг. А  говорят в 
миру еѣ величества цысарева римско- 
во в будущее крстыцене коруневана 
будет угорской королевой. В-К I, 177, 
1637 г. А  другая молва что француже- 
не договор учинили что брат меншои 
короля францужского зговорил жени- 
тися у шпанского короля на дочери и 
в приданые за нею дают семнатцат 
удѣлов недерлянских... и так там в 
розговорех говорят а что после учи- 
нитца и тому время покажет. В-К I I I ,  
92, 1646 г. А  венчалисся (!) гдѣ онѣ 
тово я не вѣдаю слухом говорят что де 
венчал поп у Спса за Волгою у Иле 
Болкошина в приходѣ. И Н Р Я , 183, 
1686 г. На Русиѣ луче зимою. Гово
рятъ что тамъ страшно холодно. Л у 
дольф, 62, 1696 г. — про кого, про 
что. И слух несетца что говорят про
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короля датцково что он хочет итит в 
ту землю и цесаревых людей хочет 
навещати войною. В-К I, 89, 1627 г. И 
в то время силным приступом город 
взяли [императорские войска город 
Магдебург] а про то взяте какъ  дѣелос 
пестро говорят толко то вѣдомо что 
свѣиского полявова маршалка Фал- 
кенберхера застрѣлили и бископа в 
полон взяли. Там же, 157, 1631 г.
II про кого. Тайно сообщать кому-л. 
порочащие кого-л. сведения, доносить. 
А что Исаи про тебя говорил Бендѣсу 
да Ивану Кашпирову и они нне мнѣ 
то вьсе росказывалѣ в умъ члвку не 
въместитца. Новг. док. (Ш в.), 361,
1655 г. + XVII в.: В-К I I ,  В-К V, Ко
пенг. разг., Сл. Сибир.

10. П роизносит ь речь. — перед 
кем. И в нынешнем въ 1628 м году 
апрѣля въ 14 дн перед королем гово
рил [герцог Бекингем]. гсдрь вижу я 
тебя нне великомогущим королем по
тому что любов к своим подданнымъ 
имѣеши. В-К I , 115, 1628 г. —  кому. 
Перевод с речей что говорил полского 
короля посол Георгиус Оссолинскии 
аглинскому королю въ 11 м числѣ 
мсца марта лѣта 1621 г году. В-К I, 
62, 1621 г. > Г о в о р и т ь  р е ч ь  ( р е 
чи). Пришол татарской посол... гра
моту свою подал... и рѣчь говорил. 
В-К V, 24, 1651 г. — от кого. Дружка, 
подружье, чинъ ихъ таковъ: на свад- 
бу созываютъ гостей, и въ свадбѣ отъ 
тысецкого и отъ царя говорятъ рѣчи, 
и розсылаются съ дарами. К от ош и
хин , 6 ,1 6 6 7  г . —  кому. Былъ государь 
въ соборной церкви Успения пречис- 
тыя Богородицы, слушелъ молебна; и 
послѣ молебна говорилъ государь 
рѣчь Новгороцкому митрополиту Н и
кону, чтобъ онъ былъ въ Патриар- 
хахъ. Вы ходы  и,, в. к., 261, 1652 г.
> Г о в о р и т ь  п о с о л ь с т в о  кому. А 
после того послы посольство королю 
говорили по наказу, а после посольст
ва послы у короля у руки были. Ст. 
сп. Воронцова, 10, 1586 г.

11 . Д ел . Д ават ь п оказания  в суде 
или  на следст вии. А которой дияк 
список нарядит или речи перепишет 
не так, как на суде говорили истец и 
ответчик... а сыщут, что он посул 
взял, а список нарядил, а на том дия- 
ке половина исцева иску, да его бити 
кнутом да отставити от диячества, а 
руки ему не сетчи. Судебник 1589 г., 
414. А дело велети написати, как ис
тец и ответчик в суде говорили, и 
вершити то дело по суду, до чего до

ведется. У  лож. 1649 г., 79. Что. на 
судѣ говорятъ то и записываютъ. 
Сим. П ослов., 156, X V I I  в. — про кого. 
Дѣло Якуш ка Никифорова Зымрана, 
что он про Василья Седельникова го
ворил, а в застенке с него и с ыных 
зговорил. Сл. М ангаз., 88, 1697 г.
— на кого. Велѣть поставить Потапка 
съ стрѣльцами и съ иноземцемъ съ 
очей на очи и разспросить подлинно 
да будетъ на него, что станутъ гово
рить впрямь, а онъ учнетъ запирать
ся и его про то велѣть пытать. СиД,
31, 1626 г. А ныне тот вор Акимко на 
тех наших крестьянишак говорил без 
пытки все ложно затейкою своею. 
РД I I I ,  128, 1671 г. А  как я иктал и 
вне ума в той икоте говорил я на него 
Дементья. Сл. П ерм . I, 141, 1706 г.
— на кого в чем. Да будетъ тотъ Вась
ка на которыхъ людей учнетъ в томъ 
воровствѣ говорить, что онъ съ тѣми 
людьми о томъ воровствѣ думалъ. 
СиД, 43, 1627 г. — на кого что. А  ко
торые люди приведут в губу татя или 
розбойника, а те розбойники или тати 
учнут на тех людей, и на их дворовых 
людей и на крестьян, которые их в 
губу приведут, говорити разбой, или 
татьбу, или иное какое воровство: и 
тому не верити. У  лож. 1649 г., 384.
— перед кем. И ответчик Ершь перед 
судиями говорил: Господа мои судии, 
им [Лещу и Головлю] яз отвечаю, а на 
них яз буду искать безчестия своего, 
и назвали меня худым человеком, а 
яз их не бивал и не грабливал и не 
знаю, не ведаю. Ерш . Ерш., 8, 1-я пол. 
X V I I  в. — в сатире. О вы несении при
говора. Потом и третей суд стал про
изводить, и потому истцу судья тако 
говорил: Ежели оны убоги с такова 
виду показал тебе такую обиду, то и 
ты ему такожде отомсти, на тот же 
мост взойди... И ты резво скочи с мо
сту того, как можно, до смерти зада
ви ево. П ов. о Ш ем якин, суде, 28, 2-я 
пол. X V I I  в. — В  распросны х речах.
> Г о в о р и т ь  в р а с п р о с е  ( на  о ч 
н о й  с т а в к е ,  с о ч е й  н а  о ч и ,  с 
п ы т к и  и с о г н я). А на очной став
ке Якушко говорилъ сь ево ль [Кар- 
пушкиной] де руки списывалъ того 
онъ не упомнитъ. М Д Б П , 221, 1676 г. 
Во 179-м году на Коротояке пойман 
вор и разбойник коротояченин Аким- 
ка Ж иткой, и в роспросе тот вор 
Акимко на Коротояке говорил без 
пытки. РД I I I ,  128, 1671 г. А  в рос
просе, государь, ани, Стенька и Онд- 
рюшка, с пытки и с огня передо мною
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холопом твоим, говорили. РД І Г І ,  
423, 1670 г. — что. И Ивашкова жена 
Ермолова Матренка съ Ваською и съ 
Филькою съ очей на очи говорили 
прежния ж ъ рѣчи, что и напередъ 
сего въ разспросѣ сказывала, какъ  
они, Васька и Ф илька, хотѣли ее по
садить въ воду. СиД, 47, 1628 г. — с 
придат . предлож. А на Москвѣ Федь
ка Матвѣевъ въ разспросѣ говорилъ, 
что онъ къ Протопопову двору не при- 
хаживалъ, и его, протопопа, не лаи- 
валь. СиД, 34, 1626 г. А  которые воры 
Илюшкины товарыщи у тебя пере- 
иманы, и с пытки де они говорили, 
что вор Илюшка казну великого госу
даря галитцкого пригородка Унжи 
взял у верных голов и с собою на 
Тотьму повез. РД I I - 1, 446, 1670 г.
> Г о в о р и т ь  г о с у д а р е в ы м  с л о 
в о м  на кого, перед кем. Сообщать о 
соверш ении прест упления  прот ив  
царя. 132 г. мая въ 30 д. присланъ 
изъ съѣзжей избы отъ в[оеводы] Ива
на Юрьевича Плещеева къ  губному 
старостѣ къ Панкратью Богданову да 
разбойныхъ дѣлъ къ подьячему къ 
Смирному Ш арапову подьячий Васи
лий Хлѣбниковъ, что допросить тю- 
ремныхъ сидѣльцевъ... про Богдашка 
Ш ишкина, что на него говорилъ тю
ремный сидѣлецъ, разбойникъ Ор- 
сикъ Сенюшкинъ государевымъ сло- 
вомъ... передъ И. Ю. Плещеевымъ. 
СиД, 431, 1626  г. > Г о в о р и т ь  в г о 
с у д а р е в о м  д е л е  ка кого. То же. А  
говорили, г[осударь], въ твоемъ госу- 
даревѣ дѣлѣ на прежняго говорнаго 
человѣка одоевца Федорова к р е с т ь я 
нина] Ворыпаева на Демку Муковни- 
на. СиД, 197, 1647 г. + XVII в.: А рх. 
П ож арских, Сл. Том.

12. П роизносит ь молясь, обращ а
ясь к Богу (м олит вы , т екст ы  С вя
щ енного п и са н и я ). И после обедни в 
церкви священник над артусом мо
литву говорит, а пономарь артус дро
бит. О биходник Н икиф орова, 124,
1656 г. Вошол бес в келию мою и хо
дил около меня. Ничево не сделал, 
лишо из рук чотки вышиб, и я, под
няв, опять стал молитвы говорить. 
А вв. П исьм а, 240, 1670 г. И потомъ 
[после погребения царя] патриархъ 
надъ кутиею учнетъ говорить молит
ву и кадить ладономъ. К от ош ихин , 
16, 1667 г. И велѣт на мѣсте и на гро
бу говорить псалтырь и каноны за 
единоумершаго. М Д Б П , 193, 1678 г. 
А  на пятомъ часу дни клеплютъ въ 
древяное било и бываетъ священие

маслу, яко же писано есть, и по со
вершении мажетъ игуменъ прежде 
самъ себя, потомъ священниковъ и 
всю братию; а въ то время часы гово- 
рятъ обычные, и отпустъ обычной. 
Стол. обих. Волокол. м., 1 7, к. X V I I  в. 
[Франца:] Не вѣдаешь ты, что время 
ѣсть? Пойди говори отче нашъ. Ко
пенг. разг., 12, сер. X V I I  в. [Давыд:] 
Анца, поди сюды, возми все прочь, да 
говори достойно! [Анца:] Иду, батюш
ко! Там  же, 34. В праздник Успения 
Пречистые Богородицы... поем Полу- 
нощницу. Начинает священник з дия- 
коном молебном в жемчюжных ри
зах. Канон в Минеи особной. А Тро
парь говорят в Рожестве девство. 
О биходник Н икиф орова, 89, 1656 г.
— в сат ире. А  мы, богомольцы твои, 
в то время круг ведра с пивом без 
порток в кельях сидим, около ведра 
ходя, правило говорим, не успеть 
нам, богомольцам твоим, келейного 
правила исправить. К аляз. челоб., 65,
2-я пол. X V I I  в. Написано сице: по 
утру рано, за три часа до дни, в чес- 
ноковик звонить, за старыми остатки 
Часы говорит. Там  же, 67. А Г о в о 
р и т ь  ч а ш у .  Совершать м о ли т ву за 
здравие царя, давая присут ст вую 
щ им от пит ь из чаш и, над которой  
произнесена м олит ва . И какъ  празд
ничную чашу я, протопопъ, гово
рилъ, и Иванъ Злобинъ въ тое пору 
въ шапкѣ стоялъ, и къ чашѣ празд
ничной въ шапкѣ пришелъ. СиД, 378,
1629 г. Ср. в е с т и  г о с у д а р е в у  ч а 
ш у  (см. вести). + XVI в.: А Ф З Х  II;  
XVII в.: А вв. Ж., А Ф З Х  I I ,  Д вор тур. 
султ ., РД  ІІ-2 , РД  IV.

13. что. П роизнося м агические за 
кли н а н и я , призы ват ь ( т ем ную , дья
вольскую  с и л у ) . И хто начнет злые 
дела говорити, дьяволскую силу мыс- 
лити, и вы, государи, доспейте лице 
темно, и уста бы у него заградилися, 
у всяково человека... кои злой че
ловек подумает на князя молодово и 
кнеиню молодую. Заговоры Вел. 
Устюж ск., 219, X V I I  в. Кои меня ве
дун и ведуния, волх и волъховница 
злую думу подумает, и учнут говори
ти дьяволскую силу, вы его доспейте 
предо мною обьявлена, всяково веду
на и ведунью, рабом Божиим имярек 
сторожем, лице медяно, на пиру и на 
свадбу. Т ам  же, 2 1 7 -2 1 8 . Ср. говари
вать.

Вар. говорити.
ГОВОРКА, ж. (1) Разговор, беседа. 

Луче молчать, как худо говорить, в
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ГОВОРКИЙ

худой говоркѣ [goverki] помочи нѣт, 
только люди лают. Разг. Фенне, 473, 
1607 г.

ГОВОРКИЙ, прил. (2) Красноречи
вый. Говорок [govorok], beredett. Разг. 
Фенне, 45, 1607 г. + XVI в.: Разг. Шрове.

ГОВОРЛИВЫЙ, прил. (2) Л ю бя
щ ий много говорить; болт ливы й. Го- 
верливъ, a babbler, a p ra ttle r. Р идли ,
108, 1599 г. Ж ена говорлива мужу не 
мила. Сим. П ослов., 103, X V I I  в.

ГОВОРНЫЙ, прил. (1) Такой, о ко
тором раньш е ш ла  речь (? ). А говори
ли, г[осударь], въ твоемъ государевѣ 
дѣлѣ на прежняго говорнаго человѣка 
одоевца Федорова крестьянин а] Во- 
рыпаева на Демку Муковнина. СиД, 
197, 1647 г.

ГОВОРЯ (4) и ГОВОРА (2), ж.
1. Д ейст вие  —» говорить 1. Вот что 
много рассуждать: не латинским язы 
ком, ни греческим, ни еврейским, 
ниже иным коим ищет от нас говоры 
Господь, но любви с прочими доброде- 
тельми хощет. А вв. Ж ., 54, 1675 г. 
II М анера говорить, особенности про
изнош ения. Водил... Анну да Евдокею 
в село Тихоновское для опознания та
кова человека и они по платью и по 
говоре сказали на него Герасима. Сл. 
Перм. I ,  141, 1704 г.

2. То, что произносит ся вслу х , го
ворит ся; вы сказы вание. За недѣлю да 
Миколина дня был я [Герасимка] ...у 
Тимошки Ермакова на пиру пьян ш у
тил я сиротя на беседе сидючи с Ана- 
шкинои жаною... и тое моюи (!) шут
ку слышел твои гсдрвъ севскои стре
лец Хорлашка и обевил тое мою 
гавору в Севску в сьежж еи избе твое
му гсдрву воеводѣ. Южн. челобит 
ные, 31, 1624 г. Л иш няя, говоря, со
рома доводитъ. Сим. П ослов., 116, 
X V I I  в. Многая говоря всегда стыда 
доводит. Там же, 123. Кто молвит о 
добре, так и слушать не хотел... за
кричит: не указывай, — не тебе за 
меня отвечать! Знай ты себя! Не слу
шаю говори твоея! Как хощу, так 
живу! А вв. К н. т олк., 173, 1676 г.

3. Разговор, беседа. > С л о в е с 
н а я  г о в о р я .  Васкѣ Григорьеву, 
Савкѣ Смирному за относъ съ верху 
къ Марьѣ Протопопов^ пересылоч- 
ныхъ писемъ и за словесную ихъ же 
съ нею Марьею говорю, и за то, что 
они у ней, Марьи, слыша не извѣсти- 
ли, учинить жестокое наказанье. 
СИД I I ,  69, 1 701 г.

ГОВЯДИНА, ж. (9) 1. М ясо к р уп 
ного рогатого скот а. Говадена, beefe.

Р идли , 108, 1599 г. Говядина [gavjedi- 
na, ryndt]. Разг. Фенне, 82, 1607 г. Go- 
vedina, beefe. Дж емс, 8, 1619 г. 
Говядина. R indfleisch. Тронх. разг., 
58 об., к. X V I I  в. С Петрова дни въ 
мясоѣдъ въ столъ ѣству подаютъ. Ле
беди, потрохъ лебяжеи... ухи куря
чьи, говядина росолная, юрмы, соло
нина с чеснокомъ. Д м ., 65, X V I  в. 2 
части говядины ш тяныхъ. Д Т П  I I ,  
647, 1603 г. Да от тебе ж а гсдря при
слана к намъ два стега говядины. 
И Н Р Я , 244, X V I I  -  н. X V I I I  в. + 
XVII в.: Разг. Н евенбурга. Ср. г о 
в я ж ь е  м я с о (см. говяжий).

2. Кожа крупного рогатого скота. 
Gouedina, ein K uhaut. Разг. Ш рове, 
95, 1546 г.

ГОВЯДИНЫЙ, прил. (1) То же, 
что говяж ий. Говядиныи кожи [gov- 
setiny koszi, rinderhude]. Разг. Фенне,
111, 1607 г.

ГОВЯЖИЙ, прил. (22) П о луч е н 
ны й, пригот овленны й из т уш и к р уп 
ного рогатого скот а. С Петрова дни 
въ мясоѣдъ въ столъ ѣству подаютъ. 
Лебеди, потрохъ лебяжеи... язы ки го
вяжьи верченые, груди бораньи. Д м .,
65, X V I  в. Возми дехтю сколко надо- 
беть. сала ветчинного или говяжяго 
столко же смѣшавъ вложити в гор- 
ш окъ. и такъ мешаючи вари. Н а зи р а 
т ель, 186, X V I  в. Кость сказала Катка 
говяж я, а купил муж еѣ хотѣл дѣлать 
к ножу черен. М Д Б П , 271, 1643 г.
2 кожи говяжьихъ мостолья. Сл. про
мы сл. I I ,  63, 1682 г. Октября въ деся
тый дн приехол ис Курско Тимофѣи 
Пузан товару у нег юфть краснаг го
вяж я двѣ юфти боранов. Южн. та- 
мож. кн., 32, 1620 г. Курицу ту вели 
хорошенко со пшеною сварит, да к 
тому ж  говяж я ж ярина, ино и полно. 
Разг. Н евенбурга, 11 об., 1629 г. Да 
купить бы тебе [П. Внукову] 10 пуд 
сала говяжья на свечи. Х оз. M op. I I ,
142, 1650 г. И они [торговые люди] 
...говорили: Многие де товары те, о 
которых мы от вас слышим, в госу
дарстве Францужском надобны, и по
купать их и на товары менять будут: 
...выхохоли, юфти, сало говяжье, 
сало ворванье, поташ, пенька. Ст. 
сп. П от ем кина , 278, 1669 г. > Г о 
в я ж ь е  м я с о .  То же, что говяди
на 1. Мясо говяжье по нѣмецки соле
но продати бочку по 2 рубля. Торг. 
кн. (С ), 133, 1 5 7 5 -1 6 1 0  гг. И на Лу
ках, государь, Великих те литовские 
люди на торгу... покупают хлеб... ко
ровы яловые и быки живые, и мясо
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говяжье, и борови битые... и вывозят 
за рубеж в Литву. РБС, 227, 1650 г. А 
людем ево [посла Ф. И. Байкова] и 
кошеваром давали битое мясо говя
жье, да по чаш ке человеку на день 
пшена, да по 2 чарки человеку на 
день вина. Ст. сп. Б айкова , 128, 
1658 г. Да я  ж... отвез в лес 3 воза 
полбы 12 пудовок, да воз ечменю 4 
пудовки... да мяса говяжья 2 ноги. 
Р Д I I I ,  125, 1671 г. + XVII в.: Гра
м от ки, Д вор тур. султ ., Д . Н овг. 
м ит . Кипр., К от оиіихин , Леч. К от ко
вой, Леч. Щ ук., Росп. П ет ли н а , 
РШЭО, Сл. П ерм. I, Товар, цен. рос
пись, Торг. кн . (С ).

ГОГАРА см. гагара.
ГОГОЛЬ, м. (3) 1. В одоплаваю щ ая  

пт ица  с к р упной  головой, р азн овид
ность ут ки . > Я р ы й  г о г о л ь .  Ф лк.
—  в сост аве сравн. А не ярые гоголи 
на сине море выплыли — Выгребали 
тут казаки. И ст . песни, 519, X V I  в. 
Плаваетъ поплаваетъ серъ селезень 
какъ  бы ярой гоголь поныриваетъ. 
К ирш а Д ан ., 364, X V I I I  в.

2. Знач . ? То се. говоря да по шее. 
гоголя. Сим. П ослов., 144, X V I I  в.

ГОГОТАТЬ, несов. (2) О гусях. И з 
дават ь резкие  от ры вист ы е зву к и  
«го-го-го». Гусъ гогочет. Спарвен- 
фелъд, 79, к. X V I I  в. — в составе 
сравн. Не серые гуси во поле гогочут, 
не серые орлы в поднебесьи клокочут
— то гребенские казаки перед царем 
гутарят. И ст . песни, 479, X V I  в.

ГОД, м. 1. Е д иница  лет осчисле
ния, ц и к ли ч н ы й  период смены сезонов 
продолж ит ельност ью в 3 6 5 (6 )  дней, 
и ли  12 м есяцев, от счит ы ваем ы й в 
Х Ѵ І- Х Ѵ І І  вв. с 1 сент ября. А кото
рые иногородцы не учнут о тех своих 
обидных делех бити челом на намес- 
ников или на волостелей и на их лю
дей до году, и тем людем тогды при
ставов и суда на намесников и на во
лостелей и на их людей не давати. 
С удебник 1550 г., 238. Се язъ стара- 
ста... всѣхъ есми денегъ взялъ у Да
нила четыре алтына безъ полуденьги, 
што не доплатилъ оброку Матфей... за 
лѣто 7079 годъ. А. Лодом. ц., 62, 
1572 г. А нынѣ де былъ 118 годъ 
фунтъ темьяну въ 20 алтынъ и въ 1 
рубль, да и того мало живетъ. Торг. 
кн. (С ), 124, 1 5 7 5 -1 6 1 0  гг. Ис Колне- 
на июня въ 9 днь 1600 г году. Дошли 
намъ вѣсти. В-К  I , 22, 1600 г. И всего 
нашего [казаков] сиденья в Азове от 
турок в осаде было июня с 24 числа 
149 году до сентября по 26 день 150

году. П ов. а з .р а т н . сид., 79, 1642 г. И 
та городовая стена во 195 году по
строена вновь. Оп. г. О почки, 179, 
1691 г. Им [челобитчикам] по госуда
реву указу дать передельная грамота, 
будет они о той передельной грамоте 
учнут бити челом после поместной 
дачи до году. У  лож. 1649 г., 215. — С 
определением , указы ваю щ им  на поря
док следования. Соль дешова стала в 
нашём городе будет подорожи на дру
гой год [god]. А ноним , разг., 75 об., 
сер. X V I  в. В приходящей год [god]. 
Разг. Ф енне, 36, 1607 г. А прошлого 
1663 году къ  Аглинскому королю и 
хъ королевѣ послано отъ царя, отъ 
царицы и отъ царевичей всяких да- 
ровъ. К от ош ихин , 45, 1667 г. Да в 
прошлом, государь, годе весна была 
красна, пенка росла толста. К а ляз. че- 
лоб., 67, X V I I  в. Ты тамъ много де
негъ наживеш ъ да больше как в про
шлом годе. Разг. Х ейм ера, 12 об.,
1696 г. — Д ел. В  начальной  част и до
кум ент а, в ф орм улах, обозначаю щ их  
дат у события. > ( Л е т а ,  в л е т о )  
... г о д у [м е с я ц а] ... в . . .д е н ь .  Лѣта 
7150 г году марта въ 19 день по 
гсдрву црву и великого кнзя Михаила 
Федоровича... указу и по грамоте ис 
Помѣсного приказу... елченин снъ бо
ярской Кирѣи Иванав снъ Лазарев въ 
Елецкой уѣздъ... ѣздил. Е лецк . отк. 
кн., 87, 1642 г. 179-го году сентебря в
30 день. Во Мценску в приказной 
избе перед Микитою Ивановичам Л у
киным жилец Микифор Тимофеев 
сын Шеншин скозал. РД ІІ-2 , 154,
1670 г. 150 г году месеца февраля сь
1 г числа собрано пошлинных денех 
томоженнова збору марта по 1е число 
чатырнацат рублев два алтна. Южн. 
тамож. кн., 7, 1642 г. > В н ы н е ш -  
н е м ( - о м )  ( п р о ш л о м )  в ( о )... 
г о д у  [ м е с я ц а ]  в... д е н ь  ( и ли  с 
ука за н и ем  на назван ие  церковного  
п р а зд н и к а ). Въ нынѣшнемъ, г о с у 
дарь], во 124 году апрѣля въ 6 день 
ввечеру, пришелъ ко мнѣ... Лухов- 
ской разсылыцикъ М икитка Афана
сьев а  СиД, 4, 1616 г. В ннешном 
гсдрь во 144 году сентября въ 29 
день... тешил я холоп твои [П. Федо- 
тьев] тебя гсдря под селом П уш ки
ным и медвед меня холопа твоево ло
мал и драл. М Д Б П , 55, 1635 г. Пере
вод с вестовых печатных листов что 
прислал в Посолскои приказ... свѣи- 
скои резидентъ Крузбиорнъ с писарем 
своимъ с Томосом в ннешнем во 154 м 
году июня въ 5 де. В-К I I I ,  78, 1646 г.
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В нынешнем, г[осударь], во 158-м 
году июля в 11 день пил я... на... к а 
баке. А Х Б М  I , 144, 1650 г. В нынеш- 
немъ, государь, во 121-м году на мас
леной недѣле, как, государь, взяли 
черкасы Костентина М ихалкова и 
хотѣли ево убить, и я... Констентина 
от черкас от смерти вывел. Ст. печ. 
пр., 13, 1613 г. В нынешном, госу
дарь, во 163 году в Великой пост на 
4-й неделе приехали мы, сироты 
твои, из Магилева в Смоленеск с то- 
варишком. РБС, 337, 1655 г. Въ про- 
шломъ, государи, въ 201 году, сен
тября противъ 3 числа, украли у 
меня... дву лошадей моихъ [Ф. Кула
кова]. А. К унг., 236, 1696 г. В про
шлом гсдрь во 129 м году в Великои 
постъ зазвал меня бгомолца твоево 
ливенец снъ боярской Иван Павлов к 
себѣ на подворя подметя на мнѣ ден- 
ги. Южн. челобит ны е, 16, 1622 г. Въ 
прошломъ, государи, въ 180-мъ году 
судомъ Божиимъ мужъ мой Логинъ 
померъ. 4 0 ,  84, 1673 г. > Н о в ы й  
год. Д ень 1-го сент ября, начало  следу
ющего календарного года. Новой годъ. 
New Jah r. Тронх. разг., 3 7 об., к. 
X V I I  в. > В р е м е н а г о д а  см. время.
I Период, равны й  12 м есяцам , счит ае
мы й от какого-л. определенного мо
мент а. Или в себе соблудила чим? •— 
пост год. И сповед., 466, X V I  в. На сеи 
год [god] буде велика зима. А нон им , 
разг., 13 об., сер. X V I  в. Трясца лѣтни- 
ца меня четверть того году [godu] дер
жал (!), да я  до тѣх мѣст без промысла 
был. Разг. Фенне, 243, 1607 г. Мнѣ 
свой товар еще не напрокучил, тово 
дѣля мнѣ ёво не рушить; я ёво продам 
по один верх, чтоб товару у меня весь 
год [god] лежать. Там  же, 360. Над 
высокими горами пятьнадесять сажен 
было воды. И стояла вода 40 недель, 
шесть недель прибывала, шесть не
дель убывала, и всего год было, дон- 
деже ковчег Ноев на месте ста. А вв. 
С писание, 180, 1672 г. И положатъ 
свадьбѣ срокъ, какъ  кому мочно къ 
тому времяни изготовится, за недѣлю 
и за мѣсяцъ, и за полгода и за годъ и 
болши. К от ош ихин , 125, 1667 г. А  
которого году вода всходит, и того 
году хлѣб не родитца. Сл. М ангаз., 88,
1663 г. — мн. в сочет ании с колич. 
числит , и ли  местоим. А я, холопъ 
твой, Занко, ж илъ на Москвѣ полтре- 
тья годы и въ осадѣ былъ. А И  I I ,  347, 
1610 г. Потом, минув годов с четыр- 
натцеть, вдругорядь солнцу затмение 
было. А вв. Ж., 56, 1672 г. Владѣетъ

онъ Юкперда насилствомъ своимъ... 
моею бортяю со пчалою десять го- 
довъ. А . К унг., 118, 1686 г. Не взять 
тебе [Ивану Грозному] Казань-город 
ни во сто лет, ни во тысячу годов. 
И ст . песни, 93, X V I  в. > К р у г л ы й  
г од .  Весь год от начала  и до конца. 
Прошло тому времечки круглой год, 
вспомнил Грозный царь Иван Василь- 
ёвич своего Федора Ивановича. И ст . 
песни, 347, X V I  в. > Ц е л ы й  год.  
То же. А бываютъ они [купцы] гости- 
нымъ имянемъ пожалованы, какъ  
бываютъ у царскихъ дѣлъ въ вѣр- 
ныхъ головахъ... чрезъ цѣлый годъ, 
такъж е волно и вотчину купити, и 
держати, и подъ закладъ имати. Ко
т ош ихин , 115, 1667 г. А от него, Се
мена, платежу не будет впредь целой 
год. РШЭО, 503, 1690 г. > Н а  (в) 
( в е с ь )  г од .  Д л я  использования в т е
чение года; впрок. Какой привознои, 
или лѣсовои запасъ, и всякой то- 
варъ... или чего много и дешево у 
приѣ ждихъ людей, и у християнъ, в 
тѣ поры и закупитъ на весь год. Дм ., 
50, X V I  в. И у кого помѣстья и паш 
ни, и селъ, и вотчины нѣтъ, ино ку
пити годовой запасъ, хлѣбъ и всякое 
жито, зимѣ на возехъ, а полтевое 
мясо, такоже и рыбу всякую, и длин
ную, осетрину на провосъ [Так в ис
точнике. Далее в тексте — провѣсъ.], 
и бочесную в годъ. Там  же, 51. А сви
ньи доморощеные в осень бити, пото
му ж, полти в годъ осолити, а голова 
и ноги и сало, и желудки, и киш ки, и 
потрохъ, и спина в осень и в зиму 
пригодитца. Там же. А падушовъ яб- 
лочнихъ, и что поспѣло, огурци, и 
дыни, и всякой овощ въ пору бы оби- 
рати, что про собя сьѣсти, или поблю- 
сти, или в годъ поставити. Там  же,
54. А гуси и утки и куры кто дома 
водитъ, и толке у воды, ино вскор- 
митъ лѣте ничимже, а на годъ з запа- 
сомъ з даровымъ. Т ам  же, 51. А на 
коже, и на салѣ половину возмешь де- 
негъ. а про собя сало, и ты перето
пишь на годъ с вологою. Там  же. 
> В о  (по) в е с ь  г од .  В т ечение все
го года. А  во вес годъ, въ неделю, и в 
среду, и въ пятокъ, и въ праздники 
госпо дьские, и во всѣ святые посты 
чистоту телесную хранили. Д м ., 36,
X V I  в. А  лук, и чеснок, и редька, и 
морковь, и хрен во весь год свежей. 
Ст. сп. Б айкова , 135, 1658 г. К твоей 
гдрве бане дрова по весь год готовлю. 
Сл. Том., 47, 1644 г. > В о в с е м  г о -  
д у. То же. Есть такихъ, которие въ
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год

одном пиру пропиютъ, что во всемъ 
году нажили. Л удольф , 67, 1696 г.
> Г о д  от  г о д у .  Еж егодно, каж дый 
год. Осѣвная [нива] которая год от 
году или ежегодъ родитъ бес премѣны 
имѣетъ в себѣ силу велику къ все
гдашнему рождению, и богатное пло
доносив. Н азират ель , 323, X V I  в. > С 
(и з) г о д у в (н а) г о д. То же. А оброк 
ему [Иванте Рамстееву] давати вели
кому князю с того ухожея з году на 
год на Рожество Христово пуд меду в 
Новегороде в Нижнем. Д иплом ат .,
116, 1509 г. А дают хрестьяне мне, 
князю Федору Борисовичу, в мою 
казну с году на год на Рождество 
Христово оброком по десяти алтын. 
А Ф З Х  I I ,  56, 1512 г. И во всѣхъ тѣхъ 
погребахъ питья всякие стоятъ во 
лду, и бываетъ тотъ ледъ изъ году въ 
годъ, отъ марта мѣсяца до такова же 
времяни. К от оиіихин , 62, 1667 г. И 
ты, госпожа моя лисица, отпусти 
меня, и аз стану давать тебе оброку з 
году и в год, чем ты изволишь поже
лаешь брать. Сказ, о куре, 77, 1-я пол.
X V I I  в. > Н е  п о  о д и н  г о д .  В т ече
ние неск о льк и х  лет . На Мурман- 
скомъ брабанецъ Давыдъ покупаетъ 
не по одинъ годъ кожи варваньи 10 
по полтора рубля. Торг. кн . (С ), 132, 
15 7 5 -1 6 1 0  гг. Присылают де из На- 
рымского острогу в Томской воевода 
Афонасий Нарбеков людей своих 
Ивашка Иванова для хлебной покуп
ки не по один год. Сл. Том., 47,
1648 г. И он, Харитон... зимует в Сте- 
кольне не по один год, и к сыну свое
му, Семену, чинит товаренцом вы
сылку. РШЭО, 536, 1698 г. > П о г о 
д а м .  То же. И ты государь нас 
[Максимку Сермяжникова и Смирку 
Козюлькина] пожаловал... велел нам 
дать свою царьскую грамоту в наших 
великих долгах, чтоб нам те долги 
платити по годом. Ст. печ. пр., 156, 
1613 г. А В г од .  Н а  будущ ее время. 
И рекла куру лисица: Не сули ты мне 
журавля в небе, токмо дай синицу в 
руки. Не сули мне в год, сули в рот. 
Сказ, о куре, 77, 1-я пол. X V I I  в. □  Го
дом, нареч. а) В т ечение года; за год. 
А попу безчестия против волоснаго 
доходу, что от церкви годом дойдет, а 
попадье вдвое. С удебник 1589 г., 420. 
Приходят к  ним киргизы и черные 
колмаки и по трижды и по четыреж
ды годом, и с них емлют ясак. Сл. 
Том., 48, 1621 г. А как шли и стояли 
под Смоленскам твои... ратные люди... 
и нам тогда стала тягла тысеча пять

сот рублев годом. А. писц. д., 95,
1644 г. А хлеб родится, пшеница и 
ячмень, и пшено, и просо, и овес, и 
горох, двожды годом, а ржи не вида
ли. Ст. сп. Б айкова , 136, 1658 г. 
Нилъ рЪка посреди Египта течетъ, го- 
домъ единожды выходить из береговъ 
своихъ. Козм., 329, 1670 г. Въ Кипрѣ 
же островЪ сказываютъ, что родится 
ладонь росный; падетъ съ небеси ро
сою годомъ въ два мѣсяца — июля ав
густа. X . Тр. Короб., 4, X V I I  в. б) Н е  
каж дый год. Рож да пшеница годом 
родитца а вѣрен другъ всегда приго- 
дитц[а]. Сим. П ослов., 136, X V I I  в.
> В о (по) в с я  (в с е )  г о д ы  см. весь1.
> Н а  (по) в с я к  ( в с я к и й )  г о д  см. 
всякий. 4- И спользует ся  во м ногих  
ист очн иках  Словаря. Ср. година, го- 
динка.

2. Время, период, характ еризую 
щ иеся каким и-л. собы т иями. А какъ  
де перемирные годы съ Литвою вый- 
дутъ, и Литва учнетъ княгинь и боя
рынь такж е позорить, и они, нѣмцы, 
съ ними ж ъ учнутъ ихъ позорить, по- 
киня свои жены. СиД, 353, 1627 г. 
Помоги ты мнѣ от труса и потопа и 
звѣреи лютых и года люта. Заговоры, 
л. 11г, X V I I  в. Ср. время.

3. О говоренный с кем-л. срок; от 
веденное кому-л. с какой-л. целью вре
мя. А хто по кого пошлет пристава, 
а сам на тот срок не станет... А сам 
не стал, да и суда ему не дати за тем 
судьею до новаго судии году. Судеб
н и к  1589 г., 425. Бьют челом мне 
[Б. И. Морозову] ...таможенной и ка 
бацкой голова... да ларешные целова
льники все о перемене, чтоб я пожа
ловал, велел их переменить, как год 
их отойдет, октября первое число во
159-м году. Х оз. M op. I I ,  134, 1650 г. 
А збират тот хлеб темъ старостам ко
торые въ своих годех были в старо
стах и хлеб ншъ роздавали или впред 
которые будут в старостах и хлеб ншъ 
бедным крестьяном станут роздават 
тому всякому старосте в своем годе 
и збират вес сполна доброй хлеб. 
П Н Р Я , 119, X V I I  в. > Л ь г о т н ы е  
г о д ы .  А въ тѣ лготные годы постави- 
ти ему [Парфению Веневитину] четы
ре варницы и промыслъ соляной заве
сти, а государевыхъ пошлинъ въ тѣ 
лготные годы съ соли не платить. А. 
И вер, м., 15, 1636 г. И мы, сироты 
твои, в те во льготные годы ни едина- 
го году во льготе не ж или. А. писц. д.,
170, 1646 г. > У р о ч н ы е  г о д ы .  
Срок дейст вия договора найма. В про
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ГОДАТЬ

шлом гсдрь во 188-м году... Иванъ 06- 
росимов снъ Комар мясникъ отдал 
мнѣ холопу твоему [Д. Блисеву] на 
урочные годы сна своего родного Куз- 
му в научение. М Д Б П , 105, 1680 г. 
Свою половину пустоши Ж ахина от- 
далъ я Алексѣй въ наемъ Казанского 
Дворца подъячему Матвѣю Михайло
ву сыну Томановскому на урошные 
годы изъ оброку по 206-ой годъ. А. 
У  гл., 170, 1683 г. Велѣно кунгурцомъ 
посадскимъ и уѣзднымъ людемъ по
сылать къ  Соли Камской, для ямской 
гоньбы, кого пригоже, и сибирские 
ямские отпуски отпускать и ямскую 
гоньбу гонять съ чердынцы и съ усол- 
цы вмѣстѣ, потому что имъ кунгур
цомъ лготные урочные годы отошли. 
А. К унг., 155, 1688 г. Взят крестьянин 
Ивашко Чиряс а он был в датошных в 
наймах у чебоксарен у посадцких лю
дей на время на урочные годы и он 
Ивашко великому гсдрю урочные 
годы отслужил. П Н Р Я , 65, 1673 г.
> В г о д ы .  Н а  длит ельны й  срок. Не 
дай гсдрь Петрь Ань деевичь мнѣ си
роты разаритца ат то я  сирата вашь 
пусьтошы кормился а я плотил за 
тое пуста (!) деньги погоддна а оне 
[И. Леонов и М. Герасимов] мочью 
своею заплотили деньги вьдрукь вь 
годы и моимь посильямь завьладали. 
И Н Р Я , 204, X V I I  -  н. X V I I I  в. Ж ало
ба мнѣ сироты вашему той же деревь- 
ни Онтонова на саседа своего на Ера- 
фея Василява перикупаит вь пушсь- 
тоши Калезникахъ а у меня ета 
пусташъ нанита вь годы надда двот- 
цыть леть за дисеть леть и денъги за- 
плочаны на год по два рубьли. Там  
же, 203.

4. К оличест во лет  от рож дения, 
возраст. У Флора сынъ Моисей 3 
лѣтъ, у Семена сынъ Кирило году. А. 
К унг., 52, 1685 г. Украли у меня... ж е
ребчика саврасого ж ъ полутора года. 
Там же, 235, 1696 г. Рукоположен во 
дьяконы двадесяти лет с годом, и по 
дву летех в попы поставлен. А вв. Ж., 
60, 1672 г. Не по годамъ бьютъ по 
ребромъ. Сим. П ослов., 128, X V I I  в. 
+ XVII в.: Сл. М ангаз . Ср. возраст, 
годик, годок.

5. Пора, час. В год обѣда, тт)ѵ шраѵ 
той уеиілхтоі;. Речь т онкосл., 24, X V  в.

ГОДАТЬ см. гадать.
ГОДЕ (4) безл. предикат , кому. 

Книж .-церк. Ж елат ельно , угодно. 
Годѣ ми ест, ікаѵоѵ цоі ёсгтіѵ. Речь т он
косл., 76, X V  в. А обо мне, якож  Богу 
и тебе годе: достоин я, окаянный, гре

хов ради своих, темнице пустозер- 
ской. А вв. П исьм а, 195, 1669 г. [Ответ 
царю Алексею Михайловичу:] И я на 
том же положил: буди тако по воли 
твоей. Коли тебе, государь, тако 
годе, ино и мне так любо. Там  же, 
199, 70-е гг. X V I I  в. — В письм ах в со
ст аве формул, выраж ающ их покор
ность воле Бога. Упование возлогаю 
на волю Хрству как ему творцу моему 
годе такъ и буди. Грам от ки, Л/5 6,
X V I I  -  н. X V I I I  в. И моему окаянству 
еще всещедрыи влдка Хрстосъ Бгъ 
нашъ терпитъ в Нерчинску майя по 
26е число телесно жив а впред яко ж 
гсдви Бгу ншему годе тако и сотво- 
ритъ. Т ам  же, Л/5 310, 1702 г. — в 
личн ом  предлож. Толко гсдрь во всем 
положи упование свое на содѣтеля 
своего Хрста какъ  что ему [Христу] 
свѣту годе что хощет тако и творит [о 
смерти жены адресата]. Грам от ки, 
№  5, 1665 г. |і Мож но, разреш ает ся. 
От века несть слыхано, кто бы себя 
велел в лице святым звать, разве На- 
входоносор Вавилонский! Да доста
лось ему, безумному! Седмь лет бы
ком походил по дубраве, траву ядше, 
плачучи... Как простил Бог слез тех 
ради, так потом годе усу тому воля 
давать; не стал уж раздувать, но и до 
смерти семеньми питашеся. А вв. Кн. 
т олк., 155, 1675 г. Ср. годно.

ГОДИК, м. (1) Л аск. -* год 4. П р и 
м енит ельно  к  дет ям. Толка у нас 
[крестьян И. Иванова и А. Трифо
нова] паднаму малчиш ку абе емъ по 
четыри годика. И Н Р Я , 213, X V I I  -  н.
X V I I I  в. Ср. годок.

ГОДИНА, ж. (5) 1. То же, что  
год 1. [I Период, равны й 12 м есяцам , 
счит аем ы й от какого-л. определенно
го мом ент а. Занял есми в Нерчин
ском дватцет рублей денег на четыре 
година (!) семь мѣсяцев. Сл. Нерч. I,
119, 1699 г.

2. Врем я, пора, когда что-то прои
зош ло и ли  произойдет ; определенны й  
срок. Добро-су, други, пришла ваша 
година и область темная... Нечево 
много говорить, не пособить подо
ждать воли Господни, аже умилосер
дится о нас бедных. А вв. К н. т олк., 
156, 1675 г. Днес же послах к тебѣ 
[Викуле Ивановичу] гсдрю служащ е
го своего отрока Бориска Кузнецова а 
приказал ему тебѣ гсдрю побити че
лом и вопросит како воля твоя будет 
в которую годину во царствующий 
град будеш и мы тако твоего блго- 
родия и ожидат будем. Грам от ки,
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годиться

№  52, X V I I  -  н. X V I I I  в. — мн. [Ле- 
вонтий] им [послам] откозал с кручи
ною [о кончине супруги]: А таво де у 
меня нихто не ведает, што у меня на 
серцы, поспели б де вы мне говарить, 
как и годины вышли, а и тагды, 
скать, как Бог благоволит. Ст. сп. 
Е лч и н а , 215, 1640 г.

3. Книж .-церк. Д ень пом инания, го
довщ ина. И князя Семена Иванавича 
М икулинскаго и его княину Евдакею 
Васильевну на их паметь и годину по- 
минати. А Ф З Х  I I ,  314, 1563 г.

ГОДИНКА, ж. (1) Л аск. — год 1.
I П ериод, р а вны й  12 месяцам. Висит 
ветчинка десятая годинка. Сим. П о
слов., 87, X V I I  в.

ГОДИТЬ, несов. (4) 1. кого, что. 
Ж дат ь, ожидать. Его у себя по год 
годили, а отписали есте об нем в Кок- 
шаскои. Сл. К аз., 53, 1599 г. Я раб 
твои десятничишко Иван Савелов 
оскудал и одолжал и жалованья твое
го годить боле не могу. Сл. Н ерч. I,
120, 1688 г.

2. с чем. М едлит ь, не проявлят ь  
спеш ки. А хлѣ б гсдрь в Казани везут 
велми плох я  и наказывал всѣм при
емщикам отнют хлѣба худова не при- 
нимат годили с хлѣбомъ и к Ми- 
ките Олферевичю и от него гсдрь 
приказ плохова хлѣба не велит при- 
нимат. Г рам от ки, А/5 385, X V I I  -  н.
X V I I I  в.

3. в ф. 2-го л . в знач. междом. О 
прекращ ении дейст вия. Довольно, 
хватит! Годе [Gode, tis naught]. 
Дж емс, 17, 1619 г. [Ср. Гбде и годё... До
вольно, полно, хватит. Волог., Костром., 
Нижегор., Пенз., Ворон., Орл., Калуж. 
СРНГ, вып. 6. С. 207].

ГОДИТЬСЯ, несов. обычно в ф.
3-го л . ед. и м н. числа. 1. Б ы т ь год
ным к чему-л.; удовлет ворят ь ка- 
ким -л. т ребованиям. В Василе в Че- 
баксарех в Свияжску горной хлѣб го- 
дитца а в Казане плох опыты 
[‘образцы’] млстию своею [К. П. К ал
мыкова] увидиш. Грам от ки, №  385, 
X V I I  -  н. X V I I I  в. А струговъ в Син- 
бирску не купил нихто не продает 
толко Макар Печеренин отдаетъ мнѣ 
насад 23 саженъ прошлого году кину
ло на мел повыше Синбирска а годит- 
ца л того не вѣдаю весна окажетъ. 
Там  же, №  414. — кому. Чево тебѣ 
годит ся? [wasz ist d ir dienlich?] 
Тронх. разг., 64, к. X V I I  в. [Катерина:] 
Друг, что тобѣ купить, поди сюды... 
Смотри, нѣт ли у меня чего что тобѣ 
годитца? Копенг. разг., 38, сер. X V I I  в.

— во что. Которые соболи добрые са
мые, а годятца они въ царскую казну, 
купити воево дамъ и служивымъ и 
торговымъ людемъ. К от ош ихин , 77, 
1667 г. А ныне на тое бусу вновь на
добно... к двум якорем сучны варовые 
переменить, а старые в ход не годят
ца, изорвались. РД IV , 10, 1667 г. А  у  
иныхъ [послов] отымается честь, и 
помѣстья... и ссылаютъ въ ссылку въ 
Сибирь... или въ казаки, или въ к а 
кую службу годятся. К от ош ихин , 44, 
1667 г. И нынѣ... такихъ добрыхъ 
шолковъ, которые в тѣ дѣла годятца, 
у него Арнута не стало. Д А И  X , 184,
1684 г. — на что. Вольха на хоромы 
не годится, но къ основанию и на 
коля на мокротѣ и на багнѣ зело 
крѣпка есть. Н азират ель , 193, X V I  в. 
Велет сукна выткат на торговую руку 
штоб годилос на кафтаны людѣ м. 
М Д Б П , 41, X V I I  в. Велено молотит на 
сѣмена рожь старова жеребю а с но
вей де рож на семѣна не годится бут- 
то с новей рож хвоевата. П ам . В лад., 
228, 1689 г. — про что. Да изгото
вить бы тебе... 40 чети пшеницы доб
рой да 10 чети муки пшеничной доб
рой же, чтоб про мой обиход годи
лась. Х оз. M op. I I ,  142, 1650 г. — д ля  
чего. Петру Марселису поздравлене 
мое послѣдне было х тебѣ въ 29-м 
числѣ прошлого мѣсеца а после того 
от тебя не слыхалъ а сие годитца тол
ко для обертъки вложенных новыхъ 
вестей а сверхъ того ссылаюсь на бра
та и на свое прежное писане. В-К I I ,
139, 1644 г. — к чему. А в Темзе и на 
иных пристанищах всѣ карабли кото- 
ры к ратному дѣлу годятца про соем- 
ныхъ людей наимывают и всякими 
запасы и нарядомъ наряжаю тъ. В-К  
V, 47, 1652 г. И расписать нарядъ и 
всякие пушечные запасы на роспись 
порознь ручное ль или пушечное, и 
къ стрѣлбѣ то зелье безъ перекрутки 
годитца ли. Оп. арт. наряду, 52, 
1654 г. [О всяких словах] которые к 
рѣчемъ годятся [so im Reden gebruch- 
lich]. Тронх. разг., 97  об., к. X V I I  в.
> Н и  к ч е м у  н е  г о д и т с я .  Н ель зя  
прим енит ь, использоват ь. А  на той, 
г[осударь], земли стоят ныне 4 ж ит
ницы стары и все изгнили и ни х 
чему тебе [боярину Б. И. Морозову], 
г[осударь], не годятся, и тын, г[осу- 
дарь], весь вывалился. А Х Б М  I I ,  144, 
1660 г. > Н и к у д а  н е  г о д и т с я .  То 
же. На што было родитца коли нику- 
ды не годитца. Сим. П ослов., 126, 
X V I I  в. Ср. н и  к ч е м у  не  г о д н ы й
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(см. годный). + годиться XVII в.: 
Д вор тур. султ ., П ск . писц. кн . I I ,  Сл. 
Перм. I.

2. безл. кому. С лучат ься, прихо
диться. И в то время годилося мимо 
идти послу персидскому Коромышеву 
Семёну Констянтиновичу со своими 
солдаты. И ст . песни, 540, X V I  в. И 
паки много челом бью и с Марею и з 
дѣтками што пожаловал нас накор
мил платит тебѣ гсдрю моему [Д. Во- 
робину] нѣчем гдѣ годитца нам мы 
ради головою своею работат. Грамот 
ки, №  110, X V I I  -  н. X V I I I  в. + го
диться XVII в.: А. земск. торг. д.

3. в ф. 3-го л . ед. числа, с инф. С ле
довать, подобать, приличест воват ь. 
А бываетъ та живая рыба осетры, бѣ- 
лая рыбица, стерляди, лососи, щ у
ки... и иная добрая всякая, которая 
годитца ставить предъ царя. К от ош и
хи н , 65, 1667 г. — кому. Что тебѣ го
дится отнят за товар? [wasz w ilstu 
wieder vor guht nehmen]. Тронх. разг., 
75 об., к. X V I I  в. — безл. По чину и 
рядом годится и подобает здѣсь сказа- 
ти от частехъ растущих древеси вся
кого. Н азират ель , 204, X V I  в. Ино го
дитца ли тебе, великому государю 
[Сигизмунду II], так писати, как  де
лают прокураторы... как ты, великий 
государь, в государя нашего царьско- 
го величества землю с такими безле- 
пицами на ссору присылаешь. П оел. 
И в. Грозного, 259, 1567 г. И Григорей 
говорил: Мы по королевнину веленью 
ехати к  бояром на королевнин двор, 
где нам королевна велит быти... для 
государева дела готовы; а к бояром 
нам на боярской двор о царском деле 
ехати не годитца. Ст. сп. М и к у л и н а ,  
169, 1601 г. И мимо мирного договору 
делать ничего не годитца. РШ ЭО, 34,
1620 г. И иные исъ т Ъхъ пословъ 
[крымских], выпивъ романею и медъ, 
суды берутъ к себѣ и кладутъ за пазу
ху; а говорятъ они послы: когда де 
царь пожаловалъ ихъ платьемъ и пи-
тЬСМ'Ь, п  тЫѵгь иудшѵі£> l t /ДИтід,а б ы т и  у
нихъ же. К от ош ихин , 57, 1667 г.
> К а к  г о д и т с я .  К а к  долж но, сле
дует. А после обмазати [место при
вивки] глиною... и обвити какъ  годит
ся чтобы глина не отпадала. Н а зи р а 
тель, 404, X V I  в. А приѣхавъ [жених 
и его родственники], и невѣстинъ 
отецъ и сродственные встрѣчаютъ 
ихъ и честь воздадутъ, как годитца, и 
идутъ въ хоромы и садятца по чину. 
К от ош ихин , 125, 1667 г. + годиться 
XVII в.: СиД.

ГОДНО, безл. предикат , часто с 
инф. 1. О н а ли ч и и  подходящ их, благо
пр и ят ны х условий  д ля  чего-л. Буде от 
нея [Ф. Морозовой] грамотки к вам 
[родственникам Аввакума] придут, не 
роспечатовайте. Буде годно, я отселе 
к вам пришлю. А вв. П исьм а, 219,
1669 г. Поставить ему, Микифору, ме
льницу на той речке, где будет годно, 
да пруд спрудить. Сл. Сибир., 29,
1678 г. Дворами построиться гдѣ бу
дет годно и скотской выгон загоро
дить. Сл. Перм. I , 142, 1687 г. Извол 
отписат ко мне [Я. П. Непейцыну] 
обо всем поведомоснее против моего 
писма да и об Восиле моем пожалуй 
попромысли чтоб чином переменетца 
а будет годно и я ево к тебе пришлю 
по твоему писму тотчас. Г рам от ки, 
№  66, X V I I  -  н. X V I I I  в. — кому. На
шему владетелю годно показалося, 
чтоб тѣ крѣпости которые на рекѣ Зе- 
зие... стоятъ сломат. В-К I I I ,  156,
1646 г. > К а к  г о д н о  кому. Ж елат е
льно; нужно. И Федор и Неудача гово
рили: Волен Бог да королевна, как ей 
годно, так и чинит. Ст. сп. П исем ско
го, 119, 1583 г. И ты, великий ста- 
рецъ, отнюдь о томъ не устрашись и 
не убойся ни въ чемъ, сдѣлай такъ, 
какъ намъ [Степанке с товарищами] 
годно. СиД, 85, 1633 г. И Федор Б ай
ков против того почал говорить: во 
всем де царя вашего повеление стану 
править... и как де годно царю ваше
му, во всем повеления его слушать 
стану. Ст. сп. Б айкова , 143, 1658 г. И 
я  [М. Лыков] гсдрь братец рат тебѣ 
[А. И. Безобразову] работат всячески 
как тебѣ годно. П Н Р Я , 72, X V I I  в. А 
к Западной Индѣе нарежанье вскоре 
ж  будет и то приказано кнзю как бу
дет ему покажетца лутче и годнее. 
В-К I, 55, 1621 г. И людей наимыва- 
ти... и платеж имъ давати... как имъ 
[парламентариям] по времени годно 
быти покажетца. В-К IV , 70, 1648 г. 
+ XV в.: Речь т онкосл.; XVII в.: В-К
V, P U I O O ,  С к а з .  А.ор. П а л . ,  С т .  сп .  А І и  
к ули н а , Тронх. разг. Ср. годе.

2. кому. С ледует , надлеж ит . [Из 
речи короля Англии:] Которые ншихъ 
друзей, и союзцов теснят а нас гро
зят же теснит, сего ради годно есть 
всякихъ чинов людемъ сеи совѣт при
нята и беречися ото всякой розни. 
В-К I, 114, 1628 г. А  я [сообщают из 
Гданька] де таких речей не слушаю и 
не годно мнѣ и вѣрит толко ставлю их 
в своих мѣстехъ и розмышленя своего 
к ним не прикладываю. В-К I I ,  75,
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1643г. Ч лвкъ он [староста] добръ 
дшею прям и животом прожиточен у 
того гсдрва дѣла быти ему годно и ве- 
рити ему в том гсдрве дѣле мочно. 
П ам . Влад., 244, 1646 г. И онъ, Иваш- 
ко, тѣмъ тюремнымъ сидѣльцамъ 
сказалъ, что то письмо [с заговором] 
не годно держать никому. СиД, 205,
1648 г. — к чему. Кардиналу отоити 
по кардиналову прилежному проше- 
ню когда положат [парламент] на 
томъ чтоб годно х королевственно (!) 
покою и то уложеннье выборным ко
ролю и князьям  вѣдамо учинит. В-К  
V, 67, 1652 г. — чему. А тѣмъ счо- 
тамъ и досмотру годно быть у зем- 
скихъ же старостъ правдою, безъ про
дажи и убытковъ. А. земск. торг. д.,
3, 1665 г.

ГОДНОСТЬ, ж. (5) Свойство быть 
подходящ им д ля  чего-л.; пригодность. 
Ж итие свое при молодых лѣтехъ 
уставит хочю и я от Бга такую тай
ность в крѣпости иных воинских дѣл 
навычен... и могу с великою годно
стью гсдремъ... служить. В-К I I ,  92, 
1643 г. > К г о д н о с т  и. Н еобходимо, 
нужно. А поразумѣятца въ народѣ, 
что сие къ годности, и оцѣнка на то
вары по сему не надобна. А . земск. 
торг. д., 2, 1665 г. А по усердию мое
му чаю къ годности, чтобъ то старое 
государство Псковское милостью об
новлено было. Там  же, 11, 1666 г. [Из 
Рима:] Зд ѣся добре радостно потому 
что въ Ермании у римского цесаря 
все доброе дѣлаетца и то пристоит 
здѣся к папежскому престолу добрѣ к 
годности потому что началнои сустав 
взят и одолѣн. В-К  I , 146, 1631 г. 
+ XVII в.: В-К I I I ,  Д вор  тур. султ .

ГОДНЫЙ, прил. (18) 1. О т вечаю 
щ ий определенны м  т ребованиям ; под
ходящ ий. А  ему, попу Веньямину, 
вели, г[осударь], от монастыря отка
зать, потому, г[осударь], что он в мо
настыре в попах не годен. А Х Б М  I I ,  
181, 1660 г. По твоему ж  гсдрь указу 
Карпъ Щербачов дал истада дворо
вым твоимъ людем толка троих лоше- 
деи в пашню и в них гсдрь будет тол
ка годной лошеди на члвка. П Н Р Я ,
121, X V I I  в. — к чему. А  что съ собою 
привелъ обтекарей и барберовъ, лю
дей честныхъ и къ дѣлу добрѣ год- 
ныхъ. А н гл . д., 2, 1604 г. Вѣсти из го
рода Лиона... к воинѣ не годные люди 
из городы (!) выгнаны которые всѣ во 
рвахъ и в норах хоронятца. В-К I I I ,  
155, 1646 г. II И м ею щ ий качест ва, не
обходимые при использовании  д ля  че

го-л. У нас [голландцев] же здѣс пять 
добрыхъ великихъ караблеи толко на 
рекѣ они не годны потому что добрѣ 
велики и грузомъ глубоки. В-К V, 93, 
1652 г. — кому. В садех же и в дубро
вах птиц преисполнено и украшено... 
служащих на снедь человеческому 
роду... И кому какая птица годна, тот 
ту себе, избрав, взмет, а остаточных 
прочь отгоняет. Сказ, о роск. ж итии,
39, X V I I  в. Дѣлат тот кирпичь доб
рым мастерством и обжечь накрасно 
чтоб имъ Григорью да Ивану тот кир
пичь был годен. П ам . Влад., 243, 
1693 г. — к чему. И впрѣдь тѣ мѣста к 
мѣдному дѣлу годными будут. Сл. 
Перм. I , 142, 1643 г. 179 году июня въ
2 день сказалъ иноземецъ Филимонъ 
Акема, что бьетъ челомъ... что та пус
тошь къ  желѣзнымъ заводамъ не год
на, желѣзные руды на ней нѣтъ, а 
лѣсные угодья на той п[усто]ши отъ 
желѣзныхъ заводовъ отдалѣли. Ш у
маков. А к т ы  офиц., 50, 1675 г. || О бла
даю щ ий т ребуемы м и дост оинст ва
ми. И на сию статю отвѣт учиненно 
чтоб онъ [король] годного члвка к До- 
рошенку послалъ. В-К V, 29, 1651 г. 
И для извычайного промыслу над... 
ворами... поехал к вам [Аббасу] ...вер
ные службы годного и хвального 
рыцерства полковник рыцарь Паль- 
мар. РД  I , 105, 1668 г. А  кому царь 
похочетъ вновь дати боярство, и 
околничество, и думное дворянство 
изъ столниковъ и изъ дворянъ... и 
такимъ даетъ честь и службу, по 
своему разсмотрѣнию, кто въ какой 
чинъ и честь годенъ. К от ош ихин, 23, 
1667 г. + XVII в.: Грам от ки, Д вор  
тур. султ ., П ск . писц. кн. I I .  Ср. го
жий.

2. Н еобходим ы й, нуж ный. И как 
былъ во Твери писецъ Потапъ На- 
рбѣковъ, и посадцкие люди къ архи
епископу приходили объ немъ а архи- 
епископъ имъ отказалъ: тотъ де подь- 
ячей годенъ в Спасове дому. А. посад, 
люд., 7, 1639 г. — кому. Чтоб вы [вое
воды и дьяки Архангельска] сеѣ гра
моты послали тотчсъ с нарочным гон
цом къ  его црскому величеству к Мо
скве не задержав потому что црскому 
величеству сѣ грамоты годны. В-К I, 
73, 1626 г. [Французский король] 
хотя другом своимъ погибел учинит и 
торговой промыслъ помешат и всѣ 
устья и пути морские которые ш пан
скому годны поволил, да он же с 
шпанским совѣтовал чтоб имъ в сво
их землях и облостях на всякие това-
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ры пошлин прибавит. Там же, 93,
1627 г. Карабли которые от них 
[французов] были взяты и им назадъ 
[гарнизон Ла-Рошели] отдали и вся
кие спорные дѣла которые имъ годны 
совершены стали и они перешли на 
остров именем Рѣи. Там же, 105,
1628 г. В каких мерах... товары, кото
рые у вас [в Ш веции] ведутца, а нам 
великому государю, годны, вывозить 
поволите. РШЭО, 113, 1639 г. Ушъто 
я вам гсдремъ не годенъ что изволили 
приказат старосте меня сироту своего 
изганять бѣзвинно. Грам от ки, Л/5 26, 
X V I I  -  н. X V I I I  в. Однако де ты здес 
не годен ни господину ни нам какой 
де ты крестьянинъ. Там же. > Н и к 
ч е м у  н е  г о д н ы й .  Глуп ведь я го
раздо, так, человеченко ни к чему не 
годно, ворчю от болезни сердца свое
го. А вв. П исьм а, 225, 1675 г. Ср. н и к  
ч е м у  н е  г о д и т с я ,  н и к у д а  не  
г о д и т с я  (см. годиться). □  Годная, 
мн. То, что полезно, нуж но (?). Солн
це... добротою естественною, аки око 
светлое, украш ает тварь. Да елма же 
годная суть позорующе, то како будет 
добротою солнце праведное Христос, 
Бог наш? А вв. П исьм а, 263, 1679 г.
II Ж елат ельны й. — ком у. А что тебѣ 
приятелю моему [А. И. Безобразову] 
годно про свои обиход гуси и утки и 
куры и в прудах рыбу прикажи имат. 
П Н Р Я , 91, X V I I  в. Дацког короля 
снъ по словеси ншему идет до вели- 
ког кнзя московского... нѣкоторых д 
ѣл ради и что ему будет годно по ег 
достоинству вь его проѣзде скроз нше 
гдрство вездѣ б ему всякая честь воз- 
давана была. В-К I I ,  56, 1643 г. И 
естьли изволите тот список послать 
ныне со мною, и то будет безмерно 
годно королевскому величеству. Ст. 
сп. П от ем кина , 261, 1669 г. А  с ва
шими торговыми людьми наши торго
вые люди будут промышлять вместе 
повольным торгом, и вашей государ- 
ской казне что будет годно, всяких 
узорочных товаров, и им те товары 
покупать будет повольно ж . РД I I I ,  
293, 1673 г. И... всякие шелковые то
вары мы, иноземцы, у него заводили 
и дѣлаемъ... третей годъ: объяри... и 
тафты, и отласы, и всякия иные 
дѣла, что ему, Арнуту, было годно, 
дѣлали. Д А И  X , 184, 1684 г. [Посмот
ри есть] что тебѣ годно, wasz dier beli- 
ebet. Т ронх. разг., 64, к. X V I I  в. 
+ XVI в.: Р и д ли ; XVII в.: В-К I, Гра
м от ки, Д вор тур. султ .

ГОДОВАЛЬШ... см. годовалы ц...

ГОДОВАЛЫЦИК, м. (7) Служ и
лы й  человек, находивш ийся на служ 
бе год вне своего дома. Дети боярские 
иногородцы годовальшики. Сл. Каз., 
53, 1568 г. Велел прочесть наказную 
паметь передо всеми людьми кузнец
кими годовалыцики. Сл. Том., 48,
1621 г. Да тем же служилым людем 
мелесским годовалыциком на 142 год 
20 чети с полуосьминою ржи. Там  
же, 48, 1634 г. Тѣм служилым лю
дем, которые годовали в Мангазѣе, 
послал я, холоп ваш, с Турухану на 
перем ѣну мангазѣйских же служи
лых людей тринатцать человек, а тѣм 
годовалыциком велѣл быть на Ту- 
рухан. Сл. М ангаз., 89, 1671 г. До 
приходу моего [Б. Болтина] прежние 
годовалыцики Еицкого города своро
вали, тебе, великому государю, изме
нили и... город покинули пуст, пошли 
на воровство. РД IV , 22, 1670 г. А  в 
Астарахани царевича Николая и по
слов встретили писменые и стрелец
кие головы и городовых городов го
довалыцики. Рус.-грузин. от н. I, 122,
1680 г. + XVII в.: РД I , Сл. Сибир. Ср. 
годовщик.

Вар. годовальшик.
ГОДОВАЛЫЦИКОВ. (1) Такой, 

где прож ивает  годовалыцик. От мос
ту к годовалшиковым дворам. Сл. 
Каз., 53, 1568 г.

Вар. годовальшиков.
ГОДОВАТЬ1, несов. (4) Н ест и  

служ бу где-л. вне дома в т ечение го
да. В Казани годуют. Сл. Каз., 54, 
1568 г. Тѣм служилым людем, кото
рые годовали в Мангазѣе, послал я, 
холоп ваш, с Турухану на перемѣну 
мангазѣйских же служилых людей 
тринатцать человек. Сл. М ангаз., 89,
1671 г. Пришли из Ачинского острогу 
служилые люди Давыдко Девкин с 
товарыщи пять человек, которые го
довали в остроге. Сл. Том., 48, 1674 г.
— ирон. А  съѣхов гдрь с твоей гдрваи 
службы с Воронежа Сыдавнои Морин 
у себя в деревни годовал а приѣхол на 
Воронеж... твое гдрва денежноя жало- 
ваня пят рублев взял. П ам . южн. в.-р. 
нар., 61, 1594 г.

ГОДОВАТЬ2, несов. (1) У ны ват ь, 
падат ь духом  (? ). Пришла бѣда не 
гадуи. Сим. П ослов., 134, X V I I  в. Ср. 
горевать.

ГОДОВИК, м. (5) Ж ивот ное в воз
раст е одного года. Козел годо вик 
восмь алтын две деньги. У  лож. 1649 г., 
441. С усмонского отомана с Андрея 
Губорева за годовика теленка 20 ал-
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тын. РД  IV , 43, 1671 г. Отбили т е с т е 
ра лошадей семой жеребенокъ годо- 
викъ. Сл. Ворон., 80, 1681 г. Крстья- 
нин Василеи Илинъ у него жеребя 
годовикъ две овцы три курицы... каф- 
танишко шубенко бродит в мире. 
П ам . Влад., 85, 1691 г. + XVII в.: Сл. 
Смол.

ГОДОВНИЙ, прил. (1) То же, что  
годовой 3. Владыка... пришед в тата
ры, исцели сына царева. Царь же 
врадовася с всем домом и со всею ор
дою своею и повеле давати владыце 
оброкы годовнии в дом святые Бого
родица. П ов. о П ет ре, 98, X V  в.

ГОДОВОЙ, прил. 1. Д ля щ и й ся  в 
т ечение года. Взял есми... въ свой 
сотниковъ наемъ въ годовой. А. Ло- 
дом. ц., 88, 1582 г. Ж ити им [Трифону 
и Емельяну Игнатьевым] ...в Када
шевской слободѣ... и от гсдрва дѣла 
и от годовых служеб ис Кадашева 
не выитит и с Москвы не збѣжат. 
М Д Б П , 171, 1661 г. А для таковых 
градцкихъ дѣлъ въ земской избѣ и въ 
таможнѣ быть лутчимъ посадцкимъ 
людемъ въ годовой службѣ. А. земск. 
торг. д., 3, 1665 г. Куземка Никитин 
снъ мясникъ хромой ходитъ в годо
вой службе на Хамовномъ дворѣ в 
десяцких. М Д Б П , 159, 1634 г. А сѣв- 
ских гсдрь кузнецов всег шесть члвкъ 
и тѣмъ ннѣ быть на годовой службе 
в Б[а]турине. Г рам от ки, №  325,
1679 г. > Г о д о в о е  в р е м я .  Врем я  
года. Вести из Стеколни. Руские дер- 
ж атца добрѣ тихо, и по ся мѣсто тол
ко о титлах и о иных розговорех 
добрѣ много с ними дѣла было... и по 
всему знат что им еще доброе время 
здѣс побыт... и по сю пору по сему го
довому времяни свои извыклои постъ 
держали и рыбою и иною ядю почива- 
лис. В-К IV , 134, 1649 г. Ср. в р е м я  
г о д а  (см. время). || Н а н ят ы й  на ка- 
кую-л. служ бу на год. А которые де 
крестьяня живутъ на Выдропускѣ и 
на Вышнемъ Волочкѣ, и тѣмъ де кре- 
стьяномъ дана урошная монастырь- 
ская пашня, а прежде сего хлѣбъ 
ж али и сѣно косили годовые мѣден- 
ского дворца работники. А . И вер, м., 
641, 1666 г. о  Годовая, ж. Служ ба  
сроком в один год. Отец — тюменец, 
прислан в Томск на годовую и там об
ж ился. Сл. Том., 48, 1671 г. + XVI в.: 
Р идли, Сл. Каз.; XVII в.: Д иплом ат ., 
Д . Н овг. м ит . Кипр.

2. О домаш нем ж ивотном. В  воз
раст е одного года, годовалый. Он же 
купил, Максимка, теленочка годово-

во, взял с него алтын. Сл. Том., 48, 
1627 г. А  чему в исковых челобитных 
цены будет не написано, и тому 
цена положить по сему указу... Теле
нок годовой двадцать алтын. У  лож.
1649 г., 440. Бычок бурой годовой. Сл. 
Перм. 1, 142, 1 702 г. + XVII в.: Сл. Во
рон.

3. П олучаем ы й каж дый год, еже
годный. А  дияку земскому безчестия 
по указу против его доходу годоваго, 
что от судов дойдет по указу, а жене 
его вдвое. С удебник 1589 г., 420. 3 дву 
бань Мангазѣйского города и Туру- 
ханского зимовья годового откупу 
взято 30 рублев. Сл. М ангаз., 300,
1627 г. И съ тоѣ де пашни даетъ [по
садский человек] въ Троецкой мона
стырь оброкъ годовой. А. посад, люд.,
142, 1639 г. А  приходных церквей по
пом и дьяконом, которым годовыя де
нежный руги нет, за бесчестие пра
вить против попов и дьяконов Мос- 
ковскаго большаго Пречистенскаго 
собору в полы. У  лож. 1649 г., 89. А  
что доходовъ съ тое монастырской 
мелницы годовыхъ и помѣсечно, и то, 
государь, объявимъ въ исковой чело
битной. АЮ Б I , 495, 1659 г. Ср. годов- 
ний.

4. В ы даваем ы й ежегодно за  рабо
т у и ли  в качест ве пособия. Млсти 
выи гсдрь црь и великии кнзь М ихаи
ло Федорович всеа Русии пожалуй 
нас бгомолцов своихъ [попа Сергея и 
дьякона Андрея] вели нас поверстати 
своим црьским жалованемъ празнич- 
ными годовыми сукны против Левон- 
тия чюдотворца что на Успен[с]комъ 
врашке. М Д Б П , 44, 1617 г. По вшему 
[игуменьи и стариц] ...указу даютца 
мне овчины а нне гсдрни мнѣ к году 
тех овчин не выдано... умлстивитеся 
гсдрни... пожалуйте меня велите... 
мнѣ выдат те мои годовые овчины из 
мнстръского сушила чтобы мне рабо
тая в дому Прсвтые Бдцы без шу- 
бен (!) не озябнуть. П ам . В лад ., 218,
1697 г. Из сеи... клади дворником от
метано в годовую дачю пят сотниц 
ржи снопами. Там же, 43, 1689 г. Да 
бьет челом Фетка... о своихъ годо
выхъ заж илыхъ денга (!). Грам от ки, 
№  496, 1676 г. Милосердый го сударь 
царь... Алексей Михайлович... пож а
луй нас... бедных... да меня, рабу 
свою, и сынишка моево своим... годо
вым денежным и месячным кормом. 
РД I I I ,  188, 1672 г. > Г о д о в о е  ж а 
л о в а н ь е .  Везут де к нему [к Крузбь- 
орну] из Свей вместо королевина го
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дового денежного жалованья доща
тую медь. РШЭО, 117, 1641 г. Въ 
сьѣзжеи избѣ подьячей Василей Гав- 
риловъ, государева годового денежна- 
го жалованья 17 рублевъ. П ск . писц. 
кн. I I ,  463, 1667 г. Подьячим на годо
вое жалованье и свѣчи и на бумагу и 
на чернила и на дрова и на всякие 
мелкие росходы давать из пошлин
ных денег. Сл. П ерм . I , 142, 1698 г.
□  Годовое, с. Ж алование на год. Сто- 
рожю Степке дано в годовое восмь де
нег дрвни Зименок Кирилу Гарасимо- 
ву заменено в годовое пят алтын сну 
ево Федке дано в годовое ж  три алты
на две денги. П ам . Влад., 104, 1687 г. 
+ XVI в.: Р идли , Сл. Каз.; XVII в.: 
А ст рах, а., В-К  I I ,  Гр. порядн., 
Д А И  X , Д вор тур. султ ., К н. сеунчей, 
К от ош ихин , РД I ,  Ст. печ. пр., Х оз. 
Mop. I I .

5. Совершаемый один р а з в год на 
годовщ ину смерт и; пом инальны й. А 
за тотъ вкладъ кормятъ четыре кор
ма: годовой ноября въ 22 день на по
гребение, да марта въ 29 день, да того 
ж ъ мѣсяца въ 30 день. К н. корм. 
Кир.-Б. м., 62, X V I I  в. □  Годовое, с. 
П ла т а  за пом инальную  служ бу. А 
дала [Евфросиния] есми то селищо 
Дермлиговское своему отцю духовно
му попу Василью Никольскому в 
Озерское, то ему по мнѣ и сорокоустъ 
и годовое. АСЭИ  I , 179, 1451 г.

6. Р ассчит анны й на использова
ние в т ечение года. Самому госуда 
рю, или кому прикаж етъ, годовой за- 
пасъ и всякой товаръ купити. Д м ., 49,
X V I  в. А что в запасных полатах оста- 
нетца всякого хлѣба и рыбного и вся- 
каго мясног запасу... и на лѣднике 
всякого пития и иных годовых ѣст- 
венных припасовъ и тотъ весь запас 
женѣ моей. М Д Б П , 195, 1673 г. И въ 
пошлинахъ торговымъ людемъ давать 
выписи за мѣсечными печатьми и для 
того здѣлать имъ [архимандриту Гав
риилу с братьею] годовые мѣсечные 
печати. А. Угл.. 14. 1684 г. Да въ Горы 
жъ отпущати годоваго запаса кня- 
гинѣ стариц ѣ Агафии Ивановнѣ. Кн. 
корм. Кир.-Б. м., 89, X V I I  в. П рика
зали вы гсдри нам сиротам годовой 
запас выслат и мы сироты послали 
к вам гсдрем запасу грешневых круп 
четверть три туши свиных мяс. 
И Н Р Я , 217, X V I I  -  н. X V I I I  в.

7. Д ел. Содержащий сведения за 
год. Велѣно годовую смѣту псковскую 
и псковскихъ пригородовъ 175-го го
ду прислать къ великому государю.

П ск. писц. кн . I I ,  154, 1667 г. И то все 
писано въ сихъ же годовыхъ смѣт- 
ныхъ книгахъ. Там же, 219, 1699 г. И 
с тех ухожеев, и с сенных покосов, и 
с полянок оброк велено снять и из 
окладу выложить с нынешняго 159-го 
году, и тое складку в нижегородцкой 
приходной книге и в сметном годовом 
списке нынешняго 159-го году велено 
описать имянно себе статьею. Х оз. 
M op. I I ,  139, 1650 г. Ту дачю велѣл 
писать в приходные книги и в смѣт- 
ные годовые списки особною статьею. 
Сл. П ерм. I, 142, 1653 г.

ГОДОВЩИК, м. ( I )  То же, что го- 
довальщ ик. Болярских годов щиков. 
Сл. Каз., 53, 1568 г.

ГОДОК, м. (2) Л аск. —*• год 4. П р и 
м енит ельно  к дет ям. А осталась у 
меня [попа Александра], г[осударь], в 
селе Лыскове дочка моя по пятому 
годку да девочка Паня по осьмому 
годку в Девичье монастыре у стари
цы. А Х Б М  I I ,  94, 1659 г. От той де 
раны тот Турша умер, а после ево 
осталось у нево жена да девка годка в 
четыре. Сл. Том., 48, 1646 г. Ср. го
дик.

ГОДЦКИЙ см. готский2.
ГОЁК см. гаёк.
ГОЖИЙ, прил. (1) То же, что год

ный 1. к чему. Цитварной к орень, 
что къ болѣзнямъ дюже гожь, купятъ 
фунтъ по 2 алтына. Торг. кн. (С ), 122, 
15 7 5 -1 6 1 0  гг.

ГОЗПОДИНСТВО см. господинст-
во.

ГОЙ, междом. (2) в сочет ании с 
местоим. 2-го л . Ф лк. П ривет ст вие  
при обращ ении к  кому-л. Испрогово- 
рит [Иван Васильевич] да таково сло
во: А гой же вы, мои деточки люби
мые! И вы берите-тко золотой казны, 
да сколько надобно. И ст . песни, 301,
X V I  в. > Г о й  е с и .  А и гой еси, су
дарь мой дядюш ка, ты старой Никита 
Романович! А спишь, лежиш ь, опо
чив держишь, али те, Никите, мало 
м п ж ется?  И ст . песни, 384, X V I  в. Г о
ворилъ соловей таково слово гои еси 
вы гости карабелыцики. К ирш а Д ан., 
293, X V I I I  в.

ГОЙТАН... см. гайтан...
ГОЛАВЛЬ см. головль.
ГОЛАВЬ см. головль.
ГОЛАН... см. голланд...
ГОЛБЕЦ, м. (7) [из др.-сканд. golf 

‘пол, отделение’, шв. golf] 1. П одпол в 
избе. Голбецъ, a treasurehow se ‘сокро
вищ ница’. Р идли , 108, 1599 г. Для во
ровства въ голбецъ лазила [Огрофен-
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ка] и рубашки мужские и женские и 
масло покрала. А . К унг., 237, 1696 г. 
Да у меня [Левки Микитина] ж сиро
ты была з братом роздѣлная четверка 
ржи в голбце во тчанѣ. Вологод. док., 
49, 1698 г. Приходил де он к ним Вар- 
варице... и полез де он пономарь в 
голбец один и никого де в голбце не 
имал и вынес де ис того голбца хол
ста. Сл. П ерм . I , 142, 1702 г.

2. Д еревянн ая  прист ройка к  печи, 
имею щ ая наверху  леж анку, а сбоку  
дверцу в подпол. Въ нынѣшнемъ де во 
137 г. генваря въ 11 д. обѣдалъ я, Ро- 
манъ, у кн. В. Волконскаго, и послѣ 
обѣда протопопъ Федотъ пѣлъ празд
ничную чашу, и въ тое пору Иванъ 
Злобинъ пришелъ съ надворья вь 
избу, и сталъ у голбца въ шапкѣ, и 
кн[язь] Василий Ивана — оговорилъ, 
и Иванъ ш апку снялъ съ себя. СиД, 
380, 1629 г. Онцыфорко Судницын у 
них связан лежит на голбце. Сл. 
Перм. I , 142, 1648 г. Та Евдокейка 
стала отпирати голбец. Там же, 142,
1678 г. Надлавочники тесовые нало
жил и полати, и голбец, и у голбца 
двери и от голбца к ызбной стене про
тив печи чюлан в столбы тесом за
брал. Сл. промы сл. I , 136, 1679 г.

3. Б ревенчат ы й и ли  дощ атый  
сруб, который ст авит ся над м оги
лой. Плотнику за роботу, что дѣлал 
над гробницею, которая из земли 
выходит, голбец. Сл. М ангаз., 89,
1649 г.

ГОЛБЧИК, м. (1) Уменьш. —► гол
бец 2. — в сравн. А воевод носят [на 
паланкине] по 4 человека и по 6, а 
поделаны, что голбчики, на стягах. 
Ст. сп. Б айкова , 126, 1657 г.

ГОЛД, м. (1) [польск. hold ‘поклоне
ние, присяга’] > П о д  г о л д о м .  Б  вас
сальной зависим ост и. И так меж себя 
будем в братстве и в любви, и все со- 
вокупився с тобою вместе з братом 
своим [Сигизмундом И] будем под 
голдом великого государя его царь- 
ского водного самодержьца, бо его ца- 
рьское величество... мощен есть обо- 
роняти тебя и нас от турок... и от цы- 
саря. П оел. И в. Грозного, 262, 1567 г.

ГОЛДЕТЬ см. галдеть.
ГОЛДОВАТЬ, несов. (2) [польск. 

hotdowac] кому. П одчинят ься кому-л., 
быть вассалом кого-л. Алтын-царь по 
нашему словет Золотой царь, а людь
ми силен. Збираютца на конь со сто 
тысеч, опричь колмаков, а колмаки 
голдуют Алтыну-царю. Росп. П ет ли-  
на, 55, 1619 г. Ехали они [И. Петлин

с товарищами] ис Томскаго острожку 
на Кирбицкую землицу степью 6 ден, 
а кирбицкой царь голдует государю,
и, приехав в Кирбицы, сказали, что 
они посланы от государя в Китайское 
государство. Там  же. Да про царя Ле- 
вонтья сказывал, что де он голдует на 
обе стороны, Турскому и Казылбаско- 
му. Ст. сп. Е лч и н а , 217, 1640 г.

ГОЛДОВНИК, м. (3) [польск. 
holdownik] В ассал. А корол ишпанскои 
в сю землю не радостью отступаетца. 
а жадает того чтоо ему город и церк- 
вы ишпанского помочю укреплены 
были а голдовники всѣ тово не хотят 
чтоб имъ под ишпанского началом 
быт. В-К I ,  22, 1600 г. Сего ради про
шу покорно вашего царского вели
чества извол одинова принявъ подъ 
высокую руку свою насъ верныхъ 
голдовниковъ своихъ, не пометат. 
А М Г  I I ,  845, 1659 г. + XVI в.: П оел. 
И в. Грозного.

ТОЛЕВЫЙ, прил. (1) С ш ит ы й из 
к ит айской  ш елковой т кани , голи, 
и ли  покры т ы й ею. Приданого за доче
рью: шуба голевая мех белой... юпка 
голевая лазорева поношена. Сл. 
Н ерч. I , 122, 1690 г.

ГОЛЕНИЩЕ, с. (7) Часть сапога, 
прикры ваю щ ая голень. Голёнишше, 
golonish [голенище русского сапога; 
перевод Б. А. Ларина]. Дж емс, 73,
1619 г. А писалъ де онъ тое челобит
ную передъ Семенемъ днемъ не за 
долго, и написавъ ее, носилъ съ со
бою, и держалъ у себя за голени- 
щемъ, и изъ за голенища выронилъ 
неизвѣстно какимъ обычаемъ. СиД, 
99, 1636 г. Купил 3 голянищ, дал 4 
алт. Сл. промы сл. I, 138, 1643 г. И Ан- 
дрѣи де Сабуров за ним [Ортюшкой] с 
людми своими сугнав на дороге писма 
драные вынял из за голенища и за
печатав и ево Ортюшку связана при
вез в Суздал. П ам . Влад., 189, 1668 г. 
А на двор не лезет [ревнивый муж], в 
голенище с... И хотя паки и на двор 
выйдет, и от дверей не отступит. Сл. о 
муж ах ревн ., 133, X V I I  в. С апожные 
голенищы. Сл. П ерм. I , 142, 1708 г.
— Голенище. П розвищ е. Се язъ Исто
ма Васильевъ сынъ Ковѣзиновъ... да 
язъ Иванъ Ильинъ сынъ Голенищо... 
всѣ есмя крестьяне царя государя ве
ликого князя Озимковские слободки 
и деревень. А. У  гл., 125, 1564 г.

Вар. голенищо, голянищ е.
ГОЛЕНЬ, ж. (7) 1. Часть ноги от  

к олена  до стопы.. Голѣни, калами. 
Речь т онкосл., 96, X V  в. Golen, die
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Schenne. Разг. Ш рове, 85, 1546 г. Инех 
же, розвязавше, из луков и из само
палов розстреляюще; инех же голени 
наполы преламляху. Сказ. Авр. П ал.,
123, н. X V I I  в. А скорбь моя на голе
ни которую я еще тяж ко стражу и то 
мнѣ много помешало. В-К I I I ,  145,
1646 г. Ис конских переднихъ голе
ней мазати мозгомъ. Леч. Щ ук., л. 
21*, X V I I - X V I I I  вв. + XVII в.: Разг. 
Фенне.

2. Ж елезны й  стержень, с помощью  
которого соединяю т ся част и т руб
ны х инст рум ент ов. Да только по гре- 
хомъ шестъ разорвется что будем чем 
промышлять делать желонка желез
ная на голене голене длина полторы 
сажени сажень ниже места. Сл. про
мы сл. I , 136, без даты. Отсеки кряж а 
длиной 10 вершков да расколи да вы 
долби сколь толста голень столь и 
широко а выдолбя посади на голень 
да сколоти скобками железными. 
Там же. Трубные снасти желѣзные... 
затинка двои щеки з жеребьями на 
одной голѣнѣ колцо наметное с лу- 
кошкомъ... другое колцо наметное без 
голѣни. Там же, 136, 1675 г. > Г о 
л е н ь  б у р а в н а я .  Д ет а ль  земляного  
бура. Голень загнуть конца поларши- 
на клюкою на ребро коротко конец 
погнуть то пята или приварить к го
лене буравной. Сл. промысл. I, 136, 
без даты. > Г о л е н ь  я к о р н а я .  Д е 
т аль якоря, м ет а лли чески й  ст ер
жень, к  которому привариваю т ся ро
га (л а п ы ). К двум голеням якорным 
дѣланы рога новые. Сл. промысл. I,
136, 1664 г. Полата котеленная... а в 
ней... якорныхъ голеней желѣзныхъ. 
Там же, 137, 1679 г.

ГОЛЕНЬКИЙ, прил. (1) Уничиж . 
Бедны й, неим ущ ий. □  Голенькие, мн. 
Люди богатые живут славно, а голен- 
ких не ссужают, на беду себе денги 
копят. А зб . о гол. и небог., 32, сер.
X V I I  в. Я  коли был богат, и тогда го- 
ленких ворами нарекал, а до сего дни 
и сам в ту славу попал. Т ам  же, 35. 
Ср. голый.

ГОЛЕЦ1, м. (4) Н ебольш ая пресно
водная ры ба без чеш уи. Голецъ [under 
‘Fisches’]. Р идли , 108, 1599 г. А въ 
Великоденьскои же мясоѣдъ въ столъ 
ѣству подаютъ рыбную... бѣлая рыби
ца свѣжая... головы щучьи с чесно- 
комъ, голцы, осетрина шехонская, 
осетрина косячная. Д м ., 64, X V I  в. 
Воз молю гольцов, дано 24 алтынъ. 
Сл. промы сл. I , 137, 1609 г. Рыбъ роз
ных московских имена... галцы, сиги,

ладуги, ряпуха. Спарвенфельд, 182, 
к. X V I I  в.

ГОЛЕЦ2, м. (1) Голая, ли ш ен н а я  
раст ит ельност и гора, утес. Все голь
цы покрыты снѣги великими и звЪря 
упромышляли мало. Сл. Нерч. I, 122,
1669 г.

ГОЛИК, м. (5) В ен и к  из прут ьев  
без лист ьев. Голикъ, a besom w ithout 
leaves. Ридли , 108, 1599 г. И передъ 
малыми вороты у самой подворотни 
положены голики вѣничные. М Д Б П , 
88, 1674 г. Куплено на домовой дворъ 
голиковъ — кельи и дворъ мести — 
на 4 д. А Х У  I , 1036, 1682 г. Велѣно 
дать для мытья хоромъ царицы... 2 
чети дресвы, 50 рогожъ большой 
руки простыхъ... 30 ш аекъ, 50 голи
ковъ. Заб. Дом. быт. I, 685, 1683 г.
— в сат ире, в сравн. Ж итием своим 
процвели есте, яко голики, чем баню 
метут, тако и вами, пропойцы, что 
чортом, диру затыкают. Служ ба к а 
баку, 51, X V I I  в.

ГОЛИНА, ж. (1) М есто, незапол
ненное тем, что находит ся вокруг. 
Сукна смотрите, чтобы были краскою 
чисты, пѣжень бы и галинъ и полосъ 
не было. Торг. кн. (С ), 118, 1 5 7 5 -
1610 гг.

ГОЛИНСКИЙ, прил. (1) То же, 
что  голландский (? ). > Г о л и н -  
с к а я  з е м л я .  Г о лландия  (? ). И яз 
де [Иван Белобород] тем своим караб- 
лем аглинских караблей дожидатись 
велю и отпущу их с аглинскими ка 
рабли вместе; а шестой де карабль 
пришол из Голинские земли к дохто- 
ру к Ивану к Илфу. Ст. сп. П и сем 
ского, 102, 1583 г.

ГОЛИЦЫ, мн. (7) Кож аные р у к а 
вицы  без подкладки . Тритцатеро ру
кавиц-голиц три рубли. Сл. Том., 48, 
1634 г. Тритцать двои рукавицы голи
цы с вареги. Сл. Сибир., 30, 1637 г. 
Велено с Воронежа послать сто руко- 
вицъ вареги з галицами. Сл. Ворон., 80,
1677 г. Мнстрскому работнику Иваш
ку Звѣздочкову за работу дано шесть 
денег делал четверы голицы сыромят
ные мнстрским работником кои рабо
тали у строения новых келѣи. П ам . 
Влад., 123, 1698 г. + XVI в.: Сл. 
Смол.-, XVII в.: Сл. М ангаз., Сл. про
мы сл. I.

ГОЛК, м. (2) и ГОЛКА, ж. (2)
1. Ш ум , крик. А после того от салда- 
тов великои голкъ учинился что они 
величали и похвалили доб родитель 
и жаловане соемных людей. В-К V, 
42, 1652 г. На всех домашних нападе
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ужас, и зело голка бысть велика. А вв. 
Ж., 114, 1672 г. Аз же, помощию Бо- 
жиею, в то время не смутихся от гол- 
ки тоя бесовския. Кончавше правило, 
паки начах молитися Христу и Бого
родице. Там же, 111. Иерей же, аще и 
муж свят бе, обаче убояся страха она- 
го, зане людей никого же во храме, 
кроме болнаго, виде, голку же велику 
слыша от бесовския оныя силы. П ов. 
о Савве Грудц., 99, 60-е гг. X V I I  в.

2. Грохот. Бе же 2 пушки у чю- 
ваш; казацы ж умолвиша голк их; 
они же бросиша их с горы в Ы ртыш. 
Сл. Сибир., 30, 1582 г.

ГО Л Л А Н ... см. голланд...
ГОЛЛАНДКА, ж. (1) О гнест рель

ное оружие малого калибра, сделан
ное в Г олландии  или  по голландском у  
образцу. Въ прошломъ во 175-мъ го
ду... привезено во Псковъ изъ Ругоди- 
ва... пять пищалей; Троилъ, Барсъ, 
Соловей, Гарновитая полуторная, Ле- 
викъ, да шестнатцать галанокъ. П ск. 
писц. кн. I I ,  159, 1567 г.

Вар. галанка.
ГОЛЛАНДСКИЙ (14) 1 .П р и л .  к 

Г олландия. > Г о л л а н д с к а я  з е м 
ля .  Г олландия. Въ Голанской землѣ 
мясо свинаго фунт купятъ по 2 стю- 
верша, а тебѣ станетъ 4 деньги. Торг. 
кн. (С ), 134, 1 5 7 5 -1 6 1 0  гг. Голлан- 
ская земля, H ollandtt. Разг. Фенне, 
49, 1607 г. Того же 164 году июля в 
7 день пришли в Китайское царство в 
город в Канбалык немцы Галанские 
земли 25 человек. Ст. сп. Байкова , 
140, 1657 г. А изъ Литвы былъ онъ 
[толмач Нечай Дрябин] в Галанской 
землѣ и в ыныхъ государствахъ, и 
будучи в тѣхъ государствахъ, научил
ся нѣмецкому язы ку. Россия и Ш ве
ция, 296, 1650  г. И в прошлом гсдрь 
во 172-м году купил я холоп твои 
[В. Мартынов] ...Голанские земли у 
торговаго члвка у Мартына Ардиноса 
сукон на пятсотъ на сем рублев на 
тритцать на одинъ [алтын] з денгаю. 
М Д Б П , 75, 1667 г. > Г о л л а н д с к и е  
С т а т ы .  То же. С Галанскими Статы 
послы ссылаютца, а дружбы меж ими 
мало. Ст. сп. П от ем кина , 314, 1669 г. 
+ галанский XVII в.: Разг. Х ейм ера, 
Тронх. разг.; голанский XVII в.: Л у 
дольф. Ср. голинский.

2. Ж ивущ ий  в Г олландии . > Г о л 
л а н д с к и е  н е м ц ы ,  мн.; г о л 
л а н д с к и й  н е м ч и н ,  ед. Ж ит ели  
Г олландии , голландцы . А как пошел 
Федор из Китайского царства к Руси, 
а те голанские немцы осталися в Кан-

балыке. Ст. сп. Б айкова , 140, 1657 г. 
Галанской нѣмчинъ Вилимъ Фандаб- 
локъ, Ростуга-городка Клаусъ Клау- 
совъ... сказали по своей вѣрѣ, что де 
того любского нѣмчина Пантелейка 
на дворѣ нѣтъ. П ск. писц. кн. I I ,  25, 
1630 г. Ср. голландцы. || П рибы вш ий, 
приехавш ий из Г олланд ии . И с анг- 
линских и с галанских гостей, кото
рым государева жаловальная грамота 
дана, печатных пошлин не имать, а с 
иных со всех иноземцев печатныя по
шлины имати... так же как и с рус- 
ких людей емлют. У  лож. 1649 г., 290.

3. Располож енный в Г олландии. 
Вѣсти из голанского города Гаге апрѣ- 
ля въ 30 де. В-К I ,  54, 1639 г.

4. О кораблях. П ринадлеж ащ ий  
Г олландии . Да разумѣи что голанские 
морские воинские корабли которые 
нне надерживаютца в Середнем море 
и в ыных мѣстехъ что у нихъ тайная 
мысль и какъ  имъ вѣсть и повѣленье 
будет и им тотчсъ поити по наказу. 
В-К I, 61, 1621 г. И тѣ галанские тор
говые карабли от них [английских 
военных кораблей] пробыли и ушли. 
В-К V, 59, 1652 г.

5. Н аправленн ы й  Голландией . Цы- 
саревы ратные люди стоят еще у горо
да Ш леиница. а ческая сила и съ ан- 
галтскою и с голланскою силою стоят 
подле Екенберга и Мейса городка. 
В-К I, 42, 1620 г. || П редст авляю щ ий  
Голландию . Извѣстно сотворися и о 
семъ святѣйшему государю патриарху 
[Никону], что иноземцы были иногда 
у васъ [в Иверском монастыре] отъ 
посла галанскаго. А. И вер, м., 538,
1665 г.

Вар. галанский, галанской, го
ланский, голланский.

ГОЛЛАНДЦЫ, мн.; голландец,
ед. (7) Ж ит ели  Г олландии . А та по- 
сылная грамотка... писана из Галан- 
скои земли... от галанца торг оваго 
члвка от И сака Бернаръса. В-К I I I ,  
21, 1645 г. Перевод с вестовых печат- 
ныхъ листов что подал в Посолском 
приказе... галанецъ торговой члвкъ 
Давыд Микулаев. В-К IV , 66, 1648 г. 
А  которыя г осударевы проезжия гра
моты даны будут из Посольскаго при
казу иноземцом англиченом и голлан- 
цом и вольных городов, и иных раз
ных государств гостем и торговым 
людем... [с них] печатных пошлин не 
имать. У  лож. 1649 г., 290. А  колыван- 
ские бурмистры... били челом... чтоб 
твоих, великого государя, торговых 
людей с товаров пошлин ничего не
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имать и повольно торговать с аглин- 
цами и з галанцы и с ыными... с ыно- 
земцы. РШЭО, 214, 1662 г. || П р а ви 
т ельст во Г олла нд и и  и подчиненны е  
ему войска. Голанцы для сеѣ воины в 
Лифляне прислали королю свѣискому 
700 воинских людей на караблѣх. В-К
1, 28, 1639 г. С Галанскими Статы по
слы ссылаютца, а дружбы меж ими 
мало, для того что галанцы помогают 
шпанскому королю. Ст. сп. П от ем 
кина , 314, 1669 г. Галанцы под брази- 
лиянском берегу одолѣли 8 португал- 
ских караблеи и взяли адмирала со 
всѣм с караблем. В-К V, 26, 1651 г. Ср. 
г о л л а н д с к и е  н е м ц ы  (см. гол
ландский).

Вар. галанцы , голанцы, голлан- 
цы.

ГОЛЛАНДЧАНИН, м. (1) То же, 
что голландец (см. голландцы). В
послѣднемъ своемъ писане я к вамъ 
писалъ какъ  агличаня над раняным 
галанчанином учинили. В-К V, 59,
1652 г.

Вар. галанчанин.
ГОЛО, нареч. (1) Б ез леса, снега 

и т .д . Голо, kaell. Разг. Ф енне, 136, 
1607 г.

ГОЛОБОКИЙ, прил. (1) С голы ми, 
ли ш енн ы м и  ш ерст и бокам и. Съ пере- 
саду палъ у охотника, у Труфана у 
Власова, палъ меринъ гнѣдъ, голо- 
бокъ. Д Т П  I I ,  320, 1595 г.

ГОЛОБОРОДЫЙ, прил. (1) Знач. ? 
Федорко сказалъ... волосомъ чернъ 
борода руса голобород очи серы брови 
нависли лѣтъ въ тритцать ростомъ 
невеликъ. Сл. Н ерч. I , 123, 1704 г.

ГОЛОБРУДЫИ, прил. (1) С л и 
ш енны м и волос щ екам и. Степанко ро
стомъ средней плоскъ лицомъ русъ 
голобрудъ бородка черна невелика. 
Сл. Нерч. I, 123, 1689 г. [Ср. brydah, the 
haire on the cheekes. Джемс. С 4.]

ГОЛОБЬ см. голубь.
ГОЛОВА, ж. 1. В ер хняя  часть 

т ела человека, вер х н яя  и ли  передняя  
часть т ела  ж ивотного, содержащая 
мозг. А князь их — фота на головѣ, а 
другаа на бедрах. X . Аф. Н ик., 13, 
1472 г. Мѣста... гдѣ люди бывают здо
ровые, румяные без болѣзни головы, 
зраку добраго, очей неподопрѣлых, 
слуху не заключеннаго. Н азират ель , 
117, X V I  в. А  собою ростомъ чело- 
викъ середней, волосомъ на голове и 
на бороде бѣлъ, очи серы. Н ов. зап. 
каб. кн. I , 55, 1595 г. Полѣ зь вон да 
не росшиби голова [gollova]. Разг. 
Фенне, 213, 1607 г. Голова [golova]

зашиб. Дж емс, 17, 1619 г. И исъ тѣхъ, 
государь, десяти человѣкъ Сава Бес- 
тужевъ мученъ многими муками, и 
отсѣкли ему голову. І іс к . писц. кн. I I ,
97, 1650 г. А  мужеск пол волосов на 
головах не держат, только наверх го
ловы оставливают хохлы, а заплета
ют в косы с мугальского переводу. 
Ст. сп. Б айкова , 138, 1657 г. Царь ве 
литъ посломъ итти къ своей рукѣ, и 
какъ они къ  рукѣ придутъ, и царь 
кладетъ руку свою на ихъ головы, а 
цѣловать не даетъ. К от ош ихин , 57, 
1667 г. И, сняв с себя шапку столь
ник Петр бархатную двоеморхую с со
болем запона на ней с каменьем, пет
ли жемчюжные, цена той шапке со 
всем больши семидесят рублев... и по
ложил тое ш апку ему, маршалку де 
Бельфону, на голову. Ст. сп. П от ем 
кина , 293, 1669 г. И ноября де, госу
дарь, в 17 день под Челнавским го
родком на бою ранили ево [Елисейку 
Угримова] по голове воров ские коза- 
ки. РД  І Г І ,  422, 1670 г. Легкая рана 
и головы не сыскать. Сим. П ослов.,
117, X V I I  в. Соленую треску... купятъ 
100 по полтр етья ефимка, а порютъ 
ее съ черева, а головы отметываютъ. 
Торг. кн. (С ), 155, 1 5 7 5 -1 6 1 0  гг. — О 
т акой част и т ела  человекоподобны х  
сущ ест в. Я видал досуль бѣс, у ёво 
был (!) двѣнадцать роги (!) на голо
ва (!). Разг. Ф енне, 493, 1607 г. Да с 
тим словом воротится бѣс кругом де
рева, как гад, да голова [golova] 
был (!) ему как дѣвка молода. Там же, 
498. В Галанской землѣ... рыбники 
рыбу ловили а видели чюдо в мори 
голова у него члвческая да усъ долгой 
а борода ш ирокая. В-К I, 51, 1621 г.
— в сравн. А  по башням и по воротам 
пушки... и ядра пушешные каменные, 
ядро побольше головы чело века. 
Росп. П ет ли н а , 49, 1619 г. — О шее. 
Иному на полати на имя ковш пода
ли, а ты с полатей и скочил, бросил
ся, мало головы не сломил, прискоча, 
что идол, хватился за ковш. Служ ба 
кабаку, 53, X V I I  в. Первому борцу 
[Василий Иванович] головы сломил, 
а другому руку выломил, а третьему 
ногу выломил из гузна, а четверто- 
ва за тынь бросил. Б ы ли н ы  X V I I -
X V I I I  вв., 203. сер. X V I I  в. > С г о 
л о в ы  (и) до  но г .  П олност ью . Как 
лизешь во храм, противо дверей седят
3 болвана великие женской пол, са
жени по полутретье болван, вызо
лочены сусальным золотом з головы 
и до ног. Росп. П ет ли н а , 44, 1619 г.
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А во храмех у них [китайцев] образ
цы или болваны деланы глиняные и 
вызолочены з головы и до ног с усаль- 
ным золотом, как  и в Мугальской 
земле. Т ам  же, 50. Перво шла рота 
латников з головы до ног в латах чис- 
ломъ шестьсот члвкъ. В-К V, 22,
1651 г. > В г о л о в е ( - а х ) .  Там , куда, 
ложась, к ла д ут  голову. Надейся на 
меня, брата названова,— я сяду сте- 
речь-досматривать! В головах у тебя, 
мила друга, я поставлю круш ку ише- 
му сладково... От сна молодец про- 
буждаетца, в те поры молодец озира
ется... в ногах у него лежат лапот- 
ки-отопочки, в головах мила друга и 
близко нет. П ов. Гор.-Зл., 107, X V I I  в. 
И увидял [крестьянский сын] у кре
стьянина лежит в головах ящ ик з 
денгами и стал тащить. Сказ, о крест, 
сыне, 113, X V I I  в. — О захоронении. 
Л ежитъ М исаилъ за алтаремъ чудо
творца Кирилла, у старца Елевферия 
въ головѣ. К н. корм. Кир.-Б. м., 83, 
X V II  в. > П о д  г о л о в а м и .  То же. А 
после денги сыскал [старец Арсений] 
у собя под головами. Вологод. док., 1 7, 
1617 г. > Г о л о в а  н а  к р я ж у .  О 
пребы вании в добром здравии. Ов ту 
пору добро, коли Бог даст — голова 
[golova] на кряж у [houet gesundt i(5 
‘голова на плечах’ — остался жив и 
невредим ?] да товар на сушѣ. Разг. 
Фенне, 366, 1607 г. А Н е и м е т ь  г д е  
г о л о в ы  п р и к л о н и т ь .  Д ел. В  че
лоб ит н ы х: в ф ормуле уничиж ения  
просит еля. Н е имет ь ж илья, прист а
нищ а. Да меня ж , государь, выгнали 
ис кученка, скитаюся меж двор, не 
имѣю, гдѣ головы приклонить, поми
раю голодною смертью. Ст. печ. пр., 
23, 1613 г. А Г о л о в а  к р у г о м  
идет. О головокруж ении. Проспалися 
бедные с похмелья... а от гузна весь и 
до ног в говнех, со здоровных чаш го
лова кругом идет. А вв. С писание, 183,
1672 г. Д Г о л о в у  и з  п е т л и  в ы 
н у т ь .  И зб егн ут ь больш их н еприят 
ностей. Корол полскои с королев
ною в Литву пошол и хочет голову ис 
петли выняты и сѣхъ дѣлъ ничево вѣ- 
дати не хочет. В-К I, 32, 1620 г. 
Д С н я т ь  г о л о в у  кому. Строго на 
казат ь кого-л. И какъ  пришелъ 
стрѣлецъ Оська къ мужику къ  Федь- 
кѣ, и тотъ Федька учалъ стрѣльца ла
ять съ воеводы: намъ де и государь 
сталъ пуще Лисовскаго, и Лисовский 
де мнѣ головы такъ не снялъ, какъ  
государь. СиД, 6, 1616 г. — Голова. 
П розвищ е. Се яз, пречистыя Успенья

игумен Иосиф, и моя братья старци 
пречистыя Успенья Касьян Босой, да 
Иона Голова, да Павел Есипов... и вся 
братья... выменили есмя в дом Пре
чистые у князя у Василья у Данило- 
вичя у Холмъского в Волоцком уезде 
в Сестринском стану его деревни. 
А Ф З Х  I I ,  38, 1507 г. А даную пи
сал Голова Борисов сын Обобуров. 
Там  же, 42, 1515 г. || Волосы. Голова 
[golowa] сива. А ноним , разг., 20  об., 
сер. X V I  в. + XVI в.: И ст . песни, 
М осковит ., Разг. Ш рове, Р идли , 
Ст. сп. Н овосильцева; XVII в.: А. 
К унг., А вв . Кн. бесед, А вв. К н. т олк., 
А вв. П исьм а, Грам от ки, Д вор тур. 
султ ., Ерш . Ерш., Леч. Кот ковой, 
Лудольф , М Д Б П , П ам . Влад., Разг. 
Н евенбурга, Разг. Х ейм ера, РД  I I I ,  
Росп. прид., РШЭО, Сказ, о куре, 
Сказ, о роск. ж ит ии, Сл. Ворон., 
Сл. Н ерч. I , Южн. челобит ны е. Ср. 
глава, головка, головушка, головуш- 
ко.

2. Блю до, пригот овленное из т а
кой част и т ела  ж ивот ны х. А на 
ужинѣ в Оспожынъ мясоѣдъ в столъ 
ѣству подаютъ. зайцы печеные, буже
нина, квашенина, головы и ноги сви
ные, полотки, зайцы солоные, свини
на, ветчина. Д м ., 66, X V I  в. Въ не- 
дѣлю Филипова поста въ трапезѣ 
пища: хлѣбъ чети, да шти, капуста 
свѣжая бѣлая съ снѣтки, да въ сков- 
родахъ тавранчугъ, головы осетрьи 
или снѣтки. Стол. обих. Волокол. м., 
10, 1591 г. + XVII в.: О биходник Н и 
кифорова.

3. Ум, разум . А которые дѣти бояр
ские отечествомъ молоды, а собою, и 
службою и головою своею добры, и 
тѣхъ верстали къ тѣмъ же въ статьи, 
которые отечествомъ добры. А М Г  I,
77, 1606 г. Дружка лонскои товар ко
торой я от тебе купил изъел мою го
лову [heifft min botrubet]. А ноним , 
разг., 84, сер. X V I  в. Потерял ты в том 
товару и голова твоя (!) [Du heffst up 
der wahre dyn houedt vorbraken], что 
ты мыта не платил. Разг. Ф енне, 365, 
1607 г. > З а б ы т ь  с в о ю  г о л о в у .  
Н е вспом нит ь об обязат ельст 
в а х  (? ). Подячеи и такую намъ доса
ду чинит... хотя хто и отписи евит он 
отписи возметъ а людей и къресьянъ 
велит в избѣ запират и морит голо
дом чтоб ему давали денъги и вино и 
въсякои запас забыв голову свою чево 
и в указе не написано. И Н Р Я , 119,
1706 г. > С г о л о в ы  с б и т ь  кого. 
Ударами по голове лиш ит ь созна
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ни я  (? ). И подячеи тое нашей слобо
ды теглецову Савину жену Фомина 
бил ослопом и по щекам и з головы 
збил. М Д Б П , 72, 1659 г. + XVI в.: 
Разг. Ш рове; XVII в.: В-К II .

4. Ж изнь. И послы говорили: Мы о 
головах своих не тужим, а о рухляди 
своей и поготову не тужим, то ведаете 
вы и с нею, хотите — на короля возь
мите, хотя себе. Ст. сп. Воронцова,
29, 1586 г. А росплачютца гости моск
вичи: А тепере наши головы загибли, 
что не стало у насъ воеводы, Василье
вича князя Михаила! П есн и  Р.Д., 2,
1620 г. И товарищъ мой Володимеръ 
Ляпуновъ почелъ мнѣ, х[олопу] т[вое- 
му] [М. Бутурлину], говорить, что де 
ты, Михайла, своей головы не остере
гаешь, а я  де своей головы остерегаю, 
а моя де голова дороже всего свѣта. 
СиД, 60, 1630 г. [Т. Толбузин] учалъ 
попа Григорья лаять...: какъ  де ты, 
попъ, Бога молишь въ октеньяхъ и 
въ богомольныхъ за патриарха, оста- 
нешь де, попъ, скуфьи и головы. Там  
же, 54. Похвалился на меня [попа 
Алексея Козьмина] тот поп Алексеи 
[Прокофьев] при многих людех быти 
де тебѣ у меня без головы да... в Свет
лое воскресение у заутрени убил меня 
тот поп Алексеи и опозорил. П ам . 
В лад., 169, 1631 г. И они [жители Ц а
рицына] де от того с Царицына ухо
дят, чтоб им где свои головы в то вре
мя спасть. РД I I I ,  145, 1671 г. > Г о - 
л о в у ( - ы)  п о л о ж и т ь  /  п о л а г а т ь ,  
( с к л а д ы в а т ь )  а) за кого, что. О т 
дат ь  /  от дават ь ж изнь в сраж ении. 
Сам [Демьян Игнатович] всегда за до
стоинство и распространения (!) госу
дарства... кровь проливати и головы 
полагати на всяких воинских местах 
готов есмь. Р Д П -2, 123, 1670 г. [Вое
вода Ф. Бобрович:] Деды и отцы ваши 
[восставших] страдали и смерть ни во 
что вменяли... за великих государей 
московских, а вы како не помните, 
хотя б и головы положить вам за его 
великого государя. РД I I - 1, 447,
1671 г. [В Астрахани] и в то время мы 
[посол хана и его люди; купцы] с 
ними [воровскими людьми] бились и 
убили у нас, хановых людей, 20 чело
век, а торговых наших людей 50 че
ловек, и те люди головы положили за 
вас, государей. Р Д  I I I ,  294, 1673 г. И 
Никита сказал: ...ездят богатыри в 
Цареграде, а хвалятца при царе, гово
рят, что хотят ехать х Киеву и в Кие
ве учинить сечю великую, князя Вла- 
димера и с княгинею и з богатыри ево

в полон взять. Зговорит же И лья Му
ромец своим товарыщем: Слышите ли 
вы, товарыщи? За то слуги головы 
складывают! Б ы ли н ы  Х Ѵ І І - Х Ѵ І І І  вв., 
155, 2-я пол. X V I I  в. — на чем. Пова
дился кувшин по воду ходит на томъ 
ему и голова положит. Сим. П ослов., 
134, X V I I  в. Ср. п о л а г а т ь  г л а в у  
(см. глава), б)р а д и  чего. П освят ит ь  
свою ж изнь чему-л. Мы [царь Арчил] 
от юности христианство возлюбили, и 
ради того голову свою положили. 
Рус.-грузин. отн. I , 24, 1680 г. > П о 
т е р я т ь  г о л о в у .  Б ы т ь убит ы м . 
Корол стоит на том чтоб ему содержа- 
ти свое... королевство и честь и соем- 
ной сторонѣ не покоритца и какъ  так 
учинитца и соемные стороны людям 
потерят своя волность и головы пото
му что они королю никакими мѣрами 
ни в чемъ не поступны. В-К  I I ,  62,
1643 г. А Лоскут... говорил ему, Була
вину. — Чего де ты бо ишься, я  де 
прямой Стенька, не как тот Стенька 
без ума своево голову потерял, а я де 
вож вам буду. РД I I I ,  395, 1707 г.
> Н а л о ж и т ь  г о л о в о ю .  О т ве
т ит ь, понест и наказание. Сколка 
тебе, Савушка, не жить, а галавою 
своею наложить. Сказ, о попе Саве, 
71, сер. X V I I  в. Ставленников посыла
ет обедни служить, а сам [Сава] на по
стели лежит. Кто к сему подобно 
не творит, тот все галавою наложит. 
Там  же. Торговать бѣдою. наложить 
головою. Сим. П ослов., 144, X V I I  в.
> Н е  щ а д я  г о л о в ы  с в о е й  ( г о 
л о в  с в о и х )  (биться). М уж ест венно, 
самоотверж енно, ж ертвуя жизнью. 
Служилъ я [Ф. Патрикеев] холоп 
твой твои царьские службы... и бился 
явственно, не щадя головы своея. Ст. 
печ. пр., 19, 1613 г. И у нас, холопей 
твоих, с ними был бой... и мы, холопи 
твои, тебе, гсдрю, служили, не щадя 
голов своих. Сл. Том., 48, 1648 г. И 
против врагов Божиих и богоотступ
ников стояли храбро и мужественно, 
и с ними, ворами, везде бились, не 
щадя голов своих. Р Д  II-1 , 413,
1670 г. И на полевых боях и под горо
дами на приступех мы [рейтары] 
...были, и бились, не щедя голов сво
их. РД IV , 47, 1671 г. И я, холоп ваш 
[царский лекарь И. Термонт], с ваш и
ми государскими людьми против ево, 
изменника, на вылосках и на присту
пех был и бился, не щадя головы 
своей. РД I I I ,  379, 1683 г. И съ изм- 
ѣнники бились [оброчные черемисы], 
не щадя головъ своихъ. А. К унг., 58,
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1685 г. А Г о л о в ы  р в а т ь  с кого. 
Ст ремит ься погубит ь кого-л. И гово
рилъ онъ, гетманъ, имъ: для чего они 
тое их дочери за него не дали? И она 
[жена В. Кочубея] ему [Мазепе], гет
ману, говорила: полно де тебѣ ковар- 
ничать, не только ты де дочь нашу 
изнасиловалъ, ты де ы с насъ головы 
рвешь, будто де они съ мужемъ пере
писывались в Крымъ. СиД I I ,  170, 
1708 г. А П р о п а с т ь  г о л о в о й .  Л и 
ш ит ься ж изни. [Осетр:] Сукин сын, 
плут, бражник, Ершь, вековой ябед
ник, тот ли, не тот ли, как бы в руки 
попал, головой бы пропал. Ерш . Ерш.,
14, 1-я пол. X V I I  в. А П р и н е с т и  
с в о ю  г о л о в у .  Высок.-офиц. В ы ра
зит ь полную  покорност ь, подчине
ние. И приехал [царь Теймураз] к 
великому государю и голову свою 
принес в подножие его царского вели
чества. Рус.-грузин. от н. I, 46, 1680 г. 
+ н. XVIII в.: И Н Р Я . Ср. глава, голо- 
вишко, головка.

5. Ч еловек, лицо. Голова [golova] 
травил, he hath killd a man. Дж емс, 
70, 1619 г. Хошь коня угони, хошь 
жену уведи, хошь убей голову, уйди 
только в Никитину отчину,— кото
рый ушел, того Бог унес, а застали — 
повесили, тому суд пришел. И ст . пес
ни, 336, X V I  в. Божьей милостью и 
соха да борона — всякому (!) голова 
[gollova] кормит. Разг. Ф енне, 253, 
1607 г. Челом друже! Здорово шедши? 
Как тебе Бог милует? Здорово! Бог 
дал поздорову — голова жива [hou- 
ed tt is gesundtt]. Там  же, 274. Куды 
голова туды и животы. Сим. П ослов., 
114, X V I I  в. > В с е м и  ( с в о и м и )  
г о л о в а м и .  В се до одного. И мы, 
всѣмъ городомъ... всѣ ми головами 
своими къ тебѣ и ко государю идемъ 
бити челомъ. А И  I I ,  195, 1609 г. И ло- 
мовские де жители их, воров, почели 
унимать и говорить: мы де под Ш ац
кой пойдем всеми головами. РД I I -1, 
425, 1671 г. Государю... бьютъ челомъ 
и плачутся... сироты твои... села Еси
пова, и изъ деревень, не имянами, 
всѣми своими головами. КЧ, 45,
X V II  в. > В ы д а т ь  ( о т д а т ь / о т д а 
в а т ь ,  о т о с л а т ь / о т с ы л а т ь )  г о 
л о в о ю  кого кому. Д ел . О т дать от 
дават ь в чье-л. полное распоряж ение. 
А хто у кого, взяв идучи в торговлю, 
да пропьет или иным каким безумьем 
тот товар погубит без напрасньства, 
ино того выдати исцу головою до ис- 
купа. С удебник 1550 г., 259. А  не бу
дет у коего татя исцово заплатити, и

его бити кнутом, да отдати исцу в его 
искупу головою на правеж до искупу. 
С удебник 1589 г., 426. И тово холопа 
и рабу, по записной кабале, отдавати 
головою в холопство. Уст. прик. кн., 
373, 1597 г. Лутчих людей киргисцов 
выдать в государевы городы головою. 
Сл. Сибир., 30, 1638 г. Будет боярин, 
или окольничий, или думной человек 
обезчестит словом патриарха: и за 
патриарше безчестье боярина и околь- 
ничаго и думнаго человека по сыс
ку отослати к патриарху головою. 
У  лож. 1649 г., 84. А  будет бедны и за
платить нечем: и их [воров] отдати 
истцу головою, покаместа отработа
ются, а на год им зачитати за работу, 
женскому полу по полутретья рубли. 
Там же, 403. А  за боярское бесчестье 
отсылаютъ къ  бояромъ на дворъ голо
вою тѣхъ людей, которые съ ними 
быти не хотятъ. К от ош ихин , 35, 
1667 г. Из вшего гсдрьственнаго По- 
солского приказу отдан мнѣ рабѣ ва
шей [С. Яковлевой] в заживъ головою 
посацкои члвкъ Гришка Федоров за 
искъ мои за пятдесятъ рублевъ по 
вершеному делу. М Д Б П , 120, 1694 г. 
И по вершеному дЪлу ответчик Афо- 
насей Соколов з женою отдан ему 
исцу за 200 рублев в жаж ив (!) голо
вою на 20 на 6 лѣт на 8 месяцев и 
7 дней. Сл. П ерм . I ,  143, 1700 г. Брат 
брату головою в уплату. Сим. П ослов.,
78, X V I I  в. > С в о е ю ( - и м и )  г о л о 
в о ю  (-а м и). С ам (-и), лично . И мнѣ 
прямые вѣсти сказали что турской 
црь сам будет на воину своею головою 
и посылает Мурат пашу вперед. В-К I,
21, 1600 г. За них по вся годы твои 
гдрв ясак и поминки платим своими 
головами. Сл. Том., 48, 1634 г. И паки 
много челом бью и с Марею и з дѣтка- 
ми што пожаловал нас [Д. Воробина и 
семью] накормил платит тебѣ гсдрю 
моему нѣчем гдѣ годитца нам мы 
ради гол овою своею работат. Грам от 
ки, №  110, X V I I  -  н. X V I I I  в. И ты 
гсдрь Федор Моксимовичъ смилуися 
и пожалу пришли к нам на прикас 
Ярафѣя Говрилава и он гсдрь всякому 
дѣлу знаят а с тѣм [X. Афонасьевым] 
гсдръ нам многа л мучитца все свои
ми головами промышляемъ. И Н Р Я , 
246, X V I I  -  н. X V I I I  в. > С в о ю  г о 
л о в у .  Самого себя. Гсдрю моему 
свщенно Василю Ивановичю ей ей 
истинно гсдрь и в то время терпѣлъ 
как голову свою и з животами несъ к 
Москве. П ам . Влад., 266, X V I I  в.
> Г о л ы м и  г о л о в а м и  см. голый.
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И  Человек к а к  носит ель каких-л . ка 
честв, свойст в; лицо, принадлеж а
щее к какой-л. среде. Не ходи, чадо, х 
костарем и корчемникам, не знайся, 
чадо, з головами кабацкими. П ов. 
Гор.-Зл., 105, X V I I  в. А камен [для 
укреплений] имали от нших [жителей 
Ла-Рошели] ломанных дворов а кото
рые нши овошные огороды за городом 
были и тѣ они учали шарпат и учали 
голов нших искат и всякие нши по- 
волности отимат. В-К I , 106, 1628 г. А 
пока моя Степанкова голова въ мона- 
стырѣ будетъ жива, и то дѣло [убий
ство старца Фуфая] ни во что же такъ 
пройдетъ. СиД, 85, 1636 г. — в обращ. 
А ты [Иларион], мила голова, наро
чит бывал и бесов молитвою прого
нял. А вв. К н. бесед, 141, 1675 г.
> Н а ш и  п о р у т ч и к о в ы  г о л о в ы  
в е г о  (и х) г о л о в у ( - ы )  м е с т о .  Д ел. 
Ф ормула поручит ельст ва за  кого-л. 
А буде он Иван до гсдрва указу кудѣ 
сойдет и наши порутчиковы головы в 
его голову мѣсто. Сл. Перм. IV , 124,
1630 г. А пени — что государь ука- 
жетъ и та пропажа, что, за ево [Еме
льяна Москвитина] сторожею, небре- 
женьемъ ево пропадетъ [из Поместно
го приказа]. И наши порутчиковы 
головы въ ево Емельяновы головы 
мѣсто. Расх. кн., 61, 1633 г. А будѣ 
тот Федор за ншею порукою не учнет 
ставитися или куды сойдет безвестно 
и наши порутчиковы головы въ ег го
лову место. А рх. П ож арских, 373,
1647 г. И на насъ на порутчикахъ ве
ликого государя царя... пеня, а пени 
что великий государь укаж етъ, и ис- 
цовы иски и наши порутчиковы голо
вы въ ихъ Малафеево да Любимово 
мѣсто въ головы. А. К унг., 14, 1668 г. 
А  пени что великии гсдрь укажет кто 
нас порутчиков будет в лицах на том 
великого гсдря пеня и наши порутчи
ковы головы въ ево Семеновы головы 
мѣсто. М Д Б П , 173, 1678 г. > В е с т -  
н а я  г о л о в а  см. вестный. > Б е з 
в е с т н а я  г о л о в а  см. безвестный.
II В зн ачен ии  единицы  счета. И тут 
судно наше болшие взяли, и 4 головы 
взяли русскые. X . Аф. Н ик., 10, 
1472 г. Подъ городомъ же стояла рать 
месяць, и люди померли съ безводия, 
да головъ много велми изгыбло с го
лода да с безводици. Там же, 29. А  
людьми намъ [Ивану Савину да Сели- 
вану Зеновьеву] головами с Ываномъ 
съ М ининымъ старостою считатись. 
А. Лодом. ц., 24, 1548 г. И их [татар] 
побили и полон хрстьянскои от них

отполонили и взяли 200 лошадей да 
41 голов в полон да турчанина живог 
увезли. В-К I, 25, 1600 г. Техъ охот- 
никовъ переписати, сколько у ково 
въ семьѣ головами. Д Т П  I I ,  438, 
1602 г. II Д ел . В  зн ачении  единицы  об
лож ения налогом, оброком. Брать... по 
два алтына з полуденьгою на сошку, 
да сто сохъ намету по гривны, а 
восмь рублевъ и полтретьятцать ал
тынъ тѣхъ денегъ того счету на голо
вы роскинути, какъ  головы вново пе- 
репишутъ, оставили старосты. А. Л о
дом. ц., 30, 1550 г. А  пошлины имати 
от отпускные боярину или намеснику 
от печати з головы по девяти денег. 
С удебник 1550 г., 255. По тому ж как 
имали явку с приезжих гостей с са
ней и с пеших людей з головы явку 
прежние наши волостели. А. мест, 
упр., 190, 1552 г. А  с холопа и с робы 
от правые грамоты имати печятнику 
от печяти з головы по 9 денег. Судеб
н и к  1589 г., 387. ІЬздит у насъ [кре
стьян д. Крылово] писецъ и ты [Ани
сим Иванович] гсдрь какъ  изволишь 
быть и какъ  управлять скаску дать в 
головахъ и в дворах а без млсти твоей 
управить не знаемъ. Грам от ки, 
№  124, 1709 г. > В с е м  по  г о л о 
в а м .  Всем без исклю чения. Да велеть 
бы тебе, Поздей, вотчины моей 
[Б. И. Морозова] села М урашкина и 
приселков монастырским и поповым 
бобылем, всем по головам, лесу почи
стить, где в которой моей вотчине до- 
ведетца, под сенные мои покосы 4 
дни. Х оз. M op. I I ,  141, 1650 г. 
+ XVI в.: А ноним , разг., Н овг. зап. 
каб. кн., Разг. Ш рове; XVII в.: М ат . 
Корочан. прик. избы , Сл. Нерч. I. Ср. 
головка.

6. Д ел. У бит ы й человек. А  учинит- 
ца у них въ их селех и в деревнях ду
шегубства, а не доищются душегубца, 
и онѣ дадут со всего стану за голову 
вѣры четырѣ рубли. АРГ, 252, 1525 г. 
А  не будет душегубца, и наместницы 
возьмут на всем стану... веры за голо
ву четыре рубли. Ж ал. и указ. гр., 
113, 1539 г. > М е р т в а я  ( у б и т а я )  
г о л о в а .  Поди, господине соцкой Ва
силей, къ  зарѣзаной къ мертвой голо- 
вѣкъ Петру Демидову сыну Менше- 
му... И ты, господине соцкой Васи
лей, поди къ той зарѣзаной мертвой 
головѣ и тые зарѣзаные головы осмот
ри и письмо учини. А Х У  I I ,  210, 
1612 г. Млсрдыи гсдрь црь и великии 
кнзь М ихаиила (!) Федорович всеа Ру
сии пожалуй нас холопеи своих вели

142



ГОЛОВА

гсдрь нам дати мнѣ Васки о той уби- 
тои головѣ и в том нашем иску своег 
гсдрва недѣлщика. Южн. челобит 
ные, 13, 1619 г. А  давали [турки в ка 
честве выкупа за тела убитых] ...за 
всякую убитую яныческую голову по 
золотому червонному. П ов. аз. рат н . 
сид., 72, 1642 г.

7. м. Д ел. Долж ност ное лицо  
(граж данское или  военное), началь
ник , ст арш ий над кем-, чем-л. По гра
моте [государь] велел дать жалованье 
и свою царьскую несудимую грамоту, 
чтобы нас воеводы не судили, а суди
ли бы нас головы, как преже сего бы
вало. Ст. печ. пр., 32, 1613 г. № я  [вое
вода], х[олоп] т[вой], того Ваську Мо
тору съ головою съ Еремѣемъ ставилъ 
съ очей на очи. СиД, 289, 1622 г. Н а
чальные люди у тѣхъ стрѣльцовъ го
ловы и полковники, да полуголовы, 
сотники, пятидесятники, десятники; 
а выбираютъ въ тѣ головы и въ полу- 
головы и въ сотники изъ дворянъ и 
изъ дѣтей боярскихъ, а въ пятидесят
ники и въ десятники изъ стрѣлцовъ. 
К от ош ихин , 74, 1667 г. — чего. И мнѣ 
де [Антошке Плотнику] государевыхъ 
ж итницъ голова Евсевий Стрекаловъ 
съ цѣловальники дали гнилой ржи 
съ четверикъ нешто будетъ. СиД, 61,
1630 г. Государь царь... указалъ взяти 
исъ Помѣстного приказу пушкар- 
скимъ и зелейныхъ мелницъ голо- 
вамъ и пушечнымъ и колоколнымъ 
литцомъ и зелейнымъ мастеромъ... на 
свое государево жалованье на нынѣш- 
ней на 154-й годъ 200 рублевъ. Расх. 
кн. , 89, 1645 г. К нам [воеводам], хо- 
лопем твоим, приносили челобитные 
гостина немецкого двора [во Пскове] 
головы Анкидин Трофимов с товары- 
щи. РШЭО, 142, 1649 г. Майя въ 2 де 
ѣздили кружечного двора голова с це- 
ловалники в Ростовской уѣздъ Бори- 
соглѣбского мнстря что на Устье на 
ярманку. П ам . Влад., 101, 1678 г.
— кого. Присыланы были дворянин 
Василей Кокорев для выбору датош- 
ных людей да масковских стрельцов 
голова Григорей Астафьев для выбору 
рейтар. РД I I I ,  251, 1672 г. Приказал 
мнѣ [Ф. Белину] батюшко отписат к 
тебѣ [И. В. Белину] чтоб ты сходил на 
двор к голове московских стрелцов к 
Федору Головленкову и от игумени с 
сестрами ему о вкладных днгах побил 
челом. П ам . Влад., 249, X V I I  в. По 
указу великого гсдря... посланъ на 
Вологду голова московских стрелцовъ 
Микита Борисовъ. М Д Б П , 222,

1676 г. — над кем. Цесаревы люди 
под Римаген через реку перевозятца 
голова над ними граф Мансвелтъ. В-К
I, 129, 1628 г. Раненые генерал над 
конными людми именем Столганцъ... 
голова над генераловым полком граф 
Густав Ловен. В-К I I ,  14, 1642 г. > В 
г о л о в а х  б ы т ь  ( с и д е т ь ,  с л у 
ж и т ь ) .  Приезжал [Иван Спасителев] 
ис под Смоленска от стольников и во
евод от князя Дмитрея Черкасково с 
товарыщи с сеунчом, что литовских 
людей за рубежом в Шишелове остро- 
шке побили и живых поимали, а он 
был в той посылке в головах. К н. се
унчей , 23, 1613-1619 г. Как де будет в 
головах в таможнях и на кабакех в 
селе Лыскове Лазорь Михайлов, бу
дет де ссора и смута и моему 
[Б. И. Морозова] делу в таможнех и 
на кабакех поруха большая. Хоз. 
M op. I I ,  158, 1651 г. А  я, холоп твой 
[Р. Яковлев], сижю в головах и в ны 
нешнем во 179-м году по старому вы
бору, а переменить меня, холопа твое
го, некому. РД II-1 , 181, 1670 г. Слу- 
ж имъ мы, сироты ваши, въ Нижнем 
Новѣгородѣ въ таможнѣ и на кабакѣ 
въ головахъ и въ цѣловалникахъ. 
Д А И  X , 311, 1683 г. Въ прошлыхъ де 
годѣхъ былъ онъ Иванъ на Кунгурѣ 
въ таможнѣ и на кружечномъ дворѣ 
въ головахъ. А. К унг., 274, 1698 г. > В 
г о л о в а х  у ч и н и т ь .  И вы бы, меж 
собя свестясь все заодин, учинили 
собе в тех своих волостях в головах 
детей боярских в волости человекы 
три или четыре. А. мест, упр., 176, 
1539 г. > В ы б о р н ы й  г о л о в а .  В ы 
бранны й на долж ность предст ави
т ель земского управления . Били нам 
челом... из черных станов выборные 
головы. Ж ал. и указ. гр„ 111, 1555 г. 
И какъ  послѣ году у которого ихъ 
выборного головѣ, или у цѣловални- 
ка, учинитца твоей государевы казны 
недоборы: и тѣ прожиточные люди 
бьютъ челомъ тебѣ великому госуда
рю на Москвѣ о обыскахъ. А. земск. 
торг. д., 23, 1666 г. > И з л ю б л е н 
н ы й  г о л о в а .  То же. А  з гостей бы 
приезжих и с пеших людей прихо
жих имати излюбленным головам... с 
саней по две денги, с пешего человека 
по денге. А. мест, упр., 190, 1552 г.
> В е р н ы й  г о л о в а  см. верный.
— С определением (в  ф. м. и ли  ж. 
рода), указы ваю щ им  на област ь дея
т ельност и долж ностного лица .
> З а с т а в н ы й  г о л о в а .  Н а ч а льн и к  
заст авы . А  назадъ ѣдучи ко Пскову
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[Пантелейко Иванов], [к] заставному 
головѣ не заѣхалъ къ  Ивану Тимаше- 
ву, и тотъ голова Иванъ Тимашевъ 
его перенялъ. П ск. писц. кн. I I ,  32,
1631 г. И как я, иноземец, с тем сво
им товаренком приехал на Тесовскую 
заставу, и на той заставе в то время 
заставново голове (!) не было. РШЭО, 
309, 1668 г. А отъ чего въ которыхъ 
городѣхъ... на люди повѣтрие... тѣхъ 
городовъ воеводамъ и приказнымъ 
людемъ про то розыскивать и застав- 
нымъ головамъ велѣть тѣхъ горо
довъ... жителей роспрашивать, черезъ 
огнь. А. К унг., 48, 1681 г. > З е м 
с к и й  г о л о в а .  В ы борны й глава  
мест ного сам оуправления. Земский 
[zemskie] голова. Дж емс, 48, 1619 г.
> К а б а ц к и й  г о л о в а .  Д олж ност 
ное лицо , осущ ест влявш ее надзор за  
продажей ви н а  и сбором п ош лин  с его 
продажи. И в то место я сирота живо
тиш ка свои продавал да кабацким го
ловам платил. А рх. П ож арских, 179,
1647 г. Бьет челом... чердынской та
моженной и кабатцкой голова Кип- 
рушка Оболенских. Сл. П ерм . I I ,  143,
1680 г. И тот Еремка подалъ челобит
ную на кабацкаго голову на Ж дана 
Костоусова съ товарищи въ твоей 
г[осударевой] кабацкой казнѣ. СиД, 
392, 1629 г. > К а з а ч ь я  г о л о в а .  
Военны й чин в казачьем  войске. Того 
ж дни прислан с сеуньчом с Ливен 
казачья голова М икита Бестужево. 
Кн. сеунчей, 49, 1613-1619 г. Црю 
гсдрю и великому кнзю Михаилу Фе
доровичи) всеа Русии бьютъ челомъ и 
извещают холопи твои лебедянцы де- 
тишко боярские Федка Булгаков Да
нилко Ряховскои Лебедяни города на 
стрелецкого и на козачью голову на 
Василья Павлова. Южн. челобит ны е,
55, 1629 г. > О б ъ е з д н о й  ( о б ъ е з 
ж и й )  г о л о в а .  Н а ч а ль н и к  объезда
— городской конной страж и. Приеж- 
жал де обежеи голова Василеи Нагаев 
к лавченке на Тверской улице. М оск. 
письм., 312, 1660 г. Ж алоба гсдрь нам 
[Н. Акакиеву и др.] на обѣздного го
лову на Тимофѣя Василева сна Ретки- 
на по твоему великого гсдря указу 
велѣно ему Тимофѣю на Устретенке в 
обѣзде быт и от пожарного времени 
береч. М Д Б П , 82, 1671 г. Бьет челом 
холопъ твои Оружейной полаты сто
рож М икитка Акакиев на обѣзжего 
голаву на Тимофѣя Васильева сна 
Реткина. Там же, 207, 1671 г. Память 
чердынцом посадцким выборным лю 
дем Гаврилу Мичюрину да Андрѣю

Латышеву быти им в Чердыни на по- 
садѣ в объѣзжих головах... и объѣз- 
жим головам у тѣх корчемников 
вино и пиво и мед и винные суды 
кубы и котлы и трубы вынимати. Сл. 
Перм. I I I ,  142, 1684 г. > О с а д -  
н ы й ( - а я )  г о л о в а .  Н а ч а льн и к  от 
ряда в городе или  крепост и, от вечав
ш ий за гот овность к возмож ной оса
де. От царя и великого князя Дмит
рия Ивановича всеа Руси в Белев 
осадной голове Семену Ивановичю 
Кологривову. А Ф З Х  I I ,  465, 1605 г. 
Осадный голова Василеи Юрловъ ез
дил в Бѣлагородцкаи уездъ. Белгор. 
от к. кн., 10, 1620 г. Да слышал я 
[О. Щербатый] што дабиваетца в 
осадныя головы в Рылескъ черниго- 
вецъ Федор Чюдинов и вамъ братец 
постоять за то чтоб ему при мнѣ не 
быт потому что муж икъ пияница и 
бешеной. П Н Р Я , 128, X V I I  в. Пили 
де они [староста и целовальник] на 
посадѣ у посадскаго человѣка у Треш
ки Глушкова, да тутъ же съ ними 
пилъ суздальский осадный голова 
Пятой Дмитриевъ сынъ Ростопчинъ,
и, браняся де съ скоморохомъ съ Де- 
сяткомъ Ивановымъ, говорилъ, что 
есть за нимъ, Пятымъ, твое государе
во дѣло. СиД, 52, 1630 г. > П и с ь 
м е н н ы й  г о л о в а .  Долж ност ное  
лицо , находивш ееся при воеводе, ве
давшее переписью населения с целью  
облож ения налогам и. Ьдут в Сибирь... 
твоя гсдрва казна и письменные голо
вы и подьячие и дѣти боярские и 
попы. Сл. Перм. IV , 39, 1638 г. Был я, 
холоп твой, на твоей... службе в Аст
рахани с... Иваном Ондреевичем Хил- 
ковым письменным головою. РД IV ,
22, 1670 г. [О закрытии проезда через 
Кунгурский уезд:] Которые... воеводы 
и ихъ дѣти, и братья... и писменные 
головы... поѣдутъ въ Сибирь... тѣхъ... 
воеводъ... мы великие государи... про
пускать не указали. А . К унг., 227, 
1696 г. > П у ш к а р с к и й  г о л о в а .  
Н а ч а льн и к  арт иллерии , подчинен
ны й П уш карском у приказу. Октября 
въ 23 де в Пушкарском приказе... 
пушкарской голова Василеи Долма
тов сказал в прошлом... году куплено 
на зелеиныя мелницы три тысячи бо- 
чекъ а нне... налицо триста пятдесят 
бочекъ. М Д Б П , 142, 1684 г. > Р а т 
н ы й  г о л о в а .  Л ицо, ведавш ее воен
ными делами. Писали мы господине 
грамотку на Вологду к ратному голо
ве к усольскому. Сл. П ерм. V, 36,
1609 г. > С о т е н н ы й  г о л о в а .  Н а 
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чальник  сот ни ра т ни ко в. А которые 
служилые люди на государеве службе 
написаны будут у кого в сотне, и тех 
служилых людей сотенным головам 
без государева указу... не роспускать. 
У  лож. 1649 г., 53. И надъ всякою сот
нею учинены головы сотенные изъ 
столниковъ и изъ дворянъ. К от ош и
хин , 107, 1667 г. Послал я, холоп 
твой, ис Керенска в Ш ацкой твоих ве
ликого государя ратных людей, со
тенного голову Олексея Мосолова з 
дворяны и з детьми боярскими с ме- 
щеряны. РД II-1 , 456, 1670 г. Они де 
уфинские сотенные головы и все рат
ные люди с ними вѣрились. Сл. 
П ерм. V, 140, 1682 г. > С т а н и ч н а я  
г о л о в а .  Г лавны й , ст арш ий в к а 
зачьем поселении. Велѣти ему [Е. Г. Те- 
лепневу] дати государева жалованья... 
станичной головѣ Данилу Семенову. 
Ст. печ. пр., 4, 1613 г. > С т р е л е ц 
к и й  (-а я) г о л о в а .  В ы сш ий чин в 
ст релецком войске, н а ча льн и к  500  
стрельцов. Степанъ Ушаковъ, изъ тю
рьмы вынявъ его [Якуш ку Щурова], 
отдалъ за пристава въ стрѣлецкую 
избу стрѣлецкой головѣ Плакидѣ Те- 
мирязеву. СиД, 15, 1625 г. Пришелъ 
въ съѣзжую избу стрѣлецкая и каза
чья голова Еремѣй Толпыгинъ и извѣ- 
щалъ на лебедянскаго казака на 
Ваську Мотору. Там  же, 289, 1622 г. 
А пошлин в государеву казну по суд
ным делам имати у бояр, и у околь
ничих... и у жильцов, и у голов стре
лецких... с рубля по гривне. Улож.
1649 г., 100. И апреля ж в 24 день по
сылали... для поиску за теми воров
скими казаками сухим путем голову 
стрелецкого Василья Лопатина. РД I, 
77, 1667 г. А стрѣлецкимъ головам... 
Максиму Лупандину Матвею Вешня
кову вѣлено попрежнему итти к тебѣ 
[В. В. Голицыну] проведывая о похо
де твоем. Г рам от ки, №  239, 1677 г. А 
для приему ево [царя Арчила] в Ма
лую Кабарду послать терского голову 
стрелецкого, а с ним государевых рат
ных людей. Рус.-грузин. от н. I , 61,
1681 г. Человек я  доброй, знают меня 
на Москве князи и бояря и дети бояр
ские, и головы стрелецкие, и дьяки и 
подьячие, и гости торговые и земские 
люди, и весь мир во многих людях и 
городех. Ерш . Ерш., 9, 1-я пол. X V II  в. 
Голова стрелецкой, Kapitan. Разг. 
Х ейм ера, 5, к. X V I I  в. > Т а м о ж е н 
н ы й  г о л о в а .  Долж ност ное лицо  в 
таможне, ведавш ее сбором пош лин. 
Государю Борису Ивановичю бьют че

лом сироты твои, вотчины твоей госу
даревы села М урашкина и села 
Лыскова таможенной голова Ивашко 
Онтропов да села М урашкина лареш- 
ные целовальники Логинко Ерофеев, 
Тимошка Григорьев. А Х Б М  I I ,  171, 
1660 г. Каргополские таможенные го
ловы и целовалники с нас нищихъ 
твоих с соляного з зимного привозу 
оприч двунатцети возов с пятисот пуд 
твою великого государя пошлину 
имают. Каргоп. челобит ны е, 34, 
1660 г. А сколько, государь... после 
воровские шатости в твоей великого 
государя казне объявилось... и у ка 
бацкого и у таможенного голов твоей 
великого государя денежные казны... 
всему велел я  [полковой воевода
О. Хитрово] ...учинить роспись. РД  
І Г І ,  416, 1671 г. Список с выбору на 
чердынских и таможенного и кабац
кого голову. Сл. П ерм. VI, 11, 1677 г.
II Граж данское и ли  военное долж ност
ное лицо  в других ст ранах. На той же 
неделе в суботу на другом часу дни 
приехал к Ивану толмач Ибреим-бег, 
а с ним янычанские головы, да спаги, 
да янычане. Ст. сп. Н овосильцева, 75, 
1570 г. А  с Федором и с Неудачею ос- 
талося вместе всего три карабли аг- 
линских да четвертой воинской ка- 
рабль, на котором у них был голова 
Христофор Кярлель. Ст. сп. П исем 
ского, 103, 1583 г. Ратным головам и 
приказным людем также мѣлким сол
датом которые здѣс [в Праге] стоят 
опят грозно приказано и велено... из 
города ѣхати. В-К  I , 44, 1620 г. Июня 
въ 11 день были у государя, въ Золо
той полатѣ, нѣмцы, рейтарские голо
вы. Вы ходы  ц. в. к., 17, 1633 г. Убито 
у них [турок] в тот 1 день 6 голов 
яныческих и 2 полковников немец
ких. П ов. аз. рат н . сид., 72, 1642 г. 
А  вчера здѣшний [в городе Брюне] 
земский приказнои голова отселе къ 
ево цесареву величеству поѣхал на- 
встречю. В-К I I ,  25, 1643 г. [Чело
битная персидского купца:] И шахово 
величество послал за теми ворами 
за Стенькою Разиным сотеную голо
ву Магди Ханбека с ратными людь
ми. РД I I I ,  301, 1673 г. + XVI в.: 
А. Лодом. ц., Д иплом ат ., М осковит ., 
Р идли, Сл. Каз.; XVII в.: А. земск. 
торг. д., А . писц. д., А . посад, люд., 
А. Угл., А Х Б М  I, В-К I I I ,  В-К  V, 
Двор тур. султ ., Д Т П  I I ,  К урск, 
отк. кн., О биходник Н икиф орова, 
Росп. П ет ли н а , Сказ. Авр. П ал., 
Сл. Н ерч. I , Товар, цен. роспись,
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Тронх. разг. Ср. головишко, голов
щик.

8. В ер хн яя  часть предмета. А на 
другой стороне у подлинной грамоты 
с головы пишет: Царь и великий 
князь Иван Васильевич всеа Росии. А. 
мест, упр., 197, 1552 г. || Семенная ко
робочка раст ения. Конопля трепа- 
наю, головы чесаны, берковецъ по
10 ефимковъ — пудъ по 11 алтынъ. 
Торг. кн. (С ), 131, 15 7 5 -1 6 1 0  гг. Ср. 
глава, головица, головка.

9. П редм ет  округлой формы. — О 
луковице. А хочешь ли чтобы болшие 
головки уросли [у лука] тогды какъ 
скоро стебло пустится надобеть его 
погнѣсти, чтобы не росло вверхъ. тог
ды сокъ его на низ оборотится, а го
ловы станутъ красото (!) рости. Н а зи 
рат ель, 513, X V I  в. — Об округлом  
заверш ении на  конце инст рум ент а, 
дет али  и т . п. Платил казначѣи 
усолцу Сергию Чевыпалову... за на
варку у четырех мелнишных валовых 
шипов голов. Сл. промысл. I , 137,
X V I I  в. > С б у л а в о ч н у ю  г о л о в у .  
Н емного, чуть-чуть. Да с булавочную 
голову тогоже зелья на болной зубъ 
положит. Леч. Щ ук., л . 30, X V I I -
X V I I I  вв. II чего. М ера сахара т акой  
формы. А поденного царева корму да
вали Ивану и подьячему и толмачом 
и кречатнику по 80 хлебов, да на три 
дни по 6 голов сахару. Ст. сп. Н ово  
сильцева, 99, 1570 г. Два рубли Федо
ру Силину дал двожды по полтине са
харю купил голову. Н овг. док. (Ш в.), 
346, 1655 г. Товару явил: 10 голов са
хару. Сл. промы сл. I, 137, 1676 г. Яви
лось... три ансыря шелку по цвѣтам 
двѣ головы сахару. Сл. П ерм. I , 143,
1707 г. + XVI в.: А ноним , разг. Ср. го
ловица.

10. ж. Е д иница  счета, ш т ука.
> П о г о л о в а м .  [Духовная память:] 
Да ковшики невелички серебряны и 
персни, а того не упомню, сколько по 
головем. А Ф З Х  I I ,  392, 1570 г. Декаб
ря в ъ  20  день д а л ъ  вкладу гость М и- 
хайло Гурьевъ по головамъ 100 рыбъ 
мѣрныхъ калухъ за 60 рублевъ. В к л . 
Нижегор., 18, 1654 г. || В  сочет аниях с 
названием  рыбы. К р уп н а я  от борная  
рыба. На Белѣозере Третьяк Губанин 
купил рыбы головы 835 судоков, да 
лещевово 5835 судоков, да 425 щук, 
да юранов 2500. Сл. промысл. I , 137, 
1585 г. Старец Феодосѣи Борков ку 
пил рыбы полѣденои за Бѣлым озе- 
ромъ 394 судока головы, 300 щук го
ловы, 114 лещей головы, да числа су-

дочья 2292 судока, да 277 щучек. 
Т ам  же, 137, 1608 г.

> С у д  с г о л о в ы .  П о тем и ли  
ины м  обст оят ельст вам следует  су
дебное разбират ельст во повт орить. 
А даст тиун государю на холопа пра
вую грамоту без докладу, и та правая 
грамота не в грамоте, а дати суд з го
ловы. С удебник 1550 г., 250. А кото
рой дворецкой... или судья просудит
ся... а сыщетца в правду, и боярину... 
и судье в том пени нет; а исцем дать 
суд з головы новой, а взятые пошли
ны отдать назадь. С удебник 1589 г., 
413. А будет который боярин... или 
кто ни буди судия, просудится, и об
винит того не по суду без хитрости... 
и ему за то, что государь укаж ет, а 
дело вершити всем бояром; а будет 
того дела всем бояром за чем вершити 
не мощно, и в том деле дати суд с го
ловы. У  лож. 1649 г., 79. [Ср. Суд с голо
вы: решение объявляется не имеющим 
юридической силы, и спор подлежит ново
му судебному рассмотрению. ПРИ IV, с. 
306.]

А Г о л о в а  н а  г о л о в а .  Знач. ? 
Голова на голова [houedt auer houedt]. 
Разг. Ф енне, 439, 1607 г. Д Н а  г о л о 
в у  п о б и т ь .  Одержать полную  побе
ду. И которые [воровские люди] и ис 
того села побежали за вал, догнав их 
за валом в 20 верстах, побили на го
лову и воровские их обозы и пушки и 
знамена и зелья отбили. Р Д  IV , 47,
1671 г. Ратные люди тех воровских 
казаков побили на голову. РД II-2 ,
102, 1671 г. О Во в с ю  г о л о в у  
( к р и ч а т ь )  см. весь.

ГОЛОВЕЙЦО, с. (2) 1. То же, что 
головье. Дал вкладу Рычко Плещеев 
пуховик з головейцо, подушку. В к л . 
кн. ТСМ , 42, 1533 г.

2. П ередняя часть подседельного  
войлока . [Седло:] Войлуки съ головей- 
цомъ пушены бархатомъ. С авваит ов, 
41, 1589 г. Ср. головенцо.

ГОЛОВЕНКА, ж. (2) То же, что
г о л о в н я  1. У С теп ан а  ГЕортняги за- 
горѣло пят стогов лиственишные и бе
резовые около стожья в траве лежат 
головенки неболшие невѣдомо нароч
ным дѣлом или бросало погодою. 
С л.Н ерч . I , 124, 1699 г. — в составе  
сравн. Завечен я у своих родителей, 
что мне быти белешенку, а что родил
ся головенкою! П ов. Гор.-Зл., 113, 
X V I I  в.

ГОЛОВЕНЦО, с. (1) То же, что го
ловейцо 2. [Седло:] Войлуки съ голо- 
венцомъ пушены бархатъ червчатъ да
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зеленъ съ золотомъ вершокъ. С авваи
тов, 39, 1589 г.

ГОЛОВИЗНА, ж. (1) Голова и час
т и хребт а красной рыбы, идущ ие  
в пищ у. А въ расходъ: шти, да ка 
ша съ головизною осетрею, да ры
ба стерлядъ, да куличи. Стол, 
обих. Н овоспасск. м., 65, 1648 г. На 
праздникъ Стрѣтение иконы Пре
чистые Богородицы Владимирския, 
въ каковъ день ни прилучится, на 
братью: шти, да каш а съ головиз
ною, да рыба стерлядь, квасъ яч- 
ной, да калачи. Там  же, 90. Ср. гла- 
визна2.

ГОЛОВИНЫЙ (3) 1. П рил. >  голо
ва 7. И бѣглая памят на нег [Ваську 
Мещорку] за головиною рукою в при
каз дана. М Д Б П , 260, 1643 г. Все 
что они голова с товарыщи приняли... 
что по его приѣзд будет налицо и 
тому сбору книги за головинною с то
варыщи руками принять с распис
кою. Сл. Перм. I , 143, 1693 г. Ср. го
ловной.

2. И сходящ ий  от на ча льни ка , го
ловы. По Головину велѣнью Семена 
Дубровина меня, холопа твоего, 
стрѣлцы ни въ чемъ не слушаютъ. 
П ск. писц. кн. I I ,  391, 1642 г.

Вар. головинный.
ГОЛОВИЦА, ж. (2) 1. То же, что 

голова 9. Свари честноку облюпя го- 
ловицы три или четыре и изотри тот 
честнок мѣлко и присыпли к нему 
серы толченые... и розведи то мѣд- 
веною сытою и дай пити на тще 
срдце. Леч. Кот ковой, 177, к. X V I I  в. 
Вари семя редковное в трех водах да 
истолки девет головицъ хмелевых... 
да смешай то вмѣсто... и пѣи. Т ам  же, 
178.

2. Семенная коробочка раст ения.
— в сравн. Трава былко ростет по дуб
ровы... и у ней цвѣтъ что конопляные 
головицы. Леч. Щ ук., л. 85г, 
Х Ѵ І І - Х Ѵ І І І  вв. Ср. голова.

ГОЛОВИШКО, м. (3) и г о л о -  
ВИШКА, ж. (3) 1. Уничиж . —* голо
ва 4. И ее, жениш ку мою, воровские 
казаки выводили на смерть в круг че- 
тыржды, оставили в одной рубашке, 
а головишка потерять ж аль. Р Д  II-1 , 
504, 1671 г.

2. Уничиж . —* голова 7. Црю 
гсдрю и великому кнзю Михаилу Фе
доровичи) всеа Русии бьет челомъ хо
лоп твои курчанин Степанка Овдѣевъ 
служу я холоп твои тебѣ гсдрю вся- 
кия твои гсдрвы службы дватцат 
восмъ лѣтъ в стоницы ѣзживал и в по

ходы головишкомъ хаживал и на мно
гих боях бывал... и за тѣ мои служ
бишка я холоп твои твоим гсдрвым 
жалованемъ... не пожалованъ. Южн. 
челобит ны е, 72, 1637 г. В твоей гдрве 
казне прибыль большую делал, как 
был в Томском городе в таможне го- 
ловишкою. Сл. Том., 48, 1650 г. Бра
нил меня тот Василеи... будто я 
[Г. Аверкиев] в Можайске на твоей 
гсдрве службе быв головишкою в та
можне и на кабакѣ шутом ѣздил на 
коровѣ и на медвѣде и зернью де на 
кабакѣ играл. М Д Б П , 200, 1651 г.
> Т а м о ж е н н ы й  г о л о в и ш к о .  
Царю государю и великому князю 
Михаилу Федоровичю всеа Русии бьет 
челом и являет холоп твой таможен
ной головишко Гришка Булгаков. 
РБС, 130, 1636 г. Гсдрю црю... ис 
Сибири Томсково города сирота твоя 
таможенной головишко Демка... че
лом бьет. Сл. Том., 48, 1643 г. — с 
прил. в ф. с. рода. Бьет челом холоп 
твои... Томсково города головишко та
тарское Осипко Кокорев. Сл. Том., 48, 
1617 г.

ГОЛОВКА, ж. (11) 1. Л аск. —► го
лова 1. И тебе [боярыне Ф. П. Моро
зовой] уже неково чотками стегать и 
не на ково поглядеть, как на лошадки 
поедет, и по головки неково погла
дить,— помнишь ли, как бывало! А вв. 
П исьма, 21 7, 1674 г. Щ откою. голов
ку. а плеткою, молодку. Сим. П ослов., 
158, X V I I  в.

2. Уменьш. —1• голова 1. Ковшъ се
ребреной, край золочены, у того ж ъ 
ковша змѣиная головка, во рту дер- 
ж итъ яблочко, вѣсу въ немъ фунтъ. 
А. И вер, м., 694, 1667 г. > Г о л о в к а  
з м е и н а я  ( з м е е в а я ) .  П редм ет  с 
м агическим и свойст вам и (? ). Или у 
жены своей и у детей видя такое зло
деяние, или змииныа головки, и о 
том не возбранял еси? И сповед., 521,
X V I I  в. А  по осмотру в той вышепи- 
санной суме борошню... ожерелок епа- 
нечной осмнатцат головокъ змеевых. 
Сл. Нерч. I , 124, 1689 г.

3. То же, что голова 4. Сказывай, 
собака, про измену великую! Ты на 
братца скажеш ь, так братца не ви
дать, на себя ты скажеш ь, то свою го
ловку потеряешь. И ст . песни, 305,
X V I  в.

4. То же, что голова 5. Говорит 
тут Никита Романович: Ай же ты, 
любезный мой крестничек! Что будет 
над моей-то головкой над старою? 
И ст . песни, 308, X V I  в.
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5. Уменыи. —► голова 8. Головка, 
the head of a bowe button . Р идли , 109, 
1599 г. II Семенная коробочка. Имати с 
травы с осоты и з головокъ в осень 
сѣмя и истерти. Леч. Щ ук., л. 33, 
Х Ѵ І І - Х Ѵ І І І  вв. Сѣмя цыбулное или 
луковое лутчи прятает ся, и держитъ 
в своих головках, потому что иные 
сѣмена хотят, оприченнаго спрята- 
ния. Н азират ель , 499, X V I  в. Сѣмя 
его [лука] вытертое лѣжачи до году 
толко содержится, но в головках ви
сячих стоитъ в силе три годы. Там  
же, 507.

— Головка. П розвищ е. Иванко Го
ловка. Сл. Каз., 54, 1568 г.

~  Головки. Н а зва н и е  м ест нос
т и (? ). Клевецъ Фроловъ сынъ да 
Вахромѣй Мартиановъ сынъ... учини
ли межу полюбовную, межу Улом- 
ские волости великого кн язя  дере
вень, деревни Пожарова, да деревни 
Лазарева селища... отъ Ярославского 
рубежа, отъ острова отъ Головокъ, а 
стоитъ во мху, да мхомъ на Нефедье- 
ву чисть. А . Угл., 114, 1562 г.

ГОЛОВЛЕВ, прил. (1) П ринад ле
ж ащий рыбе головлю . — в сатире. 
То-де озеро из старины Лещево да Го- 
ловлево. Ерш . Ерш ., 10, 1-я пол.
X V I I  в.

ГОЛОВЛИК, м. (1) Уменьш. —* го
ловль. Головликъ. [English side 
blank; under ‘Fisches’]. Р идли , 109, 
1599 г.

ГОЛОВЛЬ, м. (5) П ресноводная  
ры ба с т олст ой и ш ирокой головой. 
Головль, кёфаА.о<;. Речь т онкосл., 48,
X V  в. Пять лешшеи да... сома да пять- 
десятъ головлеи а больши тово гсдрь 
въ прудахъ сонной рыбы не обевилос. 
П Н Р Я , 122, X V I I  в. Рыбъ розных мо
сковских имена... голавы, язи , лоса- 
сины. Спарвенф ельд, 182, к. X V I I  в.
— в сатире. Челом били Ростовского 
озера жильцы, Лещ да Головль, на 
Ерша на щетину по челобитной. Ерш. 
Ерш., 7, 1-я пол. X V I I  в. А те люди, 
Лещ да Головль, были у отца моего 
[Ерша] в холопях. Там же, 8. +  го
лавль XVII в.: АС Г Г, головль 
ХѴ-ХѴІІ вв.: АС Г I.

Вар. голавль, голавь.
ГОЛОВНА см. головня.
ГОЛОВНОЙ, прил. 1. П р и л. —1■ го

лова 1. > Г о л о в н о й  з в у к .  Голов- 
ный звукъ, dasz klingender ohren [О 
звоне в ушах]. Тронх. разг., 53, к.
X V I I  в. > Г о л о в н а я  б о л е з н ь .  
Знач. ? Полковникъ Бандис стоитъ в 
Фелберлине и болно неможетъ голов

ною болѣзнию. В-К I, 154, 1631 г. Ко
ролева сказывают будетъ вскоре а с 
нею... граф Ортенбурскои вчера сюды 
приѣхали а сего дни умер от головные 
болѣзни. Там же. Ср. г о л о в н а я  б о 
л е з н ь  (см. болезнь). Ср. главный.

2. Служ ащ ий д ля  покры т ия голо
вы (в знач. 1) Да пожитков ево Сенки- 
ных... два плата женских головных. 
Сл. П ерм. I , 143, 1702 г.

3. П р и л . —> голова 5. > Г о л о в 
н а я  п о ш л и н а .  Н алог при продаже 
и ли  возврат е крепост ны х хозяину . А  
будет доведется отдати кому по кре
пости жену, а у нея есть муж: отдати 
за женкою и мужа да с них же взять 
головныя пошлины. У  лож. 1649 г., 
343. Головная пошлина — poglowne. 
Д вор тур. султ ., 292, 2-я пол. X V I I  в.
> Г о л о в н о е  с е р е б р о .  То же. Се 
яз, Борис Костянтиновичь да Федор 
Вельяминовичь, по приказу Ивана 
Михаловича и по душевной ево гра
моте, дали есмя в дом Святѣи Трои- 
ци... на поминок по ево родителех и 
по нем село Мѣденское... А серебра го- 
ловнова пятдесят рублев новгородц- 
кая и четыри рубли. АСЭИ I , 64, 
1430 г. А  променил есмь ему [боярину 
Кутузову] те земли монастырские без 
серебра головного. Там  же, 59, 1432 г.

4. О т носящ ийся к  убийст ву. Го
ловное дѣло — kryminal. Д вор тур. 
султ ., 292, 2-я пол. X V I I  в. > Г о л о в 
н а я  т а т ь б а .  Убийст во. А  котораго 
татя поймают с какою татбою... опро- 
че церковные татбы и головные... ино 
его казнити торговою казнию, бити 
кнутием. С удебник 1497 г., 10. > Г о 
л о в н о й  т а т ь .  Л ицо, соверш ивш ее 
убийст во. А  государьскому убойце, и 
градскому здавцу, и коромолнику, и 
церковному татю, и головному татю... 
живота не дати, казнити его смерт
ною казнью. С удебник 1550 г., 248. А  
государьскому убойце и градцкому 
здавцу, и коромольнику, и церьков- 
ному татю, и головн ому, и коневому, 
и подметчику, и зажигалщ ику, и ве
домому лихому человеку живота не 
дати, казнить смертною казнию. Су
дебник 1589 г., 427. А  которые люди 
вперед учнут наряжати на волных 
людей полные или докладные, ста- 
кався с таможники... И тех людей 
и таможников казнити смертною 
казнью, как и головного татя. Св. су
дебник, 515, н. X V I I  в. + XVII в.; 
Служ ба кабаку. Ср. главный.

5. П р и л. —* голова 7. Писал к нам 
он же Суркай Ш евкалъ в листу
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своем, что казаки брата ево Назыя 
Мурзу и весь корован пограбили и 
ыми человѣкъ головных людей поби
ли. А ст рах, а., 2229, 1650 г. □  Голов
ное, с. То, что пож аловано голове, на 
чальнику . И дано ему [голове Кипрея- 
ну Соломеину] государева жалованья 
за сеунчь в приказ из Большова при
ходу 9 рублев да головново — тафты 
4 аршина, цена 2 рубли 26 алтын 4 
деньги. К н. сеунчей, 64, 1619 г. Да 
ему ж  дано головного 5 рублев, да 
камка, да сукно доброе. Сл. Том., 48,
1632 г. Ср. главны й, головиный.

6. П рил. —*• голова 9. Сахар голов
ной желтой. Торг. кн. (С ), 193, 
1 5 7 5 -1 6 1 0  гг. Сахаръ головной на 
бѣло бѣлъ фунтъ 3 алтына и 2 деньги. 
Там же, 123.

7. О сновной, самы й главны й. Вели
те гсдри на тово моего головного не
друга на Петра Красного мнѣ [А. Бер- 
мацкому] дати свою гсдрву оборон 
чтоб я отть (!) его воровского умыслу 
и от огласки вконецъ не погинул. 
М Д Б П , 51, 1633 г. А ты [Ф. П. Моро
зова], друг мой головной, пожалуй, 
Господа ради, на себе притирай. Ты 
уже мертвец, отреклася всего, а оне 
еще, горемыки [другие боярыни], 
имут сердца своя к супружеству и ко 
птенцам. А вв. П исьм а, 212, 1670 г. 
Короткое и подлинное розсказане о 
жестокомъ кровавом бою которой бои 
промеж королевина величества свѣи- 
ские... головном войску и промеж 
римского цесаря цесарственного во- 
[иска]. В-К I I ,  11, 1642 г. Ср. глав
ный.

8. Л учш ий , отборный. Да крестья
нину дал [староста Грязной] голов 
ных симян 2 чети. Вологод. док., 1 7, 
1617 г. Учал... имать добрыми, голов
ными, лутчими собольми. Сл. М а н 
газ., 90, 1637 г. И те соболи одиннад
цать сороков отдали воеводам Петру 
Головину с товарыщи, а ценен был 
головной сорок четыреста рублев. Сл. 
Том., 48, 1646 г. Генерал Кромвел ему 
губернатору [Эдинбургского замка] не 
хотѣлъ болши сроку дать, прошлые 
суботы добрѣ жестоко из нашег наря
ду... стряляли и болшую шкоду почи
нили головные их лутчие пушки и 
станки попорчены. В-К V, 151, 1650 г. 
А аглинскои карабельнои караван в 
пристанище Вюнсе стоит и ежеден ве
ликие головные карабли к нему при- 
бавливают. Там  же, 59, 1652 г. Марта 
въ 22 день послалъ я чернецъ [казна
чей Нифонт] къ тебѣ, великому госу

дарю, свѣжия рыбы на четырехъ под- 
водахъ: 13 щ укъ головныхъ, 27 щукъ 
болшина, 10 лещей головныхъ. А. 
Ивер, м., 140, 1655 г. Одиннатцать 
пуд пороху да привѣсного самого го
ловного мушкетного пороху. Сл. 
Перм. I , 143, 1697 г.

ГОЛОВНЯ (6) и ГОЛОВНА (2), ж.
1. Тлею щ ее или  обгоревшее полено. 
Головна, a fierbrand. Ридли, 109, 
1599 г. Головня [galaffnce, brandtt]. 
Разг. Ф енне, 102, 1607 г. Двѣ головни 
курятся а одна николи. Сим. П ослов., 
95, X V I I  в. Дать мне заимщику... три
ста мехов уголья своего доброго без 
пеплу и без головен. Сл. П ерм. I , 143,
1698 г. Взял онъ малой Федка с ули
цы головны учал под иво избным уг
лом роскладывать и росклалъ огонь. 
Сл. Н ерч. I ,  124, 1700 г. — в сатире. 
А которые добрые люди, сидя при бе
седе и вышеписанной росписи не слу
шали, тем всем по головне. Росп. 
прид., 126, X V I I  в. > П о к а т и т ь  г о 
л о в н е й .  Зажечь один за другим м но
гие дома. [Извет стрелецких жен:] 
Как былъ на Москвѣ пожар в Бѣлом 
городе и в то де число говорила такие 
похвалные слова та де Мавра Кирило
ва всю де вашу слободу головней по- 
кочю... и в то де время мужей нших 
дома не было и схвотат было с тѣми 
похвалными словами нѣкому. М оск. 
письм., 339, 1676 г. Ср. главня, голо
венка. [Ср. Г о л о в н е й  п о к а т и т ь .  Все 
выжечь, ничего не оставить. Волог., 
Новг., Олон., Онеж. СРНГ. Вып. 6. С. 311.]

2. Б олезнь зла к о вы х  раст ений , 
при которой зерно превращ ает ся в 
черную пы ль, а колос  — в т вердый  
черный нарост. Головня [golooBna] 
[покрытое головней зерно; перевод 
Б. А. Ларина]. Дж емс, 73, 1619 г.

ГОЛОВОДЕЦ, м. (2) Д евич ий  го
ловной убор. Тому де недѣли зъ двѣ, 
пропало у него Сенки три нашивки 
женскихъ красныхъ, да паворозы отъ 
головодца, да ш апка сукно лазоревое 
съ лисицею, исподъ бѣлей. А. Кунг.,
10, 1668 г. Взяли... головодец золотой. 
Сл. П ерм . I, 143, 1702 г.

ГОЛОВСТВО, с. (5) Служ ба в дол
ж ности головы. Июля в 22 день не- 
вленину Ивану Микитину сыну Со- 
рочневу за головство у Казны за се
унчь камки доброй восмь аршин, 
цена пять рублев тритцать алтын, 
чарка — рубль семнатцать алтын три 
денги, сорок куниц — девять рублев. 
К н. сеунчей, 27, 1613-1619 г. А кото
рой человѣкъ гость и торговой че-
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ловѣкъ, будучи въ головствѣ въ та
можне и у иныхъ зборовъ и у прода
жи и у соболиные и иные казны... и 
имъ за тоѣ службу отъ царя бываетъ 
похвала, и бываетъ имъ жалованье. 
К от ош ихин , 116, 1667 г. Я [Степанка 
Авдеев] ...в Курске в осаде седѣл и на- 
писон был головишком Усожского 
стану... и на выласки ходил с лито
вскими людми бился... и за то мое 
осадно (!) службишка и головство (!) к 
тебѣ гсдрю не писал... а я  холоп твои 
твоимъ црским жалованемъ не пож а
лован. Южн. челобит ны е, 72, 1637 г. 
Янычаня прошали чтоб црь Семеим 
пашу да Магмет пашу и Одан пашу 
которые у нихъ у янычан головством 
да и иных нѣкоторых началных го- 
ловъ... велѣл от приказу отставит и 
их перед розрядомъ смртною казнью 
казнит. В-К I, 78, 1626  г. А в Томской 
прислан по грамоте к конным каза
ком головством. Сл. Том., 48, 1681 г.

ГОЛОВУШКА, ж. (1) и ГОЛО- 
ВУШКО, с. (1) Ф лк. Л аск. —► голо
ва 1. А с-за стола дубового скачет 
мальчишка Скурлатов сын: Я сказню 
царевичу головушку. И ст . песни, 
416, X V I  в. — в сравн. По бережку 
камни — солдатские головушки. 
И ст . песни, 113, X V I  в. > Б у й -  
н а я ( - о е )  г о л о в у ш к а  (-о). Заве
шены ясные очушки, а не сечена буй
ная головушка. И ст . песни, 316,
X V I  в. Приказал [Иван Грозный] да 
Малюте Скурлатову казнить Феодора 
Ивановича: ...отсечи ему-то буйное го- 
ловушко. Там же, 339.

ГОЛОВЩИК, м. (8) 1. То же, что  
голова 7. Посыланъ былъ я, холопъ 
твой [Б. Горожанин] головшиком про
вожать твою государеву казну на 
Донъ... да посыланъ былъ я, холопъ 
твой, головшикомъ на Валуйку... про
вожать... пословъ, а иныхъ встречать 
пословъ. Д Д  I , 203, 1619 г. Солум Се- 
рень тайша, посылал из улусов своих 
для поиску... своих людей з головщи
ки. Р Д  I , 31, 1663 г. А взяли в живых 
7000, и бухарскова начальнова го
ловщ ика взяли жива и к шаху ото
слали. РД IV , 12, 1667 г. + XVI в.: Сл. 
К аз.

2. Ц ерковны й чин  ( в м онаст ы рях: 
м онах, управляю щ ий  хором одного из 
клиросов). Августа въ 20 день далъ 
вписи лѣвого крылоса головщикъ ста- 
рецъ Варнава Печерской по 4-хъ ро- 
дителехъ, — вписати в сенадики, — 
икону Иоанна Богослова за рубль. 
В к л . Нижегор., 24, 1656 г. Пречстныя

и великия обители стых страсто
терпцев Бориса и Глѣба гсдрю 
прпдбно[му] отцу архимандриту Ав- 
раамию убогии чернецъ головщикъ 
Семион Бга моля челомъ бью и благо
словения твоего отчскаго требую. Гра
м от ки, №  517, 1679 г. Головщикъ — 
kantor. Д вор тур. султ ., 292, 2-я пол.
X V I I  в. + XVII в.: О биходник Н и к и 
форова.

Вар. головшик.
ГОДОВЩИНА, ж. (11) 1. У бийст 

во. И [крестьянин Т. Никитин] при- 
велъ помещыцу и она стала ево 
[П. Фомина] тазат пошто ты ево отби
в а е т  у меня вам вмести отдана [пус
тошь] а кабы ты зделал головщину. 
И Н Р Я , 208, X V I I  -  н. X V I I I  в.

2. Ш т раф за убийст во в пользу  
семьи убитого. Сказал, что он бил че
лом на Звероула о оборони, что убил 
у него брата, князца Чалкича, и он с 
тем Звероулом помирился, взяли го
довщины две жонки. Сл. Сибир., 30, 
1640 г. Она била челом великому 
гдрю на ясачного ж тунгуса Сенга- 
кирского роду Назадана в отгонном 
лошадином табуне и в убийстве мужа 
ее Олентуя в годовщине. Сл. Н ерч. I,
124, 1706 г.

3. Разновидност ь пош лины  с одно
го человека. Книги приходные с мях- 
кие рухляди... по оценке деньгами и с 
людей годовщины. Сл. М ангаз., 90, 
1636 г. И думные люди говорили: в 
царского де величества стороне емлют 
с свейских извощиков сверх годовщи
ны пошлину. РШЭО, 161, 1649 г. Да и 
прежние всякие сибирские таможен
ные твои гдрвы пошлины проезжие и 
отъезжие и десятое и с судов поса
женное и с людей головщину... имать 
таможенным же головам с целоваль
ники. Сл. Том., 48, 1646 г. Проѣзжих 
пошлин и мытов по рѣкам с судов по- 
саженново и привалново и грузовые и 
с людей годовщины и с саней полозо- 
вого. Сл. П ерм. I, 143, 1654 г. Володи- 
мерец Дементеи Иванов шел стругом 
взято мыту четыре рубля семь алтын 
двѣ денги да годовщины з двацати со 
шти члкъ двацат шесть алтнъ. П ам . 
Влад., 141, 1645 г. А опрочѣ рублевой 
пошлины пудового и посаженного и 
съ людей годовщины и отвозные по
шлины по городомъ имать не велѣно. 
А. Угл., 12, 1684 г. -j- XVI в.: Д и п л о 
мат.; XVII в.: Южн. тамож. кн.

ГОЛОВЬЕ, с. (2) Часть перины , 
куда, ложась, кла д ут  голову (? ). А за 
друшкою повезутъ постелю, в саняхъ

150



голод

в налцевскихъ и лѣтомъ, з головьемъ 
к облуку, покрыто одѣяломъ. Д м ., 75,
X V I  в. Да извол своих [Е. И. Суворо
ва] людей спросить послала я  [пле
мянница] с ними [людьми] перину и з 
головемъ... [обрыв]. Грам от ки, №  28,
X V I I  -  н. X V I I I  в. Ср. головейцо.

ГОЛОГУЗ, м. (2) Б едняк , нищ ий.
Ьсть арбузы ходить с гологузы. Сим. 
П ослов., 160, X V I I  в. Астрахань арбу
зами а мы гологузами. Там же, 76.
— бранно. Старец принес царю голову 
шщучью, а царю оказалась голова ко
былья: Что ты, старец-гологуз! Не по
добает хрестианину кобылятину ись, 
я  ведь царь. И ст . песни, 378, X V I  в.

ГОЛОД, м. 1. Острое ощ ущ ение  
пот ребност и в пищ е, сильное ж ела
ние есть. Михайло воевода ѣдучи в 
Молдавскую землю голод таков 
терпѣлъ что люди ево листье з дерева 
ѣли. В-К I, 23, 1600 г. Голод [golod] 
доспѣет сырой боб слажен. Разг. Фен- 
не, 482, 1607 г. Golod, a famine. 
Дж емс, 73, 1619 г. И дорогою, госу
дарь, идучи, нас голод изнял, и мы 
неволею души свои осквернили: соба
ки ѣли. Сл. М ангаз., 90, 1645 г. Гладъ 
(Slav). Голодъ (Russ). Лудольф , 4,
1696 г. Голодъ не тиотка пирожка не 
подсунетъ. Сим. П ослов., 91, X V I I  в. 
Сытъ голоду не разумѣетъ. Там же,
140. II Д олговрем енное недоедание 
из-за от сут ст вия  пищ и. Будучи я 
холопъ твой [Офонка Злобинъ] на 
твоей государевѣ службѣ на Валуйкѣ 
долгое время, голодъ и всякую нужу 
и бѣдность терпѣлъ и одолжалъ вели- 
кимъ долгомъ. Расх. кн., 25, 1632 г.
□  Голодом, в знач. нареч. И сп ы т ы 
вая недост ат ок в пищ е, голодая. 
И шли, государь, до Усть-Тазу голо
дом. Сл. М ангаз., 90, 1645 г. > М е 
р е т ь  с г о л о д у .  И мы, богомольцы 
твои, тому дивимся, что у нашего ар- 
химарита вдруг ума не стало: мыши с 
хлеба опухли, а мы с голоду мрем. 
К аляз. челоб., 68, 2-я пол. X V I I  г.
> У м о р и т ь  с г о л о д у  кого. Гсдрне 
игуменье Леониде... с сестрами бьет 
челом Феофанец Протопопов умлсти- 
витеся гсдрни не уморите меня з го
лоду в Шуе прикажите дат запасцу 
из вотчин. П ам . В лад., 177, 1651 г. 
Изволь, самодержавие [Алексей Ми
хайлович], с Москвы отпустить двух 
сынов моих к матери их на Мезень, 
...и не умори их с голоду, Господа 
ради. А вв. П исьм а, 195, 1669 г. Ср. 
у м е р е т ь  ( п о м и р а т ь )  г о л о д н о й  
( н у ж н о й ,  с т у д е н о й )  с м е р т ь ю

(см. голодный). > М о р и т ь  ( п о м о 
р и т ь )  г о л о д о м  кого. А  игуменья 
мнѣ [С. Воронину] и по се число ниче
го не приказывает и хлѣба не дает мо
рит голодом. П ам  Влад., 282, X V I I  в. 
Домочадцов своих голодом не моришь 
ли? Исповед., 450, к. X V I I  в. Чтоб в 
Мангазѣе мангазѣйских служилых 
людей и аманатов без хлѣбных запа
сов голодом не поморить. Сл. М ангаз., 
90, 1693 г. Ср. п о м о р и т ь  ( п е р е 
м о р и т ь ,  у м о р и т ь )  г о л о д н о й  
с м е р т ь ю  (см. голодный). + XVI в.: 
Вологод. док., Гор. России, Разг. Ш ро
ве, Р и д ли ; XVII в.: А вв. Ж., А вв. Кн. 
т олк., В-К I I I ,  В-К  IV , Грамот ки, 
Двор тур. султ ., И Н Р Я , КЧ, М Д Б П , 
П ам . южн. в.-р. нар., П оел, дворит. не
другу, Разг. Х ейм ера, РД  ІІ-2 , РД  I I I ,  
РШЭО, Сл. П ерм . I , Служ ба кабаку, 
Ст. печ. пр., У  лож. 1649 г., Уст. прик. 
кн., Южн. челобит ны е.

2. О т сут ст вие и ли  крайний  недо
ст ат ок продукт ов п и т а н и я  к а к  мас
совое бедст вие вследст вие неурожая, 
войны. [Ерш:] А так, господа, то озеро 
позасохло в прежние лета и стало в 
томь озере [Ростовском] хлебная ску
дость и голод велик, и тот Лещь да 
Головль сами сволоклися на Вол
гу-реку. Ерш. Ерш ., 8, 1-я пол. X V I I  в. 
И отъ тое, государь, великие нужи и 
голоду ратные люди хотятъ бресть 
врознь. П ск. писц. кн. I I ,  97, 1650 г. 
[Из Стирмарка] слух есть что тамъ от 
стояня ратных людей великои голод 
и оттого де многие люди домы свои 
покидаютъ прочь бегутъ. В-К IV , 176,
1650 г. В Царицыне голод большой, а 
на Дону де по городкам хлебными за
пасы скудость великая. РД II-1 , 394,
1670 г. > И з г и б н у т ь  ( м е р е т ь ,  
п о м и р а т ь )  с г о л о д у .  Под городом 
же стояла рать месяць, и люди помер
ли съ безводия, да головъ много вел- 
ми изгыбло с голоду да с безводоци. 
X . Аф. Н ик., 28, 1472 г. И турским 
деи людем был изрон великой: и ло- 
шедьми обмерли, а мерли деи турки з 
голоду и с нужи. Ст. сп. Н овосильце
ва, 66, 1570 г. Снеги выпали большие 
и морозы были великие, скоту кор
мов не было, верблюды и лошади з 
голоду и от стужи помирали. Ст. сп. 
Байкова , 144, 1658 г. > П о м и р а т ь /  
п о м е р е т ь  г о л о д о м .  Будучи на 
твоей государеве дальной службе, 
терпел я, холоп твой, всякую нужу, 
голодом помирали и ели всякое 
скверно, и траву, и коренье, и сосно
вую и пихтовую кору. Сл. Сибир., 116,

151



голодить

1633 г. И сево, государи, году хлѣбъ у 
насъ [в селе Покровском] не родился, 
многие крестьяниш ка помираютъ го- 
лодомъ, и яровыхъ, государи, па- 
шенъ многие крестьяниш ка не сияли.
4 0 ,  67, 1673 г. И где... для дального 
пути имать лошади и хлебные запа
сы, чтоб в далнем пути... ратным лю
дем голодом не помереть. Рус.-грузин. 
отн. I, 43, 1680 г. + XVI в.: Д и п л о 
мат.; XVII в.: Разг. Ф енне, Кн. сеун- 
чей, Сл. М ангаз. Ср. глад.

ГОЛОДИТЬ, несов. (1) кого. В ы 
нуж дать голодать. Не велите госуда
ри руским людям в ясашном угодье 
рыбу вылавливать и нас сирот голо
дить. Сл. П ерм. I , 144, 1689 г.

ГОЛОДНО, безл. предикат . (2) О 
недост ат ке продукт ов пит ания . А 
меж свѣиских людей хотя голодно 
толко велико желание на битву итти. 
В-К I, 156, 1631 г. А корм де лошедем 
худ около их, голодно. РД I , 49,
1666 г. — кому. Цесаревы люди тамъ 
стоят около того города [Гросглогова] 
и кормно ли имъ или голодно потому 
что погорѣлое мѣсто и то мы вперед 
услышим. В-К  I ,  153, 1631 г. Ср. глад- 
но.

ГОЛОДНЫЙ, прил. обычно в кр. ф.
1. И спы т ы ваю щ ий сильное ж елание 
есть; несы т ы й. Голоден, яеіѵаацёѵоі;. 
Речь т онкосл., 34, X V  в. [Лиса куру:] 
А я  теперь сама галадна, хочу я тебя 
скушать, чтоб мне с тебя здравой 
быть. Сказ, о куре, 77, 1-я пол. X V I I  в. 
Яз гораздо голодна, урѣжъ мнѣ кусо- 
чикъ мяса. К опенг. разг., 34, сер.
X V I I  в. Вот хорошо: каков муж, тако
ва жена; оба браж ники, а у детей и 
давно добра нечева спрашивать, воло
чатся ни сыты, ни голодны. А вв. С пи
сание, 184, 1672 г. > Г о л о д е н  ч т о  
в о л к .  Я столь голоден [goloden] что 
волкъ скоро ли мы обЬдать станем? 
Разг. Х ейм ера, 8, к. X V I I  в. > Г о л о 
д е н  к а к  с о б а к а .  И столник Нар- 
дин Нащокин стал разсуждать и со- 
желеть о дочери, и говорил жене 
своей: Как, друг, быть? Конечно, 
плут заморит Аннушку: чем ея кор
мить, и сам, как собака, голоден. 
П ов. о Фроле Скоб., 165, X V II  в. п  Го
лодный, м. Не доваи голодному, хлѣ- 
ба рѣзать. Сим. П ослов., 127, X V I I  в.
— Д ел . В  ф орм улах челобит ны х, со
держ ащих просьбу о помощ и, ж ало
бу на свое бедст венное полож ение.
> С к у д е н ,  б е д е н  и г о л о д е н .  
Смилуйся, государь... пожалуй... бѣд- 
нымъ польготь, государь, намъ, сиро-

тамъ, во своемъ, государеве въ рож- 
дественскомъ оброке, потому что мы, 
сироты, скудны, и бѣдны, и голодны, 
до конца погибли. 4 0 ,  72, 1 6 5 0 -8 4  гг.
> Г о л  и г о л о д е н .  А Тѣсовского, 
государь, яму охотникомъ впередъ 
служити немочно: голы и голодны. 
Д Т П  I I ,  382, 1602  г. > Н а г  и б о с  и 
г о л о д е н .  Да на насъ же... правятъ 
на себя великихъ кормовъ... а намъ, 
сиротамъ твоимъ, взяти негдѣ, стали 
наги и боси и голодни и головы при- 
клонити негдѣ. А И  I I ,  149, 1608 г.
> Г о л о д е н  и х о л о д е н .  Аз есмь 
голоден и холоден, и наг и бос, и всем 
своим богатеством недостаточен. Азб. 
о гол. и небог., 30, сер. X V I I  в. || В ы 
нуж денный т ерпет ь недост ат ок в 
еде. От тѣх государи неводов в рѣкѣ 
Вишерѣ стало безрыбно и мы сироты 
от руских людей в том стали изоби
жены и голодны. Сл. Перм. I, 144, 
1689 г. II И схуд а вш и й  от недост ат ка  
пищ и. Голоден [golloden, mager] конь. 
Разг. Ф енне, 77, 1607 г. || Выраж аю
щ ий сильное ж елание есть. Зобъ по- 
лонъ а глазы голодны. Сим. П ослов., 
107, X V I I  в. + XVI в.: Разг. Ш рове, 
Ридли; XVII в.: И Н Р Я , П ам . южн.
в.-р. нар., Ст. печ. пр.

2. В ы зва н н ы й  недост ат ком пи 
щи; происходящ ий от недоедания. 
Оне [жена и сноха А. Пашкова] нам 
от смерти голодной тайно давали от
раду, без ведома ево, — иногда при
шлют кусок мясца, иногда колобок, 
иногда мучки. А вв. Ж., 75, 1675 г. Мы 
сироты оскудели... и от того государи 
голоду остальные сироты наши боясь 
голодной смерти зимою выходим с 
Вишеры для кормления с ж ениш ка
ми и дѣтишками к Чердыни. Сл. 
Перм. I , 144, 1689 г. — Д ел. В  чело
бит ны х: в ф орм улах об угрозе смер
т и от недост ат ка пищ и. > У м е 
р е т ь  ( п о м и р а т ь )  г о л о д н о й  
( н у ж н о й ,  с т у д е н о й )  с м е р т ь ю .  
И нынѣ, г[осударь], я [С. Потапов] 
сижу въ тюрьмѣ на Михайловѣ, го
лодною, нужною, студеною, смертью 
не умереть, а домишка, г[осударь], 
мой запустѣлъ. СиД, 424, 1623 г. 
А робятишка гсдри все маленки пои- 
ти и кормити нечемъ самъ гсдри 
волочюс меж дворы а оне гсдри по
мирают голодною смертию. Арх. П о
ж арских, 85, 1647 г. Милосердый 
государь царь... пожалуй насъ, холо- 
пей своихъ... чтоб намъ... будучи на 
твоей государевѣ службѣ въ конецъ 
не погинуть, и голодною нужною
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смертью не умереть, и впредь твоей 
царьской службы не отбыть. П ск. 
писц. кн. I I ,  98, 1650  г. И в тюрь
ме, г[осударь], крестьяниш ка мои 
[Б. И. Морозова] сидели многое вре
мя, помирали голодною смертью. 
А Х Б М  I, 114, 1650 г. И подали мне, 
холопу твоему, о том челобитную, 
чтоб им, будучи на твоей великого го
сударя службе, без кормовых денег 
голодною смертью не умереть. РД  
І Г І ,  505, 1671 г. Ср. м е р е т ь  с г о 
л о д у  (см. голод). > П о м о р и т ь  
( п е р е м о р и т ь ,  у м о р и т ь )  г о л о д 
н о й  с м е р т ь ю  кого. [Челобитная 
Леща и Головля:] Росплодился [Ерш] 
с племянем своим, а нас, крестиян ва
ших, перебили и переграбили... и озе
ром завладели насильством... а нас 
хощет поморить голодною смертию. 
Ерш . Ерш., 8, 1-я пол. X V I I  в. Умило- 
сердися, государь Борис Иванович, 
пожалуй меня, сироту своего [бобыля 
М. Иванова], вели, г[осударь], меня 
из тюрьмы свободна учинить, не вели 
голодною смертию уморить. А Х Б М  I, 
145, 1650 г. Да он же, Афонасей, ж и 
вучи в даурской земли, служивых го
сударевых людей не отпущаючи на 
промысл, чем им, бедным, питатися, 
переморил болыпи пяти сот человек 
голодною смертию. А вв. П исьм а, 191,
1664 г. Ахти мне, злочастие горин- 
ское! до беды меня, молотца, домыка- 
ло: уморило меня, молотца смертью 
голодною,— уже три дни мне были 
нерадошны; не едал я, молодец, ни 
полу куса хлеба! П ов. о Гор.-Зл., 112,
X V I I  в. Ср. у м о р и т ь  с г о л о д у ,  
м о р и т ь  ( п о м о р и т ь )  г о л о д о м  
(см. голод). + XVI в.: Д иплом ат .;
XVII в.: А. К унг., А . Лодом. ц., А . писц. 
д., А Х Б М  I I ,  Грам от ки, И Н Р Я , Кар- 
гоп. челобит ны е, М Д Б П , П ам . Влад., 
П ам . южн. в.-р. нар., П Н Р Я , РД  II-2 , 
РД I I I ,  Сл. М ангаз., Сл. Сибир., Х оз. 
M op. I I ,  Ш ум аков. А кт ы  офиц., Южн. 
челобит ны е; XVIII в.: К ирш а Д ан.

3. О промеж утке времени. С куд
ны й продукт ам и пит ания . Которые 
крестьяне бѣжали во 110 и во 111 
году, въ голодные годы, съ животы, а 
прожити имъ было мочно... и тѣхъ 
сыскивая отдавати старымъ помѣщи- 
комъ и вотчинникомъ. Гр. ук . о 
крест., 46, 1606 г. Ай мсцъ май и 
теплъ да голоденъ. Сим. П ослов., 75,
X V I I  в. Пожалуй гсдрь [Емельян И г
натьевич] умилися в токое нужное и 
голодное въремя одолжи милостию 
своею хлѣбомъ рожью и овсомъ чемъ

тебя гсдря Бгъ по серцу положить. 
Г рам от ки, №  55, X V I I  -  н. X V I I I  в. 
+ XVII в.: Св. судебник, Улож. 1649 г.

Ср. гладный.
ГОЛОЗУБЫЙ, прил. (1) С ш иро

кой, приот кры ваю щ ей зубы  ул ы б 
кой (? ). И секи, и режи, коли ты, 
свят человек, от князя молодово, и от 
кнегине молодые... и всяково чяродея 
и чародейку... и всяково злоглаголива 
человека, злошерстаго... и злогласаго, 
и зловидого, сутулаго и горьбата, и 
сколозуба и голозуба. Заговоры. Вел. 
Устюж ск., 218, X V I I  в.

ГОЛОЙ см. голый.
ГОЛОМЯ, нареч. (1) Долго. Да онъ 

же де, Томило Толбузинъ, попу Гри- 
горью сказалъ противъ того, какъ  
онъ, Григорий, ему говорилъ, что мнѣ 
за... [патриарха] вѣк Бога молить. 
Сидѣть де тебѣ, голомя, въ тюрьмѣ. 
СиД, 55, 1629 г. [Ср. Голомя... 4. Много 
(о времени)... Симб., Ряз., Казан., Ниже- 
гор., Оренб., Яросл. СРНГ. Вып. 6. С. 322.]

ГОЛОМЯННЫЙ, прил. (1) П роис
ходящ ий на от кры т ом водном про
ст ранст ве, далеко от берега. А кото
рой ловецъ на федоровской на берегъ 
приѣдетъ зъ голомянные ловли рыбы 
решить, и тому ловцу давать осмую 
рыбу. П ск . писц. кн . I , 94, к. X V I  в.

ГОЛОМЯНЬ, ж. (2) М оре вдали  
от берегов. И в том же мѣсте с тѣм 
кочем Алексѣй Коковинской остался 
на голомяни. Сл. М ангаз., 91, 1645 г.
II О т кры т ое водное прост ранст во. 
Тогоже 131-го датцкого короля сот- 
никъ за голомянемъ встановищы 
типунове... взялъ... 37 рублевъ. да 
10 ефимковъ. RA, 48, 1623 г.

ГОЛОС, м. (14) З вук и , издаваемы е  
из горт ани. Голосъ, a voice. Р идли,
109, 1599 г. На голос кличещему че
ловеку прилетают [птицы], на двор и 
в домы. Сказ, о роск. ж ит ии, 39,
X V I I  в. По знаку знатно что сноху 
свою бьет и крык по голосу женской. 
Сл. П ерм. I , 144, 1706 г. || З в у к и  чело
веческой речи. И учали калики мило
стыни просить, против окна стоя, из- 
вычно б слышати было голосы царю 
Констянтину. Б ы лины  Х Ѵ ІІ - Х Ѵ І І І  вв., 
155, 2-я пол. X V I I  в. И почали у них 
[турок] в полкех их быти трубли ве- 
ликия в трубы болшие, и игры мно- 
гия, и писки от них в полках пошли 
великия и несказанныя голосами 
страшными их бусурманскими. П ов. 
аз. рат н . сид., 61, 1642 г. — О зву к а х , 
издаваем ы х ж ивот ными и пт ицам и. 
О Николине дни учинилос... в Луху
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ГОЛОУС

на посаде порча... над вдовою Татяни- 
цею кличет де в той порче всякими 
розными медвежьем и заидом и пти
цами и иными розными голосы. П ам . 
В лад., 183, 1658 г. > Г р о м к и м  
( з ы ч н ы м ,  б о г а т ы р с к и м )  г о л о 
с о м  в с к р и ч а т ь  ( в о с к л и к а т ь ,  
г а р к н у т ь ) .  Ф лк. Очень громко заго
ворить, закричат ь. Как скричал-сзы- 
чал да громким голосом и Грозный 
царь Иван Васильевич. И ст . песни, 
302, X V I  в. Он [царь] скрыщал на них 
[ц аревичей] опеть да зыцьним голо
сом. Там же, 456. И в тот час у быст- 
ри реки скоча Горе из-за камени, 
босо, наго, нет на Горе ни ниточки, 
еще лычком Горе подпоясано, бога
тырским голосом воскликало: Стой 
ты, молодец; меня, Горя, не уйдеш 
никуды. П ов. Гор.-Зл., 112, X V I I  в. Не 
птички соловьи рано в дуброве про
свистали, свиснули, гаркнули багаты- 
ри багатырским голосом, да свиснули 
палицы булатные у Ильи Муромца с 
товарыщи: послетали головы татар- 
ския! Б ы ли ны  Х Ѵ І І - Х Ѵ І П  вв., 163, 
сер. X V I I  в. В городе в Лундене при- 
шол нѣкакои члвкъ на гостин двор и 
принес кресла на голове и какъ  крес
ла поставил учелъ кричат громким 
голосом послушайте люди ест ли един 
члвѣкъ которой мнѣ может сказат что 
парламенты в семь лѣтъ сколко ни 
есть добра здѣлали л и тот сяд возле 
меня и я его послушаю. В-К I I I ,  199,
1648 г. > Г о л о с о м  ( г о л о с а м и )  
в о п и т ь  ( п л а к а т ь ) .  Очень громко  
кричат ь, ры дат ь. Тот И леика бит ле
ж ит середи двора а жена его и дочери 
двѣ дѣвки биты ж над ним вопят го
лосом а тот И леика чют жив. П ам . 
В лад., 220, 1618 г. К нему приходили 
на двор многие ясачные люди, ясаул 
Меншик с товарыщи и били челом 
и плакали у нево на дворе голоса
ми, чтоб у князца их, у Чюри, жены 
не отимали. Сл. Сибир., 30, 1643 г.
> Д а т ь  г о л о с .  О т кли кнут ься . И 
окликал де их для чего приходили 
и они де Михайло голосу не дали и 
ушли от двора прочь. Сл. П ерм. I, 
144, 1706 г. II Способность издават ь  
зву к и  (речи ). К акъ возметъ голод по
явится и голос. Сим. П ослов., 113,
X V I I  в. — О горле, связка х . Галинус 
сказует что коли капусту печеную 
дают ѣсти дѣтямъ. тогды скоро начи
нают ходити. свойство ея то есть... 
сон дѣлати. и голос чиститъ. Н а зи р а 
тель, 5 0 6 -5 0 7 , X V I  в. Голосомъ пѣть 
а конемъ воевоват. Сим. П ослов., 90,

X V II  в. II Способность петь. [О пении] 
Гласъ или голос, eine stim m e. Тронх. 
разг., 9 об., к. X V I I  в. Ср. глас.

ГОЛОУС, м. (1) Б езусы й юнец. 
[Царь Алексей Михайлович] отвергся 
християнския веры, играя, Христа 
распинал и панью Богородицею сде
лал, и детину голоуса Богословом, 
и вашу соловецкую обитель под 
меч подклонил. А вв. П исьм а, 255,
1676 г.

ГОЛУБ см. голубь.
ГОЛУБЕЛЬ1, ж. (1) Северны й ягод

ный куст арн ик  с т ем но-синим и с си
зы м налет ом  ягодами; голубика . Го- 
лубель, a kind of berrye blacke lyke a 
m yrtle. Р идли , 110, 1599 г. Ср. голуби
ц а2.

ГОЛУБЕЛЬ2, ж. (1) К олы бель. Го- 
лубёль, gollybelle. Дж емс, 11, 1619 г. 
[Ср. Голубель... 2. Колыбель. Арх. СРНГ. 
Вып. 6. С. 333; так же Б. А. Ларин. Три 
иностранных источника по разговорной 
речи Московской Руси XVI—XVII вв. СПб., 
2002. С. 320.]

ГОЛУБЕЦ1, м. (3) 1. Г олуб ая  крас
ка. Крути [название краски] вмѣсто 
голубца твори з белилом. Сим. Обих. 
книгоп., 166, X V I  в. В мнстрь куплено 
на иконное писмо... красокъ полфун
та голубцу дано четыре алтына че
тыре днги. П ам . Влад., 119, 1697 г.
> Л а з о р ь  г о л у б е ц .  Л азурь, р а з 
ба вленн а я  белилам и . На Москвѣ куп
лено в казну... 10 золотников лазори 
голубца 16 алтынъ. Сл. промы сл. I I ,
149, 1603 г.

ГОЛУБЕЦ2, м. (1) К онь пепель
но-серой м аст и. У д астся  голуб ец ь. не 
надобе и дуб ець. Сим. П ослов., 146,
X V I I  в. [Ср. Удастся голубец, не надобен 
и дубец. Голубец означает здесь голубого 
коня, который, на редкость, удается ли 
хим, и тогда не нужно дубца, погонялки. 
Даль. Т .І. С. 371.] Ср. голублик.

ГОЛУБИЛЕЦ, м. (1) Знач . ? А 
подъ тѣ четыре варницы отведено ему 
Парфенью... отъ протоки изъ соля
ного озерка отъ угла да подли го- 
лубилца поперегъ сто саженъ, а отъ 
г[ол]убилца по Нетечи улицы въ дли
ну двѣстѣ саженъ. А. И вер, м., 15, 
1636 г.

ГОЛУБИНЫЙ (3) П рил. —» голубь.
А воспоминает то и Варро римля- 
нинъ, что меж навозами голубиннои 
есть паче всѣх лучш ии, после того 
члческои, по нем козинои. потом ове- 
чии. Н азират ель , 296, X V I  в. Или ка 
ломъ голубинымъ или сокомъ рѣп- 
нымъ мазать. Леч. Щ ук., л . 36, X V I I -
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ГОЛУБОЙ

X V II I  вв. — в сост аве сравн. Из горо
да Прага... Прошлого четверга град 
был з голубино яйцо величиною и ви
нограду и всякому земляному плоду 
великую шкоду учинило. В-К I I I ,  
131, 1646 г.

Вар. голубинной.
ГОЛУБИЦА1, ж. (1) С ам ка голубя.

— в сравн. М аремьяна Феодоровна, 
свет моя, еще ль ты жива, голубка? 
Яко голубица посреде крагуев [‘яст
реб’] ныряешь и так и сяк, изрядное 
и избранное дитятко церковное и мое. 
А вв. П исьм а, 238, 1670 г. Ср. голубка, 
горлица1.

ГОЛУБИЦА2, ж. (1) То же, что 
голубель1. Патчерица именем Моки 
допрашивана по их шерти — по яго
ды голубицу ходила и огонь в лесу 
оставила. Сл. Н ерч. I , 125, 1699 г.

ГОЛУБКА, ж. (3) 1. Тож е, что го
лубица1. Голубка, a pigeon, a dove. 
Р идли, 109, 1599 г.

2. Л асковое обращ ение к  ж енщине. 
Маремьяна Феодоровна, свет моя, 
еще ль ты жива, голубка? А вв. П ись
ма, 238, 1670 г. А что ты, Прокопьев
на, не боисся ли смерти то? Небось, 
голупка, плюнь на них, мужествуй 
крепко о Христе Исусе! Там  же, 224, 
1675 г. — Голубка. П розвищ е. Голуб
ка Иванов сын. Сл. Каз., 54, 1568 г.

ГОЛУБЛИК, м. (1) То же, что  го
лубец2. Покрадено у него двѣ пегаш- 
ки три голублики а всего восемь ло
шадей разны масти. Сл. Н ерч. I, 125,
1679 г.

ГОЛУБНИК, м. (1) Н ебольш ое 
строение, где держат и разводят  го
лубей; голубят ня. А что идетъ о нау
ке ставления стодоловъ, или мѣстъ 
покрытых к молотбѣ к погребом ко- 
нюшенъ голубниковъ и хлѣвовъ и 
сѣнницъ, или иного которого надо- 
бья. то се на иномъ мѣсте во время 
свое будет написано. Н азират ель ,
171, X V I  в.

ГОЛУБНИЦА, ж. (1) То же, что 
голубник. Голубница, голобнича, а 
dovhowse. Р идли , 109, 1599 г.

ГОЛУБОГРИВЫЙ, прил. (1) С гри
вой пепельного цвет а. Меринъ голу- 
быгривъ, грива направо. Д Т П  I I ,  447, 
1602 г.

Вар. голубыгривый.
ГОЛУБОЙ, прил. 1. С вет ло-синий, 

лазурны й. Камень бирюза, цвѣтъ на 
немъ голубъ. Торг. кн. (С ), 121, 1 5 7 5 -
1610 гг. Въ Настрафилѣхъ цвѣтъ луч
ший: червчатъ, желтъ, темносинь, а 
дешевле лазоревъ, зеленъ; а меньшие

цвѣта: голубые, мурамнозеленые; а 
иные цвѣта тѣхъ дешевле. Там  же,
118. Goluboi, hemmel blaw. А ноним , 
разг., 51, сер. X V I  г. — О предмете 
такого цвет а. 64 (1556)-го году майя 
в 7 день по князе Михайле Ивановиче 
Ряполовском дано вкладу денег 50 
рублев да ферези бархатные на золо
те, а под ними тафта голуба, без пуг- 
виц. В к л . кн. ТСМ , 74, 1556 г. А на 
государѣ было платье: ...опошень зо
лотой, объярь по серебреной землѣ съ 
розными ш олки, подкладка тафта 
червчата, наш ивка жемчюжная, пу
говицы золоты съ голубымъ финиф- 
томъ. Вы ходы  ц. в. к., 186, 1648 г. 
Генваря 8 г числа в городе Ротордаме 
покрали двор гсдна Петра живота зо
лотой крстъ сь яхонты и четырмя ал
мазы... двои шолковые чюлки червча- 
тые да голубые да мешечикъ а в немъ 
было денегъ 500 золотых галанских. 
В-К V, 24, 1651 г. + XVI в.: А. Солов, 
м., Гор. России; XVII в.: А вв. С писа
ние, Б ы ли н ы  Х Ѵ І І - Х Ѵ І І І  вв., В-К  IV, 
П ам . южн. в.-р. нар., Разг. Фенне, 
Разг. Х ейм ера, Савваит ов, Сл. 
П ерм. I.

2. Серый. Gaulloup, griz. М оско
вит ., 304, 1586 г. Испод голубой пес
цовой черевеи. М Д Б П , 214, 1676 г. 
Песец голубой цена двѣ гривны. То
вар. цен. ропись, 92, 1687 г. || Об окра
се лош адей. П епельн ы й , светло-се
ры й, м ы ш аст ы й. А что моихъ лоша
дей, мериновъ и кобыл, мерин бур 
стар... да кобыла голуба... и то все 
раздать моимъ сиротамъ. АРГ, 262, 
1525 г. Gollup kon. А ноним , разг., 
33 об., сер. X V I  в. Роспис обчим лоша
дям гсдреи наш ихъ что были на Н иж 
нем Ландѣхе... кон голуб нагаискои 
саньник чал дивѣевъскои. А рх. П о 
ж арских, 4 4 0 -4 4 1 , 1652 г. Москов
ской конской площадки ценил ба
рышник Оска Ивановъ кабыла голуба 
грива налѣво с отметом сросла цена 
десят алтнъ. М оск. письм., 338,
1693 г. Утерялись... шесть лошадей 
мерин голубой девяти лѣт виноход 
грива на обе стороны... мерин гнѣдой 
десяти лѣт. Сл. П ерм . I , 144, 1706 г. 
> В  (на) г о л у б е  пе г .  И м ею щ ий се
рую  с белы м и пят нам и  шерсть. Ко
былка в голубе пега грива налево. 
А рх. П ож арских, 445, 1652 г. Выме
нял на лошадь же свою кобылу шер
стью на голубе пегою. Сл. Перм. IV,
15, 1702 г. > В г о л у б е  ч а л .  И м ею 
щ ий шерсть двух  от т енков серого 
цвет а. 177 (1669)-го году февраля в
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10 день стольник Матвей Богданович 
Милославской дал вкладом по сыне 
своем Петре Матвеевиче конь в голу
бе чал девяти лет, грива направо. 
Вкл. кн. ТСМ, 91, 1669 г. > В в о р о 
не  г о л у б  ( -ой)  см. вороной. Го
лубой Голуб см. голубь . + XV в.: 
АСЭИ I; XVII в.: А. Кунг., Вкл. Ниже
гор., Спарвенфельд, Южн. тамож. кн., 
Южн. челобитные.

ГОЛУБОЧКИ, мн. (1) Уменьиі. —■► 
голубцы. А приданого за мною [Агра
феной] ...серги голубочки золотые зъ 
зернами. МДБП, 189, 1698 г.

ГОЛУБЦЫ, мн. (1) Серьги в виде 
кольца с подвеской. Голупси (- голуб- 
ци), golltfv|/i. [Большие серьги. Знат
ные женщины у черемис и татар но
сят серьги в обеих ноздрях; перевод 
Б. А. Ларина.] Джемс, 25, 1619 г. [Ср. 
Мордовские серьги: проволочное кольцо с 
подвесным пучком пуха; серьги корелок: 
серебряное кольцо с подвешенным в нем 
крестиком. Нижегор. Даль. Т.І. С. 371.]

ГОЛУБЧИК1, м. (2) Ласковое обра
щение к мужчине. Спаси Бог, Афа- 
насьюшко Аввакумович, голубчик 
мой! Авв. Письма, 222, 1673 г. 
+ XVIII в.: Кирша Дан.

ГОЛУБЧИК2, м. (1) Ларчик для 
хранения священных предметов. 
[Роспись серебряным сосудам:] Ло
хань чеканная серебряная... рукомой- 
никъ серебряной золоченъ... лампада 
серебряная... голубчикъ, въ немъ вѣсу 
68 золотниковъ, потиръ серебряной 
золоченъ. А. Ивер, м., 349, 1659 г.

ГОЛУБЫГРИВЫЙ см. голубогри
вый.

ГОЛУБЬ (12) и ГОЛУБ (6), м. 
Птица преимущественно с голубова
то-серым или белым оперением и бо
льшим зобом. Голубь, таріотеріѵ; голу
би, яерютёріа. Речь тонкосл., 37, X V  в. 
Другой раз Нои выслал одного голуба 
[golluba] да по семи ден прилетел 
опеть да принесла [с] собой сучок ино 
Нои видел Бох хочит нас помиловат. 
Аноним, разг., 5 об., сер. X V I в. Golobe 
[гоілубь], a pigeon. Джемс, 3, 1619 г. 
Какъ к тебѣ [Матюшкину] ся наша 
[Алексея Михайловича] грамата при- 
детъ, и тебѣ бъ тотчасъ купить двѣ 
стопки... да голобей пришли. Письм. 
Ал. Мих., 16, 1646 г. Голубъ, eine Tau- 
be. Тронх. разг., 45, к. X V II в. В ннеш- 
нем... году сентября против четьвер- 
того числа в ночи покрали у меня с 
наистопка воры три гнезда голубей с 
хохлами красных косын (!) баских 
мохно[но]гих а цена тем моим голу

бям четыре гривны. Пам. Влад., 218,
1697 г. Голоби лѣтаютъ гдѣ их приви- 
таютъ. Сим. Послов., 91, X V II в. 
Бѣлово голубя кровь сушить... и тер- 
ти, и пущать въ очи. Леч. Щук., л. 11, 
Х Ѵ ІІ-Х Ѵ ІІІ вв. Вотъ муженекъ голу
бей гнездо тебе киевскихъ мохноно- 
гинкихъ. Кирша Дан., 500, X V III в.
— в составе сравн. Полетел молодец 
ясным соколом, — а Горе за ним бе
лым кречатом; молодец полетел си
зым голубем, — а Горе за нимъ серым 
ястребом. Пов. Гор.-Зл., 114, X V II в.
— Об изображении голубя. Се... вяз- 
никовцы посадцкие люди поручилис 
есми по вязниковце ж по посадцком 
члвкѣ по Михаиле Иванове сне Пона- 
мареве иконописце в том порядился 
он... написат в Суздале... в соборную 
црков пояс мѣстных икон... на сѣни 
сияние лучами Божества изо облака 
во свѣте голубь а за южными дверми 
образ прпдбные Евфросинии Суждал- 
скои. Пам. Влад., 240, 1674 г. — В на
звании корабля. Был... карабль имя- 
нем Бѣлои Голуб... карабль имянем 
Бѣлая Лошадь. В-К II, 187, 1644 г. Из 
Амъбурха... Здѣся слава Бгу добрые 
новые вѣсти что у его королевског ве
личества дацкого ншего млетвог 
гсдря короля с свѣиским корованом 
на море бои был... 3 или 4 свѣйских 
караблеи рострелял и в море погру- 
зилъ... карабль Голубой Голуб ка 
рабль Попугаи карабль Соловей. Там 
же, 189. + голобь XVI в.: Ридли;
XVII в.: Разг. Хеймера; голуб XVI в.: 
Разг. Шрове; XVII в.: Разг. Невенбур- 
га, Разг. Фенне; голубь XVII в.: В-К I, 
Грамотки.

Вар. голобь.
ГОЛУБЯТНИК, м. (1) Кто разво

дит голубей; прозвище (?). Иванко 
голубятник. Сл. Каз., 54, 1568 г.

ГОЛУН... см. галун...
ГОЛУСНИВЫЙ, прил. (2) О мехе. 

Плешивый. Голуснива [golusniva] 
бѣлки, kale. Разг. Фенне, 109, 1607 г. 
•f XVI в.: Разг. Шрове. Ср. голый.

ГОЛФО, м. или с. (?) (1) [итал. gol- 
fo ‘залив’] Залив (?). Веницѣиское 
гдрство нне готовит всѣ досталные ка- 
рабли на море устье голфо остерегать. 
В-К IV, 122, 1649 г.

ГОЛЫЙ, прил. (22) 1. Лишенный 
покрова, оболочки. Есть еще пшеница 
нѣкоторая. имѣетъ колос голый а ко
роткий сицевую скорѣе туманъ вре
дит. Назиратель, 464, XV I в. || Выну
тый из ножен, обнаженный. Да около 
людей его [султана] много множест
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во... да всѣ с голыми мечи. X. Аф. 
Ник., 24, 1472 г. Все видеша бусурма- 
ны... мужа храбра и младова во одеж
де ратной со единем мечем голым на 
бою ходяще. Пов. аз. ратн. сид., 79, 
1642 г. II Лишенный переплета. 174 
году, сентября въ 12 день, роспись 
печатнымъ книгамъ, что отдалъ ста- 
рецъ Афанасий священнику Евста- 
фѣю на лицо: 521 книга Брашно, въ 
тетратѣхъ; 41 псалтырь голыхъ; 350 
Раевъ, в тетрахѣхъ, 290 азбук, съ во
просы и съ отвѣты. А. Ивер, м., 542,
1665 г. II Не покрытый снегом. Таже с 
Нерчи реки паки назад возвратилися 
к Русе. Пять недель по льду голому 
ехали на нартах. Авв. Ж., 77, 1675 г. 
+ XVII в.: Авв. Письма, Сл. Мангаз.

2. Не имеющий растительного по
крова ( волос, листьев, травы и 
т. п.). Се язъ Гришка Самойловъ 
сынъ, собою невеликъ, борода мален- 
ка, бруви голы, волосомъ русъ. Новг. 
зап. каб. кн. I, 64, 1595 г. Да от ручья 
на сломленой дуб на грани, да на го
лой дуб на грани, да на розсоховатой 
дуб на дубовой пень, да на угодную 
яму. АСЭИ I, 383, 1485 г. Степь го
лая, лесу нет, кроме товоложника. 
Ст. сп. Байкова, 117, 1658 г. — в со
ставе сравн. И вся древеса дубравная 
восплещут; люди все верни бывше во 
Христа возрадуются; прежде бывше 
яко голая лоза и яко прут сухой, про
цветут во благовонный кипарис ве
рою во Христа. Авв. Кн. толк., 167,
1675 г. II О мехе животных. Вылиняв
ший, облезлый. Тринатцать бобров 
рыжих, шесть бобришков вешних и 
голых. Сл. Том., 49, 1649 г. Ал- 
тын-црь дарил меня на ш апку лиси- 
ченку да десять недособолишек го
лых. Там же, 49, 1635 г. — О шубе из 
такого меха. Спасу в Суздаль торло- 
пец куней, в Володимерь к Пречистой 
шуба кунья гола. АСЭИ I, 182, 1455 г. 
+ XVII в.: Пам. южн. в.-р. нар., Разг. 
Фенне. Ср. голуснивый.

3. Кожаный, не имеющий снаружи 
меха. Семеронатцатеры рукавицы го
лые даны девять алтнъ две денги. Сл. 
Смол., 63, XVI в.

4. Раздетый, не прикрытый одеж
дой. И люди ходять нагы всѣ, а голова 
не покрыта, а груди голы. X. Аф. 
Ник., 13, 1472 г. Яко утвердися на ка 
баке пьючи, голым г... сажу с полатей 
мести во веки. Служба кабаку, 47,
X V II в. — в образном контексте. Го
лы [goli] мы родилиси на свѣт да го
лым [goly] нам опять от свѣта. Разг.

Фенне, 476, 1607 г. + XVI в.: Разг. 
Шрове, Ридли; XVII в.: Разг. Хейме
ра.

5. Лишенный средств к существо
ванию; нищий. Тот человѣк гол [gol], 
платить ёму нѣчим. Разг. Фенне, 433, 
1607 г. От таких пришлых ярыжных 
голых людей жить конечно опасно и 
страшно, потому что у Соли яры ж 
ных набродных людей безмерно мно
го. РД II-1, 471, 1670 г. Ты молча 
уловляеши человеки, яко же и всего 
им лишитися имения. Иже долго вре
мя привлачаеши к себя на веселие, 
долго быти повелевавши у себе, пре
мудрая суета, голое сиротство. Служ
ба кабаку, 61, X V II в. Люди вижу, 
что богато живут, а нам, голым, ни- 
чево не дают, чорт знаит их, куда и 
на што денги берегут. Азб. о гол. и не- 
бог., 31, сер. X V II в. > Г о л ы м и  г о 
л о в а м и .  Без всякого имущества. 
И тут судно наше болшие взяли, и
4 головы взяли рускые, а нас отпус
тили голими головами за море. X. Аф. 
Ник., 12, 1472 г. > Г о л ы е  з у б ы .  О 
голодном человеке (?). Глаза пилика
ют, зубы светлеют, с радением бажи- 
те, что вам [пьющим] Бог пошлет на 
голыя зубы. Служба кабаку, 54,
X V II в. — В составе формулы, указы
вающей на бедственное положение.
> Г о л  и г о л о д е н  см. голодный. 
+ XVII в.: Д ТП  II. Ср. голенький.

6. Без примеси, чистый. А за два 
пуда с четью князь Петр платил... 
винныя браги за обои голых дрожжей 
и с хмелинами 9 пуд. Сл. Том., 49,
1631 г.

7. Знач. (?) И ходили де ис Пуру 
реки зимою на голой морской розбой 
для хлѣбных запасов и для своих то- 
варенков. Сл. Мангаз., 91, 1644 г.

Вар. голой.
ГОЛЫШ, м. (6) Человек, пропив

ший свое имущество. Голыш, golli'sh. 
[Голый человек, какие, например, 
постоянно валяются в кабаках; пере
вод Б. А. Ларина.] Джемс, 67, 1619 г. 
А на кабакех де есть голыши и бляди. 
Росп. Петлина, 57, 1619 г. Да тутъ 
же слышалъ такое слово кабацкий го- 
лыш ъ Андрюшка Прокофьевъ. СиД, 
291, 1624 г. Знают Ерша на Москве 
бражники и голыши и всякие люди. 
Ерш. Ерш., 11, 1-я пол. X V II в. > В 
г о л ы ш а х .  Пьянствуя, нищенствуя. 
Отецъ ево стариный тяглой посадц- 
кой человѣкъ, а онъ М акарко, валяет- 
ца на кабакѣхъ въ голышахъ по роз
ным городамъ. А. посад, люд., 174,
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1639 г. — Голыш. Прозвище. Фетки 
Голышу дано весмъ алтынъ две ден
ги. Сл. Смол., 63, 1598 г. Ср. голь2, 
голье.

ГОЛЫША, ж. (?) (1) Большая ка
менная пуля. Гблышшэ, gollishsha 
[большая каменная пуля; перевод 
Б. А. Ларина]. Джемс, 68, 1619 г.

ГОЛЫ, ж. (1) Ветка, сук без ли
стьев. И той обычаи прививания по
лезной есть и искушенои тако при 
землѣ яко ж и в  верху, или на лѣто- 
раслех и на голях дерева подрослого. 
Назиратель, 397, XV I в. А розги его 
[вяза] пригодятся въ плетень, а голья 
на огонь и в печь и на множество 
иных судов. Там же, 450-451.

ГОЛЬ2, ж. (1) > Г о л ь  к а б а ц 
к а я .  собир. Сборище нищих и пьяниц. 
Возговорит добрый молодец: точил я 
её [золотую казну] всё по домам по 
питейным, А поил я всё голь кабац
кую. Ист. песни, 484, X V I в.

ГОЛЬЕ, с. собир. (1) Сборище ни
щих и пьяниц. Ходитъ. онъ ребромъ 
не знается з гольемъ. Сим. Послов., 
149, X V II в.

ГОЛЬСТЕНСКИЙ. (5) 1. Прил. к 
Гольштейн (Holstein — герцегство в 
Северной Германии, ныне часть зем
ли Шлезвиг-Гольштейн). Союзники в 
Фюненъ под началом гсдина полевого 
маршалка Эберстеина были и недол
гое время опят в Свее мѣсто въ Ют- 
лантъ и в голстенские мѣста пришли. 
В-К V, 139, 1659 г. > Г о л ь с т е н -  
с к а я  ( г о л с т е и н с к а я )  з е м л я .  
Союз и дружба меж королем датцким 
[и герцогом голштинским] от чсу бол- 
ши ставитца и чают они силою своею 
цесаревых людей из Голстеинскои 
земли выбит. В-К I, 123, 1628 г. А са- 
мово [короля] ежеденно дожидают из 
Нюрвенскои земли в Голстенскую 
землю. В-К IV, 65, 1648 г.

2. Находящийся во главе герцог
ства Гольштейн, правящий в Голь
штейне. У государя царя и великого 
князя М ихаила Федоровича всеа Ру
сии, въ Золотой полатѣ, были послы 
голщенского князя; а на государѣ 
былъ нарядъ и платье Болш ия К аз
ны, противъ того, какъ  было при 
послѣхъ Свѣйского короля. Выходы ц.
в. к., 37, 1634 г.

3. Проживающий или служащий в 
Гольштейне. Голштенские мужики з 
датцкими мужиками соединачилися 
да под городомъ Крепенъ и под горо
дом Гелюкъстат мнгихъ цесарских 
людей побили. В-К I, 116, 1628 г. Ска

зывают что корол датцкои... с поле- 
вымъ маршалкомъ Ранцовомъ уго- 
вариватца велѣлъ потому что голстен- 
ское рыцерство... Ранцова началнымъ 
за себя изобрали. Там же, 188 , 1 6 3 8  г. 
А  голстенские шляхетные люди такъ 
ж с свѣискими людми уговариваютца. 
В-К II, 111 , 1644  г.

Вар. голстеинский, голштенский, 
голщенский.

ГОЛЬЮ, нареч. (2) Полностью, 
все, что было в наличии. Прохор с са- 
ветники своими уфатя меня холопа 
твоево на Каренскомъ лѣсу и меня хо
лопа твоево бил и увечилъ и покинул 
замертва а гробежомъ гсдрь снял с 
меня холопа твоево голю десят рублев 
денегъ. Южн. челобитные, 108,
1644  г. Да ани ж ъ гсдрь сняли с нас 
днгъ голью двесте рублев а всево 
гсдрь они взяли у нас живота нашева 
на двесте на сорок рублевъ с полти
ною. Сл. Смол., 63, 16 5 5  г. [Ср. Голью... 
П о л у ч а т ь  г о л ь ю .  Получать полно
стью, без удержаний. Волог. СРНГ. Вып.
6. С. 350.]

ГОЛЬЯН, м. (1) Небольшая рыбка, 
живущая в пресной воде. Ходил он 
Ивашка для рыбной ловли и взял 
рыбы гораздо много всякой щуки ка- 
лушки голянов. Сл. Нерч. I, 126, 
17 0 2  г.

Вар. голян.
ГОЛЬЯНСКИЙ, прил. (1) Принад

лежащий к голи (см. голь2). □  Голь- 
янские, мн. Исповедатися ему [пью
щему] ласткою и приветкою, яры ж 
ные и гольянские, яко в век обычай 
пьяных. Служба кабаку, 57 , X V II в. 
Кабаче мой, моли о пиющих на тебе 
з голянскими своими. Там же, 61. 
Хмель обовладе им [пьющим] гораз
до, помилуй нас, гольянских, хотя
щих пити. Там же, 56.

Вар. голянский.
ГОЛЯК, м. (1) Невыделанная 

стриженая овчина. Дватцат овчинъ 
голяков шесть овчинъ деланых. Сл. 
Смол., 64, 1696  г.

ГОЛЯН... см. гольян...
ГОЛЯНИЩЕ см. голенище.
ГОМЕЙСКИЙ. (1) 1. Прил. к Го

мель. > Г о м е й с к и й  у е з д .  Голова 
черниговец Петр Чюдинов з детми бо
ярскими с новгородцы и с чернигов
цы, пришод в Литовскую землю, Го- 
меской уезд повоевали и многие села 
и деревни пожгли. Кн. сеунчей, 51, 
16 1 3 -1619  гг. Приходили из Гомья ли
товские ЛЮДИ, И С НИМИ был бой, 
и литовских людей многих побили, и
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Гомейской уезд воевали, села и дерев
ни пожгли. Там же, 56.

2. Находящийся на территории 
Гомеля или его уезда. Голова Миляй- 
ка Карпов с ратными людьми пришод 
под литовский городок под Гомы, Го
мейской острог взяли и многих лито
вских людей в остроге побили. Кн. се
унчей, 51, 1613-1619 гг.

Вар. гомейской, гомеской.
ГОМЫСЛ, м. (1) Знач. ? Обитель 

строитца, июня по 5 день, все здраво. 
Брусяные, государь, келье покрыли и 
отъ гомыселъ и отъ Зимней [горы] уг
ловую башню дорубили и покрыли. А. 
Ивер, м., 260, 1657г.

ГОШ, м. (1) Выгон, пастбище. 
А от меня, богомольца твоего [попа 
Логина], неподалеку гоны, г[осударь], 
с трои и есть и нет, на одном, г[осу- 
дарь], водопое и скот поят. А Х БМ  I, 
166, 1651 г. Ср. выгон.

ГОН2, м. (4) Земельный надел в 
виде узкой полосы; единица измере
ния пахотной земли. Вымѣнили есмя 
[П. Семенов у Лукиных детей] землю 
противо дворища Егорьевского и ко
ноплища, столько же земли пониже 
Егорья нижного конца, на тихъ го- 
нахъ от межи, отъ четвертного конца 
лоскута, столько же земли противо 
того дворища и конопленика. А. Ло
дом. ц., 14, 1537 г. Мне Василью поло
са земли у Ильинской часовни з гор
ной стороны три гоны. Сл. Перм. I,
144, 1692 г. Вдва Лукѣрица Корниле- 
ва дочь... со внуком своимъ... продали 
двор свои в Володимере на посаде... к 
тому ж ъ их двору огород трои гоны а 
в угороде сад. Пам. Влад., 131, 1692 г. 
Се аз ростовецъ посадцкои члвкъ 
Андрѣи Елисѣевъ... продал своей зем
ли... в длину в двѣ гряды от двора в 
первых да в других гонах а поперегъ 
тоѣ земли в обоих гонах в полторы 
гряды. Там же, 137, 1693 г. || Перего
ны между межевыми землями (?). И 
повели [крестьяне] от речки от Мед- 
вежки вражком вверх, да пошед мало 
паточиною, налево мимо ивовой куст, 
стоит на паточине... да пошед от бе
резки тою ж паточиною гоны з двои, 
да направо лугом по ямам. АСЭИ I, 
553, 1502 г. > Б о б р о в ы е  г о н ы  см. 
бобровый.

ГОН3, м. (1) Почтовая лошадь. 
Гонъ, a posthorse. Ридли, 110, 1599 г.

ГОНЕБНЫЙ, прил. (2) 1. Занима
ющийся ямским промыслом. Прибе
жали де ис поля тюменской служи
лой татарин Бекмаметка Изюгилдеев

да захребетные гонебные тотаровья 
Мурчак Гендинов, Таалмыш Елмаме- 
тов. Сл. Сибир., 30, 1628 г.

2. То же, что гонный 1. И сколько 
на которомъ яму гонебныхъ лошадей 
отъ повитрея пало, и въ которомъ 
году. Д ТП  II, 276, 1595 г.

ГОНЕНИЕ, с. (12) Притеснение, 
преследование. И от тово гдрь княз 
Олексеява гоненя и тѣсноты мы хо- 
лопи твои [брянчане] пущи воины до 
конца разорились. Южн. челобит
ные, 21, 1622 г. Списокъ з грамоты 
что пишет корол свѣискои в Неметц- 
кую землю... видечи погибели мнгим 
людемъ и истеснение и гонение 
бѣдным из своихъ домов и животов и 
остатков отлучают. В-К I, 115, 1627 г. 
И нне нас лихие люди разоряют до 
основания ей гсдри мои от лихих лю
дей гонения не могу бродит. Пам. 
Влад., 285, X V II в. Аз [боярин] убо 
знаю отца и сродников твоих, яко 
безчисленно богатство имут; ты же 
от какова гонения или скудости, оста- 
вя родителей своих, семо пришел 
еси. Пов. о Савве Грудц., 97, 60-е гг.
X V II в. — О преследовании по религи
озным мотивам. А  все-то блюдолизы 
римские устроили с Никоном врагом 
гонение сие на христиан. Авв. Кн. бе
сед, 133, 1675 г. Поговорим мало о 
земных. Много ли вас... избранных 
Бож иих, и церкви и попы есть ли 
християнския, и несть ли гонения 
правоверию возвестите ми. Авв. Пись
ма, 281, 1679 г. Да и неверные де по- 
слыша, что он, Арчил, будет в под
данстве у великого государя у его 
царского величества на християн го
нения чинить не так дерзати будут. 
Рус.-грузин. отн. I, 27, 1680 г. + гоне
ние XVI в.: Назиратель, Сл. Каз., 
Поел. Ив. Грозного ; XVII в.: Двор 
тур. султ.; гоненье XVII в.: Сл. 
Каз.-2. Ср. гонительство.

Вар. гоненье.
ГОНЕЦ, м. 1. Лицо, посланное или 

прибывшее с каким-л. известием, по
ручением. Мои [великого князя] к н я
зи, и бояря, и воеводы, и дѣти боярь- 
ские, и всякие ездоки, и гонци мои в 
томъ вь дворѣ в манастырскомъ и в 
деревнѣ не ставится нихто, ни кор
мов, ни подвод, ни проводников не 
емлют. АСЭИ I, 230, 1466 г. Гонец 
[gonetz], еіп postierer. Аноним, разг.,
24, сер. X V I в. Какъ ѣхалъ къ намъ 
датцкой гонецъ, и ему деи въ дороге 
на ямѣхъ до Торшку подводъ мало да
вали, а ш елъ иное и пѣшъ. Д ТП  II,
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78, 1585 г. Въ приѣздъ на Колмогоры 
аглинской королевны гонца Фрянчи- 
ка и Андрея Аничкова. А. Лодом. ц.,
126, 1587 г. Гонец, gonetz, a poste of 
Letters. Джемс, 14, 1619 г. Мы ж [ва- 
луйские служилые люди] холопи вши 
провожаем ваших гсдрвых и крым
ских гонцов которые ходят в Крым да 
Донца а ис Крыму да Оскола. Южн. 
челобитные, 60, 1632 г. Еѣ королеви- 
ну величеству свѣискои волно нне... 
держат в Датцкои землѣ на Зунте... 
приказново своево члвка над гонцами 
которые ходят из Амборхи через Дат- 
цкую землю в Свѣю. В-К III, 28,
1645 г. Тот жа дворенин околничего 
кнзя Дмитрея Петровичя Лвова сь 
Елца гонцом пригнал к Москве. 
Южн. челобитные, 118, 1649 г. Ис 
Каши города из Угорской земли в 4 
днь июня гонит гонец к цесарю от 
Михаила воеводы. В-К I, 23, 1600 г. И 
те его Федоровы речи тот гонец запи
сав, поехал назад в Канбалык того ж 
числа. Ст. сп. Байкова, 143, 1658 г. 
Пожалуй гсдрь прикажи отписат с 
тем же гонцом с которым к тебѣ 
гсдрю сие писанеицо послано. ИНРЯ, 
189, X V II -  н. X V III в. Гонецъ из 
Крыму что таракан из дыму. Сим. По
слов., 92, X V II в. Гонитъ. гонецъ. 
тутъ ему. и конецъ. Там же, 91. По 
тѣм его речем послали на Вятку 
скорого гонца для отвѣствия. Сл. 
Перм. I, 145, 1609 г. > В г о н ц а х .  
В том же году [1653-м] приезжал... к 
великому государю [Алексею М ихай
ловичу] в гонцех старец Феофан. 
Рус.-грузин. отн. I, 33, 1680 г. > Н а 
р о ч н ы й  г о н е ц .  Лицо, отправлен
ное с определенным поручением. А 
что впредь у меня, холопа твоево, 
объявитца, и к тебе, великому госуда
рю царю и великому князю Алексею 
Михайловичю... я, холоп твой, писать 
учну с нарочными гонцы. РД ІІ-1, 
452, 1671 г. И о том к тебе, великому 
государю, велено мне, холопу твоему, 
писать в Розряд с нарочным гонцом 
наскоро. РД ІІ-2, 58, 1670 г. Да что у 
вас [казанского воеводы] каких вес
тей будет, и вы б о том к нам, велико
му государю, писали почасту с нароч
ными скорыми гонцы. РД 11-1, 422,
1670 г. + XV в.: АФЗХ I ; XVI в.: АРГ, 
АФЗХ II, Дипломат., Ист. песни, Ка- 
бардино-русск. отн., Пам. южн. в.-р. 
нар., Ридли, Сл. Каз., Ст. сп. Воронцо
ва, Ст. сп. Новосильцева, Ст. сп. П и
семского; XVII в.: А. писц. д., Астрах,
а., В-К II, В-К IV, В-К V, Выходы ц. в.

к., Грамотки, Котошихин, МДБП, 
ПНРЯ, Пск. писц. кн. II, Разг. Хейме
ра, РД III, РД IV, РШЭО, СиД, Сл. 
Каз.-2, Ст. печ. пр., Ст. сп. Потемки
на, Тронх. разг., У лож. 1649 г. Ср. гон- 
чик.

2. Специально обученный гончий 
пес. Челом гсдрь бью [А. Борщов] 
тебѣ [А. И. Безобразову] пару гончих 
собакъ вышлеца да суку а собаки 
гсдрь молодые мало бывали на поле а 
лутчи гсдрь тѣхъ собакъ и свершен
ных гонцов ей ей никако не умѣлъ 
промыслит. ПНРЯ, 50, X V II  -  н.
X V III в.

ГОНЕЧНЫЙ. (1) Прил. — гонец 1.
> Г о н е ч н ы й  у р я д н и к .  Почто
вый чиновник (?). Начальник поч
ты (?). Толко б ты гсдрь мнѣ отвѣтъ 
учинит изволилъ а я  бью челомъ 
гсдрю Ягану Герману здѣшнему го- 
нечному уряднику чтоб еѣ ко мнѣ 
прислалъ и онъ мнѣ твою грамотку 
донесет. В-К II , 183, 1644 г. Твои 
гсдрвъ радѣтелнои слуга Берентъ 
Фохтъ. его королевского величества 
гонечнои урядникъ. Там же, 186.

ГОНИТЕЛЬ, м. (3) 1. Книж.-церк. 
Преследователь, притеснитель пра
вославных христиан. И король, и ко- 
ролевичъ, и всѣ поляки Московскому 
государству вѣдомые злодѣи и гоните
ли на православную христианскую 
вѣру, и въ Литвѣ христианския церк
ви разоряютъ, и приводятъ христи- 
анъ въ папежскую, въ проклятую 
вѣру. СиД, 59, 1630 г. И митрополиты 
[в Византии] ему [кесарскому величе
ству] били челом великою жалобою 
на гонителеи которые на их патриар
ха посягают. В-К I, 204, 1638 г.

2. Кто преследует какую-л. цель, 
добивается чего-л. — В начальной 
формуле письма. Гсдрю моему Анъд- 
рею Илиличу (!) искатель млсти твоей 
и вечьно неотступно гонитель за твою 
премногою млеть мое [М. Цяпинско- 
го] раболепъное на нижаишее покло
нение пресылаю. ПНРЯ, 105, X V II в.

ГОНИТЕЛЬСТВО, с. (1) То же, 
что гонение. А от ево гонительства 
быти в службѣ в Нерчинску никоими 
мѣры не возможно. Сл. Нерч. I, 126,
1681 г.

ГОНИТЬ, несов. (11) 1. за кем. 
Преследовать кого-л. — с чем. И он, 
гсдрь, Сергеи Павлав сказал ему, 
Юре, [при] крестьянех твоих, что де 
Ивашка Андрѣев ганил с каломъ за 
мною [С. Ивановым], сиратою твоим. 
ПНРЯ, 58, 1682 г. || Преследовать во
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енного противника. А сентября в 
26 день в нощи от Азова города тур
ские паши и с турки и крымской 
царь со всеми своими силами... возме- 
тясь... побежали никем нам гоними с 
вечным позором. Пов. аз. ратн. сид.,
80, 1642 г. — за кем. Они де от тех та
тар бежали и переплыли Ишим-реку; 
а те де татарове, гонив за ними, у 
Ишима стали за ними, за Ишим не 
поплыли. Сл. Сибир., 30, 1600 г. — от 
кого. Всесильный Бог нашим госу- 
дарским самодержавные превысокие 
руки счастием и вашею [Яковлева] 
неотступною службою всечасно помо
гал и неприятелей от вас страшных 
и гонимых творил. РД I, 93, 1667г. 
+ XVII в.: Сл. Каз.-2.

2. кого. Охотиться. Зверь гонити. 
Сл. Каз., 54, 1565 г. Им Олексѣю Ва
силю Ворвониным тѣм помѣстьем... 
впред владѣти... рыба ловити и звер 
бити и бобры гонити. Рыльск. отк. 
кн., 284, 1636 г. Гонить, iahgen. Разг. 
Фенне, 165, 1607 г. + XVII в.: Разг. 
Хеймера.

3. кого. Заставлять (скот) дви
гаться перед собой. Торговые мужики 
животину гонили. Пам. южн. в.-р. 
нар., 88, 1615 г. А  коров де гонили 
сами от поскотины по дорогѣ. Сл. 
Перм. I, 145, 1710 г.

Ср. гонять.
Вар. гонити.
ГОНИТЬСЯ, несов. (2) за кем. Пре

следовать, гнаться. И велѣл за теми 
воровскими людми гонитца до их 
юртъ. Сл. Нерч. I, 126, 1698 г. Гони- 
лись мы... за теми воинскими людь
ми. Сл. Сибир., 30, 1701 г. Ср. гонять, 
гоняться.

ГОННЫЙ, прил. (6) 1. Предназна
ченный для перевозки людей, грузов. 
Доправити пятдесятъ мериновъ гон- 
ныхъ добрыхъ. Д ТП  II , 184, 1585 г. 
Се яз Иван Прокофевъ... володимер- 
сково яму охотник взял есми на ло
шади и лошаденаи кормъ и на вся
кую на гонную снасть... пятнацат руб
лев денег. Пам. Влад., 231, 1617 г. 
Ездили де они [ямщики] под казною 
великого государя... с Андреем Хме- 
тевским да с ливенцом с сотником с 
Федотом... с своими гонными лошадь
ми до Мценска. РД I I -2, 153, 1670 г. 
Ср. гонебный.

2. Такой, где живут ямщики. А  
люди с тех мест вымерли тое же тон
ные ямские слободы. Гор. России, 75,
1618 г. А  дѣти боярские Лукьянъ Лу- 
ж ецкий съ товарищи и иноземецъ

Андрей Маркусовъ сказали: стоять де 
они въ тонной въ Переславской сло- 
бодѣ. СиД, 69, 1632 г.

3. Об охотничьих собаках. Пресле
дующий зверя. А  хто у ково сабаку 
утепет безвинно, дворовую, или гон
ную, или лешую... и на нем взяти за 
собаку цена, чем государь тое собаки 
пожалует. Судебник 1589 г., 443. Ср. 
гончий .

ГОНОБОЛЬ, ж. (1) Ягодное расте
ние с темно-синими ягодами кислова
того вкуса; голубика. Ганаболь [gana- 
boly], Biick beren. Аноним, разг., 31, 
сер. XV I в.

ГОНТ, м. (1) [через польск. gont из 
нем. gant ‘перекладины’] Кровельная 
дранка. А  те все хоромы покрыты 
гонты. Сл. Смол., 64, 1673 г.

ГОНТАРЬ, м. (1) Рычажные весы с 
постоянной точкой опоры, рычага и 
передвижной гирей. И всего въ казнѣ 
великихъ государей... цѣлного желѣза 
полтара прута, гонтарь зъ гирою,
2 безмена. Пск. писц. кн. II, 361, 
1683 г.

ГОНЧАР, м. (9) Мастер по изго
товлению глиняных изделий. Гончар, 
potter. Разг. Фенне, 53, 1607 г. И какъ, 
государь, гончары тое черепицу здѣ- 
лаютъ, и сколко... тое черепицы на ту 
полатную кровлю надобно... и о томъ 
мы, холопи твои, къ  тебѣ, къ  госуда
рю, отпишемъ. Пск. писц. кн. II, 82,
1636 г. Тимошкина жена была в горо
де в Бѣлеве и з дворенином Кортавцо- 
вым видилас и он еѣ роспрашивал на 
подворе в гончера. ИНРЯ, 33, 1716 г.
> В г о н ч а р а х .  На территории по
селения гончаров. Сказали по христо- 
ве евангелской непорочной заповеди 
цркви Воскресения Христова что въ 
гончарах прихоженя староста Мок- 
симка Тиханов и все Гончарныя сло
боды тяглецы что мы ис цркви обра
зов не вынашивали. Моск. письм., 
304, 1657 г. — Гончар. Прозвище. 
Дворник Самсонко Гончар. Сл. Смол.,
64, 1609 г. + XVI в.: Гор. России, Рид
ли, Сл. Каз.; XVII в.: Расх. кн. Ср. 
горшечник.

Вар. гончер.
ГОНЧАРНЫЙ, прил. (3) Относя

щийся к изготовлению изделий из 
глины. И мы, холопи твои, призыва
ли въ сьѣзжую избу гончарного дѣла 
мастеровъ и велѣли, государь, имъ съ 
образца здѣлати 100 черепицъ. Пск. 
писц. кн. II, 82, 1636 г. ~  В составе 
топонима. Гончарная слобода. Н а
звание поселения гончаров. Гончар
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ные слободы, гончару Микиткѣ Гри
горьеву за дѣло и за глину 10 алтынъ. 
Расх. кн., 9, 1626 г. К сеи скаске Гон
чарной слободы теглец Андрюшка 
Лукин... руку приложил. МДБП, 134, 
1662 г.

ГОНЧАРСКИЙ, прил. (1) Относя
щийся к месту жительства гонча
ров. В Семеновом дворе Семухина 
дворник Самсонко Гончар на церков
ном на гончарском месте живет с ко- 
пьемъ. Сл. Смол., 64, 1609 г.

ГОНЧЕР см. гончар.
ГОНЧИЙ, прил. (12) О породе 

охотничьих собак. Приученный 
гнать, преследовать зверя. > Г о н 
ч а я  с о б а к а .  А собаки меделянские, 
и гончие, и борзые, и на нѣмецкую 
стать мохнатые, и постелные, и двор- 
ные ученые есть много. Вед. о Кит. 
зем., 24, 1669 г. Челом гсдрь бью 
[А. Борщов] тебѣ [А. И. Безобразову] 
пару гончих собакъ вышлеца да 
суку. ПНРЯ, 50, X V II в. Изволил 
ты [А. И. Безобразов] гсдрь ко мнѣ 
[М. Борщову] писат о гончих собаках 
чтоб тебѣ гсдрю прислать собак доб
рых гончих. Там же, 51. Ни пес ни 
выжлецъ ни гончая, сабака. Сим. По
слов., 128, X V II в. Гончая собака, еіп 
spurhundt. Тронх. разг., 59, к. X V II в.
— в сравн. Прости, батюшко Яки- 
мушко! Спаси Бог за квас, егда напо
ил мя жаждущ а, егда аз с кобелями 
теми грызся, яко гончая собака с бор
зыми, с Павлом и Ларионом. Авв. 
Письма, 206, 1676 г. — в сатире. Да в 
тех дворех сделано: конюшня, в ней...
2 ворона гончих, 8 сафьянов турец
ких. Росп. прид., 125, X V II в. □  Гон
чий. а) Охотник. Гончей, Jager. Разг. 
Хеймера, 5, к. X V II в. б) Борзая со
бака. Гончой, gonchoi, борзая собака. 
Джемс, 14, 1619г. + XVI в.: Разг. 
Шрове, Ридли; XVII в.: Грамотки, 
Двор тур. султ. Ср. гонный.

Вар. гончей, гончой.
ГОНЧИК, м. (4) То же, что го

нец 1. И тот наш гончик встретил 
тебя [Стефана Батория] на дорозе бли- 
ско Витепска, и ты на тое нашу гра
моту ни поглянул, а сам еси пошел на 
нашу землю ратным обычаем. Поел. 
Ив. Грозного, 220, 1581 г. > Н а 
р о ч н ы й  г о н ч и к .  То же, что н а 
р о ч н ы й  г о н е ц  (см. гонец). И вы 
[кн. Ю. Буйносов-Ростовский и дьяк 
И. Кудрин] б о том [проезде свейских 
купцов] к нам отписали с нарочным 
гончиком. РШЭО, 177, 1652 г. А сколь
ко с тобою, думным нашим дворяни

ном и воеводою, наших государевых 
ратных людей... будет налицо, и ты б 
о том... писал и перечневую роспись 
прислал с нарочным гончиком тотчас. 
РД 11-1, 137, 1670 г. + XVII в.: Сл. 
Каз.- 2.

ГОНЧОЙ см. гончий.
ГОНЩИК, м. (2) Пастух, погон

щик. Исачко Федоровъ Кривощокъ, 
животинной гонщ икъ, старинной по- 
садцкой человѣкъ. А. посад, люд., 159,
1639 г. — Гонщик. Прозвище. Онъ, 
Андрей, поступился манастырю по- 
мѣстного крестьянина своего... дерев
ни Высокие Поляны Мосѣйка Савель
ева сына Гонщика з женою и з 
дѣтьми и со всѣми ево крестьянскими 
животы. Вкл. Нижегор., 13, 1653 г.

ГОНЬБА, ж. (12) 1. Повинность, 
состоявшая в перевозке людей, гру
зов, почты на лошадях. Всѣ охотни
ки... посольскихъ подводъ на собѣ 
правити не дали, и записи по себѣ въ 
гоньбѣ не дали ж ъ. Д ТП  II, 134,
1585 г. — О перевозке на какое-л. рас
стояние. Да гоньба, господине, 
у нихъ у П ш аж скихъ охотниковъ, 
дальняя: гоняютъ, господине, они до 
Гдова сто шестьдесятъ верстъ. 
Д ТП  II , 256, 1595г. > Г о н ь б у  г о 
н я т ь .  А гоньбу б гоняти пермичам 
посадским людем и волостным кре- 
стьяном по-прежнему. Сл. Перм. I, 
145, 1607 г. > С к о р а я  г о н ь б а .  Да 
они ж ъ, государь, крестьянишка... и 
нынѣ подводы ставятъ же беспрестан
но, а псковскихъ ямщ иковъ на ско
рую гоньбу сверхъ тово наймуютъ со
бою ж ъ. Пск. писц. кн. II, 151, 1666 г. 
Велено... стряпчему конюху Макею 
Павлаву на перемену прежнему ко
нюху Саве Вралову для скорые гань- 
бы быть в Ефремове. РД IV, 24-25, 
1670г. > Я м с к а я  г о н ь б а .  И от 
смоленские службы, и от ямские го
ньбы из живущих деревень и с пусто
шей, которые имали на льготу у вое
вод, многие крестьяне розбрелися. А. 
писц. д., 62, 1646 г. Да тотъ же воево
да [старорусский] у старость взялъ 
себѣ поминку 11 рублевъ отъ ямской 
гонбы, и впредь старость велѣлъ хва
тать и въ ямскую гонбу править. А. 
Ивер, м., 485, 1664 г. > П о д в о д н а я  
г о н ь б а .  Повинность, состоявшая в 
перевозке грузов на подводах. И от 
подводных, государь, гонеб и корму 
для себя упромышлять не поспеваем. 
Сл. Том., 49, 1639 г. А подводной гонь
бе учинил с посацкими людми и з за 
хребетниками и съ ясашными тунгу-
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сами семьдесятъ человѣкъ. Сл. Нерч. I,
127, 1705 г. + XVII в.: Сл. Сибир.

2. Охота. И оставишя злодеи тог
да за зверьми гоньбу, но женуще за 
своею братиею. Сказ. Авр. Пал., 122, 
н. X V II в. К акъ ты на гонбу пои- 
дешъ... у нас есть хорошы собаки и 
лошади. Разг. Хеймера, 17 об., к. 
X V II в. + XVII в.: В-К II.

ГОНЯТЬ, несов. 1. за кем. Бе
жать, ехать за кем-л. с целью на
стичь. За другом гонять [gonet], то-ть 
сам себѣ не отдохнуть /  опочинуть. 
Разг. Фенне, 473, 1607 г. И Андрѣи де 
за ним [Ортюшкой] на лошеди в город 
ганял. Пам. Влад., 189, 1668 г. Я хо
лоп твои [М. Сафонов] за тѣмъ своим 
бѣглым крестьянинамъ гонял и до
гнал въ Елецком уѣзде по Юревим (!) 
лѣсам. Южн. челобитные, 94, 1640 г.
— с чем. Тимофей за мною с поленом 
гонял, и я  ушол. Сл. Том., 49, 1621 г. 
[Ивашко Стрига] со всякимъ дерется, 
и съ ножемъ за людьми гоняетъ, и по 
кабакамъ пьетъ, и въ хмѣлю съ ума 
сбродитъ. СиД, 22, 1625 г. Тот Васи- 
леи... зо мною холопомъ твоим почал 
гонят з дбиною и я  холоп твои одва 
ушол от тово Василя душою да телом. 
Южн. челобитные, 50, 1628 г. — кого, 
что. Одинъ волкъ гоняетъ овечеи 
полкъ. Сим. Послов., 130, X V II в. > В 
п о г о н ю  г о н я т ь .  И за пришлым 
члвком за Любишкою Ш вечникамъ в 
погоню гоняли. Сл. Ворон., 81, 1693 г. 
II Преследовать кого-л. в целях поим
ки, грабежа в ходе военных действий. 
И тех воров побили [воеводы Б. Л ы 
ков и И. Измайлов] наголову... а кото
рые воры сели в остроге в ызбах, и те 
погорели, а за достальными гоняли и 
побивали на десяти верстах. Кн. сеун
чей, 36, 1613-1619 гг. Ш панские люди 
девет рот конных да 1000 члвкъ пе
хоты за ншми гоняли да с ними ж де 
были двѣ полковые пушечки. В-К I, 
87, 1627 г. И за мною [ливенцем
О. Кожуховым] ...гоняли тотаровя и 
отбили у меня конь гнедъ. ДД II, 130,
1641 г. Гонец сказал что на острове 
Мангроте великое ратное готовлене 
про короля шкотцкого а за гонцом 
наши воровские люди гоняли толко 
он у них ушол. В-К V, 31, 1651 г.
— на кого. И есаул Лаврин Иванов с 
товарыщи под Товарковым у лито
вских людей стада отшибли, и лито
вские люди почели на них гоняти. 
Кн. сеунчей, 77, 1613-1619гг. + XVI в.: 
Ридли; XVII в.: В-К II, В-К III, Гра
мотки, Пам. южн. в.-р. нар., РД ІІ-1,

РД П-2, РД IV, Рус.-грузин. отн. I, 
РШЭО, Сл. Перм. I, Сл. Сибир., Ст. 
печ. пр. Ср. гнать, гнаться, гонить, 
гоняться.

2. кого. Охотиться на зверя. А го- 
нялъ де онъ Юнуско въ той его Ку- 
разковѣ вотчинѣ лисицъ съ татари- 
номъ съ Мурзагилдиемъ Табалди- 
нымъ воровски. А. Кунг., 35, 1675 г. 
Всякого текучего звѣря ловят и бобры 
гоняют невѣдомо по какому указу. 
Сл. Перм. I, 145, 1695 г. — за кем. Ар- 
цух Карлъ с господином Буслаемъ 
здѣс при дворѣ стоят... а корол... в 
Тюлерие и с малыми сабаками... 
за зайцы гонял а королева так же гу- 
лянемъ прохложаетца. В-К II, 18, 
1642 г. II Натравливать собак. Вы- 
жлецовъ напустили в островъ, скалят 
и гоняют, порскают... изь острова вы
лезь заяцъ. Спарвенфельд, 141, к. 
X V II в. + XVI в.: Ридли; XVII в.: В-К
I, Сл. Каз.-2. Ср. гонить.

3. на ком. Быстро ездить, ска
кать. А  на воду бы лошади водити бе
режно, робята бы на нихъ не гоняли, 
и вывяляти и вычесати. Дм., 59,
X V I в. Ср. гнать.

4. Выполнять ямскую повинность 
(доставка почты, путешественни
ков). > Я м с к у ю  г о н ь б у  г о н я т ь .  
Во Твери де онъ [Федька] на посаде 
не ж ивалъ и тягла съ посадцкими 
людьми не плачивалъ, а гоняетъ де 
онъ ямскую гоньбу лѣтъ с тритцать. 
А. посад, люд., 27, 1639 г. И кунгурцы 
посадские люди и уѣздные крестьяне, 
со 162 году по 171 годъ, съ чердынцы 
и усолцы ямские гоньбы не гоняли, а 
давали они чердынцомъ и усолцомъ... 
въ тое ямскую гоньбу въ помочь, по 
сту рублевъ на годъ. А. Кунг., 155, 
1688 г. Велѣно кунгурцом... сибирские 
ямские отпуски отпускать и ямскую 
гоньбу гонять с чердынцы и усолцы 
вмѣсте. Сл. Перм. I, 145, 1688 г. > Г о - 
н я т ь  п о д в о д ы  (в п о д в о д а х ) .  А 
как де нас толмач в подводы наредит 
и мы де никогда не отказываем, ез
дим всегда и подводы гоняем против 
указу великих гсдрей. Сл. Том., 49, 
1688 г. Да мы ж, сироты твои, гоняем 
в подводах, и под твоею государевою 
казною, и под воеводскими, и под по
слами, и под гонцами, и для твоих го
сударевых дел подо всякими служи
лыми людьми без перестани. Там же,
49, 1639г. II Доставлять донесения, 
деловые бумаги. Которые гонцы уч- 
нутъ гоняти отъ государя къ  посломъ 
и отъ пословъ къ государю для по-
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сольскихъ и ратныхъ дѣлъ. Д ТП  II, 
83, 1585 г. Из Брюсела беспрестанно 
гонцы в Шпанскую землю гоняют и 
королю про здѣшние земли росказы- 
вают. В-К I, 144, 1631 г. Ведамо нам, 
великому государю, учинилось что... 
воровские люди... гонцов, которые от 
нас, великого государя, посыланы бы
вают на Украину... и которые с Укра
ины гоняют к нам... бьют и грабят. 
РД ІІ-2, 148, 1670 г. + XVI в.: Ридли, 
Сл. Каз.

5. Заставлять двигаться, водить 
куда-л. (скот). А меж посацких дво
ров и соловецкого двора переулок, 
куды посацкие люди животину на 
пазбище гоняют. А. Солов, м., 107, 
1578 г. Да писал ты Воин Лукьяно- 
вичь ко мнѣ [Н. Романову] что изве
щал тебѣ... крстьянин Симанко Зино
вьев на моих крстьянъ села Лычова 
гоняючи де тѣ мои крстьяне свои кон
ские стада животинны и потравили 
де манастырские пустоши и луги. 
Грамотки, № 205, 1629 г. Сѣна ско
том не править и протравы не учи
нить и скота к ним на сѣнные покосы 
не гонять. Сл. Перм. I, 145, 1641 г. А  
дарога ему Воину вьезжат и животи
на гонят в дрвню Казюлкину как 
дано было брату его Дунаю. Курск, 
отк. кн., 143, 1644 г. [Архимандриту 
Дионисию] ...а ворота сдѣлать съ ко- 
нюшеннаго и скотцкого двора особые, 
куды лошади и животина гонять къ 
водопою, и огородить велѣть забора
ми. А. Ивер, м., 79, 1654 г. + XVII в.: 
Вологод. док. Ср. гонить.

6. Вынуждать выходить на рабо
ту. Не велите меня гонять на свое бо
ярское издѣлье хотя не большое вре
мя, пока место справлюся. КЧ, 43, 
X V II в.

7. Притеснять, донимать придир
ками. Сказал Яков Парамонов при
шел де я  на сход и Салтан де меме- 
ня (!) выбранил матерны а я де толко 
ему и молвил что не ганяи Салтан у 
нас старосты и он де меня за то и бра
нил. Арх. Пожарских, 313, 1646 г. И 
он прикащ ик про то дѣло у [обрыв] 
свою виннастъ стал на меня сироту 
твоего [обрыв] нападатъ и гонятъ и от 
ево нападок я сирота... вконецъ разо
ряюсь а вины за собою я сирота... ни
чего ни знаю и ни ведаю. ИНРЯ, 216, 
X V II  -  н. X V III в.

8. что. Сплавлять лес, дрова. По 
которымъ рекам струги ходят и лѣсъ 
и дрова гоняют и по таким рѣкам 
мелницъ и прудов... делат не велено.

Пам. Влад., 210, 1688 г. За Веретей- 
скою слободкою дровяное плотбище 
а кладут запрудныя дрова а гоняют 
сверху Зырянкою рѣчкою. Сл. Перм. I, 
145, 1701 г. + XVI в.: Дипломат.; 
XVII в.: Брянск, отк. кн. Ср. гнать.

Вар. гоняти.
ГОНЯТЬСЯ, несов. (17) 1. за кем. 

То же, что гонять 1. И я, холопъ 
твой, за охотники гонялся и гово
рилъ, чтобъ они съ яму не бѣгали. 
Д ТП  II, 380, 1602 г. [Правда Федоров] 
почал гсдрни за мною [И. Дитятевым] 
ганатца и набегаючи гсдрни меня 
учал бит. Пам. Влад., 178, 1649 г. 
Акилдѣй Андрѣев сын... назад к сѣбе 
в юрты ис Сылвенского острога за 
Сылву-рѣку переѣхал и послѣ его це- 
ловалник Поспѣл за Сылву-рѣку го
нялся и стигши того Акилдѣя на лугу 
ослопом бил. Сл. Перм. I, 145, 1619 г. 
Торговой члвкъ которой торгует тут 
же на Спаском мосту книгами Кири- 
лом зовутъ... учал за ним Мшкою го- 
нятца невѣдомо для какова умыслу 
а сам пьяной гоняючис за ним кри
чать караул. Моск. письм., 345,
1686 г. — с чем. И онъ Игнатеи за 
мною [Ф. М. Ребровым] с ножемъ го- 
нялъся и хотел меня зарезат до смер
ти. МДБП, 53, 1635 г. Сынъ боярской 
Игнатей Реутов, и его старца [Ака
кия] за бороду взявъ, по щ екамъ и съ 
старостою билъ, и клобукъ съ головы 
сбилъ, и с ослобьемъ и съ топорками 
де за нимъ гонялся, а спрашивалъ ви
на и пива. А. Ивер, м., 602-603, 1666 г.
— О преследовании животных. И за 
тѣм табуном гонялись теленбинские 
ясачные люди тунгусы. Сл. Нерч. I,
127, 1683 г. За тою овцою та иво Коз- 
мина собака гонялась. Сл. Перм. I,
145, 1702 г. || Преследовать кого-л. в 
целях поимки, грабежа в ходе воен
ных действий. А  за ншими опосле го- 
нялос турских людей до трех тысеч и 
ничег над ншими не учинили. В-К I,
25, 1600 г. Сего числа пришол сюды 
меншои воевода над караблями а с 
нимъ пят караблеи и въ 22 де сего ж 
мсца гонялис ншы за лазутческим 
гданским караблемъ. Там же, 191, 
1638 г. Францужена в Каталоние... 
против шпанских... великое одоление 
учинили... француженя за шпанскими 
два дни гонялися. В-К II, 16, 1642 г. 
И за иными де салдаты взяв пистоли 
гонялись. Сл. Ворон., 81, 1700 г. 
+ XVII в.: А. Кунг., Пск. писц. кн. II, 
РД I, РД II-1, СиД, Сл. Том. Ср. го
н яться .
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2. за чем. Преследовать какие-л. 
цели, стараться достичь чего-л. Кто 
друга съедает, тот всегда сам пропа
дает, а кто за ябедою ганяетца, тот 
скоро от нея погибаетца. Сказ, о попе 
Саве, 71, сер. X V II в.

ГОППА, ж. (1) Вид судна. И того 
же дни после стола к острову к Вал- 
марси пришли ис Стекольна два суд
на: галея да гоппа, а на них королев
ский боярин Юрьи Яртер. Ст. сп. Во
ронцова, 7, 1586 г.

ГОРА, ж. 1. Значительная возвы
шенность обычно природного проис
хождения, высокий холм. Се яз, Се
мен Есипьличь, да Иван Петровичь, 
розъехали есмя собе землю Дуброву: 
от реки от Молахчи с Мартыновского 
броду по вяз, да взножью к горе на 
ель, да под Мизгутовым селищом по 
гарцу. АСЭИ I, 364, 1470-1480 гг. 
Гора, opoq; горы, брга. Речь тонкосл., 
48, X V  в. Та гора [gora, berch] крута. 
Разг. Фенне, 215, 1607 г. В первом 
поле ѣдучи из дрвни за мостъ налево 
дорошкою... прямо к горѣ мѣжею на 
маленкую бѣрезку. Пам. Влад., 22,
1632 г. Тутошнои цесаревъ [приказ
ный] заупрямился, и он в ннешнее 
время... поворотилъ на Белгартъ про- 
тивъ цесаревых табаръ и сталъ на 
горѣ. и учелъ стрелят... въ франко- 
вицкие табары. В-К II , 30, 1643 г. А 
среди Китайского царства близ ца
рева двора гора кругла, невысока, а 
по той горе лес саженой. Ст. сп. Бай
кова, 136, 1658 г. Гора именем Сома 
из себя много пепелу и многие огня- 
ные искры смѣсью выметала. В-К V, 
50, 1652 г. Стольник и воевода Иван 
Васильевич... посылал есаулов и заво- 
еводчиков на гору слушать стрельбы. 
РД 11-1, 482, 1670 г. Гора с горою не 
содется а члвкъ с члвком содется. 
Сим. Послов., 91, X V II в. Горы поле- 
гаютъ а долы востаютъ. Там же, 92.
— в сравн. Да не может Христовы ча
сти сам диявол, яко гора, подавити, 
ниже детей его, еже есть еретиков, 
учение знойное праведную душю обо
льстите. Авв. Письма, 236, 1667 г. До
неси Бгъ до двора а брюха что гора. 
Сим. Послов., 97, X V II в. — в составе 
сравн. Вооружився крепко на пию- 
щих, кабаче недостойны, веселы, яко 
неки зверь при горах, такожде и ты, 
кабаче погибелны. Служба кабаку,
61, X V II в. Я надѣюсь тебя скоро 
опять видет. Я надеюсь что так. Горы 
[de bergen] не стречаютце друшка з 
друшко, толке люди. Разг. Хеймера,

17 об., к. X V II в. — О насыпи, могиль
ном кургане. Боевово люду браново 
200 ООО [прислал турский царь] ...с 
лопаты и з заступы на загребение 
наше, чтоб нас, казаков, многолюдст
вом своим в Азове городе живых за
грести и засыпати бы им горою вели
кою. Пов. аз. ратн. сид., 60, 1642 г. 
Выкопали они [турки] яму побитому 
своему трупу, глубокой ров... а засы
пали ево горою высокою. Там же, 72.
> Н а г о р у .  По направлению к вер
шине холма, наверх. И повели [знаха
ри] на подол х Талице, а от Талици 
повели вверх поперег мыса на гору 
возле пашню троицкую. АСЭИ I, 321, 
1475 г. А ходять на гору день по еди
ному человѣку, дорога тѣсна, поити 
нелзя. X. Аф. Ник., 14, 1472 г. [Описа
ние границы угодий:] К Савенкову 
броду от того броду на гряду к бол
шои дороги к новосилскои ж на гряду 
на гору по стешки посторон... стоит 
дуб на нем гран. Новосил. отк. кн.,
205, 1630 г. > В г о р у .  То же. А от 
ручья гсдрь по твоимъ црьскимъ ука- 
зомъ и по сыску и по писцовымъ кни- 
гамъ в гору мнстрьская земля окол 
М акаринскои полянки. Каргоп. чело
битные, 12, 1618 г. > С г о р ы .  Вниз, 
под уклон. — в составе сравн. Адамъ 
прельстилъся что з горы скотилъся. 
Сим. Послов., 77, X V II в. > П о д  г о 
ру . а) Вниз, по направлению к подно
жию горы. И Тимошка Калининъ въ 
разспросѣ сказалъ: мая де въ 21 д. 
гналъ я, Тимошка, стрѣлецкия лош а
ди съ своей съ посадской земли подъ 
гору черезъ Можаю рѣку, а говорилъ 
де въ те поры стрѣльцу Семкѣ: чьи де 
лошади, не травите нашего хлѣба. 
СиД, 29, 1626 г. — бранно. Коли взбе
сился, не унять тебя. Ну и церковь ту 
под гору со всем! Разделай костел 
римской и опреснок учини, яко папа, 
еретик римской. Авв. Кн. толк., 162, 
1675 г. б) Внизу. [Полки Ивана Гроз
ного] с черным порохом бочки заката
ли, а и под гору их становили. Ист. 
песни, 90, XV I в. Вдова Христина Еф
ремова... продала есми... в Полони- 
ском конце, в Мокролужскомъ стѣ, 
на Новой улицы, противо похваль- 
ские колоколни, под гору, на тягломъ 
мѣсте дворъ свои. Кн. Поганкина, 1, 
1644-1678 гг. п  Горою, в знач. на
реч. В форме горба. Одеяло стеганое, 
крыто сосновою корою, а как лягут 
спать, раздует горою. Росп. прид., 131, 
X V II в. ~  В составе топонимов. — 
В составе названия горы. И тепере
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францовские люди взяли гору Висем- 
борскую. В-К I, 21, 1600 г. [Иконопис
цу] на дверях написат Моисѣя на горѣ 
Синаистеи прияш а скрыж али держа- 
ще црков. Пам. Влад., 240, 1674 г. И 
вшед в двор крестьянской, и сам так 
рек: Взыде Иисус на гору Фаворскую 
со ученики своими. Сказ, о крест, 
сыне, 112, X V II в. Афонъ гору, по
знать кому, в пору. Сим. Послов., 77, 
X V II в. Фаворъ гора паче свѣта. была. 
Там же, 147. — В составе названия 
деревни, села. Се яз, князь великий 
Василей Иванович всея Руси... дал 
есми в дом Пречистые по брате по 
своем по князе Дмитрее Ивановиче в 
Зубцовском уезде село Фаустову Гору 
з деревнями со всем с тем, что к тому 
селу и г деревням истари потягло. 
АФЗХ II, 83, 1522 г. Государю Борису 
Ивановичю бьют челом сироты твои 
государевы, нижегородцкой твоей го
сударевы вотчины села Лыскова кре
стьянишка: Федька Митрофанов, 
Ивашко Демидов... да Лысковские во
лости дер[евни] Лысой Горы Ортюш- 
ка Ярунин, дер[евни] Невервы Янка 
Кирилов. А Х Б М  II, 137, 1660 г. || мн. 
Местность, покрытая холмами; го
ристая местность. Они [ветры] вѣю- 
чи чрез горы снѣжныя от полудня 
заносят ис собою от нихъ холод ко 
оному мѣсту при горах лежащему. 
Назиратель, 122, X V I в. И городъ Пе- 
стерикъ в Муравской земле выжгли 
добре пленили и тѣх казаковъ водили 
скрозь леса и черес горы изменики. 
В-К I, 32, 1620 г. Хотят [компаньоны] 
отпустить [товары] со всѣм поспе- 
шенньемъ нне через горы сухимъ пу- 
темъ. В-К III, 96, 1646 г. В горах улу
сы калмацкие многие кочевные Аб- 
лая-тайш и. А в горах лес березник и 
осинник, а где гор нет, в таких мес- 
тех и лесу нет, кроме товоложника да 
карагальника, и водою скудно. Ст. 
сп. Байкова, 116, 1658 г. Первое — с 
челядию своею гладен, потом без обу
ви и без одежди, яко во иное время 
берестами вместо одеяния одевался и 
по гарам великим каменным босы хо- 
дящ я, нужную пищю собираху от 
травы и корения, яко дивии звери. 
Авв. Ж., 188, 1675 г. Аврамъ гулялъ 
по горамъ а Адамъ крылся по норам. 
Сим. Послов., 73, X V II  в. И в горах 
неприятелские ратные люди многие 
на на него [царя Теймураза] наступа
ли. Рус.-грузин. отн. I, 46, 1680 г. А 
горами ходу до степи 2 дня. Ст. сп. 
Байкова, 116, 1658 г. > З а  г о р а м и .

Далеко. Звонакъ бубенъ за тарами а к 
намъ придетъ что лукош ка. Сим. По
слов., 106, X V II в. Мысль члвка за та
рами а смерьть его за плечами. Там 
же, 120. ~  В составе топонимов. Со
кольи горы. И нас [Сидорку Маслова 
с товарищами] холопеи твоих з Бела- 
города посылают в станицу к Соко- 
лим горам и к Сомари. Южн. чело
битные, 50, 1628 г. Н агайские горы. 
И в то де время из ево Юйкина коче
вья, которые под ним, Юйкою, коче
вали малебаши да анбулуки тысеч с
40, которые под ним, откочевали и 
пошли в Нагайские горы. РД III, 144,
1671 г. Уральские горы. Да я ж , хо
лоп твой... был... на Уральских горах 
для происку серебряной руды, и с 
Уральских, государь, гор для осмотру 
серебряной руды был я, холоп твой, в 
Яицких и Тобольских вершинах. 
РД IV, 148, 1674 г. || Скала. А ма- 
монь... живуть въ горѣ или в каменье. 
Х.Аф. Ник., 16, 1472 г. А. от лабы и от 
реки Иртыша на правую сторону до 
облаевых пашенных бухарцов ходу
2 недели. А итти меж гор каменных. 
Ст. сп. Байкова, 116, 1658 г. Гора ка 
менная — eine felse. Тронх. разг., 
40 об., к. X V II в. + XV в.: АФЗХ II;
XVI в.: Аноним, разг., АРГ, А. Угл., 
Гор. России, Пск. писц. кн. I, Разг. 
Шрове, Ридли; XVII в.: Авв. Кн. бесед, 
А. Кунг., Белгор. отк. кн., Былины  
Х Ѵ ІІ-Х Ѵ ІІІ вв., В-К IV, Вкл. Ниже
гор., Двор тур. султ., Джемс, Дипло
мат., Елецк. отк. кн., Лудольф, 
МДБП, Новг. док. (Ш в.), Обиходник 
Никифорова, Пам. южн. в.-р. нар., 
Пск. писц. кн. II, Сл. Нерч. I, Стол, 
обих. Новоспасск. м., У лож. 1649 г.;
XVII -  н. XVIII в.: Грамотки. Ср. 
горка, гряда, горушка.

2. Крутой, высокий берег реки. 
Дай Осподи тебѣ на гора [mogest ап 
den s tran d t Іореп]. Разг. Фенне, 261, 
1607 г. А  с востоку, г[осударь], стоя
ли старые ворота святыя, и те, го с у 
дарь], ворота и ограду старую з горы 
все же подмыло ж . АХБМ  II, 144, 
1660 г. С Чювичинского острову пере- 
шол [С. Разин] и стал выше Синбир- 
ска с версту под Пустынею, и с того 
часу, вышед из судов на гору, и стал 
в старом городище. РД 11-1, 384, 
1670 г. > В г о р у .  Вверх по крутому 
берегу реки. А  Демидовъ дворъ, доку- 
ду не потмоетъ, ино ему стояти, а въ 
гору двора не подвигати. А. Лодом. ц., 
50, 1562 г. Межи от Сылвенского ост
рогу по реке по Сылве вверх и по бе
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регу в гору. Сл. Перм. I, 65, 1619 г.
о  Горою, горами, в знач. нареч. По 
суше, сухопутным путем. Майя в 13 
день из Абова послов отпустили со 
всеми их людьми, а вели их горою до 
Нового Торговища. Ст. сп. Воронцо
ва, 62, 1586 г. Ох ви, дети, дети мои, 
детушки, развоенные мои ви солда- 
тушки! Нам горою идти — город не 
вжячь будёт. Ист. песни, 468, X V I в. 
Компанѣя долго думали грамоты свои 
послат толко я чаю одва пошлютъ го
рою и я  посмѣл писати к тебѣ на Ам- 
борхъ что грамотки твои ко мнѣ до
шли... от Архангелского города. В-К 
III , 85, 1646 г. Внизъ по Шилкѣ и по 
Амуру рѣкамъ до тѣхъ мѣстъ гдѣ 
встрѣтятъ на бусах или горою конни
цу китайскихъ людей. Сл. Нерч. I,
128, 1688 г. И я [И. Смолин], сирота 
твой, убояся от тех воров такие ж  на
прасные смерти... из Кузмодемьянска 
убежал в Яранской для того, что мне, 
сироте твоему... к Москве Волгою ре
кою и горами за воровскими людьми 
пробежать было нельзя. РД II-1, 283,
1670 г. > Г о р о ю  и ( или)  в о д о ю .  
Перемещаясь по суше и (или) по воде. 
Владѣтели еденборские... заказ учи
нили что никакого запасу на тот ост- 
ровъ [из Оркнейских островов] не во- 
зити и горою и водою всѣ пути запе
реть велѣли. В-К IV, 174, 1650 г. 
Лучели тебѣ ѣхатъ водою или горой. 
Море не люблю, естли сухимъ путемъ 
поѣду не утону. Лудолъф, 61, 1696 г. 
А добываются тѣ казаки на Дону на 
всякихъ воинскихъ промыслахъ отъ 
турскихъ людей, горою и водою... и 
что кто гдѣ на воинскомъ промыслу 
ни добудутъ, дѣлятъ всѣ межъ собою 
по частямъ. Котошихин, 111, 1667 г. 
Ср. г о р н ы м  и в о д я н ы м  п у т е м  
(см. горный). + XVI в.: А. Солов, м., 
Сл. Каз.; XVII в. Сл. Мангаз., Сл. 
Перм. I.

3. перен. Нагромождение чего-л. 
Горы бо могил тогда явишася побиен- 
ных, по правде и не по правде рато- 
вавшихся. Сказ. Авр. Пал., 122, н. 
X V II в.

ГОРАЖ Ж Е см. гораздо.
ГОРАЖ ИВАТЬ, несов. (1) То же, 

что городить 1. — с отриц. Против 
ево пролубей зимним времянем рыб
ных езов ж , запоров преж сего нихто 
де не гораживал. Сл. Сибир., 30, к. 
X V II -  н. X V III в.

ГОРАЗД, нареч. (1) То же, что го
раздо 1. И мы писанье своих послов 
вычли гаразд, и вси твои [С. Батория]

объявленья вразумели. Поел. Ив. 
Грозного, 233, 1581 г.

ГОРАЗД ЕЕ см. гораздо.
ГОРАЗДНО, нареч. (15) 1. То же, 

что гораздо 1. Я тебе не спѣшу; по- 
мекай себѣ горазно [gorasna] да сгово
ри с ким хошь, добро ты меня опослѣ 
с худым не помянешь. Разг. Фенне, 
412, 1607 г. Тот споръ преж тово не 
был а учинился в тѣ поры какъ  снъ 
твои [И. Азборна] в счетъ написалъ а 
ты вѣришь ему а не мнѣ [Т. Джакви- 
су] ...сына твоег в счоту в приходном 
будет изволишь розеудить и гораздно 
справитца... и ты... увидиш что такъ. 
В-К II I , 97, 1646 г. Ты ничево не 
найдешъ. Тамъ онѣ, ты не горазно ис- 
калъ. Копенг. разг., 18, сер. X V II в. 
II Правильно, должным образом. — О 
поступках, поведении. Ты не горазна 
[gorasna] сделать. You hast not donne 
well. [‘Вы нехорошо поступили’; пере
вод Б. А. Ларина.] Джемс, 17, 1619 г. 
+ горазно XVI в.: Разг. Шрове.

2. То же, что гораздо 2. Анца, 
умѣеш ли ты по-француски говорит? 
Не горазно, дядюшка, ещо, гсдрь, я 
учюся. Копенг. разг., 20, сер. X V II в.

3. То же, что гораздо 3. Тако ж 
дѣлаютъ и виноградари и огородни
ки, коли хотят чтобы имъ древеса 
ихъ горазно обродили, обкладают ма
тицу или лозу винную листвием. Н а
зиратель, 235, X V I в. Сию ночею зай
це горазно [gorasno] бегали. Аноним, 
разг., 58, сер. XV I в. Выше варниц бе
рег промыло вешною водою полоем 
гораздно. Сл. Перм. I, 146, 1625 г. 
Естли бы не нужда я [Д. Каменщи
ков] к млсти бы твоей [С. С. Лисов
ского] не писал гаразно нужда моя 
денежная пришла. Грамотки, № 322, 
1702 г. — О силе чувств, пережива
ний. О чём ты тужиш ь так горазно 
[gorasna]. Разг. Фенне, 205, 1607г. 
Побѣи челом гсдрю патриарху чтоб 
указал взят мужиков убоицов в город 
для подлинного розыску... а на меня 
[внука] Андрѣи Сназин горазно сер- 
дитце что я бил челом о убоистве. 
Грамотки, № 150, X V II -  н. X V III в. 
+ гораздно XVI в.: Разг. Шрове; 
XVII в.: Пск. писц. кн. II.

4. с прил. и нареч. То же, что го
раздо 4. А хлебные, гсдрь, пахоты пе
ред прежними годы убыло гораздно 
много. Сл. Том., 49, 1636 г. Корм им и 
питья было горозно довольно. Сл. Си
бир., 31, 1671 г. И тот овес старых 
давных лѣт, плох и тонок горазно. 
Сл. Мангаз., 92, 1697 г. Ходили гораз-
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но опасно и бережно. Сл. Сибир., 30, 
1697 г. А  отец де Багаево стар горазно 
и беден. Там же, 30, 1660 г. Принеси 
суха дрова да положи в печь да дос- 
пѣй огонь добром. Есть здесь горазно 
студено. Разг. Фенне, 192, 1607 г. 
+ горазно XVII в.: Пов. о бражнике, 
Сл. Нерч. I.

Вар. горазно, горозно.
ГОРАЗДНЫЙ, прил. (1) То же, 

что гораздый 1. Сегодни и позавтрее 
от болезни похмелныя нудят неволею 
пити, и мало по малу и сами гораздни 
станем пити, и людей станем учити, и 
как научимся пива пити, и не мотчи 
ся и лишити. Служба кабаку, 47, 
X V II в.

ГОРАЗДО, нареч. 1. Основатель
но, как следует. А яблочные пастелы 
дѣлати... какъ  будетъ густо класти на 
доску подмазавъ доску патокою, да 
трою напоять гораздо патокою, какъ  
вступить класти на головки но дати 
мѣдные луженые, а по нашему въ 
творила, обмазавъ патокою. Дм., 70,
X V I в. Два лоскутки суконные едина- 
ко тяж кие, и равные розмочити въ 
дву водах, после оба лоскутки гораздо 
усушити. и опят возвѣсити. Назира
тель, 127, X V I в. Сего дни у графа 
Мансъфелта были нѣкоторые люди, 
которых он подчивал гораздо. В-К I, 
59, 1621 г. Пошли калики вон от царя 
лошадей смотрить... взговорили бога
тыри промеж собою такову послови
цу: Смотрите, государи товарищи, ко
ней, да высматривайте гораздо, было 
б нам, что про наших коней царю 
сказать! Былины Х Ѵ ІІ-Х Ѵ ІІІ вв., 163, 
сер. X V II  в. И в ту пору ш ла мимо 
лавки моей неведома какова мужа 
жена и идучи молула (!) горазда де 
стат за нѣе некому. Моск. писъм., 312, 
1660 г. Казак именем Захарко... прие
хал невдавне из Запорожья, прислу
шался гороздо, каковы там речи суть. 
РД ІІ-2, 125, 1670 г. Яз ли не ѣмъ 
гораздо, я болши ѣм какъ  инѣе у 
здѣшнего стола. Копенг. разг., 25, сер.
X V II в. И как  будет подячеи у вас... 
пожалуй воздай честь и извол сама 
гсдрни к нему вытти и потчиват га- 
раздо. ИНРЯ, 1 74, X V II -  н. X V III в.
1 Правильно, должным образом. И 
вбей [леторасль, которую хочешь при
вить] недобрѣ силно чтобы не вреди- 
лас кожа, а чтобы гораздо держала- 
ся без обвязания. Назиратель, 404,
X V I в. — О поступках, поведении. 
И вы то дѣлаете не гораздо, мимо го- 
сударевъ указъ, норовя волостнымъ

людемъ. ДТП  II, 313, 1595 г. И ты 
[воевода] то учинилъ не гораздо, что 
разспросить подлинно не умѣлъ. СиД, 
289, 1622 г. И то де мы, холопи твои, 
сплутали, изделали не гораздо. Сл. 
Том., 49, 1651 г. Афонасий, не умер 
ли ты? Да как умереть: Афонасий 
бессмертие толкуется. Носи гораздо 
пироги те по тюрьмам тем. Авв. Пись
ма, 238, 1670 г. Ж ивет он, архимарит 
[Гавриил], не гораздо, забыл страх 
Божий и иноческое обещание и до
саждает нам, богомольцам твоим. Ка- 
ляз. челоб., 65, X V II в. || Настойчиво. 
Арцухъ... по розным временам велѣлъ 
говорит чтоб намъ к тебѣ писат и го
раздо приказыват чтоб двор продат. 
В-К III, 19, 1645 г. Цесаревы послы 
уж обявили что хотят... коруне свѣи- 
скои Померскую землю и оба бискоб- 
ства Бременское и Форденское посту- 
питца... чают что цесаревым посломъ 
з земскими настоятели еще гораздее 
прежнево говорити станутъ и вперед 
про то вѣдомо будет. Там же, 111,
1646 г. + гораздо XVI в.: Аноним, 
разг., Ридли; XVII в.: Двор тур. 
султ., Елецк. отк. кн., Леч. Котко
вой, Пам. Влад., Пам. южн. в.-р. нар., 
Сл. Ворон., Сл. Смол, Служба кабаку. 
Ср. горазд.

2. Умело, искусно. Возми да Ивану 
отдай [азбуку и часовники] ушто 
Иван лутчи меня [попа Мартына] и 
гораздѣе умѣет буквам. Грамотки, 
№ 79, X V II  -  н. X V III в. + гораздо
XV в.: Речь тонкосл.

3. В значительной степени, силь
но. Подобает насадити или накласти 
терну с корениемъ. землею обсыпаю- 
чи и натаптываючи гораздо, чтобы 
улеглася земля. Назиратель, 159- 
160, XVI в. И прикладывались де къ 
чудотворцовымъ мощамъ въ раку го
раздо наклонясь для того, что леж ать 
мощи въ ракѣ низко. Д. Новг. мит. 
Кипр., 1, 1633г. Боярин же, гораздо 
осердясь, велел меня бросить в Волгу
и, много томя, протолкали. Авв. Ж., 
62, 1675 г. А  Матрена сестра гсдрь 
болна воспою гораздо. ИНРЯ, 196,
X V II -  н. X V III в. — При описании 
телесных наказаний, побоев. Велели 
бити батоги гораздо. Сл. Сибир., 30,
1600 г. Велѣть того мужика Тимошку 
Иванова за тѣ непригожия слова бить 
батоги гораздо и посадить въ тюрьму 
на недѣлю, чтобъ ему и иныхъ впе- 
редъ неповадно было такихъ словъ 
говорить. СиД, 30, 1626 г. Да слуга ж 
Андрѣи Филипов и крстьянин Сели-
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ван Федоров говорят ему Трофиму 
беи де иво [служку Ферапонтова мо
настыря] горажже и всем де им тож 
будет кои с ыгуменом приѣхали. Во- 
логод. док., 33, 1680 г. + гораздо 
XVII в.: Копенг. разг., Пам. Влад.

4. с прил., нареч. и прич. Очень, ве
сьма. Яз гораздо голодна, урѣжъ мнѣ 
кусочикъ мяса. Копенг. разг., 29, сер.
X V II в. Мы ныне хлебом гораздо нуж
ны. Сл. Сибир., 30, 1654 г. А нынѣ у 
насъ богомольцевъ твоихъ [монахов 
Иверского монастыря] колоколня го
раздо плоха,столбы  подгнили,стоитъ 
съ болшой нуждой о подпорахъ. А. 
Ивер, м., 642, 1666 г. И они [послы] о 
томъ пишутъ къ Москвѣ, что чюже- 
земские послы стоятъ упорно и гораз
до спесивы и неподатны. Котошихин,
42, 1667 г. П латья на нем... кофтан 
шубной под сукном сахарного цвѣту 
гораздо поношенъ. Сл. Ворон., 81,
1671 г. Отец ея был кузнец, именем 
Марко, богат гораздо, а егда умре, по
сле ево вся истощилось. Авв. Ж., 60, 
1675 г. № тот приводнои члвкъ не рос- 
прашиванъ потому что пьянъ гораз
до. МДБП, 226, 1676 г. Этие свечи не 
хорошо горятъ, гораздо тонкие, тол
стив мнѣ надобе. Лудольф, 59, 1696 г. 
Немочи гораздо досадние. Там же, 65. 
Такъ на первомъ дни, в которой ихъ 
[соколов] привели, летѣли высоко го
раздо, да не слазятъ к уткамъ, пото
му что ещо не пора. Писъм. Ал. Мих.,
70, X V II в. А хлѣб ннешнеи год в 
ншмъ городе не родился и дорог га- 
раздо. Грамотки, М  12, X V II  -  н.
X V III в. II Значительно. — со сравн. 
ст. нареч. А  какъ  де нынѣ митропо- 
литъ [Киприан] покрылъ чудотворцо- 
вы мощи, опрокиня сверху деревян- 
нымъ гробомъ, и нынѣ де приклады
ваются къ покрову гораздо выше 
стараго, а мощей подъ гробомъ от
нюдь не знать. Д. Новг. мит. Кипр., 1,
1633 г. Подале от курфиста по лѣвои 
сторонѣ курфиста гораздо подале 
мѣсто уготовано было и тут сѣлъ ар- 
цухъ Карлъ Мунстербергскии и с 
нимъ сѣли иные шлеизенские послан
ники. В-К I, 51, 1621 г. И послы гово
рили: во Пскове королевина вели
чества подданым торговым людем дан 
гостии двор за Великою рекою блис- 
ко города, на самом берегу Великие 
реки, а царского величества подда
ным торговым людем гостин двор дан 
в Стекольне от города дале того гораз
до. РШЭО, 151-152, 1649 г. || В боль
шем количестве. Да будет, Поздей, в

Нижнем Новегороде рожь покупаю[т] 
московскую четверть алтын в 10, и 
тебе б продать ржи из моих 
[Б. И. Морозова] житниц сколько до- 
ведетца. А будет рожь купят ценою 
московскую четверть болыпи 10 алт., 
и тебе б и гораздо ржи моей продать. 
А Х Б М  I, 136, 1650г. + гораздо
XVI в.: Аноним, разг.; XVII в.: Авв. 
Письма, В-К V, Вкл. Нижегор., Воло- 
год. док., Двор тур. султ., Пам. Влад., 
ПНРЯ, Пск. писц. кн. II , РД ІГ І , РД 
ІІ-2, Рус.-грузин. отн. I, СиД, Сл. 
Мангаз., Сл. Нерч. I, Сл. Перм. I, Сл. 
Том.

Ср. гораздно.
Вар. гороздо.
ГОРАЗДЫЙ, прил., обычно в кр. 

ф. в функции сказ. (13) 1. Умелый, ис
кусный, хорошо умеющий делать 
что-л. — с инф. Тот гарас [garas] пе- 
роги делать. Московит., 403, 1586 г. 
Писалъ ты, государь нашъ Михайло 
Ивановичъ, къ  намъ въ монастырь, 
чтобъ мнѣ прислать къ тебѣ, госуда
рю, книгу Месию да хлѣбника, кото
рый гарасъ хлѣбовъ и пироговъ печь. 
А. Ивер, м., 799, 1671 г. И рече князь 
Владимерь киевьскои таково слово: 
Ои еси, грозень посол молод Василеи 
Ивановичь, горазд ли ты из лука 
стрелять? Былины Х Ѵ ІІ-Х Ѵ ІП  вв., 
203, сер. X V II в. Пришел молодец на 
честен пир, крестил он лице свое бе
лое... А что видят молотца люди доб
рые, что горазд он креститися: ведет 
он все по писанному учению. Пов. 
Гор.-Зл., 107, X V II в. Исперва будет 
казатися людям кроток, и смирен, и 
милостив, и человеколюбив: слово в 
слово как Никон, ближней предтеча 
его [Антихриста], плакать горазд. 
Авв. Кн. толк., 153, 1675г. Конек- 
радъ, гараздъ, уздъ вязать. Сим. По
слов., 113, X V II в. — чему. А  учит ему 
Терентью ево брата моего [дьякона 
Андрея] всякому дѣлу токарному и 
столярному и слицарному и золотит 
выучить добро мастерсски безо вся
кие охулки чему сам горасть. Воло- 
год. док., 46, 1693 г. > К т о  во ч т о  
г о р а з д .  Кто на что способен, кто 
что умеет. Хто во што гораздъ. тот 
тѣмъ и промышляетъ. Сим. Послов., 
149, X V II в. 4- гораздый XVII в.: Ка- 
ляз. челоб., Сл. Ворон., Сл. Сибир., Сл. 
Том. Ср. гораздный.

2. чему. Знающий, сведущий в 
чем-л. И он [инженер Мюльман] не 
одно что крепостному извычаю го
раздъ но инымъ наукамъ гораздъ... и
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ту опасную грамоту и что ему наем 
мочно вшей княжеской млсти... при- 
слати. В-К II, 42, 1644 г. И рече куру 
лисица: Ты на то надеешися, что гра
моте горазд и отвещати умеешь. Сказ, 
о куре, 76, 1-я пол. X V II в. Самъ себѣ 
не рад что грамотѣ гораздъ. Сим. По
слов., 140, X V II в. > Г о р а з д  я з ы -  
к у какому. Владеющий каким-л. язы
ком. Вам велено выбрать на Тюмени 
ис тюменских служилых людей 2 че
ловека добрых, которые горазды 
были татарскому языку. Сл. Сибир.,
30, 1623 г.

Вар. горас, горасть.
ГОРАЗНО см. гораздно.
ГОРАС... см. горазд...
ГОРБ, м. (4) 1. Спина. [Княгиня 

князю Владимиру:] Не быть то грозну 
послу молоду Василью Ивановичу — 
быть Василисе М икулишне, Стоврове 
жене Годиновича! По всем по приме
там знать: ниски поклоньцы да из 
горбу, румянцы и белилца изь ее 
лица не вымыли. Былины X V II-
X V III вв., 203, сер. X V II в. || Болезнен
ное искривление спины, позвоночни
ка. И паки Господь наказуя ны, и об
ращ ая къ покаянию... посылаа раз- 
личныя скорби и болѣзни, и тяж кие 
недуги... и желви, и железы, и шолу- 
ди, и горбъ, и глава, и щоки, и ноги, 
и руки закорчены, и очи искривлены. 
Дм., 14, XV I в. А  у иных людей кото
рые горбатые хрепты имѣли и спина 
у них пряма стала а кож а гдѣ горбъ 
был обвисла какъ  порожная мошна. 
В-К III, 142, 1646 г.

2. Выпуклость, нарост. Да около 
Ивановой нивы, а нива, княж о, на ве
ликой дуб на кудрявой, да от велико
го дуба с горбом у дороги на грани, да 
з дороге на яму. АСЭИ I, 383, 1485 г.

ГОРБАТЫЙ, прил. (10) 1. Имею
щий болезненное искривление позво
ночника в виде выпуклости на спине; 
с горбом. А  рожеемъ Данило въ лице 
круголъ, бѣлъ и волосомъ бѣлъ, пле- 
шатъ... дочь его въ лицо бела и воло
сомъ бела, очи серы, горбата, четыр- 
натцати лѣтъ. Новг. зап. каб. кн., 251,
1594 г. Горбатъ, a crookbacke. Ридли,
110, 1599 г. Хотя конь горбатъ да 
не мерину братъ. Сим. Послов., 151, 
X V II в. Ипата горбата, исправитъ. 
гробъ. Там же, 110. □  Горбатый, м. 
Горбатаго гроб исправляетъ. Сим. По
слов., 90, X V II в. Ср. горбун. II Суту
лый. Тот чёловѣк горбат [gorbat, du- 
kenackig] да бородат да сѣдат. Разг. 
Фенне, 243, 1607 г. — Горбатый. Про

звище. А  на то послуси: Василей Ва
сильев сын Голенищов, да Семен 
Федоров сын Горбатого. АФЗХ II, 90, 
1525 г. А  взять ми [Д. А. Белеутову] 
на князе на Борисе на Горбатом ме
рин коракул иноход. Там же, 165, 
1544 г. Да по князѣ Александрѣ Гор- 
батомъ, да по сынѣ его по князѣ 
Петрѣ дачи ихъ, при игуменѣ Афана
сии, 100 рублевъ. Кн. корм. Кир.-Б. м., 
69, X V II в. + XV в.: Речь тонкосл.;
XVI в.: Сл. Каз.

2. О позвоночнике. Искривленный. 
У иных людей которые горбатые 
хрепты имѣли и спина у них пряма 
стала. В-К III, 142, 1646 г.

3. Имеющий нарост, выпуклость 
или искривление. А  отвод земли от 
речки от Муравки по дорогу по Пе- 
соцкую противу Власьевы сечи по 
дол... да оттоле в дуб горбатой, да от
толе за путем грани в дуб. АСЭИ I,
72, 1432-1445 гг.

Вар. горбатой.
ГОРБЕЦ, м. (1) Знач. ? А  по пере- 

писе явилос двор а на дворе хоромно
го строения изба черная з горбцем пе
ред избою навѣс огорожен дранемъ 
городьба круг двора. Сл. Нерч. I, 129, 
1707 г.

ГОРБИЛО, с. (1) Знач. ? Куплено 
на тот же погреб пожилиннова 
гвоздья и на двери петли пробои и 
горбила у кузнеца у Митни Родителе- 
ва. Сл. Смол., 64, 1667 г.

ГОРБОВАТЫЙ, прил. (1) Имею
щий небольшое искривление, неболь
шую выпуклость; с горбинкой. А  рос
том тот Кирюшка высокъ... нос горбо- 
ват борода рыжа волосом рус. Сл. 
Ворон., 81, X V II в.

ГОРБУН, м. (5) Человек, имеющий 
болезненное искривление позвоночни
ка. Горбун [gorbune, a crookebacke]. 
Джемс, 24, 1619 г. — Горбун. Прозви
ще. Майя въ 17 де... торговому чело- 
вѣку Ивану Горбуну за 238 ефимков 
денег дано по 14 алтынъ за ефимок. 
Ст. печ. пр., 18, 1613 г. А  съ Васкою 
Горбуномъ онъ Петрушка въ Кунгур- 
скомъ уѣздѣ никакихъ трехъ лош а
дей не украдывали. А. Кунг., 242, 
1696 г. + XVI в.: Гор. России; XVII в.: 
Сл. Перм. I. Ср. горбатый.

ГОРБУНЬЯ, ж. (1) Разновидность 
рыбы (горбуша ?). А  рыба большая, в 
Сибири такой нет, но по их языку 
кумка, голец, кета, горбунья, столько 
де ее множество, только невод запус
тишь, и с рыбою не выволочь. Сл. 
Том., 49, 1646 г.
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ГОРБУША, ж. (6) Коса с корот
кой ручкой и серповидным лезвием, 
которой косят наклонившись, преи
мущественно на неровных местах. 
П ять горбуш по штинатцати алтынов 
по четыре деньги коса. Сл. Сибир., 30,
1674 г. > К о с а  г о р б у ш а .  Сковали 
3 косы горбуши, дал от кузла 3 алт. 
Сл. промысл. I, 138, 1600 г. Да с ним 
отпущено товару шесть кос-горбуш. 
Сл. Том., 49, 1624 г. 43 косы горбуши, 
да литовка; 24 серпа. Сл. Сибир., 30,
1625 г. Взяли две косы горбуши. Сл. 
Перм. I, 146, 1648 г. + XVII в.: Товар, 
цен. роспись; н. XVIII в.: Сл. Нерч. I.

ГОРБУШКА, ж. (1) То же, что 
горбуша. Пятьдесят косъ горбушекъ 
по четыре гривны коса. Сл. Нерч. I, 
130, 1705 г.

ГОРБЫЛЬ, м. (1) Крайняя отпи
ленная от бревна доска, выпуклая с 
одной стороны. Крыты каменные ке
льи манастырскимъ тесомъ: пошло 7 
сотъ 67 тесницъ новыхъ; по тѣмъ же 
теснидамъ крыто горбылями, пошло 
горбылей 874. Вкл. Ниже гор., 52,
1672 г.

ГОРДЕЛИВЫЙ см. гордливый.
ГОРДЕНИЕ, с. (1) Книж.-церк. То 

же, что гордость 1. Ни о чесом же 
убо хвалюся в гордости, и никако же 
убо гордения жалаю, понеже убо свое 
царское содеваю и выше собя никого 
же не творю. Поел. Ив. Грозного, 60, 
1564 г.

ГОРДИТЬ, несов. (1) Презирать 
окружающих. Гордити, to scorne. Рид
ли, 110, 1599 г.

ГОРДИТЬСЯ, несов. (2) Книж.- 
церк. Вести себя высокомерно, спеси
во, быть уверенным в своем превос
ходстве. Гордя же ся в безумии роз- 
стрига, повеле в титлах писати себе 
наяснейшим, непобедимым цесарем 
нарицашеся. Сказ. Авр. Пал., 113, н. 
X V II в. И с инф. Считать недостой
ным, несоответствующим своему по
ложению. Грех ради наших вселилася 
в человеки ересь. П ыщ ится, надува
ется гневливой, един спросить гор
дится, а другий отвещать не хощет. 
Авв. Письма, 251, 1676 г.

ГОРДЛИВСТВО, с. (1) Книж.-церк. 
То же, что гордость 1 . Гордливство, 
pride, proudnes. Ридли, 110, 1599 г.

ГОРДЛИВЫЙ (3) и ГОРДЕЛИ
ВЫЙ (1) То же, что гордый. Горд- 
ливъ, scornfull, proud. Ридли, 110, 
1599 г. Гордлив [gordliff], vor ach- 
tern . Разг. Фенне, 46, 1607 г. Графовы 
[Вольдемара] ...люди ходятъ нарядны

платьемъ... и онѣ де добрѣ гордливы и 
всякие злые слова про коруну свѣи- 
скую поносятъ. В-К II, 87, 1643 г.
□  Горделивый, м. Книж.-церк. А 
царь-ет, петь, в те поры чается и 
мнится бутто и впрямь таков, святее 
его нет!.. Мерзко Богу горделиваго и 
доброе дело, колми же блудня и сла
боумие, истинну в неправде содержа
ще. Авв. Кн. толк., 154, 1675 г.

ГОРДО, нареч. (1) Высокомерно, 
хвастливо. Короля датцкого посол 
нне в Аглинскои землѣ и гордо гово
рит потому что датцкои король кров
ный сродник аглинскои королеве. В-К 
V, 62, 1652 г.

ГОРДОСТНО, нареч. (2) Книж.- 
церк. То же, что гордо. Ему же [Сау
лу] и ты [Курбский] уподобися зло- 
бесным своим обычяем, ж елая гордо- 
стно излишнее чести и богатества. 
ГІосл. Ив. Грозного, 1 7, 1564 г. [Грамо
та Ивана IV шведскому королю:] И 
ты бискупа Павла прислалъ з без- 
дѣльемъ гордостно, ино потому такъ 
и не дѣлалось. Д ТП  II , 36, 1573 г.

ГОРДОСТЬ, ж. (19) 1. Чрезмерно 
высокое мнение о себе, уверенность в 
превосходстве над другими, высоко
мерие. Или гордости обычаи дръжишь? 
Исповед., 418, 1450-1470-е гг. А за 
гордость царя Симеона, что не встре
тил великого князя, он [Иван Гроз
ный] и вынял ясны очи косицами. 
Ист. песни, 91, XV I в. [Турецкий сул
тан] своим одолѣниемъ [над поляка
ми] вознесся и гордости у него прибы
ло... коли уж всю Еуропу под себя 
приклонил и проглотил и своею вели
кою гордостию и спесю стол высоко 
занесся что... говорил что он и без 
Бж ия помочи может поляковъ одолѣт 
и чает не токмо нас одных под собя 
подвесть но и всѣ крестьянские земли 
хочет победити. В-К I, 63, 1621 г. А 
будучи митрополитъ въ Великомъ 
Новѣгородѣ, живетъ великою гордо
стью и владѣетъ государевыми двор
цовыми землями и рыбными ловля
ми. Д. Новг. мит. Кипр., 15, 1633 г. 
Не гордости ли се исполнено и небре- 
жениа о Бозе? Сказ. Авр. Пал., 108, 
н. X V II в. Мнитъ убогъ в гордости 
мѣсто. обрѣсти. Сим. Послов., 120, 
X V II в. Духовная то гордость всехъ 
иннихъ поганихъ почитатъ, потому 
что не согласуютъ с нами. Лудольф,
71, 1696 г. > Б ы т ь  в г о р д о с т и .  А 
какъ  он [воевода] приѣхал и ево в тот 
чсъ вся та земля воеводою принели. и 
учал в гордости быти. и хотѣл чтоб
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мы ему великую честь воздавали. В-К
I, 106, 1628 г. > В о й т и  в г о р 
д о с т ь  см. войти. И Высокомерный, 
пренебрежительный по отношению к 
другим поступок, манера поведения. 
Да у митрополита ж ъ Киприана но
вая гордость, чего при преж нихъ мит- 
рополитахъ не бывало: какъ  прихо- 
дятъ къ нему, митрополиту, къ бла
гословенью въ соборную церковь- 
бояре и воеводы и дьяки, и онъ, мит- 
рополитъ, велитъ дворецкому своему 
передъ собою боярину и воеводъ и 
дьяковъ сказывать, и благословляеть 
ихъ съ сказкою. Д. Новг. мит. Кипр.,
3, 1627 г. — мн. Ино бы откудова 
нибудь на тебя [шведского короля] 
что вставить, чтобы ты въ своихъ 
гордостѣхъ узнался и посмирѣлъ. 
ДТП  II, 40, 1573 г. + XV в.: Речь тон
косл.', XVI в.: Дм., Пов. о Басарге; 
XVII в.: Авв. Ж., Авв. Кн. бесед, Авв. 
Кн. толк., В-К IV, Двор тур. султ., 
Пов. аз. ратн. сид.. Сказ, о куре. Ср. 
гордение, гордливство, гордыня.

2. Чувство собственного достоин
ства, самоуважения (?). И Иван Лав
рентиев говорил: У многих госуда
рей в обычае держит, и у цысаря, 
что преж быв у государя да к совет
ником ходят [послы], а в том гордо
сти не имеют. Ст. сп. Воронцова, 15,
1586 г.

ГОРДОУС, м. (1) Заносчивый, вы
сокомерный человек. Али сице рцете, 
яко вашего ради достояния земля 
Иринарха отца изведе из недр своих 
ради ваших новых блядивых молитв? 
Гордоусы!— обмишулились,— не так, 
не так! не лгите на истину. Авв. Кн. 
толк., 168, 1675 г.

ГОРДОУСЕЦ, м. (1) То же, что 
гордоус. Виждь, гордоусец и альма- 
нашник, твой Платон и Пифагор: 
тако их же, яко свиней, вши съели, и 
память их с шумом погибе. Авв. Кн. 
бесед, 138, 1675 г.

ГОРДЫЙ, прил. (13) Высокомер
ный, спесивый, заносчивый, преиспол
ненный гордыни. Гордой, hofartuch 
[‘высокомерный, чванный’]. Аноним, 
разг., 14, сер. X V I в. И возопиша вси 
людие: Ты нас избавил от гордого 
сего мучителя, ты у нас и царь буди! 
Он же рече: ...Аще бы не Господь- 
кому б мочно зрети на таковое вели
чество и гордость? Пов. о Басарге, 82,
XVI в. Корол персидцкои имѣет вели
кое одолѣние. и тѣм ставитца гордъ. 
В-К I, 133, 1628 г. Ответ наш казачей 
из Азова города... голове яныческому:

...Гордому ему бусурману царю тур
скому и пашам вашим Бог противит- 
ца за ево такия слова высокие. Пов. 
аз. ратн. сид., 67, 1642 г. Нне гсдрь 
посадские люди которые у дѣл на ка- 
бакѣх посидѣли и в старостах походи
ли стали горды и спесивы. ПНРЯ, 73, 
1680 г. А ноября въ 22 де сочли мы 
в Кокелстиле и в Блаквале болши 
четырехсот седминатцати карабле ко
торые от галанцовъ взяты и оттого аг- 
личаня таковы горды стали что и пи- 
сат было нѣлзе а нне то перемяни- 
лося. В-К V, 91, 1652 г. Горду быть 
глупымъ слыть. Сим. Послов., 92, 
X V II в. Яко бог века сего [Алексей 
Михайлович], взимаяся гордостию, 
но Соловецкой монастырь сломил гор
дую державу его. В которой день мо
настырь истнил, о тех днях в той 
день и сам исчез. Восхотел бог быти, 
и не бысть. Авв. Письма, 279, 1679 г.
— Как эпитет русского царя Ива
на IV. Великий князь Иванъ Василье- 
вичь Московский Гордый... ходилъ 
войною со многими войски подъ 
Казанское, и Астраханское, и Сибир
ское царствы. Котошихин, 1, 1667 г.
□  Гордые, мн. Но Всесилный смер- 
тию пресече гордых смысл. Сказ. Авр. 
Пал., 108, н. X V II в. На гордыя высок 
[И. Златоуст], к кающимся милостив, 
заблуждшия обращая, непокоривыя 
обличая и потязая. Авв. Письма, 233,
1677 г. Гсдь гордымъ противится 
смиренным же дает блгодат. Сим. 
Послов., 90, X V II в. + XV в.: Речь 
тонкосл.; XVII в.: Двор тур. султ., 
Разг. Фенне. Ср. горделивый, гордли- 
вый.

Вар. гордой.
ГОРДЫНЯ, ж. (3) Книж.-церк. То 

же, что гордость 1. Мы тебѣ писали 
величество гордыни твоей розсужая. 
Д ТП  II, 49, 1573 г. И аще не бы Гос
подь сверг того [Григория] велехваль- 
ную гордыню, то и мог бы сиа содела- 
ти. Сказ. Авр. Пал., 110, н. X V II в. 
Гордыня — pycha. Двор тур. султ., 
293, 2-я пол. X V II в.

ГОРЕ, с. I. 1. Душевное страда
ние, глубокая печаль. Ой ты, старый 
ты цёрт, надо мной надлыгаиси, над 
моим ты горем насмехаешьси. Ист. 
песни, 299, XV I в. Тако ж и в  притчах 
глаголет: Много лежать, добра не до
быть, горя не избыть, чести и славы 
не нажить. Сказ, о куре, 74, 1-я пол. 
X V II в. Оттерпи ты велико горе 
[gore] /  оттерплюсь сёго горя. Разг. 
Фенне, 213, 1607 г. > В г о р е .  Оста
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един Мелхиседек в горе, не имый 
отца и матери, ни причта роду. Авв. 
Кн. бесед, 141, 1675 г. Да не буди в 
горе кручиноват — а в горе жить — 
некручинну быть, а кручинну в горе 
погинути. Пов. Гор.-Зл., 112, X V II в. 
Хотя на час изволь отпустить ко мне 
сестру Агафью Ивановну и чужие в 
таких бѣдах посѣщают а она мѣня не 
посетит в такомъ горѣ моемъ. ИНРЯ,
138, X V II  -  н. X V III в. Ср. в г о р е 
с т и  (см. горесть). > Н а  г о р е .  Чадо 
Семионе, на горе я  родился. Авв. П и
сьма, 230, 1677 г. > С г о р е м .  [Жена 
пьющего:] Но убо з горем тако глаго
лется яко не мощи терпети: всегда 
муж той пьян приходит, дом наш ра
зорился, с ним бы разошлася, а дети 
бы же чюжюю сторону спознаша. 
Служба кабаку, 61, X V II в. > С г о -  
р я. Да уже с горя милые, не хотя от
ступите Бога, сами во огнь лезут хри
стиане. Авв. Письма, 260, 1679 г. 
3 горя не ушиптися а хлѣба не лиши- 
тися. Сим. Послов., 107, X V II в. Ср. 
гореванье.

2. Обстоятельства, беды и несча- 
стия, вызывающие душевные стра
дания. [Договор между испанским 
королем и Голландскими Ш татами:] 
Гсдрь король и Статы воздвигнуты 
хрстиянскимъ млсрдиемъ и желани- 
емъ жалали кончины общаго горя и 
чтоб имъ уняти печалное пребыване 
несчастие беды и страхи. В-К II I , 161, 
1648 г. Тэздить моремъ не брезговать 
горемъ. Сим. Послов., 160, X V II в. Во
дою плыт осторожливу быть а морем
з горем. Там же, 87. Нашева горя и 
топоры не секутъ. Там же, 128. — в 
функции приложения. И мы [защ ит
ники Азова], видя ту гору высокую, 
горе свое вечное, што от нее наша 
смерть будет. Пов. аз. ратн. сид., 73, 
1642 г. > С г о р я .  — в сатире. Сам 
[архимарит] во нраве своем один ж и 
вет, а з горя один хлеб жует, весь 
мед перекис, а сам воду пьет. Каляз. 
челоб., 67, 2-я пол. X V II в. > Г о р е  
( и )  З л о ч а с т и е .  Персонифициро
ванное постоянное несчастье, неотв
ратимая злая беда. А мне, Горю и 
злочастию, не впусте же жити — 
хочю я, Горе, в людех жить и батогом 
меня не выгонит(ь). Пов. Гор.-Зл., 110, 
XVII в. Идет [молодец] весел, некру- 
чиноват, утешил он Горе-Злочастие, 
а сам идучи думу думает. Там же, 
113. > Г о р е  м ы к а т ь .  Испытывать 
лишения, беды. Посажена горюша 
[Маремьяна Федоровна] так же в зем

лю, что и мы, с Иваном и Прокопием; 
а прочии горе мычют. Авв. Письма, 
239, 1670 г.

Ср. горесть.
И. безл. предикат, кому, обычно в 

восклицательных предл. Плохо, за
труднительно, тяжко. Горе, госпо
дине, ратнику, в нем же железо гле
бить, такоже и горе грешнику, в нем 
же грех таится, и от того, сыну, обо
им бывает смерть. Исповед., 511,
X V I в. О горе мнѣ, о alas to me. Рид
ли, 110, 1599 г. И сама лисица просле- 
зися горко о гресех куровых и рече к 
нему лисица: Горе тебе, окоянны 
куря, ходишь ты на земле без покая
ния. Сказ, о куре, 74, 1-я пол. X V II в. 
Доброй друг имрекъ... после того 
какъ  три карабли магумскихъ караб
леи привели в заключенье (!) посажен 
толко лише для того что он молыл 
охти какое горе намъ. В-К V, 90, 
1652 г. О горе мне, убогому, люди 
пьют и едят, а мне [голому и небога
тому] не дают. Азб. о гол. и небог., 34, 
сер. X V II в. Горе вам, насыщении, 
яко взалчете! Горе вам смеющимся, 
яко восплачете и возрыдаете. Авв. Кн. 
толк., 163, 1675 г. + XVI в.; Поел. 
Ив. Грозного.

III. в знач. междом. Восклицание, 
выражающее горестное удивление. 
Инии же [русские женщины] ...зле 
гласы виждюще и благодетели и све- 
ты тех [поляков] наричюще, Ох, ох! и 
Горе, горе! без ума припевающе. Сказ. 
Авр. Пал., 118, н. X V II в. И всякому 
естеству, ох! и горе! восклицающу. 
Там же, 105. + XV в.: X. Аф. Ник.;
XVI в.: Дм.; XVII в.: Котошихин, 
Сказ, о попе Саве.

ГОРЕ, нареч. (1) Книж.-церк. 
Вверх, кверху; к небесам, к Богу. А  въ 
церкви ни с кемъ не бесѣдовати... сто- 
яти руцѣ согбени къ  персемъ креста- 
образно... телеснии очи долу имѣти, а 
сердечнии горѣ, молитися Богу со 
страхомъ и трепетомъ. Дм., 19, X V I в. 
Василия Кесарѣискаго поучение юно- 
шамъ. Душевную бо чистоту имѣти 
и безстрастие телесное... женамъ не- 
чистымъ не бесѣдовати, долу зрѣние 
имѣти, горѣ же душу, бѣгати сопроти- 
вословия. Там же, 30. Ср. вверх, 
выспрь.

ГОРЕВАНЬЕ, с. (1) Действие —► 
горевать 1. Здѣс великая дороговль 
в хлѣбе и от часу прибывает и о томъ 
у бѣдных людей велика печал и го
реванье и многие от той воины ску
чат (!). В-К V, 72, 1652 г. Ср. горе.
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ГОРЕВАТЬ, несов. (3) 1. Испыты
вать глубокую печаль, скорбеть о 
чем-л. Он [Иван Грозный] стоял ровно 
семь годов; не взявши Казань, горю
ет, хочет прочь идти. Ист. песни, 
493, X V I в. Сплачетца мала птичка, 
бѣлая перепелка: Охъ-ти мнѣ молоды 
горевати! Хотятъ сырой дубъ зажига- 
тй, мое гнездышко разорити. Песни 
РД., 5, 1620 г. I по чему. Сожалеть. 
Заочно торъгавать. по товарѣ гореват. 
Сим. Послов., 107, X V II в. Ср. годо
вать2.

2. Терпеть лишения, бедствовать. 
Два воюютъ а одинъ горюетъ. Сим. 
Послов., 93, X V II в. Воръ воруетъ мир 
горюет вор попал а мир пропалъ. Там 
же, 85.

Вар. горевати.
ГОРЕЕ см. горький.
ГОРЕЛКА1, ж. (10) Водка. Ешь 

да пей горел’ку [gorelcku], Аноним, 
разг., 27, сер. X V I в. Фатейко Мошен- 
кинъ сказал, слышалъ де я про то, 
какъ  нѣмчинъ Иванъ фон-Любцовъ 
учелъ говорить: Есть де у васъ горѣл- 
ка, станемъ де мы пить про королев
скую мамку здоровье? СиД, 397, 
1631 г. Принеси горѣл’ку сюдѣ... По- 
ѣжь преже, да то ж  пить станешь. Ко
пенг. разг., 14, сер. X V II в. Пожалуйте 
пришлите [отец и мать] горелки да 
муки з салянку да овъса салянки с 
полтары. Грамотки, № 226, X V II -  
н. X V III в. Вино горѣлка доброе. Леч. 
Щук., л. 13, Х Ѵ ІІ-Х Ѵ ІІІ вв. Горѣл- 
ка, brantw ein. Тронх. разг., 60 об., к. 
X V II в. + XVI в.: Ридли; XVII в.: 
Джемс, Разг. Невенбурга, Разг. Фенне. 
Ср. г о р е л о е  ( г о р я ч е е )  в и н о  (см. 
горелый, горячий), водка.

ГОРЕЛКА2, ж. (1) Знач. ? А Алты- 
ну-црю Яков поднесл... горелку золо
ченую, наш ивка серебряная, с ш ел
ком зелёным круш ковая. Сл. Том., 50,
1645 г.

ГОРЕЛЫЙ, прил. (18) 1. Повреж
денный огнем; обожженный, обгорев
ший. Отъ волхы Каменикомъ вверхъ 
на горѣлой дубъ, а на дубу грань... 
отъ березы съ правую сторону Троиц
кая земля Сергиева манастыря. А. 
Угл., 112, 1506 г. На дубовой на горѣ- 
лыи пен а от горѣлова пня на кудря
вою ольху. Белгор. отк. кн., 15, 
1628 г. Принято... у Семена Протасо
ва... что у них... от пожару осталось 
налицо... горѣлых сукон и кумачей в 
мѣлком лоскутье. Сл. Мангаз., 92, 
1702 г. Принято у рудного промыс
лу... шесть ковшов желѣзных в том

числе два горелыхъ. Сл. Нерч. I, 131, 
1707 г. □  Горелое, с. И пришел де 
онъ в табор и в палатке свѣчи с огнем 
нѣтъ а из полатки горелым пахнетъ. 
Сл. Нерч. I, 131, 1700 г. || Такой, кото
рый охвачен огнем; горящий. Они 
[жители Эдинбурга] из осаду через го- 
родцкую стену горѣлые деревя броса
ли. В-К V, 25, 1651 г. || Пострадавший 
от пожара. И всего пустых и горелых 
дворов 241 двор с полудвором. Гор. 
России, 161, 1575 г. ~  В составе то
понима. Горелое Болото. По великого 
князя грамоте Ивана Васильевича 
всеа Руси приказщ ик волоцкой... по
делили вотчиною... и лесом Василье
вых детей... а деревень к тому селу: 
деревня Юрьева, деревня Горелое Бо
лото. АФЗХ II, 121, 1533-1547гг. 
+ XV в.: АФЗХ II; XVI в.: АРГ, Сл. 
Каз.

2. О металлах. Расплавленный и 
отлитый в форму. Горѣлая мѣдь [ge- 
gahten miBingk ‘расплавленная и от
литая в форму (латунь)’]. Разг. Фенне, 
113, 1607 г. Котелного ряду Сенкѣ 
Яковлеву за кумганъ мѣдной, — къ 
горѣлой мѣди, что были шанданы, въ 
прибавку, — 6 алтынъ 4 денги. А ста
рой горѣлой мѣди было три гривенки 
дано за 10 алтынъ. Расх. кн., 11,
1627 г. Пудъ мѣди пушечной горѣлой. 
Пск. писц. кн. II, 376, 1637 г. У нево 
[новгородца Тихонка Якимова] взяты 
на ратушу суды серебряные и серебро 
горелое. РШЭО, 148, 1649 г. Да въ 
казнѣ великого государя... горѣлого 
всякого желѣза исъ пушечныхъ стан- 
ковъ вѣсомъ 39 пудъ 2 гривенки. 
Пск. писц. кн. II, 363, 1698 г. Да горѣ- 
лого свинцу и литых пулекъ одиннат- 
цать пудъ. Оп. г. Опочки, 185, 1691 г. 
+ XVII в.: Сл. промысл. I. Ср. гретый.

3. Получаемый с помощью перегон
ки из зерна. > Г о р е л о е  в и н о .  То 
же, что горелка1. Взяли... въ госуда
реву казну... двѣ бочки амныхъ вина 
горѣлово. Пск. писц. кн. II, 33, 1643 г. 
Ездили зъ Велижа торговыя люди... 
съ товаромь зъ виномъ горелымъ у 
Луцкий уездьъ (!) увъ Озера торго
вать по договору великихъ пословъ. 
Сл. Смол., 64, 1649 г. Или возми дроз- 
жей пивныхъ и вина горѣлого. Леч. 
Щук., л. 19, Х Ѵ ІІ-Х Ѵ ІП  вв. Ср. г о 
р я ч е е  в и н о  (см. вино, горячий).

Вар. горелой.
ГОРЕМЫКА, м. и ж. (3) Несчаст

ный, вызывающий чувство жалости 
человек. Книга всем нашим горемы
кам миленьким. Авв. Письма, 244,
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1678 г. — в функции постпозитивно
го приложения. Любил, протопоп, со 
славными знатца, люби же и терпеть, 
горемыка, до конца. Авв. Ж., 75, 
1675 г. Огрофена, бедная моя горемы
ка, еще тогда была невелика. Я при
шел из лесу — зело робенок рыдает; 
связавшуся язы ку ево, ничево не про- 
молыть, мичит к  матери, сидя. Там 
же, 91. Протопопа Аввакума, беднова 
горемыку, в то время с прочими 
остригли в соборной церкви власти и 
на Угреше в темницу, проклинав, 
бросили. Там же, 56. Ты уже мерт
вец, отреклася всего, а оне еще, горе
мыки, имут сердца своя к супружест
ву и ко птенцам. Авв. Письма, 212, 
1670 г. + XVI в.: Сл. Каз. Ср. горюн, 
горюша.

ГОРЕНКА, ж. (8) То же, что гор
ница. По горенке на честном пиру по- 
хаживат [Иван Грозный], пословечно 
государь он выговариват. Ист. песни, 
340, X V I в. — В формуле описания 
строений на усадьбе. А на дворѣ хо- 
ромъ: изба... чюланъ... горенка межъ 
углы дву саженъ съ лохтемъ. А. Угл.,
73, 1569 г. А во дворе [Андрея Григо
рьева сына] хором — горенка на под- 
клете, да противо горенки повалуша, 
да и с подворною землею. А. Солов, м.,
37, 1573 г. Да на Чюхломе в городе 
полдвора, а на дворе хором; горенка 
да сенник на подклетах. Вкл. кн. 
ТСМ, 85, 1541 г. А на дворѣ хоромъ 
изба с мостом перед нею сараи анбар 
рублен... баня на ней овин да з дру
гую сторону на дворѣ старенкая изба 
перед нею сѣни да горенка на под- 
клѣте ворота передние и задние. Пам. 
Влад., 136, 1693 г. > Г о р е н к а  н а -  
к о м н а т н а я .  Опроч клети что стоит 
на столбех против накомнатной го
ренки. Сл. промысл. I, 138, 1690 г.
> З а д н я я  г о р е н к а .  А во дворе хо
ром — горница с подьизбицею, да по
валуша с подклетом, да задняя горен
ка, да сенник с подклетом, да другой 
с хлевом, да мылня. Сл. промысл. I,
139, 1544 г. > Г о р е н к а  о т х о ж а я .  
То же, что г о р н и ц а  о т х о ж а я  
(см. горница). Горенка была отхожая 
полутретьи сажени. Гор. России, 32,
1598 г.

ГОРЕПАЩНИЦА, ж. (1) Флк. Кто 
сеет несчастье (?). — образно. И свя
тые Козма и Домьян, и Пречистая 
мати Бож ия, святые Георгие, попу- 
щайте, государи, от поезду княжево 
всяково ведуна, и ведунии, и всяково 
чародея... в чистое поле овцами горе-

пашницами, а князя молодово, и и со 
княгинею молодою, и с тысецким, и 
зь бояры, и со всеми поежаны отпу- 
щайте весь поезд в чистое поле волка
ми серыми на те овци. Заговоры Вел. 
Устюжск., 220, X V II в. [Ср. Горепаши- 
ца. флк. Бедная, несчастная женщина. 
Олон. СРНГ. Вып. 7. С. 35.]

ГОРЕСТНЫЙ, прил. (1) Вызван
ный тяжелыми переживаниями.
> Г о р е с т н ы е  с л е з ы .  [Лиса куру;] 
Многие горестные слезы проливаю- 
ще, имя твое, курушко, воспоминаю- 
ще и никогда из уст моих не выпуска- 
юще. Сказ, о куре, 83, 1-я пол. X V II в. 
Ср. г о р ь к и е  с л е з ы  (см. горький).

ГОРЕСТЬ, ж. (10) 1. Жгуче-едкий 
вкус, горечь. Тогды подобает его [пе
сок] вымочити в водѣ в простои в со
лодкой чтобы из него оная горесть и 
соль вымокла. Назиратель, 190,
X V I в. А греческой орѣхъ всякому 
древеси вредитъ, се ж е ради велия го
рести которую в себѣ имѣетъ явно. 
Там же, 261. Учели вино продавать, 
мешаючи с поливами с пивными, 
а для горести клал горчицу. Сл. Том.,
50, 1643 г. + XVII в.: Сл. Сибир., 
Тронх. разг. Ср. горечь.

2. То же, что горе 1. Грѣх убо сла- 
достию внидет. горестию же изыдетъ. 
Сим. Послов., 93, X V II в. > В г о р е 
с т и .  А я уже и не знаю, как живу в 
горести ума моего; не помню иное в 
печалях, как  день, как нощь прехо
дят меня. Авв. Письма, 212, 1670 г. 
Девушка красная, княж на Анастась- 
юшка Петровна... и Евдокеюшка, ми
ленькие светы мои! ...Егда ум мой по- 
хватит мать вашу и тетку, увы, не 
могу в горести дохнуть, таковы оне 
мне! Там же, 283, 1679 г. И так остал
ся [царь Арчил] разорен и своего го
сударства отстал, и в сей скудной 
земли в горести пребываю. Рус.-гру- 
зин. отн. I, 87, 1682 г. Ср. в г о р е  
(см. горе). + XVII в.; Сказ, о куре.

3. То же, что горе 2. Сии [пью
щие] убо родишася от многих стран 
различных от неподобну родителю бе- 
зумну и з горестию хлебом воспитани 
быша. Друзии же от добру и богату 
родителю быша рождени, воспитани 
же нескорбно и безпечально. Служ
ба кабаку, 63, X V II в. — мн. Ответ 
наш казачей из Азова города... голове 
яныческому: ...Где ево [турецкого 
султана] рати великия топере в полях 
у нас ревут и славятся, а завтра в том 
месте у вас [турок] будут вместо игор 
ваших горести лютые и плачи мно
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гие, лягут от рук наших ваши трупы 
многие. Пов. аз. ратн. сид., 67,
1642 г.

ГОРЕТЬ, несов. 1. Полыхать, пы
лать. А яз пошелъ... из Дербенти к 
Бакѣ, гдѣ огнь горить неугасимы. X. 
Аф. Ник., 13, 1472 г. Франца, принеси 
беремя дровъ и росклади огнь, у чего 
бы намъ погрѣтца. Огонь горитъ, ба- 
тюшко. Копенг. разг., 36, сер. X V II в.
— в составе сравн. И се начат яко не
кий огнь горети в сердцы его. Пов. о 
Савве Груди,., 86, 60-е гг. X V II в. 
+ XV в.: Речь тонкосл.; XVI в.: Разг. 
Шрове, XVII в.: Двор тур. султ., 
Разг. Фенне, Разг. Хеймера.

2. Подвергаться действию пламе
ни. А се ноги мои стали гореть, зело 
больно горят, а я  кричю: Господи, со- 
греших, прости мя, окаяннаго! Авв. 
Письма, 259, 1679 г. И паки пойте, в 
пещь идуще, огнем горяще: благосло
вен еси, Господи. Там же, 224, 1675 г.
— бранно. Бросился он [чернец] из се
ней, да и чрез забор, да и бегом. По- 
номарь-ет кричит вослед: отче, отче, 
мантию и клобук возьми! Он же отве- 
ща: горите вы и со всем! Не до мана
тьи! Авв. Письма, 231, 1677 г. || Обла
дать способностью горения, возмож
ностью воспламеняться. А перешед 
тот камень, степь голая, только лес 
небольшой, называют его соксоул, 
растет невысоко, а дерево тяжело, а 
на огне горит, что дуб, топко. Ст. сп. 
Байкова, 120, 1658 г. Коли дрова го- 
рятъ. толды каш у варятъ. Сим. По
слов., 113, X V II в. II О строениях и их 
частях, поселениях и т.д. Уничтожа
ться огнем во время пожара. В городе 
в Бригге великое страховане... учалъ 
горети посад со всѣ четыре стороны и 
челяденнои двор загорелся. В-К I, 
120, 1628 г. И я Микифор видел с 
Ыванова двора Фустова какъ у ней 
[вдовы Ульяны] горит у горницы еѣ 
сверху кровля. Моск. письм., 290,
1646 г. Их прогнали неподалеку от 
того мѣста гдѣ карабли горѣли. В-К V, 
86, 1652 г. И будучи, государь, в Сте- 
кольне, ради грех наш их руской гос
тии двор горел, и у меня, бедного, 
свои и должные товары все згорело. 
РШЭО, 439, 1683 г. Роскатъ деревя- 
ной во 195-мъ году июля въ 1 день, 
какъ горѣлъ во Псковѣ Полониской 
конецъ, згорѣлъ. Пск. писц. кн. II, 
207, 1687 г. У меня [крестьянина 
Я. Мортинова] ета пусташъ нанита вь 
годы... а он Ерафе (!) вьладаитъ на- 
силствомъ и ляды россякаит и многи

мнѣ пакосьти чинит зажок суки свои 
а мои горит с ним и он у меня суки 
исьпорти две дисетины. ИНРЯ, 203, 
X V II -  н. X V III в. Овинъ горитъ гос
подину печаль творитъ. Сим. Послов.,
129, X V II в. Оглянися назад не го
ритъ ли посад. Там же, 130. — безл. В 
городе Грозглагове учинился пожар и 
погорѣли немногие дворы толко в со
борной цркве взади горѣло дотла. В-К
I, 146, 1631 г. В тѣхъ церквах и в тра
пезе и в келарскои полате горѣло же. 
Пам. Влад., 174, 1640 г. || О людях. 
Страдать от последствий пожара. 
Тут на беседѣ учала клясть та Овдотя 
дай де господи таму так горѣт так 
же хто Говрилу Черницына выжег а 
зят де мои топер в томъ живот свои 
мучит напрасна. Южн. челобитные, 
132, 1628 г. Лутче семья горѣть а ни 
одонова вдовѣть. Сим. Послов., 116, 
X V II в. II О раскольниках. Сжигать 
себя. [Воры и изменники: П. Петров, 
поп Симеон, С. Афонасьев] написали 
книги молитвенные себе и держат у 
себя, а в тех книгах написан у них 
вор Стенька Разин целым имянем и с 
«вичом», и по тем книгам прельщают 
многих людей гореть, и многие люди 
от прелести их горят и от церкви Бо- 
ж ии и многих... отвращают. РД III, 
392, 1697 г. + XVI в.: Арх. Строева I; 
XVII в.: ДАИ VI, ДАИ VII, Ерш. Ерш., 
РД ІГ1, У лож. 1649 г., Шумаков. 
Акты офиц.; XVII -  н. XVIII в.: Сл. 
Перм. I.

3. Являться источником огня, да
вать свет. И поютъ часы царские 
всѣмъ соборомъ, а свѣщи витыя го- 
рятъ, двѣ по конецъ столовъ, а тре- 
тия предъ распятиемъ посредѣ ихъ. 
Стол. обих. Волокол. м., 16, к. X V I в. 
И потомъ поѣздъ и седячие бояре и 
боярыни и друж ки и свахи с обѣихъ 
сторонъ розъѣжжаются по себѣ, а сво
йственные по совѣту и ночуютъ, а 
свѣчи во всю ночь горятъ. Дм., 80,
X V I в. А перед ними [болванами] сто
ят свечи тонки, что солома, а горят 
без огня углём. Росп. Петлина, 44, 
1619 г. — в составе сравн. Фетили у 
всех яныченей кипят у мушкетов их, 
что свещи горят. Пов. аз. ратн. сид.,
62, 1642г. + XVI в.: Ист. песни;
XVII в.: В-К IV, Лудольф, Обиходник 
Никифорова; XVIII в.: Кирша Дан.

4. О вине, водке. Выгорать, испа
ряться, уменьшаясь в объеме в про
цессе перегонки. — безл. А про вин- 
нои гсдрь выходъ по смете ведра по 
пол третя обходитца толко говорил
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боло (!) я [П. Окулов] Титу и рараз- 
до (!) чтоб вино не переганял и от 
огня горело б вполы. Грамотки, 
№ 385, X V II -  н. X V III в.

5. О коже животного. Быть воспа
ленным. Явил курской затинщ икъ 
Ондрѣи Иванов снъ Песотцкои ме
рин... грива на обе стороны похи горѣ- 
ли. Южн. тамож. кн., 173, 1629 г.
— безл. Явил курчанин Митрофанов 
крстьянин Посошкова Ондреи Каты- 
хин кобылу рыжу... во лбе звездоче- 
лина [на] левом баку горело то мѣсто 
клокато. Южн. тамож. кн., 207,
1642 г.

6. перен. Испытывать сильное 
чувство. — кому чем. Все помы слы 
злыя отринь и единому Богу гори ду- 
шею. Авв. Письма, 209, 1670 г. || о 
ком, о чем. Переживать, сильно бес
покоиться. Тако и я: аще и отдален 
от вас, но с вами горю купно о Христе 
Исусе, господе нашем. Авв. Письма,
224, 1675 г.

Вар. горети.
ГОРЕЧЬ, ж. (1) То же, что го

ресть 1. Горечь — heisz. Тронх. разг., 
234, к. X V II в.

ГОРИНСКИЙ. (1) Прил. -  горе. 
> Г о р е  ( з л о ч а с т и е )  г о р и н с к о е .  
усилит. Говорит серо Горе горинское: 
Как бы мне молотцу появитися? Пов. 
Гор.-Зл., 110, X V II в. Ахти мне, злоча
стие горинское! До беды меня, молот- 
ца, домыкало. Там же, 112.

ГОРИСТЫЙ, прил. (2) Покрытый 
холмами, горами. Въ странах высо- 
кихъ, и гористыхъ живущие люди 
бывают здоровые, въ трудѣхъ силные. 
Назиратель, 141, X V I в. || Располо
женный на возвышенной местности. 
Мощно около его [двора] имѣти пле
тень осадивши деревом которые нари- 
цают малогранаты. потому что тому 
древу не шкодит мѣсто гористое, хо- 
тяи бы тамо и сухота была, потому 
что оное немного мокроты к размно
жению своему требуетъ. Назиратель, 
164, X V I в. И навозу на гористых ни
вах землею не прикрывают, но на 
верху его оставляют, чтобы земля от 
него будучи клееватою... к низу не 
сплывала. Там же, 344. ~  Гористое. 
Название озера в Псковской области. 
Озерко Гористое на рѣкѣ на Ж елчи 
вверхъ по рѣкѣ по Ж елчи. Пск. писц. 
кн. I, 108, 1587 г. Ср. горный.

ГОРКА, ж. (13) Небольшой холм. 
Да направо на дол да долом вкруг 
горки к реке к Нерли. АФЗХ I, 27, 
1497 г. Да по душе же моей [С. Ива

нова] приказываю в Соловецкой мо
настырь полтретья лука... да лук от 
горки до великаго камня в Бабье 
море на Миндери. А. Солов, м., 56, 
1574 г. Да там [в пожалованном поме
стье] же есть едина горка, не добре 
велика, а около ея будет 90 миль по
льских. Сказ, о роск. житии, 40, 
X V II в. Умыкали бурка, крутые, гор
ки. Сим. Послов., 145, X V II в. — В на
звании церкви. Да на той ж ъ башни 
здѣлана колоколня церкви Василия 
Великого зъ Горки. Пск. писц. кн. II, 
223, 1699 г. ~  В составе топонимов. 
Л ы сая горка. На крымской сторонѣ 
Липовога Донца на Лысою горку 
выше... гатки. Белгор. отк. кн., 23,
1635 г. Вш ивая горка. Побежала-то 
[Авдотья Р омановна] на горку да на 
Вшивую. А ко своему ко братцу ко 
родимому. Ист. песни, 318, X V I в.
— ирон. А живет оная невеста... на 
Вшивой Горке. Росп. прид., 131, 
X V II в. 4- XV в.: АСЭИ I ; XVI в.: 
А ХУ  II , Пск. писц. кн. I ; XVII в.: Кн. 
Поганкина, Сл. Перм. I. Ср. гора, гря
да.

ГОРКНУТЬ, несов. (1) Портить
ся, становиться горьким на вкус. За
пасы привезены ис Тобольска зелены 
и худы и учели гнит и горкнут. Сл. 
Нерч. I, 131, 1666 г.

ГОРЛАТНЫЙ, прил. (7) Сделан
ный, сшитый из меха, взятого с гру
ди, горла зверя и обычно отличающе
гося цветом от основного окраса. 
Дати ми Семену Борисовичю шуба 
горлотна, и яз велел дать за шубу 
шесть рублев. АСЭИ I, 439, 1491 г. 
Байберекъ маковъ цвѣ тъ, по немъ 
травы золоты съ серебромъ; исподъ 
лисей горлатной. Савваитов, 89, 
1682 г. Одѣяло верхъ дороги кизылба- 
ские алые... исподъ лисей горлатной, 
чернобурыхъ лисицъ. Там же, 100- 
101. > Ш а п к а  г о р л а т н а я .  Муж
ской головной убор в виде цилиндра 
из горлышек куницы или черно-бурой 
лисы с бархатным или парчевым вер
хом. А противъ боярынь въ скамье бо
яре сѣдячие. а в кривомъ столѣ и в 
лавкѣ и въ скамье поѣжжанѣ в золо- 
тѣ. свѣщникъ опоясанъ, ферези спу
щены, кафтанъ золотнои, или цвѣт- 
нои, ш апка горлатная, через плечо 
кош еликъ бархатенъ. Дм., 76, X V I в. 
Дал вкладу князь Иван Ондреевич 
Пененской Оболенской шубу соболью 
под зеленым бархатом, а у ней 9 пуг- 
виц серебряных, терлик червчат таф
та бурская, шапку горлатную. Вкл.
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кн. ТСМ, 102, 1556г. У него [госуда
ря] ...шапка горлатная третьего наря
ду; посохъ индѣйской меншой. Выхо
ды ц. в. к., 4, 1632 г. + горлатный
XVI в.: АРГ, Савваитов; горлотный
XVII в.; Сл. Нерч. I.

Вар. горлатной, горлотный.
ГОРЛИЦА1, ж. (1) Небольшой ди

кий голубь; самка голубя. Горлица, 
треуоѵа. Речь тонкосл., 55, X V  в. Ср. 
голубица1.

ГОРЛИЦА2, ж. (1) Наименование 
травы. Трава, имя ей горлица, ростет 
по лугам не по всяких местах, а моч- 
но из тоей травы сидеть водки. Сл. 
Сибир., 30, 1674 г.

ГОРЛИЧИЩ Е, м. (1) Птенец гор
лицы. Тако ж мощно здѣлати про
хладный виридаринъ. сирѣчь травни- 
чокъ и бесѣдку гсдну. чтобы был не
далече бчелникъ потѣшныи и птицы, 
и звѣри различные какъ  то сут горли- 
чища заичики. и прочие по устрое
нию. Назиратель, 169, XV I в.

ГОРЛО, с. 1. Полость в продолже
нии ротовой полости, включающая в 
себя начало пищевода и дыхатель
ных путей (глотка, гортань). Горло 
[gorlo] у меня пересохло. Разг. Фенне, 
250, 1607 г. Князь Яков Друцкий-Со- 
колинский застрелен в горло, и пуля 
в нем стоит. РД ІГ1, 418, 1670 г. По- 
сем Л азаря священника взяли и язык 
весь вырезали из горла; мало попош- 
ло крови, да и перестала. Авв. Ж., 
106, 1675 г. И он, архимарит, во уго
лье ладан насыпает и по церкви ико
ны кадит, и тем он иконы запылил и 
кадило закоптил, и нам, богомольцам 
твоим, от того очи выело, горло заса
дило. Каляз. челоб., 66, 2-я пол. 
X V II в. А болѣло у ней [первой жены 
Томилки] горло и про то де она [Офи- 
мица] слышела от мужа своево То- 
милка. МДБП, 270, 1643 г. У кого 
горло болитъ или осипнетъ. Леч. 
Щук., л. 25г, Х Ѵ ІІ-Х Ѵ П І вв. > В 
г о р л о .  Любил вино и мед пить [бога
тый], и жареные лебеди, и гуси, и 
рафленые куры: вот тебе в то место 
жару в горло, губитель души своей 
окаянной! Авв. Кн. бесед, 148, 1675 г. 
Убогаи рад киселю а богатому и золо
то в горло не идетъ. Сим. Послов.,
146, X V II в. — бранно. Трясь тебѣ в 
горло [gorlo]! Разг. Фенне, 490, 1607 г. 
Д С т а т ь  в г о р л е .  О чем-л. досажда
ющем, мешающем. Левка не поплев- 
ка. иному он и в горле станетъ. Сим. 
Послов., 117, X V II  в. Д Р в а т ь  и з  
г о р л а .  Жадно, насильно отбирать.

И хлѣба мнѣ [иконописцу] бѣз млсти 
твоей [И. И. Киреевского] дават не 
велѣли что хочетъ мнѣ староста дат а 
инои у нево насилно отимет люди 
твои мастеровые... с Орла хлѣбъ возят 
возами они же говарят что голодни и 
к мсчнои пѣрвые ирвут из горла и к 
старосте приступают и хотят разо- 
рват. ИНРЯ, 45, X V II -  н. X V III в. 
II О смертной казни путем заливания 
в горло расплавленного металла. И 
рада говорили посломъ... изменникъ 
то, которые городы сдаютъ, да отъѣз- 
жаютъ, а Курбской от горла по- 
бііжалъ, и та измѣна легка. Польск. 
д. III , 540, 1567 г. > 3 а л и т ь ( з а л и 
в а т ь )  г о р л о .  Вид смертной казни 
(обычно фальшивомонетчиков), за
ключающийся в наливании расплав
ленного металла в горло. Которые де
нежные мастеры учнут делати мед- 
ныя, или оловянныя, или укладныя 
деньги... и тех денежных мастеров за 
такое дело казнити смертию, залити 
горло. У лож. 1649 г., 44. Чинятъ на
казание [денежным мастерам], зали- 
ваютъ оловомъ горло. Котошихин,
81, 1667 г. Д Г о р л о м к а р а т ь .  Под
вергать смертной казни, заливая гор
ло расплавленным металлом. А буде 
таковы воры где нибудь объявятца, и 
я [гетман Д. Многогрешный] тако
вых, яко клятвопреступников, учну 
горлом карать. РД ІГ2, 124, 1670 г. 
I I  Орган, произносящий звуки, создаю
щий голос. [Южные ветры — теплые 
и мокрые] токмо в том суть полезные 
что храпотину горла отворяют. Нази
ратель, 119, XV I в. Горло храпит. 
Спарвенфельд, 79, к. X V II в. Белые 
руки — что ожоги, рожи — что ко- 
телные дна, зубы светлеют, глазы пи
ликаю т, горлы рыкают, аки псы гры
зут. Служба кабаку, 49, X V II в. Д В о 
в с е  г о р л о .  Очень громко, в полную 
силу. Да ехал во всю пору лошади
ную, да крикал во всё горло богаты- 
рьское. Ист. песни, 299, X V I в. Егда 
же напившеся, тогда же веселием, ду- 
ростию и шу мом наполняшеся, ры 
тье во все горло во отлучение своего 
живота. Служба кабаку, 50, X V II в. 
Ср. во  в с ю  г о л о в у  (см. весь). 
II Рот. А изо рта и из носа и из ушей 
нежид течет, бытто из зарезаные ко
ровы. И бумаги хлопчатые не могли 
напастися, затыкая ноздри и горло. 
Авв. Письма, 255, 1675 г. + XV в.: 
Речь тонкосл.; XVI в.: Аноним, разг., 
Ридли; XVII в.: Джемс, Леч. Котко
вой. Ср. глотка, гортань.
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2. Шея. Мы же своего чина не хра- 
няще в мале поседим поникши, и по
том возведем брови, таже и горло, и 
пием, донеле же в смех и детем бу
дем. Поел. Ив. Грозного, 183, 1573 г. 
И меня сироту твою [Е. Корякина] в 
ту пору губной целовалник Офрѣм 
Власов взял за горло и вывел вон а 
сказал тебѣ де тут что за дѣло. Пам. 
Влад., 155, 1622 г. Тех гсдрь моих 
крстьяниш къ ува дворех били... а Ва
ску Верхошапа за горло привезав к 
дереву мучили. Южн. челобитные, 
105, 1643 г. Не завязавъ горло кинут
ся в воду. Сим. Послов., 127, X V II в. 
II Передняя часть шеи. Как вышиб 
[Никита Романович] с коня да царицу 
ведь, а конь на горло ногой призасту- 
пил. Ист. песни, 452, X V I в. Явил 
курченин... бобыл Иван Гладила ко
былу рыжу... грива напрова с отме- 
томъ под горломъ вихор. Южн. та
мож. кн., 171, 1629 г. На пиру... во- 
пьянѣ учинилось у него, Кирила, съ 
тѣмъ, Иванискомъ, побранка... и въ 
брани де казакъ  Иваниско молвилъ 
съ хмѣлю: я де царю горло перерѣжу. 
СиД, 414, 1623 г. Которых нших лю
дей они [мятежники] добыт могутъ и 
у тѣхъ у всѣхъ они горла рѣжутъ. В-К 
III, 65, 1646 г. > Д а в и т ь  з а  г о р 
ло.  Душить. Он же Евдоким бил 
меня и увечил кулаками и за горло 
давил. Сл. Перм. I, 146, 1 704 г. И бро
сились де ево Трофима сонного да
вить за горло. Сл. Ворон., 81, 1699 г. 
+ XVI в.: Разг. Шрове; XVII в.: А. 
Кунг., Разг. Невенбурга. Ср. глотка, 
гортань.

3. М ех с горла или грудины зверя. 
Горлъ лисьихъ. Сл. Смол., 64, 1673-
1696 г.

4. Верхняя суженная часть сосу
да. [Роспись, что взято:] триста лимо
нов да ш катула с ш кляницами бол- 
шие горла бѣлым желѣзом окованно. 
Новг. док. (Шв.), 347, 1655 г. Ср. глот
ка.

ГОРЛОТНЫЙ см. гор латный.
ГОРН, м. (11) 1. Печь в кузнице 

для нагревания металла при ковке. 
Ставили кузницу котельную и горнъ 
дѣлали. Сл. промысл. I, 139, 1568 г.
> Г о р н  г в о з д я н о й ,  г о р ш е ч 
н ы й ,  д о щ а т ы й ,  с к о в о р о д н ы й ,  
у к л а д н ы й .  Названия горнов по из
делию, изготовляемому ковкой. А в 
той ево [Иевки] кузнице два горна 
гвоздяные и в тѣх дву горнах он Иев- 
ко нынѣ гвоздья не кует. Сл. про
мысл. I, 139, 1702 г. В одной кузницѣ

горнъ и в том горну куетъ он Мишка 
горшки да у того ж ъ горну горшечно
го кузнец. Там же, 139. В той же мо
лотовой был дощатой горн, а к нему 2 
вала. Там же, 139, 1713 г. Кузница де 
у него Ивашка на Устюжнѣ есть а в 
ней два горна сковородные, в одном 
горну он Ивашко сам сковороды ку
етъ. Там же, 139, 1702 г. В той ево 
кузнице горн укладнои один и в 
той (!) горну он Ивашко наперед сего 
ковал уклад веретенной. Там же. 
> Г о р н  п л а в и л ь н ы й ,  в ы в а р о ч 
н ы й .  Названия горнов по способу 
тепловой обработки металлов. Пла
вильные горны горою надсадило пото
му что плавильная задняя стѣна вко
пана в гору а от той стѣны мѣховыя 
связи и брусья утверждены концами 
в плавильные горны. Сл. Перм. I, 146,
1643 г. А третей горнъ плавилнои что 
плавятъ желѣзо на уклад, а кузнецъ 
у него куетъ тотъ укладъ. Сл. про
мысл. I, 139, 1702 г. У Ивашка горнъ 
горшечной выварошнои есть. Там же. 
+ XVII в.: Пск. писц. кн. II. Ср. гор- 
нок.

2. Печь для выплавки железа из 
руды. А выходит де у них [кузнецов 
Макарьевского монастыря] из горна 
на сутки по 7-ми криц и по 8-ми, 
а крица де у них ставитца по 4 день
ги, а ис крицы де выходит по 4 прута 
железа, а прут де такой купить по 
торговому по 8-ми денег, а железо 
де хвалят. Хоз. Mop. II , 160, 1651 г. 
+ XVI в.: Ридли; н. XVIII в.: Сл. 
Нерч. I.

3. Печь с вмазанным в нее котлом 
для изготовления хлебного вина. 
Куплено на винокурню на горны сто 
кирпичеи... и тѣми кирпичами горны 
подѣлали где котлы стоят. Южн. та
мож. кн., 151, 1627 г. Была вода вели
ка и котлы на винокурни понела и 
горны розволялис где котлы стоят 
куплена на горны сто кирпичеи. Там 
же, 192, 1629 г. Привезено на вино
курню на горны глины тритцать во- 
зовъ. Пам. Влад., 95, 1672 г. Кирпич
ником... от винокуренных горнов да 
от бражных и от пивных очагов да от 
дву печей в ызбах дано за кирпич и 
за дѣло 2 ру 16 л 2 де. Там же, 90,
1673 г.

4. Жаровня, горшок для угля. А 
горнъ у него поставленъ с угольемъ 
на полу близ дверей, и огонь в то вре
мя не угаслъ, а гдѣ де он горшок с 
угольемъ с огнемъ взялъ, про то де из 
нихъ нихто не вѣдает. Сл. промысл. I,
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139, 1690 г. + XVII в.: Обиходник Н и
кифорова.

5. Устройство для разведения и 
поддержания огня, очаг. Кишнецъ на 
огнь на горнъ насыпат, и тот дымъ 
гортанью глотай. Леч. Щук., л. 93г, 
Х Ѵ П -Х Ѵ П І вв. I Ямка, углубление 
для разжигания костра и варки 
пищи. А для варения себѣ ядей здѣла- 
ли б поваренные горны и печи в ого- 
родѣх не блиско хоромного строения. 
Сл. Ворон., 81, 1698 г. > Г о р н  г о р 
ш е ч н ы й .  Яма для обжига гончар
ных изделий. А на томъ моемъ дворѣ 
в продаже изба да горнъ горшочной. 
Сл. Ворон., 81, 1692 г.

ГОРНЕЦ см. гарнец.
ГОРНИЙ, прил. (13) 1. Прил. —> 

гора 1. Пособляет же еще к сему [ис
парению «мокроты» с поверхности 
гор] теплота лучь слчныхъ. которые 
зѣло отбиваются от горнихъ боков по- 
ложенныхъ противу слнцу. Назира
тель, 423, X V I в. II Расположенный на 
возвышенной местности, на склоне 
холма. Се купилъ Федоръ... у Луки- 
няна... село земли на Лодми, дворъ и 
дворище горней земли... и в лѣсехъ в 
полѣшихъ участоко и в Тонкуцахъ 
токъ. А. Лодом. ц„ 3, X V  в. А  в тих 
есми дѣнгах заложил [Н. Перхурьев] 
Давыду да Онаньи... участок... дворъ 
и дворище, горьнии земли орамыя. 
АСЭИ I, 571, 1504 г. [Подзаголовок:] 
О справованию и строению нивы гор
ние и на низинах сущие. Нивы кото
рые на верху горъ бывают, всегда бы
вают нетѣсные и сухие. Назиратель, 
342, X V I в. Которые ни буди дерева 
либо травки имѣют теплые сухие и 
блгоуханные овощи, таковым болши 
любы суть горние мѣста, нежели ни
зины. Там же, 345. || Проживающий в 
холмистой местности. Д[еревня] 
Звездины, что была горних татар д[е- 
ревня] Хозяшевы. Сл. Каз., 55, 1594 г. 
+ XVII в.: Сл. промысл. II. Ср. гори
стый, горный.

2. Сухопутный. И твоимъ госуда- 
ревымъ сиротамъ Тѣсовского яму 
охотникомъ до Ямы города горнею 
дорогою и дваденымъ путемъ ста 
тритцати верстъ служити не мочно 
за тихъ охотниковъ. Д ТП  II, 381, 
1602 г. С своими ратными людми по- 
шол Галланда горнимъ путем туды ж 
да воевода Ганибалдъ Сестецъ туды ж 
из Норвецкие земли идет. В-К II, 157,
1644 г. II Расположенный на высоком 
берегу реки. В межах тот наш [Шуше- 
риных] анбар з горнюю сторону анбар

Якова Павлова сына Алампеина, а з 
бережную сторону место анбарное Да
нила Ж укова, а земля у нас под тем 
анбаром купленная. А. Солов, м., 14, 
1572 г. Ср. горный.

3. Верхний, высокий. > Г о р н е е  
м е с т о .  Возвышение в алтаре за пре
столом. И от тогда в церкве их [рим
лян] слабость бысть велия: жены и 
девы во олтарь входяща, за престо
лом, на горнем месте, саждахуся. Авв. 
Кн. бесед, 131, 1675 г.

4. Обращенный к Богу, свойствен
ный Богу; небесный. Свита чорная 
мысль горняя. Сим. Послов., 141, 
X V II в. > Г о р н е е  б ы т и е .  В хрис
тианской религии: безначальная и 
бесконечная жизнь Отца и Сына и 
Святого Духа. Не о горнем бытии 
глаголет пророк, но о смотрении. 
Тамо начало безначально, тамо на
чало несказанно. Здесь же на земли 
бысть Христово вочеловечение под 
леты. Авв. Письма, 263, 1679 г.
> Г о р н е е  ж и л и щ е .  Небо как мес
то вечного блаженства, рай. Пускай, 
реку, диявол-от сосуды своими пога- 
няет от долу к горнему жилищу и в 
вечное блаженство рабов тех Христо
вых. Авв. Письма, 244, 1678 г. > Г о р 
н и й  И е р у с а л и м .  То же. Во много- 
словущую и вездѣ именитую Бгом 
строенную ко спасению ищущим и 
желающимъ неизглаголанныя радо
сти горняго Иеросалима идѣ же ж е
лаю ангели приникнути в... великую 
обитель... гсдрю батюшку... Авра- 
мию... попъ Федорище... челомъ бью. 
Грамотки, № 519, X V II  -  н. X V III в. 
о  Горняя, мн. В христианской рели
гии: все, что свято, почитается. 
А  то все писано по плотскому умыс
лу, понеже сами еретицы возлюбиша 
толстоту плотскую и опровергоша до
лу горняя. Авв. Кн. бесед, 135, 1675 г. 
Да что много говорить? Ох, правовер
ной душе! — вся горняя долу быша. 
Как говорил Никон, адов пес, так и 
сделал: печатай, Арсен, книги как- 
нибудь, лишь бы не по-старому! — 
так-су и сделал. Авв. Ж., 109, 1675 г.

ГОРНИЦА, ж. Жилое отапливае
мое помещение в верхней части стро
ения; чистая, парадная комната в 
доме. Да сестре моей [П. Иванова] Фе
досье горьница с комнатою. АФЗХ II, 
227, 1551 г. А  в горници, и в комнатѣ, 
и в сѣнехъ и на крилцѣ, всегда бы 
было чисто, и рано и поздо. Дм., 43,
X V I в. Солнышко-то ходит по горни
ци, а головой он качат да выговари-
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ват. Ист. песни, 373, X V I в. Принесь 
дрова суха да огонь да затопи горница 
[gornitza]. Разг. Фенне, 192, 1607 г. 
Въ нынѣшнемъ, г[осударь], во 134 г. 
мая въ 17 д. Егорьевския слободки 
Федурка Матвѣевъ приходилъ, г[осу- 
дарь], безъ меня къ подклѣтному 
окну, что подъ горницею, пьянъ и 
протопопицу мою Пелагеицу и дочь 
мою дѣвицу Антонидку учалъ лаять 
матерны, и позорить, и называть не
подобно. СиД, 33, 1626 г. А какъ  хо
дил с памятю я бгомолецъ к нему 
Богдану Протасеву и у него в горнице 
сидитъ троецъкои поп Иосифъ Сус- 
ловъ и играет с нимъ приказшиком 
онъ Иосифъ шахматы. Пам. Влад.,
225, 1681 г. Ево попа Федора в то чис
ло не было а был у него Савина в вер
ху в горнице. Там же, 237. Мнѣ Игна- 
тю досталас на двор идучи правая 
старана с хоромным строением а хо
ромного строения горница на пот- 
клѣтѣ сени с чердаком. МДБП, 155, 
1682 г. Узре [жена Карпа] гостя бога- 
таго, друга мужа своего, Афанасия 
Бердова, воплеска рукама своима и 
поиде по горнице. Пов. о Карпе Суту
лове, 118, X V II в. Двѣ горницы с пе
рерубом на жилом одном подклѣтѣ. 
Сл. Мангаз., 92, 1702 г. — В формуле 
описания строений на усадьбе. А на 
дворе харом горница на подклете, да 
сени, да повалуша. АФЗХ II, 487,
1612 г. А на дворе хором горница с 
комнотою на жилых подклетах по
крыто тесом да сени под ызподом руб
леные наверху сени дозшатые без вер
ху с крылцом. Моск. письм., 336, 
1652 г. А на дворѣ хоромног строения 
горница на подклѣте против еѣ пова
луша промеж ими сѣни. Пам. Влад.,
128, 1692 г. > Г о р н и ц а  с т о л о в а я .  
А столовую горницу с комнатою и 
с подклеты... да сени и з задним 
крыльцом и с переходы... и те мои 
[Ю .А . Оболенского] хоромы отдадут 
приказщ ики мои за сорокоустья в 
дом Святей Живоначальной Троице в 
Сергиев монастырь. АФЗХ II, 212, 
1547-1565 гг. > Г о р н и ц а  б е л а я ,  
ч е р н а я .  Названия горниц по спосо
бу отопления. И у белой горницы в 
окна ж рогатиной колото и топорка- 
ми сечена. Сл. промысл. I, 140, 1699 г. 
У Григория Маслова у горницы чер
ной в окошко в закутку ис пищали 
стреляно. Там же. Он же Иван прие
хавши де в Казан на житнои двор и 
подячеи московской Артемеи насилу 
де одну горницу отдал ншим [П. Оку

лова] приемщикамъ быт а белая гор
ница и подклеты и чюланы и погребы 
ничего намъ де не дает. Грамотки, 
М  412, X V II -  н. X V III в. > Г о р н и - 
ц а  о т х о ж а я .  Отделенная от дру
гих помещений в доме комната. Да 
горница отхожая на подклѣте. Сл. 
Мангаз., 305, 1697 г. И приходит [Ми
хаил Поток] в отхожую горницу, где 
ж ила жена ево,— ажно лежит мертва 
жена ево, покрыта камкою белою. 
Былины Х Ѵ ІІ-Х Ѵ ІІІ вв., 174, 2-я пол. 
X V II в. II Отдельно стоящее строе
ние, изба на подклете. Подь сюды, 
здѣсь стоит твой (!) горница [gornit- 
za]. Разг. Фенне, 191, 1607 г. А  Игош- 
ка Тимофѣевъ сынъ Корело въ раз- 
спросѣ сказалъ: ставятъ они горницы 
у Ивана часто, только про кресть
янский выходъ не говаривалъ. СиД,
72, 1633 г. Сверх воеводцких хором 
поставил в прибавку горницу у потай
ных ворот для продажи питья. Сл. Си
бир., 30, 1643 г. [Архимандриту Дио
нисию:] Велѣли на пустомъ Выдропу- 
сковскомъ яму завесть монастырской 
дворъ и поставить хоромы, горница 
съ комнатою, да сѣни на подклѣтехъ, 
строинымъ дѣломъ, для нашего при- 
ѣзду. А. Ивер, м., 79, 1654 г. > Г о р 
н и ц а  м а с т е р с к а я .  Помещение 
производственного назначения. Сдѣ- 
лалъ чюланъ в мастерской горницѣ 
на воеводском дворѣ. Сл. промысл. I,
140, 1698 г. + горница XVI в.: Ано
ним. разг., А. Солов, м., Вкл. кн. ТСМ, 
Гор. России, Разг. Шрове, Сл. Каз.; 
XVII в.: Авв. Ж., А. У гл., Вологод. док., 
Джемс, Д ТП  II, Кн. Поганкина, Лу- 
долъф, Пск. писц. кн. II, Разг. Хейме
ра, Росп. прид., Сим. Послов., Сл. 
Нерч. I, Сл. Перм. I, Сл. Том.; XVII -  
н. XVIII в.: ИНРЯ, Кириіа Дан. Ср. 
горенка, горниченко, горничишко. 
[См. Вмѣсто черной, поземной избы, здѣсь 
ставилась изба бЪлая... большею частью 
такая изба строилась на подклѣтѣ, почему 
и называлась горницею, какъ верхний, 
горний покой, въ отношении къ подъклѣ- 
ту, въ этомъ случае она была всегда съ 
красными, косящатыми окнами... Сверхъ 
того, горница отличалась отъ избы печью, 
которая здѣсь была изразцовая, муравлен- 
ная, круглая или четыреугольная, въ родѣ 
голландской, совершенно отличная отъ 
избной, так называемой русской печи. 
Горница и самая изба раздѣлялась не- 
рѣдко перегородками на несколько ком
нат. И. Е. Забелин. Домашний быт русско
го народа в XVI и XVII ст. Т.І. Ч.І. М., 
2000. С. 29; Горницы в древности упоми
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наются преимущественно в домах богатых 
людей, еще в ХѴІ-ХѴІІ вв. в крестьян
ском быту горницы были редки, но встре
чались именно как верхнее помещение, 
поставленное на подклете. Е. Э. Бломк- 
вист. Восточнославянский этнографиче
ский сборник. М., 1956. С. 144.]

Вар. горьница.
ГОРНИЧЕНКО, с. (1) Уничиж. — 

горница. Оставлены те избенка да 
горниченко в данных годех. Сл. Си
бир., 31, 1641 г.

ГОРНИЧИШКО, с. (3) и ГОРНИ- 
ЧИШ КА, ж. (1) Уменьш.-уничиж. > 
горница. Дв[ор] Бирюева казанского 
жильца... хором на нем горничишко 
да пристен. Сл. Каз., 55, 1568 г. Две 
горничишки дощаные да избишко. 
Там же, 55. На том дворе была изба с 
подклетом да горничишко малое, и те 
огнили и развалились. Сл. Сибир., 31, 
1641 г. А ему, Максиму, изба малая с 
подклетом да горничишко с хлевиш- 
ком и с сараем и с кровлею. Сл. про
мысл. I, 140, 1698 г.

ГОРНИЧНЫЙ. (4) Прил. — горни
ца. От горнишные полуденные стѣны 
что меж горницею и комнатою пере
горожена. Сл. Перм. I, 146, 1629 г. 
Двор вдовы... Уляны обнялся вес да 
подле еѣ двор вдовы Лукѣрьи... горит 
одна сторона горнишная а от них за- 
горѣлся мои Петров двор. Моск. 
письм., 291, 1646 г. Я [Р. Протопопов, 
подьячий] услыша колокол Николы 
чюдотворца прибежал ано горитъ 
двор вдвы Улны (!) Ивановские жены 
Еремѣева горнишная кровля. МДБП, 
125, 1646 г. И я, холоп твои, то твое 
гсдрво дело у него слышел, стоя под 
горнишным углом. Сл. Том., 50,
1647 г.

Вар. горнишный.
ГОРНОВОЙ, прил. (1) Служащий 

для размещения горна (см. горн 1). 
Построены три сарая горновые бол- 
шие в одном сарае зделаны два горна. 
Сл. Нерч. I, 133, 1707 г.

ГОРНОК, м. (1) Уменъиі. —*■ горн 1. 
Делали горнокъ, что клинцы ожига
ли, дано отъ дела восмь денегъ. Сл. 
Смол., 64, 1591 г.

ГОРНОСТАЙ и ГОРНОСТАЛЬ, м.
1. Хищный пушной зверек со снеж- 
но-белым мехом и черным кончиком 
хвоста. А прошлого 1663 году къ 
аглинскому королю... послано... вся- 
кихъ даровъ... куницъ, и горностаевъ 
живыхъ, и птицъ кречетовъ. Ко
тошихин, 45, 1667 г. Гурностали [go- 
urnostaillie], a minever. Джемс, 8,

1619 г. И нашли оне свежей следъ 
сами оне [князья и бояре] дивуютца 
либо заика скакал либо белъ гор- 
носталь. Кирша Дан., 363, X V III в. 
Онъ [Волхъ] обвернулся горносталемъ 
бегалъ по подвалам по погребамъ по 
темъ высокимъ теремамъ. У тугихъ 
луковъ титивки накусывалъ. Там же, 
313. + горностай XV в.: Речь тон
косл.; XVII в.: Тронх. разг.; горно- 
сталь XVI в.: Аноним, разг., Разг. 
Шрове; XVII в.: Разг. Фенне.

2. обычно мн. Мех, шкурка такого 
животного. На Устузѣ у Булгака у 
Ощѣрова положено семь куниць, да 
пять соболей, да десять горнасталей. 
АСЭИ I, 379, 1483 г. Горностаи на 
мурманскомъ продаютъ 100 по 3 руб
ля, а въ Брабанѣхъ купятъ по 5 руб
лей. Торг. кн. (С), 133, 1575-1610 гг. 
И изъ соборной церкви былъ государь 
въ хоромехъ, и на перемѣну государю 
подано: шуба понахидная ж ъ, камка 
багрова чешуйчата на горностаехъ; 
ш апка, сукно темновишнево съ пу- 
хомъ, наш ивка тафтяная. Выходы ц.
в. к., 46, 1637 г. Явил корелянин же 
Данило Павлов сын 600 белки... выд
ра, 5 горносталев. РШЭО, 110, 1637 г. 
А на руские товары ни на которые по
ходу нет, кроме горностаев да песцов; 
а соболей, и лисиц, и бобров, и барсов 
много, а купить не можно. Ст. сп. 
Байкова, 133, 1658 г. И они [торговые 
люди] ...говорили: Многие де товары 
те, о которых мы от вас слышим, в 
государстве Францужском надобны, 
и покупать их и на товары менять 
будут: соболи, куницы, горностаи, 
мехи горностаевые, бельи мехи, вы
дры, норки. Ст. сп. Потемкина, 278,
1669 г. [Платье царское:] Отласъ 
золотной по червчатой землѣ; под
кладка тафта ала; подшито горностае- 
ми. Савваитов, 84, 1682 г. Песецъ 
бѣлои цена четыре алтна четыре ден
ги горностаи цена два алтна. Товар, 
цен. роспись, 91, 1687 г. + горностай
XVI в.: Сл. Каз.; XVII в.: Сл. Мангаз., 
Сл. Нерч. I, Сл. Перм. I, Сл. Том.; гор- 
носталь XVI в.: Аноним, разг., Гор. 
России, Разг. Шрове, Ридли, Сл. Каз., 
Сл. промысл. I; XVII в.: Джемс, Разг. 
Фенне, Сл. Перм. I, Сл. промысл. I, Сл. 
Сибир. Ср. горносталишко.

3. Вид пошлины. Взяли з... Васи
лия Гагина... да Матфея Степанова... 
и за горностали, и за поральскую бѣл- 
ку. А. Лодом. ц., 89, 1582 г.

ГОРНОСТАЕВЫЙ, прил. (4)
1. Прил. —* горностай 1. А после того
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стольник Петр поднес королевскому 
величеству в дарех от себя... три меха 
горностаевых, две камки кизылбаш- 
ские золотные. Ст. сп. Потемкина, 
257, 1669 г. Послы [московские] ко
роля и королеву дарили своими да
рами, соболми и собольими и горно
стаевыми мѣхами. Котошихин, 45, 
1667 г.

2. Сшитый, изготовленный из ме
ха горностая. [Кафтаны:] По осино
вой землѣ, по немъ травы золоты съ 
серебромъ; исподъ горностаевой. Сав
ваитов, 94, 1682 г. Ср. горностаечий, 
горносталий.

3. Содержащий шкурки горностая, 
наполненный шкурками горностая. 
Да пожалуй одолжи меня [В. Брехо- 
ва] будет в Кузмодемянску купит 
мочно 1000 бѣлки или иново теплово 
что купит податне а горнастаевои хо
тя один мешечик нарочитои а платеж 
однолично будет. Грамотки, № 14, 
1662 г.

Ср. горностайный.
Вар. горностаевой.
ГОРНОСТАЕЧИЙ, прил. (1) То же, 

что горностаевый 2. Шуба горно- 
стаечья с пухом — шесть рублев. Сл. 
Том., 50, 1640 г.

ГОРНОСТАЙНЫЙ (7) и ГОРНО- 
СТАЛЬНЫЙ (2), прил. 1. То же, что 
горностаевый 1. Шуба бабѣрековая 
малиновая на гороностаином меху с 
огонками. МДБП, 189, 1698 г. 8 одир- 
ков [‘лоскут’] горностальных. Сл. Си
бир., 31, 1634 г.

2. То же, что горностаевый 2. И 
за королевнино жалованье Григорей 
дарил князя Елизарья шубою горно
стайною, под камкою круживо и пет
ли золоты. Ст. сп. М икулина, 204,
1601 г. По князе Иване Щ етине дали 
вкладу шубу горностальную под бар
хатом на золоте да ковер. Вкл. кн. 
ТСМ, 65, 1533 г. Шуба бархатъ вене- 
дицкой... исподъ горностайной. Сав
ваитов, 54, 1629 г. А на государѣ ца- 
ревичѣ было платья: шуба, бархатъ 
турской, земля заш иваная, исподъ 
горностайной; кафтанъ становой, 
камка кизылбаш ская золотная. Выхо
ды ц. в. к., 125, 1644 г. + горностай
ный XVI в.: Вкл. кн. ТСМ; XVII в.: 
Грамотки.

3. То же, что горностаевый 3. А 
про горностаи и про бѣлку писал ты 
[Ф. В. Бородин] ко мнѣ [В. Брехову] 
что дорого и будет мошно горностаи- 
нои мешечикъ и бѣлки колко мочно 
хоти и по той ценѣ как ты ко мнѣ пи

сал пожалуй промысли. Грамотки, 
№ 16, X V II -  н. X V III в.

Вар. горностайной, гороностай- 
ный.

ГОРНОСТАЛИЙ, прил. (3) То же, 
что горностаевый 2. Шуба горноста- 
лья с пухом, восмь рублев, две шубы 
горностальи без пуху и без рукав, 
двенатцать рублев. Сл. Сибир., 31,
1637 г. Шуба горносталья без пуху —
4 рубли. Сл. Том., 50, 1640 г. Шубен- 
ко горносталье ношеное цена четыре 
рубли. Товар, цен. роспись, 91 об.,
1687 г.

ГОРНОСТАЛИШКО, с. (1) Пре- 
небр. —* горносталь 2. 14 горно ста- 
лишков драных вешних — 14 алтын. 
Сл. Том., 50, 1640 г.

ГОРНОСТАЛЬ... см. горностай...
ГОРНЫЙ, прил. (12) 1. Прил. — 

гора 1. Понеже мокрота оная которой 
верхи горъ напоются всегда сходят к 
низу для наклонения горнаго. Нази- 
ратель, 423, X V I в. || Расположенный 
на возвышенной местности, на скло
не холма. Се купи Игнатей Матфе[е]в 
сынъ Есифова... двор и дворища, гор
ные земли. АРГ, 229, 1524 г. Да от- 
ступилися есмя тому же Тимофею 
горной земли польца. ПРП IV, 65, 
1551 г. Древеса ж  болшие не любятъ 
на горноихъ (!) мѣстех. потому что 
они множество мокроты требуютъ к 
бережению своему. Назиратель, 165,
X V I в. В том же поле полоса... а с гор
ную сторону межа проезжая улица а с 
подгорную сторону от лывы межа 
враг. Сл. Перм. I, 147, 1629 г. От той 
башни з горную сторону до другой 
четвероугольной же башни к востоку 
по пряслу 18 городен. Сл. Мангаз., 
93, 1673 г. Возят з горной стороны ма- 
натырские (!) хоромной лѣс всякой. 
Грамотки, № 342, X V II -  н. X V III в. 
II Живущий в холмистой местности. 
Свѣискои воевода которой здѣсь и тот 
з горных людей и с ыных округовъ 
просил денег и запасу и то ему сполна 
дают. В-К I, 193, 1638 г. В то время 
были люди в ызбѣ татара горные ж 
Илмет Баранчев с товарыщем. Сл. 
Перм. I, 147, 1702 г. || Скрывающийся 
в горной местности. И для де того 
полковник Лилыбурна да генералнои 
маиоръ с людми туды идут тѣхъ гор
ных беглецовъ навестити. В-К V, 43, 
1652 г. Ср. выш ний, гористый, торо
ватый, горский.

2. Сухопутный. А датцкие коро
левские люди карабелнои воевода что 
на море готов... и тако ж  горным пу-
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темъ около города Капенгага вездѣ. 
В-К II, 174, 1642 г. > Г о р н ы м  и 
в о д я н ы м  п у т е м .  В договорах меж
ду государствами. Перемещаясь по 
суше и по воде. Гданским волно тор
говать и промышлять по прежнему 
горным и водяным путем в обѣих 
[датском и свеиском] королевствах. 
В-К III, 36, 1645 г. И всяким бы под- 
даннымъ [римского цесаря и фран
цузского короля] свои дела волно ис- 
правляти горным и водянымъ пу- 
темъ. В-К IV, 73, 1648 г. Ср. г о р о ю  
и ( ил и)  в о д о ю  (см. гора), в о д я 
н ы м  п у т е м  (см. водяной). || Находя
щийся на высоком берегу реки, моря. 
Сказывают вѣсти, что нши галанцы 
со многими карабли баю де Тоду оса
дили и хотят з горной стороны так же 
накрѣпко осадити. В-К I, 235, 1631 г. 
Изголовина Казансково устья на гор
ной стороне. Сл. Каз., 55, 1594 г. || Вы
ращенный на высоком берегу (Волги). 
В Василе в Чебаксарех в Свияжску 
горной хлѣб годитца а в Казане плох. 
Грамотки, № 385, X V II  -  н. X V III в.

Ср. горний.
Вар. горной.
ГОРОВАТЫЙ, прил. (1) Располо

женный на возвышенной местнос
ти, на склоне холма. Идѣ же хочешь 
имѣти ниву плодоносную... не имать 
столь ниска быти. чтобы вся нива ле
жала в долине, такъ  чтобы ся на ней 
мокрота оставала. ниж гороватая что
бы ей лишние вѣтры не вредили, или 
горячесть. Назиратель, 436, X V I в. 
Ср. горный.

ГОРОД1, м. 1. Поселение со значи
тельным числом жителей, занятых 
торговлей и промыслами, обычно об
несенное оборонительными сооруже
ниями. А то есми городы не всѣ пи- 
салъ, много городовъ великих. X. Аф. 
Ник., 13, 1472 г. А оприч Москвы да 
Великого Новагорода и Пскова инде 
нигде ни в которых городех отпуск
ных [грамот] не давати. Судебник 
1550 г., 255. А надобет ли тебѣ будетъ 
дѣлавцовъ. тамо их скорѣе в городѣ 
наидеш. Назиратель, 155, X V I в. 
[И. Грозный:] Городов ли тебе [Н ики
те Романовичу] надо с пригородками, 
аль казны тебе несчетной однозолот- 
ной? Ист. песни, 327, X V I в. Фран- 
цовские люди город Веспен с людми с 
венгерскими и з женами и з детми... 
взяли. В-К I, 21, 1600 г. Что ты нам 
скажеш ь добренька из города [gora- 
do]? Разг. Фенне, 217, 1607 г. Да он 
[Офонка] же на Москвѣ и в городѣхъ

многихъ людей порчивал. МДБП, 
259, 1643 г. И имъ [свейским кораб
лям] спустит верхней парус на бол- 
шую шоглу покамѣста они мимо горо
да проидутъ. В-К III, 24, 1645 г. Ско
лько тяглых посадцких и бобыльских 
дворов и в них людей в городех на по- 
садех: на Устюжне... во Твери, на Уг- 
лече, в Торшку. А. писц. д., 220, 
1649г. А в царского величества горо
дех свейским торговым людем ника
кого заказу в торгех не учинено. 
РІЛЭО, 145, 1649 г. А будетъ въ томъ 
царствѣ [Сибирском] болшихъ и се- 
реднихъ болши сорока городовъ, кро- 
мѣ пригородковъ. Котошихин, 76, 
1667 г. А сколко въ которомъ городѣ 
замочныхъ мастеровъ, и для того за
мочного дѣла тѣхъ замочныхъ масте
ровъ указали мы, великий государь, 
высылать къ  намъ... въ Москвѣ, тот- 
часъ. А. Кунг., 40, 1678 г. Шел бы я в 
город и купил бы себе сукна и сшил 
бы шубу с королки, да тем лиш што 
животы та у меня коротки. Азб. о 
гол. и небог., 31, сер. X V II в. А нне по 
указу великог гсдря до приѣзду новог 
воеводы город тебѣ [Ф. В. Бороди
ну] вѣдат велено. Грамотки, № 12, 
X V II -  н. X V III  в. И в том [пропав
шем] крстьянинѣ к нам сиротам тво
им приставили выборнова и старосту 
взяли в город и стоят на правеже. 
ИНРЯ, 232, X V II  -  н. X V III в. Что в 
дрвне родится то в городѣ пригодит
ся. Сим. Послов., 156, X V II в. — в 
сравн. Человѣк без денегъ что слѣпои 
без батога что городъ без колоколовъ. 
Разг. Хеймера, 17 об., к. X V II в. ~  В 
составе топонимов. — С определени- 
ем-прилагательным в составе назва
ния города. А  езду от Москвы... до 
Иваня города полчетверта рубля. Су
дебник 1550 г., 243. И взял [С. Разин] 
де город Саранской приступом и вое
воду Матвея Вельяминова убил, и ко
торые жилетцкие люди служили ве
ликому государю, и тех побил. РД 
II-1, 129, 1670 г. Перевод з грамоты 
что пишет из Галанские земли Исакъ 
Масса к  воеводам и к дьяком Архан- 
гилского города. В-К I, 73, 1626 г.
— Как приложение в составе назва
ния города. Царевичю Димитрию, съ 
материю его, данъ былъ въ удѣлъ го
род Углечь съ уѣздомъ. Котошихин,
2, 1667 г. И в те поры, отчаявши мы 
[казаки] живот свой в Азове городе, 
в выручке своей безнадежны стали 
от человек. Пов. аз. ратн. сид, 75, 
1641 г. Ходили мы [калики] прямых
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вестей отведывать. Естли столко ца- 
реградцких богатырей, итти ли им в 
Кеев город? Былины Х Ѵ ІІ-Х Ѵ ІІІ вв., 
162, сер. X V II в. И Лунда-город был 
заперт недели з две. Ст. сп. Микули- 
на, 180, 1601 г. Доходили мнѣ [графу] 
тѣ вести от полоняников которые в 
полону были в городе в Офоне. В-К I, 
21, 1600 г. И бив тех моих [Б. И. Мо
розова] крестьянишек... и ограбя до
нага... отвел [И. К. Салманов] в город 
в Володимер без полишнева, назвав 
тех моих крестьянишек ворами. 
А Х Б М  I, 114, 1650 г. > С т о л ь н ы й  
( н а ч а л ь н ы й )  г о р о д .  Администра
тивный центр страны, столица. Мо
сква город [gorod] столнои в руски 
земли. Аноним, разг., 26, сер. X V I в. 
И я, иноземец... посадник стольного 
города Стекольня, приехал суда, в Ве
ликий Новгород, и з своими товары. 
РШЭО, 140, 1649 г. А началной го- 
родъ въ Сибири зовется Тоболескъ. 
Котошихин, 76, 1667 г. > З а  г о р о 
д о м.  Б  окрестностях города. А вы- 
мут у подьячего список или дело за 
городом или на подворье... подьячего 
казнити торговою казнью да выкину- 
ти ис подьячих. Судебник 1550 г., 
239. А посольские дворы за городом, 
каменные. Росп. Петлина, 48, 1619 г. 
А  под Москвою за городом царевича 
встречали околничей князь Иван Ан
дреевич Хилков да Дмитрей Петров 
сын Волынской. Рус.-грузин. отн. I,
50, 1681 г. > В е р х о в о й  ( в е р х о в -  
с к о й )  г о р о д .  Город, расположен
ный близко к верховью реки (Волги, 
Дона). А  которые торговые люди вер- 
ховских городов. Сл. Каз., 56, 1585 г. 
В то, государь, многоскорбное время 
в приезде были твои государевы рат
ные люди полку... князя... Долгоруко- 
во, стольники, стряпчие и дворяня 
московские и дворяня ж  и дети бояр
ские многих верховых городов. РД 
II-1, 263, 1670 г. И о том [восстании] 
...единомысленник твой [С. Лавренть
ева] Кирюшка Чюрносов ссылался с 
калмыцким Чаганом-тайшею, такж е 
и на Терек и на Яик и в верховые го- 
роды по Дону х казакам писал. 
РД III, 387, 1688 г. > Н и з о в о й  ( п о 
н и з о в ы й )  г о р о д .  Город, располо
женный в нижнем течении реки 
(Волги). А  про их [Антропа с сыновь
ями] озорничества и про обиды и не
правды ведомо в Нижнем и в низовых 
городех торговым и всяких чинов лю
дем. А Х Б М  I, 144, 1650 г. Думной 
дворянин и воевода [Ф. И. Леонтьев]

с... ратными людьми пошел на Кур- 
мыш и в Ядрин и к низовым городам. 
РД II-1, 453, 1671 г. Указали [царь 
Михаил Федорович и патриарх Ф ила
рет] давать подводы бояром и воево
дам, и диаком... в понизовые городы, 
в Казань, на Уфу, на Самару, на Са
ратов, на Царицын, на Черный Яр, в 
Астрахань. ПРП V, 544, 1628 г. Вое
воде князю Данилу Борятинскому... 
быть в понизовых городех и над во
ровскими людьми промысл чинить. 
РД ІГ І , 451, 1670 г. > Г о р о д  п о р у 
б е ж н ы й  ( у к р а и н н ы й ,  п о л ь 
с к и й ,  п о л ь н ы й ) .  Город, находя
щийся на границе России. Всяки куп
чины свой товар на порубежной город 
[der grense stad t], на сумежье вёзут, 
там торговый люди купятси мново (!). 
Разг. Фенне, 415, 1607 г. Били мы че
лом, сироты твои, тебе, государю, об 
окладе четвертном против иных пору
бежных городов, таких же разоре- 
ных. А. писц. д., 127, 1645 г. Указали 
[царь Михаил Федорович и патриарх 
Филарет] давать подводы бояром и 
воеводам, и диаком... ис польских го
родов на Волуйку. ПРП V, 544, 
1628 г. Стольник и полковник Григо
рей Косагов с твоими великого госу
даря ратными людьми послан был на 
Дон... и ныне он... стоит в польных го
родех, которые за чертою, для бере- 
женья от приходу неприятельских 
людей. РД IV, 77, 1671 г. Сажалъ я, 
х[олоп] т[вой] [Д. Мещерский], ихъ 
[казаков] на время, покамѣ ста пору
ки по себѣ дали, въ томъ, что имъ съ 
Лебедяни не сбѣжать до твоего, г[осу- 
дарь], указу, потому что, г[осударь], 
город украинный. СиД, 310, 1623 г. 
Да за ними [воровскими казаками] ж 
де, государь, хотели итить из Азова 
озовские татаровя войною многие 
люди под твои государевы украинные 
городы вскоре. РД ІГ2, 62, 1670 г.
> В о л ь н ы й  г о р о д  см. вольный. 
II Управление городом; помещение, за
нимаемое этим управлением. К Семе
ну Неплюеву указ послан что ему го
род отдать дьяком а самому быт до 
указу в Сѣвску. МДБП, 37, 1689 г. А  
насъ [крестьян] отъ города убытчатъ, 
и намъ, государи, нонѣ не въ мочь 
стало платить государевыхъ податей. 
КЧ, 44, X V II в. Побѣи челом [Тихон 
Андреевич] гсдрю патриарху чтоб 
указал взят мужиков убоицов в город 
для подлинного розыску. Грамотки, 
№ 150, X V II  -  н. X V III в. А  топерьво 
на нас [крестьян] напала Анна Ива
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новна Сверчькова... в челобитнои на
писала бутто мы ее стоги сѣно потра
вили и по челобитью ее побрали насъ 
в городъ и морятъ напрасно. Там же, 
№ 124, 1709 г. + Используется в боль
шинстве источников Словаря. Ср. го- 
родец, городишка, городок, град1.

2. Укрепленное поселение, подго
товленное к обороне и длительной 
осаде; крепость. Коли придет ратная 
вѣсть ини (!) идут в город в осаду. 
АСЭИ I, 265, 1474 г. А в те поры з го
рода ис пушек стреляли, из ручниц и 
по набату и по накром били и в сурны 
играли. Ст. сп. Новосильцева, 64, 
1570 г. И въ нынѣшнемъ, государь, во 
141-мъ году тотъ же, государь, Офо- 
насьевъ человѣкъ Ивашко ходилъ но
чью черезъ стѣну за городъ, а въ тѣ 
поры былъ на короулѣ стрѣлецкой де- 
сятникъ Гришка Бабинъ. Пск. писц. 
кн. II, 326, 1632 г. А которые, госу
дарь, городы и дѣланы по твоему го
судареву указу... и тѣ, государь, горо
ды дѣланы твоею государевою каз
ною. Там же, 384, 1638 г. А  будетъ въ 
Московскомъ государствѣ построе- 
ныхъ каменныхъ городовъ, кромѣ 
монастырей, съ 20 городовъ. Котоши
хин, 106, 1667 г. И со 181-го году слу
жили мы, холопи твои, всякие... госу
даревы службы... и в Монгазее и в 
Сургуте и в Томском и в Енисей
ском... городы и остроги и в Даурах 
ставили. РД III, 373, 1679 г. Да в го
роде воевоцкой двор. Сл. Мангаз., 93,
1697 г. Стояньемъ города не вьзять. 
Сим. Послов., 139, X V II в. II Отдель
ная укрепленная часть населенного 
пункта (Москвы, Нижнего Новгоро
да, Пскова). > Б е л ы й  г о р о д .  А 
стою, государь, [я] за каменным 
Бѣлым городом на наемном двориш
ке. Ст. печ. пр., 14, 1613 г. И тогожъ 
дни ходилъ великий государь 
встрѣчать ходъ со кресты, которые 
ходили кругъ Бѣлого города, къ Пре- 
изхожденскимъ воротамъ. Выходы ц.
в. к., 407, 1663 г. Стоят они [стрель
цы] на карауле по Бѣлому городу у 
Яускихъ воротъ. МДБП, 225, 1676 г.
> К и т а й  г о р о д .  И на Москвѣ при 
царе Василье в осаде сидѣл... [Федька 
Лазорев] и х Китаю-городу присту
пал, а твоим царьским жалованьемъ 
не пожалован. Ст. печ. пр., 7, 1613 г. 
Ходилъ государь за кресты и слу- 
шелъ обѣдни у празника, у Пречис- 
тыя Богородицы Казанския, что въ 
Китаѣ городѣ у стѣны, межь Ильин- 
скихъ и Николскихъ воротъ. Выходы

ц. в. к., 22, 1663 г. > З е м л я н о й  г о 
р о д .  Велено мнѣ [Д. Н. Ходыреву] 
быт у твоево гсдрва дѣла в обѣзде за 
Тверскими вороты в Земленом городе 
от Тверских ворот по правой стороне. 
МДБП, 210, 1671 г. > К р е м л ь  г о 
ро д .  В прошломъ во 149 году зало- 
ж илъ дворъ чебаксаренинъ Павел Ве- 
ригинъ въ кремлѣ городѣ и с хорома
ми в пяти рублехъ, и данную на тотъ 
дворъ въ манастырскую казну далъ. 
Вкл. Нижегор., 5, 1642 г. Приходилъ 
отъ церкви Иванна Милостивого, что 
въ Кремлѣ-городѣ, въ предѣлѣ у А р
хангела Михаила, съ святою водою 
попъ Степанъ, — 4 денги. Расх. кн., 
124, 1646 г. > К а м е н ь  г о р о д .  В 
156 году генваря в 30 день... свейские 
королевина величества торговые 
люди изо Пскова... бивали они че
лом... воеводе в Пскове, чтоб он воево
да... спустил им во Пскове в Каменем 
городе ходить торговать. РШЭО, 133, 
1648 г. II Крепостная стена с бойни
цами и башнями. И посадцким старо
стам велети прокликати биричю по 
всемъ торшком... и по всем слободкам 
и по улицам, что те люди, которымъ 
по росписем велено быти на городе со 
всяким боемъ, и те б люди стояли все 
сполна... а ково по росписи на городе 
не будет и тому быти казнену 
смертью. Сл. Смол., 65, 1610 г. Да во 
Псковѣ три города каменныхъ: одинъ 
городъ — Кремль, мерою кругомъ по 
стѣнѣ и зъ башнями 747 с аженъ... 
другой — Середней городъ... третей 
городъ — Околней. Пск. писц. кн. II,
206, 1687 г. По боярскому приговору 
велено здѣлати у Фроловских ворот 
на городе под колокол под набатъ 
стан. Ст. печ. пр., 8, 1613 г. А  Китай
ское государство стоит край губы 
морской, а город де кирпишной, а 
около де города ходу конем десят ден. 
Сл. Том., 50, 1616 г. И город худ, 
сгнил, 2 стены стоят на подпорах и на 
башнях верхи посволились. РД IV, 
35, 1671 г. По той нашей великого го
сударя грамотѣ велѣно: буде городъ 
худъ и многие звены повалились, по- 
чинивать имъ кунгурцомъ, которые 
прежъ сего острогъ строили. А. Кунг.,
43, 1680 г. II Ограда. А  город околь ца
рева двора выкрашен красками роз
ными, а у того царева двора зделаны 
пятеры вороты каменные великие. 
Ст. сп. Байкова, 133, 1658 г. || Земля
ной вал. Пишут из... Глюкъстата, что 
попорченые валы и земляные городы 
опят починили. В-К IV, 65, 1648 г.
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II Монастырь, место пребывания мо
нахов и далай-ламы. А на том месте 
поставлен город каменной, выкрашен 
краскою красною, а в том городе по
ставлены кумирницы, палаты вели
кие каменныя... А живут в том городе 
ламы по их вере, а по нашему попы. 
А делан тот город, как де к ним... 
[прибывает] далай-лама... для его 
приезду. Ст. сп. Байкова, 126, 1658 г. 
+ XVI в.: АФЗХ II, А. Угл., Гор. Рос
сии, Московит., Ридли, Сл. Каз.; 
XVII в.: А. писц. д., АФЗХ II, Вкл. Но
воспасск., Вып. кн. писц., Грамотки, 
Д. Новг. мит. Кипр., ДАИ III, 
ДАИ IV, Джемс, Док. Любят, м., 
ИНРЯ, Кн. сеунчей, Моск. письм., 
Пам. Влад., Пам. южн. в.-р. нар., РД 
I I  I, РД II-2, Росп. Петлина, Рус.-гру- 
зин. отн. I, Сл. Каз.-2, Сл. Нерч. I, Сл. 
Перм. I, Ст. сп. М икулина. Ср. горо- 
дец, городище, городок, град1.

3. Жители города (см. город1 1, 2) .  
Таков город [gorod], таков обычай. 
Разг. Фенне, 476, 1607 г. А  у розбору 
я  холопъ вашъ [И. Хрипков] вашего 
государьского жалованья не ималъ, и 
впередъ мнѣ холопу вашему съ горо- 
домъ съ суздалцы служить не мочно: 
безпрестанно похваляютца меня холо
па вашего убить до смерти. Расх. кн.,
41, 1632 г. Цесаревъ комисариюс ко
торой былъ здѣс для денежново збору 
ратнымъ людемъ... и ему в томъ отка
зано и потому что ему о томъ городом 
отказали... и он... доступает в Полше. 
В-К II, 51, 1643 г. > В е с ь  г о р о д .  А 
откупщ ик Куземка Коноваловъ... го
ворилъ, что онъ у казака у Осипка 
Русинова рыбы не торговывалъ... а 
такъ онъ его, Осипка, не лаивалъ... 
шлется въ томъ, опричь тѣхъ вориш- 
ковъ, на которыхъ слался казакъ 
Осипко, на лебедянцевъ, на весь го- 
родъ. СиД, 308, 1623 г. Велено, госу
дарь, мнѣ [попу Варлааму] быти в ар- 
химаритех в твоем государевѣ богамо- 
льи во Брянску в Петровъском 
монастырѣ по челобитью всево горо
да. Ст. печ. пр., 103, 1613 г. Били че
ломъ тебѣ, государю, пусторжевские 
помѣщики всѣмъ городомъ на заво- 
лоцкого воеводу на Ивана Окунева вь 
ево неправдѣ, вь носилствѣ и въ про- 
дажѣ крестьянской. Пск. писц. кн. II, 
382, 1638 г. И мы, сироты твои [вязь- 
мичи], о той своей бедности о немер
ном платеже били челом тебе, госуда
рю, в троетцком походе всем городом. 
А. писц. д., 201, 1648 г. А  он Деменьти 
Семенавь явьлял камисару и вьсему

городу нась прибили занапьрасна. 
ИНРЯ, 205, X V II -  н. X V III в. Ср. го
родок.

4. Сельская местность, примыка
ющая к городу (см. город1 1, 2). За 
мною [Юшкой Мартюхиным] и вот- 
чинки нет нигде ни в котором городе, 
а скитался меж двор и по ся мѣста. 
Ст. печ. пр., 20, 1613 г. Государю 
Борису Ивановичю бьет челом холоп 
государев Арасланко Ишиев сын Мус
тафин Арзамасского города дер[евни] 
Пилекшевы. А Х Б М  II , 183, 1660 г. 
А  хлѣбъ родитца не какъ  по инымъ 
городомъ, а ржи мало сѣютъ, потому 
вѣтромъ выдымаетъ. Д АИ  X , 205,
1682 г.

5. мн. Узор в виде зубцов, выши
тый или вырезанный на чем-л. А  на 
государѣ было платья: зипунъ, отласъ 
червчатъ, у него обнизь по червча- 
тому бархату городы; кафтанъ ста
новой. Выходы ц. в. к., 175, 1647г. 
[Ферезеи:] Обьярь осинова; исподъ и 
ожерелье пластинчатое соболье; кру- 
живо разшито на тафтѣ алой, плете
ное золотное, широкое, съ городы. 
Савваитов, 93, 1682 г. + XVI в.: Гор. 
России Ср. городок, городочек.

ГОРОД2, м. (5) Огород, сад. Воро- 
нежац снъ боярской Овдѣи Филатав... 
за рекою за Доном... что леж ала ди- 
коя поля в порозжих землях и на том 
дикам поли написал присады под 
[д]воры и по[д] городы и под гуменни
ки. Ворон, отк. кн., 73, 1626 г. А  что 
есть стоячей тынъ около огорода да 
три яблони во городе... мы продали. 
Кн. Поганкина, 6, 1644 г. Продала 
есми я мужа своево молитвы двор и з 
дворовым и огородным местом... и 
промеж того моево места и Осипава 
места Ш ахова стоит на меже черему
ха а та межевая черемуха на моем го
роде... а на городе угодьев черемуха 
да рябина да пруд. Сл. Смол., 64, 
1647г. Да гароху посѣ ено за гарода- 
ми 4 десетины. ИНРЯ, 21, 1694 г. 
+ XVI в.: Дипломат.

ГОРОДА, ж. (2) Изгородь. [Грани
ца владения:] Да на березовой пень, 
да лесом прямо на сухой клен да на 
дуб на виловатой... да на виловатой 
клен поперег городе межою... да вра
гом в речку в Велью, направе — зем
ля Власьевская, а налеве — земля 
Вертковская. АФЗХ II, 60, 1515 г. На 
государеве земле городы поставили, и 
слободы устроили, и пасеки завели, и 
у многихъ дворянъ и детей боярскихъ 
и у всякихъ людей села и деревни
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воюютъ и крестьянъ за рубеж выво- 
зятъ. Сл. Смол., 65, 1634г. Они со 
мною были у того потравленного сена 
и розломоной городы. Там же, 65, 
1715 г. Ср. городьба.

ГОРОДЕЦ, м. (3) 1. Уменьш. —* го
род1 1. На Вепрѣ острову Алексѣя 
Юрлова помѣстные пустоши городца 
Подлипья. Вып. приговор, 90, 1639 г.

2. Уменьш. -* город1 2. И пришечи 
мы, холопи твои, под их изменичей 
городок, млстью Бжиею и твоим 
гсдрьским счастием городец присту
пом взяли. Сл. Том., 50, 1632 г.

3. Наблюдательный пункт на 
мачте корабля. Городец [gorodetz, 
merse]. Разг. Фенне, 106, 1607г. Ср. 
городица.

ГОРОДЕЦКИЙ1, прил. (1) 1. Слу
жащий в г. Городце (близ Нижнего 
Новгорода). И по отписке Ивана Фе
доровича послана паметь городец- 
кимъ бурмистром. Грамотки, № 393, 
к. X V II -  н. X V III в.

2. Составленный в г. Городце. Из 
Нижнег гсдрь [К. П. Калмыков] о вы- 
шеписанном дѣле отписка и допрос
ные речи и городецкои допрос посла
ли [П. Окулов] к млсти гсдрь твоей. 
Грамотки, № 393, X V II -  н. X V III в.

Вар. городецкой.
ГОРОДЕЦКИЙ2, прил. (2) Ж иву

щий и служащий в г. Городецке (близ 
Твери). От кн язя  Андрѣа Васильевича 
въ Бѣжицкои Верхъ городецкому сот
нику Палкѣ. АСЭИ I, 358, 1470-е гг. 
Взяти гсдрь мнѣ [кадашевцу Р. Ива
нову] по выданои кабале Бѣжецкого 
Верху городецком посацком члвкѣ на 
Прохоре Микитине сне серебрянике 
сорок рублев денег да серебра три 
фунта дватцат восмь золотников да 
двенатцат перснеи золоченых. МДБП, 
77, 1668 г.

ГОРОДИТЬ, несов. (20) что.
1. Ставить, укреплять (забор, изго
родь). А промеж сел и деревень горо- 
дити огорода, по половинам: а чьею 
огородою учинитца протрава, ино 
тому платити, чья огорода. Судебник 
1550 г., 257. А промеж селы и деревни 
городити межной огород, где межа 
придет, пополам. Судебник 1589 г., 
435. И тот остров лѣсу и выгар роз- 
верстат по тяглу а огороды городит 
против своих земел. Пам. Влад., 168, 
1631 г. Да на нево ж ъ, Ивана Окуне- 
ва, крестьяниш ка наши пашню па- 
шутъ, и сѣно косятъ, изгороды горо- 
дятъ, и жердье кладутъ, и рыбу ло
вят. Пск. писц. кн. II , 384, 1638г.

II Ставить сооружение для рыбной 
ловли. А наглухо тех езов через такия 
реки городити не велеть для того, 
чтобы судового ходу не переняти. 
У лож. 1649 г., 72. Ср. б и т ь  е з  (см. 
бить). + XVI в.: Сл. Каз.\ XVII в.: А. 
тягл. II, Вологод. док., Порядн. Ни- 
кандр. м., Сл. Нерч. I, Сл. Перм. I, Сл. 
промысл. I, Сл. Сибир. Ср. горажи- 
вать.

2. Окружать изгородью, огоражи
вать. А у которого человека огородец 
есть... первое городба с весны пере- 
крѣпити, чтобъ в огородъ ни собаки, 
ни свинни, и всякой животинѣ... взо- 
ити не было... а дворъ бы былъ пото
му ж  вездѣ бы крѣпко гороженъ. Дм., 
54, X V I в. Онъ Данила на гумнѣ 
своемъ городил гумно. Мат. Корочан. 
прик. избы, 378, 1699 г. Велите, госу
дари, имъ крестьяномъ кругъ своихъ 
хлѣбныхъ кладей стожья городить. А. 
Кунг., 90, 1686 г. Ж ерди возятъ черти 
хотят ад городит. Сим. Послов., 104, 
X V II в. — чем. Прокофвеи Потапав... 
в том... помѣстьи переписал дворы... 
на Фекътистовам дворѣ двѣ клети да 
конюшня... да овощникъ горожен чес- 
таколомъ да яблоней сад десет ябло
ней. Новосил. отк. кн., 217, 1650 г. 
+ XVII в.: А. тягл. I.

3. перен. Говорить о чем-л. несерь
езном, глупом (?). Много ты гор- 
дишь (!) [gordis], да люди тебѣ не вѣ- 
рят. Разг. Фенне, 257, 1607 г. Ср. бол
тать.

ГОРОДИТЬСЯ, несов. (2) Ставить 
изгородь. А где отхожие пожни от сел 
и от деревень, ино поженному госуда
рю не городитись, городит тот всю 
ограду, чья к пожни земля ораная 
пришла. Судебник 1550 г., 257. И по
женному государю не городитца, го
родити вся огорода, чья к пожням 
земля ораная пришла. Св. судебник, 
522, н. X V II в.

ГОРОДИЦА, ж. (1) То же, что го
родец 3. Городица [gordytza, die Marsc- 
he]. Разг. Шрове, 80 об., 1546 г.

ГОРОДИШКА, м. (1) Уничиж. — 
город1 1. А нам, холопем и сиротам 
твоим [жителям г. Кадом] беспомоч- 
ным, стоять против их [войск С. Р а
зина] было невмочь и в город в осаду 
сесть не с ким и не с чим, потому что 
городишка пустой и малолюдный и 
людишка безружейные. РД II-1, 301, 
1670 г.

ГОРОДИЩЕ, с. (23) 1. Укреплен
ное поселение. Дворы или крѣпости 
на городищах какъ  подобаетъ стано-
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вити. и для розности домовъ жите- 
иских или для бережения различного 
хлѣба и кормовъ животинныхъ. На
зиратель, 155, X V I в. ~ в  составе 
топонимов. — С определением-прила- 
гательным в составе названия насе
ленного пункта. А на розъѣзде были 
с судьею с Васильем з Бобковым... 
бортники... да з городища с Ряполов- 
ского староста Матюка Есипов. АРГ, 
282, 1526 г. Да онъ жа, М икула, билъ 
челомъ вам, государемъ, ложным чел 
обитьемъ и взял ложно за пусто Ко
былья городища, а въ томъ, государи, 
городищѣ посацкихъ людей 15 че- 
ловѣкъ. Пск. писц. кн. II, 36, 1631 г. 
И только будет на Чюбарово городи- 
що приход воинских людей, и мне 
острогу и государевы казны оберечь 
нечем. Сл. Сибир., 31, 1640 г. Велѣно 
кунгурцомъ и Степанова городища 
новоселебнымъ крестьяномъ, въ си
бирские ямские отпуски въ помочь, 
давать чердынцомъ и усолцомъ и 
кайгородцомъ посадскимъ людемъ, 
по сту рублевъ въ годъ. А. Кунг., 155,
1688 г. |] Древняя укрепленная часть 
города. И велено, государь, мнѣ [вое
воде] дѣлати черезъ Великую рѣку 
мостъ отъ посаду до городища, и в го- 
родищѣ здѣлать казенной погребъ. 
Пск. писц. кн. II, 389, 1638 г. + горо
дище XVI в.: АФ ЗХ II, Гор. России, 
Ст. сп. Новосильцева; XVII в.: В-К 
III, Грамотки, РД IV, Сл. Нерч. I, Сл. 
Сибир. Ср. город1.

2. Место, обычно на возвышении, 
на котором ранее находилось поселе
ние. А стояли под нею [Астраханью] 
на старом городище день з десять. 
Ст. сп. Новосильцева, 83, 1570 г. Ве
лено на Пелыме, на старом городище, 
город и острог поставити по-прежне
му. Сл. Сибир., 31, 1622 г. Около ста
рого городища всякие городовые крѣ- 
пости измѣрилъ. Пск. писц. кн. II, 
369, 1636 г. А городу, государь, и вое- 
водѣ быть въ Заволочьѣ не у чево: по- 
садцкихъ людей, и пушкарей, и во- 
ротниковъ нѣтъ, ни твоей государевы 
казны, и городище пусто и лѣсомъ 
поросло. Там же, 384, 1638 г. С Чюви- 
чинского острову [С. Разин] перешол 
и стал выше Синбирска с версту под 
Пустынею, и с того часу, вышед из 
судов на гору, и стал в старом городи
ще. РД ІГ І , 384, 1670 г. + городи
ще XV в.: АСЭИ I; XVI в.: Гор. Рос
сии; XVII в.: Расх. кн., Сл. Перм. I.

3. Холм, возвышенность. А межа 
тем землям... от березы с пути напра

во к городищу... а от пни вверх по 
ямам к городищу на клен, а от клену 
на клен, а на них грани, а под ними 
ямы, да поперек городища на ямы, 
а з городища вниз на березовой пень. 
АФЗХ I, 27, 1497 г. А отъ того стол
ба за гранью межею къ городищу, а 
посередъ городища столбъ дубовой. 
Сл. Ворон., 82, 1629 г. Ъхол де я 
[А. Юдин] ис Корачева в Волхов сь 
литовскоми язы ки и как буду в... Хо- 
тимском стану... и взялись с правой 
стороны из-[за] городища с поля че- 
ловѣков з десет... мы побежали чяели 
кры мския люди. Пам. южн. в.-р. нар., 
82, 1615 г. От увалу и от городища 
вниз до мокрово болотца. Сл. Сибир.,
31, 1683 г. + городище XVII в.: Бел
гор. отк. кн., Брянск, отк. кн., Ворон, 
отк. кн., Рыльск. отк. кн. [Ср. Городи
ще... 1. Гора, возвышенность. Арх. Ко- 
ми-П ермяцк., Дон., Оренб. СРНГ. Вып. 7. 
С. 59.] Ср. гряда.

Вар. городищо.
ГОРОД НИК, м. (1) Плотник, стро

итель укреплений; должностное ли
цо, следящее за целостью городских 
укреплений (?). По твоему веленью 
тотемской городникъ зжегъ у нево 
дровъ двѣсти сажен. Сл. промысл. I,
141, 1646 г. Ср. горододелец.

ГОРОДНИЧИЙ, м. (4) Кто осуще
ствляет надзор за исправностью го
родских стен и сооружений; кто сле
дит за соблюдением распоряжений 
городских и княжеских властей. И 
мы... велѣли ловити по старинѣ... а 
какъ  будетъ на просухе, и мы про тѣ 
ловли и исады пошлемъ на тѣ исады 
про то обыскивати городничехъ да 
подъячих. Гр. прав., 574, 1547 г. Воро
та отмыкают городничие ж на первом 
часу дни. Сл. Каз., 56, 1568 г. По при
казу государевых воевод... взяли в 
Пернове в государевы житницы пер- 
новские городничие... пятьдесят семь 
четвертей ржи. А. Солов, м., 76, 
1575г. + XVII в.: Сл. Нерч. I.

ГОРОДНИШКА, ж. (1) Уничиж. — 
городня 1. От стѣны городовой вдоль 
по двору к  хоромам до худые город- 
ниш ки до первого угла. Сл. Перм. I, 
147, 1629 г.

ГОРОДНЫЙ1, прил. (6) 1. Прил. —► 
город1 1. На Заровьѣ противъ город- 
ные стѣны. Лавка Грише Семенова. 
Пск. писц. кн. I, 61, 1587 г. > Г о р о д -  
н ы е  в о р о т а  см. ворота.

2. Находящийся на территории 
города (см. город1 1). Октября въ 22 
день далъ вкладу черной попъ Ти-
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хонъ, что служилъ в бѣльцахъ на го- 
родномъ монастырскомъ подворьѣ. 
Вкл. Нижегор., 31, 1657 г.

3. Живущий и служащий в городе 
(см. город1 1). А петнати ему [игуме
ну] кони в своих селах и в деревнях 
в монастырских а у городных людей 
у волостных и у стоновых коней 
игумену своим петном не петнати. 
АФЗХ II, 128, 1534 г. Государева ж 
часовника городново Третьякова, а 
живет в городе. Сл. Каз., 56, 1568 г. А  
на суде был дворской галицкий Ков- 
рак Дмитриев сын Нелидова, да ста
роста городной Торуса Булгаков сын. 
Дипломат., 125, 1543 г.

4. Состоящий в строительстве 
укреплений, защитных сооружений .
> Г о р о д н о е  д е л о .  Не надобе им 
[крестьяном] мыт, ни тамга, ни вос- 
мьничее, ни вѣсчее, ни явленное, ни 
пятенное, ни ям, ни подводы, ни пис
чая бѣлка, ни коня моего [князя] не 
кормят, ни сѣн моих не косят, ни го
родное дело. АСЭИ I, 380-381, 1483 г.

Ср. городовой.
Вар. городной.
ГОРОДНЫЙ2. (1) Прил. -* город2.

Дворовое и городное место. Сл. Смол.,
65, 1647 г.

ГОРОДНЯ, ж. (14) 1. Часть, звено 
крепостной стены; сруб, заполнен
ный землей. А города им [игумену и 
братье] дѣдѣлать (!) пять городен уро
ком. А опрочь того мои городщик им 
не нарежеет им ничего. АСЭИ I, 252, 
1467 г. И всего в передней городовой 
стене от Ушайки-реки в городнях и
з башнею, и с воеводскими хоромы 
39 сажен два аршина. Сл. Том., 50, 
1626 г. От тѣхъ их [монастырских 
слуг] дворов грѣшною мѣрою загорѣл- 
ся городъ городни на Ивановской 
стенѣ что возле той мнстрскои сло- 
ботки... От той же гсдрь Ивановской 
башни и к науголнои башне... згорѣло 
тритцет три городни. Пам. Влад., 1 74,
1640 г. От той Спаской башни в остро- 
жни стене наперед сего были городни, 
а ныне построены лавки в ряд. Сл. 
Сибир., 31, 1697 г. + XVI в.: Гор. Рос
сии, Пам. южн. в.-р. нар., Сл. Каз.;
XVII в.: Сл. Мангаз., Сл. Перм. I, Сл. 
промысл. I. Ср. городнишка.

2. Опора моста. Мостъ на Черехѣ, 
отъ города 5 верстъ, былъ на город- 
няхъ. Пск. писц. кн. I, 12, 1587 г. 
Мостъ на рѣки на Орлине на пяти го- 
родняхъ 50 саженъ, весь хутъ, мости- 
ти его наново и городни дѣлати новой 
ж ъ. Д ТП  II, 533, 1602 г.Черезъ Вели

кую рѣку здѣланъ мостъ на рубля- 
ныхъ городняхъ. Пск. писц. кн. II, 
394, 1660 г. + XVII в.: Оп. г. Опочки. 
Ср. бык2.

ГОРОДОВОЙ, прил. 1. Прил. — 
город1 1, 2. Голова Иван Безобразов з 
брянскими с ратными людьми, сшод- 
чися с стародубскими и с новгороцки- 
ми головами... Лоевской острог боль
шой взяли, и к городу приступили, и 
городовые башни и острог выжгли. 
Кн. сеунчей, 35, 1613-1619 гг. Да в 
ннешнемъ же гдрь во 130 м году по
сле Крѣщеня Христова в третя вос- 
крѣсеня на городовом мосту евлял 
намъ холопем твоим твои гдрвъ подя- 
чеи Савин Нефедевъ на рословца на 
Григоря на Маслава. Южн. челобит
ные, 21, 1622 г. Да напрасно доправ- 
лено в Устюжскую четь... тринатцать 
рублев дватцать алтын, кои отошли 
под городовую стену и под вал. А. 
писц. д., 195, 1648 г. А ключи городо
вые, воротние... у воеводъ и у приказ- 
ныхъ людей. Котошихин, 106, 1667 г.
> Г о р о д о в ы е  в о р о т а  см. ворота. 
+ XVI в.: Гор. России, Ист. песни, 
Сл. Каз.; XVII в.: Былины X V II -
X V III вв., В-К III, Вкл. Нижегор., 
Двор тур. султ., Моск. письм., Пам. 
Влад., Пам. южн. в.-р. нар., РД I, РД 
ІГ2, РД III, Росп. Петлина, СиД, Сл. 
Каз.-2, Сл. Мангаз., Сл. Нерч. I, Сл. 
Перм. I, Сл. Том., Ст. сп. Потемкина. 
Ср. городный, городской, градский, 
гродский.

2. Предназначенный для строи
тельства различных сооружений в 
городе (см. город1 1, 2). Да онъ же, 
Иванъ, розложилъ на досталныхъ на- 
ш ихъ крестьяниш окъ городовово лѣ- 
су нонѣче 12 ООО, въ отрубѣ по пяти, 
и по шти, и по семи вершковъ. Пск. 
писц. кн. II, 381, 1638 г. Лес гнали хо
ромной и городовой. Стало нечева 
есть; люди учали с голоду мереть и от 
работныя водяныя бродни. Авв. Ж.,
74, 1675 г. + XVII в.: Пам. южн. в.-р. 
нар., СиД, Сл. Мангаз., Сл. Том., 
Тронх. разг.

3. Относящийся к строительным 
работам в городе (см. город1 1, 2), ре
монту укреплений. А  нам холопем 
вашим [Михаила Федоровича] добрых 
лошедеи взят нѣгде и накормит 
нѣчим и сами живучи на Волуики в 
голоду помираем и ваши гсдрвы вся
кие городовые поделки дѣлоем. Южн. 
челобитные, 61, 1632 г. Иные, госу
дарь, нам росходы розные — всякие 
городовые поделки для твоих госуда
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ревых дел годом ставятца многия. А. 
писц. д., 96, 1644 г. Въ нынѣшнемъ во 
188 году... они [уездные крестьяне] 
того города [Кунгура] одну стѣну по
чинили, и на достолную городовую 
подѣлку они лѣсъ изготовили. А. 
Кунг., 43, 1680 г. [Во 148, 149 и 150 
годахъ] государь царь... пожаловалъ... 
на городовое каменное строение, свое
го государева кирпича 800 тысящь 
безденежно. Вкл. Новоспасск., 14,
X V II в. Пожалуй нас... за городовое и 
острожное ставленье. Сл. Том., 51,
1636 г. Дед прислан в Сургут для го
родового поставленья. Там же, 51, 
1671г. > Г о р о д о в о е  ( з е м л я н о е )  
д е л о ,  а) Строительство укреплений, 
защитных сооружений в городе. Дал 
вкладу Иван Григорьевич Морозов де
нег 12 рублев в городовое дело. Вкл. 
кн. ТСМ, 53, 1542 г. А на городовое 
дѣло велѣно наимовать всякихъ охо- 
чихъ людей, и дѣлати городъ на- 
спѣхъ. Д. Новг. мит. Кипр., 14, 1633 г. 
Велѣл писат [градоначальник Зигбер- 
ха] ко всѣм приказным людемъ чтоб 
изо всякие деревни по 6 или по 8 и по
10 и по 12 члвкъ выслат сюда в город 
для ради городового дѣла. В-К I, 166, 
1633г. А  мы, сироты твои... оскудели 
и обнищали от великих пожаров... и 
от городоваго землянаго дела и от 
твоих, государевых, великих податей. 
ПРП V, 586, 1642 г. Велѣно дати 
[по документу из Ямского приказа] 
городового земляного дѣла мастеру 
Давыду... съ товарищи на мѣсечный 
кормъ, 200 рублевъ. Расх. кн., 67,
1645 г. б) Род подати в пользу города. 
Се язъ  Яковъ Парфеньевъ сынъ... 
взялъ есми у лодмянъ... данъ съ Бо- 
рисоглѣбскыхъ деревъ... и заморской 
оброкъ, и загубской оброкъ, и городо
вое дѣло. А. Лодом. ц., 48, 1560 г. И съ 
тое деревни намъ [Максиму и М ихаи
лу] въ тѣ льготные годы никакихъ го- 
сударевыхъ податей, опроченно горо
дового дѣла, не платить. Гр. порядн., 
342, 1690 г. + XVI в.: АФЗХ II, Гор. 
России, Жал. и указ. гр., Пам. южн.
в.-р. нар., Сл. Каз.; XVII в.: АЮВ I, 
В-К III, ДАИ V, МДБП, Пам. Влад., 
Пск. писц. кн. II, РД II I , РД IV, СиД, 
Сл. Мангаз., Сл. Перм. I, Ст. печ. пр. 
Ср. городный, городской.

4. Выполняемый для охраны и обо
роны города (см. город1 1, 2). П ожа
ловал ты государь нас [воротынских 
плотников] трех человѣкъ своею ца- 
рьскою жаловальною грамотою, чтоб 
нам жить по прежнему на бѣлых

мѣстех, а служить свою царьскую 
службу городовую. Ст. печ. пр., 168, 
1613 г. А  козловцы, государь, городо
вые службы люди — бедные и одино
кие однодворцы. РД II-1, 499, 1671 г. 
Да мы ж, холопи твои, служили твои 
великого государя городовые службы 
и караулы и всякие посылки. РД III, 
374, 1679 г. А  Семен Решетов в Азове 
сказал Григорью де Титову на городо
вой работе такие слова — ныне де 
времена стали быть шадки... стрель
цы... тебя злословят, чтоб он поберег
ся. Там же, 394, 1705 г. + XVII в.: 
М ДБП, РД IV.

5 . О военных отрядах. Несущий 
службу в городах России (см. го
род1 1, 2) в отличие от Москвы. А  
въ томъ приказѣ [Стрелецкий приказ] 
вѣдомы стрѣлецкие приказы, москов
ские и городовые. Котошихин, 74, 
1667г. о  Городовые, мн. Король сто
ит с своим войском под городом Кел- 
честером... и к городу крѣпко присту
пает а осадные боронятца жестоко 
уже один приступ отбили и на вылас- 
ку ходили и такъ учинили кабы уча- 
ли в город уступат и королевские за 
ними наступат и в город прогнали и 
как видели городовые что полно ихъ 
в городе велѣли воротную решетку 
опустит... и их в городе всѣх побили. 
В-К II, 37, 1643 г. Ср. градский.

6. Используемый при обороне горо
да (см. город1 1, 2). И пищали и за- 
тинные и ручные и всякой городовой 
снаряд. Сл. Каз., 56, 1568 г. А в Сузда
ле, государь, городового наряду и пу
шечных запасов и зелья немного, и 
пушкарей добрых нет. РД ІГ2, 151, 
1670 г.

7. Направленный на военный за
хват города (см. город1 1, 2). Июня в
3 день на зоре приходили под Волхов 
от Казановсково передовые люди для 
городового промыслу, и был с ними 
бой. Кн. сеунчей, 80, 1613-1619 гг.

8. Относящийся к управлению го
родом (см. город1 1) и его обороне. Тѣ 
прожиточные люди всякие дѣла горо
довые и мирские и челобитчиковъ 
выбираютъ и посылаютъ къ  тебѣ, ве
ликому государю, къ Москвѣ, а безъ 
градцкого и мирского вѣдома серед- 
нихъ и мелкихъ людишокъ. ДАИ V,
23, 1666г. > Г о р о д о в о й  п р и к а з .  
Двор князя Семена Мещерского... а 
ныне тот двор по памяти из Городово
го приказу... за князем Ондреем Пет
ровичем Куракина. Гор. России, 31, 
1578 г.
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9. Находящийся на территории 
города (см. город1 1, 2). И нынѣче, го
сударь, били мы [Сенька Хитров с 
детьми] челом тебѣ государю о городо
вом о старом своем мѣсте. Ст. печ. пр., 
197, 1613 г. Ср. городный, городской.

10. О документе. Выданный адми
нистрацией города (см. город1 1). А 
мнѣ [крестьянину Я. Мортинову] та 
пусташь отдана са вьсеми угодеми а о 
ней вьзета ж у меня городавая от- 
пись. ИНРЯ, 203, X V II  -  н. X V III в.

11. Собираемый с жителей на 
нужды города (см. город1 1, 2). И дво
ряне, государь, и дѣти боярские... 
били челомъ тобѣ, государю, на меня, 
холопа твоего, затѣйною статьею, не 
хотя дѣлати острогу и всякихъ горо- 
довыхъ податей платить, буттося я, 
холопъ твой, крестьяномъ ихъ дѣ- 
лалъ насилства и шкоту многую. Пск. 
писц. кн. II, 389, 1638г. + XVI в.: 
Дипломат.

12. Живущий в городе (см. город1 
1). Куплено у Ивана у городового мас
тера двѣстѣ локот сукна валного. Сл. 
промысл. II, 197, 1584 г. При короле 
Густаве Адольфе государевым торго
вым руским людем дана была поволь- 
ная торговля, в Стекольне и в ынех 
свейских городех продавали всякие 
товары свои врознь тутошним городо
вым и приезжим их уездным всяким 
людем. РШЭО, 134, 1648 г. И всѣ по- 
садцкие и городовые жилцы выстре
лили из пищалеи двожды. В-К IV, 69, 
1648 г. I Оседлый. Ж ивут желтые му- 
галы и до моря городовые и кочевые. 
Сл. Том., 51, 1671 г. || Состоящий на 
службе в городе (см. город1 1, 2). Въ 
нынѣшнемъ, г[осударь], 131 г. сен
тября въ 16 д. приходилъ ко мнѣ, 
х[олопу] т[воему], городовой ворот- 
никъ Ортемко Даниловъ, и билъ че
ломъ тебѣ, г[осударь], на коломен- 
скихъ стрѣльцевъ на Меркулку Ива
нова съ товарищи. СиД, 417, 1623 г. 
Строител Филимонъ... на дворѣ 
своемъ сталъ и огнь ночью росклал и 
про то вѣдомо учинилос городовому 
обезжому и тот обезжои приѣхавъ с 
стрѣлцами и почал на двор ломитца и 
говорит по какому указу огнь кла
деш ь на дворѣ. Грамотки, № 454, 
1699 г. > Г о р о д о в о й п р и к а з ч и к .  
Выбранный из среды служилых лю
дей представитель местной админи
страции, который ведал строитель
ством и ремонтом крепостных соо
ружений, делами служилых дворян, 
сбором податей. От великого князя

Василья Ивановича всеа Русии во 
Тверь приказщ ику городовому Кропо- 
ту Городчыкову да ключнику нашему 
Степану Панфилову. АФЗХ II, 83, 
1521 г. И наши городовые приказщи- 
ки... теми их монастырскими хрестья- 
ны моего, великого князя, дела дела- 
ти никоторого не нарежают. Жал. и 
указ. гр., 113, 1539 г. А напередъ сего 
служивалъ [М аксимка Богданов] у 
вышегородцкого городового приказ- 
щ ика. Новг. зап. каб. кн. I, 148,
1595 г. Суздалскои городовой приказ- 
щ ик Дмитреи Бегунов взяв с собою 
околных попов и старость и крестьян 
ѣздил в Суздалскои уѣздъ... да в тѣх 
пустошах переписал оселки и про 
всякие угодя выспрашивал. Пам. 
Влад., 17, 1625 г. > Г о р о д о в ы е  
д в о р я н е  (и д е т и  б о я р с к и е ) .  
Низший (сравнительно с московски
ми дворянами) разряд служилых лю
дей, избиравшихся из местных мел
ких землевладельцев. А которые горо
довые дворяне и дети боярские, 
в-ыскех, по судным делам, обвине
ны... и те городовые дворяне и дети 
боярские сами на правеже стоять не 
хотят. ПРП V, 211, 1628 г. Дьяки во 
дьяцы бываютъ пожалованы из дво- 
рянъ московскихъ и изъ городовыхъ, 
и изъ гостей, и исъ подьячихъ. Кото
шихин, 21, 1667 г. А твоих де велики- 
го государя ратных людей на том бою 
убито московских стрельцов 4 челове
ка да ранено начальных людей и го
родовых дворян и детей боярских и 
стрельцов 36 человек. РД II-1, 132, 
1670 г. > Г о р о д о в ы е  л ю д и .  То же. 
Московские люди по его, государеву, 
указу, на Москве живут без съезду, 
колодников держат, и в посылки... их 
посылают и земляный город и всякия 
городовыя дела делают... а городовые 
люди всего того не знают. ПРП V, 
574, 1636 г. А  после службы городо
вые люди живут по вотчинам своим и 
по поместьям. Там же. Милости мы 
[крестьяне деревни Глазунихи] у те
бя, государони, просимъ, прикажи, 
какъ  сиротъ своихъ отъ города оборо
нить и отъ городовыхъ присыльныхъ 
людей. КЧ, 47, 1699г. > С ы н  б о я р 
с к и й  г о р о д о в о й .  Представитель 
такого разряда служилых людей. А  
будет патриарха... или иной иночес
кой чин обезчестит словом стольник... 
или дворянин... или сын боярской го
родовой... а по суду... сыщется про то 
допряма: и им за такое безчестье чи- 
нити указ: за патриарха бити батоги,
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за митрополита посадити в тюрьму, 
за архиепископа и епископа в тюрьму 
же посадить. У лож. 1649 г., 84. > Г о 
р о д о в о й  д е р ж а в е ц .  То же, что 
горододержавец. А другия чают что 
датцкая ш ляхта не будет платит... то 
городовым державцам приказано... 
салдатов наготовѣ держат. В-К V, 124, 
1658 г. А кнзь Анхалтъскои останет- 
ца городовым державдом и генѣра- 
лом будет над реитарскими полками. 
Там же, 128. □  Городовой, м. Один 
из чинов служилых людей, несший во
енную службу и выдвигавшийся на 
командные должности. Головам мос
ковских сотен, и городовым, и ино- 
земцом, которые написаны по мос
ковскому списку... придача учинена 
ль? РД IV, 130, 1673 г. + XVI в.: А. 
Угл., Вкл. кн. ТСМ, Нижегор. док., 
Пам. южн. в.-р. нар., Сл. Каз., Ст. сп. 
Писемского, Судебник 1550 г.; XVII в.: 
А. земск. торг. д., А. Кунг., А. тягл. I, 
А. Угл., АЮВ I, Брянск, отк. кн., В-К
I, Вкл. Новоспасск., Д ТП  II, Карачев, 
отк. кн., Кн. Поганкина, Пск. писц. 
кн. II , Рус.-грузин. отн. I, Сл. Каз.-2, 
Сл. Перм. I, Южн. тамож. кн. Ср. го
родный, городской, градский.

13. Осуществляемый жителями го
рода (см. город11). Галичане дворяне 
и дети боярские выбрали всем горо
дом... Богдана Офонасьева сына Кори
на да Григорья Андреева сына Френе- 
ва; ехати им по сему нашему городо
вому выбору к государю царю... для 
его государева царева... и земского де
ла. ПРП V, 567, 1636 г. + XVI в.: Гор. 
России.

ГОРОДОДЕЛЕЦ, м. (3) Мастер по 
постройке городовых укреплений. Да 
я [Ю. Филимонатус] ж выразумѣл что 
вша княж ская млеть [Л. Ш лаков- 
ский] о горододѣлце его црекому ве
личеству печаловались. В-К II, 78,
1643 г. Въ прошломъ, государь... году 
въ Филиповъ постъ передъ Рождест- 
вомъ Христовымъ былъ я... у инозем
ца ж ъ, у городадѣлца у Томаса Фили- 
сова. АЮБ I, 646, 1646 г. По смѣте го- 
рододѣлца Микифора Беклемишева... 
по розвытке сошных людей довелось 
нам сиротам твоим в Суздале рубле
нова города дѣлат. Пам. Влад., 191,
1669 г. Ср. городник, городчик.

ГОРОДОДЕРЖАВЕЦ, м. (6) Пра
витель города в европейских стра
нах. Город одержавецъ, ein S tadts 
Commedant. Тронх. разг., 92 об., 
к. X V II в. А  в городе в Линце наиму- 
ют воинских людей 700 члвкъ кон

ных да 1500 члвкъ пѣших да х тому 
горододержавецъ и воевода наимуют 
4000 пѣших людей. В-К I, 65, 1622 г. 
И думные [свейские] люди говорили: 
писали они ныне во все городы к го- 
рододержавцом и к приказным лю
дем, чтоб Московского государства 
торговым людем насилья и убытков 
не чинили и с товаров пошлины име
ли прямые и розправы чинили безво- 
локитно. РШЭО, 106, 1638 г. А  княз 
Крои ѣдет в Берлинъ... ему туто горо- 
додержавецомъ. а Кенингсмаркъ лю
дей своих збирает вмѣсте. В-К II, 115,
1644 г. Кардинал Мацарини во владѣ- 
не Пикардискомъ не может соеди- 
нитца и горододержавцу амиенскому 
посуленое ему владѣне Перонское 
не может дат. В-К IV, 127, 1649 г. 
+ XVII в.: В-К V. Ср. г о р о д о в о й  
д е р ж а в е ц  (см. городовой).

ГОРОДОЕМЕЦ, м. (1) Кто облада
ет искусством брать города. С теми 
ж  пашами было для приступных про
мыслов многие немецкие люди-горо- 
доемцы, приступныя и подкопныя 
мудрые вымышленики. Пов. аз. 
ратн. сид., 60, 1642 г.

ГОРОДОК, м. 1. Небольшое укреп
ленное поселение. Дано... грѣченомъ 
Юрью Костентинову да Ивану Марка- 
ву... на кармъ на три ндли да первых 
козачихъ городковъ дано четыре руб
ли шеснатцать алтнъ четыре де. 
Южн. тамож. кн., 38, 1620 г. Въ го- 
родкѣ де земляномъ, что учиненъ на 
твоей великого государя сторонѣ под- 
лѣ Наровы-рѣки, нѣмецкие люди сто- 
ятъ немалые. Пск. писц. кн. II, 343, 
1657г. И оне де, Федька, идучи от 
Паншина вверх по Дону к Острогож
скому, прибрали по городкам охочих 
людей 23-х человек. РД ІГ2, 28, 
1670г. А  сшол де он [Федька Колчев] 
лет с 5, и жил все на Дону, в розных 
городкех. Там же, 27. А  княиня Ман- 
баксонская и та в городок свои усту
пила и корол на неѣ добрѣ гнѣвен. 
В-К II, 18, 1643г. А  от контайшиных 
детей, от Сенгея-тайши до контайши- 
на городка ходу 5 дней. Городок гли
неной, а в нем 2 полаты кирпичные, 
кирпич зженой. А стоит тот городок 
в ниском месте меж гор. А живут 
в том городке лабы калмацкие, а 
по-руски попы. Ст. сп. Байкова, 120, 
1658г. ~ В  составе топонимов. — С 
определением-прилагательным в со
ставе названия поселения. А  езду от 
Москвы... до Романова городка рубль 
с четью. Судебник 1550 г., 243. И на
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том месте, недоезжая Боучарова го
родка, послы дожидались Богдана 
Ушакова 3 дни. РД IV, 8, 1667г. Да 
на Кляземском горотъке сѣбѣ на 
кормъ куплено хлѣба и калачей и за 
квас... дано 6 де. Пам. Влад., 148,
1689 г. Великим государем царем... 
бьет челом сирота ваш Двинского уез
ду, вотчины Соловецкого монастыря, 
что на Окияне море, Кемского город
ка крестьянин Стенька Ефремов. 
РШЭО, 510, 1692 г. — Как приложе
ние в составе названия поселения. А  
про городок про Варгав карабелыци- 
ки сказывали, что городок камен, 
мал и худ; а люди в нем не живут. 
Ст. сп. Писемского, 103, 1583 г. Про- 
тивъ ливонского городка Сыренска... 
дворъ царя и великого князя рыб- 
ныхъ ловцовъ. Пск. писц. кн. I, 103,
1587 г. Были де они на Дону в казачь
их городках, Ондрюшка в Троилином 
городке... и Евсютка в Кумшаку го 
родке. РД ІІ-2, 60, 1670 г. + XVI в.: А. 
Солов, м., Гор. России, Сл. Каз., Ст. 
сп. Новосильцева; XVII в.: В-К IV, 
Грамотки, Д ТП  II, Кн. сеунчей, РД I, 
РД II-1, РД III, Рус.-грузин. отн. I, 
СиД, Сл. Каз.-2, Сл. Нерч. I, Сл. Том., 
Южн. челобитные. Ср. город1.

2. Небольшая крепость. Хорошей 
и великои посадец и с городком без 
остатка [ратные люди] разорили и вы- 
грабили. В-К I, 41, 1620 г. А на дру
гом концѣ того острова стоитъ на бре
гу протоки поставленъ новой горо- 
докъ не великъ же с башнями. Арс. 
Сух. Проск., 572, 1649 г. Городокъ — 
zamek. Двор тур. султ., 294, 2-я пол.
X V II в. Устроить рубленной городок в 
Чюсовской слободѣ меж Чюсовою 
рѣкою на каменю. Сл. Перм. I, 148, 
1699 г. II Временное укрепление. На 
всяком наслеге и на обедех ставил го
родки дощанные и засеки крепкие за
секал, чтоб на меня, холопа твоего, 
канские люди безвестно не нашли и 
никоторого дурна не учинили. Сл. Си
бир., 31, 1629 г. Ср. город1.

3. Жители небольшого поселения, 
крепости. И я холоп твой в поход хо
дил, тебе государю служил, киргиз
ских людей, и кизильских, и бухар
ских три городка высекли, жен и де
тей в полон поимали. Гр. Сиб. 
Милл. I, 444, 1616 г. Ср. город1.

4. обычно мн. То же, что город1 5. 
Да послала к тебѣ [В. Т. Вындом- 
скому] Матрѣна денегъ на покупку 
пять алътын а купит залотово кру- 
живца з горотками. Грамотки, № 160,

X V II -  н. X V III в. II Зубец (?). Шо- 
ломъ желѣзной, наведенъ золотомъ, 
недодѣланъ... ушей и городка нѣтъ. 
Савваитов, 34, 1589 г. Городокъ се- 
ребрянъ золоченъ. Там же, 34.

ГОРОДОЧЕК, м. (2) обычно мн. 
Ласк. —» городок 4. Да купи мнѣ 
[жене] Вавила Тихановичь [обрыв] 
ново з городочьками. Грамотки, № 153,
X V II -  н. X V III в. II Зубчик (?). Въ 
корунѣ 9 алмазовъ граненыхъ... да 
межъ тѣхъ дву запанъ 12 запанъ золо- 
ты городочками. Савваитов, 81, 1682г.

ГОРОДСКОЙ, прил. 1. Прил. -* 
город1 1. А кеслинские думные люди 
против их [цесарских людей] пошли 
ворота гороцкие и двери в домах от
перли и их встрѣтили пѣши. В-К II, 
27, 1643 г. И для свидѣтелства и 
вѣрности мы [бурмистр и ратман] к 
сеи проѣзжеи грамоте городцкую пе- 
чат приложили. В-К III, 25, 1645 г. 
Два члвка дховного чину в таборех 
были о городцкои здаче говорити и 
имъ показали два подкопа которые... 
под город подведены и для того чаят 
что они тот город здадутъ. Там же, 
47. И как учели воровские казаки 
приступать к городцкой стене за 3 ча
са до света и в то время мы с ними 
бились и убили у нас, хановых лю
дей, 20 человек. РД III, 294, 1673 г. 
4- городцкой XVII в.: В-К I, В-К V; 
гороцкой XVI в.: Гор. России. Ср. го
родовой, градский.

2. Относящийся к строительным 
работам в городе (см. город1 1).
> Г о р о д с к о е  д е л о .  То же, что 
г о р о д о в о е  д е л о  а) (см. городо
вой). И татарам и чюваше на госуда
рево всякое гороцкое дело сечи лес. 
Сл. Каз., 56, 1568 г. И за городское 
и за рѣзное дѣ ло 127 рублев 6 алтын
4 денги. Сл. Перм. I, 148, 1623 г. Ср. 
городовой.

3. Ведущий в город или из города 
(см. город1 1). А отвод той земли от 
Ивановой земли Мечова, брата его, от 
Отшитковские от воротец из реки ис 
Каменки ручьем вверх... межою жо да 
на дорогу на городцкую. АФЗХ II, 13, 
1494 г. Стоит дуб по городцкои дароги 
под лѣсомъ. Белгор. отк. кн., 28,
1638 г. Митрофан Самойлов ѣздил... 
на пустош на дикое поля по обе сторо
ны городцкои дороги. Елецк. отк. 
кн., 97, 1643 г. + городцкой XVII в.: 
Мценск. отк. кн., Сл. Каз.-2.

4. Находящийся на территории 
города (см. город1 1) или его уезда. Го
роховской пушкарь Кирюшка Фролов
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въ Юревском уѣзде Полскаг... отка
зал в помѣстие Ильѣ да Ивану М ихай
ловым дѣтям Челюсткина... семдесят 
три четверти с осминою к городскому 
их помѣстию. Пам. Влад., 19, 1626 г. 
А июля в 31 де подле городской церк- 
вы с неба упало огненое ядро с огнен- 
ым хвостом. В-К I, 225, 1631 г. > Г о 
р о д с к о й  к л ю ч .  Территориальный 
округ в городе, находящийся в веде
нии одного монастырского приказчи
ка. А о холопстве суд. По полной гра
моте холоп. По ключу по сельскому з 
докладною холоп з женою и з детми, 
которые у одново государя с ним в од
ной крепости... А по городцкому клю 
чу не холоп. Судебник 1550 г., 254.
> Г о р о д с к о й  с т а н .  Администра
тивно-территориальная единица; 
часть уезда. Оклад мнѣ холопу твое
му Кирилку чатыреста чети а помѣс- 
теица за мною твоег гсдрва жалованя 
во Мценском уѣзде в Меншом городц- 
ком стану прожиточноя помѣстье тет
ки моей... семдесят сем чети. Южн. 
челобитные, 59, 1633 г. Государь 
царь... по прошению матери своея... 
пожаловалъ... вотчину въ Углицкомъ 
уѣздѣ, въ городскомъ стану село Кли- 
мянтино на СуходолЪ. Вкл. Ново
спасск., 19, X V II в. Ср. городовой.

5. Действующий на территории 
города (см. город1 1). Указ намест
ником о суде городскым. Судебник 
1497г., 37. Ср. гражданский.

6. Живущий в городе (см. город1 1). 
А сужу яз [Иван III] собе своего чело
века или городцкого или волосного 
и в правде и в вине, а игумен з бра
тьею и их приказщ ик в их человека 
не вступаютца ни во что. АСЭИ I, 
372, 1481 г. А боярскому человеку мо- 
лодчему или черному городцкому че
ловеку молодчему безчестья рубль 
же, а женам их безчестья вдвое. Су
дебник 1550 г., 239. А по городам на- 
месником городцких посадских лю
дей промеж их судити и, обыскав по 
их животам и по промыслом и по роз- 
мету, сколко он рублев дани даст, и 
по тому их судить. Судебник 1589 г., 
429. И жилцы городцкия видя что 
имъ от нево [Бруксберха] не отсидет- 
ца город ему сдали. В-К I, 99, 1627 г. 
Сказали... что де он [кто убил] был за 
приставом гороцкие люди многие. 
Грамотки, № 235, 1658 г. Хто на тебе 
[кабак] побывает, тот всего повидает, 
учителю молодым и старым и безум
ным, жалованье ярыгам городским и 
деревенским даем по всему хребту

плети. Служба кабаку, 55, X V II в.
II Состоящий на службе в городе. Ве- 
лѣл он [господин Туранс ] городцким 
приказным про тѣх людей сыскиват 
и сыскали пятерых много знающих 
солдатовъ. В-К I, 119, 1628 г. А  что о 
служивых людех города Лундена и 
тѣх в ту десят лѣтъ вѣдати господину 
городскому маеору и тутошным дум
ным людем. В-К IV, 70, 1648 г. Мы 
[бурмистр и ратман] к сеи проѣзжеи 
грамоте... печат приложили а про- 
ѣзжую писал городцкои подячеи. В-К 
III, 25, 1645 г. II Осуществляемый в 
городе. Казанским годовалыциком 
для казанского городского житья 
5100 копен. Сл. Каз., 56, 1568 г. + го
родской XVI в.: АФЗХ II, А. Угл., 
Дипломат., Судебник 1589 г.; XVII в.: 
В-К I, Ворон, отк. кн., СиД, Сл. Каз.-2, 
Улож. 1649 г.; городцкой XV в.: 
АФЗХ II , А. Угл.; XVI в.: АФЗХ II, 
АРГ, А. Угл., АФЗХ I, Ст. сп. Ново
сильцева; XVII в.: В-К IV, В-К V, РД 
ІГ2, Сл. Каз.-2, Южн. тамож. кн.; го- 
роцкой XVI в.: Дипломат. Ср. горо
довой, градский.

7. Находящийся в пользовании го
рода, принадлежащий общине города 
(см. город1 1). Луги городские и лес к 
городу. Сл. Каз., 56, 1568 г. Пашни... 
подлѣ пазбище городцкие... въ По- 
тесѣхъ. Пск. писц. кн. I, 2, 1587 г. На- 
праве животинные выпуски казан
ские гороцкие всяких посацких лю
дей. Сл. Каз., 56, 1568 г. А  межа Бог
данову усадищу Кречкова... стоит 
топол сухая и на ней грань а от той 
тополи... к  городцкому х козачю полю 
дарогою по бояраку лѣсам. Ворон, 
отк. кн., 70, 1623 г. Снъ боярской Ар
хип Горожанкинъ ѣздил в Вороне- 
жецкои уѣздъ на дикое поле по ко
нецъ городских поль беломѣстных 
атамановъ и казаковъ. Там же, 82,
1637 г А  он Василеи поймал тех нших 
[крестьян кадашевца Ф. Лазарева] ло- 
шеи (!) сверхъ городцких мирских ло- 
шедеи своем насилством не против 
твоего великого гсдря указу. МДБП, 
71, 1658 г. II Служащий границей го
родского поселения. Григорю же жере
бей отказан по Степанову межю... да 
по лес... да по городцкую да по лазор- 
скую межю да по дорогу. Пам. Влад., 
16, 1625 г. + городцкои XVII в.: 
Рыльск. отк. кн.

Вар. городцкой, гороцкой.
ГОРОДЧАНЕ1, мн.; городчанин, 

м. (1) То же, что горожане (?). А  на 
то послуси: Макарей, келарь троиц
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кой Сергиева монастыря... да Логинко 
сотник, да Малашко радонежец го- 
родчянин. АСЭИ I, 184, 1456 г.

Вар. городчяне.
ГОРОДЧАНЕ2, мн.; городчанин,

м. (2) Житель г. Городец (близ Ниж
него Новгорода). Того же дни городча
нин Тарас Кузмин шел стругом взято 
мыту два рубля пят алтнъ... Того же 
дни нижегородец Таврило Семенов 
греб в лотке взято мыту двацат алтнъ 
да годовщины с осми члкъ восмь 
алтнъ. Пам. Влад., 141, 1645 г. Вѣдо- 
мо тебѣ [К. П. Калмыкову] буди гсдрь 
по вѣдомости городчаня сказали... к а 
юки млсти твоей... с хлѣбом подняня- 
ты (!) оба каюка. Грамотки, № 369,
X V II -  н. X V III в. Вѣдомо тебѣ 
[К. П. Калмыкову] гсдрю буди генва
ря въ 25 де посланъ к млсти гсдрь 
твоей городчанин прикащ икъ твои го
родчанин Лукоян Сидоровъ. Там же, 
№ 384.

Вар. городчаня.
ГОРОДЧИК, м. (3) Кто ведает со

держанием в порядке городских 
укреплений. А опрочь того мои [кня
зя] городщик им [игумену и братье] 
не нарежеет (!) им ничего. АСЭИ I, 
252, 1467 г. Се яз, Сава, ка значей 
троицкой Сергиева монастыря, да яз, 
Костя городщик, розъехали есмя меж 
себя землю Михайловского села, што 
дал монастырю Сергиеву Севастьян 
Кушелев. Там же, 387, 1488 г. Били 
челом вамъ гсдаремъ Нижнева Ланде- 
ха крстьяня на нас сирот ложно в 
ряде городчиков Ганки Русинова да 
Васки Ефрина. Арх. Пожарских, 199, 
1648 г. + городчик XVII в.: Сл. про
мысл. I. Ср. горододелец.

Вар. городщик.
ГОРОДЧИКОВ, прил. (4) > Г о - 

р о д ч и к о в а  п о ш л и н а .  Подать, 
собираемая для содержания в порядке 
городских укреплений (?). И хто у 
него [Игнатья Александрова] в сельце 
и в дервнях учнет людей ж и ть,— и 
тем его людем не надобе ни подводы, 
опроче яму, и городчиковы пошлины, 
и городового дела. АФЗХ II, 36, 
1505 г. Ни иные им [людем] никото
рые пошлины ни надобет, ни розвин- 
ского, ни поворотного ни посошного 
корму, ни городчиковых пошлин не 
дают. Там же, 163, 1543г. + XVI в.: 
АРГ, Дипломат., ПРП IV.

ГОРОДЧЯНЕ см. городчане.
ГОРОДЩИК см. городчик.
ГОРОДЬБА, ж. (24) 1. Ограда, за

бор. И яз, князь великий Иван Ва

сильевич... пожаловал Троецкого Сер
гиева манастыря игумена Иону з бра
тьею... дал им... Григорьевъской двор 
Ворожихина... А за хоромы им и за 
городбу тем людем денги заплатити, 
чьи хоромы на том дворе стоят. 
ПРП IV, 115, 1546 г. А  у которого че
ловека огородец есть, и кто пашетъ 
огородъ... первое городба с весны пе- 
рекрѣпити, чтобъ в огородъ ни соба
ки, ни свинни, и всякое животинѣ, 
ни куромъ, взоити не было... ино яб- 
лонямъ и всякому плоду пакости 
нѣтъ. Дм., 54, X V I в. Виноградные 
огородные или и нивъ городбы. и 
тыны различные бываютъ. ибо едины 
их рвами и перекопами окопуютъ. 
иные плетенми с колья и з хворосту 
уплетенными, нѣкие же обсажают 
тернием. Назиратель, 441, X V I в. Де- 
сят дворисщъ крстьянских пусты хо
ром и городбы нѣт. Пам. Влад., 18,
1626 г. А  около двора от улицы город
ба замет. МДБП, 178, 1644 г. И горо
дьбы около дворов и огородов не жечь 
и не пустошити. У лож. 1649 г., 55. Да 
городьба кругомъ двора дубовыя пла
стины. Сл. Ворон., 82, 1700г. > Г о 
р о д ь б у  г о р о д и т ь .  Слобоцкие кре
стьяне... кельи ставят и городьбу го
родят. Сл. Каз., 56, 1568г. + XVI в.: 
Гор. России, Сл. Смол.; XVII в.: А. 
Кунг., А. Угл., АФЗХ II, ИНРЯ, Моск. 
письм., РД IV, Сл. Каз.-2, Сл. Мангаз., 
Сл. Нерч. I, Сл. промысл. I, Сл. Сибир., 
Сл. Смол., Сл. Том., Южн. челобит
ные. Ср. города, городье, горожа.

2. Огороженное место. Как ево вы
сылали из городьбы и он де не пошел 
и брат ево исцов Ф илка из городьбы 
вывел. Сл. Перм. I, 148, 1686 г.

3. Установка забора. Городил свое 
сѣно, а у той де городьбы черемисин 
Ишимамет Ишинбаев был же. Сл. 
Перм. I, 148, 1705 г. Ср. горожа.

ГОРОДЬЕ, с. (1) То же, что горо
дьба 1. [Стрелец М. Иванов:] Въ дру- 
гомъ часу ночи, пришедъ тотъ Иваш
ка Кочурбановъ изъ-за городья не- 
вѣдомо откуда да съ нимъ... поддьякъ 
Маркъ Львовъ и стукалъ де палкою 
въ П ятницкия ворота. СиД, 418, 
1623 г.

ГОРОЖА, ж. (3) 1. То же, что го
родьба 1. Сколько тех дворов места в 
длину и поперек сажен... а поперек от 
ворот до Юрева двора Огапянова до 
городбы одиннатцат сажен с полуса- 
женю. А поперек Оксенова Дюкорева 
шесть сажен да тут же в горожи за 
тою мерою вышло две сажени земли
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без локтя. Сл. Смол., 65, 1609 г. На 
Фекътистовам дворѣ двѣ клети да ко
нюшня да курникъ... да баня да двои 
ворота да двороваи горожи шетде- 
сят (!) семъ прясял. Новосил. отк. 
кн., 217, 1650 г. А ту маю гуменная 
гарожу ломаетъ, а гдѣ ту гарожу де- 
ваетъ и я пра то не вѣдаю. Сл. Ворон.,
82, 1 704 г.

2. То же, что городьба 3. А строе
нья моего на томъ местечке от черные 
избы от Облонья четыре заборовъ а с 
угла подле переулка шесть заборовъ 
да тынъ новой горожи. Сл. Смол., 65,
1672 г.

ГОРОЖАНЕ, мн. (1) Жители горо
да. Город Бремерфорде генералному 
порутчику Конинсмарку здался а по- 
ложилися тѣ горожане на ево волю. 
В-К III, 105, 1646 г. Ср. городчане, 
гражане, граждане.

ГОРОЗДО см. гораздо.
ГОРОЗНО см. гораздно.
ГОРОЗЧАТЫЙ см. горощатый.
ГОРОНОСТАЙНЫЙ см. горно

стайный.
ГОРОХ, м. 1. Огородное растение 

с круглыми семенами в стручках ( го
рошинами). А животвв (!) гсдрь тѣх 
моих [Наумки Иванова] крестьян ос- 
талося у таво Л укъяна да у Фрола 
хлѣба в земли десетина пшеницы да 
полтары десетины ярицы да десетина 
проса да десетина гороху и той гсдрь 
пшеницы ужали тот Лукъянъ да 
Фрол з десетины петнацать копен. 
Южн. челобитные, 42, 1628 г. Хлеб 
родится: пшеница и просо, и ячмень, 
и горох, и овес, и лен, и конопли. Ст. 
сп. Байкова, 123, 1658г. Да гароху 
посѣено за гародами 4 десетины. 
ИНРЯ, 21, 1694 г. Гороху умолочено 
десет четвертей. ПНРЯ, 139, X V II в. 
Обидно в поле горох да рѣпа завидно 
в мирѣ вдова да дѣвка. Сим. Послов.,
130, X V II в. Рѣпу да горохъ не сѣи 
подле дорогъ. Там же, 137. Гарогу, 
государь, высеяно полторы пудовки. 
Хоз. Mop. II, 188, 1659г. > Б е л ы й  
г о р о х .  Знач. ? Дядя бѣлой горохъ. 
Сим. Послов., 94, X V II в. > Г о р о х  
с о л н е ч н ы й .  Знач. ? Гдѣ ленъ хо- 
чешъ сѣяти преж тамо насѣютъ бобу 
или слнчного гороху, после его заору- 
ют... и тѣмъ то добрѣ гноятъ землю. 
Назиратель, 302, X V I в. + горох
XVII в.: Вкл. кн. ТСМ, Кн. корм. 
Кир.-Б. м.

2. Вылущенные из стручков круг
лые семена этого растения. Гречню и 
гороху... четыредесят коробе. АСЭИ I,

64, 1430 г. Се яз, Василей Степанов 
сын Ростопчина, дал есми в дом Пре
чистые Богородици в Осифов мана- 
стырь... десять кадей жита, две кади 
гороху, две кади гречи. АФЗХ II, 136, 
1534 г. Gorochz. Erbssenn. Разг. Шро
ве, 77 об., 1546 г. Да взяти мне [Мень
шему Андрееву сыну] на Ш емяки без- 
кабалново пять пузов жита, да четве
рик гороху. А. Солов, м., 39, 1573 г. 
Торують вь нихъ [лавках] рожью, и 
пшеницею, и овсомь, и горохомъ, и 
всякимъ хлѣбомъ. Пск. писц. кн. I,
38, к. X V I в. А толке у мужа в годъ 
все припасено, и ржы и пшеници, и 
овса и гречи, и толокна и всякие за
пасъ, и ячмени, солоду, гороху, и ко
нопли. Дм., 52, XV I в. В нншнем 
гсдри в 106-м году февраля против 29 
числа в ночѣ покрали у нас сирот из 
житницы двѣ четверти с осминою 
ржи гороху трет четверки. Вологод. 
док., 48, 1698 г. Да изволь гсдрь при
слать к нам гороху на сѣмена. ПНРЯ, 
122, X V II в. Много у них [кур] ржи, 
овса и пшеницы, тако ж гороху, семя 
и чичивицы, да не знамо что, враги, 
они не клюют, а одну толко решную 
воду пьют. Сказ, о куре, 95, 1-я пол.
X V II в. — мн. Горохи, pease. Ридли,
111, 1599 г. + горох XVI в.: Аноним, 
разг., Пам. южн. в.-р. нар.; XVII в.: 
АИ II , Грамотки, Джемс, Леч. Щук., 
Пск. писц. кн. II, Разг. Невенбурга, 
Разг. Фенне, Сим. Послов., Сл. М ан
газ., Товар, цен. роспись, Тронх. разг. 
Ср. горошек.

3. Кушание из зерен этого расте
ния. Въ трапезѣ въ тѣ дни: хлебъ м яг
кой половины, да шти капуста бѣлая, 
или борщъ, а другая ѣства горохъ би
той или каш а, или на ухѣ каш а, или 
цыженой горохъ. Стол. обих. Воло
кол. м., 6, 1591 г. И тогда бываетъ къ 
ш тямъ другое вариво съ масломъ, го
рохъ цыженой, или капуста, или лап
ша. Там же. А  в постной день на бра
тью: шти, да каш а соковая, да го
рохъ, да квасъ простой; а въ расходъ 
тоже. Стол. обих. Новоспасск. м., 45,
1648 г. А  коли бываетъ икрамъ и гла- 
визнамъ скудость, и даютъ горохъ 
тертый съ масломъ и каш а семожья. 
Кн. корм. Кир.-Б. м., 72, X V II в. Пла- 
чотъ Ероха не хлебавъ гороха. Сим. 
Послов., 133, X V II в. Горохъ моче
ный в ротъ схвати. Леч. Щук., л. 34г, 
Х Ѵ ІІ-Х Ѵ ІІІ вв. ср. б и т ы й  г о р о х  
(см. бить). + горох XVI в.: Дм.;
XVII в.: Обиходник Никифорова.

Вар. гарог.
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ГОРОХОВСКИЙ, прил. (1) Знач. ? 
Пуд пряжи гороховской цена рубль 
дватцат алтын. Товар, цен. роспись, 
81 об., 1687 г.

ГОРОХОВЫЙ, прил. (5) 1. Прил. 
—*• горох 1. А у кого болячка появит
ся... и ты возми смолы да гороховые 
муки да меду пресног да стопи вмес
то... да намажи на плат и приложи к 
болячке и от того часу болячки мину
ются. Леч. Котковой, 192, к. X V II в.
— в составе сравн. Вооружился на 
пьющих крепко, яко гороховое поло- 
хало, по образу яко человек, по разу
му же яко нетопыр. Служба кабаку, 
53, X V II в.

2. Приготовленный, сваренный из 
зерен гороха. А которой [хозяин] бу
детъ ествы постные похочетъ, то и 
дѣлаетъ, масло конопляное дома и за- 
спа всякая и мука... и всякие каш и, и 
лапши гороховые, и цижонои горохъ. 
Дм., 52, X V I в. А  въ постной день на 
братью: шти, да каш а гороховая, да 
грибы, квасъ простой. Стол. обих. 
Новоспасск. м., 39, 1648 г. Аще пост
ной день, на братью: шти, да каш а го
роховая, да грибы вареные сѣченые, 
квасъ простой ржаной. Там же, 25. 
А  в постной день на братью: шти, да 
лапш а гороховая съ масломъ, да го
рохъ тертой съ масломъ, квасъ про
стой. Там же, 45. + XVII в.: Обиход
ник Никифорова.

ГОРОЦКОЙ см. городской.
ГОРОЧКА, ж. (1) Ласк. —1• гора, 

горка. ~  В составе топонима. Вши
вая горка. Ай бегом бежит [царица] 
на горочку на Вшивую. Ист. песни, 
329, X V I в.

ГОРОШЕК, м. (2) Уменьш. —► го
рох 2. Хорошо в дорошке пирожокъ з 
горошкомъ. Сим. Послов., 151, X V II в. 
Въ Госпожыно говѣино въ столъ ѣст- 
ву подаютъ... уха окуневая, уха пло- 
тичья, уха лещевая... меж ухъ даетца 
короваи телнои, и стерлядь, и кру- 
ж екъ, пироги, пирожки въ масле орѣ- 
ховомъ, пряжены з горошкомъ... пи
роги подовые кисленкие з горош
комъ. Дм., 65, X V I в.

ГОРОШИНА, ж. (1) Одно зерно го
роха (см. горох 2). Ж емчужина с го
рошину. Semsusyna i(3goro(3yn. Berlen 
als bonen. Разг. Шрове, 97, 1546 г.

ГОРОЩАТЫЙ, прил. (1) О гвоз
дях. С зубчатыми шляпками (?). 
Шоломъ кизылбаской... гвоздье горо- 
щато серебряно. Савваитов, 34, 
1589 г. [Узда:] Прибивано гвоздьемъ 
серебрянымъ горозчатымъ по тесмѣ

по шолковой по червчатой. Там же,
42.

Вар. горозчатый.
ГОРСКА см. горстка.
ГОРСКИЙ, прил. (12) 1. Располо

женный среди гор. А  графа Мансфелта 
он Бетлегем оставил позад себя в гор
ских мѣстех для тово чтоб Мансъ- 
фелтъ... к нимъ на помочь пришел. 
В-К I, 80, 1626 г. Посреде гор пройдут 
воды... Повсюду напаяют зверей и 
птиц: в дебрех, и в камениях гор
ских, и инде. Авв. Письма, 266, 
1679г. Ср. горный.

2. Живущий в горах Кавказа. А  
как он [царь Арчил] ...со всяким бере- 
жением и на станех ставитца в креп
ких местех, и стоять крепко и осто- 
рожливо, и посылать от станов отвод
ные караулы, чтоб безвестно кумыки 
и иные горские люди не пришли. 
Рус.-грузин. отн. 1 ,61, 1681 г. И тамо 
мнози от правоверных зле погибошя 
от кумык и от черкас горских в про- 
ходех нужных возле моря Хвалицка- 
го. Сказ. Авр. Пал., 108, н. X V II в. 
Того ж ъ дни [июня въ 29 день] были 
у государя, въ Золотой полатѣ, свей- 
ской посланникъ, и горские и запоро- 
ские черкасы, и греченя. Выходы ц. в. 
к., 333, 1660 г. Чтоб будучи они [дон
ские казаки] в том походе... с азовцы 
и с крымскими татары задоров не чи
нили, и на улусы их не били, кроме 
тех неприятельских людей, горских 
черкес и нагайцов, которые великим 
государем изменяют и служат невер
но. РД III, 384, 1684 г. || Правящий на 
территории, расположенной в горах 
Кавказа. Да с тем же царем пришло 
горских князей и черкас из Кабарды
10 ООО. Пов. аз. ратн. сид., 60, 1642 г. 
Кабардинская земля, черкаские и 
горские князья под его [царя] поддан- 
ствомъ. Котошихин, 32, 1667 г. По
слать для приему Арчила царя, смот
ря по вестям, сколько человек при
стойно... и к горским мурзам писать, 
чтоб они Арчила царя чрез свое вла
денье пропустили. Рус.-грузин. отн. I, 
69, 1681 г. — В составе титула. 
Божиею милостию мы великие госу
дари цари и великие князи Иоаннъ 
Алексѣевичь, Петръ Алексѣевичъ 
всеа Великия и Малыя и Бѣлыя Ро- 
сии самодержцы... и государи Ивер- 
ские земли, карталинскихъ и грузин- 
скихъ царей и Кабардинские земли, 
черкаскихъ и горскихъ князей. А. 
Угл., 9, 1684 г. + XVII в.: В-К II. Ср. 
горный.
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3, Выведенный в горной местнос
ти. 150 (1641)-го году сентября в 19 
день окольничей Федор Васильевич 
Волынской погреб тело сына своего 
Михаила Федоровича и дал по нем 
вкладу: жеребец аргамачей карь гор
ских лошадей по цене за 64 рубли. 
Вкл. кн. ТСМ, 89, 1641 г. Далъ вкладу 
из Нижнего Новагорода патриарша 
домового Благовѣщенского монасты
ря архимандритъ Пафнотей конь 
сѣръ, горскихъ лошадей, за 150 руб- 
левъ. Вкл. Нижегор., 40, 1662 г.

ГОРСТКА, ж. (1) То же, что 
горсть 1. Лизнуть перстомъ задѣть и 
горскою. Сим. Послов., 118, X V II в.

Вар. горска.
ГОРСТЬ, ж. (10) 1. Полусогнутые 

ладонь и пальцы, которыми можно 
зачерпнуть, захватить что-л. жид
кое или сыпучее. Песокъ которой есть 
доброй до примѣшивания къ извѣсти 
такъ познаеш. которой хрястит в 
горсти стисненои... тот есть к дѣлу до
стойный. Назиратель, 189, X V I в. 
Горсть, an handfull. Ридли, 111,
1599 г. Она [Марфа] де ис той соли 
взяла в горсть таико (!) ...и хотѣла с 
того серебряного блюда... украсть 
гриб и тою краденою солью тот краде
ной гриб осолить и испечь. МДБП, 
286, 1671 г. И тут всяк пришед [к озе
ру с медом] хотя ковшем или став- 
цом, припадкою или горьстью, Бог в 
помощь, напивайся. Сказ, о роск. жи
тии, 41, X V II в. Горсть, ein handt 
foil. Тронх. разг., 63 об., к. X V II в.

2. Малое, незначительное количе
ство. Знать что ты [польский король] 
несмышленой и неразумной члвкъ 
что ты не боисся смерти что против 
меня [турецкого султана ?] такою ма
лою горстью людми притти. В-К V,
79, 1652г. > С г о р с т ь .  А в Галан- 
скои землѣ наперед сево было всево з 
горсть людей а нне Гсдь Бгъ еѣ поис
кал что они недругомъ своимъ силны 
стали. В-К I, 94, 1627 г. А король [Ан
глии] ...отвѣт дал что де он видит, что 
имъ [судьям] ево крови которой всего
з горсть надобно и онъ де готов уме
реть. В-К IV, 77, 1649 г.

3. Мера волокна льна, конопли; 
пучок стеблей, который можно за
хватить кистью руки. Июля въ 4 
днь дана ис пошлиныхъ денег х коло- 
колному дѣлу за пет горстей лну То- 
тянки две деньги. Пам. южн. в.-р. 
нар., 125, 1620 г. У нас [И. Микитина 
и X. Борисова] гсдрь [А. И. Безобра
зов] лен не родился нет ни горсти а

поскони толко десет десятков, ПНРЯ.
73, X V II в.

ГОРТАННЫЙ. (2) Прил. > гор
тань 1. И тѣмъ ротъ полоскать, и в 
гортань пропускать, и язвы гортан
ный изживи тѣ. Леч. Щук., л. 26г, 
Х Ѵ ІІ-Х Ѵ ІІІ вв. II Возникавший в гор
тани. Бысть же в Петров день пожар 
великий в Москве, и приближающься 
огнь ко двору ея [Ф. Морозовой]. 
...Егда бо приидох к Феодосье в дом, 
и двое нас, отшед, тайно молебствова
ли, быша бо слезы от очию ея, яко 
река, воздыхание бо утробы ея, яко 
пучина морская колебашеся, глас же 
тонкий изо уст ея гортанный исхож- 
даше, яко ангельский. Авв. Сл. плач., 
297, 1676 г.

ГОРТАНЬ, ж. и м. (8) 1. Верхняя 
часть горла, орган, участвующий в 
образовании звуков речи. Гортан, 
Хшц6<і;>. Речь тонкосл., 95, X V  в. 
Гортан гласу родител гласъ же горта
ни кормитель. Сим. Послов., 92,
X V II в. Таже ин начальник... на мя 
рассвирепел... бив меня, и у руки от
грыз персты... И егда наполнилась 
гортань ево крови, тогда руку мою ис
пустил из зубов своих и, покиня 
меня, пошел в дом свой. Авв. Ж., 61, 
1675 г. И тѣмъ ротъ полоскать, и в 
гортань пропускать. Леч. Щук., л. 26г, 
Х Ѵ ІІ-Х Ѵ ІІІ вв. — м. Увы, измолче 
гортань мой, исчезосте очи ми! Авв. 
Письма, 215, 1674 г. || Глотка как ор
ган приема пищи. Рожцы вкус имут, 
в гортани сладость, во чреве же бред- 
кость. Авв. Кн. бесед, 123, 1675 г. Гор
тань приемлетъ всего лѣта труд. Сим. 
Послов., 92, X V II в. Всякое брашно 
гортань разсудитъ. Там же, 88. — в 
составе сравн. И стольник Петр и 
дьяк Семен ему [откупщику] говори
ли: ...А видя твое безстыдство и нрав 
зверской, как псу гладному или вол
ку несыту, имущу гортань восхищати 
от пастырей овцы, так тебе бросаем 
золото, как прах. Ст. сп. Потемкина, 
236-237, 1669 г. Ср. горло.

2. То же, что горло 2. Посланные 
люди, по повелѣнию его [Годунова], 
то и сотворили, прерѣзали тому ца- 
ревичю [Димитрию] гортань. Кото
шихин, 2, 1667 г.

ГОРУШКА, ж. (1) Уменьш. —* го
ра 1. Флк. Наш Казань-город-то на 
горе стоит, на горы ли он стоит да 
как на горюшке. Ист. песни, 112,
X V I в.

Вар. горюшка.
ГОРЦАВАТЬ см. гарцевать.
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ГОРЦЕ см. горько.
ГОРЧАЕ см. горький.
ГОРЧИЦА, ж. (9) Семена травя

нистого растения с мелкими желты
ми цветками, используемые при при
готовлении пищи и лекарств. 10 гри
венок горчицы. Сл. Каз., 56, 1564 г. 
Горчицы пудъ въ 2 алтына и в ал
тынъ 4 деньги. Торг. кн. (С), 122, 
1575-1610 гг. Горчица, gortzitza, 
semp. Разг. Фенне, 66, 1607 г. Goors'it- 
sa, гурсйца, m ustarde. Джемс, 27, 
1619 г. [Катеринка:] Сѣмя сказала 
горчица. МДБП, 270, 1643 г. Горчи
ца — sempf. Тронх. разг., 44, к.
X V II в. Аще болезнен [человек] тряс- 
цею и ты возми горчицы полгривенки 
да лебѣдново семяни чет [гривенки] и 
изотри то все вмѣсте мелко и розведи 
уксусом и пѣи на тще срдце выгонит 
вон трясцу. Леч. Котковой, 179, к.
X V II в. Горчицы истерши мѣлко 
смѣшай с патокою. Леч. Щук., л. 11г, 
Х Ѵ ІІ-Х Ѵ ІІІ вв. II Изготовленная из 
растертых семян паста как при
права к блюду. Аще случится во втор- 
никъ, или четвертокъ, или въ суб
боту, и будетъ государской кормъ 
большой, ино рыба свѣжая въ сково- 
родахъ, да по блюдомъ двоя добрая со 
зваромъ и съ горчицею. Стол. обих. 
Волокол. м., 5, 1591 г.

ГОРЧИЧНЫЙ. (7) Прил. —* горчи
ца. Горчичное сѣмя, semp saedtt. 
Разг. Фенне, 65, 1607 г. + XVI в.: Ано
ним, разг., Разг. Шрове, Ридли; XVII в.: 
Лудольф, Разг. Невенбурга, Разг. Хей
мера.

ГОРШЕ см. горький.
ГОРШЕК(Ч)... см. горшок(ч)...
ГОРШЕЧНЙК, м. (12) Кто изго

тавливает горшки, глиняную посуду 
и торгует ею; гончар. Игнатко гор- 
ш ешник. Сл. Каз., 56, 1568 г. Подмо- 
настырных крестьян... Гришу горшеч
ника с товарыщи нанял к 119 году 
вывести им 65 сажен дров. Сл. про
мысл. I, 142, 1610 г. Поручилися есми 
приставу Феткѵ Горохову по гошпес- 
нике по Григорье Игнатьеве сыне Ко
пылове. Сл. Перм. I, 148, 1630 г. Сен- 
ка Федоровъ, горшечникъ, живетъ на 
посаде и сидитъ въ лавке, отъ тягла 
называетца Печерского монастыря. А. 
посад, люд., 221, 1639 г. Государю боя
рину Борису Ивановичю бьют челом 
сироты твои, Нижегородцково уезду 
села М урашкина и приселка Малово 
М урашкина дер[евни] Мословки гор- 
шешники Ромаш ка Данилов, Стенька 
Алексеев, Кондрашка Яковлев с това

рищи, 24 человека. А Х Б М  II, 168, 
1660 г. Да въ томъ же Приказѣ вѣдо- 
мы... торговые и ремесленые люди: 
котелники, оловяниш ники, кузнецы, 
плотники, рыбники, шатерники, гор- 
шешники, и печники, и кирпишни- 
ки. Котошихин, 73, 1667 г. — в со
ставе сравн. И сотвори [Бог] челове
ка, сиречь яко скуделник скуделу, 
еже есть горшешник горшок. Авв. 
Списание, 181, 1672 г. Горшечник — 
ein Topfer (Topfer). Тронх. разг., 
94 об., к. X V II в. — Горшечник. Про
звище. А въ Тверскихъ въ писцовыхъ 
книгахъ 121-го году написано: д[вор] 
пусть посадцкого человѣка Дорон- 
ки Горшечника. А. посад, люд., 45, 
1639г. А в селе М урашкине подол 
[кадашевец С. Г. Баженов] челобит
ную... на твоево, г[осударя], крестья
нина села Малаго М урашкина, на Те- 
рентья Горшешника, в пропажных 
своих лошедях о сыску. А Х Б М  II, 
138, 1660 г. + горшечник XVI в.: Гор. 
России, Дипломат.; горшешник XVI в.: 
Ридли. Ср. гончар.

Вар. горшесник, горшешник.
ГОРШ ЕЧНЫЙ, прил. (8) 1. Прил. 

—» горшок 1. А в поварняхъ, и в 
хлѣбняхъ и в дѣловыхъ избахъ и 
гуща и дробина, и отруби в ся к и е - 
все обирати, и въ ветчаные суды кла
сти— и тѣмъ страдные лошади корми- 
ти... а иное коровамъ давать и свинь- 
ямъ... что как пригоже, и мукою по- 
сыпаютъ и помывки судовые, и 
горшечные, и котелные... все животи
не копятъ, животина тѣмъ сыта быва
етъ. Дм., 59, X V I в. Апрѣля въ 12 днь 
взята пошлин с литвы Игнатки Матв- 
ѣева с товарищи з горшечной прода
ж и с пети рублей пят алтын. Южн. 
тамож. кн., 18, 1647г.

2. Предназначенный для изготов
ления горшков. А глина горшечноя 
имат в межах ув Овдѣя Головина с 
розными помещики. Курск, отк. кн., 
174, 1642г. > Г о р н  г о р ш е ч н ы й
C M .  T O D H .

3. Относящийся к продаже горш
ков и других изделий из глины.
> Г о р ш е ч н ы й  р я д .  Игнатей Он- 
цыфоров сын москвитин, сидит в гор- 
шешном ряду. Сл. Каз., 56, 1568 г. 
Горшечново ряду, что на Покровкѣ, 
Михаилу Митрофанову за трубку съ 
крышкою, глиняны хъ, 2 алтына, взя
ты въ Помѣстной приказъ въ заднюю 
полату въ трубу. Расх. кн., 9, 1626 г. 
А промышляетъ де онъ [Сенька] въ 
Нижнемъ на посаде въ горшечномъ
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ряду. А. посад, люд., 222, 1639 г. 
+ горшечный XVI в.: Гор. России.

4. Относящийся к изготовлению 
железных горшков ( чугунов). > Д е 
л о  г о р ш е ч н о е  ж е л е з н о е .  И з
готовление железных горшков. Трос- 
ка валится от горшечного желѣзно- 
го дѣла. Сл. промысл. I, 158, 1702 г.
> К л и н ь е  г о р ш е ч н о е .  Знач. ? В 
кузнице два горна горшечные хитил- 
ные а то горшечное клинье он Федка 
и с братом своим с Васкою хитят 
и горшки гвоздят сами. Сл. про
мысл. II, 55, 1702 г. > Г о р н  г о р 
ш е ч н ы й  см. горн. Ср. горшковый.

Вар. горшешный.
ГОРШИЙ см. горький.
ГОРШКОВЫЙ, прил. (2) > Д е л о  

г о р ш к о в о е .  То же, что д е л о  г о р 
ш е ч н о е  (см. горшечный). Подѣлова- 
ли горшокъ желѣзнои ветчанъ из вот
чины на шти, дали кузнецу отъ дѣла 
горшкового десять денегъ. Сл. про
мысл. I, 158, 1589 г. + XVI в.: Сл. Смол.

ГОРШОК, м. 1. Округлый глиняный 
или металлический сосуд, служащий 
для приготовления пищи и хранения 
пищевых запасов. И вѣдра и ночвы 
и квашни, и корыта и сита и решета, 
и горшки и кувшины, и корчаги по- 
томуж вымыти и выскрести и вытер
та, и высушити, и положити в чис- 
томъ мѣстѣ гдѣ пригож быти. Дм., 48,
X V I в. Сала ветчинного или говяжя- 
го столко же смѣшавъ вложити в гор
шокъ. и такъ мешаючи вари до коихъ 
мѣстъ вспѣнится. Назиратель, 186,
X V I в. Хлѣбъ же в печи печеный лут- 
чии есть, нежели в горшку или на 
сковородѣ пряжены того для что огнь 
печной со всѣхъ сторонъ переходитъ, 
но меж горшками... тамо огнь с одной 
стороны болши владѣетъ нежели со 
всѣх. Там же, 479. Того же дни купи
ли въ вотчину на семью шти варити 
горшокъ желѣзной, дали за горшокъ
12 алтынъ и 2 денги. Кн. расх. Болд. 
м., 66, 1589 г. Горшокъ водинои, wa- 
terpot. Ридли, 111, 1599 г. Царь... Бо
рис Федорович... прислал вкладу: 
...медных судов: 16 сковородок, 2 ян- 
довки белые, 2 горшка естовных с 
кровлями. Вкл. кн. ТСМ, 50, 1602 г. 
Gorsok, rusch pott. Разг. Фенне, 97, 
1607 г. А ты, душе, много ли имеешь 
при них? Разве мешок, да горшок, а 
третье лапти на ногах. Авв. Кн. бесед, 
127, 1675г. Февраля въ 18 де купле
но про мнстрскои оби ход в поварню 
горшковъ болшеи руки и малой пол
торы сотни. Пам. Влад., 118, 1697 г. В

лавке... два горшка мѣдных одни вет
хой другой изгарной обожгеной. Сл. 
Перм. I, 148, 1707 г. Гнѣвливъ з горш
ки неѣ здитъ. Сим. Послов., 92,
X V II в. — в сатире. Щаной деревян 
ной горшок да с табаком свиной ро- 
жьок. Росп. прид., 128, X V II в. — в 
сравн. И ты [воевода] желѣзным ски
петром ихъ розобешъ аки горшекъ 
такъ ты лютерски и калвин замысло
ватые головы розобеш. В-К I, 103,
1628 г. — в составе сравн. Коли воду 
гдѣ хотят привести, яко же Паладии 
учитъ. подобает имѣти приправнаго 
посудия, или снастей, сундуки трубы 
свинцовые, мѣдяные деревяные. или 
глиняные, что горшки вызженые. 
Назиратель, 180-181, XVI в. || При
способление при лечении болезней же
лудка и кишечника. А толко и знает 
[Манька] что малых детей смывает да 
жабы у кого прилучитца во рте угова
ривает да горшки на брюха намѣты- 
вает. а оприч того ничего не знает. 
МДБП, 241, 1641 г. — в сатире. Под- 
колной зеленой тулуп да жениху гор
шок на пуп. Росп. прид., 128, X V II в. 
~  Горшок. Название тони. Ниж Ох- 
ты тоня Горшок, да выше Охты тоня 
Венчища. Гор. России, 141, 1569 г. 
+ горшек XVII в.: А Х У  III, Новг. док. 
(Шв.); горшок XVI в.: Аноним, разг., 
Московит., Разг. Шрове, Сл. про
мысл. I ; XVII в.: А. посад, люд., Авв. 
Списание, Джемс, Леч. Котковой, 
Леч. Щук., Разг. Невенбурга, Сл. 
Каз.-2, Сл. Нерч. I, Сл. промысл. I, 
Тронх. разг.

2. Мера объема: количество веще
ства, вмещающееся в такой сосуд. 
[Роспись товаров на голландских ко
раблях:] 425 горшков имбирю в сахо- 
ре... 5 горшковъ японского техия [ин- 
донез. teh ‘чай’. Примеч. издателя]. 
В-К IV, 211, 1650г. Посълоно гсдрь 
пят четвериков муки арженои да пят 
полот вичины да посълона гсдрь сыр 
да куш ин (!) съметаны да хоршек (!) 
творугу. Грамотки, № 42, X V II -  н.
X V III в. В погребе взято хлѣбъ да 
горшокъ молока. Сл. Ворон., 82, 
1695 г.

3. Сосуд, используемый на вино
курне (?). В том же мце куплена на 
котлы дватцат восмь горшков дано за 
горшки чатыря олтна чатыря деньги. 
Южн. тамож. кн., 191, 1629 г. Марта 
въ 26 де куплено на винокурню на 
котлы шесть гаршков даны десет де
нег. Там же, 242, 1646 г. Да на вино
куренную поварню у Оброски Кув-

201



ГОРШ ОЧЕК

шинника куплено пятдесят кровел- 
ных горшков что кроютъ кубы дано 
рубль. Пам. Влад., 99, 1678 г.

Вар. горшек, хоршек.
ГОРШОЧЕК, м. (14) 1. Уменьш. — 

горшок 1. Горшочикъ, a pipkine ‘гли
няный горшочек’. Ридли, 111. 1599 г. 
Дѣлати мазуни. ретка... кроити в тон
кие ломти здѣвати на нить хвосцыма, 
да вывялити на солнце... и какъ про- 
сохнетъ... протолчи, и просѣяти 
сквозь гривенное сито, положыти в 
горшечикъ сколко будеть муки ре- 
тошные... положыти в ретешную 
муку патоки вареные столко же, 
сколко и муки. Дм., 69, X V I в. Купле
на стопа оловяная, весу въ ней пять 
гривенокъ переступно, да горшечикъ 
медяной съ покрышкою, весу въ немъ 
две гривенки переступно, а дано за 
стопу и за горшокъ полтина. Сл. 
Смол., 65, 1598 г. А в руках держат 
болваны по горшечку с кашею, а пе
ред ними горят свеча неугасимая са
лом з говяжьим. Росп. Петлина, 44, 
1619 г. А после того [пытки] сказал, 
что подлинно 2 листа закопаны в 
углу... а третей у него [Горкуши] в 
углу меж двема столбами спрятан и 
горшечком вверх дном покрыт. РД 
ІІ-2, 134, 1670 г. Подячеи Андрюшка 
Семенов взял... на книгу золота 180 
листов... фунтъ белил, полфунта к а 
меди. 5 горшечков то ж число сково- 
родочокъ муравленых приняв роспи- 
сался своею рукою. Моск. писъм., 329,
1670 г. 2 сковоротки черные мѣдные, 
горшечикъ мѣдной с кровлею, 2 ско
вороды блинных, 5 тарелей крас- 
ныхъ. Вкл. Нижегор., 48, 1672 г. Аще 
ли [человек] бывает удушлив ино на- 
рвати озимные ржи... да положити в 
горшечикъ да тута ж приложити ис
терши инбирю... да гвоздики немно
го... вмѣсто смешати... да влити и от- 
вариваные воды... да замазати горше- 
чик тестом и взваривати... и то зеле 
давати болящему рано на тще срдце. 
Леч. Котковой, 181, к. X V II в. Столки 
чесноку... и положи в горшечикъ по
крыв с медомъ прѣсным. Леч. Щук., 
л. 36’, Х Ѵ ІІ-Х Ѵ ІІІ вв.

2. То же, что горшок 2. Будучи в 
домѣ в сѣняхъ горшочекъ масла... а 
откол то масло он отвѣтчикъ не вѣда- 
ет. Сл. Нерч. I, 137, 1699 г. Да посъло- 
на гсдрь двѣсте еицъ да середнеи гор- 
шечик масъла. Грамотки, № 42,
X V II -  н. X V III в.

3. Сосуд с ручкой и носиком; кув
шин. Горшечикъ серебряной съ руко

ятью, съ кровлею, вѣсу 84 золотника. 
А. Ивер, м., 238, 1656 г. Взято... в мос- 
котильномъ ряду... 2 горшечка сли- 
вальных 4 деньги. Ст. печ. пр., 10,
1613 г. + горшечик н. XVIII в.: Сл. 
Ворон.

Вар. горшечек, горшечик.
ГОРЬКИЙ, прил. 1. Имеющий неп

риятный едкий вкус, напоминающий 
вкус полыни. Иногда ж из сѣмене ху
дого доброе древо возрастаетъ. какъ 
от горкихъ юдришокъ мигдалных вы- 
ростаютъ сладкие. Назиратель, 196,
X V I в. А какъ  де кому то корене ѣсть 
[от поноса] и то де корене добрѣ гор- 
ко. МДБП, 272, 1643 г. Горку быт вы
плюнут а сладку быт проглотят. Сим. 
Послов., 91, X V II в. Горекъ обѣдъ без 
хлѣба. Там же, 92. — О хмельных на
питках. Я лутче люблю сладко 
[пиво], неже горко, горко не унима- 
етъ жаж ду. Лудольф, 52, 1696 г. Гор
ко ренъско, b itte re r W ein. Разг. Х ей
мера, 5 об., к. X V II в. □  Горькое, с. 
Инии же... сладкое горко наричюще и 
горкое сладко, и свет — тму, а тму 
свет. Сказ. Авр. Пал., 119, н. X V II в. 
II Содержащий соль, соленый. Но зем
ля сухая и горкая сиирѣчь соленая 
никакими мѣрами не будет уврачева
на. Назиратель, 333, XV I в. Двизаше- 
ся воздух, и быша ветри крепцы и по- 
гоняху морскую горькую воду в луки- 
яты жилы. Вода же протесняяся, 
восходя на высоту гор, и горесть в 
земле оставляя, от них же сладка бы
вайте. Авв. Письма, 266, 1679 г. || Ис
порченный, прогорклый (?). Масло ко
ровье на мурманскомъ купятъ пудъ 
по 20 алтынъ; а въ Брабанѣхъ, хотя и 
горько... въ суконную краску купятъ 
по рублю пудъ. Торг. кн. (С), 133, 
1575-1610 гг. + XVII в.: Леч. Котко
вой, Леч. Щук.

2. Исполненный тягот, невзгод, 
полный горя (см. горе 1). Да то горь
кое время пережили, миленькие, а 
ныне радуются радостию неизглаго- 
ланною. Авв. Письма, 229, 1675 г. По
жалуй братецъ побуваи у мене хотя 
на часъ и посмори моево горкого ж и 
тия. ИНРЯ, 116, X V II -  н. X V III в. 
Сам себе душегубец и убийца являше- 
ся, и в горшая напасти впадаше гор- 
чае перваго. Служба кабаку, 50,
X V II в. □  Горш ая, мн. [И. Крюков:] 
Малоумен бо есмь и бжественного пи
сания ненавычен обаче же и забытлив 
еще же и боязнию одержимъ вкупе 
же и стыдомъ дабы желаемаго не по
грешит и в горшая не приитти. Гра
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мотки, № 52, X V II -  н. X V III в. — в 
сатире. От юнаго возраста достигше 
[пьющий] до средовечия, никако же 
первых обычаев отлучишася, но на 
горшая прострошася и заблудишася. 
Служба кабаку, 64, X V II в.

3. Мучительный, причиняющий 
страдания, вызывающий горе (см. 
горе 1). Аще убо хто Богу противит
ся ,— сей отступник именуетца, еже 
убо горчяйшее согрешение. Поел. Ив. 
Грозного, 12, 1564 г. Съгреших вся- 
кых клятвах и о всех делех престати, 
и пакы горыпих тех створих. Испо- 
вед., 516, 1590-е гг. Гсдрь црь и вели- 
кии кнзь Алексѣи Михаиловичь... по
жалуй нас сирот своих вели гсдрь про 
тѣх волшебников... сыскат... чтоб нам 
сиротам от них вконец не погинут... и 
горкою смертью от них не померет. 
Пам. Влад., 185, 1659 г. [Мунтороз] 
толко двемя полками на карабль 
сѣл... и пошолъ с ними в поле с коро
левскими знамянами на которых гор- 
кое зрѣнье ликъ бывшаго короля 
какъ  у него голову ссѣкли написан. 
В-К IV, 179, 1650 г. Имел ты [кур] у 
себя жон по 20 и по 30 и болше, и тот 
твой грех и татар горше. И как тебя 
на покаяние принять, и как за тебя 
ответ Богу дать? Сказ, о куре, 101, 1-я 
пол. X V II в. Конецъ. смертный, вся
кому горекъ. Сим. Послов., 114,
X V II в. Бунтъ не перцу фунтъ а жи- 
ветъ горекъ. Там же, 81 — О смерти 
без покаяния. Той же Бекетов Петр, 
пришед в церковь, браня архиеписко
па и меня, и в той час из церкви по
шед, взбесился, ко двору своему иду- 
чи, и умре горькою смертию зле. Авв. 
Ж., 69, 1675г. > Г о р ь к и й  С и о н .  О 
Никонианской церкви. Не забреди, 
брате [игумен Феоктист], со слепых 
тех [глаз] к Никону в горькой Сион! 
Авв. Письма, 235, 1665 г. □  Горш ая, 
мн. Мы же никако же от злоб своих 
престахом... но на горшая и злейш ая 
прострохомся. Сказ. Авр. Пал., 105, н.
X V II в. II Доставляющий неприятно
сти. А съ тобою перелаиватися, и на 
семъ свѣте тово горѣе и нѣтъ. Д ТП  II,
51, 1573 г. Федка горекъ что редка. 
Сим. Послов., 148, X V II в. + XVII в.: 
Сл. Каз.-2.

4. Вызванный горем, страданием; 
такой, с которым переносят горе 
(см. горе 1). Ж итие и позоры, и гор- 
кое терпение, и о любящих многое 
питие без меры благословите мя плу- 
тати. Служба кабаку, 63, X V II в.
> Г о р ь к и е  с л е з ы .  Иногда младен

цы мои о острое камение ноги свои до 
крови розбиваху и сердце мое зле уяз- 
вляху рыдающе горькими слезами. 
Авв. Письма, 189, 1664 г. Не мни 
гсдрь [А. И. Безобразов] того что мои 
[Г. Аничкова] горкие слезы даром 
проидутъ. ПНРЯ, 10, X V II в. А  про 
нас гсдрня [А. Маслова] пожалуеш 
изволиш напомянут и я [Е. Ушакова] 
в печали своей и в горкихъ слезах и в 
неугашимои печали и з детми своими 
до воли Бж ии з живущими. ИНРЯ, 
116, X V II в. Ср. г о р е с т н ы е  ( г о р ю 
ч и е ,  г о р я ч и е )  с л е з ы  (сл. горест
ный, горючий2, горячий).

5. Испытывающий ( испытав
ший ) много невзгод, несчастья, горя. 
В каноне пишет: «Исусе сладкий, 
Исусе пресладкий» ...а нет тово, чтоб 
горький. Авв. Письма, 224, 1672г. 
Бортникъ горекъ да медъ ево сла- 
докъ. Сим. Послов., 81, X V II в. — В 
челобитных как эпитет просителя, 
подчеркивающий его бедственное со
стояние. Гсдрю кнзю Петру Дмитрѣе- 
вичю гсдрю кнзю Ивану Дмитрѣеви- 
чю бьет челом и плачется сиркая и 
победная вдовица Соломанидица Онд- 
роновская женишко конюха пропала 
гсдри у меня горкой шубенко. Арх. 
Пожарских, 97, 1646 г. Смилуитес 
гсдри кнгини Марфа Семеновна гсдрь 
княз Иван Дмитреевич над горкою 
побѣдною вдовицею для Спса и пречи
стые Бцы и для великаг чюдотворца 
Николы пожалуйте гсдри горкой ло
шадку чтоб бѣдной с робятишками 
вконец не погинут. Там же, 153, 
1647г. Пожалуй гсдрь мои [Т. А. Вын- 
домский] умилис да меня горкава 
вын ис тюрмы и не дай галодныю 
смертю померъ (!). Грамотки, № 152,
X V II -  н. X V III в. > Г о р ь к а я  в д о 
в а  ( в д о в и ц а )  см. вдова (вдовица). 
+ XVII в.: Сл. Каз.-2. Ср. бедный.

Вар. горькой.
ГОРЬКО. (15) 1. нареч. 1. С непри

ятным, едким, солоноватым вкусом. 
Goreka, горько, b itte r. Джемс, 10,
1619 г. Горко, b itte r. Тронх. разг, 51, 
к. X V II в. — образно. [К. Ш иммелар о 
мошенничестве:] Другие таковы збои- 
ливы были и к тому промышляли 
чтоб имъ тѣмъ завладѣть... и своимъ 
обычаем счеты дѣлали и в томъ отпи
си имали что будто о том болши не 
поминат... и то имъ горко отрыгнетца 
и по их мысли не удастся. В-К III,
147, 1646 г. + XVI в.: Аноним, разг.

2. В глубокой печали, сильном 
огорчении. И всяк возраст мужеска
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полу и женска плачюще и воскли- 
цающе горце: владыко, не остави 
нас сиры. Авв. Письма, 204, 1676 г.
> Г о р ь к о  п л а к а т ь  ( п л а к а т ь 
ся,  в о с п л а к а т ь с я,  р а с п л а 
к а т ь с я ,  р ы д а т ь ,  п р о с л е з и т ь 
ся ). И столник Нардин Нащокин вее
ма сожелел о дочери своей, горко пла
кал, что безвестно пропала дочь ево. 
Пов. о Фроле Скоб., 161, к. X V II в. Не
когда и друг ближний Петр отречеся 
[от Христа] «и, исшед вон, плакася 
горько» [Евангелие от Матфея, XXVI, 
75] и слез ради прощен бысть. Авв. 
Ж., 105, 1675 г. И от труда своего аз, 
многогрешный, падох на лицы своем, 
плакахся и рыдая горько. Авв. Пись
ма, 199, 1669 г. — в сатире. А хотел 
бола я [кур] со древа слести и «покая
ния двери отверзи ми» запети, а про
пев, горко хотел расплакатися и в 
тяш ких своих грехах покаятися. 
Сказ, о куре, 87, 1-я пол. X V II в. Нача 
[кур] с высоты того древа семо и ова
мо назирати и ко спасению своему 
купнаго ж ителя искати, пред ним же 
бы горко восплакался и о содеянных 
своих грехах великих покаялся. Там 
же, 79. И сама лисица прослезися гор
ко о гресех куровых. Там же, 74.

II. безл. предикат. 1. Об ощуще
нии горечи во рту, на губах. Протерти 
сквозе решетку ретку сырую, да в 
водѣ помочити не много, да выжати 
да варити въ водѣ... и патоки положи
те  и перцу в мѣру, чтобы было не гор
ко. Дм., 69, X V I в. Вино пить горко а 
сѣдѣть ево не сладко. Сим. Послов., 
86, X V II в. Что бы не горко было, и 
на тще ердце по зубцу ясти у кого 
горло болитъ. Леч. Щук., л. 27г, 
Х Ѵ ІІ-Х Ѵ ІП  вв. + XVI в.: Ридли.

2. О чувстве горя (см. горе 1), тос
ки, испытываемом кем-л. Горко что 
бѣда а мило что жена. Сим. Послов., 
90, X V II в. — кому. Не полѣнись в 
том дѣлѣ; нынѣча тебѣ елко /  горько 
[gorko, bytter], да опослѣ тебѣ будет 
сластно. Разг. Фенне, 257, 1607г. Аз 
же, треокаянный врач, сам разболел
ся, внутрь жгом огнем блудным, и го
рько мне бысть в той час. Авв. Ж., 60, 
1675 г. Святых образы изменили [ни
кониане] и вся церковныя уставы и 
поступки: да еще бо християном ми
лым не горько было! Авв. Кн. бесед,
140, 1675 г. Да еще бы не горько хри- 
стиянину! Горько-су будет, не покру
чинься. Авв. Кн. толк., 152, 1675 г. 
Помилуй мя [кура] от сей смерти 
нечаемой, хотя и в муку буду нескон

чаем. О, горко и страшно смерть ж и 
вущим и всякое дыхание имущим! 
Сказ, о куре, 103, 1-я пол. X V II в. — 
чему. Болѣзненну серцу горко и без 
перцу. Сим. Послов., 83, X V II в.

ГОРЬКОСТЬ, ж. (1) Свойство -* 
горький 1. Мороз соимет ея [капусты] 
прироженую теплоту, и вганяет ту 
теплоту во внутрь еѣ. которая теплота 
коли ся тамо заидетъ, тогды травитъ 
сырость и горкость в ней. Назира
тель, 501, XV I в. Авицена пишетъ 
что в луку есть острость кабы рѣзача. 
таково ж  горкость и терпкость. Там 
же, 511.

ГОРЬНИЦА см. горница.
ГОРЮН, м . (3) В сочинениях Авва

кума: кто причиняет горе, беды; пре
зираемые и ненавидимые никониане. 
Излиял Бог на царство фиял гнева 
своего! Да не узнались горюны одна
ко ,— церковью мятут. Авв. Ж., 69,
1675 г. Помилуй их, Христос, бедных! 
Потеряли, горюны, Христа-Бога, по- 
работилися страстем сего века. Авв. 
Письма, 243, 1673 г. Накудесил много 
[царь Алексей Михайлович], горюн, в 
жизни сей, яко козел скача по хол
мам, ветр гоня... ища станы святых, 
како бо их поглотить и во ад с собою 
свести. Авв. Кн. толк., 158, 1675 г. Я, 
заплакав, благословил ево [Козьму], 
горюна; больши тово нечева мне де
лать с ним; ведает то Бог, что будет 
ему. Авв. Ж., 94, 1675 г. Ср. горемыка.

ГОРЮ ЧИЙ1, прил. (5) 1. То же, 
что горячий 1. Ж елезы оттирати 
дрествяным каменем... а то не имет 
ино горючимъ камением прижигати 
или теплою водою. Леч. Котковой, 
185, к. X V II в. > Г о р ю ч  к а м е н ь .  
Флк. Три дороги широкия промежу 
техъ дорогъ лежитъ горючь камень. 
Кирша Дан., 370, X V III  в. Ударил ево 
[Илья Муромец Калина] о горючь ка 
мень. Там же, 401.

2. То же, что горячий 3. > Г о р ю 
ч а я  с е р а .  Погреб пушечных запа
сов... а в нем... три пуда тридцать гри
венок селитры да двадцать три гри
венки сѣры горючей. Сл. Перм. I, 148, 
1623 г. По скаске зелеиного мастера 
верхней зелеинои мелницы Якова 
М икулина надобно к пороховому делу 
ко сту пуд селитры пятнадтцет пуд го
рючей серы. МДБП, 146, 1686 г. Куп
лено луку на две днги... сѣры горючие 
на две днги. Пам. Влад., 118, 1697 г. 
Ср. г о р я ч а я  с е р а  (см. горячий).

ГОРЮ ЧИЙ2, прил. (1) То же, что 
горячий 6. > Г о р ю ч и е  с л е з ы .
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Флк. Богу молится [Иван Грозный] и 
покланяется, а сам горючиим слезы 
заливается. Ист. песни, 362, XV I в. 
Она [Настасья Романовна] плачет го- 
рючьмы слезмы. Там же, 312. — в 
сравн. А Казанка-речка кровью про
текла, малые ручьи горючими слеза
ми. Ист. песни, 111, X V I в. Ср. г о 
р я ч и е  ( г о р ь к и е )  с л е з ы  (см. го
рький, горячий ).

ГОРЮША, ж. (1) У кого много
? п р я , б е д . Спаси Еог, что не забыва
ешь [Маремьяна Феодоровна] бедныя 
протопопицы с детьми. Посажена го
рюша так же в землю, что и мы, с 
Иваном и Прокопием. Авв. Письма, 
239, 1670 г. Ср. горемыка.

ГОРЮШКА см. горушка.
ГОРЯЧ, м. (1) [из польск. gor^co 

‘тепло, жара, зной’] 1. Жар, зной. И 
земля тако ж бываетъ вызженая, и в 
пепелъ обращенная от горяча лѣт- 
него. Назиратель, 265-266, XV I в. 
Смотрети подобает, чтобы не было [в 
воздухе] лишняго горяча или жару. 
Там же, 112. Ср. горячесть.

2 . 0  характере человека. Пыл
кость. Но случаются в таковых лю- 
дех болѣзни от стеснѣния, и от стече
ния мокроты внутренне... и сицевые 
люди, ради лишняго горяча срдчного. 
бывают хищ ники, и волчиихъ обыча- 
евъ. Назиратель, 144, X V I в.

ГОРЯЧЕ см. горячо.
ГОРЯЧЕЙ см. горячий.
ГОРЯЧЕСТЬ, ж. (1) Свойство 

(солнца) разогревать, раскалять. 
Того для горячестию слнчною земля 
загрѣтая выпущаетъ из себе парою 
всю мокроту. Назиратель, 202,
X V I в. Ср. roj)H4.

ГОРЯЧИЙ, прил. 1. Сильно нагре
тый, разогревшийся, хранящий в себе 
жар. Вода горячая или теплая страв- 
ности или варению желудковому 
мѣшаетъ. Назиратель, 133, XV I в. 
Сицевой аеръ, или воздухъ горячии, 
колеру болше множитъ, нежели иные 
мокроты. Там же, 113. После парово
го ухи назимные с шафраномъ. Уха 
опекиваная окуневая черная... ухи 
рядовые горячие, уха сщючья, уха 
стер ляж ья. Дм., 71, X V I в. А бояр
ской медъ сытити сняти вощина до 
патоки, да взяти в шестеро, да розсы- 
тить горячею водою, а [в] вару поло- 
ж ыти на всякой пудъ по мѣре хмелю, 
да наквасити дрожжыма. Там же, 68. 
Теплой или горячей хлѣб. Тронх. 
разг., 57, к. X V II в. И огня не было и 
уголье было утухло только де пепел

был горяч. Сл. Перм. I, 148, 1710 г. 
II Содержащий горячую воду. Тот [Вла
дислав Жигимонтов] нне к горячему 
колодезю поѣхал чтоб ему там в теп
лом пару сидѣти. В-К I, 137, 1631 г. 
II Свежий, хранящий тепло тела. Ты 
возми из живые свини желудок да 
розрезати как еще горяч да посадити 
на нем болнаго [человека] оходом и 
окутати около ево платьем гораздо. 
Леч. Котковой, 179, к. X V II  в. И в те
поры Мярннѳ за б&ду стало брала она
следы горячия молодецкия набирала 
Марина беремя дровъ. Кирша Дан., 
322, X V III в. > Г о р я ч а я  к р о в ь .  
Флк. Выпей ты [Щ елкан] крови тоя 
крови горячия. Кирша Дан., 306,
X V III в. Говорит Олеша Попович та
ково слово: Коли вы богатыри [из Ца- 
рьграда], приедите х Киеву, тогды не 
узнаете дороги, куды вам бежати... и 
учинете сечь великую, а покатятца 
головы татарския, а прольетца кровь 
горячая богатырей, цареградцких бо
гатырей. Былины Х Ѵ ІІ-Х Ѵ ІІІ вв., 
162, сер. X V II в. II Жаркий, знойный. 
Они [южные страны] имѣютъ дни го
рячие. а воды у них суть соление, и 
сѣряные. Назиратель, 144, X V I в. И 
того для оное время бывает зело горя
чее и сухое. Там же, 266. || О стра
нах. Отличающийся жарким клима
том. Въ странах на полудне сущих, 
таковое есть дѣло и прирожения какъ 
преж сего о землях горячих написа
но. Назиратель, 144, X V I в. || Исто
чающий жар. Во оное время вос- 
ходитъ из слнцемъ звѣзда которую 
нарицают каникула, сиирѣчь песья 
звѣзда, или псица, тая имѣет приро- 
жение горячее, и высушающее внут
ренние силы. Назиратель, 266, XVI в. 
Нѣкоторые [овощи и фрукты] любят 
стѣнь, какъ  то арбузы, иные ж на го- 
рячемъ слнцы лучши плодятся, какъ 
то вино. Там же, 257. || Преющий, гни
ющий. Но обаче голубинои [навоз] 
лучши потому что есть прирожени- 
емъ горячии. и тако всѣ лишние мок
роты. какъ  в землѣ такъ и в навозѣ 
высушает. Назиратель, 296, XV I в.
II перен. Нечестно добытый, жгущий 
руки. И да будет у меня денешка ско
рая и горячая, и почну себе товари- 
щав прибирати, таких же воров, ка 
ков я сам. Сказ, о крест, сыне, 110,
X V II в. + XVI в.: Гор. России, Ридли;
XVII в.: Разг. Фенне.

2. Воспаленный. Самые отруби ва
реные на горячии чиреи приложе- 
ныи дѣлаютъ лехкость. Назиратель,
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485-486, X V I в. Наипаче у кого поч
ки горячие суть либо с прирожения. 
любо с нѣкоего случаю запаленые и 
зажженые. колачь пшеничныи... дѣ- 
лаетъ заткание, и болѣзнь в нутри и в 
жилахъ. Там же, 476.

3. Имеющий свойство гореть, вос
пламеняться. > Г о р я ч а я  с е р а .  
Сѣра горячая, xiaqn. Речь тонкосл., 
53, X V в. Взято... серы горячие на 
6 де[негъ]. Ст. печ. пр., 10, 1613 г. Сы
скано у Соли Камской в зелейном по
гребе дватцать три гривенки сѣры го
рячие. Сл. Перм. I, 148, 1629 г. Надоб
но в зелеиное дело серы горячей 
пятнатцет пуд. МДБП, 144, 1685 г. 
+ XVI в.: Разг. Шрове, Ридли, Сл. 
Каз.; XVII в.: Разг. Фенне, Товар, цен. 
роспись, Тронх. разг. Ср. г о р ю ч а я  
с е р а  (см. горю чий1).

4. Полученный путем нагревания 
и перегонки. > Г о р я ч е е  в и н о .  Вод
ка. Вино горячее. Vino goretzoe, geb- 
randen wyn. Разг. Фенне, 84, 1607г. 
А будет учнут [шведские купцы] пи
тье привозити на продажу в Новгород 
и во Псков бочками вино горячее и 
красное заморское питье, и им то пи
тье продавати бочками ж, а в ведра и 
в стопы и в чарки питья не продава
ти. РШЭО, 27, 1618 г. Да имъ же по- 
сломъ... въ дорогу даетца царское ж а
лованье, запасы хлѣбные и сьѣстные, 
мяса и рыба; да питья, вина, вина го
рячие, меды розные, пива, по указу. 
Котошихин, 38, 1667 г. + XVI в.; Дм., 
Разг. Шрове; XVII в.: Разг. Хеймера, 
Сл. Каз.-2, Сл. Нерч. I. Ср. г о р е л о е  
в и н о  (см. горелый), горелка1.

5. Вспыльчивый, нетерпимый. Ты 
[царь] не будь ж а гореч, не будь спа- 
льчив жа, до своих ты малых деточек 
будь ты милостив. Ист. песни, 458,
X V I в. Горячии — rozpalony. Двор 
тур. султ., 294, 2-я пол. X V II в.

6. Жгучий, вызванный сильным го
рем (см. горе 1). > Г о р я ч и е  с л е 
зы. Флк. И побежала [Настасья Рома
ми. Ист. песни, 323, XV I в. Бьет челом 
благоверная царица Елена руским бо
гатырем: Умилостивитеся вы, руские 
богатыри, И лья Муромец с товарыщи! 
Отпустите Тугарина Змиева, утрите сле
зы горячие, не нанесите себе клятвы  
вовеки. Былины Х Ѵ ІІ-Х Ѵ ІІІ вв., 154, 
2-я пол. XVII в. Ср. г о р ь к и е  ( г о р ю 
ч и е )  с л е з ы  (см. горький, горючий2).

— Горячий. Прозвище. Се язъ Ис
тома Васильевъ сынъ Ковѣзиновъ...

да язъ  Горячей Матфѣй Горасимовъ 
сынъ... всѣ есмя крестьяне царя го
сударя великого князя Озимковские 
слободки и деревень. А. Угл., 125, 
1564 г.

Вар. горячей.
ГОРЯЧКА1, ж. (1) Заболевание, со

провождающееся жаром. — в сатире. 
Француские болячки безпамятной го
рячки, да самой цыганской работы 
лет на дватцать чахоты. Росп. прид.,
129, X V II в.

ГОРЯЧКА2, ж. (1) Вид зажигате
льного снаряда (?). А за Днепромъ 
пуш ки хотятъ ставить по берегу, а 
напередъ туры ставить за рекою; а 
верховыхъ деи огненого бою нетъ, 
толко деи стенные горячки; а стоять 
деи королю подъ Смоленскомъ. Сл. 
Смол., 65, 1609 г.

ГОРЯЧО. (3) I. нареч. Сделав силь
но нагретым. Лекарство на воло- 
сятичную болезнь... положи на сук- 
нянои плат да на рану приложи... а 
приложити подогрев горяче как мо
жет терпети. Леч. Котковой, 191, к.
X V II в.

И. безл. предикат. Об ощущении 
жара, испытываемом кем-л. Протер
та сквозе решетку ретку сырую, да в 
водѣ помочити не много, да вы жата 
да варити въ водѣ, да выкинута на 
сито, или на решето, чтобы вода вы- 
сякла, а будетъ горечо, ино водою 
студеною полити да прожати надъ си- 
томъ до суха. Дм., 69, X V I в. [Петр:] 
Что ты звару своего не ѣшъ, по- 
камѣстъ тепло? [Франца:] Ешо горячо 
добрѣ. Копенг. разг., 14, сер. X V II в.

Вар. горяче.
ГОСПОД см. господь.
ГОСПОДАРЕВ, прил. (4) 1. Прил. 

—*• господарь 1. А которому будет су
дье жалобнику без господарева ведо
ма по его челобитной управы учинить 
не мочно, ино того жалобника чело
битье сказати царю государю. Судеб
ник 1589г., 414. > Г о с п о д а р е в о
ские 10 человек или 15 ...или судья 
по господареву кресному целованию, 
что он тать, и грабитель... на нем ис- 
цев иск доправити без суда, будет 
ниже 10 рублев; а будет того больше, 
ино его судити. Судебник 1589 г., 426. 
По господареву цреву и великог кн я
зя Михаило Федоровича всея Руси 
указу... по госпдареву цреву и вели
ког князя... креснаму цлованю... поп 
Петрища... да... прикаш ик Гриша Се-
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меняв... скозали в абыску про измени- 
чи животы... про Ивашковы. Южн. 
челобитные, 130-131, 1623 г. Ср. го
сударев.

2. Прил. —► господарь 2. Коли зыб
ка /  колыбель качать порозная, то не 
моя вина — осподарева [aspodarua] да 
осподарыни. Разг. Фенне, 471, 1607г. 
Ср. государев.

3. Совершенный Богом (см. госпо
дарь 3). [Махмет хоросанец] ѣздилъ к
х я н у  в  г п р п д ъ ,  д я  м е н е  п т п р п г .и л ъ ,
чтобы мя в вѣру [магометанскую] не 
поставили... Таково господарево чюдо 
на Спасовъ день! X. Аф. Ник., 15, 
1472 г. Ср. Божий.

Вар. осподарев.
ГОСПОД АРСКИЙ, прил. (3) 1. При

надлежащий господарю (см. госпо
дарь 2). Се язъ староста Терпилов- 
ской Корнилей Фоминъ сынъ Кор- 
манъ взялъ есми у Данила у Иванова 
сына съ Лодмѣ въ земские росходы въ 
недоборъ... что стерегли казны оспо- 
дарские и сундука стерегли. А. Лодом. 
ц., 61, 1571 г. Ср. государский.

2. Выплачиваемый хозяину, госпо
дарю (см. господарь 2). Пеня госпо- 
дарска [hospodarscka]. Аноним, разг.,
24, сер. XVI в.

3. Исходящий от господаря (см. 
господарь 2), проявленный им. Сермя
га не роздери — мой осподарь щедр 
да не даст. Служи долго да не про си, 
ино [не] истратишь осподарской [as- 
podarschoi] розласки. Разг. Фенне, 
480, 1607г. Ср. государский.

4. Назначенный господарем (см. 
господарь 2). Мене надобет милости 
Божи да господарского [hospodarsko- 
ho] жалование. Аноним, разг., 7 об., 
сер. X V I в.

Ср. государев.
Вар. осподарский.
ГОСПОДАРСТВО, с. (2) 1. Царст

во, княжество. А которой холоп из
менит, побежит в иное господарство, 
а после того выдет он из того госпо- 
дарства в Московское государство со
бою: и он старому боярину холоп по 
старому холопству. Улож. 1649 г., 337. 
Ср. государство.

2. Поместье, имение. Во всѣхъ 
окрестныхъ господарствахъ охотою 
займуютъ, а въ неволю никто на себя 
крѣпости не дастъ. А. земск. торг. д.,
32, 1666 г.

ГОСПОДАРЫНЯ, ж. (5) 1. Жен
щина из привилегированного сосло
вия. Асподарин(а) [aspodaryn], einn 
fraw. Разг. Шрове, 71 об., 1546 г. — в

ооращ. ДоОраи ночи асподарыня [as- 
pondarenia]. Московит., 6, 1586 г.

2. Хозяйка дома. Во Индѣйской 
земли гости ся ставять по подворь- 
емь, а ѣсти варять на гости господа- 
рыни, и постелю стелять. Х.Аф. Ник.,
14, 1472 г. Гасподарын(я) [gaspoda- 
гіп], eine W irdtynnen. Разг. Шрове, 
71 об., 1546 г. Господарна [hospodar- 
па, frawe wertyn] родила дете, что 
Бох дал сына или дочь? Аноним, 
разг., 20, грр. ХѴТ « Коли яьтйкя /  ко
лыбель качать порозная, то не моя 
вина — осподарева да осподарыни 
[aspodarini]. Разг. Фенне, 471, 1607г.

Ср. государыня.
Вар. осподарыня.
ГОСПОДАРЬ, м. (11) 1. Кто обла

дает властью, монарх, властитель. 
И о сем судья ялъся доложити оспо- 
даря своего великого князя. АСЭИ I, 
400, 1490 г. Бити челомъ тебѣ, вели
кому государю, о твоемъ сынѣ, о ко- 
ролевичѣ... чтобъ ему быти на Мос- 
ковскомъ государьствѣ господаремъ, 
а не Шуйскому. АИ II, 370, 1611 г. — 
Об иноземных властителях. По все
му чаянию королю полскому воину 
противъ турского вести... после кору- 
нованья... самъ в поле поидетъ. и 
чают что с нимъ соединитися воис- 
камъ господарей молдавского и во- 
ложского [в черновике волохского]. 
В-К III, 124, 1646 г. Белогородцкая де 
орда и господари мутьянской, воло- 
ской и селистриской паша в зборе 
стоят ныне на Тягине. РД ІІ-2, 127,
1670 г. — Титул царя. И боярин, или 
судья, или казначий управы ему [жа- 
лобнику] не учинят же и тому судье 
быти от господаря царя в великой 
опале. Судебник 1589 г., 414.

2. Кто имеет власть над кем-л., 
распоряжается кем-л. А все черныя, 
а все злодѣи, а жонки все бляди, да 
вѣдь, да тать, да ложь, да зельи, гос
подаря морять [в сп. XVII в.: и госу
дарей своихъ зельи морять]. X. Аф. 
Ник., 16, 1472г. А дал [Илья Исаков] 
есми им [Василисе и ее сыну Косте] 
на тех землях осподарю своему князю 
Данилу Дмитреевичю сорок рублев, 
да кобылу пополнка. АСЭИ I, 278, 
1472г. Колико ества тебе дает твои 
господарь [hospodar] ко столу? Ано
ним. разг., 44, сер. X V I в. Скажи мене 
что мене своему господарю [hospoda- 
ru] отвечати? Там же, 54 об. Мои 
асподарь [aspodaer] отобедал. Разг. 
Шрове, 109 об., 1546 г. Мой осподарь 
[aspodar] велѣл мнѣ от тебе деньги
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взять, за которой ты товар у ёво ку
пил, да яз тебѣ товар опослѣ припро- 
важу. Разг. Фенне, 309, 1607г. И то- 
лико достаточно [рыбы], яко сами под 
дворы великими стадами подходят, и 
тамошние господари, их домов не ис
ходя, но из дверей и из окон и рука
ми, и удами, и снастями, и баграми 
ловят. Сказ, о роск. житии, 40,
X V II  в. — в сравн. Наши нѣмецкой (!) 
люди живи как осподари [aspodari], 
свѣжи мяса да свѣжки рыбы ѣдя да 
вина и пива пью. Разг. Фенне, 258, 
1607 г. — в обращ. Дай Бог здаровья, 
асподарь [aspondare]. М осковит., 3, 
1586г. Господари [hospodary] вчера 
мене грабил да вбил деньги взял. А но
ним. разг., 45 об., сер. X V I в. > С ам  
с е б е  г о с п о д а р ь .  О независимом  
человеке. Тот чёловѣк добровольный, 
сам себѣ осподарь [aspodar], никому 
он не служит. Разг. Фенне, 246, 
1607г. > С в о е м у  с л о в у  н е  г о с 
п о д а р ь .  Кто не выполняет  обеща
ний. Ты хотѣл мнѣ товар поблюсть, да 
не поблюгл, да нынѣча ты иному про
дал, ты своёму слову не осподарь [as
podar]. Разг. Фенне, 289, 1607 г. || Х о
зяин, помещик. А которой тиун госу
дарю на холопа или холопу на 
господаря даст без докладу правую 
грамоту, и тому холопу на государя 
дати суд новой, а тиуна вкинути в 
тюрму, до государева указу. Судебник 
1589г., 428.

3. Почтительное именование Бо
га. > Г о с п о д а р ь  Б о г .  Ж идова рос- 
пинале самога Христа Асподара [As- 
podara] Бога на крист[е]. Разг. Шрове, 
67 об., 1546 г.

Ср. государь.
Вар. осподарь.
ГОСПОДИН, м. 1. Кто обладает  

властью, монарх, властитель. Госпо
дин убо есть над всеми царь, раб же 
со всеми есть Божий. Тогда ж  наипа
че наречется господин, егда сам себе 
владеет и безместным страстем не ра
ботает. Авв. Письма, 196, 1 6 6 9  г. — В 
составе т ит ула патриарха (митро
полита ). Сию духовную грамоту гос
подину Симону, митрополиту всеа 
Руси, явили приказщ ики лѣта 7015. 
АРГ, 9, 1506 г. Сентября в 22 день ве
ликий господин святейший Ермоген 
патриарх московский и всеа Русии 
пожаловал дал вкладу. В кл. кн. ТСМ,
37, 1610 г. А в церкви во время цер- 
ковнаго пения, государю царю и ве
ликому князю Алексею Михайловичу 
всея Руссии, и великому господину

святейшему Иосифу патриарху мос
ковскому и всея Руссии... никому ни 
о каких своих делех не бити челом, 
чтобы от того в церкви Божии цер
ковному пению смятения не было. 
У  лож. 1649г., 23. || Знат ны й, бога
тый человек, вельможа. По ншим 
[жителей JIa-Рошели] записным ста
тям ничево не чинят [французы] 
уѣзды нши отданы по господямъ и 
всякой ншъ запас съестной. В-К I,
108, 1628г. Июня въ 3 де корол чеш
ской с королевною своею да с аглин- 
ским посломъ да со многими господа
ми и з боярыни приѣхали в город 
Астрадамъ добрѣ нарядно. Там же,
51, 1621 г. Всяк же от своего чину 
выше начашя сходити: раби убо гос
подне хотяще быти, и неволнии к 
свободе прескачюще. Сказ. Авр. Пал., 
119, н. X V II  в. Говорит [Иван Гроз
ный] таковы слова: ...С господ со всех 
и князей со живых скуры сдеру. Ист. 
песни, 309, X V I в. — П очт ит ель
ное обращение к официальному или  
частному лицу из привилегированно
го сословия, может повторяться в 
документе несколько раз. И Павел, 
посельскои, так рек: То, господине, 
земля монастырьская села Зелен- 
цина, а дал, господине, нам то село 
Зеленьцино Олександръ Володимеро- 
вичь Лыков по сыну по Василье. 
АСЭИ I, 246, 1464-1478 гг. И Олек- 
сѣйко сказалъ: такову есми, господи
не, служилую кабалу въ трехъ руб- 
лехъ тѣмъ площаднымъ подьячимъ 
на себя писати велѣлъ. Новг. зап. каб. 
кн. I, 1, 1595 г. И послы говорили: Ко
ли, господине [король], сам с нами не 
говорит, и ты вышли к нам своих со
ветников, чтоб то дело поговорил с 
нами пространнее. Ст. сп. Воронцова,
56, 1586 г. И сыскано, господине, за
пасов в Мангазѣе невеликое. Сл. М а н 
газ., 94, 1644 г. От отчаяния стужаем 
[царь Алексей Михайлович], зовый и 
глаголя, расслаблен при кончине: гос- 
подие мои, отцы соловецкие, стар
цы... да покаюся воровства своего, 
яко беззаконно содеял, отвергся хрис- 
тиянския веры... и вашу соловецкую 
обитель под меч подклонил. Авв. П и
сьма, 255, 1676 г. И по указу великого 
государя послать бы тебѣ, господине, 
из Нерчинска въ Албазинъ... служи
лых людей шездесятъ человѣкъ, ко
торые хлѣбными запасы довольны. 
Сл. Нерч. I, 138, 1688 г. — в сатире. 
Ж алоба, господа, нам на Ерша на Ер
шова сына, на щетинника на ябедни
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ка... на худово недоброво человека. 
Ерш. Ерш., 7, 1-я пол. X V II  в. Богаты 
же рече: Благодарствую за сие, госпо
дин судья, а где теперь у моей лош а
ди вырасти хвосту когда, лутче мне 
ту лошадь к себе взять. Пов. о Ш емя
кин. суде, 27, 2-я пол. X V II  в. — Дел. 
В зачине челобитной, официального 
послания (в  дат. п.) как обращение 
к адресату. В святую и великую 
обитель Причистые Богородицы 
И осиф ова м о н а с ты р я  госп од и н у  и гу 
мену Еуфимью... Борис Годунов челом 
бьет. АФ ЗХ  II , 419, 1584 г. Госпо
дину князю Константину Осиповичю 
Иванъ Власовъ челомъ бьет. Сл. 
Нерч. I, 138, 1685 г. Великому госпо
дину преосвященному архиепископу 
Симеону Тверскому и Кашинскому 
бьют челом богомольцы твои, Колязи- 
на монастыря крылош аня. Каляз. че- 
лоб., 65, 2-я пол. X V II  в. В Белев вое
водам господам Матвею Калинникову 
Челюсткину да Павлу Микити Чюхо- 
мякову Московского государства боя
ре и воеводы Дмитрей Трубетцкой 
да Иван Зарутцкой челом бьют. 
АФ ЗХ  II , 484, 1611 г. Господам Соли 
Камской земскому старосте с товары
щи... соликамской посадцкой человек 
Ивашко Суровцов челом бьет. Сл. 
Перм. I, 149, 1690 г. ■— Вежливое упо
минание при фамилии, звании, чине 
иностранцев, принадлеж ащих к при
вилегированному сословию. Еѣ коро- 
левину величеству [шведской ко
ролеве] и коруне свѣискои во всем 
[правители немецких земель] стали 
супротивны тако же и з господами 
с началными людми во всяких делах 
учинилос несоединене. В-К I, 167,
1636 г. 5 г числа сего мсца гсднъ на- 
чалнои маиюръ Кенихъсмаркъ [в] Лу
кав в Верхней Лаусницы с своими 
станицами пришел. В-К II , 22, 1643 г. 
Октября въ 10 м числѣ францужские 
послы граф Сервиентъ да господин да 
ла Куртъ были у цесаревых послов. 
В-К IV, 65, 1648 г. В комисарехъ быти 
господину Витлоку да рыцеру Ондр- 
ѣю Фану да полковникомъ Мартину 
Пюрефою да Марлию. В-К V, 53, 
1652 г. — В составе т ит ула Нидер
ландских генеральных штатов или  
их представителей. > В ы с о к о -  
м о ж н ы е  ( Г о с п о д а )  С т а т ы  см. 
высокоможный. > В о л ь н ы й  г о с 
п о д и н  см. вольный. И В духовной 
грамоте. Д уш еприказчик. А приказы 
ваю [Г. В. Жуков-Оплечуев] душу 
свою господам своим Ивану Ондрее-

вичю Мечеву да Ивану Щ еглову Васи
льеву сыну. А Ф ЗХ  I I , 151, 1541 г. А 
приказываю собрать и роздать и душу 
свою [Д. Хворостинина] помянути 
господину своему Ивану Матфеевичу 
Ржевскому да Лопырю Кузмину сыну 
Суровцова. Там же, 41, 1515 г. А  при
казываю свою [П. Матвеева] душу 
господинам моим... собрать и роздать, 
и душа моя поминать, и женою моею 
печаловатися. Там же, 88, 1524 г. 
+ г о с п о д и н  X V  d .: П оо. о Петре-,
XVI в.: А. Солов, м.. Дипломат ., Рид
ли; XVII в.: А. Лодом. ц., А. Угл., В-К
II I ,  Грамотки, РД I, РД II-1, РД ІІ-2, 
Рус.-грузин. отн. I, СиД, Сл. Каз.-2, 
Ст. сп. Елчина.

2. Кто имеет власть над кем-л„ 
распоряжается кем-л. И Федор и Неу
дача говорили: Волен Бог да королев
на, как ей годно, и она так и чинит, а 
мы ему, своему господину, ради. Ст. 
сп. Писемского, 138, 1583 г. Мой гос
подин [gospodin] прислал ко мнѣ гра- 
мату да писал и велѣл мнѣ домом 
ѣхать на Покров день да доле не учи
ться. Разг. Фенне, 200, 1607 г. — веж
ливое обращение к собеседнику, част
ному лицу. Рци ми господине Бога 
ради как зовешь то гречьски. еіта це 
то, отоѲёѵтгі, Sm тбѵ Ѳеоѵ, яки; va то <£І)тг?і<; 
аііто ршцсйка. Речь тонкосл., 27, X V  в. 
Да еще, господине, не изменил ли еси 
государю великому князю крестнаго 
целованиа? Исповед., 509, 1530 г. Ста- 
немъ пить ренско... гсднъ мои [gospo
din, mein H err] та руманка велика пр 
ости... стар ище мала. Разг. Хеймера,
11 об., к. X V II  в. Егда же Важен видев 
Савву, усердно приглашает его к себе, 
глаголя: Господине Савво, кую злобу 
сотворих аз тебе, и почто изшел еси 
из дому моего? Пов. о Савве Грудц.,
89, 60-е гг. X V II  в. — обращение к ад
ресату родственнику. Гдну моему 
брату Лву Василевичю Живоначал- 
ные Троицы Сергиева мнстыря старец 
Гуреи Ш иш кин челом биет. Д ва пись
ма, 325, 1609 г. Гсдну Андрѣю Н ики
тичи) Никита Одоевской челом бьет. 
И Н РЯ, 186, X V II  -  н. X V II I  в. — в 
сатире. Господину имя рек имя рек 
челом бьет. И еще тебе, господине, 
добро доспею, ехати к тебе не смею. 
Поел, дворит. недругу, 37, н. X V II  в.
II Х озяин, помещик. При тѣх же воро
тах чтобы были малые воротца... по 
воли и по достатку гсдна. толко бы 
были укрѣплены желѣзным замком. 
Н азират ель, 167, X V I в. Господ своих 
почитаешь ли и слушаешь ли их? Ис-
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повед., 450, н. X V II в. Отвеща кур ли 
сице: Помнишь ли ты, госпожа моя 
лисица, притчу: ...А у которого госпо
дина жить, тому и служить и волю 
ево творить. Сказ, о куре, 76, 1-я пол.
X V II  в. Чистили мы сироты сечь в да- 
чехъ господина своево а тот лѣсъ 
был опчеи с крестьяны господина 
Ивана Митревича Дубровскаго. 
И Н РЯ, 1 79, X V II  -  н. X V II I  в. Одна
ко де ты [Р. Огапитов] здес не годен 
ни господину ни нам [старосте 
М. Гаврилову] какой де ты крестья
н и н а  Грамотки, №  26, X V II  -  н.
X V II I  в. Овинъ горитъ господину пе
чаль творитъ. Сим. Послов., 129, 
X V II  в. Вѣникъ в мылне всѣмъ госпо- 
динъ. Там же, 87. || Х озяин по отно
шению к своим слугам. Мой осподин 
[aspodin, here] звал тебе к себѣ [в] гос
ти, да не ослушайси ты его, да будь 
ты ужё к нему. Разг. Фенне, 228, 
1607 г. Скажи мнѣ, что мнѣ своему 
осподину [aspodinu] от тебе сказать? 
Там же, 237. Челомъ! Дома ли гос- 
подинъ? Дома, а что ты хочешъ с 
ним говорить? Копенг. разг., 19, сер. 
X V II  в. Господинъ, ein H auszherr. 
Тронх. разг., 78, к. X V II  в. || Глава  
семьи, хозяйства. Господинъ дому 
бьетъ челомъ гостемъ и кланяетца въ 
землю жъ. Котошихин, 123, 1667 г. 
Домъ добръ да господинъ в немъ 
худъ. Сим. Послов., 94, X V II  в. — О 
муже. По приказу господина своего 
князя Дмитрея Ивановича, се яз, Ев- 
пракс[ея] инока дала есмь в дом Ж и- 
воначалнои Троице... по своем госпо
дине князи Дмитрее Ивановиче, и по 
собѣ... свое село в Присѣк[и]. АСЭИ I, 
117, сер. X V  в. — в обращении, с усе
чением слова. Пожалуй, оспе [ospe] 
бачке [‘батька’], вели истопить мыль- 
ну, я паритьсю. Разг. Фенне, 196, 
1607 г. Пожалуй, оспе осударь [ospe 
aszudar], пусти меня в своём под- 
ворьѣ ночёвать. Там же, 204. + госпо
дин XVI в.: АРГ, АФ ЗХ I. Дипломат., 
Ист. песни , Сл. Каз., Ст. сп. Ново
сильцева; XVII в.: Пов. о Фроле Скоб., 
РД ІГ 1 , Сказ. Авр. П ал., Служба ка
баку.

Ср. государь.
Вар. осподин.
ГОСПОДИНОВ. (5) 1. Прил. — 

господин 1. А по господинову слову 
по митрополичю подписал митропо- 
лич дьяк Лука. АФ ЗХ II , 20, 1482 г. 
По господинову слову Симона митро
полита всеа Руси, митрополич Дво
рецкой Козьма Вятка Яковль сын Са-

харусова... розье хали митрополичю 
землю. АФ ЗХ I, 48, 1504 г. + XVI в.: 
Дипломат .

2. П рил. — * господин 2. — В эт и
кетной формуле. Писано вскоре в 
Стеколне... твои господинов [П. Мар- 
селиса] и свойственных твоих друже- 
радѣтелнои службы подателнои Хри- 
стьян Ш иммеляр. В-К I I I , 257, 1646 г. 
+ XV в.: АСЭИ I.

Ср. государев.
ГОСПОДИНСТВО, с. (3) Княжест

во, графство в Европе Х Ѵ -Х Ѵ ІІ ве
ков. Братъ [графа Серинского] побо
ж ился что хочет Турскому против 
того [поражения] отомшенье (!) учи
нить и уж де много турскихъ дрвнь и 
гозподинствъ и городов пожег. В-К II, 
115, 1644 г. Быть собору духовного 
чину... чтоб... тамъ говорить... о праве 
какъ  быти в кирках и в аглинскои и 
в ырляскои и в валескихъ господин- 
ствах. В-К IV, 69, 1648 г. Тако ж  по- 
ступаетца гсдрь король всяких исков 
и вступанья которое ему каким обы- 
чьем ни есть довелось взять на городе 
и на графстве и на господинстве Лин- 
генскомъ. В-К I I I , 172, 1648 г. Ср. го
сударство.

Вар. гозподинство.
ГОСПОДНИЙ, прил., часто в кр. 

ф. 1. П рил. - *  Господь. И бе Петр в 
учении Господни по вся дни в святи
лище у владыки. Пов. о Петре, 99,
X V  в. Не опечялися своею нищетою, 
еже не имѣши что дати нищему, но 
помысли Господне слово, ему же мно
го дано. Дм., 36, X V I в. Прокличетъ 
съ небесъ Господень гласъ: Ино еси 
собака, Крымской царь! То ли тобѣ 
царство несвѣдомо? Песни Р. Д., 14,
1619 г. Старецъ колодникъ... украл из 
Болшого со бору ризу Гсдню. М ДБ П , 
232, 1645 г. Браж ник рече: Господине 
Петр, помниши ли при распятии Гос
подни трижды Христа отвергся? Пов. 
о бражнике, 107, X V II  в. Муж рече 
жене своей: Не тать ходит, но ангел 
Господень, а говорит он все божест
венные словеса. Сказ, о крест, сыне, 
111, X V II  в. Не мню [Савва] иных 
быти, токмо помышляю жену Пресвя
тую Богородицу, мужей же: единаго 
наперстника Господня апостола Иоан
на Богослова, втораго же... архиерея 
Бож ия Петра митрополита. Пов. о 
Савве Грудц., 100, 60-е гг. X V II  в. 
Как сегодняшним Господним да де- 
нецком сердце царское разгорелося. 
Ист. песни, 289, X V I в. — В назва
нии праздника. На праздник Обрѣза-
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господский

ние Господне, на братью: икра, шти, 
да каш а съ кусками, рыба осетрина. 
Стол. обих. Новоспасск. м., 44, 1648 г. 
В предпразднство Преображения Гос
подня звон в двои колокола. Обиход
ник Никифорова, 87, 1656 г. — В на
звании церкви. Се яз Конюшенной ов- 
чиннои слободы тяглецъ Борисъ 
Иванов да яз цркви Преображения 
Гсдня что за Москвою рекою пономар 
Григореи Борисовъ... поручилися 
есми Посолского приказу толмачю 
Ивану Енаку Конюшенной овчиннои 
слободы по тяглецѣ по Семене Бори
сове в том что ему Семену за нашею 
порукою заплатить по кабалѣ кабал- 
ному исцу гречанину Павлу Юрьеву 
сто дватцать рублевъ днгъ. М ДБ П , 
178, 1675 г. И то знамя, где его 
[И. Брюховицкого] тело леж ала в 
церкви Богоявления Господня, над 
его телом повешено было. РД ІІ-2,
137, 1670 г. Да къ  тому ж ъ де мона
стырю дана была паш ня у Стрѣтенья 
Господня подъ городомъ. А. Угл., 16, 
1610г. > Г о с п о д н и е  п р а з д н и 
ки.  То же, что Г о с п о д с к и е  п р а з 
д н и к и  (см. господский). В Христов 
день и на Святой недели... и в празд
ники Господние и Богородичныя блуд 
не бывал ли? Исповед., 473, к. X V I в.
> О б р а з  Г о с п о д е н ь .  И кона, изо
бражающая Иисуса Христ а. Пришед 
во свою [Аввакума] избу, плакався 
пред образом Господним, яко и очи 
опухли, и моляся прилежно, да же 
отлучит мя Бог от детей духов
ных, понеже бремя тяш ко, неудобь 
носимо. Авв. Ж., 60, 1675г. > Ц е 
л о в а т ь  к р е с т  Г о с п о д е н ь .  Под
тверждать клят ву в верности ко- 
му-л. Мнози же... целовавше крест 
Господень, ко врагом прилагахуся; и 
в Тушине бывше и тамо крест же Гос
подень целовавше... въспять в царст
вующий град возвращахуся. Сказ. 
Авр. Пал., 119, н. X V II  в. — В сочета
ниях, обозначающих символы хрис
тианской веры. > К р е с т  Г о с п о 
д е н ь .  Почитаеши ли честный крест 
Господень? Исповед., 544, X V I в. Ей, 
Бога тебе свидетеля поставляю и свя- 
тый крест Господень! Авв. Кн. обличе
ний, 175, 1679г. > Р а с п я т и е  Г о с 
п о д н е .  Камень аспид обложен сереб
ром позолочено, на нем вырезано 
Распятие Господне. В кл. кн. ТСМ, 38, 
1575 г. > Г р о б  Г о с п о д е н ь  см. 
гроб. Д Р а б  Г о с п о д е н ь .  Христ иа
нин. Рабу Гсдню не подобаетъ свари- 
тися. Сим. Послов., 138, X V II  в. Ср.

Р а б  Б о ж и й  ( С М.  Б ож и й ). Д С л а а  а 
Г о с п о д н я .  Присутствие Бога. 
Пророкъ Исаия рече, возмѣтся нечес
тивый, да не видитъ славы Господня. 
Дм., 31, X VIв. + XVI в.: Гор. России, 
Сл. Каз.; XVII в.: В кл. Нижегор., Кн. 
корм. Кир.-Б. м., Рус.-грузин. отн. I, 
Сказ, о куре, Сл. Каз.-2, Сл. М ангаз., 
Сл. Перм. I, RA.

2. Исходящий от Бога. Многи же 
святии смирения ради и долготерпе
ния от Бога прославившася и по 
смерти обоготворени быша, понеже и 
телеса их являют в них живущую 
благодать Господню. Авв. Кн. бесед, 
138, 1675 г. Нечево много говорить, 
не пособить подождать воли Господ
ни, аже умилосердится о нас бедных 
и услышит плач вопиющих к нему 
день и нощь. Авв. Кн. толк., 156,
1675 г. Щедроты Гсдни на всѣхъ 
дѣлехъ его. Сим. Послов., 158, X V II  в.
> З а п о в е д и  Г о с п о д н и .  Чада по
слушайте заповѣди Господни, любите 
отца своего и матерь свою и послуша
йте ихъ, и повинуитеся имъ по Бозѣ 
во всемъ. Дм., 30, X V I в. Мнози убо 
праведници и истинно Богу работа- 
ютъ, по заповедемъ Господнимъ жи- 
вутъ межу нами грѣшными. Там же,
14. > П о с в я т о й  ( н е п о р о ч н о й )  
е в а н г е л ь с к о й  з а п о в е д и  Г о с 
п о д н и .  И Керенска, государь, города 
всякого чину руских людей велел я, 
холоп твой [Я. Хитрово], приводить к 
вере в соборной церкви по святой не
порочной евангильской заповеди Гос
подни. РД II-1, 455, 1670 г. — Дел. В 
формуле свидетельских показаний. 
Стольник Алексей Еропкин сказал [о 
поражении, нанесенном ему восстав
шими] по святой евангельской запо
веди Господни ей-ей вправду. РД I I  I, 
478, 1670 г. А иных хто был они [ж и
тели с. Березова] не упомнят в свидѣ- 
телствѣ сказали по свѣтеи непорочной 
евангилскои заповеди Гсдни. М ат. 
Корочан. прик. избы, 379, 1715 г.

> С т р а х  Г о с п о д е н ь .  Благого
вение перед Богом, желание быть до
стойным Божественной любви. Н а
чало премудрости страхъ Гсднь. Сим. 
Послов., 124, X V II  в. Ср. С т р а х  Б о 
ж и й  (см. Божий).

Ср. Божий.
ГОСПОДСКИЙ, прил. (13) I. Прил. 

—<• господин 1. — В формуле вассаль
ной зависимости. Милости твоей [гет
мана] господской нижайш ий слуга 
Федор Тихонов. РД ІГ2 , 125, 1670 г. 
Ср. государев.

211



ГОСПОДСТВЕННЫЙ

II. 1. Принадлеж ащий зем левла
дельцу, купцу, господину (см. госпо
дин 2). И многим рабом имения гос- 
подьскаа отдаах [царь Борис]. Сказ. 
Авр. Пал., 104, н. X V II  в. Домъ гос
подской а розвод сиротскои. Сим. П о
слов., 95, X V II  в.

2. Исходящий от землевладельца, 
купца; проявленный им. Сынъ ево 
[подьячего] Алексеи до нас [У. Иси- 
дорова] зело немилостивъ и чинит в 
гих (!) господцком промыслу во вся- 
комъ деле великую остановку. Гра
мотки, №  429, 1701 г.

Ср. государев.
III. > Г о с п о д с к и е  п р а з д н и 

ки. Церковные праздники в честь 
Иисуса Христ а (Рождество, Срете
ние, Крещение, Преображение, Вос
кресение и Вознесение). А неделя и 
праздники Господския, и среды и пя- 
токъ, и святыи Великии Постъ... въ 
чистотѣ пребывати. Дм., 19, X V I в. На 
притворѣх писаны Господские празд
ники обложены серебром басменным. 
Сл. Перм. I, 149, 1623 г. Да суда же не 
судити и никаких дел в приказех не 
делати... в день Рождества Христова, 
в день святаго Богоявления, и в 
иные в Господские праздники. У  лож.
1649 г., 83. И тот Артемии забыв 
страх Божеи и ннѣ пьет и бражничает 
и к цркви Бж еи в воскресныя дни и в 
Господцкия празники не ходитъ. 
М ДБ П , 72, 1660 г. И на празники Гос- 
подкия и въ воскресные дни, и въ по
сты, царь и царица опочиваютъ въ 
своихъ покоехъ порознь. Котошихин, 
12, 1667 г. + XV в.: Исповед .; XVI в.: 
Исповед.; XVII в. Двор тур. султ., Сл. 
Каз.-2, Стол. обих. Новоспасск. м. Ср. 
Г о с п о д н и е  п р а з д н и к и  (см. гос
подний).

Вар. господской.
ГОСПОДСТВЕННЫЙ, прил. (1)

> Г о с п о д с т в е н н ы е  п р а з д н и -  
к и. То же, что Г о с п о д с к и е  
п р а з д н и к и  (см. господский). Ж ена 
же его [Ьажена bToporoj диаволом 
подстрекаема... пришед к постели 
юноши онаго [Саввы] и, возбуди его, 
понуждаше к сквер ному смешению 
блудному. Он же... убояся суда Бо- 
ж ия, помышляше в себе: Како в тако- 
вый Господственный праздник [Воз
несения] таковое скаредное дело со
творите имам. Пов. о Савве Грудц., 
85, 60-е гг. X V II  в.

ГОСПОДСТВОВАТЬ, несов. (I) Об
ладая властью, управлят ь государ
ством. □  Господствующ ие, мн. От

Персиды... шах велики и многоценны 
дары приела и место мнее престола 
царска, но от злата чиста изваанно и 
драгим камением... украшено; и тако
во и прежним господьствующим в Ро- 
сии не бысть почествование оттуду. 
Сказ. Авр. Пал., 109, н. X V II  в. Ср. го
сударствовать.

Вар. господьствовать.
ГОСПОДЬ и ГОСПОД, м. Одно из 

наименований Бога. Како любити Гос
пода отъ всея душа, тако ж и брата 
своего. Дм., 5, X V I в. И милосердым 
Господь многоразличныя милости на 
рабы своя изливаетъ и исцеления да- 
руетъ и отъ грѣхъ свобождаетъ, и отъ 
скорбей спасаетъ. Там же, 15. Вот что 
много рассуждать: не латинским язы 
ком, ни греческим, ни еврейским, 
ниже иным коим ищет от нас говоры 
Господь, но любви с прочими доброде- 
тельми хощет. Авв. Ж., 54, 1675 г. 
Гсдь гордымъ противится смиренным 
же дает благодать. Сим. Послов., 90, 
X V II  в. И аще не бы Господь прекра
тил дьней тех, то уже начинаху и 
друг друга ясти. Сказ. Авр. Пал., 106, 
н. X V II  в. [Кур:] Помнишь ли ты, гос
пожа моя лисица, при распяти Гос
подни рече Господь Петру: Петр, 
трижды ты от меня отвержися. Сказ, 
о куре, 76, 1-я пол. X V II  в. И аще Гос
пода любишь [царь Феодор Алексее
вич] и людей жалуеш ь, на Терек вой
ска дай. Рус.-грузин. отн. I , 18, 
1680 г. По совершении же божествен- 
ныя литургии, начаша хвалу Господе- 
ви воздавати и молебствовати всем 
освященным собором о явшемся чу- 
деси [исцелении Саввы] пред всеми. 
Пов. о Савве Грудц., 102, 60-е гг. 
X V II  в. — в обращении с мольбой, 
просьбой. [Молитва:] Господи! Призри 
на мя и помилуй мя, яко твое еемь 
создание; не отврати мя, Господи, от 
пути истиннаго и настави, мя, Госпо
ди, на путь твой правый. Х .А ф . Ник., 
23, 1472 г. [Осажденные в Азове каза- 
k h : j  і  осподь, сотворитель неиу и з е м 
ли, не выдай нечестивым создания 
рук своих... Мы, бедныя... видя твоя 
щедроты великия... бьемся против 
сил болших... за церкви Божии, за 
все государьство Московское. Пов. аз. 
рат н. сид., 73, 1642 г. Се бо видев За- 
хариа пророк, сходящ серп огнян с 
небесе на землю, и вопроси: Что есть 
Господи серп сей? и рече: гнев Божий 
есть, посылается от руки Божия на 
тех, иже ходят накриве к роте, да по- 
женет пламен их. У  лож. 1649 г., 193.

212



господь

Господи [gospodi] Исус Христос, Сын 
Божей, приди ко мнѣ да пособи мнѣ 
тѣ рускии рѣчи прямо учиться. Разг. 
Фенне, 22, 1607 г. Господи помилуи да 
и нѣшто подай. Сим. Послов., 92, 
X V II в. — В зачине письма: в форму
ле-призыве к адресату от кликнут ь
ся. П рикажи гсдрь мои [Исидор Ми
хайлович] писат к намъ [У. Владыки
ну] про свое гсдръское здоровье чтоб 
намъ слышит о томъ радоватися о 
Господе. Грамотки, №  421, X V II  -  н. 
х ѵ і і і  в. — в сатире, ирон. Сподоои, 
Господи, вечер сей без побоев до пья
на напитися нам. Служба кабаку, 52, 
X V II  в. > Г о с п о д ь  Б о г .  Осподь [as- 
pod] Бог питает душу чёловѣчью. 
Разг. Фенне, 255, 1607г. Октября въ 
14 де мировои договор учиненъ... и 
тот договор подписали и печати свои 
приложили... а октября въ 15 день и в 
мир обявили и учали... Бга хвалит 
чтоб Гсдь Бгъ отць дал и в достал- 
номъ доброе и счасливое совершенье. 
В-К IV, 65, 1648 г. Ведомо нам, вели
кому государю, учинилось, что вор и 
богоотступник и изменник козак дон
ской Стенька Разин с товарыщи, за
быв Господа Бога и святую соборную 
и апостольскою церковь... нам, вели
кому государю... изменив... городы 
поймал. РД П-1, 140, 1670 г. А на 
подтвержение нашие соседственные 
дружбы... брат наш, великий государь 
Магметь салтаново величество Тур
ской... к нам... писал, чтоб в Украине 
успокоение было, и за то бы земледе
льцы Господу Богу хвалу воздавали. 
РД ІГ 2 , 140, 1670 г. Приходила [цари
ца] в палаты белокаменные, Господу 
Богу не молилася, на все стороны да 
не клонилася. Ист. песни, 307,
X V I в. — в обращении с мольбой, про
сьбой. Господи Боже мой! На тя упо- 
вахъ, спаси мя Господи! Пути [не] 
знаю, иже камо пойду изъ Гундуста- 
на. X . Аф. Ник., 25, 1472 г. Господи 
Бох пособи мене починати да кончати 
рускому язы ку учити са. Аноним, 
разг., 9, сер. X V I в. — в сатире, ирон. 
Некий человек, пиющий рано велми 
в праздники Бож ия, за всяким ков- 
шем Господа Бога своего прославляет. 
Пов. о бражнике, 107, X V II  в. > Г о с 
п о д а  Б о г а  и С п а с а  н а ш е г о  
И и с у с а  Х р и с т а .  Книги о землях, 
о волостех, о селех и о водах церков
ных Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа и Пречистыа его мате- 
ре Богородици... и митрополичи всеа 
Руси. А Ф ЗХ  I, 23, X V  в. Будет кто

иноверцы, какая  ни буди веры, или и 
рускои человек, возложить хулу на 
Господа Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа... и про то сыскивати всякими 
сыски накрепко. У лож. 1649 г., 22. — 
В названии церкви. Что у них [игуме
на Иосифа с братьею] церковь Преоб
ражения Господа Бога и Спасителя 
нашего Исуса Христа в их селе Бужа- 
рове Сурожской десятине. А Ф ЗХ  II, 
57, 1512 г. Въ той же день, праздну- 
емъ перенесению Всемилостиваго 
Спаса Нерукотворенному образу, что 
принесенъ съ Вятки въ домъ бого- 
лѣпнаго Преображения Господа Бога 
и Спаса нашего Иисуса Христа. Стол, 
обих. Новоспасск. м., 29, 1648 г. Сен
тября въ 3 день далъ вкладу в домъ 
Вознесения Господа Бога и Спаса на
шего Иисуса Христа и Пречистые Бо
городицы... дьякъ Василий Ядинъ. 
В кл. Нижегор., 1, 1640 г. — В назва
нии церковного праздника. Ходилъ 
государь къ  вечернѣ, къ  празнику, 
Преображения Господа Бога и Спаса 
нашего Исуса Христа. Выходы, ц. в. к., 
19, 1633 г. На праздник Богоявле
ния Господа нашего Иисуса Христа 
на братью кормъ монастырской. 
Стол. обих. Новоспасск. м., 44, 1648 г.
> Г о с п о д а  р а д и  ( для) ,  в знач. 
междом. Выражение просьбы, мольбы. 
По благословению отца моего старца 
Епифания писано моею рукою греш
ною протопопа Аввакума, и аще что 
реченно просто, и вы, Господа ради, 
чтущии и слышащии, не позазрите 
просторечию нашему. Авв. Ж., 53,
1675 г. Изволь, самодержавие, с Мо
сквы отпустить двух сынов моих к 
матери их на Мезень... и не умори их 
с голоду, Господа ради. Авв. Письма, 
195, 1669 г. Гсда ради приѣзжаи к 
Москве не мешков. И Н РЯ, 23, 1698 г. 
Для Господа Бога помоги [посол вели
кого государя], что ни есть и избавьте 
нас [грузин] от неверных рук. Рус.- 
грузин. отн. I, 19, 1680г. > Д а й  
Г о с п о д и ,  а) Эмоциональное пожела
ние добра себе или кому-л., часто — 
пожелание здоровья. И послы говори
ли: То наша общая кручина, что по 
грехом король болен; дай Господи, он 
здоров был и приехал здорово. Ст. сп. 
Воронцова, 14, 1586 г. Дай, Осподи 
[aspodi], мнѣ здорово спать. Разг. Фен
не, 193, 1607 г. Дай споди [spodi] мнѣ 
с своим товаром торговать, с чужим 
товаром не торгую. Там же, 352. Из- 
бави, Господи, вечныя муки, а дай 
нам, Господи, светлый рай во веки ве
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ков. Пов. Гор.-Зл., 115, X V II  в. [Царь 
Михаил Федорович:] Дай, Споди, здо- 
ровъ былъ государь мой батюшко, а 
батюшко государь Филаретъ Ники- 
тичъ! П есни Р. Д., 9, 1620 г. Васка Ки- 
селников рабски много челом бью дай 
Гди ты гсдрь здрав былъ со вьсимь 
своимь благодатънымь домомь на 
многие лѣта. Новг. док. (Ш в.), 361, 
1655 г. 6) Недоброе пожелание неуда
чи, беды. И турские люди запаслися 
запасом... для их воины чтоб имъ впе
ред нужи не было и тот запас они взя
ли с собою а ко мнѣ писал Бергани... 
что тог запасу у них отняли роз- 
боиники которые на море розбивают 
дай имъ [туркам] Гсди и вперед то ж. 
В-К I, 22, 1600 г. Дай, Осподи [aspo- 
di], тебе скорчило. Разг. Фенне, 490, 
1607 г. Был де я  [Н. Федорищев] на 
бесѣде ув Овдокимовои христьянки 
Руднево во вдовы ув Овдоти и слы- 
шел... учала клясть та Овдотя дай де 
Господи таму так горѣт так же хто 
Говрилу Черницына выжег. Южн. че
лобитные, 132, 1628г. > Д а л  Г о с 
п о д ь .  Выражение удовлетворения и 
благодарности. Государю Якову Ти
мофеевичи} Пронька с товарыщи [ата
ман сторожевой станицы] челом бьет. 
А про нас изволишь воспросить, и 
мы, дал Господь, в живых сентября 
первое число на Дону, на Усть Бетю- 
ка. РД ІГ2 , 9, 1670 г. > С л а в а  т е б е  
Г о с п о д и  ( Г о с п о д у  Бо г у ) ,  уси
лит. То же. Асподи слава тебе [aspody 
slaua tebbe]. Разг. Шрове, 99, 1546 г. 
Здраво ли мой дядюшка живет? Дал 
Богъ здравъ, слава Господу Богу. Ко
пенг. разг., 21, сер. X V II  в. — ирон. 
[Пьяница:] Наг обявляшеся... ни тле
ет самородная рубашка, и пуп гол... 
Слава тебе Господи, было да сплыло, 
не о чем думати, лише спи... одно ли
ше оборону от клопов держи. Служба 
кабаку, 50, X V II  в. > Г о с п о д ь  Б о г  
п о м о щ и  ( м и л о с т ь )  п о д а с т .  О 
надежде на поддержку Бога в ка- 
ком-л. деле. А  где тех  в о р о вск и х  каза
ков он, Богдан, и Василей съедут, и 
над теми воровскими казаки велели 
им поиск чинить, сколько милосер
дый Господь Бог помощи подаст, чтоб 
тех воровских казаков переимать или 
побить. РД I, 78, 1667 г. А мы [сузда- 
льцы] за тебя, великого государя 
царя [Алексея Михайловича] ...и за 
все Московское государство против 
таких воров и бого отступников и из
менников и бунтовщиков будем сто
ять, сколько всещедрый Господ Бог

помощи подаст. РД ІГ 2 , 151, 1670 г. 
[Грамота казанскому воеводе:] И где 
будет объявятца воровские люди, и 
на них посылали посылки, смотря по 
тамошнему делу, и за Божиею помо- 
щию велели над ними промысл чи
нить, сколь милосердный Господь Бог 
помощи подаст. РД II-1, 421, 1670 г. 
Наше пришествие неубыток, будет 
Господь Бог еще милость свою по
даст, могу я  так же воздать, а сие 
письмо писано августа в 24 ден. [Вни
зу: царь Арчил.] Рус.-грузин. отн. I,
57, 1681 г. > С к о л ь к о  ( ч е м )  т е б е  
м и л о с е р д ы й  Г о с п о д ь  Б о г  и з 
в е с т и т .  О принятии угодного Богу 
справедливого решения. Милосердый 
государь царь [Алексей Михайлович] 
...пожалуй нас, сирот своих, вели, го
сударь, в Суздаль дать городового на
ряду... и к ратному делу пушкарей, 
сколько тебе... милосердый Господь 
Бог известит. РД II-2, 151, 1670 г. Ми
лосердый государь царь [Алексей Ми
хайлович] ...пожалуй нас, холопей 
своих, неверстоных иноземцов... за 
наши службишки... чем тебе, велико
му государю, об нас, холопей твоих, 
милосердый Господь Бог известит. 
РД IV, 133, 1673г. Ж а к  Б о г  ( Г о с 
п о д ь )  в р а з у м и т  см. вразумить. 
+ господ XVI в.: Аноним, разг., Сл. 
Каз.\ XVII в.: Авв. Кн. бесед., В кл. Н о
воспасск., Гр. порядн., Лудолъф, Сказ. 
Авр. П ал., Сл. Каз.-2, Сл. Перм. Г, гос
подь XV в.: Речь тонкосл.-, XVI в.: 
Гор. России, Дипломат., Дм., Ридли, 
Сл. Каз.; XVII в.: Двор тур. султ., 
Джемс, Кн. корм. Кир.-Б. м., Копенг. 
разг., Лудолъф, Обиходник Никифоро
ва, Ст. сп. Елчина; сподь XVII в.: 
СиД.

Ср.. Б о г , В ы ш н и й .
Вар. Осподь, Сподь.
ГОСПОДЬСТВОВАТЬ см. господ

ствовать.
ГОСПОЖА, ж. (19) 1. В ласт и

тельница, повелительница. — Одно из 
именований Епгородицы. А се потом 
изо облака Госпожа Богородица яви 
ми ся, потом и Христос с силами мно
гими. Авв. Письма, 201, 1669 г. Гос
пожа — раппа [о Богородице]. Двор 
тур. султ., 294, 2-я пол. X V II  в. — в 
обращ. Абие заспав [Савва] мало и во 
сне... начат глаголати...: О, всемило
стивая Госпоже царице Богородице, 
помилуй, владычице, не солжу... но 
исполню, елико обещахся ти! Пов. 
о Савве Грудц., 100, 60-е гг. X V II  в. 
+ XVII в.: Обиходник Никифорова.
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2. Знат ная, богатая женщина. 
Встанешъ рабою сядешъ госпожою. 
Сим. Послов., 85, X V II  в. Ну я подно
шу тебѣ про здоровье за всех хоро- 
ш ыхъ госпожей [gosposeij]. Разг. Х ей 
мера, 8 об., к. X V II  в. — Вежливое 
упоминание при фамилии, звании. 
Настоятели Датцкие земли сь его ко- 
ролевскимъ величествомъ в нелюбе 
для того что он корол госпожи Хрсти- 
ниных детей за выблятки почитал. 
В-К I I I ,  111, 1646 г. Госпожа княгиня 
де Конде с своим сном со арцугом Эн- 
гвинским. В-К IV. 192, 1650г. > Г о с 
п о ж  а(е) ( моя) .  Почтительное обра
щение к женщине из привилегирован
ного сословия. Како, госпоже или 
сестро или дщерь, Господу согрешила 
еси? Исповед., 461, X V  в. Хорошеясь 
седити, госпоже, во своем высоком 
тереме, далече видиши, аки драх к а 
мень светиши. Сказ, о молодце и де
вице, 233, X V II в. Карп же наказа и 
жене своей Татиане тако: Госпоже 
моя, Татиана, буди Бог между нами! 
Пов. о Карпе Су ту лове, 114, к. 
X V II  в. — ирон. Отвеща кур лисице: 
Госпожа моя, преподобная мати лиси
ца, сахарныя уста! Тяш ки суть грехи 
мои! Сказ, о куре, 73, 1-я пол. X V II  в. 
+ XVI в.: Аноним, разг.; XVII в.: В-К 
V.

3. Ж ена владельца, господина (см. 
господин 2). Мнози бо тогда холопи 
ругающеся госпожам своим и... студ 
содевающе. Сказ. Авр. Пал., 124, н. 
X V II  в. II Х озяйка дома, барыня. А бу
дет кто умысля воровски, придет в 
чей дом, и похочет того дому над гос- 
пожею какое дурно учинити... и тех 
воров... всех казнити смертию. Улож.
1649 г., 432. Раба госпожѣ что мед на 
ножѣ. Сим. Послов., 136, X V II  в. Гос
пожа, ein Hauszfraw. Тронх. разг., 78, 
к. X V II  в. II Х озяйка по отношению к 
своим слугам. И как пошла та мамка 
от того прикащ ика к госпоже своей 
Аннушке, Фрол Скобеев вышел за 
нею и подарил тое мамку двумя руб
лями. Пов. о Фроле Скоб., 155, к. 
X V II  в. К Вежливое обращение к жен
щине. Яз тобѣ продам дешево. Добро, 
госпожа, яз радъ. Копенг. разг., 48, 
сер. X V II  в. Ср. государыня.

ГОСПОЖИН. (2) Прил. —> госпо
ж а 1 (‘Богородица’). > Г о с п о ж и н  
д е н ь .  Церковный праздник Успения 
Богородицы 15 (28 ) августа. Не ста
нут денги на срок на Госпожин день 
ино ся их кабала на ту пожню куп
чая грамота и отводная. Сл. Перм. I,

149, 1546г. > Г о с п о ж и н о  з а г о -  
в е й н о .  К анун Успенского поста. Въ 
заговѣйно Госпожино бываетъ кормъ 
за упокой рядовой большой, рыба и 
масленое по тому жъ, яко же и на 
Филипово заговѣйно бываетъ. Стол, 
обих. Волокол. м., 20, 1591 г. > Г о с 
п о ж и н о  ( о с п о ж и н о )  г о в е й н о  
см. говейно.

Вар. оспожин.
ГОСПОХНА, ж. (2) Хозяйка дома. 

Госпохна, a m istris. Ридли, 112, 1599 г. 
Госпохна [gospochna, hupfruwe]. Разг. 
Фенне, 41, 1607 г. Ср. государыня.

ГОСТЕЧЕК, м. (1) Ласк. — гость 1. 
Уж вы, гости мои, гостечки, погости
те у меня. Ист. песни, 104, X V I в.

ГОСТИНЕЦ1, м. (14) Вещь, пред
мет, обычно отправляемые или полу
чаемые откуда-л. в знак внимания, в 
качестве подарка. Да ис тое же бочке 
взял по приказу кнзя Ивана Андрѣе- 
вича клю чникъ Иван триста лимо- 
новъ а досталные лимоны изошли 
в гостинцах. Новг. док. (Ш в.), 351, 
1655 г. А что ныне пожаловал ты 
гсдрь [Ф. В. Бородин] писалъ к намъ 
о своемъ многолѣтномъ здорове и лю- 
бительные свои гостинцы прислал и 
мы [Р. Брехов] за все твое жаловане и 
за приятство много челом бьем. Гра
мотки, №  18, X V II  -  н. X V II I  в. Ч е
лом бью гсдрь [С. С. Лисовский] что 
пожаловал ко мнѣ [А. Пустобородову] 
писал о своем здорове и всего своего 
блгодатного дому и гостинцы пожало
вал прислал блгодарствую. Там же, 
№  313, 1700 г. — ирон. Его же [мит
рополита] князь великий и встретить 
не велел, понеже гостинцы неладны 
привез: по правую руку кры ж  латын- 
ской вез, а по левую крест Христов. 
Авв. Кн. бесед, 132, 1675 г. — О день
гах. Садовник поди сюда вотъ тебѣ 
гостинцы [gostintsie] на питье. Разг. 
Хеймера, 16 об., к. X V II  в. || Возна
граждение, взят ка (?). Я тебе не хочу 
гостинца [gostinska] дам (!). [Ich will 
d ir keine g iffte  gebenn.] Разг. Шрове, 
102, 1546 г. + XVI в.: Дм., Ист. песни, 
Торг. кн. (С); XVII в.: Авв. Ж., Авв. 
Письма, Арх. Пожарских, А. Свир. м., 
И Н РЯ, РШЭО.

ГОСТИНЕЦ2, м. (1) Большая про
езжая дорога. Онъ бегъ дорогою гос- 
тинцомъ брянскимь до Рославля. Сл. 
Смол., 65, 1649 г.

ГОСТИНИЦА, ж. (1) Помещение 
для приезжих, постоялый двор. До- 
стигшу же ему Усолскаго града Орла, 
абие пристает ко брегу и по повеле-
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нию отца своего у некоего нарочитаго 
человека в гостиннице обитати при
стал. Пов. о Савве Грудц., 83, 60-е гг. 
X V II в.

Вар. гостинница.
ГОСТИНИЧНЫЙ, прил. (1) > Г о с 

т и н и ч н а я  с о т н я .  То же, что 
г о с т и н а я  с о т н я  (см. гостиный). 
Ивашко... сказал в пре жних годех 
отец был гостинишной сотни. Сл. 
Том., 51, 1681 г.

Вар. гостинишный.
ГОСТИННИК1, м. (1) Хозяин по

стоялого двора. Гостинник же той и 
жена его, помня любовь и милость 
отца его [Саввы], немалое прилеж а
ние и всякое благодеяние творяху ему
и, яко о сыне своем, всякое попече
ние имеяше о нем. Он же пребысть в 
гостиннице оной немалое время. Пов. 
о Савве Грудц., 83, 60-е гг. X V II  в.

ГОСТИННИК2, м. (1) 1. Сборщик 
пош лин с купцов. Се яз [тверской 
князь Михаил Борисович] ...пожало
вал есми игумена Васьяна... Что коли 
с их солью ходит павозок... сквозе 
мою отчину... и вы б, мои мытники... 
и заказщ ики, и гостинники, и езов- 
щики... с тех судов... мыта и всех по
шлин никоторых не имали, а пропу- 
щали бы есте их доброволно. АСЭИ I,
210, 1466 г.

2. П ош лина с купцов за привози
мые ими товары. Се яз [князь Васи- 
леи Васильевич] ...пожаловал есми 
игумена Мартияна... дал есми им... 
пустошь Городищскую... И кого к [со- 
бе] ...перезовут людей... и тем людем 
не надобе мыт, ни тамга, ни ям... ни 
гостинники [вм. гостиное (?)], ни 
иная никоторая пошлина. АСЭИ I, 
143, 1455 г.

ГОСТИННИЦА см. гостиница.
ГОСТИНОЧНЫЙ. (1) П рил. — гос

тинец1. Писал я [П. Окулов] к млсти 
твоей гсдрь [К. П. Калмыков] из Че- 
баксаръ... с Макаром Павловичем з 
гостиношною рыбою... о твоемъ гсдрь 
нижегооолпком поомыслѵ... а от 
млсти гсдрь твоей... ни одной грамот
ки... ко мнѣ не бывало. Грамотки, 
№  375, X V II  -  н. X V II I  в.

ГОСТИНСТВО, с. (1) Официально 
присваиваемое звание купца-гостя 
(см. гость 2). Да тою ж ъ печатью [бо
льшой государственной] печатаютъ 
грамоты на помѣстья и на вотчины 
всякихъ чиновъ людемъ, и на гостин- 
ство гостемъ. Котошихин, 31, 1667 г.

ГОСТИНЫЙ, прил. 1. П рил. — 
гость 2. [Ж ена Карпа:] Се аз, го

сударь, града сего гостиная жена: 
знаешь ли ты, государь, мужа моего, 
богатаго купца, именем Сутулов? 
Пов. о Карпе Сутулове, 119, к. 
X V II  в. [Горе:] Ты пойди, молодец, на 
царев кабак, не жали (!) ты, пропивай 
свои животы, а скинь ты платье гос
тиное, надежи (!) ты на себя гунку ка 
бацкую. Пов. Гор.-Зл., I l l ,  X V II  в. — 
В названии пошлины, которую пла
т или при предъявлении товаров та
моженникам. А за волостелин и за 
тиунов корм... и за присуд, и за пят
но... и за все поборы, оприч гостиные 
явки... велети бы вам на них по
ложить денгами. А. мест, упр., 190, 
1552г. > Г о с т и н ы е  л ю д и  ( дети) .  
Представители купечества. И гости
ных и посацких всяких людей по
рознь, и то в перечнях росписано. Сл. 
Каз., 57, 1568 г. Пришел молодец на 
честен пир, крестил он лице свое бе
лое... посадили ево за дубовой стол, не 
в болшее место, не в меншее,— садят 
ево в место среднее, где седят дети 
гостиные. Пов. Гор.-Зл., 108, X V II  в.
> Г о с т и н о е  и м я .  Звание члена ку 
печеской корпорации. Пожаловали 
есмя нашие отчины Великого Новаго- 
рода — торгового человѣка Ивана 
Онаньина сына Соскова гостиным 
имянем: велѣли ему быть в гостѣх. 
Д А И  I, 250, 1598 г. А бываютъ они 
[торговые и посадские люди] гости- 
нымъ имянемъ пожалованы, какъ 
бываютъ у царскихъ дѣлъ въ 
вѣрныхъ головахъ и въ цѣловални- 
кахъ у соболиные казны, и въ та- 
можняхъ, и на кружечныхъ дворѣхъ; 
и торги своими торгуютъ и всяки
ми промыслы промышляютъ. Кото
ш ихин, 115, 1667 г. > Г о с т и н ы й  
( г о с т и н )  д в о р .  Огороженное место 
в городе с постройками, где останав
ливались купцы, хранились товары, 
и велась торговля. Дворъ Гостинъ 
при ѣзжихъ гостей московскихъ, на 
дворѣ 3 избы... а за избами конюшни. 
Пск. писи. кн. I. 14. 1587 г. Книги 
приходные черные... з государевых 
онбаров гостина двора. Сл. Мангаз., 
95, 1636 г. Переводчикъ Матвѣи Веи- 
ресъ... слышал от Петрова приказщи- 
ка... и от иных немецких людей кото
рые во Псков на гостин неметцкои 
двор для торговли приѣзжают... что... 
в ыных ливонских городѣх немецкие 
люди городы крепят. В-К I I ,  139, 
1644 г. Да в нынешнем во 156 году их 
же свейские стороны бурмисты в 
Ыванегороде государевым торговым
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людем извощиков попрежнему воль
ных людей нанять не дали... и з гос- 
тина двора тех извощиков и с лоша
дьми збили. РШЭО, 137, 1648 г. А чьи 
крестьяне учнут к Москве и в городы 
приезжати из уездов, со всякими то
вары: и им те товары продавати по 
вольным торгом безпенно, на гостине 
дворе с возов и стругов, а в рядах ла
вок не покупати и не наймывати. 
У лож. 1649 г., 311. В Стекольне де по
ставлен гостиной руской двор на уго- 
жем месте. РШЭО, 146, 1649 г. Въ су- 
дьяхъ Пилинъ Ивановъ сынъ Не- 
ѣловъ; во Псковѣ объѣзжимъ и на 
гостиномъ нѣметцком дворѣ голова 
Омельянъ Тимофеевъ сынъ Луто- 
хинъ. Пск. писц. кн. I I , 155, 1667 г. И 
после того спустя 9 месяцов пришли 
воровские казаки под Астарахань, и 
воеводы город укрепили, а нам отве
ли место меж дву башен, блиско бу
харского гостиного двора. РД III , 
294, 1673 г. Да декабря ж  въ 9 де по 
осмотру дьяка Леонтья Кондратова на 
гостине дворѣ в анбаре товаровъ и 
рухляди гостей Володимера Воронина 
да Гаврила Фетеева Володимеровых, 
аглинскихъ кипных сукон розных 
цвѣтовъ, 21 кипа. М Д Б П , 215, 1676 г. 
Посланы они были на гостин двор 
в лавку к Володке Федорову. Сл. 
Нерч. I, 139, 1685г. > Г о с т и н а я  
с о т н я .  До 1 720 г. — вторая по зна
чению после гостей (см. гость 2) купе
ческая корпорация. Гостиная,суконая 
сотни, устроены для того: на Москвѣ 
и въ городѣхъ бываютъ у зборовъ 
царские казны, зъ  гостми въ товары- 
щ ахъ, въ цѣловалникахъ, и торги 
своими торгуютъ же и всякими про
мыслы промышляютъ, и питье всякое 
въ домѣхъ своихъ велѣно имъ дер
жать безъ заказу... А будетъ ихъ съ 
200 человѣкъ. Котошихин, 115, 
1667 г. А послѣ обѣдни былъ государь 
царь и великий князь Алексѣй Миха- 
иловичь всеа Русии у государыни ца
рицы... въ Золотой полатѣ, а у нихъ 
государей былъ патриархъ со власть- 
ми, и бояре, и околничие, и думные 
дворяне, и дьяки, и гости, и гости- 
ныя сотни торговые мужики, съ 
дары. Выходы ц. в. к., 308, 1654 г. И 
нам [богомольцам] ему Ярасиму и по- 
рутчиком ево гостинои сотни Силе 
Усову велено говорит по рядной запи
си чтоб ему Герасиму тѣ часы здѣлат 
не замешкав всѣ доготова добро и бе- 
зохулно. Вологод. док., 27, 1661 г. В 
нынешнем, государь, во 179-м году

прислана твоя... грамота в Нижней 
Новгород из приказу Большие казны, 
что велено в Нижнем Новегороде за 
твоею... пермскою солью гостиной 
сотни Якиму Олисову подряжать до 
Москвы на паузки подрятчиков. 
РД I I I ,  141, 1671 г. Того ж  числа куп
лено гостинои сотни у Ивана Семено
ва сна Лихонина аршинъ сукна 
свѣтло-зелѣного. Пам. Влад., 124, 
1698г. Ср. г о с т и н и ч н а я  с о т н я  
(см. гостиничный). > Р я д  г о с т и -  
н ы й. Место на торгу, где торговали 
купцы. Как во том ряду во гостино- 
ем (!), во той во лавке во угольныя... 
стоял малая Малюта, Стенька-вор, 
Скурлатов сын. Ист. песни, 306,
X V I в. ~  В составе топонима. Гости
ное поле. Да изъ села Богородицына, 
государь, сараи перенесли къ Зимней 
горѣ въ Гостиное поле, потому что, 
государь, въ селѣ Богородицынѣ гли
ны нѣтъ, и нынѣ дѣлаютъ кирпичь 
въ Гостиномъ полѣ, и печи, государь, 
на обжиганье тамъ строятъ. А. Ивер, 
м., 260-261, 1657 г. п  Гостиное, с. 
П ош лина за товары на таможне. И 
хто в том селе и в деревнях имет 
жити людей, и наместници мои [кня
зя Василия Васильевича] ...и их тиу- 
ни и посадники тех людей не судят... 
ни кормов на них не емлют, ни гос
тиного на них не берут, никаких 
пошлин. АСЭИ I, 141, 1455 г. Двинь- 
ским посадьником... и их приказни- 
ком... с тѣх лодьи Сергѣева монас
тыря и с возовъ не имати гостиного, 
ничего ж е. Там же, 155, 1454 г. 
+ XVI в.: А. Лодом. ц., Аноним, разг., 
Гор. России; XVII в.: А. земск. торг. 
д., А. Кунг., А. Угл., А Х Б М  II , В-К I I I ,  
В-К IV, В кл. Нижегор., Грамотки, Кн. 
П оганкина, Новг. док. (Ш в.), СиД, 
Сл. Каз.-2, Сл. Перм. I, Товар, цен. рос
пись, Тронх. разг., Южн. тамож. кн.

2. П редназначенный для пребыва
ния приезж их посетителей мона
стыря и их угощения. Лежит у боль
шой церкви у сѣверных дверей, отъ 
паперти къ  гостиной кельи. Кн. корм. 
Кир.-Б. м., 68, X V II  в. Роспись гостина 
стола ествам. О биходник Никифоро
ва, 140, 1656 г. + XVI в.: Гор. России.

ГОСТИТЬ, несов. (5) 1. Посещать 
кого-л., быть у кого-л. в гостях. Кто 
из зарубежья приедет гостить, а не с 
торгом, и оне властелю и их тиуну не 
являю т. А Ф ЗХ  II , 29, 1500 г. Гости 
[gosty] пожалуй к нам да есть хлеба у 
нас. Разг. Шрове, 56 об., 1546 г. Мои 
осподар звале тебе к собе гостить да
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не ослушаиси ты ёго, да буть ты 
ужё к ёму без... переводу. Там же, 57. 
Гостите [gostite], пожалуйте, у меня 
здесь да ѣжьте пожалуйте хлѣба и 
соль, что Бог зашлет. Разг. Фенне, 
228, 1607г. Приѣхал де он от Соли 
Камской в Чердынь в гребцах... и гос
тил у братей своих. Сл. Перм. I, 149, 
1648 г.

2. Ездить с целью торговать. 
Иных де охотников отпустил ты к 
Москвѣ и на Вятку гостить. Сл. 
Перм. I, 149, 1607 г. > Г о с т е м  г о с 
т и т ь .  А людемъ нашимъ гостемъ 
гостити, межи насъ путь чистъ, безъ 
рубежа и безъ пакости. Д Т П  II , 14, 
1422 г.

Вар. гостити.
ГОСТЬ, м. 1. Кто навещает, посе

щает кого-л. (для  дружеского обще
ния, угощ ения). В постъ Великои 
преж въ столѣ ретка, хрѣнъ, капу
ста... и иные земные плоды, что Богъ 
послалъ. а выные по гостемъ смотря, 
икра и вялая рыба... всякихъ ѣствъ 
постныхъ у доброй порядни много. 
Дм., 53, X V I в. А бруснишная вода и 
вишни въ патокѣ... и постелы, и ле- 
вашники себѣ, про гость и за немощь 
всегды есть. Там же. Всякие ѣствы 
переменяя, по вся дни дѣлаютъ сами, 
жена съ слугами, и семья сыта и про
хладны, и гостя употчиваютъ без 
убытка. Там же, 52. Набралосе да до
рогих гостей полный стол. Ист. пес
ни, 287, X V I в. Дѣвка изготов скорѣе 
уже будет бояринъ съ гостьми [m it 
gasten], Разг. Невенбурга, 11 об., 
1629 г. Мы у Голубовскаго съ игуме- 
номъ Н икитскимъ въ комнатѣ, да съ 
чернымъ попомъ Никитскаго мона
стыря... и съ иными гостьми, и тѣ всѣ 
гости, обѣдавъ, вышли изъ комнаты. 
СиД, 58, 1630 г. Атецъ мои [Т. Мики- 
тина] поп М икита провожал з двора 
своево гостей и увидел отцъ мои... как 
тот Валодимер меня бьеть и пошол 
была отць мои... у того Валодемера от
бою мрня отктмят ТСімги u p  лп г іі/т .н ы р .
115, 1644 г. В ызбе идет велик пир по
честей; гости пьют, едят, потешают
ся... и все на пиру гости пьяны-весе- 
лы, и седя, все похваляютца. Пов. 
Гор.-Зл., 107-108, X V II  в. Колачеи 
куплено про гостей как Василеи былъ 
Щ ючонокъ 3 ал. 2 де. Пам. Влад., 
102, 1687г. > В г о с т и  е х а т ь ,  х о 
д и т ь  ( п о е х а т ь ,  п о ж а л о в а т ь ) .  
Отправляться (отправиться, при
быть ) к кому-л. по приглашению. А  
по вся дни бы мужа жена спрашива-

лася... что надобѣтъ. а въ гости ходи- 
ти и къ  себѣ звати... а зъ гостьями 
бесѣдовати о рукодѣлии, и домаш- 
немъ строении. Дм., 46, X V I в. П ожа
луй ко мене в гости [w gosty], пожа
луй хлеба ести, пожалуй вина пити. 
Аноним, разг., 21, сер. X V I в. Ехал бы 
в гости, да не на чем, да никуды не 
зовут. Азб. о гол. и небог., 32, X V II  в. 
Я на карабль поеду в гости [te gast]. 
Разг. Хеймера, 7, к. X V II  в. > В г о с 
т и  ( п о з в а т ь ) .  Пригласить кого-л. в 
свой дом. А  в тот его [посла] мнстрь 
на ноч позвали в гости и после тог в 
садъ завели и из ворот не хотѣли вы 
пустит. В-К I, 23, 1600г. > В г о с 
т я х  б ы т ь  ( б ы в а т ь ) .  Находиться 
по приглашению в доме кого-л. [Татар
ский хан:] Али ты [Иван Грозный] у 
меня в гостях не бывал... арака ты не 
пивал? Ист. песни, 104, X V I  в. А то я 
[подьячий] вѣдаю что она [вдова Уль
яна] была в гостях у Голосова Тимо
фея. М ДБ П , 125, 1646 г. Промеж того 
[заключения мира] были курфирста 
Сасково приказные у свѣискихъ при
казных в гостехъ и были навеселе. 
В-К I I I ,  56, 1646г. Когда прилучитца 
имъ [боярам] которого дни другъ у 
друга быти в гостяхъ, на свадьбѣ, или 
на крестинахъ, или на имянинахъ, и 
они отпрашиваются [у царя]. Кото
ш ихин, 26, 1667г. Я многижда у тебя 
в гостяхъ [gostaegh] бывалъ. Разг. 
Хеймера, 1 7, к. X V II  в. > И з  г о с 
т е й  п р и й т и  ( е х а т ь ) .  Вернуться, 
возвращаться оттуда, где был по 
приглашению. Ходил он Роман стрел- 
цом осматриват караулов по улицам... 
а Давыд де в то ж время пришол из 
гостей пьян и стал ево бит. М ДБ П ,
211, 1671г. А  повидайся со мною 
одна сего вечера... дожъдися меня в 
банѣ, а я к тебѣ на вечер от воеводы 
приду из гостей рано. Вологод. док., 
40, 1686 г. И в роспросе сказал ехали 
де они [И. Булгаков и А. Озорной] из 
гостей... и с людми де Бгдана Матвее
вича ппспорилис. Грамотки. №  240. 
X V II  -  н. X V III  в. II О чем-л. появляю
щемся где-л. на короткое время. Бога- 
тество у человѣка гость [gost]: сегодне 
у тово, а завтре у другово. Разг. Фен
не, 423, 1607 г. + XVI в.: Разг. Шрове, 
Ридли-, XVII в.: В-К IV, В-К V, Джемс, 
Копенг. разг., Лудольф, Моск. письм., 
О биходник Никифорова, Пов. о Фроле 
Скоб., Сл. М ангаз., Сл. Нерч. I, Сл. 
Перм. I, Тронх. разг. Ср. гостечек.

2. Богатый купец, член первой по 
значимости организации купцов, ко
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торый вел иногороднюю торговлю и 
торговлю с другими странами. Дв[ор] 
гостя Оникея Строганова приезжей, 
живет в нем дворник. Сл. Каз., 57, 
1568 г. Послом бы ходить и гостем 
торговати на обе стороны путь был 
чист безо всяких зацепок и товару у 
них не отимати. Ст. сп. Писемского,
132, 1583 г. Поволено свейским ку 
пецким людем... торговати всякими 
товары с рускими гости и с торговы
ми людьми повольною торговлею. 
РШЭО, 27, 1618 г. И послѣ завтрени 
жаловалъ государь къ рукѣ, въ Пе
редней избѣ, столниковъ и дворянъ, и 
гостей, и всякихъ чиновъ людей. Вы 
ходы ц. в. к., 156, 1647 г. И в Астраха
ни, государь [Б. И. Морозов], они 
[А. Леонтьев с детьми] рыбу мою 
[М. Гурьева] грузят к верховому отпу
ску в осенние и в вешние свои в боль
шие и в глубокие насады, не против 
гостя Васильевых насадов Шорина. 
Хоз. Mop. I I , 151, 1650 г. Далъ вкладу 
гость Иванъ Гурьевъ да нижегоро- 
децъ посацкой человѣкъ Ф илипъ Гри- 
горьевъ сынъ хлѣбникъ двѣ лодьи за 
20 рублевъ. В кл. Нижегор., 32, 1658 г. 
Бе некто гость велми богат и славен 
зело, именем Карп Сутулов, имеяй 
жену у себя именем Татиану, пре- 
красну зело. Пов. о Карпе Сутулове,
114, к. X V II  в. > Т о р г о в ы й  г о с т ь .  
Человек я [Ерш] доброй, знают меня 
на Москве князи и бояря и дети бояр
ские, и головы стрелецкие, и дьяки и 
подьячие, и гости торговые, и зем
ские люди, и весь мир... и едят меня 
в ухе с перцемь и шавфраномь. Ерш. 
Ерш., 9, 1-я пол. X V II  в. — Об ино
странных купцах. А все то камение 
да яхонты да олъмазъ покупили на 
М еликтучара, заповѣдал... что гос- 
темъ не продати, а тѣе пришли от 
Оспожина дни к Бедерю граду. X . Аф. 
Н ик., 26, 1472 г. Торговой чловек 
гость [gost] из заморие. Аноним, разг., 
53, сер. X V I в. Да турскому ж Сулей- 
ман-салтану говорил Касим-бег ко- 
финской... Взял деи московской госу
дарь Азсторохань... а се деи приходят 
в Азсторохань изо многих земель гос
ти торговати воденым путем многие. 
Ст. сп. Новосильцева, 81, 1570 г. И 
Федор Писемской да подьячей Неуда
ча вспросили аглинских гостей, Ива
на Романова с товарищи, все ли те ка- 
рабли у них пришли с торгом. Ст. сп. 
Писемского, 100, 1583 г. Перевод с ве
стовых листов... подал в Посолском 
приказе думному диаку Ефиму Те-

лепневу Галанские земли гость Юрьи 
Клинкъ. В-К I, 79, 1626 г. Галанские 
земли гость Карпъ Демулин к Онд- 
рѣю Келдерману из города Харлама. 
В-К V, 27, 1651г. > Г о с т е м  г о с 
т и т ь  см. гостить. + XVI в.: Ридли, 
ІІск. писц. кн. I; XVII в.: А Ф ЗХ  II , 
Грамотки, Котошихин, М ДБП , Новг. 
док. (Ш в.), Пск. писц. кн. I I , Сл. 
Каз.-2, Сл. М ангаз., Сл. Нерч. I, Сл. 
Перм. I, Товар, цен. роспись.

ГОСТЬИЦА, ж. (1) Ласк. — гос
тья. Спроговори братец М икита Рома
нович: Неждана гостьица ко мни при
шла! Ист. песни, 315, X V I в. Незван- 
ная гостьица пешком пришла. Там 
же, 296.

ГОСТЬЯ, ж. (2) Ж енек. —► гость 1.
В обѣдъ привел к нему Еремке на 
двор Пронка Высоцкой Шило он же с 
улицы жонку и как де та жонка уча- 
ла всходит на лѣсницу и он де Еремка 
толкнул тое жонку ногою в груд что 
она идет к нему гостья незваная и она 
де и упала на землю. М ДБ П , 280, 
1658 г. Что же за диво за дивноё, не 
звана пришла гостья, не приказыва- 
на? Ист. песни, 346, X V I в.

ГОСУДАРЕВ, прил. I. 1. П рил. —► 
государь I. И князь Нилшь говорил, 
что он о государеве о Цареве и велико
го князя здоровье вспрашивает коро
левским словом. Ст. сп. Воронцова,
10, 1586 г. И в прошлом... году по ука
зу блаженные памяти отца твоего го
сударева, великого государя царя и 
великого князя Михаила Федоровича 
всеа Русии, писцы... писали и мерили 
посад и уезд. А. писц. д., 52, 1648 г. 
И сторожъ де Васька сказалъ: одна де 
тамо мутитъ государева матуш ка, не 
велитъ на Хлоповой жениться. СиД, 
40, 1626 г. Были, государь, мы, холо- 
пи твои, на твоем государеве на цар- 
скомъ поставлении... в соборе. Ст. 
печ. пр., 27, 1613 г. И Иванъ де Везема 
сказалъ: въ явкѣ де писано государе
во имя. СиД, 41, 1626 г. Говорит Илья 
Муромец царю Костянтину: ...А тебя 
мы не двигнем ни черным волосом, 
что поехали мы из Киева без госуда
рева ведома на похволу твоих бога
тырей. Былины Х Ѵ ІІ -Х Ѵ ІІ І  вв., 156, 
2-я пол. X V II  в. > Г о с у д а р е в о  
к р е с т н о е  ц е л о в а н и е .  Присяга в 
верности царю и Московскому госу
дарству. В прошлых, государь, го- 
дех... мерили у нас, сирот твоих... в 
деревнях полевые земли неправдою, 
не по вашему государеву крестному 
целованью. А. писц. д., 62, 1646 г. И
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головы московских стрельцов... и мос
ковские стрельцы их приказов и аста- 
раханские служилые домовые люди, 
памятуя Господа Бога... и наше госу
дарево крестное целованье, в том 
[сдаче Астрахани] ему [С. Разину] 
отказали. РД П-2, 7, 1670г. Ср. г о с -  
п о д а р е в о  к р е с т н о е  ц е л о в а 
н и е  (см. господарев), г о с у д а р -  
с к о е  к р е с т н о е  ц е л о в а н и е  (см. 
государский). > Г о с у д а р е в о  ( в е 
л и к о е )  д е л о .  П рест упление про
тив особы царя. А будет кто на кого 
учнет извещати великое государево 
дело... и про такое великое дело указ 
учинити. У лож. 1649 г., 29. А я [Е. Jla- 
бодинский] де был... въ волокитѣ по 
службамъ, а сведенъ я былъ въ госу- 
даревѣ дѣлѣ къ  Москвѣ за приставомъ 
зиму еще до Николина дни. СиД, 28, 
1626 г. И въ разспросѣ тюремный си- 
дѣлецъ Максимко Котунинъ сказалъ: 
сказывалъ де я  за собою государе
во дѣло и за мною государево дѣло 
есть...: Гараська, прозвище Ворока... 
молылъ: да споди де намъ десять ца
рей, еще де бы того лучше было. Там 
же, 43, 16 2 7 г. Сказывалъ де ты за со
бою вчера въ вечерѣ государево дѣло 
и нынѣ де съ тѣмъ словомъ въ 
съѣзжую избу идти ли? Там же, 385, 
1629 г. > Г о с у д а р е в о  с л о в о .  Сооб
щение о речах, поступках, вредящих 
государю. И Якушко за ево воровское 
слово, что онъ говорилъ за собою го
сударево слово и въ томъ передъ госу- 
даремъ винился. Пск. писц. кн. II, 
107, 1653г. Ср. г о с у д а р с к о е  с л о -  
в о (см. государский). > Г о в о р и т ь  
г о с у д а р е в ы м  с л о в о м  см. гово
рить. > В ы е х а т ь  н а  ( т вое )  г о с у 
д а р е в о  и м я  см. вы ехать. > В ы й 
т и  ( п о й т и ) ,  в ы х о д и т ь  н а  г о с у 
д а р е в о  и м я  см. выйти, выходить.
> В о р о в с к о е  г о с у д а р е в о  д е л о  
см. воровской. > Г о в о р и т ь  в г о -  
с у д а р е в е  д е л е  см. говорить.
> В ы п и т ь  п р о  г о с у д а р е в о  
з д о р о в ь е  ( з д р а в ь е )  см. выпить. 
II Подданный (царя). И в которых 
свейских городех государевы люди 
товары свои продавали, и с тех своих 
проданых товаров в тех городех и по
шлину платили, и тех свейских горо
дов в уездех и по ярманкам государе
вым людем вольно было товары свои 
продать и купить. РШЭО, 134, 1648 г. 
Ж ивут в том острожке ясачные госу
даревы татаровя. Ст. сп. Байкова, 
113, 1658г. > Х о л о п ( - и ) ,  с и р о 
т а  (- ы), б о г о м о л е ц  ( - л ь ц ы )  г о -

с у  д а р е в ( - ы ) .  Дел. В эмоциональ
но-экспрессивной формуле вассальной 
зависимости: безусловно покорный, 
верноподданный холоп (о служ илых 
лю дях разны х сословий), сирота (о 
крестьянах, ж ителях посада), бо
гомолец (о священнослуж ителях). 
Царю... бьетъ челом холоп государев 
смольянин Якушко Федоров сынъ 
Ш ушерин [был в плену]. Ст. печ. пр., 
25, 1613 г. Царю государю и великому 
князю Михаилу Федоровичю всея 
Руси биют челом холопи твои госуда
ревы торопецкие стрельцы. Там же,
31. Царю государю и великому князю 
Алексею Михайловичю всеа Русии 
бьют челом сироты твои государевы, 
вязьмичи, посадцкие людишки. А. 
писц. д., 170, 1646 г. Царю государю... 
бьют челом богомольцы твои госуда
ревы... Казанской Богородицы муже
ского монастыря старцы... и вся бра
тья того монастыря. А Х Б М  II , 119, 
1660 г. Ср. господарев, господинов, 
господский.

2. Принадлеж ащий монарху, ца
рю. И я де стрѣлецъ Семка ему, Ти- 
мошкѣ, сказалъ: мы де люди госуда
ревы да и лошади у насъ государевы, 
а земля де государева ж ъ. СиД, 29, 
1626 г. Полоняником на окуп сбирати 
деньги ежегод... А государевых двор
цовых сел, и черных волостей и с 
помещиковых и с вотчинниковых 
крестьян с двора по четыре деньги. 
У лож. 1649г., 65. И тех прихожих 
людей велено отдавать посадских лю
дей в посады, а государевых двор
цовых сел и черных волостей в госу
даревы волости. РД IV, 56, 1671 г. 
[Богатыри:] Поедь ты, дворянин Зале- 
шанин, к стольному граду Кееву: ты 
жилец двора государева, много ж и
вешь во дворе государеве и всякой 
чин ведаешь. Былины Х Ѵ ІІ-Х Ѵ ІП  вв., 
164, сер. X V II  в. И он де, Ондрей, к 
атаману Стеньке Разину... приказы 
вал, что он, Стенька... по Волге реке 
ворует, государев насад с казною и 
патриарший... насад... грабит. РД I, 
81, 1667 г. А сани под царевича ездо
вые с санники посыланы з государевы 
конюшни в Нижней Новгород. Рус.- 
грузин. отн. I, 50, 1681 г. А на устье 
тоя речки Тары живут ясачные тата
ры, платят ясак в государеву казну в 
Тарском городе. Ст. сп. Байкова, 114, 
1658 г. Да они ж де, государь, воров
ские казаки с черкасы, в Ольшанску 
взяли твоей государевы казны зелья 
бочку да пушку. РД ІІ-2, 16, 1670 г.
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3. П одчиненный царю, входящий в 
состав Московского государства. 
Всякого товару, какой может в тор
говли быти, тебе, великому государю, 
и в твоей государеве вотчине [России] 
всяким торговым людем пригодитце. 
РШЭО, 28, 1620 г. А на иные твои го
сударевы городы литовские послы и 
посланники к тебе, государю, к Моск
ве не ходят, и такова разоренья нико
торым твоим государевым городам 
нет. А. писц. д., 196, 1648 г. Да ему же 
де, вожу, приказывал словесно вой
сковой атаман Корней Яковлев, чтоб 
в твоих государевых украиных горо
дех жили с великим береженьем — 
многие де орды татаровя, крымцы и 
нагайцы... пошли в войну. РД II-2, 57 , 
1670 г.

4 . Исходящий от царя, монарха, 
проявляемый им. В прошлом, госу
дарь, во 178-м году, как пришел... 
Стенька Разин с воровскими казака
ми... и улусишко мое разгромили, и 
я, холоп твой [татарский мурза], по
мня твою государеву милость, от тех 
воров ушел на Терек... после погрому. 
РД I I I ,  254, 1672 г. А нынѣ, государь, 
Божиею милостию... и твоимъ госуда- 
ревымъ милостивымъ призрѣниемъ к 
намъ убогимъ псковичамъ, нынѣ мы 
у иноземцовъ... денегъ не имали. А. 
земск. торг. д., 32, 1666 г.

5. Н азначенны й, отправленный 
царем, монархом за услуги, или свиде
тельствующий о его милости, благо
склонности. А поминки государевы и 
царевичевы и посольские явив коро
лю, поклали в окошко блиско короля 
с левые руки. Ст. сп. Воронцова, 11, 
1586 г. Того ж месяца в 27 день при
сылал Аблай-тайша к послу брата 
своево Баду-тайшу смотреть государе
ва жалованья, каково послано госуда
рево жалованье к нему, Аблаю-тай- 
ше. Ст. сп. Байкова, 117, 1658 г. Ва
ська Кривой намъ... въ допросѣ 
сказалъ на бѣломѣстнаго казачьяго 
брата, которымъ даютъ твое государе
во жалованье кормовыя деньги, на 
Томилку Власова. СиД, 434, 1624 г. 
Платова ш алга твое государево [Ми
хаила Федоровича] царьское ж алова
ние прилегло к Чючексе рѣчке к на- 
шимъ [игумена Иева с братией] мона- 
стырьским мелничиш камъ блиско. 
Каргоп. челобитные, 11, 1636 г. Там 
на кресте Христа мертва в ребра му
ж ик стрелец рогатиною пырнул. Вы
служился блядин сын, пять рублев 
ему государева жалованя, да сукно,

да погреб! Авв. Кн. толк., 151, 1675 г. 
А когда государь въ монастырѣ не бы
ваетъ, а ево государевъ заздравный 
кормъ на масленой недѣлѣ съ дворца 
на братью бываетъ. Стол. обих. Ново
спасск. м., 112, 1648 г.

6. Н аходящ ийся на государствен
ной службе. А подписал государев ца
рев и великаго князя... диак Иван Фе
доров. Ж ал. и указ. гр., 109, 1581 г. И 
пожаловали, государь, мнѣ [Ф. Л аза
реву] бѣдному твои государевы боя- 
ря... 2 рубли денег. Ст. печ. пр., 1, 
1613 г. Вели, государь, своему госуда
реву воеводе Лукьяну Ивановичю 
Плещееву о тех литовских людех за
каз учинить. РБС, 227, 1650 г. А  инии 
твои, государевы-световы, казаки, 
тружающиися в водах, в то время 
многие помирали от тоя воеводския 
налоги и муки. Авв. Письма, 188,
1664 г. На масленой недѣле в четвергъ 
был я холоп твои [С. Поспеев] у твое
во ж  гсдрва иконописца у Баж ена Са
вина а тот Третяк... не... хотя меня за 
стол пустит в бесѣду учал меня тот 
Третьякъ бранит. М Д Б П , 57, 1637г.
> Г о с у д а р е в ы  ( р а т н ы е ,  с л у 
ж и л ы е )  л ю д и .  Участники воен
ны х действий, воины правит ельст 
венных войск. Пришод государевы 
люди в Литовскую землю город Гомей 
осадили и приступом взяли два остро- 
ш ка. Кн. сеунчей, 25, 1613-1619 гг. И 
окольничей наш и воевода Иван Бог
данович Милославской и наши госу
даревы ратные люди, которые ныне в 
Синбирску, против его, вора и богаот- 
ступника, стояли храбро... и с ним би
лись, не щедя себя. РД П-1, 141, 
1670 г. И у государевых ратных лю
дей полков ваших с теми воровскими 
казаки был бой. РД ІІ-2, 64, 1670 г.

7. Содержащий распоряжения ца
ря, монарха и его администрации.
> Г о с у д а р е в  (-а) г р а м о т а  ( д о 
к л а д ) .  Д ел. И июля ж  в 27 день к 
Федору к Писемскому да к подьячему 
к Неудаче привез от государя, царя и 
великого князя, сын боярской Семен 
Полтев государеву грамоту. Ст. сп. 
Писемского, 101, 1583 г. И чли [по
слы] з государевы грамоты перевод, и 
в переводе написано, что дану быти 
свейским торговым людем гостину 
двору во Пскове на Завеличье. РШЭО, 
153, 1649г. Да приходили в Нерчин- 
ской острог из Енисейска служилые 
люди, пятидесятник Иван Елисеев с 
товарыщи, с грамотами государевы
ми. Авв. Письма, 192, 1664 г. Соболи...
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на Мурманскомъ продати 40 въ 25 
рублей; а отвозятъ ихъ въ Шпанскую 
землю. А безъ доклада государева, 
хотя цѣною и подговоришь, ино на 
провозъ не сговаривай. Торг. кн. (С),
133, 1575-1610 гг. Ср. г о с у д а р -  
с к а я ( - и й )  г р а м о т а  ( у к а з )  (см. 
государский). > Ц а р е в  (-а) г о с у 
д а р е в  (-а) г р а м о т а  ( ука з ) .  Дел. 
А  детей боярских судити намесником 
по всем городом по нынешним царе
вым государевым жаловалным по их 
вопчим грамотам. Судебник 1550 г.,
249. А которой тиун государю на хо
лопа или холоп на государя даст без 
доклада правую грамоту... намеснича 
или волостелина тиуна до царева го
сударева указу вкинути в тюрму. Там  
же, 250. > Г о с у д а р е в  (-а) ц а 
р е в  (-а) и в е л и к о г о  к н я з я  г р а 
м о т а  ( у к а з ,  н а к а з ) .  Д ел. А прие
хав Иван на подворье, послал х Каси
му государеву, цареву и великого 
князя, грамоту и жалованье с тол- 
мачем и прикозал к нему о дороге и 
о коробле и о провожатых, как ехати 
ис Кафы ко Царюгороду. Ст. сп. 
Новосильцева, 69, 1570 г. Привез 
[С. Карманов] ...гдрву црва (!) и ве- 
ликог кнзя Михаило Федоравича всея 
Руси грамоту из Болшог разряду в 
Куррескъ. Южн. челобитные, 14, 
1620 г. По гсдрву црву и великог кнзя 
М ихаила Федоровича всеа Русии ука
зу и по грамотѣ ис Помесног прика
зу... елчанин Кондратеи Хорошилов 
ѣздил въ Елецкой уездъ. Елецк. отк. 
кн., 89, 1642 г. По государеву цареву 
и великого князя Алексея М ихайло
вича всеа Русии указу и по приказу 
окольничего и воеводы князя Федора 
Андреевича Хилкова... пятиконецкой 
староста Сидор Холшевник с товары- 
щи збирали в земскую избу новгород- 
цов. РШЭО, 134, 1648 г. Лета 7162 
(1654) году марта в 20 день государев 
царев и великого князя Алексея Ми
хайловича, всеа Великия и М алыя 
и Белыя Росии самодержца, наказ 
и грамота присланы с Москвы... в 
Тоболеск к Федору Исаковичю Б ай
кову. Ст. сп. Байкова, 113, 1658г.
> Т в о й  (-я), с в ой  (-я), н а ш  (-а), 
в а ш( - а ) ,  и х  г о с у д а р е в ( - а )  г р а 
м о т а  ( ук а з ) .  Ездил де он [С. Стоя
нов] из Великого Новагорода по твоей 
государеве проезжей грамоте за ру
беж. РШЭО, 127, 1645 г. По твоему 
государеву указу посылан был после 
Богдана Приклонского Павел Бабары- 
кин... дозирать и писать и ж  ило и пу

сто, и те их книги положены в 
Устюжской же чети. А. писц. д., 52,
1648 г. Милосердый государь царь и 
великий князь Алексей Михайло
вич... вели, государь, мне дать при
става и того моево человека взять в 
Розряд и роспросить и по роспросу 
свой государев указ учинить. РД I,
66, 1666 г. И на тое деревню пожало- 
валъ государь въ Спаской монастырь 
свою государеву грамоту, лѣта 7091 
(1583). В кл. Новоспасск., 7, X V II  в. А 
с сею нашею государевою грамотою 
послан с Москвы к вам [воеводе] на
рочно жилец Вавило Вындомский. РД 
ІІ-2, 32, 1670г. По указу великих го
сударей [Иоанна и Петра Алексееви
чей] послать их государева грамота в 
Великий Новгород к боярину и воево
де Петру Васильевичю Шереметеву. 
РШЭО, 478, 1687 г. И по нашему [вое
вод], государи, писму прислана ваша 
государева грамота къ  вашему бого- 
молцу, архиепискупу Иосафу. Пск. 
писц. кн. II , 36, 1631 г.

8. Выполняемый в интересах ца
ря, государства. Августа в 5 день по
слы... говорили приставу Ирику Гоко- 
нову, чтоб он молвил князю Штеню, 
чтоб он у послов побывал для госу
дарева дела. Ст. сп. Воронцова, 13, 
1586 г. Ж ивут де они [Ж. Фомин, 
Ж . Баженов] у государева дѣла в По- 
мѣсном Приказе безотступно день и 
ночь. Ст. печ. пр., 27, 1613 г. И будто 
я в Можайске на твоей гсдрве службе 
быв головишкою в таможне и на 
кабакѣ шутом ѣздил на корове и на 
медвѣде и зернью де на кабакѣ играл. 
М ДБ П , 200, 1651 г. Пошел Федор 
Исакович Байков на государеву служ 
бу из Тобольска в Китайское царство. 
Ст. сп. Байкова, 113, 1658 г. Велел я, 
холоп твой [воевода Я. Хитрово], в 
Керенску на твоей великого государя 
службе у твоево государево дела на 
Автомонова места Безобразова быть 
Дмитрею Хорланову сыну Соймонову. 
РД 11-1, 455, 1670г. > В ы с л а т ь  н а  
г о с у д а р е в у  ( в е л и к о г о  г о с у 
д а р я )  с л у ж б у  см. вы слать1.

9. Взимаемый государством ( обя
зательный денежный ( или продукта
м и) сбор, налог с населения). И ноня- 
че, государь, твоя царьская грамата 
лежит у Печати, а твоих государевых 
печатных пошлин дать нечава. Ст. 
печ. пр., 202, 1613 г. А преже сего 
Воин Лукьяновичь с невода оброчь- 
ные рыбы платил по еѳминацети су- 
доков против осударева оброку. Гра
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мотки, №  204, 1630 г. И он, Митька, 
з государевым ясаком и с аманаты 
приѣзжал в Мангазѣйской город. Сл. 
М ангаз., 570. 1633 г. А нынеча, госу
дарь... остоваетца нас, сирот твоих, 
немного, и те бедны и должны, и 
впредь нас, сирот твоих, с такое твое 
государево великое тягло не будет. А. 
писц. д., 196, 1648 г. А  будет кто истец 
и ответчик, поговоря меж собою по
любовно пойдут на суд перед треть
их... а будет они третейскаго пригово
ру не станут слушать: и на них взяти 
государева пеня, что государь укажет 
да третьим безчестье. У лож. 1649г.,
199. В то время меня [И. Золотова] 
холопа твоего на Москве не было был 
в Трубческе у твоего гсдрва таможен- 
ново збору. М ДБ П , 91, 1675 г. Такъ 
мы, сироты ваши, оскудали, что по се 
время у насъ и на Кострому платежу 
не бывало государевых денегъ, а къ 
намъ... люди съ Костромы безпрестан- 
но приѣзжаютъ. КЧ, 41, 2-я пол. 
X V II  в.

10. Единый, уст ановленный ца
рем и царской администрацией для 
всего государства. А  весчие всякие 
товары их свейские торговые люди 
продают и покупают на государев на 
один вес, а у них в Стекольне весчие 
всякие руские товары принимают на 
большой вес. РШЭО, 137, 1648 г. Дал 
вкладу... князь Федор аргамак сер 
сросл, грива направо, на левом бедре 
государево пятно орел. В кл. кн. ТСМ, 
46, 1638 г. — О печати. А  у грамоты 
печать государева на шелку. АСЭИ I, 
259, 146 7-1474 гг. Пожаловал ты го
сударь... вѣлѣл мнѣ дать с Казеново 
двора у своей государевы печати Ефи
му Григориевичю Телепъневу 15 руб
лев. Ст. печ. пр., 24, 1613 г. Говорил 
Малюта таково слово: Ты, Грозный 
царь Иван Васильевич! Дай указ да 
за своей рукой да за дорогой печатью 
государевой. Ист. песни, 349, X V I в.
> Г о с у д а р е в о  м о с к о в с к о е  
в е д р о  см. ведро1.

А В е с т и  г о с у д а р е в у  ч а ш у  
см. вести1.

+ И спользуется в большинстве 
источников Словаря. Ср. государ- 
ский.

11. 1. П рил. -* государь II. А мы
[Варлам з братьею] за тебя [боярина 
Б. И. Морозова], г[осударь], и за весь 
благодатной дом Бога молим безпрес- 
танно и родители твои государевы 
безпрестанно же поминаем. А Х Б М  II,
145, 1660 г. — Дел. В зачине чело

битной. Государю Борису Ивановичю 
[Морозову] бьют челом богомольцы 
твои государевы, Макарьевского Жел- 
товодского монастыря келарь старец 
Пахомий з братиею. А Х Б М  II , 142, 
1660 г. Ср. боярский, господарский, 
господинов, государский.

2. Принадлеж ащий землевладель
цу, феодалу, хозяину. И язъ, сирота 
[Ивашка Симонов], бродилъ въ мирѣ 
с робятишки и прибрелъ въ вашу 
[князей Одоевских] государеву вотчи
ну, въ село Покровское и кормлюся 
миромъ. 4 0 , 73, 2-я пол. X V II  в. А  
тотъ Петръ сказалъ: азъ де, борисо- 
глѣбецъ, государевъ крестьянинъ. 
СиД, 410, 1638 г. Были, государь 
[кн. Одоевский], мы [крестьяне И. и 
Я. Семеновы] поручны по твоемъ же 
государеве крестьянине, по Тимофее 
Михайлове, и у того, государь, у Ти
мофея, жена умерла. 4 0 , 78, 1673 г. 
Деревни, г[осударь], Обушковы, да 
дер[евни] Воронины... были, г о с у 
дарь], пустовы[е] жеребьи, а посеяны 
были твоею государевую (!) рожью. 
А Х Б М  I, 172, 1651 г. Есть, государи, 
[на] мнѣ, сиротѣ [крестьянине В. Ни
конове], вашева государева [кн.
Н. И. Одоевского] заемнаго хлѣба... 
ржи двѣ чети, овса три чети без полу- 
осмины. 4 0 , 69, 2-я пол. X V II  в. Вы- 
бранъ я, сирота [крестьянин Н. Яков
лев], вашихъ государевыхъ [кн.
Н. И. Одоевского] пчелъ ухаживать и 
устраивать, а топерво, государь, ва
ш ихъ государевыхъ пчелъ ж ивыхъ в 
ульяхъ четверы. Там же, 80, 1673 г. 
Пил я [Миронко Иванов] ...в селе Му- 
рашкине на твоем государеве кабаке
и, напився пьян, говорил... бранное 
слово про тебя государя. Хоз. Mop. II, 
131, 1650 г. — Дел. В зачине челобит
ной, при указаниии на адресанта че
лобитной или его обидчика. Жалоба, 
государь [Ф. И. Шереметев], мнѣ на 
твоево государева на бобыля вотчины 
твоей государевы села Покровскаго 
на Казарина Михайлова сына. 4 0 , 47,
1639 г. Гсдрю Федору Максимовичи) 
бют челм (!) и плачитца сироты твои 
гсдры деревни Пожогинои Гришка да 
Моркавка да Лунка... и со всеми твои
ми кресяны пожогинскими и навалил 
ти гсдрь на нас пашни не в силу. 
И Н РЯ, 245, X V II  -  н. X V III  в. + го
сударев XVII в.: ІІН Р Я . Ср. бояр
ский, господарский, господский, го
сударский.

3. И сходящий от землевладельца, 
хозяина, проявленный им. А  поидетъ
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кто зъ двора ропщучи, государевымъ 
недозоромъ... ино вѣжливои слуга 
вѣжливо гостю розговоритъ, не поди
ви господине... не поспѣли тебя упот- 
щивати. Дм., 25, X V I в. Возри, г[осу- 
дарь] [Б. И. Морозов], в нашу бед
ность и убожество своею государевою 
милостию, подай нам, бедным нищим 
своим богомолицам, на 160 сестер ми
лостыню. А Х Б М  I I , 129, 1660 г. Ср. 
господарский, господский, государ
ский.

4. Врученный за услуги или в знак  
расположения хозяина, феодала. И в 
том, г[осударь], своем чюлане оставил 
я у товарища своего... твое государево 
жалованья карабин да перину и ка- 
робку с рухледью. А Х Б М  II , 148, 
1660 г. Ср. господарский.

5. Находящийся на службе у зем
левладельца, боярина. В прошлом, 
г[осударь], во 167-м году бил я 
[К. Шестаков] челом твоему государе
ву приказному человеку Ивану Луни
ну того же села Лыскова на нево, 
Ивана Фуфая, в щете, что он, Иван, был 
у меня в приказщ иках. А Х Б М  II,
146, 1660 г. — Дел. В зачине челобит
ной. Ж алоба мнѣ [попу Феофилакту 
Петрову], богомольцу вашему [князей 
Одоевских] ...на вашего, государева 
старосту деревни Кунги, на Ивана 
Петрова. 4 0 , 82, 1673 г. Ср. бояр
ский.

6. Содержащий распоряжения зем
левладельца, боярина. А на столъ вся- 
коя ѣства ставити по государеву нака
зу. Дм., 26, X V I в. Или налоги тяж ки 
на христеиян наложил еси, а не по 
приказу государеву, но хотя ему тем 
любим сотворитися? Исповед., 512,
X V I в. Ходим г[осударь], мы [алатыр- 
ские татары], в твоем боярском ухо
жу, и дана нам твоя государева гра
мота... пожаловал ты, г[осударь], то- 
поровщины с нас имать не велел. 
А Х Б М  I I , 114, 1660 г. А  твой госуда
рев указ — велено приносить ко вся
ким делам на... генваря 1-е число ста- 
вошные челобитные. А Х Б М  I, 115,
1650 г. + государев XVII в.: Хоз. 
Mop. II . Ср. боярский, государский.

7. Выполняемый в интересах зем
левладельца, боярина. Он [приказчик 
Алексей] ...научил... кресьян на ме
ня бить челом тебе, г[осударь], буто я 
[Ларион Татарин] бью на твоем 
[Б. И. Морозова] государеве де[ле] 
крестьян не за дело. А Х Б М  I, 172,
1651 г. В прошлом, г[осударь], во 
167-м году... послан был я... на Низ в

село Рожественое к твоему государеву 
[Б. И. Морозова] делу на майданы. 
А Х Б М  I I , 148, 1660 г. Ср. боярский.

8. Взимаемый в пользу земле
владельца, боярина (денежный или  
продуктами (услугам и) сбор с на
селения). Вели, г[осударь] [боярин 
Б. И. Морозов], про то ево Воиново 
насильства... сыскать... и по сыску 
свой боярской указ учинить, чтоб мне 
[крестьянину Т. Осипову] ...вконец не 
погинуть и впредь твоево государева 
тегла и податей не отбыть. А Х Б М  II , 
134, 1660 г. Дай, государь, лготки во 
своемъ государеве, въ Рожествен- 
скомъ оброке нынешняго 181-го году.
4 0 , 84, 1673 г. Ср. господарский.

Вар. осударев.
ГОСУДАРИТЬСЯ, несов. (2) Бес

контрольно властвовать. Или вы 
[Курбский, Сильвестр, Адашев] раз- 
тленны, что не токмо похотесте по
винны мне быти и послушны, но и 
мною владеете, и всю власть с меня 
снясте, и сами государилися, как хо
тели, а с меня есте государство сняли. 
Поел. Ив. Грозного, 209, 1577 г. И тот, 
гдрь, Федор за то меня, холопа твое
го, стал лаять в съезжей избе и мне, 
холопу твоему, молвил: вы де здесь 
гдритес. Сл. Том., 51, 1635 г.

ГОСУДАРИЧ, м. (1) Сын правите
ля  страны, государя (см. государь 1). 
Погорде же царь Борис... сына и 
дщерь свою браку совокупити... и от 
Датскиа земли государича привед, 
хотя дщерь свою дати зань. Сказ. Авр. 
Пал., 108, н. X V II  в.

ГОСУДАРОНЯ см. государыня.
ГОСУДАРСКИЙ, прил. I. 1. Прил.
государь I; то же, что госуда

рев I. 1. Велели ее [грамоту] перепи- 
сати вновь на наше государьское имя. 
А Ф ЗХ  II , 22, 1483 г. А  то правда ис
тинная, а не лож ъ, что ты мужичей 
родъ, а не государской. Д Т П  II , 41, 
1573 г. Будет кто каким умышлением 
учнет мыслити на государское здоро
вье злое дело... и про то его злое 
умышление сыщется до пряма... и та
кова по сыску казнити смертию. 
У лож. 1649 г., 28. И молитвами... Бо
городицы... и твоим государским сча
стием твои государевы ратные люди 
тех многособранных воров побили и 
станы их многие разорили. РД П-1, 
263, 1670 г. А  посланы такие великие 
дары [английскому королю] для под- 
крѣпления старые ихъ государские 
братцкие дружбы и любви. Котоши
хин, 45, 1667г. Вѣли мнѣ [К. Соколо
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вой] выдат своего... годовова жалы- 
ваня сторговала гсдрня кѣлишко в 
вашем гсдрьском бгомоле в Олѣксеев- 
ском монастыре. М ДБП , 62, 1641 г. 
И за столом сидя, королевна пила 
чашу про государево, царево и вели
кого князя, здоровье; а пив чашу, ве
лела понести государскую чашу к Фе
дору и к Неудаче. Ст. сп. Писемского,
138, 1583 г. Нашие государские охоты 
сибирской кречатъ молодикъ Свер- 
тяй... добывалъ корш ака. Писъм. Ал. 
М их., 48, 1657г. > Г о с у д а р с к о е  
к р е с т н о е  ц е л о в а н и е .  То же, что 
г о с у д а р е в о  к р е с т н о е  ц е л о в а 
н и е  (см. государев). Хто, забывъ 
страхъ Божий и государьское кресное 
цѣлованье, похочетъ своимъ вымыс- 
ломъ... кого испродать напрасно... и 
на такихъ ворахъ... взять на государя 
пеня. А. Кунг., 145, 1687 г. > Г о с у 
д а р с к о е  с л о в о .  То же, что г о с у 
д а р е в о  с л о в о  (см. государев). А 
моритъ [воевода], г[осударь], меня 
[Ф. Нагого] ...въ тюрьмѣ голодною 
смертью за то, чтобы я на него вамъ 
не донесъ вашего государского слова. 
СиД, 303, 1623г. > Г о с у д а р с к а я  
( в ы с о к а я )  р у к а  ( д е с н и ц а )  см. 
высокий. > Г о с у д а р с к а я  ( в е л и 
к о г о  г о с у д а р я ,  в ы с о к о д е р 
ж а в н а я ,  в ы с о к о д е р ж а в а я )  
р у к а  см. высокодержавный. > В и 
д е т ь  г о с у д а р с к и е  о ч и  см. ви
деть. + государский XVII в.: М ДБ П , 
РБС, РД ІІ-2, РД I I I ,  РД IV, Рус.- 
грузин. отн. I, Сл. Каз.-2, Сл. М а н 
газ.; государьский XVI в.: А Ф ЗХ  II; 
XVII в.: Сл. Каз.-2

2. То же, что государев I. 2. И го
ворили: дай де ты намъ пять сотъ 
рублевъ денегъ, и мы тебѣ отдадимъ 
государскую соболиную казну. Сл. 
Нерч. I, 140, 1684 г. А ружье у тѣхъ 
стрѣлцовъ госуда рское, казенное. 
Пск. писц. кн. I I , 203, 1687 г. Посыла
ются къ намъ великимъ государемъ, 
къ Москвѣ, съ нашими государьскими 
казнами въ бережатыхъ... лѣтнимъ и 
зимнимъ временемъ, съ Кунгура, 
кунгурские стрѣлцы. А. Кунг., 153, 
1688 г. Поступилася я, Евдокея, въ 
тотъ Николаевской Любятовской мо
настырь... лавкою своею во Псковѣ, 
въ большомъ ременномъ ряду, на го- 
сударскомь оброчномъ мѣстѣ. Док. 
Любят, м., 12, 1698г. > В о т ч и н а  
г о с у д а р с к а я  см. вотчина1 . + го
сударьский XVII в.: Сл. Каз.-2.

3. То же, что государев I. 3. И по 
той де ведомости послали [атаман

П. Сергеев и есаул Ф. Фролов] за 
теми неприятельскими воровскими 
людьми... казаков и калмык человек 
с 200 и больши на Нагайскую сторо
ну... из которых мест пошли под госу
дарские украи нные городы. РД I I I ,  
384, 1684 г.

4. То же, что государев I. 4. А что 
онъ, Федурка, пьянствомъ своимъ 
молвилъ: отъ кого де ты и при- 
сланъ — и въ томъ, г[осударь], твоя 
государская воля. СиД, 33, 1626 г. 
Вели гсдрь мнѣ [П. Федотьеву] вы
дать с своей гсдръсскои (!) млсти на 
платишко чем тебѣ гсдрю Бгъ изве
стит. М Д Б П , 55, 1635 г. И уездные де 
люди, обнадежась на государскую ми
лость, со всякими хлебными запасы в 
Кузьмодемьянской ездят. РД ІІ-1, 
374, 1670г. И впредь благословение 
подано въ грамотѣ милостивымъ госу- 
дарскимъ словомъ. А. земск. торг. д., 
11, 1666 г. А будет кто не бояся Бога, 
и не опасаяся государския опалы и 
казни, учинит над кем нибудь мучи- 
тельское наругательство... и за такое 
его наругательство самому ему то же 
учинити. Улож. 1649 г., 431. + госу
дарский XVII в.: А. Угл., Док. Любят, 
м., И Н РЯ, РД I, РД ІІ-2, РД I I I ,  
Рус.-грузин. отн. I, Сл. Каз.-2; госу
дарьский XVII в.: А. писц. д., Пск. 
писц. кн. I I , Сл. Каз.-2.

5. То же, что государев I. 5. А го
судареву, цареву и великого князя, 
грамоту и жалованье Иван отослал к 
Сеферю с подворья с толмачем, и 
Сефер на государьском жалованье бил 
челом. Ст. сп. Новосильцева, 65, 
1570 г. А приказному человеку жити 
смѣтя себя по государьскому ж алова
нию. Дм., 39, X V I в. А въ праздники 
Владычни и въ Богородичны... и въ 
государские кормы даютъ хлѣбы 
братские всѣм во всей трапезѣ. Стол, 
обих. Волокол. м., 7, 1591 г. Дачи 
ихъ государския: государя, царя и ве- 
ликаго князя Феодора Ивановича 
всея Русии и государыни царицы и 
великия княгини Ирины Феодоровны 
въ 103 году 2 села въ вотчину. Кн. 
корм. Кир.-Б. м., 56, к. X V I в. А  Мику- 
ла Хозинъ... да Васка Ворыгинъ съ 
товарыщи воровали, безъ вашего го- 
сударьского жалования и безъ ука
зу держали сверхъ откупныхъ дву 
кабаковъ 4 кабаки. Пск. писц. кн. I I ,  
36, 1631 г. + государский XVII в.: 
Рус.-грузин. отн. I, Сл. Каз.-2; госу
дарьский XVI в.: А. Лодом. ц.; XVII в.: 
А И  II.
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6. То же, что государев I. 6. Того 
же месяца приехали из Черкас ко 
царю и великому князю Темирюковы 
княж иа дети... а с ними приехал по
сланник государьской служилой та
тарин Байбера. Кабардино-русск. 
отн., 7, 1558 г. Въ приѣздъ государь- 
ского посланника Ивана Григорье- 
вичя Ташлыкова. А. Лодом. ц„ 61, 
1571г. > Г о с у д а р с к и е  р а т н ы е  
л ю д и .  Воины правит ельст венных 
войск. А для де того он [царь Тейму
раз] и учинился под государевою вы 
сокою рукою, чтоб государь пожало
вал, велел землю ево очистить и дать 
своих государских ратных людей. 
Рус.-грузин. отн. I, 43, 1680 г. || Соот
ветствующий государственной служ
бе. Ему Анане быти за нашею [жите
лей Голутвинской слободы] порукою 
в гсдрьском чину в сенных сторо- 
ж ехъ. М ДБ П , 168, 1634 г.+ государ
ский XVI в.: Гор. России.

7 . То же, что государев I. 7 .

> Г о с у д а р с к а я (-и й) г р а м о т а  
(у к а з). Сказывалъ мнѣ [Микифору 
Ш ипулину], холопу вашему, въ Ве- 
ликомъ Новѣгородѣ Знаменской про- 
топопъ Терентий: какъ  по вашему 
государскому указу приѣхалъ съ Мо
сквы въ Великий Новгородъ митропо- 
литъ Киприанъ. Д. Новг. мит. Кипр.,
1, 1633 г. А  что с вашею государскою 
любительною грамотою прислан был 
ко государю нашему [хану] Иван Мат
веев, и против той вашей государской 
грамоты приказано отвечать мне, по
слу его... во всем. РД I I I ,  293, 1673 г. 
А  в грамоте его [царя Михаила Фе
доровича] государской написано, что 
ему, великому государю, держати 
ево, царя [Теймураза] ...от недругов 
ево во обороне. Рус.-грузин. отн. I, 44, 
1680 г. Ведомо тебе буди Аверкеи 
Ивановичь послана гсдрьская грамота 
по моему [С. Шепелева] челобитю ве
лено выслат к Москве сестру твою 
Анну Ивановну в Судной московской 
П р и к а з  к  суду . Г рам от ки , Л? 45, 
X V II  -  н. X V II I  в. + государский
XVI в.: Гор. России, Дипломат.;
XVII в.: РД ІІ-2, РШЭО, Сл. Каз.-2, 
Сл. Перм. I; государьский XVII в.: 
Д Д  I, Д Т П  II.

8. То же, что государев I. 8. [В ду
ховной грамоте:] Се яз, Дмитрей Кос- 
тяньтинов сын Хворостинина, [пишу 
сию] духовную паметь, идучи на госу- 
дарьскую службу в Дорогобуж, своим 
целым умом, что ми ко[му дати и на 
ком ми] что взяти. А Ф ЗХ  II , 41,

1515 г. А  товарищь мои Василеи Ми
хаилов сынъ Гиреев на огосударьскои 
службѣ великого князя, и как мои то
варищь Василеи приедѣт с огосударь- 
ские службы, и ему приложите к сеи 
даной грамотѣ рука. АРГ, 264, 1526 г. 
В ннешнемъ гсдрь... году... пришли во 
Брянескъ... серьпуховичи и тарушеня 
дворяня и дети боярския и казаки 
оболенския... на твою гдрскою служ
бу. Южн. челобитные, 19, 1622 г. В 
нынешнем, государь, во 157-м году... 
были со всех городов выборные для 
ради твоих [Алексея Михайловича] 
государьских и земских дел... велено 
было нам подавать челобитные... о 
своих нужах. А. писц. д., 221, 1649 г. 
И подьячей Андрей державцу говорил 
речь: посланы от великого государя... 
с грамотою о их государских делех. 
Ст. сп. П отемкина, 228, 1669 г. + го
сударский XVI в.: Сл. Каз.; XVII в.: 
М ДБ П , Ст. сп. М икулина; государь
ский XVII в.: И Н РЯ , Сл. Каз.-2.

9. То же, что государев I. 9. А 
дань, и розрубы, и оброк государской 
платити нам монастурем в ту пять 
лет. А. Солов, м., 22, 1572 г. А  живучи 
нам [крестьянам] той деревни, тягло 
государское всякое тянути с волостью 
вместе, как соху наставим. П Р П  IV, 
71, 1576 г. А у сусѣда, и у своего хри
стианина чего недостало на сѣмена, 
или на ѣмена... или государьския 
дани нѣчемъ заплатити, ино его под
мочи и ссудити. Дм., 38, X V I в. Или 
дань какову государьскую себе имал, 
а в казну государеву того не отдал? 
Исповед., 519, X V I -  н. X V II  в. + го
сударский XVI в.: Дипломат.; XVII в.: 
М ДБП; государьский XVI в.: АФ ЗХ II.

10. То же, что государев I. 10. — 
О печати. А  у грамоты печять госуда- 
рьская красная. Сл. Каз., 58, 1553 г. 
И Иван сказал: яз, господине, у госу
даря своего паробок молодой и того 
не ведаю, что в грамоте писано, а у 
грамоты, господине, печать государь- 
с к а л . Ст. сп. Н овоси льц ева , 74,
1570 г.

11. 1. Прил. —» государь II; то же, 
что государев II. 1. А государьскому 
убойце, и градскому здавцу, и коро- 
молнику, и церковному татю... живо
та не дати, казнити его смертною 
казнью. Судебник 1550 г., 248. + госу
дарьский XVI в.: Судебник 1589г.

2. То же, что государев II. 2. Мок
рота можетъ быти на другой сторонѣ 
двора ради многих надобеи. одаль от 
гсдрьского дому. Назиратель, 170,
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X V I в. И тотъ намъ [Я. Федорову, 
Е. Павлову и другим крестьянам] 
вашъ [князей Одоевских] государь- 
ской хлѣбъ платить стало не в мочь, 
хлѣбъ не родился. 4 0 , 78, 2-я пол.
X V II в. Вели, государь, меня [Назара 
Яковлева] переменить, а ф то мѣсто 
иному крестьянину свои государьские 
пчелы ухаживать. Там же, 80, 1673 г. 
Села Хрепилева Григорю Иванову за
менено против ево росписи восмь ал
тын две денги что он скормил как 
гнал из Суздаля государские [Сузда
льского Покровского монастыря] ло- 
шеди. Пам. Влад., 108, 1687 г.

3. То же, что государев И. 3. Го
сударем милостивым благодетелем 
Ивану Ивановичю да Ивану Иванови
чи) искатель вашей гос ударской ми
лости Стенка Рязанцов премного че
лом бью. Сл. Перм. I, 150, 1697 г. А  в 
их [А. Леонтьева с детьми], государь 
[В. И. Морозов], озорничестве и в 
обидах... многое мое [рыбопромыш
ленника М. Гурьева] терпеньишко и 
по се число для твоей государские ми
лости потому, государь, что я подря
жал его, Антропа, рыбы и икры... во
зить... надеясь в том во всем на твое 
боярское разсмотренье. Хоз. Mop. II, 
152, 1650г. А  только твоей государь- 
ския милости [князя Одоевского] ...и 
призрѣния, и пощады до насъ [кре
стьян села Покровского] не будетъ, и 
намъ и достать въ конецъ погинуть, и 
домишковъ своихъ отбыть. 4 0 , 76, 
2-я пол. X V II  в.

4. То же, что государев II. 6 . Ука
жите, государи, ф томъ свой госу- 
даръской указъ, имать ли с тѣхъ 
льготчиковъ въ мирские державы с 
миромъ в рядъ. 4 0 , 67, 1673 г. По 
твоему государьскому [князя Одоев
ского] указу ис тое деревни взялъ 
меня [бобыля Н. Репникова], сироту 
бѣднаго дѣдъ мой. Там же, 103,
1684 г.

Вар. государской, государьский, 
огосударьский.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ, прил. (9)
1. Имеющий значение для государст
ва. влияющ ий на внутреннее и внеш
нее положение государства. Иванова 
Булыгина, болыпово совѣтника князя 
Ивана Куракина и ево Ивановы пе- 
редъ вами, государи, въ вашихъ госу- 
дарственныхъ дѣлѣхъ... въ измѣне 
вины объявились многие по моему... 
извѣту. М Д П П , 52, 1626г. А  в вос
кресный день никого не судити и в 
приказех не сидеть, и никаких дел не

делати, опричь самых нужных госу
дарственных дел. Улож. 1649 г., 83. 
Царю ж ъ отложивше всякие государ
ственные и земские дѣла правити и 
росправу чинити, почалъ... мыслити о 
женидбѣ своей. Котошихин, 5, 16 6 7 г. 
И ты бъ о томъ къ  намъ, великимъ 
государемъ, къ Москвѣ, писалъ, а от
писку велѣлъ подать въ Новгород- 
скомъ приказѣ, наш ия царьственные 
болшия печати и государьственныхъ 
великихъ и посолскихъ дѣлъ сберега
телю... князю Василью Васильевичю 
[Голицыну]. А. Кунг., 159, 1688 г.

2. Входящий в состав органов, 
управляю щ их государством. Волею 
Бжию мужа моего [П. Тороповой] не 
стало, а после ево осталас я бѣдная в 
домишку з зятем своим гсдрьственно- 
го Посолского приказу с подячим с 
Сергѣемъ Пѣвцовым. М ДБ П , 113, 
1686 г. По вашему... указу прислана 
память из государственного Посол
ского приказу въ приказъ Болшия 
Казны. Д А И  X , 190, 1686 г. Государь- 
ственная дума, ein Reichsanschlag. 
Тронх. разг., 80 об., к. X V II  в. + госу
дарственный XVII в.: Рус.-грузин. 
отн. I.

3. Представляющий интересы, го
сударства. И нши норвецкие гдрствен- 
ные послы... с великимъ радѣньем с 
крѣпкими договоры к тому привели, 
что по се число всякую ссору и не- 
дружбу... и воину отставит. В-К I I I ,
22, 1645 г.

Вар. государьственный.
ГОСУДАРСТВИЕ, с. (3) То же, 

что государство 1. Турской салтан 
прислал войска и от моего [царя Ар
чила] государствия меня изогнал. 
Рус.-грузин. отн. I, 29, 1680 г. Прого
ворит царь Иван Васильевич: ...Кто 
мне-ка-ва с мертва жива сделал, я бы 
половину отдал своего государствия! 
Ист. песни, 316, X V I в. — Дел. В гра
моте, исходящей от царя, в заклю чи
тельной формуле. Писан в государст
вия нашего дворе [Малороссийский 
приказ] в царствующем велицем гра
де Москве лета от создания мира 7179 
(1671)-го октября в 12 день. РД П-2, 
119, 1670 г.

ГОСУДАРСТВО, с. 1. Страна, на
селение которой состоит под одним 
управлением, подчиняется единым  
для всех законам. Думной диак Наза- 
рей... говорил... королевино де величе
ство в своем государстве как укажет 
пошлину имать, так пошлину тор
говые люди и платят, и никоторому
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де государю в чюжем государстве, 
опричь своего государства, указывать 
ни в чем нельзя. РШЭО, 145, 1649 г. 
И посол царевым приказным ближ
ним людем говорил: у нашего де ве
ликого государя того не повелось, да 
и во всех окрестных государствах, ко
торые с великим нашим государем в 
дружбе и в совете. Ст. сп. Байкова, 
128, 1658 г. А государства своего за 
князей и за бояръ замужъ выдавати 
ихъ [царских сестер царевен] не пове
лось. Котошихин, 12, 1667 г. Служи
лые люди... остановили и спрашивали 
их [подьячего и толмача]: которого 
государства они люди, и от кого, и 
для каких дел х кому едут? Ст. сп. 
Пот емкина, 227, 1669 г. А большое 
де ево, Арчилово, к  великому госуда
рю челобитье и прямое намерение то, 
чтоб великий государь пожаловал 
ево, указал со всем домом ево принят 
в свое царского величества государст
во. Рус.-грузин. отн. I, 27, 1680 г. Го
сударство, ein herschafft oder Reich. 
Тронх. разг., 81 об., к. X V II  в. — Дел. 
В составе т ит ула царя. [Польский 
посланник Б. Гурдий:] Великому го
сударю царю и великому князю А лек
сею Михайловичю... и многих госу
дарств и земель восточных и запад
ных и северных отчичю и дедичю, 
наследнику, государю и облаадате- 
лю (!). РД I I I ,  332, 1674г. > М о с 
к о в с к о е  ( Р о с с и й с к о е )  г о с у 
д а р с т в о .  Да королевна жь [Елизаве
та I] Федора и Неудачи спрашивала: 
земля де ваша Руская и государство 
Московское по старому ли? Ст. сп. 
Писемского, 117, 1583 г. А будет кому 
лучится ехати из Московскаго госу
дарства, для торгового промысла, или 
инаго для какого своего дела в иное 
государство, которое государство с 
Московским государством мирно: и 
тому на Москве бити челом... о проез
жей грамоте. У  лож. 1649г., 47. Бысть 
убо во дни наш а в лето 7114 (1606), 
егда за умножение грехов наших по
пусти Бог на Московское государство 
богомерскаго отступника и еретика 
Гришку Растригу Отрепьева, иже по- 
хити престол Российскаго государст
ва разбойнически, а не царски. Пов. о 
Савве Грудц., 82, 60-е гг. X V II  в. И ка 
заки ответ учинили, что де они в Ро- 
сииское государство не поедут, будут 
здесь [у ш аха], поколе Бог велит. 
РД I I I ,  302, 1673г. Выѣхалъ я  къ 
Москвѣ на великое Росейское госуда- 
рьство на имя... прироженого госуда

ря Московского государьства царя... 
Дмитрея Ивановича. А И  II , 152, 
1608г. > К и т а й с к о е  г о с у д а р с т -  
в о. Государь царь и великий князь 
Михайло Федорович всеа Русии ве
лел... казаку Ивану Петлину проведы- 
вати про Китайское государство и... 
про иные государства. Росп. Петли- 
на, 41, 1619г. > С в е й с к о е  г о с у 
д а р с т в о .  Свѣйское государство — 
Schweden Reich. Тронх. разг., 88 об., к.
X V II  в. > Ф р а н ц у ж с к о е  ( Ф р а н -  
ц о в с к о е )  г о с у д а р с т в о .  И торго
вые люди говорили: ...с кораблями от 
Архангельского города воротитца 
во Францужское государство нам не 
успеть. Ст. сп. Потемкина, 278,
1669 г. Толко деи Аглинское государ
ство от Францовского государства 
остерегается для прежних недружб. 
Ст. сп. М икулина, 182, 1601 г. > Ц е 
с а р с к о е  г о с у д а р с т в о .  Священ
ная Римская империя, империя Габс
бургов. Цесарское государство, das 
Keuszerthum b oder Rohmsche Reich. 
Тронх. разг., 88, к. X V II  в. > В с е 
р о с с и й с к о е  г о с у д а р с т в о  см. 
всероссийский. > А г л и н с к о е  г о 
с у д а р с т в о  см. аглинский. || От
дельная часть, область Московского 
государства, в прошлом обладавшая 
независимостью, впоследствии во
шедшая в состав Московского госу
дарства. Великий князь Иванъ Васи- 
льевичь Московский, Гордый, со мно
гими своими князи и зъ боляры, 
ходилъ войною... подъ Казанское, и 
Астараханское, и Сибирское царст- 
вы... плѣнилъ тѣхъ царствъ царей, 
сь ихъ государствы и зъ землями, и 
поселилъ въ тѣхъ государствахъ... 
многихъ людей, християнъ, для 
укрѣпления. Котошихин, 1, 1667 г.
> К а з а н с к о е  г о с у д а р с т в о .  И 
нынешняго, государь, 121-го году, 
как тебѣ государю... крест целовали 
всѣм Казанским государьством, и 
меня... ис темницы выпустили. Ст. 
печ. пр., 29, Ю ІЗг. > Н о в г о р о д 
с к о е  г о с у д а р с т в о .  Къ сей выпи
си... Новгороцкого государства пе
чать... князь Никита Семеновичь Уру- 
совъ прилож илъ. Док. Любят, м., 51, 
1677г. > П с к о в с к о е  г о с у д а р с т -  
в о. Псковского государства въ по- 
садѣ... въ казну сборы немалые были. 
А. земск. торг. д., 1, 1665г. > С и 
б и р с к о е  г о с у д а р с т в о .  И Иваш
ко Петлин с товарыщи сказали: по
сланы они из Сибирского государства 
проведывать про великое Китайское
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государство, и с нами грамот и по- 
минков нет. Росп. П ет лина, 58,
1619 г. II Страна, которая имеет ка- 
кие-л. особенности в своем климате. 
Тако ж [зерно] которое родится в зем
ли или въ гсдрьствѣ горячемъ и теп
лом, горячего и теплаго прирожения 
или естества бывает. Назиратель, 
464, X V I в. В студеныхъ же гсдрь- 
ствах садят его [чеснок] вскорѣ послѣ 
зимы. Там же, 512. + государство
XV в.: Отвод. Мирож. м.; XVI в.: 
Дворц. зап., Ист. песни, Ридли, Сл. 
Каз., Ст. сп. Воронцова; XVII в.: А. 
Угл., А Ф ЗХ  II , Былины. X V I I -
X V II I  вв., В-К I, В-К IV, В кл. Ниже
гор., В кл. Новоспасск., Д А И  X , Дан. 
столън., Двор тур. султ., Д . Новг. 
мит. Кипр., Д Т П  II , И Н РЯ, Кн. сеун- 
чей, РД I, РД II-1, РД ІІ-2, РШЭО, 
Сказ, о роск. житии, Сл. Каз.-2; госу- 
дарьство XV в.: АСЭИ I; XVI в.: Св. 
судебник. Судебник 1550 г., Уст. 
прик. кн.; XVII в.: Пов. аз. рат н. сид., 
Сказ. Авр. Пал., Ст. печ. пр. Ср. гос- 
подарство, господинство.

2. Право владения и управления, 
власть над страной. Игуменъ же де 
Афанасий говорилъ... мирился де съ 
нами король и крестъ цѣловалъ, а ко- 
ролевичъ де креста не цѣловалъ... и 
нынѣ де королевичъ на русскую зем
лю со многими людьми готовъ вое
вать и государства нашего доступать. 
СиД, 56, 1630г. > Н а  г о с у д а р с т -  
в о. Отпустил государь Вишневецкого 
на государство в Черкасы. Кабарди- 
но-русск. отн., 8, 1560г. > Б ы т ь  н а  
г о с у д а р с т в е  см. быть. || П равле
ние страной. На московское государ
ство выбрати государя всею землею 
Российской державы. Сл. Перм. I,
150, 1611г. > С и д е т ь  н а  г о с у 
д а р с т в е .  Уже так сказываешься го- 
сударьской род, и ты [шведский ко
роль Иоганн III] скаж и, отец твои Гу
став чей сын и как деда твоего звали, 
и где на государьстве сидел, и с кото
рыми государи был в братстве и кото
рого ты роду государьского? Поел. 
Ив. Грозного, 153, 1573 г.

3. Население страны и ее прави
тели. Онъ митрополитъ [Алексей] за- 
клялъ  Московское государство, чтобъ 
они сами на крымскихъ людей вой
ною не ходили, а утѣшали бъ не- 
честиваго дарами. Котошихин, 47, 
1667г. Мнози же тако мятуще всем 
Росийским государьством не дважды 
кто но и пять крат и десять в Тушино 
и к Москве переежжаху. Сказ. Авр.

П ал., 119, н. X V II  в. + государство
XVII в.: РД III .

Вар. государьство.
ГОСУДАРСТВОВАНИЕ, с. (2) Вы-

сок.-офиц. Царствование, правление. 
[Гетман Левобережной Украины:] По
дай Бог, чтоб и всем православным 
християном за счасливым государст- 
вованием вашего царского пресветло- 
го величества могли быти на свободе. 
РД П-2, 124, 1670г. + XVII в.: Двор 
тур. султ.

ГОСУДАРСТВОВАТЬ, несов. (2) 
Высок.-офиц. Царствовать, управ
лят ь страной. [Гетман Левобережной 
Украины:] Токмо всесильнаго Бога 
престол святый молят, дабы ваше 
царское пресветлое величество на сво
их скипетрах великоросийских и 
малоросийских счасливо при всяких 
радостных утешениях и долгоден
ствии государствовал и свои скифет- 
ры утвержал. РД ІІ-2, 136, 1670 г. 
+ XVII в.: Двор тур. султ. Ср. господ
ствовать.

ГОСУДАРЫНИН, прил. (2) I. П ри
надлежащий матери царя. Ездилъ де 
онъ, Олтухъ, съ Мишкою Колодки- 
нымъ... и какъ  де встрѣтились съ 
ними... села Сѣверскаго кр[естьяне] 
...и онъ де Олтухъ спросилъ: чьи де тѣ 
кр[естьяне]? И Мишка де молвилъ: то 
де государынины кр[естьяне]. СиД, 
428, 1624 г.

II. Прил. —> государыня II. А пои- 
детъ кто зъ двора ропщучи, государе- 
вымъ недозоромъ, или государыни- 
нымъ, ино вѣжливои слуга вѣжливо 
гостю розговоритъ, не подиви госпо
дине... не поспѣли тебя употщивати. 
Дм., 25, X V I в.

ГОСУДАРЫНЯ, ж. I. 1. П рави
тельница страны. — В составе т и
т ула правительницы. России. Вели
кимъ государемъ царемъ... Иоанну 
Алексѣевичю, Петру Алексѣевичю и 
великой государынѣ благовѣрной ца- 
ревнѣ и великой княжнѣ Софиѣ Алек- 
сѣевнѣ... бьетъ челомъ... крестьянинъ 
Лучка Перфирьевъ. А. Кунг., 60,
1685 г. По указу великихъ гсдреи 
цреи и великихъ кнзеи Иоанна Алек- 
сѣевича Петра Алексѣевича и великие 
гсдрни блговѣрные црвны и великие 
кнжны Софии Алексѣевны... присла
на из розряднои избы... к  таможен
ному... головѣ Ивану Пиоварову... 
память... з грамоты со спискомъ. То
вар. цен. роспись, 71, 1687 г. — В со
ставе т ит ула владетельной особы, 
правительницы европейского госу
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дарства. Приехали мы [Федор и Не
удача] от государя своего... к вашей 
государыне, королевне Елизавети, о 
их государеве о великом деле посоль
ством. Ст. сп. Писемского, 104, 
1583 г. И говорил лорд Харберт Гри- 
горью и Ивашку: Великая де госуда
рыня наша Елисавет-королевна, ж а 
луя вас, велела про вас ести готовити 
своим поваром. Ст. сп. М икулина, 
161, 1601 г. Дворянин князь Иван 
Стафер... говорил: Государыня наша, 
Елисавет-королевна, жалует тебя оле
нем, а того деи оленя королевна за
стрелила сама. Там же, 181. И для 
ради укрепленья сего места мы, вели- 
кия государыня королева [Христина], 
свою руку и печать приложили. 
РШЭО, 139, 1648 г. И по указу нашия 
государыни, свейской королевы вели
чества, и проезжих грамот отпущен 
яз, иноземец, из Стекольня от наш ия 
государыни королевы величества на 
Русь. Там же, 140, 1649 г.

2. Жена правит еля России, цари
ца. И Иван сказал: Государь наш царь 
и великий князь Темрюка князя 
Айдаровича Черкаского пожаловал, 
взял у него за себя дочерь его госуда
рыню нашу. Ст. сп. Новосильцева,
90, 1570 г. М итька сказалъ... сидѣли 
де мы на кабакѣ... а пѣлъ пѣсню Весе
лой Пифанко про царицу Настасью 
Романовну, и язъ де, М итька, мол- 
вилъ такъ: та государыня была благо- 
вѣрна. СиД, 5, 1616 г. — В составе 
т ит ула царицы, царевен и других 
членов семьи царя. О послании х Ко
строме с молением к благоверной ве
ликой государыни иноке Марфе Ива
новне [матери царя Михаила Федоро
вича]. Сказ. Авр. Пал., 100, н. X V II  в. 
150 [года] июля въ 12 день сей 
лѣтникъ государыня царица и вели
кая княгиня Евдокея Лукьяновна по
ж аловала дщери своей царевнѣ и ве
ликой княжнѣ Иринѣ Михайловнѣ на 
государевъ ангелъ. Савваитов, 106,
1642 г. А когда бываетъ государыня 
благовѣрная царица и съ государемъ 
благовѣрнымъ царевичемъ и съ госу
дарынями благовѣрными царевнами 
въ Спасскомъ монастырѣ къ  литургии 
и къ молебну, и тогда подносятъ у 
святыхъ воротъ хлѣбы. Стол. обих. 
Новоспасск. м., 113, 1648 г. — в об- 
ращ. Не белая лебедь воскликнула, 
восплачется мать Тугарина Змеевича, 
бьет челом благоверной царице: Бла
говерная царица Елена! Упроси, госу
дарыни, у руских богатырей Тугари

на Змеевича. Былины Х Ѵ ІІ-Х Ѵ ІП  вв.,
156, 2-я пол. X V II  в. Свет-государыня, 
всегосподованная дево, Ирина М ихай
ловна! Авв. Письма, 202, 1676 г. + го
сударыня XV в.: АСЭИ  / ;  XVII в.: А. 
Угл., В-К IV, Д. Новг. мит. Кипр., Кн. 
корм. Кир.-Б. м., М Д Б П , Пам. круж. 
голов 2, П ск. писц. кн. I I , РД ІІ-2, Сл. 
Перм. I , Ст. печ. пр.

II. Х озяйка имения, жена государя 
(см. государь II). Государина, a ladye. 
Ридли, 112, 1599 г. Или иного ведал 
еси зломысляща на своего государя 
или на государыню или на их детей? 
Исповед., 510, X V I в. С ''луга, асуда- 
рыня [assondarinie] твоя дома-ль? М о
сковит., 22, 1586 г. К акъ избная по- 
рядня устроити, и всѣ хоромы хоро
шо и чисто, государыни слугъ учити, 
а мужу надъ женою того надзирати. 
Дм., 48, X V I в. А государь и государы
ни людей своихъ жаловали бы, и кор
мили, и поили, и одѣвали. Там же, 
35. — в ф. дат. п. В зачине челобит
ной как этикетное именование адре
сата. Гсдрю нашему Ивану Иванови
чи) да гсдрни нашей Марии Дмит- 
ревнои да гсдремъ нашим Василю 
Ивановичю да Настаси Ивановной Ко- 
зелского уѣзду села Долбино крестья- 
нишка твои старостишка Лаврушка 
Воробев челом бьет. И Н РЯ, 22, 
1696 г. Гсдрю моему млствому Анд- 
рѣю Ильичю [Безобразову] вскормле- 
никъ млсти твоей Сидорка Безобразов 
челом бьет буд гсдрь здоров на мно
гие лѣта... с своею женою а с моею 
гсдрнею с Агафею Василевною. 
П Н РЯ, 38, X V II  в. Гсдрю Анисиму 
Ивановичу и гсдрне Парасковвье (!) 
Ивановне бьют челом и плачутся си
роты ваши Гороховскаго уѣзду дрвни 
вашей Крылова староста Макар Роди
онов... и всѣ крестьяня. Грамотки, 
№  124, 1709 г. — в обращ. Милости 
мы у тебя, государони, просимъ [кре
стьяне деревни Глазунихи], прикажи, 
какъ  сирот своихъ отъ города оборо
нить и отъ городовыхъ присыльныхъ 
людей. КЧ, 47, 1699 г. || Вежливое об
ращение к женщине из привилегиро
ванного сословия. — ирон. [Кур:] Из- 
волиш ли помнить слово Божие ко 
Адаму реченное и вам, государыня 
моя, всем извещенное? Сказ, о куре, 
102, 1-я пол. X V II  в. > Г о с у д а р ы 
н я  м а т у ш к а ,  б а б у ш к а ,  с е с т р а .  
Почтительное именование матери, 
бабушки, сестры. Услыхала Авдотья 
Романовна, его [Федора Ивановича] 
государыня да родна матушка. Ист.
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песни, 318, X V I в. А похошъ гсдрь 
мои батюшка [В. В. Голицын] ведат 
про здорове гсдрни моей бабушки 
кнгни Татяны Ивановны и про здоро
ве гсдрни моей матуш ки кнгни Авдо- 
ти Ивановны... и про меня и мы на 
Москвѣ августа въ 9 де живы до воли 
Бжии. М Д Б П , 25, 1677г. Пожалуй 
меня, бѣднаго, сироту своего [бобыля
Н. Репникова] ...поминаючи, госу
дарь, матушку свою, государыню, во 
блаженном упокоении, княгиню Ев
докию Федоровну. 4 0 , 103, 1684 г. — 
в обращ. Анца, говори отче нашъ. 
Добро, милая м ати ,— добро, госуда
рыня матушка. Копенг. разг., 13, сер.
X V II в. И столник Нардин Нащокин 
сказал сестре своей: Как, государыня 
сестрица, что ты изволишь говорить? 
Пов. о Фроле Скоб., 161, к. X V II  в. — 
в ф. дат. п. В  зачине письма. Гсдрю 
моему [Федоры] млстивому батюшку 
Мартину Василевичю гсдрне моей 
млстивои матушке Даре Александ
ровне дочеришка ваша Федорка бла
гословения прошу и челом бью. Гра
мотки, №  132, X V II  -  н. X V II I  в. — 
ирон. О крестьянке. Коли не знаешь 
[дьякон Федор] в книгах силы и ты 
вопроси бабы поселянки: заблудил-де 
от гордости, государыня матушка, на 
водах пустыни и не знаю праваго 
пути к Богу. Авв. Кн. обличений, 1 78,
1679 г. + государыня XVI в.: Д ипло
мат., Сл. Каз. Ср. господарыня, гос
пожа, госпохна.

Ср. боярыня.
Вар. государоня, осударыня.
ГОСУДАРЬ, м. I. М онарх, прави

тель России. Государя боюся, а Бога 
надобе больше того боятися. Поел. 
Ив. Грозного, 177, 1573 г. И те татаро- 
ве астороханские и з женами и з деть
ми живут ныне в Азове, и Иван о том 
о всем написал ко государю в грамо
те. Ст. сп. Новосильцева, 67, 1570 г. 
Былъ де онъ, Сенька, на бесѣдѣ у Ан
тошка Плотника и говорилъ де про 
государя неподобное слово тотъ Сень
ка тюремный сторожъ: въ меня де та
кова ж ъ борода, что у государя. СиД, 
49, 1627 г. Сентября въ 19 день хо
дилъ государь къ  вечернѣ. Выходы ц.
в. к., 3, 1633 г. 155-го [года] октября в 
14 день боярин Григорей Гавриловичь 
Пушкин отдал дьяку Мине Грязеву 
вязьмичь, посадцких людей, челобит
ную, а велел о том деле выписать к 
государю в доклад. А. писц. д., 170, 
1646 г. А  приведут татя... посадити 
его в тюрьму на два года, а животы

его отдати истцом в выть, и из тюрь
мы выимая его посылать в кандалах 
работать на всякия изделья, где госу
дарь укааж ет (!). У  лож. 1649 г., 384. 
И на утре столник Нащокин поехал 
к государю и объявил, что у него без
вестно пропала дочь. Пов. о Фроле 
Скоб., 161, к. X V II  в. При елнце. теп
ло. а при гсдре добро. Сим. Послов., 
134, X V II  в. — В челобитных и дру
гих официальных документах как об
ращение к царю. В нынешнем, госу
дарь, во 156-м году били мы челом... 
сироты твои, тебе, государю, о своей 
бедности... И дела, государь, в 
Устюжской чети выписано, а дьяк 
Мина Грязев в Верх пред тобя, госу
даря, дела нашева не несет. А мы, го
сударь... волочась на Москве третей 
месец испроелись, помираем голод
ною смертию... А как, государь, при
дет срок... велят на нас, сиротах тво
их, доправить стрелецкие да ямские 
против нынешнего ж 156-го, и нам, 
государь... вконец погинуть и розна 
разбресца. А. писц. д., 197-198, 1648 г. 
И в нынешнем, государь, во 157 году 
декабря в 4 день бил челом тебе, госу
дарю царю... свейские королевы вели
чества приказщ ик Адольф Эбере, чтоб 
ты, государь, его пожаловал, велел 
отпустить к Москве для торговые его 
розделке. РШЭО, 139, 1648 г. Да ок
тября, государь, в 2-й день, в сумерк 
на речке Белой гоняли за ними [каза
ками] ...неведомо какие люди, и ло
шадей де, государь, всех у них отби
ли, а они де пеши ушли от них в яру
гу. РД ІІ-2, 57, 1670 г. — Флк. Что 
взговорит млад Алеша Попович: Госу
дарь ты, ласков князь Владимер 
киевскои, али ты, государь, с кн яги
нею не в любви живеш, что промеж 
вас болван сидит нетесонои? Былины  
Х Ѵ ІІ-Х Ѵ ІІ І  вв., 139, 2-я пол. X V II  в. 
Ай же, свет государь мой батюшка, 
Грозный царь Иван Васильевич! Ист. 
песни, 305, X V I в. Не надо дворы бо- 
ярския и не надо дворы дворянския 
толко ты [князь Владимир] дай мне 
[Соловью] загонъ земли непаханыя и 
неараныя у своей асударь княж енец
кой племяннице... въ ее осударь зеле- 
номъ саду. Кирша Дан., 294,
X V II I  в. — Дел. и Высок.-офиц. Т и 
т ул или в составе т ит ула как обя
зательное этикетное именование мо
нарха. > Г о с у д а р ь  ц а р ь  ( ц а р е 
вич) .  А коли попадетъ великой 
камень яхонтъ червчатъ хоть и до- 
рогъ, купи; только въ ласткино яйцо
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пригодится бы государю царю... а у 
цѣны не устойте. Торг. кн. (С), 120, 
1575-1610 гг. А при прежних госу- 
дарѣх царѣх было нам, холопем тво
им [певчим дьякам], ихъ царское ж а
лованье, коли венчаются царскими 
вѣнцы. Ст. печ. пр., 27, 1613 г. Было 
гсдрь дане к Никите мученику преж
них гсдреи цреи ризы празничные и 
стихари на патрахѣли и поесы и по
ручи камчатые и в московское розоре- 
не все изгибло. М ДБ П , 44, 1617 г. 
Того ж ъ мѣсяца въ 19 день: по госу- 
дарѣ царевичѣ князѣ Иванѣ Ивано- 
вичѣ кормъ съ поставца большой на 
преставление. Кн. корм. Кир.-Б. м., 62,
X V II  в. Тотъ де Свиридко говорилъ...: 
какъ  де государыня царица родитъ 
государя царевича, и имъ [тюремным 
сидельцам] де в тѣ поры государева 
милость будетъ, государь ихъ пожа- 
луетъ, велитъ ихъ всѣхъ изъ тюрьмы 
распустить. СиД, 51, 1628г. > Ц а р ь  
г о с у д а р ь .  А которой боярин... или 
дворецкой... в суде посул возмет, а по- 
винит кого не по суду, а сыщут, что 
посул взяли, и на том боярине, или 
на дворецком... и на судье взяти ис- 
цев иск, и пошлины на царя госуда
ря, и езд, и правда, и пересуд. Судеб
ник 1589 г., 414. Как царь-государь 
под Казань подступал, он под речку 
под Казанку подкоп подкопал. Ист. 
песни, 91, X V I в. — В челобитных и 
других официальных документах как  
обращение к царю. Милосердый госу
дарь, пожалуй меня, холопа своего, 
вели мое челобитье записать. Царь, 
государь, смилуйся. СиД, 2, 1616 г.
> В е л и к и й ( - и е )  г о с у д а р ь ( - и ) .  
Елисавет-королевна... велела мне [лор
ду Харберту] вас [послов] спросити 
про... великого государя вашего... здо
ровье. Ст. сп. М икулина , 160, 1601 г. 
И посол отговаривался: у нашего 
[русского] де великого государя того 
не повелось, что кланятися, припад- 
ши на колени, в шапке; у нашего де 
великого государя чин таков — кла
няемся мы своему великому государю 
без шапок. Ст. сп. Байкова, 127, 
1658 г. 179-го [года] октября в 27 день 
послан великого государя з грамотою 
сее стороны Днепра к гетману к Де
мьяну Игнатовичю... пристав Анд
рюшка Тутыхин. РД ІІ-2, 121, 1670 г. 
По моему челобитью дана мне [мурзе] 
твоя великого государя грамота на то 
наше старинное кочевное место. 
РД I I I ,  241, 1672 г. Отпущены они 
[архимандрит М акарий, грузинского

царя Арчила дьякон, и дворяне Со- 
фон и Иван Григорьевы] к великому 
государю к Москве с листы и с ыконы 
и с мощми. Рус.-грузин. отн. I, 16, 
1680 г. Указали великие государи 
цари и великие князи Иоанн Алексее
вич, Петр Алексеевич, всеа Великие 
и Малыя и Белыя Росии самодержцы, 
дать своего, великих государей, ж а
лованья меретинского Арчила царя 
детем ево, Александру да Матвею, 
как они будут у них, великих госуда
рей, на дворе. Там же, 287, 1684г.
> Г о с у д а р ь  ц а р ь  ( ц а р ь  г о с у 
д а р ь )  и в е л и к и й  к н я з ь  в с е а  
Р у с и и  ( Р у с и )  ( с а м о д е р ж е ц ) .  И 
Божиею милостию, государя царя и 
великого князя М ихайла Федоровича, 
всеа Русии самодержца, счастьем тот 
сибирской казак Иван Петлин ходил 
и про Китайское государство... прове
дал. Росп. П ет лина, 41, 1619 г. Ж и- 
лецъ Борис Степанов снъ Михаиловъ 
сказал дѣд мои Михаило и отецъ слу
ж или до московсковго (!) разореня 
прежнимъ гсдремъ и гсдрю црю и ве
ликому кнзю Михаилу Федоровичю 
всеа Русии в дьяцехъ. Моск. письм., 
287, 1643 г. Суд государя царя и вели
кого князя Алексея Михайловича 
всея Русии, судити бояром и окольни
чим и думным людем и дьяком... и 
судьям, и всякая росправа делати... 
вправду. У  лож. 1649 г., 77. — В чело
бит ны х и других официальных доку
мент ах как обращение к царю. Мило
сердый государь царь и великий 
князь Алексей Михайлович всеа Ру
сии, пожалуй меня, холопа своево, за 
многие мои службишка... вели, госу
дарь, в том моем поместейце ж иву
щих крестьянских дворишков до- 
зрить и о том послать в Арземас свою 
государеву грамоту. А. писц. д., 2 1 2 -  
213, 1651 г. — в ф. дат. п. В  зачине 
челобитной, воеводской отписки и 
некоторых других документов. Царю 
государю и великому князю Михаилу 
Федоровичу всея России и великому 
государю святѣйшему патриарху Ф и
ларету Никитичу московскому и всея 
России бьетъ челомъ холопъ вашъ 
Микифорко Ш ипулинъ. Д. Новг. мит. 
Кипр., 1, 1633 г. Царю государю и ве
ликому князю Алексею Михайлови
чи) всеа Русии бьет челом свейские 
королевина величества резидент Карл 
Померених. РШЭО, 132, 1648 г. Царю 
государю и великому князю Алексею 
Михайловичю всеа Руси бьет челом 
холоп твой разореной и пограбленой
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Васька Шорин. РБС, 214, 1649 г.
> Г о с у д а р ь  ц а р ь  и в е л и к и й  
к н я з ь  в с е а  В е л и к и я  и М а л ы  я 
и Б е л ы  я Р о с и и  с а м о д е р ж е ц .  
Въ прошломъ во 190-мъ году по ука
зу брата нашего великихъ государей 
[царей Иоанна и Петра] блаженныя 
памяти великого государя царя и ве
ликого князя Феодора Алексѣевича 
всеа Великия и Малыя и Бѣлыя Ро
сии самодержца былъ тотъ Н икола
евской монастырь въ припискѣ къ 
Воскресенскому монастырю что на 
Истрѣ. А. Угл., 7, 1683 г. Да по указу... 
великого государя царя и великого 
князя Алексея Михайловича, всеа Ве
ликия и Малыя и Белыя Росии само
держца, его царского величества, сто
льник и наместник Боровской Петр 
Ивановичь Потемкин да дьяк Семен 
Румянцов посылали... в город Байон... 
объявить про приезд свой июня в 27 
день. Ст. сп. П отемкина, 227, 1669 г.
> П р и н я т ь  п о д  с в о ю  в е л и к о 
г о  г о с у д а р я  в ы с о к у ю  р у к у  см. 
высокий. II Патриарх. Я ево [Никона] 
высмотрил дияволова сына... В окно 
из палаты нищим деньги бросает, 
едучи по пути нищим золотые мечет! 
А мир-от слепой хвалит: государь та
кой-сякой, миленькой, не бывал та
кой от веку! Авв. Кн. толк., 153, 
1675г. > Г о с у д а р ь  п а т р и а р х .  
Онъ де, Богдашко, учалъ лаять ихъ, 
сидѣльцевъ: хотя де князь, или боя- 
ринъ, или государь патриархъ сидѣлъ 
въ тюрьмѣ, и я  бы де и тому глаза вы- 
кололъ за тотъ кормъ. А опослѣ того 
излаялъ матерны. СиД, 431, 1624 г. — 
в ф. дат. п. В зачине некоторых доку
ментов как обращение к патриарху. 
Царю государю и великому князю 
Михаилу Федоровичу всея России и 
великому государю святѣйшему пат
риарху Филарету Никитичу москов
скому и всея России бьетъ челомъ хо
лопъ вашъ Микифорко Ш ипулинъ. Д. 
Новг. мит. Кипр., 1, 1633 г. || Суверен
ный правитель иностранного го
сударства. А в то деи время, как 
вам [московским послам] у королев
ны [Елизаветы] быти, иных государей 
послом и посланником с вами вместе 
государыня наша королевна быти у 
себя никому не велела. Ст. сп. М и к у 
лина, 183, 1601 г. [Из Столбовского 
мирного договора:] Торговым людем 
Росийского царствия... вольно и без 
зацепки ездити через их велеможного 
государя, короля Густава Адольфа 
свейского земли... для своей торговли

и промыслу в Свейском королевстве. 
РШЭО, 25, 1617 г. [Турский царь по
льскому королю:] Буди тебѣ вѣдомо, 
что мы тебѣ и твоимъ королевичиш- 
камъ, которымъ ты на ползу ту зем
лю повоевалъ и ихъ государемъ над 
тою землею хотелъ учинить, хочю 
мстить, и тебя всѣхъ злеѣ изгонять, и 
память твою выкоренить. В-К I, 217, 
без даты. + Использует ся в большин
стве источников Словаря. Ср. госпо
дарь, господин.

II. Землевладелец, феодал, хозяин  
крестьян. А даст тиун государю на 
холопа правую грамоту без докладу, 
и та правая грамота не в грамоте, а 
дати суд з головы. Судебник 1550 г.,
250. А  которой холоп побежит з госу
дарем своим, а не рать полонит, а 
выйдет холоп из которые земли опять 
на Русь, и он старому государю опеть 
холоп по старым полным, оприче 
кого государь пожалует, даст волную 
грамоту. Судебник 1589г., 432. А  за 
ростъ мнѣ Олексѣю у государя своего 
у князя Семена служити по вся 
дни во дворѣ. Новг. зап. каб. кн. I , 1, 
1595г. Се язъ, Соломонида Семенова 
дочь... дала есми к всемилостивому 
Спасу... и государю игумену Варла
му... пол-лука угодья. А. Солов, м., 5,
1572 г. Государь, госодарь, a lord, а 
prince, m aster. Ридли, 112, 1599 г. И 
онъ де, Томилка, сказалъ: Я де госу
даря своего Ивана Федоровича Мятле- 
ва крестьянинъ. СиД, 373, 1648 г. — в 
ф. дат. п. Д ел. В зачине челобитной 
крестьян своему хозяину. Государю 
Борису Ивановичю [Морозову] бьет 
челом Огородные слободы теглец 
Ивашка Михалев. А Х Б М  II , 44, 
1652 г. Гсдрю Семену Максимовичю 
бьетъ челомъ и плачится сирота твоя 
селца Манцурихи крстянка твоя Па- 
расковя Ипатова Ивана квасника 
жена. Грамотки, №  122, X V II  -  н.
X V III  в. Гсдрю Федору Максимовичю 
бют челм и плачитца сироты твои 
гсдры деревни Пожогинои Гришка да 
Моркавка да Лунка да Тараска и со 
всеми твоими кресяны пожогински- 
ми. И Н РЯ, 245, X V II  -  н. X V I I I  в. — 
в ф. им. п. В челобитных как обраще
ние к хозяину, феодалу по требова
нию этикета повторялось несколько 
раз. А  которые, государь [обращение 
к Н. И. и Я. Н. Одоевским], крестья
нишка в миръ кормитца розбрелися... 
а мы, сироты [крестьяне села Покров
ского], за тѣхъ крестьянъ всякие по
дати платимъ, и намъ, сиротамъ, ста
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ло тежело и тягошно; а которымъ, го
сударь, крестьяномъ... дована льгота, 
и тѣ, государь, крестьяне оброку не 
платятъ... Укажите, государи, ф томъ 
свой государъской указъ, имать ли с 
тѣхъ льготчиковъ въ мирские держа
вы с миромъ в рядъ. 4 0 , 67, 1673 г. 
Умилостивися, государь Борис Ива
нович [Морозов], пожалуй нас [кре
стьян сел М урашкина и Якшени], си
рот своих, вели, государь, нам кор- 
митца на Екшени и на Катарше — 
держать квас и сусла бес перекупу на 
6 лет, чтоб иные крестьяне не держ а
ли. А Х Б М  II , 100, 1660 г. Работа твоя 
гсдръ [Ф. М. Челищев] не въ силу ча- 
ловѣка адинокаи а тегло гсдръ твое 
болшая работат нѣкому... и моей 
гсдрь мочи нѣта прикаш икъ и стара- 
ста на робту (!) высылаят. ИНРЯ, 
241-242, X V II  -  н. X V I I I  в. || Хозяин, 
глава хозяйства, дома. Наказ отъ го
сударя ключнику, какъ  ѣства пост
ная, и мясная варити. Дм., 6, X V I в. 
А государю о том з женою о всякомъ 
обиходѣ домашнемъ посовѣтовати ж. 
Там же, 27. За добрую послугу и тор
говлю самому гсдрю того гостя, или 
торговово человека пригож почтити. 
Там же, 50. А хто у ково собаку уте- 
пет безвинно, дворовую, или тон
ную... и уличят его в том, что он убил 
безвинно, и на нем взяти за собаку 
цена, чем государь тое собаки пожа
лует. Судебник 1589 г., 443. — в об- 
ращ. Пожалуй, оспе осударь, пусти 
меня в своём подворьѣ ночёвать. Разг. 
Фенне, 204, 1607 г. — О муже. Да и та 
кабала у ней ж лежыт выкупная во 
сте рублех да и подписана на платеж, 
что займовая государь мой Иван Онд- 
реевич [муж Марфы] у Михайла у 
Степановичя у Клепика ту сто рублев. 
А Ф ЗХ  II , 119, 1535г. Вдова-де я [Фео- 
досья] молодая после мужа своего, го
сударя, осталася, пускай-де тело свое 
умучю постом, и жаждею и прочим 
оскорблением. Авв. Сл. плач., 296,
1676 г. I Уважительное именование 
представителя привилегированного 
слоя общества. А приказываю свою 
душу своимъ государямъ приказщи- 
ком... келарю Иеву да отцу своему ду
ховному... попу Иосифу. АРГ, 262, 
1525 г. А онъ [граф Вольдемар] еще 
молодой государ хто вѣдает какое 
счастье ему притти может. В-К I I I , 
18, 1645 г. Государь — ein Herr. 
Тронх. разг., 92 об., к. X V II  в. Как 
твой осударь [aszudar] обѣдал, и ты 
мнѣ скаж и, я  с им поговорю, мнѣ до

ёво дѣла есть. Разг. Фенне, 419, 
1607 г. — в обращ. Пуидем гулять, 
асударь [asondare]. Московит., 20,
1586 г. Гсдрь мои многомлостивыи ко 
мнѣ Андрѣи Ильичь [А. И. Безобра
зов] многолѣтно и блгополучно здрав
ствуй. П Н РЯ , 9, X V II  в. Блгодетел 
мои гсдрь Иван Ивановичь [И. И. Ки
реевский] многолѣтьно гсдрь и блго
получно и радосно здравствуй на мно- 
гия лѣта с Марею Дмитревною и с Ва- 
силемь Ивановичем. И Н РЯ, 19,
1691 г. Я под пол ея [блудницу] спря
тал. Дни с три во тьме сидела на хо
лоду,— заревела: государь-батюшко, 
Петрович! Согрешила пред Богом и 
пред тобою! ...Прости меня, грешную! 
Авв. Кн. толк., 174, 1675 г. Учишъся 
ли писати? Учюся, государь мой дя
дюшка. Копенг. разг., 8, сер. X V II  в. 
И я гсдрь братецъ на службѣ вели- 
кихъ гсдре[и] сентебря до 2 го числа 
обретаюся в ж ивыхъ. ИНРЯ, 20,
1692 г. Да пишу я [И. Т. Малышкин] 
государь хъ твоему здоровию М ихаи
ле Панфильевичь [Салтыков] есть ли 
твоя государь мочь такая что погово
рите межъ себя с Ываном Василье
вичем. Грамотки, №  90, X V II  -  н. -
X V II I  в. — в обращ. ко многим лицам  
разного социального положения. Го
судари вы, люди добрыя, скажите и 
научите, как  мне жить на чюжой сто
роне, в чюжих людех? Пов. Гор.-Зл., 
109, X V II  в. Ерема кричит, а Фома 
верещит: Государи соседи, не вы
дайте. Пов. о Фоме и Ереме, 44,
X V II  в. — в ф. дат. п. В зачине пись
ма. Гсдрю моему батюшку кнзю Ва
силю Василевичю снишко твои Алеш
ка блгоссловения (!) прося и много 
челом бьет буди гсдрь батюшка здо
ров на многие лѣта. М ДБ П , 25, 
1677г. Гсдрю моему брату Феодо
ру Яковлевичю брат твой Митко 
Сюсин челом бьет здравствуй множе
ство лѣтъ а про меня изволишь 
вѣдать и я по указу великого гсдря на 
приказе въ Ундинскомъ острожкѣ. 
Сл. Нерч. I, 141, 1698 г. + И спользу
ется в большинстве источников Сло
варя. Ср. боярин, господарь, госпо
дин.

Вар. осударь.
ГОСУДАРЬ... см. государ...
ГОТ, м. (1) Знач. ? Да с Елкова 

верха направа против дуба, что дуб 
Гарасимова гота (!) у верха липка 
плотава, на ней грань. А от липки на 
дуб Горасимову готу (!), на нем грань. 
А Ф ЗХ II , 454, 1599 г. Ср. готовь.
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ГОТОВИТЬ, несов. 1. кого. Подго
т авливат ь для выполнения каких-л. 
обязанностей. Вѣсти были в Аглин- 
скои землѣ что полскои [король] гото
вил великово посла, а хотѣл ево при- 
слати в Аглинскую землю... наимоват 
охочих караблеи и людей которые по- 
хотят ему служити. В-К I, 27, 1617 г. 
II О войсках. Приводить в состояние 
боевой готовности, снаряжать. 50 
человѣк с ваших городов готовили б 
есте с пищальми конных к перьвози- 
мью в войну на пелымского. Сл. 
Перм. I, 151, 1592 г. Велѣл де цесар 
служивых людей готовить и порубеж
ные городы крепит и турской де црь 
збираетда итти на цесаря. В-К I , 72,
1625 г. — что. А воевода Спинола го
товит накрепко на два стана рати и 
оприч ещо тово хочет учинити полкъ. 
В-К I, 55, 1621 г. И О лошадях. Запря
гать. И тысецкои и седячие бояре но- 
вобрачново и новобрачную подарятъ 
кто чемъ изволитъ. и поидутъ въ свои 
хоромы, а велят готовити лошади, и 
какъ  время доидетъ, нарядятся в зо- 
лотное платье и поѣдутъ на дворъ к 
тестю. Дм., 81, X V I в. А на Москвѣ 
того дни, въ которой будетъ встрѣча 
[послов], на царской конюшнѣ гото- 
вятъ лошади, на чемъ ихъ пословъ 
принимать. Котошихин, 49, 1667г. 
II О ловчих пт ицах. Подготавливать 
к охоте. А  своихъ кречетовъ к наше
му [царя Алексея Михайловича] при
ходу готовить [Матюшкину]. Письм. 
Ал. М их., 29, 1650 г.

2. что. Д елат ь пригодным для ис
пользования. Готовити, to prepare, to 
provide. Ридли, 113, 1599 г. Здѣсь в 
Стеколне при королевском дворѣ пе- 
чалное плате и всѣ иные стати что к 
печали годно готовят. В-К V, 60, 
1652 г. А  в городе Нортълинге готовят 
свѣяне 500 ядер верховых. В-К IV, 69,
1648 г. Кирюшка Чюрносов... едучи к 
Москве, дорогою приказывал, чтоб 
казаки для такого вышеимянованно- 
го воровского умышления готовили 
ружье и порох и свинец и были со 
всем в готовости. РД I I I ,  387, 
1688 г. — кому. И наутрѣе того дни 
[венчания] царю и царице готовятъ 
мылни, разные, и ходитъ царь въ 
мылню, а съ нимъ друж ка да постел- 
ничей. Котошихин, 10, 1667г. || Воз
делывать ( о зем ле). А  у которого че
ловека огородец есть... первое городба 
с весны перекрѣпити... к садиломъ на 
дыни паровые гряды готовити, и вся
кие сѣмена водити у себя. Дм., 54,

X V I в. Да станутъ орать да земълю 
готовить а до тъвоего писма сееть не 
станутъ. Грамотки, №  156, X V II  -  н.
X V I I I  в. II Снаряжать в плавание (о 
кораблях). Из Риму писано что корол 
испанской послалъ к цисарю двѣсто 
тысеч кроновъ да в Неаполи готовят 
многие катарги и карабли. В-К I, 33,
1620 г. Видев же Фома, яко ничто же 
успевает писание его, абие повелевает 
готовити подобные струги с товаром и 
пути касается к Соли Камской: Сам, 
рече, сыскав, пойму сына своего в 
дом свой. Пов. о Савве Грудц., 92, 60-е 
гг. X V II  в. — против кого. Шпанской 
[король] приѣхал опят в город Мад- 
ринъ и велит готовит против аглин- 
ского полтараста воинских караблеи. 
В-К I, 75, 1626 г. — к чему. И в Азове 
де послов потому ж  ожидают и к от
пуску их суды готовят. РД I, 98, 
1667 г. — на (подо) что. Внове кара- 
белнои караван из Бразилие пришол 
и тѣ всѣ карабли на воину готовят и 
есть у них [англичан] великои завод. 
В-К V, 47, 1652 г. А  о судах писал же 
к Сергею Григоревичю чтоб готовил 
струга под недовознои хлѣб. Грамот
ки, №  366, X V II  -  н. X V II I  в. — чем. 
Из Виницѣи пишутъ марта въ 27 де 
что недерлянские карабли которые у 
нихъ наняты готовятъ пушками и 
всяким ратнымъ запасом ихъ гру- 
зятъ. В-К V, 97, 1655 г. || Иметь наго
тове. Идут же калики ис полаты, ис 
сеней смотрячи лошедеи; сметили, го
ворят промеж себя, идучи: Топерво 
нам, товарыщи, пора приш ла,— го- 
товте палицы булатные, отъимаите 
лошеди и садитеса на них, братцы, 
без седел, на добры кони! Былины  
X V II—X V II I  вв., 156, 2-я пол. X V II  в. 
+ XVII в.: Сказ. пов. об аз. взятии, 
Сл. Нерч. I. Ср. готовлять.

3. что. Заготовлять заранее, за
пасать впрок. А  ныне, де, те княж  
Григорьевы люди Михаил Егунов да 
Иван Щ екотухин с товарыщи тое их 
монастырьские вотчины села Веины и 
деревень крестьяном велели вина ку- 
рити и пива варити и всякие запасы 
готовить из их же крестьянсково хле
ба. АФ ЗХ  II , 484, 1611 г. Бетлеем Га- 
боръ наимует ратныхъ людей и гото
вит всякой воинскои запасъ. В-К I, 
87, 1627 г. По твоему [Б. И. Морозова] 
государеву указу приказной человек 
Поздей Внуков велел нам, сиротам 
твоим, твой государев оброк готовить 
с Семеня дни нынешнего 159-го году. 
Хоз. Mop. I I , 143, 1650 г. Питье в го-
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родех и кормы, и подводы готовлены 
до приходу ево [царя Теймураза] по 
государевым грамотам. Рус.-грузин. 
отн. I, 30, 1680 г. 204 г году генваря 
въ 24 де Елисѣю Обакумову да ста
рость скаж и крстьяномъ другую 
половину оброку готовили бы а зби- 
рать с нихъ ту другую половину в 
Великои постъ по прежному. Грамот
ки, №  137, 1696 г. — кому. Псков- 
скихъ... богомолец... крестьянишка... 
на кормъ... ратнымъ людемъ многие 
хлѣбные запасы готовили, а изготовя, 
розвозили изо Пскова по полкомъ. 
Пск. писц. кн. II , 151, 1666 г. Да по- 
сломъ же къ отпуску ихъ съ Москвы 
готовятъ въ дорогу кормъ, и питье. 
Котошихин, 54, 1667 г. Кого ожида- 
ютъ. тому и потребное готовятъ. Сим. 
Послов., I l l ,  X V II  в. — про кого. Ве
лели де нам [английским гостям] вас 
[Федора и Неудачу] поставити до ука
зу в селе в Татном Гей Красе, от Л ун
ды за семь верст; да и корм де про вас 
готовлен в том же селе. Ст. сп. П и 
семского, 106, 1583 г. — к чему. И не 
для задержанья именованы сроки, но 
для того, чтобъ вѣдали безпошлинной 
торгъ и за треть товару готовили бъ 
къ  покупкѣ чюжеземцы серебро. А. 
земск. торг. д., 30, 1666 г. — на что. 
И велено, государь, мнѣ [воеводе] 
дѣлати черезъ Великую рѣку мостъ 
отъ посаду до городища, и въ городи
ще здѣлать казенной по гребъ... и ко
лодезь обрубить и вычистить, и на 
острожное дѣло лѣсъ готовить. Пск. 
писц. кн. I I , 389, 1638 г. + XVII в.: 
И Н РЯ, Сл. Каз.-2, Сл. Перм. I.

4. что. Приготовлять пищу и на
пит ки. И поидутъ новобрачной со от- 
цомъ и с поѣжжаны в хоромы, а но
вобрачная съ свахами въ другие хоро
мы к свекрови... и в тѣ поры готовятъ 
взвары. Дм., 81, X V I в. Анца, принеси 
кислые травы брату своему, да вели 
иную ѣству скорѣе готовить. Копенг. 
разг., 13, сер. X V II  в. Купил я, сирота 
твой, мясиш ка 30 возов да рыбенка 6 
возов... и то, государь, мя сишко и 
рыбенко готовлено на светцкую руку, 
соль кладена малая, и вялено насухо. 
РШЭО, 174, 1650 г. Стольник Петр и 
дьяк Семен ему [французу] велели 
сказать, что они в постные дни рано 
не едят, а как  будет время, и у них 
готовить будут ествы свои повары. 
Ст. сп. Пот емкина, 230, 1667 г. — 
про кого. А готовятъ всякие ѣствы 
царю и царицѣ и царевичамъ и царев- 
намъ, и въ роздачю, и взносятъ въ

Верхъ, порознь, про кого что готовле
но. Котошихин, 63, 1667 г. — с инф. 
И говорил лорд Харберт Григорью и 
Ивашку: Великая де государыня 
наш а Елисавет-королевна, ж алуя вас, 
велела про вас ести готовити своим 
поваром. Ст. сп. М икулина, 161, 
1601 г. А  на которой день что доведет
ся роздать готовить варить, какихъ 
ѣствъ, про царя и про царицу... и ко
торые люди въ его царскомъ дому 
живутъ... и то роздаютъ по книгамъ и 
по росписямъ годовымъ. Котошихин, 
63, 1667 г. — безл. с инф. И советники 
говорили: ...Здесь [при дворе] де про 
вас [Федора и Неудачу] ести готовле
но по королевнину приказу. Ст. сп. 
Писемского, 123, 1583 г. > Г о т о 
в и т ь  с т о л  ( с т о л ы) .  Приготов
лят ь куш ания и накрывать столы  
для трапезы. А  друшка станетъ звати 
тестя и тещу и седячихъ бояръ и боя
рынь, назвавъ именемъ, новобрачной 
челомъ бьетъ, что бы тебѣ пожалова- 
ти у новобрачново за столомъ быти и 
пировати, да вышедъ в сѣни... по- 
ѣдутъ к себѣ тѣм же обычаемъ. и при- 
ѣхавъ к себѣ мало поопочинутъ, а в 
тѣ поры готовятъ столъ. Дм., 82,
X V I в. — про кого. И по указу коро
левского величества столы ево ко
ролевские были готовлены про них, 
посланников, и про всех посольских 
людей на всех станех. Ст. сп. Потем
кина, 298, 1669 г. + XVII в.: Обиход
ник Никифорова.

5. То же, что готовиться 1. Она 
же, Феодосья [Морозова], прилежаше 
о благочестии... писавше выписки на 
ересь никониянскую, готовляше бо 
ожидающе собора праваго. Авв. Сл. 
плач., 298, 1676 г.

> Г о т о в и т ь  н а  ш е ю  с е б е ,  
что. Знач. ? Кажды человек различ
ные дары тебе [кабаку] приносит со 
усердием сердца своего: поп и дья
кон — скуфьи и ш апки, однорятки и 
служебники... сабелники саблю на 
шею себе готовят; лекари и обманщи
ки напастья на тебе величаются. 
Служба кабаку, 62, X V II  в. Кузнецы 
топоры и ножи и наковална, молоты 
и клещи и косы себе на шею готовят. 
Там же, 62.

Вар. готовити.
ГОТОВИТЬСЯ, несов. (21) 1. Д е

лат ь необходимые приготовления. 
Готовится, гтоіцаСкші. Речь тонкосл.,
112, X V  в. Я тебе для двѣ дни /  три 
дни /  чётыри дни смѣшкал /  смедлял, 
и ты еще не сготовился; кабы яз
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вѣдал, что ты так тихо готовишься 
[gottoviszae], яз бы тебе не ждал. Разг. 
Фенне, 380, 1607 г. Турской збирается 
и готовится силно вездѣ ннѣ... в Офе
не да в Гране болши двацети тысеч 
турковъ. В-К I, 34, 1620 г. А граф Мо
риц изнова принял наемных людей 
5000 и готовится всею силою и фран
цузов и швицар принял нѣколко сил. 
Там же, 22, 1600 г. — чем. А в то 
время наши парламянтские горазда 
готовятца ратным строем. В-К V, 58, 
1652 г. А иные де козаки готовятца 
коньми. РД II-1, 32, 1670 г. — к чему. 
Все знатно, что готовятся [турки] к 
приступу. Пов. аз. рат н. сид., 71,
1642 г. А в Португалскои де землѣ го
раздо готовятца к ратному дѣлу. В-К
III ,  78, 1646 г. А велѣно, государь, 
мнѣ холопу твоему къ посолскому 
съѣзду готовитца и ждать твоего госу
дарева указу. А. земск. торг. д., 15,
1666 г. И тоѣ невѣсты отецъ и мать къ 
тому дни готовятся, и невѣсту наря- 
дятъ въ доброе платье. Котошихин, 
124, 1667 г. — на что. Ему [коронно
му гетману] лазутчики ево которые 
ж ивутъ в ордѣ сказали что орда та
тарская с великою силою готовятца 
на воину в землю его црского величе
ства к Москве. В-К I I I ,  99, 1646 г. И 
Себежъ осадили накрѣпко, и на при- 
ступъ къ Себе жу готовятца, возы 
китные вьютъ, щиты дѣлаютъ. Пск. 
писц. кн. I I , 62, 1634 г. — против 
чего. Про турское и татарское великое 
готовленье еще вѣсти есть и что в 
Полше противъ того готовят же ся. 
В-К I I I ,  181, 1648 г. — с инф. И пове- 
ле [Лжедимитрий] Росии всей и от 
поляков многим готовитися ити на 
Азов. Сказ. Авр. П ал., 114, н. X V II  в. 
Какъ де онъ [Г. Бартенев] пришелъ 
въ городъ, а митр[ополит] Афоний въ 
то время въ соборной церкви Софии 
Премудрости Божией готовится слу
жить обѣдню. СиД, 78, 1636 г. Понеже 
они [бусурмане], как имеем от уходя
щих из неволи выходцов своих ту 
подлинную ведомость, что всеми си
лами готовятца в вотчину вашего... 
величества... в Малую Росию итти 
войною. РД ІІ-2, 123, 1670 г. — с при- 
дат. предл. Да в городе Брюселе. 
вѣсти есть, что францужские и галан
цы наготове, и сколь скоро трава на 
поле появитца. и они хотят в поле 
быт. так же и ншеи сторонѣ. не пло- 
шатца. и готовятца. чтоб их в надоб
ное время, встрѣтит. В-К I I I ,  80, 
1646 г. И мы такъ же всѣмъ своимъ

изможенемъ готовимся какъ  бы их 
[французов и голландцев] встрѣтить и 
против ихъ стояти. Там же, 112. || Д е
лат ь приготовления к отъезду отку- 
да-л. И здѣс мнѣ [Якову Швабу] вѣдо- 
мо учинилос что дохтур Венделенус с 
Москвы готовитца и уж  и поѣхал. В-К
II I ,  85, 1646 г. + готовитца XVII в.: 
В-К II , В-К IV; готовиться XVII в.: 
Грамотки, Двор тур. султ., Сл. 
Каз.-2, Сл. Нерч. I. Ср. готовить.

2. Приспосабливаться для исполь
зования. С веселием ждет вас дно адо
во, а ярыж ные на криве божбою 
своею души свои ломайте, вам бо не
возбранно адова врата отворяются и 
во аде болшое место готовится. Служ
ба кабаку, 58, X V II  в.

3. Надвигаться, предстоять в бу
дущем. Окаяныи убогий человек, век 
твой кончяетца, и конець твои при- 
ближаетца, а суд страшный готовит
ся. Заговоры Вел. Устюжск., 194, 
X V II  в.

Вар. готовитися.
ГОТОВИЩЕ, с. (1) Знач. ? Еустрат 

Гридунов [пашню и дикое поле изме
рил] ...по Мховои верхъ по олховую 
дорогу... да по лѣвои сторонѣ по ста
рое готовище по Дехтевои отвершак... 
в заимище под леском на дикое 
поле... по старое готовища по суходол 
верхъ. Орлов, отк. кн., 253, 1642 г.

ГОТОВЛЕНЬЕ, с. (4) 1. Приготов
ления, подготовка (обычно к воен
ным действиям). А  нш ъ княз у не
друга город взял и до основаня разо
рил а здѣс великое ратное готовлене 
чинят и много ратных запасов и рат
ных людей агличан да шкотов сквоз 
ншу землю в короля датцкого полки 
провозят. В-К I, 96, 1627 г. А  кнзь 
Индрикъ Аранскои да граф Эренстъ 
октября въ 10 де будет в город Арнге- 
имъ да сказывают что шпанской гото
витца и тѣм де готовленемъ вся зима 
пройдет а люди ево ратные терпят 
нужу великую. Там же, 81, 1626 г. — 
мн. Тѣ сосѣдские ратные готовления 
причину дают что надобно тамъ бдя
щее око держат. В-К V, 19, 1651 г. — 
к чему. Апрѣля въ 9 де будет арцыар- 
цуха Леополдова свадба в городе 
Инсъбурхе а на ту свадбу будут мно
гие великие люди и великое готовле- 
ние к той свадбе чинят. В-К I, 74, 
1626 г. Тако ж  пишет владѣтель неа- 
полскои что там еще болшее готовле
нье к ратному строю болши тово какъ 
в прошломъ году было. В-К V, 24,
1651 г. — для чего. Да в Стеколне ж
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было великое готовлене для королев
ского коронованя. а говорили что быт 
было тому августа 25 число. В-К I, 28, 
1617 г. — чему. Гсда Статы готовят да 
к ннешнеи веснѣ своими людми на 
воину идти, и великое готовленье ка- 
рабелным строенем которым быть го
товым на фламских рубежах под 
Дюнкеркомъ под Нипортом и под 
Остеном. В-К I I I ,  62, 1646 г. — про 
кого. Тот гонец сказал что на острове 
Мангроте великое ратное готовлене 
про короля шкотцкого. В-К V, 31,
1651 г. I Состояние готовности к че- 
му-л. Надобе в добромъ остерегане 
имѣть и россужат о чюжих гсдреи... и 
о их воинском пребыване которые 
добрѣ блиско наших рубежей своею 
силою и готовленемъ стоят чтоб они 
на нас изнивести не пришли. В-К II ,
15, 1642 г. Новопринятые роты людей 
здѣс в ннешние дни смотрены при 
Родриге и иными болшими людми и 
розделили ихъ на 6 и послали в Дер
моиду и в Репелмунду и в Брохтъ а 
люди что у Антъварпа и тѣ в полномъ 
готовлене. В-К I I I ,  117, 1646 г.

2. Численность войска (?). По 
первому половодю поѣдут нѣкоторые 
францужские и аглинские сержанты 
людей на дополнку ротам наимоват и 
воинское готовлене ежеденъ прибыва
ет. В-К I I I ,  69, 1646 г. А турских лю
дей готовленье ежеденно умножаетца 
в Босние хотят осадит Сару. Там же,
130.

Вар. готовление.
ГОТОВЛЯТЬ, несов. (1) То же, 

что готовить 2. Робяты, готовляйте 
[gotoflaite, machedt fertigk] якорь и 
кодол. Мы завтро рано или полночи 
пущаем на озеро, вѣтер нынѣ доброй 
к Юрьёвѣ (!) бѣжать. Разг. Фенне, 262, 
1607 г.

ГОТОВНОСТЬ, ж. (6) 1. Состояние 
—► готовый 1. Как имеем от уходя
щих из неволи выходцов своих ту 
подлинную ведомость, что всеми си
лами готовятца [татары] в вотчину 
вашего царского пресветлого величе
ства в Малую Росию итти войною... 
Токмо всякое оберегательство в пол- 
кех и готовность приказал есмь [гет
ман Д. И. Многогрешный] хранити, 
чтоб в том всегда неусыпны были. РД 
ІІ-2, 123, 1670 г. А в Казань и в Аста- 
рахань, и на Терек, и в иные понизо
вые городы о готовности провожатых 
и судов... послать свои, великого госу
даря, грамоты ис приказу Казанского 
дворца. Рус.-грузин. отн. I, 65, 1681 г.

> Б ы т ь  в ( о )  ( в с я к о й )  г о т о в 
н о с т и  к чему. Полки же на Москве 
во всякой готовности к шествию бя- 
ху. Пов. о Савве Грудц., 95, 60-е гг. 
X V II  в. А  о нижегородцком гсдрь тво
ем [К. П. Калмыкова] промыслу как 
Бгъ помощи дастъ к вешнему отпуску 
в готовности будут и кормщики нане- 
ты и водоливы. Грамотки, №  407, 
X V II  -  н. X V II I  в. Ср. готовость .

2. Состояние —* готовый 3. На том 
вышеписанном ключю учинили ма
лой пруд и два ларя в готовности 
поставили. Сл. Перм. I, 151, 1704 г. 
Вселѣтних... кормщиков (?) у меня 
[П. Окулова] в наимѣ будетъ и струга 
отдаточные по досмотру кажетца 
дѣлом в готовность к весне здѣлают. 
Грамотки, №  360, X V II  -  н. X V II I  в. 
Ср. готовость.

3. чего. Состояние —» готовый 4. И
о готовности на Терке про Арчила 
царя и про людей ево всяких запасов 
и питья... учинить по сему великого 
государя указу и по грамотам. Рус.- 
грузин. отн. I, 114, 1682 г.

4 . Завершение, окончание чего-л.
> В г о т о в н о с т и .  Вѣсно тебѣ гсдрю 
буди дѣло в Помѣсном приказе сов- 
сѣмъ в готовности. И Н РЯ, 23, 1698 г.

ГОТОВО, безл. предикат. (2) 1. О 
выполнении, завершении какой-л. ра 
боты. И для того в Риге великое опа
сение стало и на валу у города Риги 
по вся дни болши 2000 человек рабо- 
таютъ чтоб вскоре готово было. В-К V,
115, 1656 г.

2. чего. Запасено впрок. А  похме
льным людям такж е готово похмель
ных ядей соленых, капусты великия 
чаны, огурцов и рыжиков. Сказ, о 
роск. житии, 41, X V II  в.

ГОТОВОРАДЕЙШИЙ, прил. (1) 
Высок.-офиц. Расположенный к услу
гам. А  внизу у грамоты написано 
вшего королевского величества по- 
корнеишии и готоворадѣишии бурми
стры и ратманы такж е и судебныхъ 
сто члвкъ и всѣх трех чинов люди го
рода Гданска. В-К V, 114, 1656 г.

ГОТОВОСТЬ, ж. (3) 1. То же, что 
готовность 1. И я [гетман Д. Много
грешный] всякую готовость воинскую 
в полкех приказав хранить, сам к Б а
турину со всем пришел есмь. РД ІІ-2, 
136, 1670г. > Б ы т ь  в г о т о в о с т и .  
С твоего совету единомысленник твой 
Кирюшка Чюрносов ссылался с кал
мыцким Чаганом-тайшею, такж е и на 
Терек и на Яик и в верховые городы 
по Дону х казакам  писал и, едучи к
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Москве, дорогою приказывал, чтоб 
казаки для такого вышеимянованно- 
го воровского умышления готовили 
ружье и порох и свинец и были со 
всем в готовости. РД I I I ,  387, 1688 г.

2. То же, что готовность 2.
> Б ы т ь  в г о т о в о с т и  к чему. И 
мелкое ружье держат на устроенъных 
грятках чтоб ко всякому воинскому 
случаю было в готовости. Сл. Нерч. I, 
142, 1698 г.

ГОТОВЫЙ, прил., обычно в кр. ф.
1. Сделавший необходимые приготов
ления для совершения каких-л. дейст
вий. Готов ли еси? отоіцоі; slaai. Речь 
тонкосл., 112, X V  в. Июля в 27 ска
зал послом пристав Ирик Гоконов, 
чтоб послы готовы были, а будут по 
них ужжо от короля и з жеребцы ко
ролевские советники. Ст. сп. Ворон
цова, 9, 1586 г. А на посолстве он [та
тарский посол] говорил чтобы его княз- 
коя пресвѣтълость [трансильванский 
князь Бетлен Габор] их пропустили в 
Полшу а оне татаровя стоят в Семи- 
граде на границах 40 ООО в собрание 
да с ним же готовы 30 ООО турчянъ. 
В-К I, 32, 1620 г. Всѣ посадцкие люди 
готовы за одно а на прежних присту
пах на боех бывали. В-К II , 31, 1643 г. 
Болшое готовленье противъ казаковъ 
и татаръ в Полше еще збирают и все
му рыцерству быт готовым къ 10 му 
числу августа и итти на казаковъ и 
на татар. В-К V, 55, 1652 г. А самому 
ему [думному дворянину Ф. И. Ле
онтьеву] к тому времяни быть готову, 
и встречники б стояли урядно. Рус.- 
грузин. отн. I, 62, 1681 г. — на что. 
Король... велѣл готовым быт на воину 
а вину в томъ кладу на цесаря. В-К I,
23, 1600 г. А город гсдрь Чернь стаит 
на Муравскаи сокмѣ и приходы гсдрь 
воинскихъ людей к городу к Черни 
тою сакмою бывают частые и ныне 
гсдрь нам [жителям Черни] холопем 
твоим велена быт готовым на твою 
гсдрву службу а гдѣ быт на твоей 
гсдрве службе и то нам не сказана. 
Южн. челобитные, 77, 1638 г. Посы
лали де к вору к Стеньке Верхнего и 
Нижнего Ломовых жители, чтобы он, 
вор, весной пришел к ним, а они де 
ему на помочь готовы. РД II-1, 426,
1670 г. — к чему. Дойде же слухи до 
Констянтинополя о сем, и готови тур- 
цы бышя к пролитию крови хрис
тианские. Сказ. Авр. Пал., 114, н. 
X V II  в. В тот час бы к походу готово 
было войско нше здѣс в собране 158 
компанѣи пехоты да 54 компанѣи

конныхъ. В-К I, 191, 1638 г. — с инф. 
И Мишка Коноваловъ противъ того 
говорилъ: я  де съ тобою къ  Москвѣ 
готовъ праведному г[осударю] бить 
челомъ. СиД, 467, 1636 г. И послы 
переводчику Онофрею Керу говорили: 
в ответ мы королевина величества 
к  думным людем ехати готовы. 
РШЭО, 128, 1646 г. И крестьяня де 
мои [Б. И. Морозова] ...сказали, что 
оне готовы оброк платить, и про то 
мне ведомо, и тебе б [Поздею Внуко
ву] им оброк велеть платить сполна. 
Хоз. Mop. II , 132, 1650 г. Капитан 
сказал что его гсднъ готовъ к нему на 
помочь притти съ 8000 члвкъ ратны
ми людми. В-К V, 78, 1652 г. || с инф. 
Внут ренне, мысленно подготовив
шийся к чему-л. Готов есмь не токмо 
многия скорби терпети. Сл. Каз., 58, 
1592 г. А король [английский король 
Карл I] ...отвѣт дал что... имъ [парла
менту] ево крови... надобно и онъ де 
готов умереть. В-К IV, 77, 1649 г. 
+ готовый XVI в.: Разг. Шрове, Ст. 
сп. Новосильцева, Ст. сп. Писемского;
XVII в.: Ист. аз. взят., Разг. Фенне, 
РД ІІ-2, РД I I I , Сл. Каз.-2, Сл. 
Перм. I.

2. с инф. Склонный, расположен
ный к каким-л. действиям. И нынѣ де 
[литовский] королевичъ на русскую 
землю со многими людьми готовъ во
евать и государства нашего досту- 
пать. СиД, 56, 1630 г. [Петр и Семен 
де Бельфону:] Мы его королевской 
милости ради, и его королевского ве
личества саду смотрить готовы, и гу
лять в нем будем. Ст. сп. П от емки
на, 293, 1669 г. Се бо не царево дело 
[учить вере], но православных архие- 
реов и истинных пастырей, иже души 
своя полагают за стадо Христово, а не 
тех, глаголю, пастырей слушать, иже 
и так и сяк готовы на одном часу 
перевернутца. Авв. Кн. толк., 155,
1675 г. Ерш говорит, настоящую прав
ду творит: Я не то шо потом, и тепер- 
во готов перед суд стати, ответ дати. 
Ерш. Ерш., 15, 1-я пол. X V II  в. [Лиса 
куру:] Кающихся Бог готов принима- 
ти, а ты, куруш ка, не благоволи сего 
времени отлагати. Сказ, о куре, 81,
1-я пол. X V II  в. > В с е г д а  г о т о в .  
усилит . Его величество, по всякой 
мѣре и нужному времяни. помочи 
всегда готов не токмо гдну сну своему 
королу чесскому но и всем соеди
ненным земламъ. В-К I, 49, 1620 г. 
Письмы май [Ф. Яблочкова] ...павол 
[И. И. Киреевский] сылат к батюш-
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ку... за что я вам моему гсдрю заслу
жить гатов всегда. И Н РЯ, 35, 1716 г. 
II Выражающий согласие. И королю 
бити челом чтоб король по своему 
прежному обявленью кардинала из 
королевства выслалъ а какъ он то 
учинит и соединенные кнзи готовы 
будут оружие положити. В-К V, 48,
1652 г. + готовый XVII в.: В кл. Ниже- 
гор., Каляз. челоб., Пов. о Фроле Скоб., 
Разг. Фенне.

3. Подготовленный к использова
нию, применению, собранный. Все го
тово, окоѵ ётоіцоѵ. Речь тонкосл., 99,
X V  в. Да что яз [Афанасий Иванович] 
взял с своею женою... приданое ее, 
платье и саженьѣ, и то и платье и са- 
женьѣ у неѣ готово. АРГ, 254, 1525 г. 
И у тестя в то время невѣсту посадятъ 
на мѣсто, а с нею сваха и своиственые 
садятся по чину за столомъ... да у тес
тя же бы былъ готовъ свѣщникъ, ко- 
роваиникъ 2 коровая на носилахъ. 
Дм., 84, X V I в. Доспѣй готово [Dospei 
gottova. Make rede]. Разг. Фенне, 221, 
1607 г. И чтоб на то вышеписанное 
гсдрни [игуменья Марфа и келарь 
Александра] число те подводы были 
со всем готовы и стали въ Преобъра- 
женском. Грамотки, Л? 450, 1696 г. 
Готовъ у Бга мечь грѣшниковъ сѣчь. 
Сим. Послов., 91, X V II  в. — О домаш
них животных. У М еликтучара на 
конюшне коней 2 тысящи да тысяча 
осѣдланых и день и ночь стоятъ гото
вых, да 100 слоновъ на конюшне. X . 
Аф. Н ик., 26, 1472 г. || О корабле. Сна
ряженный для плавания. Карабль... 
тот которого вы [послы] наперед сего 
смотрели, готов. Ст. сп. М икулина , 
157, 1601 г. И тѣ карабли будут гото
вы в недѣлю времяни. В-К V, 88,
1652 г. II О земле. Возделанный. Се 
язъ, государевъ волной человѣкъ... 
порядился есми во крестьяне... на мо
настырскую готовую землю островъ 
Порховецъ. Порядн. зап. Н икандр. м., 
577, 1680г. И гречиху гсдрь еще не 
сѣели а земля гатова а что высеем и 
то роспис учиним. И Н РЯ, 21, 1694г.
1 Дел. О документе. Составленный, 
оформленный. Велено дела выпи
сать... чтоб к твоему государеву при
езду было готово дела, что город по
рубежной. А. писц. д., 127-128, 1649 г. 
И купчая гсдрь у меня на ту землю 
готова. П Н РЯ, 101, X V II  в. В Помес
ном приказе по дѣлу выписка готова. 
И Н РЯ, 23, 1698 г. || Пригодный для  
проживания. И на завтрее того, на 
первом часу дни, приехали к Ивану

приставы Маамет чауш да Чилибей, а 
молвили: Велел, господине, тебе госу
дарь наш итти во Царьгород, и подво
рье тебе готово, а нам, господине, ве
лел [салтан] у тебя быти в приставех. 
Ст. сп. Новосильцева, 73, 1570 г. При- 
шелъ я, Онуфрей, за нево, Богдана, 
во крестьяне въ государево ж алова
нье... въ готовой дворъ и въ животы 
ко крестьянину его к Мартынку. А. 
тягл. I, 10, 1629 г. Тотъ Якимъ поря
дился жити во крестьяне... въ жило, 
въ готовые хоромы. Там же, 34, 
1644 г. + готовый XVI в.: Д Т П  II , Н а
зиратель, Ридли, Ст. сп. Писемского;
XVII в.: А. Кунг., Котошихин, Леч. 
Котковой, Разг. Хеймера, Сл. Каз.-2, 
Сл. Нерч. I, Сл. Перм. I, Ст. сп. П о
темкина.

4. Запасенный, заготовленный за
ранее. А осетры и стерляди держа ти 
в саду, белые рыбицы на леднике, го
товы к государеве присылке. Гор. Рос
сии, 82, 1579г. Пошлины и с готовые 
с гребные соли потому ж. Сл. Каз., 58,
1588 г. Плотнику Логинку Титову за 
дѣло, что онъ дѣлалъ въ Помѣстномъ 
приказѣ въ полатѣ задней казенку, 16 
алтынъ 4 денги... А лѣсъ былъ гото
вой, что осталось у полатного дѣла. 
Расх. кн., 84, 1644 г. Япанчи, и войло
ки, и подхомутники, и сукна, и хол
сты, и лен, и что есть в которой моей 
[Б. И. Морозова] вотчине сколько ка 
кова запасу, то б все было готово к 
Рожеству Христову. Хоз. Mop. I I ,  143,
1650 г. А что мука оржена... пшениш- 
ная и овсяная противъ вашаго [игу
мена Арсения] писма вся готова будет 
какъ  вам надобна и вы к нам [черне
цу Протасию] прикажете. Грамотки, 
№  493, 1676 г. Лехко за готовымъ. 
хлѣбомъ на полатях, спать. Сим. П о
слов., 118, X V II  в. — О заранее приго
т овленны х деньгах. Не тосни, мой 
платеж тебѣ завсё готова [gotova], не 
будет тебѣ долго платежа моёво 
ждать. Разг. Фенне, 406, 1607 г. И я 
[В. Брехов] к нему [Тимофею Бессоно
ву] рыбы не отсылал же и та рыба вся 
у меня и какъ  тебя [Ф. В. Бородина] 
Бгъ принесет или и без себя прика
ж е т  кому взят и за ту рыбу по 
здѣшнои цене днги у меня будут гото
вы. Грамотки, №  13, X V II  -  н.
X V III  в. > Г о т о в ы е  д е н ь г и .  Н а
личные деньги. Одолжи меня, пож а
луй, своим товаром, готовых денёг 
[gotovich dennoch] у меня не случи
лось /  сгодилось, яз тебѣ без долгова- 
нья заплачу. Разг. Фенне, 432, 1607 г.
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Пожаловал ты, государь... по нашему 
челобитью з братьею образами и кни
гами. И нашего монастыря иное неу
добь прибрать образов и книг без де
нег хотовых, и дорожат. РБС, 254,
1651 г. Рад взят готовыя денги [соп- 
tan t gelt]. Тронх. разг., 75 об., к. 
X V II в. + готовый XVI в.: Разг. Шрове; 
XVII в.: А. Кунг., А Х Б М  I I , ИНРЯ, 
М ДБ П , Пск. писц. кн. I I , Сл. Перм. I.

5. Об изделии. Законченный в изго
товлении; сделанный. П ряж и канат- 
ныя и готовыхъ канатовъ, сквозь 
смолу волоченныхъ, купятъ пудъ по 
14 алтынъ и 2 деньги. Торг. кн. (С),
131, 1575-1610 гг. Свитцкого железа 
толстого и тонкого и готовых пушек и 
колоколов и мушкетов... и всякого то
вару... в твоей государеве вотчине 
всяким торговым людем пригодитце. 
РШЭО, 28, 1620 г. Поди ныне и смот
ри естли портной мастиръ здѣлалъ 
мою шубу. Шуба не готова, много ро
боты ему на праздники. Лудольф, 56, 
1696 г. А жены там ни прядут, ни 
ткут, ни платья моют, ни кроят, ни 
шьют, и потому что всякова платья 
готоваго много. Сказ, о роск. житии,
41, X V II  в.

6. Приготовленный к употребле
нию в пищу. Всякое пироги, блины, 
трубицы, кисель, молока, коли чего 
похотѣлося, а все дома готово, а сама 
то жена все умѣетъ здѣлати и слугъ 
научитъ рядити. Дм., 52, X V I в. 
[Петр:] Изготовь все, мы ѣсть хотим. 
[Франца:] Батюшко, все готово, поди
те ѣсть, как  производите. Копенг. 
разг., 11, сер. X V II  в. Все готово ку
шать [wse gotowo]. Разг. Хеймера, 8, 
к. X V II  в. Точасъ обѣдъ готовъ бу
детъ, дѣвка стѣли скатертъ. Лудольф,
49, 1696 г. II О продуктах. Пригодный 
для употребления в пищу, сохранив
ший свежесть. И которая рыба в лѣто 
ставити и капуста, и тѣ суды зимѣ в 
ледъ засекати, и питие запасное, глу
боко, и покрывъ лубомъ засыпати. 
или надобе летѣ тогды свѣжо и гото
во. Дм., 51, X V I в.

7. Достигший определенных раз
меров, пригодный в пищу. Тогды сади 
его [лук] меж огурками. чтобы готова 
была покамѣста оные доростут и такъ 
не помѣшает огурцомъ. Назиратель, 
508, X V I в. Нне время осеннее из дал- 
них мѣстъ с рыбою не приѣзжаютъ, а се 
воды мѣлки лову не стало, а у ково есть 
пруды и ис таких вод готовой рыбы 
добитца мочно. П Н РЯ, 89, X V II  в.

Вар. хотовый.

ГОТОВЬ, ж. (1) Знач. ? От тех ли
пок на дуб з готовью на нем грань. 
АФ ЗХ II , 455, 1599 г. Ср. гот.

ГОТСКИЙ1, прил. (1) Относящий
ся к готам ( древнему германскому 
народу, королевство которого в 
Ѵ -Ѵ ІІІ веках располагалось на тер
ритории И спании). А с коруною 
Свѣискою шпанской посолъ господин 
Пиементол во что ни станет ближную 
дружбу чинить и старинное родство 
готцкое от которого короли шпанские 
и всѣ великие господа того королевст
ва зачало свое хвалятъ обновит и ста
рую вѣрность опят справит. В-К V, 89,
1652 г.

Вар. готцкий.
ГОТСКИЙ2, прил. (6) Относящий

ся к готам — жителям острова Гот
ланд, расположенного в Балт ийском  
море. — В составе т ит ула шведских 
и дат ских королей. [Иван Грозный 
королю Юхану III:] К акъ сие государ- 
ское писанье дойдетъ, вѣдомо да есть 
Иагану королю Свѣйскому и Готц- 
кому и Вендийскому. Д Т П  II , 32,
1573 г. Мы Густав Бжиею млстию 
свѣискои готцкои вендѣискои корол 
великии кнзь Финские земли арцукъ 
Эсланскии и Корѣлскии гсдрь Ижер- 
ские земли даю вѣдати... что мы под
линно вѣдаемъ что нѣкоторые нш ихъ 
околнихъ сосѣд от своихъ супротив
ников сердито гонят ихъ и[з] своих 
домов. В-К I, 115, 1628 г. Хрстиянуса 
Четвертого Бжиею млстию дацкого 
вендѣиского и годцкого короля его 
королевского величества воевода вар- 
гавскои Ансъ Кеникганъ Гердрупин 
великого гсдря цря всеа Русии его 
вѣрному воеводе и боярину малмиско- 
му Григорью Федоровичю сусѣдствен- 
ное поздравлене и челом бью. В-К I I I ,
100, 1646 г. + готский XVII в.: Сл. 
Каз.-2; готцкий XVII в.: В-К V, 
РШЭО.

Вар. годцкий, готцкий, готцкои.
ГОТТОРПСКИЙ, прил. (1) О проез

де, пути. Ведущий к Готторпу, зам
ку на острове реки Ш лей, служ ивше
му герцогской резиденцией (Северная 
Германия). Хочет на островку 
здѣлать острожокъ чтоб ему... готтор- 
фскои проѣздъ и морскую проливу из 
наряду стрелят и очищат. В-К II , 156, 
1644 г.

Вар. готторфскои.
ГОТЦКИЙ см. готский2.
ГОТЫ, мн. (1) [греч. уот8о<;] Группа  

германских племен, ж ивших в I I I  в. в 
Северном Причерноморье. Август ке
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сарь всею вселенъную обладаше: Ала- 
маниею и Долматиею и вся Итали- 
ския места, и готфы и саврьматы... и 
Божиим градом Иерусалимом. Поел. 
Ив. Грозного, 23-24, 1564 г.

Вар. готфы.
ГРАБЕЖ , м. 1. Похищение чужого 

имущества с применением насилия. 
А кого послух послушествует в бою 
или в грабежю или в займех, ино 
судити на того волю, на ком ищут. 
Судебник 1497 г., 26. Но гдѣ бы во
ровство пѣшее. или иные люди лег
кие неприятели для грабежу ходячи 
не розграбили. полно есть такой 
дворъ коменною стеною или забором 
крѣпким укрѣпити. Назиратель, 158,
X V I в. Да ево ж , Дорофейка, грабил 
ратной человек Лютман с товарыщи, 
снял с нево 13 ефимков с полуефим- 
ком любеких да платье... и тот де 
Лютман перед судьями во всем грабе
же повинился, и платье ему с ратуши 
отдали, а ефимков не отдали. РШЭО, 
149, 1649 г. А крестьяномь твоимь 
[А. Н. Самарина] от кнес Петра грабе
жу ни разаренья не была. И Н РЯ, 
192, X V II  -  н. X V I I I  в. — О расхищ е
нии имущества военными. А  сказы 
вают что на Исфелдъском поле обяви- 
лис свѣсских людей конных и пѣших 
съ 1000 члкъ а сказывают что им 
итти на сѣ земли для грабежу живно
сти и запасу и чтоб имь город Эр- 
фуртъ приневолит. В-К I, 196, 1638 г. 
А  здѣся нового ничево нѣт окромѣ 
грабежу а про мирное дѣло в Цесар
ской землѣ чаят доброво которое нам 
Бгъ дай. В-К I I I ,  102, 1646г. И от 
тѣхъ, государь... отъ грабежей твоихъ 
государевыхъ ратныхъ людей впредь 
съ нихъ, крестьяниш окъ, ни въ к а 
кие подати болши тово взять стало ни 
съ ково не съ чего, и бредуть они, 
крестьяниш ка, врознь. Пск. писц. 
кн. II , 151, 1666г. > Г р а б е ж о м  
в з я т ь  ( и м а т ь ,  с н я т ь ,  у н е с т и ) .  
Насильственно завладеть ( завладе
вать) чужим имуществом. А  у меня 
холопа твоего у Федки в прошлом въ 
126 м году... тот Кирѣи Корнилов да 
Сергѣев снъ Зохарина Григореи... ж и 
воты мои статки всѣ пограбили а взя
ли гсдрь у меня грабежом лошедеи и 
платя. Южн. челобитные, 12, 1619 г. 
А грабежем взяли на твоем великого 
государя кружечном дворе те воров
ские казаки твоей великого государя 
казны: денег и вина и меду. РД II-1, 
181, 1670 г. И ис той моей [служилого 
человека] деревнишки, что им [вору

Акимке с товарищами] надобед, гра
бежем имали. РД I I I ,  128, 1671 г. И 
грабежем с меня [И. Степанова] сня
ли боярских денег десет рублев. 
М Д Б П , 58, 1637г. А  грабежемъ тотъ 
дияконъ из ызбы унесъ котелъ мѣд- 
ной да горшекъ мѣдной да рукомой- 
никъ мѣдной. А Х У  I I I ,  200, 1636 г.
> Г р а б е ж о м  п о г р а б и т ь .  Уси
лит . То же. И стреляв из пищалей, те 
воры и к нам из лесу выбежали и, вы 
бежав, нас, сирот твоих, розбили и 
весь живот наш грабежем пограбили. 
РБС, 233-234, 1650г. > П р и й т и  
( п р и х о д и т ь )  г р а б е ж о м .  П ояви
ться ( появлят ься) где-л. с целью гра
бежа. В Угорской землѣ добрѣ страхо
вито бегут люди... ратные люди гдѣ на 
кое место придут грабежем сохрани 
нас Бгъ от всякого зла. В-К II , 20, 
1643 г. Приходилъ, государи, онъ, 
приказной съ людьми и со крестья- 
ны... въ поле, въ паренину, подо 
дворъ грабежемъ. КЧ, 41, X V II  в.
> И с к а т ь  б о ю  и г р а б е ж у. Доби
ваться в суде возмещения ущерба, 
причиненного побоями и грабежом. 
Искалъ [Зыков сын Кузнецов] пяти- 
десятъ рублевъ бою и грабежу; и въ 
томъ дѣлѣ пошлины платили... и отъ 
миру сорокъ рублевъ дано намѣстни- 
комъ. А. Лодом. ц., 23, 1548 г. А  будет 
кто на ком учнет искати бою и грабе
ж у, и ответчик в бою не запрется, а 
про грабеж скажет, что не грабил: и 
на нем велети истцу за увечье и за 
безчестье доправити против окладу 
вдвое, а в пене его, что государь ука
жет. У лож. 1649 г., 104. > В ы д а т ь  
н а  г р а б е ж  и р а з о р е н ь е  см. вы 
дать. □  Грабежом, в знач. нареч. О 
незаконном взыскании пошлин. А  по 
рубежу, государь, свицкому емлют 
[шведские власти] пошлину с непро- 
даного товару большую грабежом. 
РШЭО, 128, 1646г. И с того нашего 
[русских купцов] товаренку взяли 
сверх королевской указной пошлины 
большую непомерную пошлину грабе
жем сильно для своей бездельной ко
рысти. Там же, 510, 1692 г. — Гра
беж. Прозвище. Лета 7080 третьяго 
марта в 11 день... приежжал в город 
Холм Третьяк Григорьев сын Репьев 
на посад, переписывал дворы жилые 
черные тяглые на посаде, взем с со
бою... посадцких людей добрых Мосея 
Васильева сына, да Саву Иванова 
сына... да Грабежа Филимонова, да 
Левона Верещегу. Гор. России, 154, 
1575 г. + XVI в.: АФ ЗХ I, Дм., Д Т П  II ,
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Ридли, Ст. сп. Воронцова, Судебник 
1550 г., Судебник 1589 г.; XVII в.: 
А И  II , А. Кунг., Арх. Пожарских, 
А Х Б М  I, В-К V, Д А И  V, Заговоры, Ко
тошихин, Пам. Влад., Пам. южн. в.-р. 
нар., РД I, СиД, Сказ. Авр. Пал., 
Сл. Ворон., Сл. Каз.-2, Сл. Перм. I , Сл. 
Сибир., Сл. Том., Ст. печ. пр., Хоз. 
Mop. II . Ср. грабительство, грабле- 
ние.

2. Имущество, похищенное с при
менением насилия; добыча грабите
ля. [Восставшие крестьяне и казаки] 
скот побили и пчелы повыдрали, а 
дворы и рыбные ватаги разорили... 
всякие дворовые и ватажские заводы 
поимали, и весь тот грабеж в Лысцо- 
ве роздуванили. РД П-1, 527, 1671 г.
> Г р а б е ж у  в з я т ь  ( с н я т ь ) .  Воры 
разбойники нас [М. Вельяминова и 
И. Язвецова] ...розбили а грабежю... 
на том разбои у нас взяли... однаряд- 
ку вишневу, да шюбку кунью... да 
епанчю обинную, да 2 рубли с полу- 
полтиною денег, да самопал, да саб
лю. Ст. печ. пр., 5, 1613 г. И всего мо
его грабежу, что взяли воинские дат- 
цкие немцы въ ефимкахъ... 38 руб
левъ 8 алтынъ. RA, 39, 1623 г. И какъ 
мы сироты будем в Гороховцове и тот 
Иван Федоровъ собрався с людми сво
ими съ ярыш ками почал нас сирот 
бит и грабить а грабежу съ насъ си- 
ротъ снял на восмьдесят на пят 
рубвъ (!). Арх. Пожарских, 215, 1645 г. 
+ XVII в.: Пам. Влад., Сл. Ворон., Сл. 
Том.

ГРАБЕЖ НИК, м. (1) То же, что 
грабитель. Грабишникъ, a robber. 
Ридли, 113, 1599 г.

ГРАБЕЖ НЫ Й, прил. (9) П охи
щенный в результ ат е грабежа. В зя
ли... бочку пороху по... росписи гра- 
бежнымъ животомъ. RA, 49, 1624 г. А 
которых людей с грабежным полич
ным приведут в приказ: и по полич
ному истцом давати на тех привод
ных людей суд. У лож. 1649 г., 141. И 
тех де грабежных животов наделу 
ему досталось сафьян да 2 кумача да 
денег 20 алтын. РД II-2, 43, 1670 г. А 
животы де воевоцкие и подьячего 
розграбили, и поклали де те гробеж- 
ные животы на воевоцком дворе в по- 
тклеть. Там же, 19. А  какъ  де онѣ тот 
мед несли и на них де набежал Мак- 
симков зять... Сысойка и тот грабеж- 
ной мед у них виделъ. Сл. Ворон., 83,
1676 г. о  Грабежное, с. Им достава
лось грабежного вдвое. РД П-2, 43, 
1670г. + грабеж ный XVII в.: Пск.

писц. кн. I I , РБС, Сл. Ворон., Сл. 
Смол., Сл. Том., Южн. челобитные. 
Ср. грабленый.

Вар. грабежной, гробежный.
ГРАБЕЛЬНЫ Й, прил. (1) То же, 

что грабежный. Как бы ему можно 
многой и грабельной живот к Руси 
вывесть. Сл. Том., 51, 1643 г.

Вар. грабельной.
ГРАБЕЛЬЦЫ , мн. (1) Уменьш. —► 

грабли. 11 грабелец железных, ис тех 
двои изломаны. Сл. Каз., 58, 1568 г.

ГРАБЕЛЬЩ ИК, м. (3) То же, что 
грабитель. А которые люди грабили 
отца его домъ, послали бояре приказъ 
стрѣлцовъ и вѣлели ихъ сѣчь и ло
вить и водить съ поличнымъ въ го
родъ, и наловили тѣхъ грабелшиковъ 
болши 200-тъ человѣкъ; и отъ того 
унялся грабежъ. Котошихин, 84, 
1667 г. Онѣ посацкого члвка Ивашка 
Семянищева грабеж видели а грабел- 
шиков не поймали. Сл. Ворон., 83,
1676 г. + грабельщ ик XVII в.: Сл. 
Смол.

Вар. грабелыник.
ГРАБИТЕЛЬ, м. (3) Тот, кто со

вершает грабеж. Грабители, хряст/вс. 
Речь тонкосл., 28, X V  в. А  на кого 
молвят дети боярские 10 человек или 
15... или судья по господареву кресно- 
му целованию, что он тать, и граби
тель, и всякой лихой человек... ино 
тем 10 или 20 человеком повирити и 
на нем исцев иск доправити без суда, 
будет ниже 10 рублев; а будет того 
больше, ино его судити. Судебник 
1589 г., 426-427. Аще кий брат в вас 
имянуем... лихоиметель, еже есть гра
битель и посулник, с таковыми ни 
ясти. Сказ. Авр. Пал., 125, н. X V II  в. 
Ср. грабежник, грабельщ ик.

ГРАБИТЕЛЬСТВО, с. (1) То же, 
что грабеж 1. Скаски дорогобуж- 
скихъ ш ляхтъ и другихъ чиновъ по 
судному делу дорогобужскихъ посац- 
кихъ людей с столникомъ Никифо- 
ромь Толочиновымъ о худых поступ- 
кахъ его Толочанова во время бытно
сти своей в Доробуже воеводою с теми 
дорогобужскими мещанами и о граби- 
телстве ихъ. Сл. Смол., 66, 1664 г.

ГРАБИТЬ, несов. кого, что и без 
доп. (часто в сочетании с глаг. 
«бить», «побивать», «разбивать»). 
П охищ ат ь у кого-л. имущество, при
меняя насилие. Или в пожар грабил? 
Исповед., 41 7, 1470-е гг. Многие села 
и деревни розбойники розбивают... и 
на дорогах многих людей грабят и 
розбивают. А. мест, упр., 176, 1539 г.
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Господари вчера мене грабил [grabil] 
да вбил денги взял. Аноним, разг., 
45 об., сер. X V I в. И послы говорили 
Карлусу: Которая наша рухлядь на 
судех, и тое де рухлядь немцы же 
грабят. Ст. сп. Воронцова, 59, 1586 г. 
У тати глазы завистливы, руки грабу- 
щи [ruki grabuszi]. Разг. Фенне, 240, 
1607 г. Сыскать въ Кромахъ и въ 
Кромскомъ уѣздѣ про воровъ... кото
рые воры подъ дорогами стоятъ, и 
твоихъ г[осударь] ратныхъ и даточ- 
ныхъ людей грабятъ, и до смерти по- 
биваютъ. СиД, 214, 1647г. Также са
мовольством, скопом и заговором к 
царскому величеству, и на его госуда
ревых бояр... и ни на кого никому не 
приходити, и никого не грабити и не 
побивати. Улож. 1649 г., 31. А москов- 
скихъ людей натура не богобоязли
вая, съ мужеска полу и женска по 
улицамъ грабятъ платье и убиваютъ 
до смерти. Котошихин, 17, 1667 г. И 
пустил меня холопа твоего [И. М. Во- 
лодимерова] той дрвни кресянин Бо- 
риска Алексѣевъ начеват, на двор и 
на дворѣ меня, холопа твоего, и лю- 
дишекъ моих он Бориско с сном сво
им и со многими людми били и граби
ли и твою великого гсдря грамоту от
били и заручныя скаски. М Д Б П , 106, 
1682г. Отпиши ко мнѣ на картачке в 
которых местех на дороге едучи с 
мелницы г Дѣулину граблены [твои, 
Е. И. Суворова, люди] меж которыми 
деревнями. Грамотки, №  33, X V II  -  
н. X V II I  в. — О расхищ ении имуще
ства военными. Здѣс кн язя  Беииер- 
ского люди грабят и секут и всѣ горо
ды и дрвни выпустошили а того не- 
вѣдомо коли имъ оттоля выездъ бу
дет. В-К I, 50, 1621 г. А  турские во 
Далмацие до Себеницы доезжают и 
грабятъ и для того наш генерал Фос- 
карино а с ним 4000 члвкъ туды по- 
шол. В-К V, 75, 1652 г. И они, госу
дарь, ратные... къ  14 числу декабря 
Никитцкой монастырь со Всполья 
розграбили, и съ образовъ Божиихъ 
въ церкви серебреные приклады обо
драли, и строителя старца Нифонта 
сожгли до смерти, а грабячи, сѣна во 
Псковѣ продаютъ и тѣмъ корыстуют- 
ца. Пск. писц. кн. I I ,  152, 1666 г. — у 
кого. У нихъ грабили королевские не
мцы датцкого короля. ДА, 38, 1623 г.
II перен. Лиш ать свободы вероиспове
дания. Веть мы у тебя [Алексея Ми
хайловича] не отнимаем царства тово 
здесь... но за веру свою стоим... Что ти 
успеет во грядущий век? Грабишь нас

напрасно и обнажаешь от Христа. 
Авв. Кн. толк., 160, 1675 г. || Захва
тывать корабли и перевозимые на 
них товары. А  агличане хотѣли тѣ до- 
сталные карабли грабит и из города 
Калиса по них учали стрелять. В-К V,
57, 1652 г. Грабятъ бусы галеры раз- 
биваютъ червлены карабли. Кирша 
Дан., 365, X V III  в. + XV в.: Речь тон
косл.; XVI в.: А Ф ЗХ  I, Дм., Ж ал. и 
указ. гр., Ридли, Сл. Каз., Судебник 
1550 г., Судебник 1589 г.; XVII в.: А. 
Кунг., Арх. Пожарских, А Х Б М  I, 
Джемс, Д Т П  II , Заговоры Вел. 
Устюжск., И Н РЯ, Котошихин, Пам. 
Влад., П Н РЯ, П РП  VI, РД I, РД II-1, 
РД ІІ-2, РД I I I ,  РД IV, Сл. Каз.-2, Сл. 
М ангаз., Сл. Перм. I, Служба кабаку, 
Ст. сп. Байкова, Хоз. Mop. I I , Южн. 
челобитные. Ср. грабливать.

Вар. грабити.
ГРАБИТЬСЯ, несов. (1) Делать  

маховые движения рукам и при плава
нии, загребать. И тутъ змей Горын- 
чишш а мимо ево [Добрыни] проле- 
телъ а стали ево ноги резвыя а моло
ды Добрынюшки Никитьевича а 
грабитца онъ ко желту песку а выбе- 
ж алъ доброй молодецъ а молоды Доб- 
рынюшка Никитичь младъ. Кирша 
Дан., 458, X V II I  в.

ТРАВЛЕНИЕ, с. (4) Книж.-церк. 
Действие  —» грабить. А торговые 
люди и мастеровые, и земледеръци 
також прямым и благословеннымъ 
торгуютъ и рукодѣлничяютъ, и па- 
шутъ не украдчи, ни розбоемъ, ни 
граблением, ни поклепомъ... но пря
мою своею силою... и всякие дѣла тво- 
рятъ добрая по християнскому зако
ну, и по заповѣдемъ Господнимъ. Дм.,
38, X V I в. Съгреших неуправлением 
поручьннаго ми царства, граблением, 
насилованием сам, инем повелевая, 
не избавляя обидимых от рук обедя- 
щих (!). Исповед., 516, 1590-е гг. Мно- 
зи убо мы и до днесь в скверне лихо
имства живуще и кабаками печемся, 
и граблением. Сказ. Авр. Пал., 125, н. 
X V II  в. + XVI в.: Поел. Ив. Грозного. 
Ср. грабеж.

ГРАБЛЕНЫ Й, прил. (15) 1. Под
вергшийся насильственному похище
нию имущества. И грабленые мы, си
роты, пришли в Смоленск и смолен
скому воеводе Вязовичю о том своем 
грабеже били челом. РБС, 233-234, 
1650г. > Б е д н ы й  и р а з о р е н н ы й  
и г р а б л е н ы й .  Дел. В формуле уни 
чижения в челобитной. Царю госуда
рю и великому князю Михаилу Федо-
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ровичю всеа Русии, бьетъ челом 
бѣдной и разореной и грабленой хо
лоп твой государевъ иноземецъ Фетка 
Лазорев сынъ Короман. Ст. печ. пр.,
1. 1613 г. Пошлинъ ему [Федосу Ме
ньшому] бѣдному, разоренному и 
грабленному платить нечѣмъ. Там 
же, 157. — Грабленый. Прозвище. 
Грабленый Я куш ка, пушкарь. Пск. 
писц. кн. I I ,  445, 1665 г. Грабленый 
Перфишко, пуш карь. Там же, 176,
1677 г.

2. То же, что грабежный. При
шли 4000 казаковъ из иных морав
ские люди побили 1000 и древни (!) 
тѣ гдѣ оне стояли сожгли... грабленой 
живот недорого продают завтра смо- 
теръ будет и пойдут х Тампирю. В-К
I, 29, 1620 г. Был здѣсь... королевской 
торговой человѣкъ, а с ним были всѣ 
грабленные животы что у агличен 
взяты сукон и иные животы. В-К II ,
134, 1644 г. И мы, не доехав на Русь, 
замерзли с суднишком и с своими то- 
вариш ки и наимовали подводы доро
гою ценою, и нам в их [таможенни
ков] насильстве сверх грабленых де
нег учинилися убытки большие. 
РШЭО, 133, 1648 г. У литовских куп
цов по твоему государеву указу в про
шлом во 156 году на дворе суздаль
ского архиепископа вынят табак и 
грабленые многие рухляди. РБС, 214,
1649 г. И тот Исай, узнав свою вину, 
тех грабленых животов перед воево
дою и передо многими людьми в съез
жей избе крестьяниш кам моим отдал 
только чекмень белой сермяжной, да
2 кожана, да пистоль, да штаны бе
лые, да шляпу; а 13, г[осударь], руб
лев денег, да дву пуд краски кальи, 
да ш апки, да куш ака, да пояса шол- 
ковова крестьяниш кам моим не от
дал. А Х Б М  I, 114, 1650 г. □  Грабле
ное, с. И они б, королевина величест
ва думные люди, о тех обидах 
государыне своей, ее королевину ве
личеству, известили, чтоб ее короле- 
вино величество велела про то сыс
кать, а по сыску свой королевина ве
личества указ учинить, а взятое и 
грабленое и краденое, сыскав, велела 
отдать царского величества торговому 
человеку, олонченину Дорофейку Тро
фимову. РШЭО, 149, 1649 г. + грабле
ный XVII в.: РД II-1, РД ІІ-2, РД I I I ,  
РД IV, Сл. Ворон., Хоз. Mop. II , RA ; 
грабленный XVII в.: В-К III .

Вар. грабленный, грабленой.
ГРАБЛИ, мн. (5) Сельскохозяйст

венное орудие в виде колодки с зубья

ми, насаженной на длинную палку, 
для сгребания травы, сена, соломы и 
для разры хления земли. Грабли [grab- 
ly]> eine harcke. Разг. Шрове, 83 об., 
1546 г. Грабли, eine harke. Тронх. 
разг., 57 об., к. X V II  в. —- Н азвание  
бортного знамени. В Рылскои же 
влети бортной ухожеи красное зна- 
мячко грабли о четырех клецах к 
земли клецами ГТП . Рыльск. отк. кн., 
271, 1627г. + XVI в.: Ридли-, XVII в.: 
Разг. Фенне. Ср. грабельцы.

ГРАБЛИВАТЬ, несов. (8) То же, 
что грабить. Грабливати, to robbe. 
Ридли, 113, 1599 г. — с отриц. В по
жар чего-нибуди не грабливала ли? 
Исповед., 473, к. X V I в. А чумакъ 
Ивашко Н икитинъ в разспросѣ ска
залъ, что онъ попа Федора на кабакъ 
сильно не взволакивалъ, и его на ка
бакъ не грабливалъ, и такого слова, 
что на него попъ сказываетъ, не гова- 
ривалъ. СиД, 469, 1637 г. И ответчик 
Ершь перед судиями говорил: Госпо
да мои судии, им [Лещу и Головлю] 
яз отвечаю, а на них яз буду искать 
безчестия своего, и назвали меня ху
дым человеком, а яз их не бивал и не 
грабливал и не знаю, ни ведаю. Ерш. 
Ерш., 8, 1-я пол. X V II  в. + XVII в.; 
Пам. Влад., Сл. Нерч. I, Сл. Перм. I, 
Сл. Том.

ГРАБУНСКИЙ, прил. (1) Прил. к 
Граубюнден (кант он в Ш вейцарии). 
Из города Линдова пишут что от 
Ш вабской земли по свицерскои и гра- 
бунскои рубѣжи дватцат тысеч граф 
Мансъвелтовы люди стоят. В-К I, 127, 
1628 г. > Г р а б у н с к а я  з е м л я .  Гра
убюнден (кант он в Ш вейцарии). Ми
ланской владетел опять изново зака- 
залъ чтоб никаким торговым людем 
шелковых товаров сквоз Грабунскую 
землю на галеры не возит въ семь 
лѣтъ. В-К I, 41, 1620 г. Мировые стати 
прочли что... тѣ крѣпости что немец
кие люди в Грабунскои землѣ дѣлали 
ломат же. Там же, 149, 1631 г.

ГРАБУНЯНЕ (1) и ГРАВБИНЯНЕ 
(1), мн. Ж ит ели Граубюндена (к а н 
тон в Ш вейцарии). Из города Милана 
в грамотах пишут что грабуняне с 
висцерскими по ихъ статямъ поми- 
ритца не хотят. В-К I, 79, 1626 г. Из 
города Линдова пишут что от Ш ваб
ской земли по свицерскои и грабун
скои рубѣжи дватцат тысеч граф 
Мансъвелтовы люди стоят для тог 
грабуненя и свицерские рубежи свои 
крепят. Там же, 127, 1628 г. Сказыва
ют что французы ис Кераска внов до
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говор с Фелтлином хотят дѣлат и 
чаят тому и сстатца доколе они из 
Италянскои земли будут такъ что 
гравбиненя над ними сильны будут. 
Там же, 151, 1631 г. Ср. гравбундеры.

Вар. грабуненя, гравбиненя.
ГРАВ... см. граф...
ГРАВБИНЯНЕ см. грабуняне.
ГРАВБУНДЕРЫ , мн. (1) [нем. Gra- 

ubiindener, Graubiindner] То же, что гра
буняне. А из Витдерскои [Свитцер- 
ской (?)] земли пишет что посол 
францужскои велми кручиноват о 
том совѣте что лигу греченя ево коро
лю да и гравбундерам к убытку с меи- 
лянскими людми промеж собою учи
нили. В-К I, 58, 1621 г.

ГРАВЕНГАГЕНСКИЙ, (1) П рил. к 
Гаага [голл. Gra.ven.hage]. На прошлой 
ндле во вторникъ болшои ратной вое
вода из гравенгагенских полков со 
мнгими людми приѣхалъ и полоне- 
ныхъ людей хочетъ из города Берга в 
Сумъ город перевесть. В-К I, 120, 1628 г.

ГРАД1, м. Книж.-церк. 1. То же, 
что город1 1. Чюнеръ же град есть на 
острову на каменомъ, не дѣланъ ни- 
чим, Богомъ сътворенъ. X. Аф. Ник., 
14, 1472 г. Дворецъ свои всегда близ 
града созидаи крѣпко по силе своей. 
Назиратель, 154, X V I в. Аще ли въ 
селехъ и во градѣ, и на сусѣдствѣ кто 
добръ, и у своихъ християнъ, или на 
власти, или на приказѣ праведны 
уроки въ подобно время емлетъ, не 
силою, ни граблениемъ, ни мучени- 
емъ. Дм., 38, X V I в. Егда же корысть 
делити во градех и в весех, то вся 
лутчаа поляки у них [русских измен
ников] силою отнимаху. Сказ. Авр. 
П ал., 118, н. X V II  в. Сей Дионисий, 
ещё не приидох в веру Христову, со 
учеником своим во время распятия 
Господня быв в солнечном граде 
[Иерусалиме] и видев: солнце во тьму 
преложися и луна в кровь. Авв. Ж., 
56, 1675 г. Голоденъ преходитъ грады 
а наг ни двора. Сим. Послов., 90,
X V II в. — в сравн. Пошел он на чюжу 
страну, далну, незнаему, нашел двор, 
что град стоит: изба на дворе, что вы
сок терем. Пов. Гор.-Зл., 107, X V II  в. 
~  В составе топонимов. — К ак при
ложение в составе названия города. А 
все то камение да яхонты да олъмазъ 
покупили на Меликтучара, заповѣдал 
дѣляремъ, что гостемъ не продати, а 
тѣе пришли от Оспожина дни к Беде- 
рю граду. X . Аф. Н ик., 26, 1472 г. И 
Киев град осадил [царь Кощей] на
крепко. Бы лины  Х Ѵ ІІ -Х Ѵ ІІ І  вв., 1 74,

2-я пол. X V II  в. Вор и изменник... 
Стенька Разин... великому государю и 
зменил, и многия пакости и крово
пролития и убийства во граде Астра- 
хане... учинил. РД I I I ,  392, к. X V II  в. 
А ежели по началу блгости своей [Си
дора Михайловича] изволишь напа- 
мятоват о худости моей [И. Петрова] 
и я за помощию млсрдаго влдки во 
граде Чебаксарехъ по се писмо з ж и 
вущими исчисляюся а впред великого 
Бга воля. Грамотки, №  433, X V II  -  
н. X V II I  в. И я в бгоспасаемомъ граде 
Трубческе з живущими обретаюс. 
И Н РЯ , 137, X V II  -  н. X V II I  в. — С 
определением-прилагательным в со
ставе названия города. Нафаляется 
собака [польский король Стефан Ба- 
торий] на три города; на первый на 
город — на Полоцкой-град. Ист. пес
ни, 470, X V I в. От Туниского града 
пишут что та прежная воина которая 
возчалас меж настоятелей алгиерских 
и туниских еще не замирена. В-К I, 
117, 1628г. > С л а в н ы й  г р а д .  Флк. 
Изъ славнаго града каменной Мос- 
квѣ, не красное солнце катилося, по- 
шелъ государь православной царь 
встрѣчати своего батюшка, государя 
Филарета М икитича. П есни Р. Д., 8,
1620 г. В славном граде Киеве, у вели- 
кава князя Владимера киевъскава 
Всеславъевича, было пированье вели
кое на многие князи бояры и силь- 
ныя могучия богатыри. Былины  
Х Ѵ ІІ -Х Ѵ ІІ І  вв., 1 70, 2-я пол. X V II  в. 
Прибежали карабли под славной Ки- 
евъ градъ. Кирша Дан., 293, X V III  в.
> Ц а р с т в у ю щ и й  г р а д .  Высок.- 
офиц. Админист рат ивный центр, 
столица государства. А великого го
сударя нашего царя и великого князя 
М ихаила Федоровича всеа Русии, его 
царского величества в царствующем 
граде Москве и в Великом Но вегоро- 
де Свейсково королевства торговым 
людем на приезд устроены дворы доб
рые с анбары и со всякими покои. 
РШЭО, 106, 1635 г. И идемъ [царь 
Алексей Михайлович] в царствующий 
градъ Москву, и тебѣ [Матюшкину] 
бъ насъ великого государя встрѣтить 
гдѣ пригожъ. Письм. А л. М их., 60, 
1658 г. Не почивая, аз, грешный, при
лежа во церквах, и в домех, и на рас- 
путиях, по градом и селам, еще же и 
в царствующем граде и во стране си
бирской проповедуя и уча слову Бо- 
жию. Авв. Ж., 60, 1675 г. А о мнѣ 
Арине изволите вѣдать и я нне во 
црствующем граде Казани июля мсца
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в де лѣта [конец письма оборван]. 
И Н РЯ, 179, X V II  -  н. X V I I I  в. — В 
составе т ит ула московского пат ри
арха. Божиею милостию се яз, сми
ренный Иев, патриарх царьствую- 
щаго града Москвы и всеа Русии. 
АФ ЗХ  II , 458, 1602 г. —- В составе за
вершающей формулы делового доку
мента. Писана [грамота] в царствую
щем нашем граде Москве. А Ф ЗХ  II , 
192, 1546 г. Писан [приказ] в государ
ствия нашего дворе в царствующем 
велицем граде Москве лета от созда
ния мира 7179-го (1670) октября в 22 
день. РД ІІ-2, 122, 1670г. > С т о л ь 
н ы й  г р а д .  Высок.-офиц. и Флк. То 
же. Мы, Крестина... [полный титул 
королевы Швеции], даю ведати всем, 
кому достоит, что тот чеснейши и му
жественны наш кумисар и приказной 
человек Лаврентей Дегер с товарищи 
отпускают своево полномочного при- 
кащ ика Петра Петрова сына Терреева 
[далее: Терреуса], посадник нашева 
стольнова града Стекол ьня, с това
ром на Русь для ради своей торговли. 
РШЭО, 139, 1648 г. Во столном слав
ней граде Киеве говорит князь Вла- 
димер Всеславич киевскои своим бо
гатырем Илье Муромцу с товарыщи: 
Или то вам не сведомо богатырем, что 
отпущает на меня царь Костянтин из 
Царяграда 42 богатырей. Былины  
Х Ѵ ІІ-Х Ѵ ІІ І  вв., 160, сер. X V II  в. — В 
составе завершающей формулы дело
вого документа. Писано в нашем ко
ролевском стольном граде, в Стеколь- 
не, 157 году декабря 20 дня. РШЭО,
139, 1648г. > В о т ч и н н ы й  г р а д .  
То же. — В составе завершающей 
формулы делового документа. Дана 
ся грамота в ево королевского величе
ства вотчинном граде, в Стекольне, 
1628 году июня в 30 день. РШЭО, 40, 
1628г. + XV в.: Пов. о Петре, Речь 
тонкосл.; XVI в.: Исповед., Ридли, 
Сл. Каз.; XVII в.: Авв. Кн. бесед, Авв. 
Кн. толк., А. Угл., В кл. Новоспасск., 
Д. Новг. мит. Кипр., Исповед., Л у
дольф, М ДБ П , Пов. аз. рат н. сид., 
Пов. о бражнике, Пов. о Карпе Суту- 
лове, Пов. о Савве Грудц., Пов. о Ше
мякин. суде, Разг. Фенне, РД II-1, Рос
сия и Ш веция,, Рус.-грузин. отн. I, Сл. 
Каз.-2, Сл. М ангаз., Сл. Перм. I.

2. То же, что город1 2. Обоити 
град весь по стене со кресты. Сл. Каз.,
58, 1555 г. Из города Ровенсъберга 
вѣсти въ 27 де июня. Цесаревы послы 
сюды во град приѣхали. В-К I, 118, 
1628 г. Градъ — zamek. Двор тур.

султ., 295, 2-я пол. X V II  в. — образ
но. А розные пасторы в Ш котцкои 
землѣ за короля Бга молят с великим 
приле жаньемъ. а инои молитъ сѣм 
обычаемъ. [Молитва:] Гсди сохрани 
ево и помяни его во всѣх его нужах. и 
буди ему крѣпкои град и силною за
щитою ото всѣх его врагов. В-К V, 83,
1652 г.

ГРАД2, м. (17) Атмосферные осад
ки в виде округлых льдинок. Град, 
ХсЛа(а, Речь тонкосл., 39, X V  в. На ни- 
вахъ гдѣ град выбивши после долго 
лежит, таковые [травы] одва третияго 
году къ своему прежнему плодоносию 
приходят. Назиратель, 308, X V I в. 
Град [gradt, hagel]. Аноним, разг., 12, 
сер. X V I в. Град [grad, hagell]. Разг. 
Фенне, 33, 1607 г. Grhade, haile, град. 
Джемс, 27, 1619г. > Г р а д о м  п о б и 
ло,  с б и л о ,  п е р е в е л о .  Хлѣбъ на 
поле великимъ градомъ побило а град 
таковъ великъ былъ что и на другой 
день хоти солн цем пекло и таело в 
колѣно вышиною град на полях ле- 
ж алъ величиною в куречье еицо. В-К 
V, 70, 1652 г. А  се Бгъ на нас погне
вался после Упенева (!) дни хлѣб гра
дом збила у нас у сирот. П Н РЯ, 102,
X V II  в. Во многихъ мѣстахъ у кресть- 
янъ въ поляхъ рожь и яровой хлѣбъ 
побило градомъ. Пск. писц. кн. I I ,  
476, 1693 г. А  у нас сироть твоих... ни 
у кого яровых семен не столо ника
ких градом и морозом перевело вко
нец. ИНРЯ, 219, X V II  -  н. X V III  в. 
+ XVI в.: Дм., Ридли; XVII в.: 
А Х Б М  I, Разг. Хеймера, Сл. Перм. I, 
Сл. Том., Тронх. разг., Хоз. Mop. II.

ГРАДНЬІЙ. (3) Книж.-церк. Прил. 
-* град1 1. Все... градные крепости 
потряслися от стрелбы... огненой. 
Пов. аз. рат н. сид., 61, 1642 г. Непо- 
каряющих же ся их злым советом по 
всей земли... овех з башен с высоких 
градных долу метаху. Сказ. Авр. Пал., 
123, н. X V II  в. Градный — miejski. 
Двор тур. султ., 295, 2-я пол. X V II  в. 
Ср. городовой, градский.

ГРАДОБОЙ, м. (1) Уничтожение 
градом; порча градом. У служи лых и 
у посацких людей всякой хлеб и тра
ву градом побило ж , а не у многих, 
гсдрь, людей от градобою хлеба оста- 
валос. Сл. Том., 51, 1646 г.

ГРАДОБОЙНЫЙ, прил. (2) О посе
вах. Уничтоженный, поврежденный 
градом. Челобитье Пянтежского стану 
крестьянина Ивашка Маракова о до
смотре градобойного ево хлѣба. Сл. 
Перм. I, 152, 1680г. И всей ржи... на
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крстьянскои пахоте... неградобоинои 
ржи да градобоинои и леглои наж а
то... четыреста восмьдесят восмь сот- 
ницъ ржи. Пам. Влад., 48, 1692 г.

ГРАДОСДАВЕЦ, м. (1) Книж.- 
церк. Кто сдал город неприятелю. 
Или повинных и осуженных на 
смерть душегубцов, и татей, и разбои- 
ников, и зажигалников, и градоздав- 
цов мъзды ради отпущал, а не каз
нил. Исповед., 519, к. X V I -  н. X V II  в. 
Ср. г р а д с к и й  с д а в е ц  (см. град
ский).

Вар. градоздавец.
ГРАДСКИЙ, прил. 1. Книж.-церк. 

П рил. —* град1 1. Знаменанному мес
ту градскому со кресты ходити. Сл. 
Каз., 58, 1555 г. Дивие бо некроткое 
естество: медведи, и волцы, и лиси
цы, и заяцы на градскаа простран- 
наа... места прешедше. Сказ. Авр. 
Пал., 122, н. X V II  в. Тому городу еще 
мочно стоят не малое время и для 
того его королевскому величеству 
градскую крѣпость примѣтит. В-К I, 
226, 1631 г. [Самсон] некогда востор- 
же врата градская, сиречь башню, 
вознесе на гору высоку. Авв. Письма, 
271, 1679 г. Въ 12 м числѣ сего мца 
кѣсар с кѣсаревою и сыномъ коро- 
лемъ угорскимъ сюды в город Ре- 
генсъбурхъ пришолъ... а бурмистры и 
ратманы поднесли цесарю градские 
ключи. В-К V, 85, 1652 г. А ту старую 
крестьянскую усадбу у грацкого ка 
лужского рубежа... досмотрить и опи
сать. Ш умаков. Акт ы  офиц., 88, 
1693г. > Г р а д с к и й  с д а в е ц .  Го же, 
что градосдавец. А государьскому 
убойце, и градскому здавцу, и коро- 
молнику, и церковному татю... и под- 
метчику, и заж игалнику, ведомому 
лихому человеку, живота не дати, 
казнити его смертною казнью. Судеб
ник 1550 г., 248. || Относящийся к 
правам городской администрации и 
жителей города. А куды насъ, сиротъ 
твоихъ... безъ череды напишутъ за 
очи, безъ градцкого вѣдома, въ твои 
государевы службы... и тое твоей го
сударевы хлѣбные казны чинитца 
уторъ и мышеѣдство болшое. Д А И  V,
24, 1666 г. + градский XVII в.: Двор 
тур. султ.; градцкий XVI в.: Судеб
ник 1589 г. Ср. см. городовой, город
ской, градный.

2. Совершаемый в отношении го
рода (см. город1 1). Гамбурские и 
любские послы невдавных днѣхъ с це- 
саревым воеводою имянем Аренгеим 
о миру города Стралзунта договор чи

нили... воевода ж  цесарев не удержав- 
ся в слове... и для тог тот прежней 
ихъ мирнои договор не докончался и 
градцкая осада крепчает. В-К I, 118, 
1628 г.

3. Осуществляемый по поручению  
властей города (см. город1 1). Также 
и въ службахъ градцкихъ... выборы 
бываютъ на посадцкихъ людей. А. 
земск. торг. д., 2, 1665 г. И мы, 
бѣдные середние и мелкие людишки, 
въ порубныхъ окладахъ и въ градц
кихъ городовыхъ и въ отьѣзжихъ 
службахъ отъ того ихъ насилства 
въ конецъ разорились. Д А И  V, 26,
1666 г. Убоги говорит: Как ты, ба
тюшка, весьма глуп, ведаешь ты, от 
кого так разсудил градской суд. Пов.
о Ш емякин, суде, 29, X V II  в. || П уб
личный. Аще кто бьетъ отца и ма
терь, отъ церкви и отъ всякия святы
ни да отлучится, и лютою смертию и 
градцкою казнью да умретъ. Дм., 30,
X V I в. Лутче тя [кура] разве отдать 
градцкой казни, чтоб не было и дру
гим такой же блазни. Сказ, о куре,
101, 1-я пол. X V II  в.

4. Используемый на нужды города 
(см. город1 1). Да в их же в свейском 
городе, в Канцах [Ниеншанце], збира- 
ют з государевых с торговых людей 
вновь их бурмисты... в свои градцкие 
росходы со всякого судна по любско- 
му ефимку и болыпи, смотря по суд
ну. РШЭО, 137, 1648 г.

5. Проживающий и несущий служ
бу в городе (см. город1 1). И турские 
де люди из Канизы ис под Градса 
много полону людей и скота емлют и 
прочь возят а судю [‘судью’] градцко
го в Винограде де застали и с собою ж 
взяли. В-К I, 80, 1626 г. Царю госуда
рю... Алексею Михайловичю... бьют 
челом и извещают богомольцы твои, 
Касимова города градцкия попы, и 
халопи твои, касимовския мурзы и та- 
таровя. РД II-1, 178, 1670г. > Г р а д 
с к и е  ( с л у ж и л ы е ,  ж и л е ц к и е )  
л ю д и  ( ж и л ь ц ы ,  ж и т е л и ) .  Горо
жане. По упрошению... земского ста
росты Епифана Спириных и градцких 
людей и уѣздных крестьян вмѣсто 
смерти дать живот. Сл. Перм. I, 152, 
1702 г. Федька сказалъ за собою на 
него, Андрея, государево слово, а ска
жу де я про то государево слово вся
ким градскимъ людямъ. СиД, 300,
1623 г. А князя де Гвиза в городе Бор- 
деуксе с великою честью градские 
жилцы приняли потому что онъ 
кнзьямъ девятсотъ тысячь фунтовъ
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привезъ. В-К V, 82, 1652 г. А Белого- 
роцкого, государь, полку в городы, в 
которые пристойно, велено мне, холо
пу твоему, к градцким к служилым и 
к жилецким ко всяких чинов людем 
писать и посылать к ним твои велико
го государя грамоты милостивые, ко
торые посланы ко мне, холопу твоему 
с Ондреем же Хметевским. РД II-2,
58, 1670 г. Велѣно учинить годовую 
смѣтную роспись... городу Заволочью 
и грацкимъ всякихъ чиновъ жите- 
лемъ. Пск. писц. кн. I I , 408, 1692 г. 
□  Градские, мн. [Условие сдачи Дюн
керка:] Что осаднымъ людемъ въ 16 
числѣ из города вытти поутру развее 
выручка до того будет а градские 
тѣмъ выручнымъ людемъ не помо- 
гат (!). В-К V, 83, 1652 г. + градский
XVII в.: Сказ. Авр. Пал., РД II-1, Сл. 
Нерч. I; градцкий XVII в.: А. Кунг., 
РД I I I ,  РД IV; грацкий XVII в.: 
И Н РЯ, РД ІІ-2. Ср. городовой, город
ской.

Вар. градской, градцкий, грац
кий.

ГРАДЫШКО, с. (1) Земляное 
укрепление. Graduishka, a skontes, 
шанец, земляное укрепление. Джемс,
50, 1619 г.

ГРАЖ АНЕ, мн. (2) Ж ит ели горо
да (см. город1 1). Велѣл сафоискои 
кнзь взяти и за пристава дати фран- 
цуженина... княжского ратного воево
ду и осмерых иных приказных людей 
будто ся они... хотѣли... ночю на них 
[софойских] притти и стрелцом своим 
хотѣл заказат по гражанех бити. В-К
I, 118, 1628 г. Тѣ же посланные люди, 
по повелѣнию его [Годунова] то и со
творили, прерѣзали тому царевичю 
[Дмитрию] гортань; и того ж ъ время
ни и самихъ ихъ забойцовъ гражане 
побили. Котошихин, 2, 1667 г. Ср. го
рожане.

ГРАЖ ДАНЕ, мн.; гражданин, ед.
(3) То же, что граж ане. И мы со вла
дыкою приказали тело ево [П. Беке
това] среди улицы собакам бросить, 
да же гражданя оплачют согрешение 
его. Авв. Ж., 69, 1675 г. Мир вам всем 
и благословение со гражданы. Авв. 
Письма, 257, 1676 г. Гражданинъ — 
poddany. Двор тур. султ., 295, 2-я 
пол. X V II  в.

ГРАЖ ДАНСКИЙ, прил. (3) 1. Д ей
ствующий для горожан. Стариков 
сын тако ему [убогому] говорил: Что 
ты мне сие сотворил? Понеже отца 
моего умертвил. И, ухватя, говорит: 
Что ты, брат, за шут, как потащу

тебя во гражданской суд, ты бы та
ким шутом не шутил. Пов. о Ш емя
кин. суде, 26, 2-я пол. X V II  в. Ср. 
городской.

2. Невоенный, ш татский (?). Въ 
крѣпости гражданского постановле
ния не держать. А. земск. торг. д., 1,
1665 г.

3. Городской (?). Гражданский — 
m iejski. Двор тур. султ., 295, 2-я пол.
X V II  в.

ГРАЖ ИВАТЬ, несов. (1) Неодно
кратно угрожать. И он де Платошка 
в ту пору... умыслилъ один ево Миро
на шед зарѣзать под горою за то что 
де наперед того говаривал и граживал 
он Мирон ему Платошке. Сл. Ворон., 
83, 1692 г. Ср. грозить.

ГРАЙ, м. (1) Отрывистые, резкие  
звуки, издаваемые птицами. Или ве
ровал еси в стречю, или в полаз, или 
в птичеи граи? Исповед., 433, X V I в. 
Аще мятежник еси или скоморох, 
или узолник, во птица граи веруя? 
Там же, 430. Ср. гай2.

ГРАМАТА, ж. (1) Арт иллерийское 
орудие. После той трубли собранной 
почали [турки] бить в граматы вели
кия и в набаты, в роги и в цебылги 
почали играть добре жалосно. А все 
знатно, что готовятся к приступу. 
Пов. аз. ратн. сид., 71, 1642 г. [Ср. Гра
маты, видимо, искаженное от арматы 
одно из старейших названий артиллерий
ских орудий в древней Руси. Воинские по
вести древней Руси /  под ред. В. П.Адриа- 
новой-Перетц. М.-Л., 1949. С. 323.]

ГРАМЛИВАТЬ, несов. (1) кого. То 
же, что громить 1. Токие ж лихие 
вары бу (!) Путивле бывали и заваро- 
вав гсдрѣм измѣняли бѣгивали в Л ит
ву... бортников грамливали и на
смерть многих побивали и под гора- 
дам кони многажды отгонивали. 
Южн. челобитные, 67, 1635 г.

ГРАММАТИКИЯ, ж. (1) [из греч. 
ураццсшкп (техѵг))] Грамматика. Грама- 
тикиа, the grammer. Ридли, 113,
1599 г.

ГРАМОТА, ж. [греч. ураццата] 1. Уме
ние читать и писать; навыки пись
ма и чтения. И меня [митрополита 
Евгрипского] призвали въ церковь, и 
вшелъ есми въ олтарь съ ними и 
былъ съ нами толмачь мудрой че- 
ловѣкъ искусенъ грамоте философъ. 
Д Т П  II , 74, 1561 г. Новой Юрьевской 
архимаритъ... постриженъ недавно, 
ж илъ в мирѣ въ Пусторжевскомъ 
уѣздѣ, и грамотѣ гораздо плохъ. Д. 
Новг. мит. Кипр., 3, 1633 г. А  кото
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рые из его королевского величества 
городов... в Великий Новгород, детей 
своих посылают для наученья язы ку 
и грамоте и письма, и в том де им... 
отказывают. РШЭО, 43, 1629 г. У 
меня же в дому был брат мой родной, 
именем Евфимей, зело грамоте горазд 
и о церкве велико прилежание имел. 
Авв. Ж., 110, 1675 г. Кто грамоте го
раздъ не умѣет ли. пропасть. Сим. П о
слов., 112, X V II  в. > У ч и т ь  (с я )  
г р а м о т е .  И велел царь и великий 
князь князю Александру жити у себя 
во дворе и учити его велел грамоте со 
царем Александром казаньскым вмес
те. Кабардино-русск. отн., 4, 1555 г. 
А какъ  приспѣетъ время учити того 
царевича грамотѣ, и въ учители вы- 
бираютъ учителныхъ людей, тихихъ 
и не бражниковъ. Котошихин, 14,
1667 г. Бысть некий крестьянской сын, 
и нача он грамоте учится, но грамота 
ему не дадеся. Сказ, о крест, сыне,
112, X V II  в. М алчикъ мои у папа 
учитца грамати. И Н РЯ, 121, X V II  -  
н. X V II I  в. Отдавала его [Вольху] ма
туш ка грамоте учитца. Кирша Дан., 
312, X V III  в. > У м е т ь  г р а м о т е .  А 
которые люди грамоте не умеют, и в 
тех бы людей место отцы их духов
ные руки свои приложили. А. Солов, 
м., 109, 1578 г. А тотъ Петрушка и 
самъ грамоте умѣетъ, и онъ къ  той 
кабалѣ и руку свою приложилъ. Новг. 
зап. каб. кн. I, 113, 1595 г. А  в губных 
старостах у таких дел в городех быти 
дворяном добрым и прожиточным... и 
которые грамоте умеют; а которые 
грамоте не умеют, и тех в губные ста
росты не выбирать. У лож. 1649 г., 
383. Аще ли не умеет грамоте испо
ведник, то сам иереи глаголет, потом 
вопрошает. Исповед., 545, н. X V II  в. 
Говорите мне, Иларион и Павел: 
...глупы наши святые были и грамоте 
не умели, чему им верить! Авв. Кн. бе
сед, 139, 1675г. У князей и у мур и у 
татар, которые татарской грамоте 
умеют, обыски имати за руками же. 
У лож. 1649 г., 113. || Система письма, 
азбука. Руская грамота. Немецкая 
грамота. Латинская грамота. Грече
ская грамота. Ruschcke schriifft. 
Diidtze schriifft. Latine schriifft. 
Greckiisch schriifft. Аноним, разг., 
23 об., сер. X V I в. А  грамота у них 
[монголов] есть, по своему пишут 
против себя в одну строку. Росп. Пет- 
лина, 56, 1619 г. + XVI в.: А. мест, 
упр., Дм., Судебник 1550 г., Судебник
1589 г.; XVII в.: Авв. Кн. толк., А.

Кунг., Моск. письм., М Д Б П , Пск. 
писц. кн. II, РД II-2, РД IV, СиД, Сл. 
Нерч. I, Сл. Перм. I. Ср. грамотка.

2. Письмо, послание. Написал 
[волшебник] грамоту-письмо и поло
жил в церковь за икону. Ист. песни, 
377, X V I в. Мой господин прислал ко 
мнѣ грамату [grammaty] да писал и 
велѣл мнѣ домом ѣхать на Покров 
день да доле не учиться. Разг. Фенне,
200, 1607 г. Умѣешь ли ты ту грамату 
прочесть /  прочитать /  честь [breff 1е- 
sen ]? Там же, 236. Отнеси /  отправи 
мнѣ ту грамату [gram atu, breff] к ба
тьку. Там же, 201. || Воззвание, обра
щение ко многим людям (обычно про
тивоправительственного содержа
ния ). И лукавыми грамотами которые 
здѣс вымышлены на него [патриарха] 
доводили будто де он тѣ грамоты пи
сал и посулил везирю и его совѣтни- 
ком великое число днгъ. В-К I, 204, 
1638 г. II Известие, весть, донесение. 
И те татарове астороханские и з ж е
нами и з детьми живут ныне в Азове, 
и Иван о том о всем написал ко госу
дарю в грамоте. Ст. сп. Новосильце
ва, 67, 1570 г. Пришли из Шпанеи 
грамоты майя въ 30 дн а в грамотах 
обявляют что ѣдет в Ы талянскую зем
лю... воевода ишпанскои. В-К I, 25, 
1600 г. Из италянские земли в грамо- 
тахъ пишут что розбоиникъ Самсонъ 
на море мнгихъ торговыхъ корабле (!) 
взялъ. В-К I, 50, 1621 г. — образно. 
Пришол посол нѣмъ принес грамоту 
неписаную. Сим. Послов., 131, X V II  в. 
+ XVI в.: Разг. Шрове, Ридли;
XVII в.: А И  II , В-К IV, Сл. Смол. Ср. 
грамотка.

3. Дел. Документ , официальный 
письменный акт. А  хто ся сее моее 
[князя Андрея Васильевича] грамоты 
ослушаетъ... быть ему отъ меня въ 
казни. А. Угл., 2, 1462-1466 гг. Пои- 
дох... со Углеча на Кострому ко кн я
зю Александру, с ыною грамотою. X. 
Аф. Н ик., 11, 1472 г. А  подпись на 
грамоте государева царева и великого 
князя Федора Ивановича всеа Русии 
печатника и посолского диака Василея 
Яковлевича Щ алкалова. АФ ЗХ  II , 29,
1587 г. И вы бъ [воевода и дьяк] Сте- 
панка велѣли пытать накрѣпко и ог- 
немъ жечь, чтобъ онъ про всѣ статьи 
сказалъ правду противъ своей извѣт- 
ной челобитной, которыя дѣла писа
ны въ сей нашей грамотѣ. СиД, 110, 
1636 г. Будет кто грамоту от государя 
напишет сам себе воровски... и такова 
за такия вины по сыску казнити
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смертию. У лож. 1649 г., 42. Да тою жъ 
печатью [большой государственной] 
печатаютъ грамоты на помѣстья и на 
вотчины всякихъ чиновъ людемъ. Ко
тошихин, 31, 1667 г. [Когда послы 
возвратятся в Москву, царю] подно- 
сятъ посолствъ своихъ грамоты и за
писи и статейные списки, какъ  что 
дѣлалось. Там же, 44. В нынешнем... 
во 179-м году декобря в 4 день при
слана твоя [государя] ...грамота ис 
приказу Казанского дворца. РД II-1, 
363, 1670 г. Послал я [воевода Ф. Т. Бо- 
брович] к вам [восставшим казакам] 
во свидетельство истинного его цар
ского пресветлого величества за цар
ственными красными печатьми гра
моты. Там же, 447, 1671 г. Пожалуй 
меня, холопа своего, вели, государь, 
меня отпустить на свою великого го
сударя службу въ Заволочья воево
дою... и дать мнѣ, холопу твоему, на- 
казъ и грамоту на Луки Великия. 
Пск. писц. кн. I I ,  399, 1679 г. Отцы 
же с грамотою паки по слали меня на 
старое место, и я  притащ ился — ано 
и стены разорены моих храмин. Авв. 
Ж., 62, 1675 г. Грамота, ein Vornehmer 
brieff. Тронх. разг., 90, к. X V II  в. — 
Об официальных документ ах ино
странных государств. Пришел к Фе
дору и к Неудаче пристав алдраман 
Барн и сказал: Пришла де ко мне от 
королевны грамота; а велено вам ска- 
зати, что вам быти у королевны на 
Егорьев день вешней. Ст. сп. Писем
ского, 130, 1583 г. Да в той же тетрати 
писано после отпуску сеѣ грамоты ко- 
рол писал к поляком же. В-К I, 23,
1600 г. Как от шаха придет грамота 
[царю Левонтею], так я [кизылбаше- 
нин] прочитаю. Ст. сп. Е лчина, 216,
1640 г. Всѣмъ старинным грамотам 
уставам и поволностямъ города Лун- 
дена быти потверженымъ и тюрму 
вѣдати имъ же [городскому маеору и 
думным людям]. В-К IV, 70, 1648 г. 
Пришол татарской посол изо Гдан- 
ска... и королеве грамоту свою подал 
и поклон правилъ. В-К V, 24, 1651 г. 
Листы или грамоты, Konigl. oder 
sonsten andrer Hohe brieffe. Тронх. 
разг., 82, к. X V II  в. > Д а т ь  ( о т 
д а т ь )  г р а м о т у .  А грамота дана в 
Старице лета 7042 (1534) генваря 9 
день. АФ ЗХ II , 122, 1534 г. Полно де 
царь наш даст вам грамоту к вашему 
царю. Росп. П ет лина, 52, 1619 г. Дать 
грамота к Григорью Байкову, спра- 
вясь с прежним отпуском. А Х Б М  II,
141, 1660 г. И отдать грамота. П ожа

ловать к руке. Рус.-грузин. отн. I, 34,
1680 г. По указу великих гсдреи дана 
мнѣ [М. Черкасскому] ис Приказу 
болшаго дворца великих гсдреи гра
мота к тебѣ [И. И. Панину] гсдрю мо
ему. Грамотки, №  202, X V II  -  н.
X V II I  в. > В з я т ь  г р а м о т у .  Умл- 
стивися гсдрь кнзь Петръ Алексѣе- 
вичь... заслужу тебѣ гсдрю всю вину 
свою [Г. Черницын] изволь гсдрь про
тив побѣгу моево из Приказу Холопья 
суда взят грамоту. Грамотки, №  146,
X V II  -  н. X V I I I  в. Да писал ты 
[М. П. Салтыков] ко мне [И. Малыги
ну] про грамоту что велел ис Помес- 
ново приказу взят грамоту и я взял. 
Там же, №  87. > П о с т а в и т ь  у 
г р а м о т ы .  Сделать свидетелем при 
заключении какой-л. письменной юри
дической сделки. И князь Михаило 
Андрѣевичь велѣл своему приставу 
Лодызѣ Тимофееву срок учинить пе
ред собою стать старцю троецкому 
Фагносту на Зборъ, а Олешу поста
вить, а послухов грамотных князя Се
мена Федоровича с товарищи у грамо
ты поставить. АСЭИ I, 353, 1478- 
1482 гг. > Г р а м о т а  с п р о ч е т о м .  
Грамота на льготы и привилегии, 
выдаваемая получателю в подлинни
ке, в виде свидетельства, для предъ
явления в нуж ных случаях. Вели, го
сударь... дать свою великого государя 
грамоту съ прочетомъ на Луки Вели
кия, чтобъ на Лукахъ Великихъ во 
всякихъ дѣлѣхъ Ржевы Пустой и За
волочья не вѣдать, и мнѣ, холопу тво
ему, наказъ противъ прежнего. Пск. 
писц. кн. I I , 400, 1679 г. > Г р а м о т а  
не  в г р а м о т у  (не в г р а м о т е ) .  
Отмена силы, действия документа. 
А  которой намесник или властель без 
боярскаго суда, а выдаст холопа или 
робу без докладу и правую грамоту 
даст, и та грамота не в грамоту. Су
дебник 1589 г., 428. А  дает тиун госу
дарю на холопа правую грамоту без 
докладу, и та правая грамота не в 
грамоте, а дати суд з головы. Судеб
ник 1550г., 250. > П о ( т в о е м у )  г о 
с у д а р е в у  ( в е л и к о г о  г о с у д а 
р я ;  г о с у д а р е в у ,  ц а р е в у  и в е 
л и к о г о  к н я з я ;  с в я т и т е л ь с к о 
му)  у к а з у  и по  г р а м о т е ,  а.) Н а
чальная формула документа, распо
ряжения центральной власти. ЛЪта 
7000 сто десятаго (1601), октября въ 
3 день, по государеву цареву и вели
кого князя Бориса Федоровича всея 
Русии указу и по грамотѣ отъ Двин- 
скихъ вѣрныхъ десятинныхъ цѣло-
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вальниковъ. А. Лодом. ц., 167, 1601 г. 
По гсдрву црву и великог кнзя М иха
ила Федоровича всеа Русии указу и 
по грамотѣ ис Помесног приказу... ел- 
чанин Кондратеи Хоро шилов ѣздил 
въ Елецкой уездъ. Елецк. отк. кн., 
89, 1642 г. По твоему государеву ука
зу и по грамоте из Пушкарсково при
казу велено делать в Арзамасе новый 
город. А. писц. д., 208, 1646 г. По 
гсдрву указу и по грамоте из Розряду 
за приписю дияка Григоря Ларионова 
велено владѣть з белагородцы вопчѣ. 
Мат. Корочан. прик. избы, 376, 1649 г. 
б) Формула ссылки на соответству
ющий документ, по которому осуще
ствляются определенные действия. 
А та ево Сенкина апалная рухлед по 
указу великого гсдря и по грамоте 
оставлена... за караулом. М ДБ П , 223, 
1677г. Отпущены мы, сироты твои, 
за свийской рубеж... смертного ради 
часа для причащения душ хр истиан- 
ских по твоему святительскому указу 
и по грамоте. РШЭО, 412, 1678 г. > И 
к а к  к т е б е  с я  н а ш а  г р а м о т а  
п р и д е т ,  и т ы ... Формула царского 
указа, вводящая распоряжение, реше
ние. И какъ  къ  тебѣ [воеводе] ся наша 
грамота придетъ, и ты бъ черкашени- 
на Ортюшку Олтуха съ коломенскимъ 
съ кабацкимъ откупщикомъ, съ 
Мишкою Колодкинымъ... про то не
пригожее слово разспросилъ и сыс- 
калъ всякими людьми накрѣпко. 
СиД, 11 ,1623  г. > В о р о в с к а я  г р а 
м о т а .  Подложный документ. И тотъ 
Гришка Петровъ у него, Якуш ка, гра
моты отнялъ и принесъ ко мнѣ, х[оло- 
пу] т[воему], ажно у него, Якушки, 
твоя г[осударь] помѣстная отдельная 
грамота туленина сына боярскаго Ми- 
киты Оксентьева сына Брюхова да от- 
дѣльныя книги, и съ нихъ выпись да 
обыски за поповыми руками, а во- 
ровскихъ, г[осударь], грамотъ тотъ 
Гришка Петровъ ко мнѣ, х[олопу] 
т[воему], не принесъ. СиД, 44, 1628 г. 
Помѣта: Отписать, велЪть разспро- 
сить накрѣпко стрѣльца и дьячка про 
тѣ воровские слова, кто говорилъ, и 
тѣхъ людей, допрося подлинно, кто 
слышалъ, какъ  называлъ воровскими 
грамотами, и сыскать накрѣпко вся
кими людьми... къ  коей мѣрѣ назы 
валъ [стрелец] воровскими грамота
ми. Там же, 45. — С определением, 
указывающим на центральную или  
местную власть, от которой исхо
дит документ. > Б о я р с к а я  г р а 
м о т а  см. боярский. > В е л и к о г о

г о с у д а р я  ( ц а р я  и в е л и к о г о  
к н я з я )  г р а м о т а  см. государь.
> Г о с у д а р е в а  г р а м о т а  см. госу
дарев. > Г о с у д а р с к а я  г р а м о т а  
см. государский. > Г у б н а я  г р а м о -  
т а  см. губной. > З е м с к а я  г р а 
м о т а  см. земский. > В е л и к о г о  
к н я з я  г р а м о т а  см. князь. > К о 
р о л е в с к а я  ( к о р о л е в с к о г о  в е 
л и ч е с т в а )  г р а м о т а  см. королев
ский. > П а т р и а р ш а я  г р а м о т а  
см. патриарш ий. > С в я т и т е л ь 
с к а я  г р а м о т а  см. святительский.
> Ц а р с к а я  ( ц а р с к о г о  в е л и ч е 
с т в а )  г р а м о т а  см. царский. — С 
определением, указывающим на по
вод, юридические обстоятельства, 
которые явились причиной составле
ния и выдачи документа. > Б е г л а я  
г р а м о т а  см. беглый. > Б е л а я  
г р а м о т а  см. белый. > Б е р е ж а л ь -  
н а я  г р а м о т а  см. бережальный.
> Б е р е ж е н а я  г р а м о т а  см. бе
речь. > Б е с с у д н а я  г р а м о т а  см. 
бессудный. > Б л а г о с л о в е н н а я  
г р а м о т а  см. благословенный. > Б о - 
г о м о л ь н а я  г р а м о т а  см. богомо
льный. > В в о д н а я  г р а м о т а  см. 
вводный. > В в о з н а я  г р а м о т а  см. 
ввозный. > В е р у ю щ а я  ( в е р ю -  
щ а я )  г р а м о т а  см. верующий.
> В к л а д н а я  г р а м о т а  см. вклад
ной. > В л а д е л ь н а я  г р а м о т а  см. 
владельный. > В л а д е н а я  г р а м о -  
т а  см. владеный. > В о т ч и н н а я  
г р а м о т а  см. вотчинный. > В ы 
в о з н а я  г р а м о т а  см. вывозной.
> Г у б н а я  г р а м о т а  см. губной1.
> Д а н н а я  г р а м о т а  см. дать.
> Д е л о в а я  г р а м о т а  см. деловой.
> Д е р т н а я  г р а м о т а  см. дертный.
> Д о з о р н а я  г р а м о т а  см. дозор
ный. > Д о к л а д н а я  г р а м о т а  см. 
докладной. > Д о к о н ч а л ь н а я  г р а 
м о т а  см. докончальный. > Д у х о в 
н а я  г р а м о т а  см. духовный. > Ж  а - 
л о в а л ь н а я  г р а м о т а  см. жалова- 
льный. > Ж а л о в а н н а я  г р а м о т а  
см. ж аловать. > З а з ы в н а я  г р а 
м о т а  см. зазы вны й. > З а к л а д н а я  
г р а м о т а  см. закладной. > З а п о 
в е д н а я  г р а м о т а  см. заповедный.
> К р е п о с т н а я  г р а м о т а  см. кре
постной. > К у н н а я  г р а м о т а  см. 
кунный. > К у п ч а я  г р а м о т а  см. 
купчий. > Л ь г о т н а я  г р а м о т а  см. 
льготный. > Л ю б и т е л ь н а я  г р а 
м о т а  см. любительный. > М е ж е в -  
н а я  г р а м о т а  см. межевный.
> М е н о в н а я  г р а м о т а  см. менов- 
ный. > М е н о в а я  г р а м о т а  см. ме-
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новый. > М е р н а я  г р а м о т а  см. 
мерный. > М и л о с т и в а я  г р а м о 
т а  см. милостивый. > Н е с у д и м а я  
г р а м о т а  см. несудимый. > О б е л ь 
н а я  г р а м о т а  см. обельный.
> О б о р о н н а я  г р а м о т а  см. обо
ронный. > О б р о ч н а я  г р а м о т а  
см. оброчный. > О б ы с к н а я  г р а 
м о т а  см. обыскной. > О п а с н а я  
г р а м о т а  см. опасный. > О т в о д 
н а я  г р а м о т а  см. отводный. > От - 
д е л ь н а я  г р а м о т а  см. отдельный.
> О т к а з н а я  г р а м о т а  см. отказ- 
ный. > О т п у с к н а я  г р а м о т а  см. 
отпускной. > П е р е д е л ь н а я  г р а 
м о т а  см. передельный. > П е р е -  
м и р н а я  г р а м о т а  см. перемир- 
ный. > П е р е с ы л о ч н а я  г р а м о т а  
см. пересылочный. > П е р е х о ж а я  
г р а м о т а  см. перехожий. > П о в о -  
л ь н а я  г р а м о т а  см. повольный.
> П о д о р о ж н а я  г р а м о т а  см. по
дорожный. > П о д т в е р ж е н н а я  
г р а м о т а  см. подтверженный. > П о - 
л е т н я я  г р а м о т а  см. полетний.
> П о л н а я  г р а м о т а  см. полный.
> П о м е с т н а я  г р а м о т а  см. поме
стный. > П о с л у ш н а я  г р а м о т а  
см. послушный. > П о с о л ь с к а я  
г р а м о т а  см. посольский. > П о 
с ы л ь н а я  г р а м о т а  см. посыль
ный. > П р а в а я  г р а м о т а  см. пра
вый. > П р и с т а в н а я  г р а м о т а  см. 
приставной. > П р о е з д н а я  г р а м о 
т а  см. проездный. > П р о е з ж а я  
г р а м о т а  см. проезжий. > П р о ч 
н а я  г р а м о т а  см. прочный. > Р а 
д е т е л ь н а я  г р а м о т а  см. раде
тельный. > Р а з д е л ь н а я  г р а м о 
т а  см. раздельный. > Р а з м и р н а я  
г р а м о т а  см. размирный. > Р а з ъ 
е з ж а я  г р а м о т а  см. разъезж ий.
> Р я д н а я  г р а м о т а  см. рядный.
> С о в е т н а я  г р а м о т а  см. совет- 
ный. > С о к о л ь я  г р а м о т а  см. со
колий. > С о т н а я  г р а м о т а  см. 
сотный. > С т а в л е н н а я  г р а м о т а  
см. ставленный. > С у д и м а я  г р а 
м о т а  см. судимый. > С ы с к н а я  
г р а м о т а  см. сыскной. > Т а р х а н 
н а я  г р а м о т а  см. тарханны й.
> У г о в о р н а я  г р а м о т а  см. уго
ворный. > У к а з н а я  г р а м о т а  см. 
указны й. > У п р а в н а я  г р а м о т а  
см. управный. > У т в е р ж е н н а я  
г р а м о т а  см. утвердить. > У с т а в 
н а я  г р а м о т а  см. уставный. > Ч е р - 
н а я  г р а м о т а  см. черный. > Ш е р -  
т н а я  г р а м о т а  см. шертный. 4- 
И спользуется в большинстве источ
ников Словаря.

ГРАМОТКА, ж. 1. То же, что гра
мота 1. Родителя не велѣли меня гра
мотки учитъ ся. — Разве тебѣ охота 
не была? Лудольф, 67, 1696 г.

2. То же, что грамота 2. И послы 
говорили: ...к племяни или к другом 
грамотки пошлем, а ко государю нам 
к своему... писати нечего. Ст. сп. Во
ронцова, 61, 1586 г. Брат Гаврило еще 
в Копнагаве и с послѣдним ездаком 
которой грамотки возитъ ко мнѣ пи- 
салъ что онъ четыре и пят ден спустя 
оттоля поѣдет. В-К I I I ,  18, 1645 г. 
Прежде сих грамоток [писем Ф. Мо
розовой] за четыре месеца понудил 
мя Дух Святый сыну нашему о Хрис
те написати благословение к брачно
му совокуплению. Авв. Письма, 207, 
1669 г. В та же времена пришла ко 
мне с Москвы грамотка. Два брата 
ж или у царицы вверху, а оба умерли 
в мор и с женами и с детьми: и мно- 
гия друзья и сродники померли. Авв. 
Ж., 69, 1675 г. А ко мне лиш с Офрем- 
ком от тобя пришла грамотка а я к 
тобе со всяким ходоком писывали (!) 
а ты ко мне пишеш что я к тобе гра- 
мотак не пишю. Сл. Смол., 66, X V II  в. 
Грамотка, ein gemein brieff. Тронх. 
разг., 90, к. X V II  в. Почта пришла и 
грамотки я не досталъ от моихъ срод- 
никовъ. Лудольф, 64, 1696 г. Ж иви в 
тиши а к нам грамотки пиши. Сим. 
Послов., 102, X V II  в. — О времени на
писания письма. Да пиши гсдрь про 
свое [Степана Корнильевича] здорове 
а я  [жена Ульяна] с робятишки по сю 
грамотку жива и сыта боярскым жа- 
лованем по сю грамотку. Грамотки, 
№  111, X V II  -  н. X V I I I  в. II Воззва
ние, обращение ко многим (обычно 
противоправительственного содер
ж ания). Хочет де он [С. Разин] пи
сать грамотки вверх по речке Хопру х 
казаком, чтоб де казаки збирались к 
нему. РД II-2, 11, 1670г. > В о р о в 
с к а я  г р а м о т к а .  [Афоний митро
полит:] Нехорошо про тебя въ воров- 
скихъ грамоткахъ написано, и будетъ 
ты дерзнулъ такую злую рѣчь непри
стойную молылъ про г[осударя] 
ц[аря], и ты поѣдь къ Москвѣ да вину 
свою самъ принеси къ государю. СиД, 
275, 1636 г. И чол де он, Марка, в 
кругу воровскую грамотку, чтоб шли 
вольные люди с теми ворами воро
вать. РД ІГ2 , 25, 1670г. > П о д м е т 
н а я  г р а м о т к а .  И того ж ъ часу... 
Н. И. Одоевской да дьякъ Т. Бормо- 
совъ пришли къ митр[ополиту] въ ке
лью и ему говорили: писалъ онъ,
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митр[ополит], къ  г[осударю] про под- 
метныя грамотки, что онъ взялъ въ 
соборной церкви, и тѣ грамотки рас- 
печатавъ челъ. СиД, 79, 1636 г. || И з
вестие, донесение. Тюремные ж ъ сид- 
ѣльцы татаровя, которые взяты въ 
язы кахъ, писали грамотку къ Азову, 
а что писали, того онъ [Панька Григо
рьев] не вѣдаетъ. СиД, 75, 1633 г. 
Вѣсти изо Пског от иноземца от Яга- 
на фан Стадена в грамотке пишет а та 
грамотка писана генваря въ 22 де 
ннешняг 159 г году. В-К V, 26, 1651 г. 
И ночевали де они [воровские казаки] 
в полковниковой слободе ночь, и по
сылали к полковнику грамотку. РД
I I -2, 26, 1670г. В послѣдних грамот
ках из Аглинскои земли пишут что 
тамъ великое готовление к ратному 
дѣлу чинят. В-К I, 74, 1626 г. Пишутъ 
в грамотках что быти в Полше изоб- 
рану королем королевичю Казимиру. 
В-К IV, 72, 1648 г. В грамотках от 
Святаго Себастияна пишутъ что тамъ 
добрые вѣсти. В-К V, 23, 1651 г. Из го
рода Элзаса... сюды пишут в грамот
ках что францужское войско... по
шли в туринские мѣста. Там же.
> П о с ы л ь н ы е  г р а м о т к и .  До
несения, отправляемые с гонцом, по
сыльным. В грамотках посылных пи
шут что корол францужскои еще в 
том помышлене что хочет соединен
ным землям помогат и что он казны 
на воинское дѣло рекся дат. В-К I, 74,
1626 г. Из Црягорода в посылных гра
мотках пишут что там нѣкоторые 
воры из ратных людей из шпагов да 
из янычан собралися... и началного 
везиря пашу Юрья Магаметева изве
ли. Там же, 78. А люди его [француз
ского посла] ѣдучи дорогою отняли у 
гонца посылные грамотки а тѣ гра
мотки посланы были из Ф ранцуж
скои земли в миланские мѣста. Там  
же, 207, 1639 г. + XVI в.: Ист . песни-,
XVII в.: В-К II , Вологод. док., ИНРЯ, 
Пам. Влад., Пам. южн. в.-р. нар., Разг. 
Хеймера, РШЭО, Сл. Нерч. I, Сл. 
Перм. I, Сл. Том., Ст. сп. Байкова, 
У лож. 1649 г.

3. Дел. То же, что грамота 3. — 
Обычно о частно-деловых доку
ментах. Есми къ  вамъ [Василию Ива
нову] послалъ грамотку, а велѣно 
Перфирью Савину и Кирилу Игнатову 
по пяти денегъ собрати з головы 
43-хъ человѣкъ. А. Лодом. ц., 33, по
сле 1550 г. Иноземецъ Мартынъ Ива- 
новъ... говорилъ Павлу Залѣскому да 
Петру Юрьеву... вы де воры, ѣздили

безъ г[осударева] вѣдома ко племени 
своему въ Литву съ грамотками, и ку
пили табаку 120 фунтовъ, и, скупя де 
табакъ, и опять приѣхали, и тѣмъ де 
вы табакомъ торговали, и миръ въ 
томъ испродали. СиД, 500, 1639 г. А 
Данила Строганов о той соли к при- 
казщ ику своему к Парфену Богданову 
писал, и та ево грамотка послана 
к тебе с Васильем Яковлевым. Хоз. 
Mop. II , 151, 1650 г. Послали мы 
[Я. Зотов и др.] товарищев своих тѣх 
же порутчиков за своими поруками з 
грамоткою. М ДБП , 15, 1668 г. Отпу
скной стольника Воина Офанасьева 
сына Ордина-Нащокина крестьянинъ 
Гурко... подалъ челобитную и отпуск
ную и грамотку. Гр. порядн., 334, 
1682 г. > П е р е в о д н а я  г р а м о т к а .  
Документ  на получение денег, при
сланны х из другого места. Княз Сул- 
мона от короля шпанского папе рим
скому перед црьквою Свтго Петра пе- 
реводныхъ грамотокъ на две тысячи 
золотых далъ за то что ему доведетца 
погодной дани имати с королевства 
Неополитанского. В-К I, 136, 1631 г. 
+ XVI в.: Ст. сп. Воронцова; XVII в.: 
И Н РЯ, Новг. док. (Ш в.), РД I.

ГРАМОТНИК, м. (2) Кто имеет  
определенные льготы, предоставлен
ные князем по льготной грамоте. А 
катораго своего намѣсника коширска- 
го пожалую [великий князь Василий] 
своею грамотаю... дам ему на грамот- 
никы грамоту, а на сю мою грамоту 
грамоты нѣт. АРГ, 210, 1522 г. Коли 
пошлю свои великого князя грамоты 
по городом к своим прикащиком на 
грамотники, а велю им сохами свои
ми великого кн язя  селы, что за бояры 
и за детми боярскими и за служилы
ми людми в поместье... свое великого 
государя дело делати. АФ ЗХ  I I , 135, 
1534 г. Ср. грамотчик.

ГРАМОТНЫЙ, прил. (9) 1. Хоро
шо умеющий читать и писать, вла
деющий грамотой (см. грамота 1). Да 
соцкой... да волосные люди... сказали: 
Грамотных людей у нас в Мудьюской 
волости нет, опричь дьячка церковно
го, и попа у церкви нет же. А. Солов, 
м., 110, 1578 г. Книжнои или грамат- 
нои, schriift gelerter. Аноним, разг., 
14 об., сер. X V I в. Вмѣсто целовалника 
Максимка А ликина надобно человѣк 
доброй грамотной кому б хлѣбные за
пасы принимать. Сл. Перм. I, 152, 
1684 г. Декабря въ 23 де приежжал из 
Василя дворникъ и я [П. Окулов] с 
ним нанявъ в Нижнем гсдрь грамот
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ного члвка и послал в Василь. Гра
мотки, №  378, X V II  -  н. X V II I  в. В 
целовалники себѣ выбирать людей 
добрыхъ не пьяниць а буде возможно 
и грамотных. Сл. Нерч. I, 146, 1710 г.

2. Заключающийся в обучении пи
сьму и чтению, грамоте (см. грамо
та 1 ). В ныншнѣм... году у Великои 
месаед побежал гсдрь от меня холопа 
твоево [Митьки Киреева] сынишка 
мои Свиридка безвесна... а тот мои 
сынишка был четырнацати лѣт и по- 
кинѣ грамотное ученье и нѣлся за во
ровство за тотбу и за пянство. Южн. 
челобитные, 65, 1635 г.

3. Такой, который указан, огово
рен в официальном или частном до 
кументе, грамоте (см. грамота 3). А 
хто на них [крестьян Ф. Б. Захарьи
на-Бороздина] накинет срок не по 
сему грамотному сроку,— и яз [ста- 
рицкий кн. Андрей Иванович] им х 
тому сроку ездить не велел. АФ ЗХ II,
109. 20-е гг. X V I в. Ему [герцогу Мек- 
лемборскому] и ево наслѣдником... 
имѣти бискупство Шверинское и Рат- 
ценбурхъское и то по праву во 
вѣчную поволную помѣстную землю 
со всѣми правами грамотными свидѣ- 
телствами с приказными росписями. 
В-К IV, 46, 1648г.

4. Присутствовавш ий при со
ставлении документа, грамоты (см. 
грамота 3) как свидетель и подписав
ший этот документ. И князь М ихаи
ло Андрѣевичь велѣл своему приставу 
Лодызѣ Тимофѣеву срок учинить... 
послухов грамотных князя Семена 
Федоровича с товарищи у грамоты по
ставить. АСЭИ I, 353, 1482г. + XVI в.: 
АФ ЗХ  II.

Вар. грамотной.
ГРАМОТЧИК, м. (1) То же, что 

грамотник. А коли пошлю [Иван IV] 
свои, великого князя, грамоты по го
родом приказщ иком на грамотчики, а 
велю им сохами своими великого 
князя селы... свое, великого князя, 
дело делать, город делать, и пруды 
делати, и свои, великого князя, дво
ры ставить, или хлеб молотить. 
П РП  IV, 112, 1539 г. А которого свое
го зубцовского наместника пожалую 
[Иван IV], дам ему на грамотчики 
свою грамоту, а на сю мою грамоту 
грамоты нет. Там же, 114.

ГРАНАДА см. граната.
ГРАНАДСКИЙ. (1) Прил. к Грана

да ( город в Южной И спании). — В со
ставе т ит ула. Гсдрь Филипус Бж и
ею млстию король костилиянскии

леонски арагонски... португалски на- 
варскии гранадски толѣдски. В-К III , 
176, 1648 г.

ГРАНАТ, М .  (2) [возможно, через 
нем. Granat (apfel ) из лат. pomum 
granatum] 1. Южное дерево или кус
тарник с ярко-красными цветками и 
круглый плод этого растения, напол
ненный многочисленными семенами. 
В садах... всяких доброплодных древ 
множество, винограду, винных, мин
дальных ядр и ягод, лимонов, яблок, 
груш... цытронов, гранатов, аранцов 
и иных овощей. Ст. сп. Потемкина, 
315, 1669 г.

2. Н азвание сорта сукна (?). А на 
государѣ было платья [для дождя:] 
однорядка чистая вишнева, ферези... 
Въ запасъ кебенякъ гронадъ виш- 
невъ. Выходы ц. в. к., 35, 1634 г.

Вар. гронад.
ГРАНАТА, ж. (7) [через нем. Grana- 

te из итал. granata ] 1. Разрывной ар
т иллерийский снаряд: чугунный шар 
с отверстием, начиненный порохом. 
А окромѣ тог по два дни сряду изво- 
щ ики всѣ воинские запасы росыпные 
ядра имянуютца гранаты фетил двѣ 
болшие пушки... порох свинец... на 
два болшие карабля возили. В-К IV, 
168, 1649 г. А  из Варшавы много вся- 
каго снаряду и гранат и ядер посыла
ют под городъ Торнъ. В-К V, 129,
1658 г. А  с ними посланы с Москвы 
для промыслу над воровскими людь
ми наши великого государя ратные 
люди с пушки и з гранаты и со всеми 
пушечными запасы. РД I, 95, 1667 г. 
Без прибыльных пехотных людей и 
без гранад над теми воровскими лю
дьми промыслу никоторы нат теми 
людьми не мочно [чинить]. РД ІГ І ,  
466, 1670 г. — в сравн. Здѣс тетратка 
выдана названа чюдес мирскихъ а в 
ней пишутъ... видѣли многие люди... 
бои крѣпкои меж двема отчаянными 
полки а при томъ бою барабаны и 
трубы слышать мочно было а по томъ 
выстрел великого громового каменя 
на землю ударилъ какъ  самая болшая 
граната. В-К V, 37, 1652г. > Г р а н а 
т а  р у ч н а я .  Небольшой разрывной 
снаряд, бросаемый рукой. Прислано 4 
гранаты ручные, что дѣлалъ инозе- 
мецъ Григорей Гаибицъ, изволилъ 
онъ, святѣйший государь патриархъ, 
отвѣдывать ихъ и зажигать. А. Ивер, 
м., 502, 1664 г. Ср. гран ка1.

2. Подрывное устройство. П рика
зал [граф Натевильский] быт порут
чику... и того ж вечера за чяс до полу
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ночи велѣл им итти под тот преж 
именновалнои замок и велѣл к валу 
того замка приложит гранату и от 
силы тое гранаты валу взорвало и 
проход учинило. В-К I, 179, 1637 г. 
Они же все видевше и созирающе, 
како поляки град укрепляют и на 
приступных местах всякия гранаты 
поставляют. Пов. о Савве Грудц., 95, 
60-е гг. X V II  в.

Вар. гранада.
ГРАНАТНЫЙ. (6) П рил. — грана

та 1. По записке извощика Ивашко 
Ермолинъ с товарыщи за гранатную 
збрую за провоз за тритцат за четыре 
воза тритцат четыре рубли из Аруже- 
иные полаты взяли сполна. Моск. 
письм., 326, 1663 г. А в отписке 
[князь Ромодановский] пишет что 
турские люди бегут от гсдрвыхъ лю
дей в свою землю днем и ночью и по 
дороге де пушечные и гранатные за
пасы зеле и ядра мѣчют. Грамотки, 
№  242, X V II  -  н. X V II I  в. > Г р а 
н а т н о е  д е л о .  Изготовление раз
ры вны х снарядов, боеприпасов. Из 
Дацкие земли приѣхал мастер гранат
ному дѣлу и всяким полковым строем 
в службе и в радѣне своим дѣлом 
свидѣтелство показал. В-К V, 136,
1659 г. Да въ томъ же Приказѣ [При
каз тайных дел] вѣдомы гранатного 
дѣла мастеры, и всякое гранатное дѣ- 
ло и заводы. Котошихин, 70, 1667 г.
> П у ш к а  ( п и щ а л ь )  г р а н а т 
ная. Арт иллерийское орудие для  
стрельбы разрывными снарядами. Да 
для войны ж ъ и приступовъ бывают 
съ царемъ и зъ бояры въ полкѣхъ 
пушки, проломные, и полковые, и 
гранатные. Котошихин, 113, 1667 г. 
Изъ Риги въ писмахъ пишутъ, что 
гетманъ Михайло Патьца стоитъ под
линно подъ Иноборскомъ, войска у 
него 14 ООО конныхъ и пѣшихъ, да съ 
ними же ломовой снарядъ и гранат
ные пушки. А. Ивер, м., 555, 1665 г. 
Да въ той же башни 2 пищали ж елез
ные гранатные верховые, бесъ стан- 
ковъ, мѣрою по аршину зъ двемя вер
ш ки. П ск. писц. кн. I I , 362, 1698г.

ГРАНАТОВЫЙ. (1) Прил. — гра
нат 1. > Г р а н а т о в о е  я б л о к о .  
Плод гранатового дерева. Яблока гра- 
натова. G ranatum . Ридли, 457, 1599 г.

ГРАНАТНИК, м. (3) Мастер по 
изготовлению гранат (см. грана
та 1, 2). Посланы на ево великого го
сударя службу с Москвы в полк х 
крайчему и воеводам ко князю Петру 
Семёновичю Урусову с товарыщи мос

ковские пушкари Елизарко Ларионов 
с товарыщи, 22 человека, да 3 челове
ка  гранатчиков. РД І Г І ,  509, 1671 г. 
Гранатчикъ Судейкин просит ж алова
нье на 195 год. Сл. Нерч. I, 146,
1681 г. Гранатчикъ Елизар Ларионов 
дано ему из козъны великого гсдря 
семенной хлѣб полтора пуды ярицы 
шесть бѣзмен грѣчюхи. Там же, 146, 
1688г. Гранатшикъ. Feuerwerker. Л у
долъф. Приложение 1, 1696 г.

Вар. гранатш ик.
ГРАНЕНЫ Й, прил. (3) 1. Имею

щий межевой знак. От большие гране
ные осокори по обе стороны реки. Сл. 
Каз., 58, 1568 г. + XVII в.: Сл. Каз.-2. 
Ср. гранный.

2. Содержащий запись об офици
ально уст ановленны х границах зе
мельных наделов; межевой. А въ гра
неной росписи написано идучи отъ 
огорода большого проѣзжею доро
гую... на правой сторонѣ... двѣ пушкар
ские нивы. Дан. стольн., 81, 1677г. 
Ср. граничный.

ГРАНИТЬ, несов. (4) Обрабаты
вать камень, образуя путем резки и 
шлифовки пересекающиеся поверхно
сти, грани (см. грань 3). А будет кто 
мастеровой человек возмет у кого узо
рочные товары... камень для олмаже- 
нья, или гранити, или печати резати. 
и на нем за тот камень взяти цену. 
Улож. 1649 г., 141. У Богородицы к а 
мень бечета, въ золотѣ граненъ, да 
два изумруда въ золотѣ ж ъ, да у Спа
са четыре камыш ка. А. Ивер, м., 38,
1653 г. Крестъ золотъ съ финифты... 
Въ срединѣ алмазъ большой, гране
ный мелкою гранью. Савваитов, 76,
1682 г. А приданого за мною [Аграфе
ной] ...серги золотые полумесецы ла
зоревые яхонты гранены. М ДБП , 
189, 1698 г.

Вар. гранити.
ГРАНИЦА, ж. (8) 1. То же, что 

грань 1. А межа той земли от Воро- 
наж  реки грязным ручьем вверх к 
осиновой грани, а от осиновой грани 
чрез борок прямо на две границы в 
чистый мох прямо. АЮ, 172, 1505 г. А 
сеножати и лес хоромной и дровѣнои 
и бортный... за рѣкою за Семю... зна
мя в немъ гроница да знамя три рубе
жи. Рыльск. отк. кн., 279, 1636 г.

2. Условная линия, разделяющая 
территории смежных государств; ру
беж. Цесарские люди стоят в Зитове и 
на ческой границе выезжают по вся 
дни грабят и побивают пленят и разо
ряют. В-К I, 165, 1633 г. А гсднъ по
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левой маршалокъ Торстенсонъ с сво
имъ воискомъ приближился к пол- 
скои границе а недруговы люди 
перешли через реку Одер. В-К I I ,  62,
1643 г. А из города Вѣдны сказывают 
что турские люди на границе в угор
ских мѣстех обявляютца. В-К IV, 125,
1649 г. А какъ  они крымские люди 
ходятъ войною на украинные городы, 
и разоряютъ, и людей рубятъ, и въ 
полонъ берутъ, и тѣхъ полонениковъ 
привозятъ они на границу, по зго- 
вору, на розмѣну. Котошихин, 48,
1667 г. Уѣздные многие крестьяне отъ 
нихъ [черкасов], перебѣжавъ на рус- 
кую сторону, ухоронились въ за- 
бѣгахъ всякихъ чиновъ у рускихъ 
крестьянъ, которые живутъ около 
границы. Пск. писц. кн. I I , 365,
1 701 г. — мн. О пограничных местах. 
Нетяжко было [праотцам] злых и не- 
вѣрных диких людей из ихъ гнѣздъ 
выбивати и хвалу британского имени 
на границахъ асирских [праотцы] 
роспространивали. В-К I, 64, 1621 г. 
+ граница XVII в.: Двор тур. султ. 
Ср. грань.

Вар. гроница.
ГРАНИЧНЫ Й, прил. (3) 1. Опре

деляющий черту раздела смежных 
владений, участков. А въ отводной 
граничной росписи, какову подалъ 
судья Ермола Байковъ, написано: 
...изъ Егорьевской безоброчной ни- 
вѣ(ы) излишней примѣрной земли от
ведено и отграничено Мирожскому 
монастырю пашни на четыре четвер
ти съ осминою. Д ан. стольн., 83, 
1677г. Ср. граненый.

2. Находящийся около границы  
(см. граница 2). А в собране ратных 
людей у них своих и наемных 6000 и 
стоят на рубеже в Рейн грастве (!) да 
и всяким людемъ по гранитны м  
мѣстом велено готовым быт. В-К I, 
166, 1633 г. А ныне де мочно ему, 
царю [Теймуразу], и самому то ви
деть, не токмо, что слышать, что рат
ные ево государевы люди в ысланы на 
граничные места. Рус.-грузин. отн. I, 
45, 1680г.

Вар. гран и тн ы й .
ГРАНКА1, ж. (1) То же, что гра

н ата 1. Granka, de schall van geschii- 
tte . Аноним, разг., 1 7 об., сер. X V I в.

ГРАНКА2, ж. (1) > И г л а  г р а н 
ка .  Большая игла (обычно в три гра
ни ) для сшивания грубых тканей. 
Куплено на шитье парусовъ дватцать 
иголъ гранокъ. Сл. промысл. I, 240, 
1695 г.

ГРАННЫЙ, прил. (4) Имеющий 
межевой, порубежный знак; грань 
(см. грань 1). Да и розвод есмя учини
ли меж собя тем землям сами, да и 
грани поклали: от Котелничя болота 
на великую сосну на гранную, да от 
великой сосны по гранем поперек 
леса, правая сторона — Чюдовского 
манастыря земля, а левая сторона — 
Троецкого манастыря земля. АСЭИ I, 
432, 1495 г. На другой сторонѣ стоит 
сосна с вершиною Егитова а знамя на 
ней Егитово книжное слово Е и от тѣх 
гранных сосен на тесовую березу. Сл. 
Перм. I, 152, 1623 г. Землю отмеже- 
валъ по гранимъ и копцы покупал и 
на гранных древах признаки повыру
бил. Сл. Смол., 66, 1715-1719 гг. 
+ XVI в.: А Ф ЗХ  II . Ср. граненый.

ГРАНОВИТЫЙ, прил. (10) 1. То 
же, что гранный. С тое грановитой 
березы к залазному озеру на гранови
тую осину. Сл. Перм. I, 152, 1629г.

2. Имеющий грани (см. грань 3). 
Взялъ Петръ Михаилович у Василья 
у Борисова сына у Захарьина, у тве- 
ритина, шолом грановит. АРГ, 61, 
1510-1526 гг. 7043 (1535)-го году 
марта в 28 день дал вкладу Василей 
Бобров по Тимофее Юрле и по ево ро- 
дителех 6 блюд серебреных да чарку 
серебряну грановиту, весу в них 
38 рублев. В кл. кн. ТСМ, 74, 1535 г. 
[Сабля:] на огнивѣ и на верхней оковѣ 
снизу по пробойчику грановиту. Сав
ваитов, 28, 1589 г. А на государѣ 
было платья: зипунъ, отласъ бѣлъ... 
кафтанъ становой... тринадцать пуго- 
вицъ канитѣль грановита въ за- 
крѣпкахъ жемчюжки; однорядка, 
скорлатъ червчатъ. Выходы ц. в. к.,
142, 1646 г. И та пищаль отъ казны до 
половины грановитая, а отъ полови
ны до дула круглая. Пск. писц. кн. II , 
255, 1639 г. На городе наряду... 347 
ядер желѣзных грановитых пищалей 
у них нѣт. Сл. Перм. I, 152, 1677 г.
> Г р а н о в и т а я  п а л а т а .  Здание в 
Московском Кремле. В Грановитою 
было полаты белокаменной, ишше 
жил-то был Грозный царь Иван Ва
сильевич. Ист. песни, 423, X V I в. 
Былъ государь въ Грановитой полатѣ, 
а у государя былъ литовской посолъ. 
Выходы ц. в. к., 165, 1647 г. [Ср. Грано
витая палата — памятник архитектуры в 
Московском Кремле, одно из древнейших 
гражданских зданий Москвы. Построена в 
1487-1491 гг. по указу Ивана III итальян
скими архитекторами М. Фрязином и 
П. Солари. Название получила по восточ
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ному фасаду, выходящему на соборную 
площадь, отделанному граненым камен
ным рустом, характерным для итальян
ской архитектуры эпохи Возрождения. 
БСЭ. Т. 7. С. 745.]+ XVI в.: Гор. России, 
Сл. Каз.; XVII в.: Двор тур. султ.

ГРАНОВКА, ж. (1) Гранение (?). 
Принели мы... три пищали в гранов- 
ки. Сл. Ворон., 83, 1719 г.

ГРАНОГРАФ, м. (2) [из греч. 
Хроѵоуаіроі;] Хронограф: пам ят ник древ
ней письменности, содержащий обзор 
событий всеобщей истории. Какими 
мѣрами предки нши изначала рожде
ния сего города [Гданьска] ...на то ра
ботали чтоб королю свѣискому... 
честь воздавать... о том вашего коро
левского величества в гранографе 
без сомнѣния много чел. В-К V, 112, 
1656г. Альманашники, и звездочет - 
цы, и вси зодейшики познали Бога 
внешнею хитростию... осуетишася 
своими умышленьми, уподоблятися 
Богу своею мудростию начинающе... о 
них же Гронограф и вси кронники 
свидетельствуют. Авв. Кн. бесед, 138, 
1673 г.

ГРАНЬ, ж. 1. Знак (владельче
ский, межевой, порубежный), высека
емый на какой-л. поверхности. А от
вод той земли... от огороды по осеку и 
по гранем, на вязу и на ели грани. 
АСЭИ I, 299, 1472 г. А  межа старая 
великого князя землѣ... от Михайло
вы земли Племянникова от деревни 
от Щ укина от выскиди еловые... от 
выскиди на большой на еловой пень, 
а на нем грань. АРГ, 250, 1525 г. А  
хто сорет межу или грань ссечет из 
царевы и великого князя земли у боя
рина или у манастыря... ино того би
ти кнутьем да исцу на нем взяти 
рубль. Судебник 1550г., 257-258. 
[Дворцовые крестьяне] сьехалис и по 
рубежем что гсдрвы писцы клали гра
ни и ямы копали и мы по любви по- 
сыскали а которые грани повыгорели 
и повыволелис и ямы позасорилис и 
мы тѣ грани старые поправили и ямы 
поочистили и новые грани в старых 
место на деревяхъ поклали. Пам. 
южн. в.-р. нар., 68, 1603 г. И ты гсдрь 
нас холопей своихъ [ельчан] пожало
вал велѣлъ дат свою гсдрву сыскную 
грамоту про то наще помѣстеица и 
про старыя дачи сыскат по старымъ 
гранемъ по межи и по урочищемъ что 
то твое гсдрь црьское жаловонья а 
наще помѣстеица в нащих дачах а не 
в дикамъ поли. Южн. челобитные, 
87, 1639 г. У мосту напровѣ стоит дуб

сух на нем гран з дуба прямо прого
нам... на Фроловѣ стешки стоит дуб 
на нем гран... по подлѣсю на дуб ви- 
ловатаи на нем гран старая и новоя. 
Ворон, отк. кн., 69, 1640 г. А  будет 
кто нибудь на государеве или на во- 
тчинникове земле писцовую межу 
испортит и столбы вымечет, или гра
ни высечет, или ямы заровняет... и 
тех людей на спорных межах бити 
кнутьем нещадно. Улож. 1649 г., 131. 
Что у меня [Григория Алтухова] оста
лось за мною, съ нимъ Иваномъ поло
жили межъ ево Ивановой вотчинной 
земли и межъ моей досталной по- 
мѣсной земли межу и по межѣ грани 
на деревьяхъ насѣкли. Ш умаков. 
Акт ы юрид., 1, 1659 г. Уч инена грань 
на березѣ высѣчен крыж  да книжныя 
слова монастырския пятна М да П. 
Сл. Перм. I, 153, 1674 г. Дуб гдѣ была 
преж няя грань розводная нне стоит а 
та грань невѣдомо каким члвком то
пором в ыверень порублена. Пам. 
Влад., 234-235, 1689 г. + XV в.: Су
дебник 1497 г.; XVI в.: АФ ЗХ  
АФ ЗХ  I I , А. Угл., Гор. России, Д ипло
мат., Сл. Каз., Нижегор. док., Судеб
ник 1589 г.; XVII в.: А. Кунг., А. Угл., 
А Х Б М  II , Белгор. отк. кн., Брянск, 
отк. кн., В-К I I I ,  Грамотки, Дан. 
стольн., Д Т П  II , Исповед., Каргоп. че
лобитные, П Н РЯ , СиД, Сл. Каз.-2. Ср. 
граница.

2. часто мн. Условная линия, раз
деляющая смежные области, владе
ния, участки; черта раздела, обозна
ченная условными знаками. А  се Пар- 
феней по купчей грамоте отвел землю 
Игнатьевскую чисту по старой грани 
по Олешкову да по поженку, а от по- 
женки поперег леса. АСЭИ I, 31, 
1427 г. Вели, государь, сыскати ста
рыми писцовыми книгами и граньми 
старыми. А Ф ЗХ  II , 443, 1595 г. Грани 
той вотчине от Андреева двора по 
Тулвѣ рѣкѣ к рѣчкѣ Мутавлѣ с треть 
версты а от той рѣчки Мутавли по 
черной лѣс. Сл. Перм. I, 153, 1647 г. И 
его королевское величество датцкои 
поступился впред на тритцат лѣт еѣ 
королевину величеству... и коруне 
свѣискои всю Галлянскую землю... с 
приналежачими селы и мѣсты и с 
уѣзды по старым межам и граням. 
В-К I I I ,  30, 1645г. Рубежъ или 
грань — еіпе Grentze. Тронх. разг., 82, 
к. X V II  в. + XVI в.: Дипломат . Ср. 
граница.

3. П лоская поверхность предме
та, составляющая угол с другой та
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кой же поверхностью. 7050 (1542)-го 
году апреля в 17 день дал вкладу ста
рец Иона Писемской 3 чарки серебря
ных, грани золочены. В кл. кн. ТСМ, 
92, 1542 г. [Сабля:] Ножны хозь черв- 
чатъ; на ножнахъ оковы желѣзны, 
рѣзаны черезъ грань, золотомъ наве
дены. Савваитов, 29, 1589 г. На три 
грани [па tr i  grani, dree kantigk]. 
Разг. Фенне, 142, 1607 г. А на госу- 
дарѣ было платья: однорядка вишне
ва, пугвицы золочены черезъ грань 
финифтъ чернъ; ферези и зипунъ и 
ш апка комнатные. Выходы ц. в. к., 5, 
1632 г. Опашень скорлатъ червчатъ...
5 пугвицъ золоты велики на 4 грани, 
прорѣзныя, на гранѣхъ иско рки 
яхонтовыя да изумрудцы. Савваитов, 
105, 1642 г. 7174 (1666) июля 17 дня, 
блюдо поставлено на гробъ боярина 
князь Якова Куденетовича Черкаска- 
го... круж ка серебряная о осми гра- 
няхъ, среди граней въ кругахъ рѣзи 
разныя, кровля и поддонъ граньми 
жь. Вкл. Новоспасск., 31, X V II  в.
> М е л к а я  г р а н ь .  Способ огранки, 
гранения. Крестъ золотъ съ финиф- 
ты... Въ срединѣ алмазъ большой, 
граненый мелкою гранью. Савваи
тов, 76, 1682 г. + XVI в.: Гор. России.

4. Раздел в книге. Выписано из 
Судебника... государевы указы и при
говоры из розных глав в одно мес
то по гранем. Св. сидебник, 482, н.
X V II  в.

ГРАТЬ см. играть.
ГРАФ, м. (9) [из нем. Graf] В За

падной Европе: т ит ул высшего дво
рянст ва и человек, носящий этот  
т ит ул. А приказал король своим со
ветником, гравам и бояром, с вами 
[послами] дело делати. Ст. сп. Ворон
цова, 14, 1586 г. И Бентер Кнутов ска
зал, что приехал х королю из заморья 
удельного королевича грава Швантов 
сын Нилиш. Там же, 17. Граф Манс- 
фелт еще с своими людми назад по
дался и хотѣлъ стати в городе Видѣ- 
не. В-К I, 50, 1621 г. Тако же свѣи- 
скои генерал Витинберхъ взял в 
полон цесарева генерала графа Бухге- 
има. В-К IV, 64-65 , 1648 г. Королевст- 
венному марш алъку графу Магнусу 
сказывают что в Лифлянскую землю 
итти потому что онъ от того владѣтел- 
ства отсталъ. В-К V, 19, 1651 г. Онъ 
князь Иванъ с товарищи и с нашими 
великого государя ратными людми, 
графа Магнуса и немецкихъ людей 
побили. Письм. А л. М их., 61, 1658 г. 
Гравъ — ein Graw. Тронх. разг..

92 об., к. X V II  в. + граф XVII в.: В кл. 
кн. ТСМ, В-К II , Ст. сп. Потемкина.

Вар. грав.
ГРАФА, ж. (1) Столбец расчерчен

ной таблицы. Велено... денеж ным, и 
хлѣбным, и ясачным, и всяким судо
вым доходом и расходом, и всему 
вѣдомости дѣлать по вся годы... в дес- 
тевых тетратех подлинные и под ни
ми — перечневые в графах. Сл. М а н
газ., 98, 1 701 г.

ГРАФИН. м. (1) Сорт сукна. Еще 
дѣлаютъ въ томъ же городѣ сукно, по 
нѣмецки зовутъ: графинь [в другом 
списке: графунъ], длиною 20 аршинъ; 
а купятъ его въ нѣмцахъ поставь по 
45 ефимковъ; покромь по цвѣту. Торг. 
кн. (С ), 120, 1575-1610 гг.

ГРАФИНЯ, ж. (1) [нем. Grafin] Ж е
на графа. А граф Магнус Делегарди 
прошлого понедѣлника с хравиною 
своею в город Гал поѣхал. В-К IV, 
175, 1650 г.

Вар. хравина.
ГРАФОВ, прил. (3) 1. П рил. —*• 

граф . А корол де полскои нне в Вил- 
не и тамо де дожидаетца приѣзду его 
графские млсти гсдрва графова Вол- 
демарова приѣзду. В-К I I ,  74, 1643 г. 
Толко что графове вдовѣ Маре Хрис
тине графа Юря Ловенстенсково доче
ри отцовских и матерных отчин и то
б ей все сполна отдат. В-К IV, 22, 
1648 г. Ср. графовое, графский.

2. Принадлеж ащий графу. Их [це- 
саревых людей] побил [начальный во
евода] и многих в полон поймал... тут 
же с ними был графа Бугеимского су
дья и графовы лошади а сам граф на
силу ушол. В-К II , 20, 1643 г. А свѣя- 
ня... хотят на графовомъ дворѣ на ост
рове крѣпость сдѣлат. Там же, 110,
1644 г.

3. Находящ ийся на службе у гра
фа. Взяли графова судю и иных слу
жилых людей и привели их сюды. 
В-К II , 26, 1643 г. А графов де Волде- 
марусов конюшеи за нѣсколко дней 
во Псков приехал. Там же, 87. А из 
нашег из Данска города ево графовых 
людей не мало побили а иных в по- 
лонъ взяли. В-К V, 108, 1656 г. И 
граф... писал любителные грамоты и с 
подивленьем к бурмистром и ратма
ном для чево их люди ево графовых 
людей побивают. Там же, 108. Ср. 
графский.

ГРАФОВОВ. (2) П рил. —>• граф. 
Лантъграф Дармъстатовскои на моло- 
дова графовова Лиденборского мѣс- 
то... посажен. В-К I, 227, 1631 г. Мы
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видя невозможность его графовову 
что ему [графу Вольдемару] такое ве
ликое число в тае безвремянье за
п латить] ему нам невозможно и о 
окладнѣ с нимъ помирилис. В-К III ,  
18, 1645 г.

ГРАФСКИЙ. (3) 1. Прил. — граф. 
И повелеваем [царь Михаил Федоро
вич] чтоб во всем его [князя Вольде
мара] волю во всем исполняли и 
вѣздѣ ег со всякою чстию приимали и 
провожали в гравском его достоинст
ве. В-К I I ,  56, 1643 г. А е де свѣискои 
резидентъ которой живетъ на Москвѣ 
про его графскую радость гораздо су- 
противен отговоромъ во всемъ отгово
рил. и говорил таковы слова, что он 
графъ Волдемар короля датцкого не
прямой снъ. В-К II , 75, 1643 г. [Швед
ская королева:] В здѣшнемъ ншемъ 
королевстве у нших предковъ преж- 
нихъ свѣискихъ королей хвалнои 
обычаи и чинъ был что у них розные 
чины и четные титлы имѣл[и] тако ж 
хвалнои графской чинъ содерживали. 
В-К I I I ,  53, 1645 г. — В составе т и
т ула. Высок.-офиц. > ( Его)  г р а ф 
с к а я  м и л о с т ь .  А он [граф Вольде
мар] самъ его графская млеть стоял 
двѣ ночи за городомъ. В-К II , 60,
1643 г. Его графской милости гсдря 
графа Волдемара конюшеи и лошяди 
которые в поводу приведены тѣ еще 
здѣся. Там же, 59. А что ты [П. Мар- 
селис] о гравскои милости о Волдема- 
ре пишешь и о томъ надобе терпѣнье 
имѣть. В-К I I I ,  16, 1645 г. Его госпо
дина высочества Габриила Делагар- 
дия графские млсти и кнзя дожида
ют... а чаяти что он сюды к празднику 
къ  Рожеству Хрстову будетъ. В-К IV, 
171, 1649 г.

2. Служащий у графа. А  бываютъ 
и приѣзжают и приходят окромѣ ни
щих графские шляхетские и великие 
многие люди з городов и из земел. 
В-К I I I ,  135, 1646 г.

Ср. графов.
D a p . гравский .
ГРАФСТВО, с. (5) 1. В Европе: адми

нистративно-территориальная еди
ница; земля, находившаяся во владе
нии графа и управляемая графом. 
Из графства фан Мансъфелева пошли
3 прапора да с ними же семь порутчи- 
ков, которые посланы в Голштенскую 
землю. В-К I, 116, 1628 г. А  граф 
Маншесерскии которой воеводою у 
шти удѣлов соединенных графствъ 
сѣверных украен... прошлые ндли 
пришел со многими провожатыми.

В-К II , 32, 1643 г. А  что стояли Тау- 
ранские люди в Реинъгаве впали в 
графство Гадемаръ и взяли тутъ бол- 
ши 30 животинъ. В-К I I I ,  60, 1646 г. 
Кнзю Леополду Луде вику палцъгра- 
фу ринскому со всѣм опят назад отда
но быт графство Велденца на рѣкѣ на 
Мозелѣ в дховных и в мирских 
мѣстех в той же мѣре как было... при 
отцѣ его. В-К IV, 19, 1648 г. Сказыва
ют владѣтель дублинскои с своим во
йском поѣхал в поля и в графствѣ Ве- 
стъмюнском ирлянцов побил. В-К V,
32, 1651 г.

2. Ж ит ели графства. В Ы рляскои 
же землѣ Ирляскои графъ со всѣм 
своимъ графством с парламентовым 
комиссаромъ помирился а стати на 
чемъ ему и иным миритца таковы 
есть. В-К V, 51, 1652 г.

ГРАФШАВСТВО, с. (1) [возможно, 
из нем. Grafschaft] То же, что графст
во 1. А гесескои началнои полевой 
моршалокъ Вонингъгау зен тако ж 
обявился в Корбахе в графшавстве в 
Валдеке и нѣсколко городов и мѣстъ с 
своими новоприборными людми оса
дил. В-К I I I ,  61, 1646 г.

ГРАЦКИЙ см. градский.
ГРА Ч1, м. (2) К рупная перелетная 

птица с черным блестящим оперени
ем. Грачъ, a b ran t. Ридли, 114, 
1599 г. — в сравн. ирон. В той деревне 
по переписи крестьян: ...Сенка сумач 
да брат его подщипаной грач. Росп. 
прид., 130, X V II  в.

ГРАЧ2, м. (1) И нст румент  (к а 
кой? ). 21 лопата деревяных, 113 гра
чей железных, 24 зубила железных. 
Сл. Каз., 59, 1568 г.

ГРАЯТЬ, несов. (4) О воронах. И з
давать громкий беспорядочный крик, 
каркать. Ответ наш казачей из Азова 
города... голове яныческому: ...Давно 
у нас в полях наших летаючи, хлех- 
чют орлы сизыя и грают вороны чер- 
ныя подле Дону тихова, всегда воют 
звери дивни, волцы серыя... а все то 
с к л и к а ю ч и , в аш его  б у с у р м а н ск о го
трупа ожидаючи. Пов. аз. рат н. сид.,
67, 1642 г. Ворона грает. Спарвен- 
фельд, 79, к. X V II  в. Ворона граетъ а 
соколъ играетъ. Сим. Послов., 85,
X V II  в. — что. Воронъ граетъ вѣсти 
что нѣчево ѣсти. Сим. Послов., 86,
X V II  в. — над кем. Над пужанымъ 
соколомъ и вороны граютъ. Сим. По
слов., 128, X V II  в. — образно. Как бу
дет молодец на чистом поле, а что 
злое Горе наперед зашло, на чистом 
поле молотца встретило, учало над
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молодцем граяти, что злая ворона над 
соколом. Пов. Гор.-Зл., 114, X V II  в.

ГРЕБ, м. (1) Действие -* грес
ти1 2. А у Ермола Наскова на покосе 
косил два тни (!) да сена греб три дни 
а на день довал ему по два гроша за 
три дни с покаса ж гребу давал ему 
шти днгъ за всѣ дни. Сл. Ворон., 83,
1693 г.

ГРЕБЕЛКА, ж. (1) Приспособле
ние для расчесывания волос. 10 гребе- 
лок да 3 гребелки конских. Сл. Си
бир., 31, 1666 г. Cj>. гребень.

ГРЕБЕНЕВЫИ. (1) П рил. — гре
бень 1. — в составе сравн. Тамо ж  у 
долу [повозки для пшеницы] будутъ 
кабы зубы гребеневые столь часто 
чтобы колос не вымкнулся. Н азира
тель, 470, X V I в.

ГРЕБЕНИНА, ж. (2) Ткань из 
льна низкого сорта, оческов. Къ шу- 
бомъ ж ъ на первичные торочки гребе- 
нинъ тонкихъ 183 аршина по алтыну 
аршинъ. Сл. промысл. I, 142, 1601 г. 
Куплено гребнины да рубаху холщо
вую новую да шеснатцеть локот тол- 
стово холста за все дано шесть алтнъ. 
Там же, 142, 1684 г. — мн. О кусках  
такой ткани. Да с ними ж  [с пле
мянником Васильем да с Неклюдом] 
отослал есми [Д. Русинов] шатер, 
да пять гребенин, да два таза, да три 
сковородки мѣдяны. АРГ, 199, 1522 г.

Вар. гребнина.
ГРЕБЕНИННЫ Й, прил. (2) Сши

тый из гребенины. Стихарей бе- 
зинных, да 4 стихаря гребенинных 
подъячих. Сл. Каз., 59, 1568 г. Трои 
ризы гребенинные. Гор. России, 63, 
1578 г.

ГРЕБЕНИЦА, ж. (1) То же, что 
гребень 1. Дватцать гребениць. Сл. 
Смол., 66, 1673-1696 гг.

ГРЕБЕНКА, ж. (1) То же, что гре
бень 1. — Гребенка. Прозвище. Во 
д[воре] Васка Гребенка. Сл. Каз.-2, 53,
1624 г.

ГРЕБЕННИК, м. (1) То же, что 
гребенщик. Да за рекою за Ловотью... 
пустое место Нечая гребенника, пол- 
дворы пусты Свинкина. Гор. России,
157, 1575 г.

ГРЕБЕНОК, м. (1) То же, что гре
бень 1. Явил калужанин Офонасеи 
Черницын... девяноста трои сапогъ... 
сто гребенков раговых дватцот три 
юхти... десяток руковиц. Южн. т а
мож. кн., 197, 1642г. Явил болхови- 
тин Демянтѣи Осипав... две тысечи 
стерледеи... десет косеков мыла... двѣ- 
сте оршин крашенины сто гребенков

раговых чатыре фунта краски. Там 
же, 200.

ГРЕБЕНСКИЙ, прил. (3) 1. Н ахо
дящийся в горах Кавказа. Пришли з 
Дону казаков конных 100 человек и 
стоят от казачьих гребенских город
ков в 50 верстах, а атаман де у них 
Алешка Пропокин. РД I, 111, 1668 г.

2. Ж ивущ ий и служ ащий на К ав
казе (на современной территории Че
ченской республики). > Г р е б е н -  
с к и е  к а з а к и .  У злачёныва [кольца 
на крыльце дворца], да гребенской-та 
ли казак да, уж вон на часах стоит, 
на часах стоит. Ист. песни, 473,
X V I в. Ратных людей со мною [Сал- 
танбеком] конных стрелцов семьдесят 
человек, новокрещен четырнатцать 
человек, окочан дватцать три человека 
да гребенских казаков пятьдесят че
ловек. Рус.-грузин. отн. I, 75, 1681 г.
О встрече и о провожанье Арчила 
царя, и к гребенским казаком мы, хо- 
лопи твои писали [Алешка Хитрово с 
товарищами]. Там же, 69. [Ср. Гребен- 
ские казаки, потомки беглых крестьян, 
обосновавшихся в 1-й пол. XVI в. на р. 
Сунжа, и казаков, переселившихся с Дона 
в 1582 в урочище Гребни (на р. Акташ), 
часть терских казаков. Русское правитель
ство снабжало их вооружением и боепри
пасами и использовало для борьбы против 
горцев, крымских и кубанских татар. В 
1712 были переселены на левый берег р. 
Терек, чем было положено начало Кавказ
ской укрепленной линии. БСЭ. Т. 7. С. 
793.]

ГРЕБЕНЩ ИК, м. (3) Ремесленник, 
изготовляющий гребни, торговец 
гребнями. Да от заулка: [во дворе] 
Васька сотник, [во дворе] Иванко гре- 
беншик. Сл. Каз., 59, 1568 г. Ивашка 
Фомин снъ гребенщик. Сл. Смол., 66,
1598 г. + XVI в.: Гор. России. Ср. гре
бенник.

Вар. гребеншик.
ГРЕБЕНЬ, м. (18) 1. Продолгова

тая пласт инка с рядом зубьев по од
ной или по обеим сторонам для расче
сывания волос или для скрепления и 
украш ения женской прически. Гре
бен, хтЁѵі- Речь тонкосл., 100, X V  в. 
Гребень, kam. Разг. Фенне, 92, 1607 г. 
Фунт гребеней ело новых, цена рубль 
шесть алтын четыре деньги. Сл. М ан
газ., 98, 1634 г. Да с ним же [маршал- 
ком] пришлю гребень слонов... да гре
бень рѣткои. В-К II , 69, 1643 г. Калу- 
женинъ Григореи М акуш кинъ явил... 
двѣ стопѣ бумаги пищеи семъ шапок 
муских с пухом сто гребеней раговых
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шеснатцатеры сумки. Южн. тамож. 
кн., 240, 1647г. 6 гребней прорезн- 
ных. М ДБ П , 214, 1676 г. Да у него 
же, Матфея, по другой выписе горо
довой 2 ф[унта] гребней слоновых, 50 
гребешков слоновых маленьких. Сл. 
промысл. I, 143, 1677г. Судное дѣло... 
за крест серебряной и за гребень. Сл. 
Перм. I, 153, 1697 г. + XVI в.: Моско
вит., Разг. Шрове; XVII в.: Джемс, 
Сл. Нерч. I. Ср. гребелка, гребеница, 
гребенка, гребенок, гребенье, гребе
шок, гребешочек, гребнишко.

2. Щ етка с м ет аллическими зубь
ями для чесания льна, шерсти. Гре
бень, an heckle. Ридли, 114, 1599 г.

3. Приспособление с зубьями для  
отделения ( во время движения по 
полю) колосьев от соломы. А онъ 
[вол] перед собою поточит возокъ ко
торый кабы таковъ есть которым зем
лю возят на запруды водные и оные 
передние гребени из стебла колосы 
обрывати будут солому, толко из стеб
ла оставляючи. колосья ж однѣ дру- 
гихъ станут в верхъ на возокъ попи- 
хати. и такъ... скоро добрѣ пожнет. 
Назиратель, 470, X V I в.

4. Хребет горы, вершина; горная 
цепь. А промеж гребеней лежит снег 
от зачатья свету; каторой год снег 
идет, и тот себе слоем обледенев и ле
жит, а которые снеги старые от преж
них лет, и те лежат позеленев, аки 
турской купороской. Ст. сп. Елчина, 
225, 1640 г. ~  Гребень. Название Кав
казского хребта. Я подарю вас, каза- 
ченьки, рекой вольною, что ни быст- 
рыим Тереком Горыневичем, что от 
самого от Гребня до синего моря. 
Ист. песни, 479, X V I в. Гребни. Кав
казские горы. И донские казаки в 
Гребни тою дорогою ездят безпрестан- 
но. Рус.-грузин. отн. I, 85, 1681 г. 
II Возвышенная полоса земли, вытя
нутый холм. От того дубчика черезъ 
гребень на Дѣвицкой вершинѣ стоитъ 
столбъ. Сл. Ворон., 83, 1662 г. Ср. гре
беш ок, гряда.

5. Украшение вдоль конька кров
ли. > Г р е б е н ь  р е з н о й  ( р е ш е т 
ч а т ы й ) .  А крыть олтари и прѣделы 
въ два теса скалами с причелины и с 
гребнями резными. Сл. промысл. I,
143, 1700г. И на олтаре поделать 
гребни решетчатые. Там же, 143, 
1690г. > В ы т е с а т ь  г р е б н е м  см. 
вытесать.

6. М ясистый нарост на голове не
которых птиц. Гребень, a cockscome. 
Ридли, 114, 1599 г.

7. Спинной плавник у рыб. Гре
бень, greben, the fins of a fish. 
Джемс, 68, 1619 г.

ГРЕБЕНЬЕ, с. (3) Собир. -* гре
бень 1. В Голантѣхъ... гребенья слоно- 
ваго, болыпаго купятъ фунтъ по 25 
алтынъ, а коли дорогъ по 40 алтынъ. 
Торг. кн. (С), 125, 1575-1610 гг. Гре
бенье слоновое и роговое... сто гребе- 
ня рогового цена дватцать алтын. То
вар. цен. роспись, 78, 1687 г. Голова 
Петр Содоваров отпустил Ивана Гри- 
горива а с нимъ отпущено... фунт гре- 
беня. Сл. Нерч. I, 147, 1708 г.

ГРЕБЕЦ, м. (17) 1. Кто работает  
веслами, приводя в движение лодку. 
Алдраман Барн... сказал Федору и Не
удаче: Государыня де наша... велела 
вам у себя быть на посольстве в горо
де Вынзоре... а суды де под вас... хо
чет королевна прислати свои, в кото
рых сама ездит, да и гребцов пришлет 
своих же. Ст. сп. Писемского, 112-
113, 1583 г. Взялъ есми розрубъ... въ 
суды, и въ лодки, и въ карбасы, спол
на, и въ гребци, и въ кормщики. А. 
Лодом. ц., 117, 1586 г. Гребецъ, а 
wherrym an, a waterm an. Ридли, 114, 
1599 г. А въ Тесово велѣти, для отпус
ку датцкихъ посланниковъ, суды и 
кормщиковъ и гребцовъ изготовити. 
Д Т П  II , 374, 1602 г. Были де они на 
Дону в казачьих городках, Ондрюшка 
в Троилином городке у воронежца у 
Олфера Проскурина на бударе в греб
цах, а Евсютка в Кумшаку городке... 
в гребцах на бударе ж. РД ІІ-2, 60,
1670 г. + XVI в.: Сл. Каз.; XVII в.: 
И Н РЯ, Котошихин, РД I, РД IV, 
Рус.-грузин. отн. I, Сл. Каз.-2, Сл. 
М ангаз., Сл. Нерч. I, Сл. Перм. I , Сл. 
промысл. I, Ст. печ. пр.

2. Работник, убирающий сено. Да 
за сѣно дано два рубли гребцам Ивану 
да Семену Казанцовым вмѣсто денеж
ного жалованья. Сл. Нерч. I, 147, 
1679 г.

ГРЕБЕШ ОК, м. (5) 1. То же, что
г р еб е н ь  1 . Д а  ііа  тр стсм ъ  блю  де  п о 
ставить ш иринки, на четвертомъ блю
де положыть кика, да положыть подъ 
кикою подзатыльникъ да подубрус- 
никъ, да волосникъ... да гребешокъ 
положить у кики на блюде. Дм., 73,
X V I в. Сам по палатушкам похаж и
вал [Иван Грозный], во красное окно 
поглядывал, черные кудри расчёсы
вал частым гребешком. Ист. песни, 
361, X V I в. Безпечална мати меня по
родила, гребешком кудерцы розчесы- 
вала, драгими порты меня одеяла.
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Пов. Гор.-Зл., 113, X V II  в. II Уменьш. 
—* гребень 1. Да у него же, Матфея, 
по другой выписе городовой 2 ф[унта] 
гребней слоновых, 50 гребешков сло
новых маленьких. Сл. промысл. I,
144, 1677 г.

2. Уменьш. —» гребень 4. На одном 
дубу грань указывает через гребе- 
шекъ на усть липеш ка. Сл. Ворон., 84,
X V II  в.

Вар. гребешек.
ГРЕБЕШ ОЧЕК, м. (1) Ласк. — 

гребешок. Гсдрь батюшка купи мнѣ 
гребешечков да бумашки красной. 
И Н РЯ, 169, X V II  -  н. X V III  в.

Вар. гребешечек.
ГРЕБЛИЦА, ж. (2) Скребница для 

чистки лошадей. От дѣла дал от куз- 
ла от колец... и от греблицы... колца 
уздяные греблицу починивал. Сл. про
мысл. I, 144, 1631 г. 2 греблицы да 
гребенка конские. Сл. Сибир., 31, 
1666г.

ГРЕБЛО, с. (8) 1. Совок, лопат ка, 
которой снимают излиш ек при от
меривании сыпучих продуктов, рав
няя с краями меры. И [подьячий] роздал 
имъ [целовальникам] мѣрят хлѣбъ от- 
даточныя мѣры и приказал имъ згре- 
бат гребломи. Грамотки, №  428, 
1701 г. И какъ  он тотъ четверик и 
гребло на Воронежь привезет и гребло 
велѣти принять. Сл. Ворон., 84, 1684 г.
> П о д  г р е б л о .  Вровень с краями 
меры, снимая излиш ек (верх) греб
лом. А им дают хлеб моклой и гнилой 
под гребло... и воеводы тот остаточной 
хлеб с томским подьячим, которой 
в хлебном столе сидит, с Ондреем 
Глазуновым стакався, по себе делят. 
Сл. Том., 52, 1638 г. Указали есьмя по 
письму и прошенью... королевы... 
дати во Пскове из наших дворцовых 
житниц 10 ООО чети ржи... под гребло 
по той цене, как... учнут рожь в торгу 
купить. РШЭО, 173, 1650 г. Отдавать 
тот хлеб, рожь и овес с гумен в госу
даревы житницы... в казенную осми- 
ну вровень, под гребло. Сл. Сибир., 31,
1674 г. Да в ту же ржаную осмину 
велѣл им стольник и воевода Богдан 
Глѣбов принимать мѣрою и муку рж а
ную под гребло. Сл. М ангаз., 98, 
1698 г. Возвѣстно тебѣ [Осифу Стефа
новичу] гсдрю чиним хлѣбъ воевода 
отдаетъ в малую отдаточную мѣру и 
то гсдрь под гребло с великою нуж- 
дею и скудно. Грамотки, №  425, 
1701 г. Отпушен (!) крстянин М ихаи
лов Костянтинов с ним отпущѣно 
крупъ грежнѣвых осмина мелких по-

лосмны (!) под гребьло. И Н РЯ, 214,
X V II  -  н. X V II I  в.

2. Ж елезная лопат а или совок, ис
пользуемые для размеш ивания кипя
щего рассола или для выгребания го
товой соли. Ковал кузнец гребло жел- 
ѣзное новое. Сл. промысл. I, 144,
1606 г. Сковал кузнецъ Кипреян греб
ло железное да у извары сковал уши. 
Там же. На цырѣнѣ двенатцать дуг 
тринатцать крюков гребло и стрешни- 
ца два тряска. Там же, 144, 1675 г.

ГРЕБЛЯ1, ж. (1) Работа веслами  
при передвижении на лодке. Да пожа
луй гсдрь прикажи мнѣ изгатовит лю
дей в греблю против указу великого 
гсдря и подарожнои пятдесят члвкъ. 
И Н РЯ , 185, X V II  -  н. X V II I  в.

ГРЕБЛЯ2, ж. (3) 1. Насыпь, мель
ничная плотина. А построена на той 
мельницы гребля и онбар и заплот. 
Сл. Ворон., 84, 1675 г. Дано работни
ком дорогобуженом посадцким лю
дем... что возили на Скожинскую мел- 
ницу на выстилку гребли и под став 
форостъ березовой. Сл. Смол., 66, 
1687-1699 гг.

2. Ров. — В названии церкви. А по- 
сторонь того, отца моего, двороваго 
мѣста... огородъ Николы Чюдотворца 
зъ гребли. Кн. П оганкина, 47, 1653 г.

ГРЕБНИНА см. гребенина.
ГРЕБНИШКО, с. (1) Уничиж. — 

гребень 1. Дватцать гребнишков ло
синных, пятнатцать гребнишков ро
говых. Сл. Сибир., 31, 1669 г.

ГРЕБНОЙ, прил. (4) Приводимый  
в движение веслами. Да извѣстно ж 
тебѣ [К. П. Калмыкову] гсдрю чиню 
нннешним (!) вешним путем из Астра
хани шел на Макаревскую ярмонку 
твои хозяйской гребной струг с ры
бою. Грамотки, №  335, X V II  -  н.
X V I I I  в. Вѣдомо тебѣ [К. П. Калмы
кову] гсдрю буди по грамоте из При
казу Казанского дворца о потопе дву 
судов насада и гребного струга. Там  
же, №  393. + XVII в.: Сл. Каз.-2, Сл. 
промысл. I.

> Г р е б н а я  п о ш л и н а .  Налог, 
собираемый при добыче соли. Из гре- 
беные соли, платить им в нашу казну 
нашу гребную пошлину. Сл. Каз., 59, 
1588 г.

ГРЕБОК, м. (1) Изогнут ая желез
ная лопат ка с поперечным четырех
угольным ушком для рукоят ки, слу 
жившая для выгреба золы, ш лака, 
сгребания окалины, размеш ивания  
извести и т.п. 3 гребка, чем известь 
мешают. Сл. промысл. I, 144, 1713 г.
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Ж елѣзныхъ снастей: 108 ломовъ, 27 
гребковъ известныхъ. Там же, 144,
1670 г.

ГРЕБЬ, ж. (2) Весло, которым гре
бут (в отличие от кормового, кото
рым правят ). Пешему казаку за че
тыре греби... зделано кормовое весло. 
Сл. Том., 52, 1672 г. Лотку починя и 
парус скропав, чрез море пошли. По
года окинула на море, и мы гребми 
перегреблись: не больно о том месте 
широко, — или со сто, или с осьмде- 
сят верст. Авв. Ж., 86, 1675 г.

ГРЕБЬЮ , нареч. (1) Н а веслах, 
гребя веслами. А как займут льды бо
льшие, ино обходят около льдов пару
сом и гребью недель с шесть. Сл. Си
бир., 32, 1623 г.

ГРЕВЕЛИНСКИЙ. (1) П рил. к Гре- 
велин ( крепость; совр. Гравелин  — 
город в северной Франции). Города гре- 
велинскои воево[да] видя что ш пан
ские люди их приступомъ одолѣли... 
и онъ с нашими шпанскими людми 
договор чинил и по договору город 
здал. В-К V, 45, 1652 г. И всѣмъ уряд
ником которые после гревелинског 
взятя по домам розѣхалис велено 
опят под Дюнкеркъ всѣмъ по своим 
мѣстам быти. Там же, 47.

ГРЕД... см. гряд...
ГРЕЗД, м. (1) Купа деревьев; дере

вья, растущие из одного корня. Через 
проѣжжую дорогу к озеру на березо
вый грезд что пять берез... через озер
ко на грезд грановитых сосен. Сл. 
Перм. I, 153, 1629 г. Ср. гнездо.

ГРЕЗИТЬ, несов. (2) Представ
лят ь что-л. в состоянии полусна; 
дремать. Грезити, to dreame. Ридли,
114, 1599 г. Грезить, chraesZit, dro- 
men. Разг. Фенне, 171, 1607 г.

ГРЕЗИТЬСЯ, несов. (4) П редстав
лят ься в состоянии полусна, снить
ся. Что тебѣ в ночь грезилось [gresi- 
les, dromde]? Разг. Фенне, 486, 1607 г. 
Что на явѣ дѣется то и во снѣ грезит
ся. Сим. Послов., 156, X V II  в. — безл.
М нѣ гр ози л ось  [grcsilo3], я бы л к о р о 
ва, да ты был телята маленька. Разг. 
Фенне, 486, 1607 г. Во сни грезитце 
[gresitse, droomen ]. Разг. Хеймера, 
9 об., к. X V II  в. Грезитъ ся мнѣ, som- 
піо. Лудольф, 40, 1696 г.

ГРЕЗНЬ, м. (1) Плод. Она же 
[Евва], послушав змии, приступи ко 
древу: взем грезнь и озоба его, и Ада
му даде, понеже древо красно видени
ем и добро в снедь, смоковь красная, 
ягоды сладкие. Авв. Ж., 182, 1672г.

ГРЕЗЬ см. грязь.

ГРЕЙФСВАЛЬДСКИЙ. (1) Прил. 
к Грейфсвальд ( город в Германии, 
округ Росток). Июля 7 числа из Гре- 
весмюлена подлинные вѣсти о гре- 
ифсъвалдском осаде по том что его 
королевское величество поволил 
млстиво со всѣмъ из асады итти... и 
тѣ осадные люди по своему салдатц- 
кому абычю то ни во что поставили 
выграбили вышедчи два мнастыря. 
В-К I, 142, 1631 г.

ГРЕКИ, мн.; грек, ед. (11) [через 
латин. Graecus из греч. ураікос] Основное 
население бывшей Визант ийской им
перии. Грекы тяж кы  сут, оі Р(0|шІоі 
Рареіі; еіспѵ. Речь тонкосл., 26, X V  в. А  
кирелеисон-от отставь; так елленя го
ворят; плюнь на них! Ты ведь, Ми
хайлович, русак, а не грек. Авв. Кн. 
толк., 159, 1675 г. Да в прежних же 
годех греки приѣзжали в Московское 
гсдрьство торговат. М ДБП , 132, 
1662 г. Но виждь, предобрая [Ирина 
Михайловна], что над собою и греки 
учинили, ко псу ездя, на Флоренском 
соборе? Авв. Письма, 202, 1676 г. И 
сие варварское кровожедание которое 
от немногихъ безбожных греков учи- 
нилося и то вопчѣ не токмо что хре- 
стьяня но и всѣ турки... и жидовя ко
торые того доброго мужа знали велми 
проклинают. В-К I, 205, 1638 г. Вы
куплен сын мои [П. Салтыкова] из 
Царяграда у паши с каторги пожало
вал въступился въторыи отецъ и ро
дил сызнова грекъ Петръ Ивановичь 
и привез нонеча сына моево къ  Моск
ве на Петровъ день а дал за нево оку
пу триста рублев. Грамотки, Л? 81,
X V II  -  н. X V III  в. Грекъ — greczyn. 
Двор тур. султ., 296, 2-я пол. X V II  в.
> В г р е к а х .  На территории В изан
тии. Письмо что писано из Црягоро- 
да... Здѣс в греках смиренный и бго- 
боязнивыи патриархъ Кирил при сво
их старых лѣтех от сего печалного и 
скорбного ж ития вѣчную радость и 
славу со мчники коруну принял. В-К 
I, 204 ,  1 6 3 8  с. — Грек. П розвищ е.  Т ри  
книги Максима Грека в полдесть. Сл. 
Каз.-2, 54, 1613г. + XVII в.: Авв. Кн. 
бесед, Назиратель, Пов. аз. ратн. 
сид. Ср. гречане.

ГРЕМЕНЬЕ, с. (1) Знач. ? Фунтъ 
гременья алово. Сл. Смол., 67, 1673-
1696 г.

ГРЕМЕТЬ, несов. (8) 1. Издавать 
громкие, резкие, раскатистые звуки; 
грохотать. Набаты у них гремят мно
гие и трубы трубят, и в барабаны 
бьют в велики и несказанны. Пов. аз.
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ратн. сид., 61, 1642 г. — чем. образно. 
Полская и Литовская земля аки 
крѣпкая стена крестьянству жесто- 
сердиемъ варварскимъ нне обята от 
турског вся восточная страна гремит 
воинскимъ оружиемъ моря наполне
ны воинскими караблями. В-К I, 63, 
1621 г. — О реке, ручье. А к чему жа, 
братцы, приуныла всё быстра река, 
не гремят-то порожки быстрыя? Ист. 
песни, 457, X V I в. — О громе. Гремѣть 
[gremet], donderen. Разг. Хеймера. 10. 
к. X V II  в. Gronn grymyth, es donderdt. 
Разг. Шрове, 70 об., 1546 г. Не из 
тучи громъ гремитъ из новозные ку
чи. Сим. Послов., 127, X V II  в. — в 
составе сравн. Он [солдат] приплаки- 
ват, сам выговариват: ...Как реву ту 
я, да как река течёт, говорю ту я, да 
как ведь гром гремит. Ист. песни, 
478, X V I в. Вольхъ говорить какъ 
громъ гремитъ. Кирша Дан., 311,
X V II I  в. — безл. Гремитъ, громъ 
идетъ, tonat. Лудольф, 40, 1696 г.

2. Громко звучать, раздаваться. 
Тутъ в терему музыка гремитъ та 
входила Запава в сени косящетые. 
Кирша Дан., 295, X V I I I  в.

ГРЕМЯЧИЙ, прил. (4) Ш умный, 
звонкий, гремящий (о ручьях). На 
право к гремячему ручью. Сл. Каз., 
59, 1557 г. С крековистаго дуба в ру
чей в гремячей. Там же. о  Гремячий, 
м. Ручей, текущ ий по каменистому 
руслу. Да им же братьям досталось се- 
лищице за гремячим с полдни межа с 
Парфеном Сапѣгиным а с сѣверу по 
логу. Сл. Перм. I, 153, 1692 г. ~  В со
ставе топонима. Гремячая гора. Н а
звание холма в Пскове. Здѣсе намъ 
били челом съ Верхнево Острова игу- 
менъ Игнатей да з Гремячей горы 
козмодемьянской игуменъ Кондра- 
тей. Гр. прав., 574, 154 7г. + XVII в.: 
Сл. Каз.-2.

ГРЕНУТЬ, сов. (1) Сгрести, со
брать в кучу. Что гренешь то и 
клюнешь. Сим. Послов., 155, X V II  в.

ГРЕСТИ1, несов. (9) 1. Работать 
веслами, приводя в движение судно, 
лодку. А на Яик пойтить — так вора
ми слыть, а под Казань грести — го
сударь стоит. Ист. песни, 523, X V I в. 
Грести, гребити, to rowe. Ридли, 114, 
1599 г. Сентябра въ 4 де Володимер- 
ского Рожественого манастыря слуга 
Иван Федоров греб въверхъ въ лотке 
взято у него с лотки мыту двацат 
шесть алтнъ. Пам. Влад., 141, 1645 г. 
А от Волочанки по Тазу рекѣ вниз до 
Мангазѣйского города, только боль

шие вѣтры не задержат, половина 
дни грести. Сл. М ангаз., 99, 1670 г. — 
чем. Видял я то что едет в судне из 
зарѣчья из-за Сылвы против посаду 
Поспѣл сам гребет веслом. Сл. 
Перм. I, 153, 1624 г. + XVII в.: Разг. 
Фенне.

2. что. Собирать в кучу, подби
рать граблями, лопатой и т.п. Епи- 
фан... достальные подкошенные тра
вы гресть и болши того сѣна косить 
мнѣ не дает. Сл. Перм. I. 153. 
1706 г. — чего. А канон де Ильина 
дни ходил он Гришка с Ывашком 
Ивановым Шутовым на мелницу... а 
на празник Илин ден был у собя дома 
и к заутрени ходил и священник его 
видѣл у заутрени а ходил де он Гриш
ка на мелницу сен своих грѣсти. Кар- 
гоп. челобитные, 29-30 , 1652 г. А у 
Ермола Наскова на покосе ж сена ко
сил два тни (!) да сена греб три дни. 
Сл. Ворон., 84, 1693 г. Нанел на поко
се на три дни сена гресть. Там же, 84. 
Из гребеные соли, платить им в нашу 
казну нашу гребную пошлину. Сл. 
Каз., 59, 1588 г.

3. что. Чистить, приводить в по
рядок что-л., выволакивая, вытас
кивая оттуда нечистоты, мусор и 
т .п. Знай ты хлѣвы гресть [gr$st], 
тово товару не знаешь купить, то то
вар не твой корм. Разг. Фенне, 420, 
1607 г.

Вар. гресть.
ГРЕСТИ2, несов. (1) Хоронить, по

гребать. Волею Бжиею отцъ мои 
Овдокимъ Злобинъ под ямскою Аки- 
менскою слободою утонул и ннѣ то 
тело не гребено... вели гсдрь то утоп- 
шее отца моего тело погрести у цркви 
Бжии. Пам. Влад., 197-198, 1679 г.

ГРЕСЯНИН см. гречане.
ГРЕТЫЙ, прил. (6) 1. Повышен

ной температуры, теплый. Гретой, 
warme. Ридли, 114, 1599 г. Попутнич- 
ные листы грѣтою патокою намазыва
ют. Леч. Щ ук., л. 25г, Х Ѵ ІІ -Х Ѵ ІІ І  вв.

2. Вареный. Въ субботу первые не- 
дѣли на братью: капуста грѣтая съ 
масломъ, да блины, да пироги съ го- 
рохомъ, квасъ простой. Стол. обих. 
Новоспасск. м., 62, 1648 г. Ясти вари- 
во с маслом: по мисам губы греты в 
соку с маслом, горох терт с маслом. 
Обиходник Никифорова, 85-86, 1656 г. 
А въ Великой и въ Успениевъ посты 
готовятца ѣствы, капуста сырая и 
грѣтая, грузди, ры ж ики соленые сы
рые и грѣтые. Котошихин, 65-66, 
1667 г.
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3. Расплавленный. Грѣтое золото, 
gesmolten goldtt. Разг. Фенне, 119,
1607 г. Ср. горелый.

Вар. гретой.
ГРЕТЬ, несов. (6) 1. Передавать 

свою теплоту. То бывает в теплых 
странахъ гдѣ земля есть мокротная и 
теплая, и гдѣ мѣрно слнце палитъ и 
грѣетъ. Назиратель, 324, X V I в. Тре
ти, to heate. Ридли, 114, 1599 г. — 
кого. Ависана дѣва Давида грѣла. 
Сим. Послов., 74, X V II  в. + XV в.: 
Речь тонкосл.; XVII в.: Тронх. разг.

2. что. Помещать в тепло. В лете 
не потеете [пьющие], а в зиме не зябе- 
те, за щеками руки греете, живете, 
что грязь месите. Служба кабаку, 50, 
X V II  в.

ГРЕТЬСЯ, несов. (5) Согревать 
себя, свое тело. Поди сюды да грѣйси 
[greiszi] возлѣ огонь (!). Разг. Фенне, 
213, 1607 г. Мнѣ озябл, холодно. Я 
хочу грѣться [gritza]. Там же, 207. 
Она [вдова Ирина] ...ис поля пришла 
в оддачю дневных часов и сказала что 
озябла, и вошла гредца в печь. Воло- 
год. док., 44, 1689 г. [Пересказ «Шес- 
тоднева»:] Есть в мори живот именем 
острей, а другий — каркин... Егда же 
острея уразумеет каркин в заветренне 
месте греющеся, разверше сколца 
своя, бив его каркин... О злый, про
нырливый каркин, прехитрил мила- 
го острея-живота! Авв. Письма, 272,
1679 г. — ирон. Грѣлся Максимъ 
кругъ осинъ. Сим. Послов., 92,
X V II в. — чем. В Аглинскои землѣ 
нужно дровами толко лише около го
рода Лундена есть немного [дров] а 
грѣютца они и ѣсть варят земляными 
уголями. В-К II , 44, 1643 г.

ГРЕХ, м. 1. В христианстве: на
рушение действием, словом или  
мыслью данного Богом нравственного 
закона, религиозно-нравственных 
правил, заповедей; поступок, свиде
тельствующий о таком нарушении. 
Преже жены или от жены грех блуд
ный сътворил ли еси? Исповед., 541, 
к. X V  -  н. X V I в. А Ивановы, госу
дарь, Васильевичя люди и крестьяне 
нашим [Иосифо-Волоколамского мо
настыря] монастырским крестьянцем 
грозят и велят им неволею отводити 
нашу прямую монастырскую землю... 
для того, чтоб нас, нищих твоих, опо- 
зорити и огласить, и в грех ввесть. 
АФ ЗХ  II , 443, 1595 г. И видя Богъ 
ваша добрая дѣла... подастъ Богъ бо
гатую милость свою... и всякого изо
билия умножитъ. и милостыня та отъ

праведныхъ трудовъ, и отъ благосло- 
венныхъ плодовъ Богу приятна, и мо
литву ихъ Богъ услышитъ, и отъ 
грѣхъ свободитъ, и жизнь вѣчную по
дастъ. Дм., 38, X V I в. Не тако убо 
грех творитца зол, егда творитца, но 
егда по сотворении познание и раска
яние не имает. Поел. Ив. Грозного, 60, 
1564 г. Коли человѣк Богу молится, 
ино свое душа от грѣха [otchrecha] 
огорожает. Разг. Фенне, 256, 1607 г. 
Степанъ, как тебѣ сорома нѣтъ и 
грѣха не боишься, Божию милосер
дию поругаешься, о комъ свѣ та ви- 
димъ? СиД, 440, 1635 г. Егда еще был 
в попех, прииде ко мне исповедатися 
девица многими грехми обремененна, 
блудному делу и малакии всякой по 
винна. Авв. Ж., 60, 1675 г. Я, окаян
ный, в Сибири зашел сам со огнем: в 
храмине прелюбодей на прелюбодеи- 
це лежит. Вскочили. И я говорю: Что 
се творите? не по правилам грех соде- 
ваете! Авв. Кн. толк., 173, 1675 г. 
Смерть страшит а грѣхъ во вѣки му- 
читъ. Сим. Послов., 139, X V II  в. Рад 
бы в рай да грѣхи не пустятъ. Там  
же, 136. Я [лиса] знаю, как тебе 
[куру] грехи своя потребити и со все
ми святыми в небе тебе быти. Сказ, о 
куре, 83, 1-я пол. X V II  в. Фома поп 
глуп, он сам грехов не знает, а доб
рым людем не скажет, да еще ему и 
спасиба, что он менше знает да болше 
молчит. Азб. о гол. и небог., 32, сер.
X V II  в. Гсдрь кнзь Петръ Алексѣе- 
вичъ един Бгъ без греха а я [Г. Чер- 
ницын] надѣюся на тебя гсдрь аки на 
Бга. Грамотки, №  146, X V II  -  н.
X V II I  в. > С о д о м с к и й  г р е х .  Му- 
желожество. Даходят бо ниции с сво
ими женами или с чюжими нелепьст- 
во творят, содомский грех в заднии 
проходь, акы  с мужем. Исповед., 429,
X V I в. Ср. с о д о м с к и й  б л у д  (см. 
блуд). — В формулах. > З а  г р е х  (и) 
( мой,  н а ш  (и),  св  о и). За неправед
ную, грешную жизнь. Праведным су
д о м  В о ж и и м  и за наш грѣ х и всего  
православного христианства богоот
ступник еретик розстрига вор Гришка 
Богданов сын Отрепьев... прельстил 
многих людей. Сл. Перм. I, 153,
1606 г. В прошлом гсдрь... году бил 
челом тебе гсдрю на мяня [Матюшку 
Панкратова] холопа твоево дияк Фе
дор Рагозин имал по мяня холопа 
твоево твою гсдареву грамоту из Раз- 
раду твоево гсдрва в беглой своей кре
стьянке... и я  гсдрь холоп твои... стал 
на Москвѣ... и в той крестьянке мнѣ
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холопу твоему отсрочили для твоей 
гсдрвои службы... и я холоп твои за 
трехъ за мой заболел после твоей 
гсдрвои службе. Южн. челобитные, 
51, 1628 г. Возрите гсдри в мою [Сень
ки Дементьева] сиротю бедность по
гиб вконец почати и кончати стало 
нечем изошел всем вестно гсдри моя 
бедность всему миру пити и ести не- 
чег за грех мои женишко умерло 
остался сам семь. Арх. Пожарских,
85, 1647г. А у нас, государь, людем 
ныне оскудети стало, а на Ц арицы
не... и в Астрохани будучи, за грехи 
от вора Стеньки Разина многие... лю- 
диш ка перепропали. РД I I I ,  141,
1671 г. Изволением Бжьим за грех 
наш хлѣб не родилса ни оржанои ни 
яровой и самим гсдрь пит есть нечево 
помираем голодною смертию маялис 
по се число лебѣдою а ннеча с какова 
числа и лебѣды не стало. И Н РЯ, 233,
1671 г. За грѣхъ и кож а под застрѣхъ. 
Сим. Послов., 106, X V II  в. И я, г[осу- 
дарь] [поп], за грѣхи свои всего не по
мню. СиД, 478, 1637г. > П о  г р е х у  
м о е м у .  То же. Приятел мои [А. Зы 
кова] гсдрь братецъ Федор Василе- 
вичь буди здоров на многие лѣта а 
мое здорове худо по греху моему 
жены у меня не стало мая въ 6 м 
числѣ. Грамотки, №  23, X V II  -  н.
X V II I  в. > П о г р е х о м  н а ш и м  
( с в о и м) .  То же. И по нашим грѣ- 
хомъ нас постигли на Бугунѣ. X . Аф. 
Н ик., 12, 1472г. И по нашимъ, госу
дарь, грѣхомъ стало неудача, до мо
настыря измЪнники не допустили. 
А И  II , 278, 1609 г. Деялося государь в 
прошломъ во 123 м году по грехом 
нашим находили государь полские и 
литовские люди и роские воры в Кар- 
гопол. Каргоп. челобитные, 7, 1618 г. 
И твои гсдрвъ посол Олфереи Кузов- 
лев со всѣми твоими гсдрвыми людми 
здѣсь во Црѣгороде гораздо много 
нужи потерпѣли... по грехомъ ншимъ 
и судбами Бжиими на них была смер
тная язва и померло ихъ много. В-К 
IV, 87, 1649 г. По грѣхомъ своимъ, во
лею Божиею оскудалъ [крестьянин 
М. Григорьев] отъ хлѣбного недороду, 
пить, ѣсти нѣчево, скитаюся миромъ. 
4 0 , 64, 1673г. > Г р е х  р а д и  ( н а 
ш и х ,  с в о и х ,  м о и х ) .  То же. Аще 
кто зазрѣти и роптати начнетъ на свя
тое мѣсто сие и предание преподобна- 
го старца укоряти за оскудение по- 
требныхъ въ нынѣшняя времена 
грѣхъ ради наш ихъ, и мы о семъ да 
умолчимъ. Стол. обих. Волокол. м.,

23, 1591 г. История вкратце в память 
предидущим родом, како грех ради 
наших попусти Господь Бог правед
ное свое наказание по всей Росии. 
Сказ. Авр. Пал., 95, н. X V II  в. В ны
нешнем, государь, во 179-м году ок
тября в 2 день Божиим изволением 
грех ради наших приехали к Верхне
му городу Ломову к посаду донские 
атаманья. РД II-1, 427, 1670 г. И бу
дучи, государь, в Стекольне, ради 
грех наших руской гостин двор горел, 
и у меня, бедного, свои и должные то
вары все згорело. РШЭО, 439, 1683 г. 
И грех ради моих в прошлых, господа 
мои, годех то Ростовское озеро горело 
с Ы льина дни да до Семеня дни лето- 
начатьца, а гатить было в тое поры 
нечем. Ерш. Ерш., 11, 1-я пол. X V II  в. 
А на меня [И. Комынина] гсдрь гневу 
своег [В. В. Голицын] не положи что 
к тебѣ гсдрю не писал грѣхъ ради сво
их болю. Грамотки, №  257, X V II  -  
н. X V II I  в. > 3 а у м н о ж е н и е  г р е 
х о в  ( с в о и х ,  н а ш и х ) .  То же. За 
умножение, государи, грехов своих, в 
прошлом годе за свейским рубежом, в 
Габове, товар у меня, сироты, згорел. 
РШЭО, 427, 1681 г. Бысть убо во дни 
наша в лето 7114, егда за умножение 
грехов наших попусти Бог на Москов
ское государство... Гришку Растригу 
Отрепьева. Пов. о Савве Грудц., 82, 
60-е гг. X V II  в. > З а  у м н о ж е н и е  
г р е х  р а д и  ( н а ш и х ,  с в о и х ) .  Уси
лит . И за умноженния гсдрь грех 
ради наших воевали нас сирот тво
их... ис под Коломны паны и черкасы 
и юртовския татаровѣ. Пам. Влад.,
150, 1613 г. Волею Божьею за умно
жение грех ради наших нынешнева 
лета саранча хлеб ржаной и яро вой 
на полях поела и в огородех овощ и 
траву поела ж, а иное, государь, гра
дом побило. Хоз. Mop. I I , 136, 1650 г. 
Были, г[осударь], мы... в селе в Пав
ловском из найму на работе. И за ум
ножение, г[осударь], грех ради своих 
занемогли. А Х Б М  I I , 38, 1652 г. 
+ грех XV в.: Речь тонкосл.; XVI в.: 
Аноним, разг., Дипломат ., Ист. пес
ни, Разг. Шрове, Ридли, Св. судебник, 
Сл. Каз.; XVII в.: Авв. Кн. бесед, Авв. 
Письма, В-К I, В-К V, Д А И  V, Д Т П  II, 
Джемс, Котошихин, Лудольф, Пам. 
южн. в.-р. нар., Рус.-грузин. отн. I, 
Сказ, о крест, сыне, Сл. Каз.-2, Ст. 
печ. пр., Тронх. разг., RA.

2. Вина, проступок. А будет отец, 
или мать сына, или дочь убиет до 
смерти... и у церкви Божии объявля-
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ти тот свой грех всем людем вслух. 
У лож. 1649 г., 430. Молиться Богу, 
Бог грѣхи простит. Грѣха [grecha] от
дай! Разг. Фенне, 256, 1607 г. У ково. 
пропало, тому вдвое грѣхъ. Сим. П о
слов., 146, X V II  в. Въ чомъ грѣхъ в 
томъ и спасенье. Там же, 86. Тот убы
ток мнѣ Бог п(р)о моём грѣхам [chrec- 
ham] послал. Разг. Фенне, 248, 1607г. 
Прудить рѣка не будетъ грѣха. Сим. 
Послов., 133, X V II  в. > Н е  г р е х .  П о
зволительно, можно. Беззубому, 
орѣхъ и зубатому не грѣхъ. Сим. По
слов., 82, X V II  в. > П о  ( м о е м у ,  
с в о е м у )  г р е х у  ( г р е х о м ) .  Без 
умысла, по ошибке. Милость, госу
дарь, надъ нами... покажи, вину 
нашу намъ отдай, что мы противу 
тебя, государя, стояли, по грѣху по 
своему, не вѣдаючи. А И  II , 133,
1608 г. А какъ... я, холопъ вашъ, по 
моему грѣху страдалъ и въ то долгое 
время, будучи за приставы, я обни- 
щалъ и одолжалъ великими долги. 
М Д П П , 52, 1626 г. Яз того ненароком 
доспѣл, по грѣхом [pochrechom] я  того 
доспѣл, затим на меня не повѣщуй. 
Разг. Фенне, 229, 1607 г. То по грѣхам 
стало, не нарочным дѣлом, за то меня 
не повѣщуй. Там же, 378. А буде 
по грѣхом в той трубе испортится 
росол и ему Ивану на мне Федоре тех 
заемных денег не спрашивать. С л. 
Перм. I, 153, 1643 г. □  Грехом, в 
знач. нареч. Нечаянно, случайно. А 
грѣхом колеса побьютца водяное и 
палешное или пруд прорвет и что по
портит у мелницы и нам всѣ то усол- 
цам и старцам пополам подѣлывати и 
крѣпити. Там же, 153, 1593 г. Та И ри
на Степанова дочи Антипина жена 
ходила к сосѣду своему через повити 
в ызбу сновати и сновавши у него в 
ызбѣ у Евминѣя и недостало у нея 
предена и она от него из ызбы через 
повити домов, пошла да грѣхомъ 
опъсътупилас и с повити свалилас. 
Вологод. док., 30, 1672г. Ср. г р е ш 
н ы м  д е л о м  ( о б ы ч а е  м) (ст. греш 
ный).

3. Несчастье, беда как проявление 
гнева Бога. Коли грех судно на каршу 
проломит или погодою потопит ино у 
нас хозяев живот пропадет а у них у 
клатчиков извоз. Арх. Пожарских, 
129, 1647г. А съ кѣмъ бой былъ, и 
тѣхъ нѣмецъ всего было двѣ тысячи, 
наш ихъ и болши было, да такъ грѣхъ 
пришелъ. Письма А л. М их., 55,
X V II в. > Г р е х  с т а л с я  ( у ч и н и л 
ся ,  у ч и н и т с я ) .  Да послѣ того жъ

вскоре грѣхъ учинился гсдря црвича 
кнзя Ивана М ихаиловича не стало. 
М ДБ П , 244, 1641 г. А жалобу творил 
[Ивашко Коровник] на Федосю Со- 
винскую в том что ся грех ся (!) учи
нился погорел и в пожар та Федося 
унесла з двора кубышку платя соро- 
ченко и робячьи порчишка. Арх. По
жарских, 325, 1647 г. Млстивый вели
кий гсднъ преосвещенныи Иосифъ 
митрополит рязанский и муромскии 
пожалуй меня бгомолца своего вели 
гсдрь челобите мое и явку записат ка 
ков грѣхъ учинится чтоб мнѣ бгомол- 
цу твоему [попу Тимофею] от ево 
[попа Федора Нелюбова] озорничест- 
ва... напрасно не погибнуть. Пам. 
Влад., 195, 1679 г. — над кем. А напе- 
реде сего был в Аглинской земле го
сударя вашего посланник Непея, и 
грех де стался над ним, на море у 
ПІкоцкие земли разбило карабль. Ст. 
сп. Писемского, 139, 1583 г. И как , го
сударь, грех ся стал над Московским 
государьствам, и толды, государь, у 
меня [Ивашки Недюрова] ту грамоту 
жаловальную сожгли. Ст. печ. пр., 
77, 1613 г. И грѣх над ним стался что 
у него на Каме живот ево пограблен. 
Сл. Перм. I, 153, 1608 г. — у кого. Мы 
поневоли продали вь Красномь селе 
что грехь сталси у нас обранили вы- 
пис и ту оброшьною роспись что на 
ком вьзять. И Н РЯ, 209, X V II  -  н.
X V II I  в. > Г р е х о м  ( н а ш и м )  у ч и 
н и т с я  ( у ч и н и л о с ь ) .  А грехом 
учинитца от колматцких людей како
ва поруха над государ евою казною, и 
чтоб мне в том вконец не погинуть и 
от государя в опале не быть. Сл. Си
бир., 32, 1633 г. Грехом де нашим учи
нилось, што у нас де царицы не ста
ла. Ст. сп. Елчина, 215, 1640 г. > П о 
г р е х о м .  К несчастью, на беду, по 
несчастью. А по грехом которого 
сына моего в животе не станет, а не 
будет у него отрода, и тому моему 
сыну своего села мимо братью не про-
да в а т и , ни  п р о м е н и т и , н и  в оаісуп ис
давати, ни монастырю не отдати. 
АСЭИ I, 442, 1491 г. А  кто тех людей 
[жителей деревни], по грехом, з древа 
убьетца, или на воде утонет, или зго- 
рит, и оне того человека... являют мо
настырскому приказщ ику. АФ ЗХ II ,  
29, 1500 г. И того ж часу в столовой 
полате пришол к послом... королев
ской боярин большой Петр Брагде, а 
говорил: Государь де наш король по 
грехом недомогает: как пошел в сто
ловую, и короля изымал оморок. Ст.
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сп. Воронцова, 11, 1586 г. А  я [подья- 
чей Ж данко Ромоданов] холопъ твой, 
по грѣхомъ, леж алъ въ ту пору бо- 
ленъ. Расх. кн., 32, 1632 г. Никакого 
де твоего государева слова у ржевска- 
го стрѣльца у Степанка Кудряваго 
не слыхалъ, затѣялъ на него твое го
сударево слово, боячися отъ стрѣ- 
льцовъ убойства, что съ нимъ по 
грѣхомъ подрался. СиД, 324, 1632 г. 
Не до потехи стало Сухану кречат- 
ные, стало до дела государева: По гре
хом есми запросто выехал, саадака и 
сабли нет на мне и никакова ратнова 
оружия... И поехал Сухан ко дуброве 
зеленой, и наехал сыр зелен падубок, 
да вырвал ево и с кореньем. Былины  
Х Ѵ ІІ -Х Ѵ ІІ І  вв., 146, 2-я пол. X V II  в. 
По грехамъ над княземъ учинилося 
богатырей в Киеве не случилося. Кир
ша Дан., 399, X V II I  в. > Г р е х о м  
с в о и м  ( н а ш и м ) .  То же. Грехом де 
нашим поветрее в Лунде еще не уня
лось и вам [Федору и Неудаче] де у 
нее [королевны] вборзе нельзе быть 
на посольстве. Ст. сп. Писемского, 
112, 1583 г. А  я, х[олоп] т[вой], 
грѣхомъ своимъ одержимъ чернымъ 
недугомъ. СиД, 140, 1645 г. А  тотъ 
мой племяничишко Тимошка, грѣ- 
хомъ своимъ, умомъ рушился. Там 
же, 528, 1644г. А  в прошлом, г[осу- 
дарь], во 166-м году грехом нашим 
кельи монастырские погорели и огра
да; только, г[осударь], устояли церк
ви Божии. А Х Б М  II , 73, 1658 г. И въ 
Казани грѣхомъ своимъ заболѣлъ, и 
казаки меня покинули; и я, холопъ 
твой, обмогся и обѣщался соловец- 
кимъ чюдотворцамъ потружатися, и 
у соловецкихъ чюдотворцовъ тружал- 
ся шесть лѣтъ. М Д П П , 103, 1626 г. А  
запис грехом нашим у меня утеряла- 
ся было на нево Гришку в клети в су- 
сешном пазу ннѣ сыскалася. И Н РЯ, 
223, 1671 г. И та подрядная запис 
хрѣхом (!) своим и с ыными кабаль
ными крепостьми обронилас и утеря- 
лас. М ДБ П , 114, 1686г. Ср. г р е ш 
н о й  м е р о й  (см. грешный ). + грех
XVI в.: Дм., Д Т П  II;  XVII в.: Пам. 
южн. в.-р. нар., Расх. кн., Сл. Каз.-2.

О Г р е х  л и  з н а е т .  Выражение 
сомнения. Грех ли знает [Gre%le snait], 
[Так они говорят при некотором со
мнении; перевод Б. А. Ларина.] Джемс, 
61, 1619г.

Вар. хрех.
ГРЕХОВНЫЙ, прил. (3) Порож

денный грехом (см. грех 1). О вся
кихъ грѣховныхъ винахъ... спраши

вайся у нихъ. Дм., 12, X V I в. Недив
но, яко 20 лет и единое лето мучат 
мя: на се бо зван есмь, да отрясу бре
мя греховное. Авв. Письма, 216, 
1673г. — в сатире. Аз [лиса], яко 
мати, чадо святое с любовию восприи- 
му и на покаяние к себе тебя, друг 
мой, [кура] прииму, язвы твои гре- 
ховныя врачеством моим свяжу, а в 
грехах твоих епитимьи не положу. 
Сказ, о куре, 83, 1-я пол. X V II  в.

ГРЕХОВОЙ, прил. (2) 1. То же, 
что греховный. И учалъ мнѣ Иванъ 
фонъ Любцовъ говоритъ: грѣховымъ 
де обычаемъ молвилъ я, пьянъ, что 
де «учнемъ пить про королевскую 
мамку здоровье». СиД, 397, 1631 г.

2. П рил. —*• грех 3. А Лукоян Си- 
доровъ послан для ради гсдрь 
[К. П. Калмыков] греховою статею 
потонуло судно и он Лукоян про тѣ 
струга скаж етъ. Грамотки, №  384,
X V II  -  н. X V I I I  в. Да повалилась пе
хая жерепьчина большой кобылы а 
зделолось об одной ночи греховое 
дело да повалилась гсдрь телица стел- 
на растелилас четверы судьки. Там  
же, №  139.

ГРЕХОПАДЕНИЕ, с. (1) Книж.- 
церк. Совершение греха (см. грех 1). 
Аще видиши братне согрѣшение, и не 
извѣстиши, и не обличиши его о семъ 
наединѣ, по семъ въ посмѣхъ, и во 
укоризну положиши то, и будеши яко 
язы чникъ и мытарь, и грѣху его при- 
чястенъ будеши. аще увѣдаеши брат
не какое грѣхопадение, и всякое не
подобное дѣло извѣстно, и о семъ нае- 
динѣ въ таинѣ возвѣстиши ему с 
любовию. Дм., 45, X V I в.

ГРЕХОТВОРЕЦ, м. (1) Книж.- 
церк. Кто совершает грех (см. 
грех 1), грешник. Поревнуй, чадо мое 
[кур], мытарям и блудникам и вся
ким грехотворцем и озорникам. Сказ,
о куре, 91, 1-я пол. X V II  в.

ГРЕХОТВОРНО, нареч. (1) Книж.- 
церк. С нарушением религиозно-нрав- 
ст венных христ ианских установле
ний. И вы, Бога ради, порассудите: 
буде грехотворно я учинил, и вы 
меня простите; а буде церковному 
преданию не противно, ино и так лад
но. Авв. Ж., 84, 1672 г.

ГРЕЦКИЙ, прил. (11) 1. То же, 
что греческий 6. > Г р е ц к и й  (-е)
о р е х (- и), а) Дерево, дающее крупные 
полезные в пит ании плоды, покры
тые плотной кожурой. В садах... вся
ких доброплодных древ множество, 
винограду, винных, миндальных ядр
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и ягод, лимонов, яблок, груш, дуль 
великих... орехов грецких без числа 
много, цытронов, гранатов, аранцов и 
иных овощей. Ст. сп. Потемкина, 
315, 1669 г. Что бы не пилъ до пьяна: 
грецково орѣха цвѣтъ пить. Леч. 
Щук., л. 85, Х Ѵ ІІ-Х Ѵ ІП  вв. б) Плод(-ы) 
южного орехового дерева. Orechy gret- 
tky seind wahl Nupe. Разг. Шрове, 80, 
1546 г. Грѣцкихъ орѣховъ за 1000 ку- 
пятъ по 11 алтынъ. Торг. кн. (С), 128, 
1575-1610 гг. Орѣхи грецки, wahlnot- 
te [‘заморский’]. Разг. Фенне, 66, 
1607 г. Грецкие орехи, welsche Nusse. 
Лудолъф, 87, 1696 г. + XVI в.: Ридли;
XVII в.: Грамотки, Ст. сп. Байкова, 
Тронх. разг.

2. Производимый в Греции. Возми 
нашатырю золотник да пены морские 
полтора золотника и смешавъ с мы
лом грецким и маж бородавицы. Леч. 
Котковой, 192, к. X V II  в. Ср. грече
ский.

> Г р е ц к а я  г у б а  см. губа2.
ГРЕЧА, ж. (13) 1. То же, что гре

чиха 1. В гумнѣ хлѣба одонья ржи 
овса копны с четыре гречи телеги с 
три. Сл. Ворон., 84, 1695 г. + XVI в.: 
Гор. России.

2. То же, что гречиха 2. Се яз, Ва
силей Степанов сын Ростопчина, дал 
есми в дом Пречистые Богородицы в 
Осифов манастырь... десять кадей 
жита, две кади гороху, две кади гре
чи. А Ф ЗХ  II , 136, 1534 г. И тех деи 
крестьянъ... животы были ввезены въ 
их вопчеи двор, рож и греча и пш ени
ца и всякой запас. Сл. Смол., 67, 
1610 г. Да что есть со всех моих 
[Б. И. Морозова] нижегородцких и 
орзамаских вотчинах гречи, и тебе б 
[П. Внукову] велеть тое гречу переде
лать в крупы, оставить только на се
мена по тамошному разсмотренью. 
Хоз. Mop. I I , 142, 1650г. В астатках 
гсдрь осталось гречи три четверика 
неполна. Грамотки, №  42, X V II  -  н.
X V II I  в. + XVI в.: Гор. России, Дм., 
Ридли; X V II в .: В кл. кн. ТСМ, Кн. 
корм. Кир.-Б. м., Пам. Влад., Сл. 
Каз.-2, Южн. челобитные.

ГРЕЧАНЕ, мн.; гречанин, ед. (16) 
Основное население бывшей В изан
тийской империи; люди, происходя
щие из бывших земель Визант ии. А 
на окуп давати полонеником за дво
рян и за детей боярских которых при
возят на окуп турские и крымские 
послы и гречане с их окладов... со ста 
четвертей по двадцати рублев. У  лож.
1649 г., 66. Гречаня — приѣзжаютъ

къ Москвѣ ежегодь и привозятъ съ 
собою товары всякие. Котошихин, 
121, 1667 г. Тут же в Богдойском го
сударстве нашли они гречан 3 чело
век, строят часовню. Сл. Сибир., 32,
1670 г. Дано ис кобацког и ис тамо- 
женног даходу грѣченомъ Юрью Кос- 
тентинову да Ивану Маркаву... на 
кармъ на три ндли... четыре рубли 
шеснатцать алтнъ. Южн. тамож. кн., 
38, 1620 г. Сказывали приезжие гре- 
ченя, что у силистрийского паши вой
ско было з 20000. РД ІІ-2, 119, 1670 г. 
Ему Семену за нашею [Б. Иванова, 
Г. Борисова] порукою заплатить по 
кабалѣ кабалному исцу гречанину 
Павлу Юрьеву сто дватцать рублевъ 
днгъ. М Д Б П , 172, 1675 г. И на грече- 
нина Романа Савинова мѣсто посыла
ем брата родного преосвщеннаго Си
мона митрополита казанского Хрис
тофора Мануйлова. В-К IV, 89, 1649 г. 
Государю... бьет челом греченин Ан- 
тонка Дмитрев сын Селунской. 
А Х Б М  II , 107, 1660 г. Царю... бьют 
челом бѣдные и разореные холопи 
твои государевы старые иноземцы, 
сербенин Ю шка Цветков да греченин 
Ф етька Лазорев сын Короман да Ти
мошка Цветков. Ст. печ. пр., 34, 
1613 г. Присылал ты [Д. И. Маслов] 
ко мьне [Я. Щипору] гресянина свое- 
во Григорья Потапова... ради хлебь- 
но[и] продажи и ради меры. И Н РЯ,
111, X V II  -  н. X V I I I  в. + гречане
XVI в.: Гор. России; XVII в.: В-К II , 
В-К IV, Двор тур. султ. ; гречене
XVII в.: В-К I , В-К IV, Двор тур. 
султ., Моск. писъм., Сл. Каз.-2. Ср. 
греки, гречин.

Вар. гречене, греченин, гресянин.
ГРЕЧАНИК, м. (1) То же, что гре

чанин (см. гречане). Гречаникъ, gre- 
сіап. Ридли, 114, 1599 г.

ГРЕЧАНКА, ж. (1) > К у р и ц а  
( к у р к а )  г р е ч а н к а  ( г р е ч е н к а ) .  
Н азвание породы кур. Постельница 
Любава Волосатово з дочерью своею з 
Д о м н о ю ... го в о р и л и  меле себя d роого  
воре наряжу де я  курку свою гречан
ку в желтые сапоги да в шупку да в 
ш апку и прикажу еѣ в Верхъ в по- 
стелницы и она де будет постелница
ж. М ДБ П , 250, 1639 г. И кош иренка 
Мавра, да олексинка Полагѣя... в рос- 
просе сказали... в розговоре слышели 
[у постельницы], что де нарядит она 
курицу свою греченку в желтые сапо
ги да в шупку да в шапку да прика
жет еѣ в Верхъ в постелницы. Там  
же, 251.
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Вар. греченка.
ГРЕЧЕН... см. гречан...
ГРЕЧЕНЬ, м. (1) То же, что гре

чиха 2. А в житницѣ хлѣба семьсот 
коробе ржи... пятдесят коробе жита... 
гречню и гороху... четыредесят коро
бе. АСЭИ I. 64, 1430 г.

ГРЕЧЕСКИ, нареч. (3) Н а языке 
греков. Рци ми господине Бога ради 
как зовешь то гречьски [аито рюцсйка]. 
Речь тонкосл., 27, X V  в. > П о г р е 
ч е с к и .  Да на подписяхъ у Пречис
тые Богородицы, надъ главою, по гре
чески слова въ двѣ строки чеканены. 
А. Ивер, м., 229, 1656 г. А въ примѣты 
тотъ архимаритъ [Феофан]: ростомъ 
не малъ, лицомъ полонъ, а борода и 
уса, по природѣ, нѣтъ, поруски гово
рить умѣетъ и рѣчь рѣзкая, а слове- 
сенъ, и погречески и потурски и по- 
волоски умѣетъ, а лѣтъ въ 35. Там 
же, 552, 1665г. + XVII в.: Двор тур. 
султ.

ГРЕЧЕСКИЙ, прил. (20) 1 .П рил. 
—* греки. Мудра рѣч грѣчьская, 
(рроѵщоі; \oyoc, о ршрсйко<;. Речь тон
косл., 25, X V  в. Вот что много рассуж
дать: не латинским языком, ни грече
ским, ни еврейским, ниже иным 
коим ищет от нас говоры Господь, но 
любви с прочими добродетельми хо- 
щет; того ради я и не брегу о красно
речии и не уничижаю своего язы ка 
русскаго. Авв. Ж., 53, 1675 г. + XV в.: 
Пов. о Петре.

2. Прил. к Греция. Инжинер 
Францъ фан Вертъ... писал что он с 
тремястами салдатовъ... в город при- 
шол а в том де городе осадных людей 
было 1000 члвкъ салдатовъ да шесть 
тысечь члвкъ греческихъ жилцов. 
В-К I I I ,  46, 1645г. > Г р е ч е с к а я  
з е м л я  ( д е р ж а в а ) .  Греческая зем
ля, Grichenland. Тронх. разг., 88 об., 
к. X V II  в. И вынимает он [татарин] с 
главы колпак земли греческой, и по
клоняется собаке до сырой земли: Уж 
ты ах же ты, батюшко Степан-король! 
Ист. песни, 470, X V I в. Но виждь, 
предобрая [Ирина Михайловна], что 
над собою и греки учинили... что на- 
веде греческой державе? Авв. Письма, 
202, 1676г. + XV в.: Пов. о П ет ре ; 
XVII в.: Пов. аз. ратн. сид., РД II-1, 
Сказ. Авр. Пал.

3. Употребляемый в Греции. Да тот 
же митрополит Митрофан был у Свя
тых гор 12 лет, а учился грамоте гре
ческой. Ст. сп. Елчина, 219, 1640 г.

4. Расположенный в Греции. Въ 
строении твоемъ Живоноснаго Хрис

това Воскресения монастыря Нового 
Иеросалима, твоимъ [патриарха Ни
кона] святителскимъ тщаниемъ, по 
уставу греческихъ великихъ обите
лей, монастырской чинъ и уставъ 
церковный содержитца. А. Ивер, м., 
558, 1665 г.

5. Относящийся к православному 
христ ианст ву в Греции. Когда грече
скому духовенству что годно будет 
чтоб имъ тогда правду получит. В-К 
IV, 162, 1649г. > Г р е ч е с к и й  з а 
кон. Православная христ ианская  
вера. А в том де Осете жители имену
ются християне, толко вера не грече- 
скаго закона и постов у них нет. 
Рус.-грузин. отн. I , 83, 1682г. > Г р е 
ч е с к и е  в л а с т и .  Высшее греческое 
православное духовенство. А о грече
ских властех и вере их нынешной сам 
ты [Алексей Михайлович] посылал 
прежде испытовати у них догматов 
Арсения Суханова. Авв. Письма, 197,
1669 г. Генваря въ 4 день были у го
сударя греческие власти, въ Золотой 
полатѣ. Выходы ц. в. к., 25, 1634 г.
> Г р е ч е с к а я  в е р а  см. вера. 
+ XVII в.: Авв. Кн. бесед, Сл. Каз.-2.

6. Произрастающий в Греции.
> Г р е ч е с к и й  ( -е)  о р е х  (-и), а) Д е
рево, дающее крупные полезные в пи
тании плоды, покрытые плотной ко
журой. Нѣкоторых же деревъ близ- 
кость зело иным вредит... греческой 
орѣхъ всякому древеси вредитъ, се 
же ради велия горести которую в себѣ 
имѣетъ явно. Н азиратель, 261,
X V I в. б) П лод(-ы ) южного орехового 
дерева. Греческие орехи, gretzescky  
orechy, wal nete. Аноним, разг., 38 об., 
сер. X V I в. Ср. грецкий.

7. Изгот овленный в Греции; при
везенный оттуда. Аршинъ камки 
клееные греческие цена десят алтнъ... 
портище тафты греческой цена три 
рубли. Товар, цен. роспись, 86-86 об., 
1687 г. Фунтъ мыла очного греческого 
цена двѣ гривны. Там же, 100 об. Ср. 
грецкий.

ГРЕЧИН, м. (1) То же, что греча- 
нин (см. гречане). Се же писах ти, 
сколко знаю, а гдѣ будет ложно и ты 
въспрашиваи от того, кто гораздѣе 
мене умѣет, а на мене о том не диви 
понеж нѣсмь гречин, но русин есмь 
[оІ)5еѵ еіцаі рю[шіо<;, &|іті pouaaoq еіцаі], 
слово же мое дозде и съврьших. Речь 
тонкосл., 59, X V  в.

ГРЕЧИНА, ж. (2) То же, что гре
чиха 2. Гречина, bockwehte. Разг. Фен
не, 64, 1 6 0 7 г. + XVI в.: Разг. Шрове.
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ГРЕЧИННИК, м. (1) Торговец из
делиями из гречневой муки. Да яз Бо
рис Афонасяв сынъ гречиник. Сл. 
Смол., 67, 1610 г. Ср. гречишник, 
гречневик, гречневичник.

ГРЕЧИСНЫЙ см. гречишный.
ГРЕЧИХА, ж. (10) 1. Культурное 

полевое травянистое зерновое и медо
носное растение. И те, г[осударь], 
ивановския крестьяне отвели на по
траве в еровом поле 2 дес. с осьмин
ником и высеели толька... гречиху, а 
пшеницы, г[осударь], и ячмени высе- 
еть негде. А Х Б М  II , 29, 1652 г. Гречи
хи укошено двацат сем копен а вымо
лочено 14 чет с осминою. П Н Р Я , 139, 
X V II в. Да на гумне... овса 6 копен, 
цена 20 алтын, 6 телег гречихи, цена 
20 алтын. РД IV, 42, 1671 г. А гречи
ху гсдрь посѣели десет нив а вышьла 
гречи пят четвертей. Грамотки, 
№  42, X V II  -  н. X V II I  в. + X V II  в.: 
ІІам. южн. в.-р. нар., Южн. челобит
ные. Ср. греча.

2. Зерна этого растения. У нево ж 
во дворе... четверть пшеницы, чет
верть ячменю, осмак гречихи. Сл. 
Смол., 67, 1610 г. Да хлѣба молочено
го ржи двѣ осмины осмину грѣчихи. 
Сл. Ворон., 84, 1700 г. + XVII в.: СиД. 
Ср. греча, гречень, гречина, гречуга, 
гречуха.

3. М ука из эт их зерен. И мочно с 
нею [ржаной мукой] къ  хлѣбу мѣша- 
ти различные вещи, какъ  то гречиху 
жито для слугъ. потому что ржаная 
мука имѣетъ силу клеити и совокуп- 
ляти всякие иные муки. Назиратель, 
484-485, X V I в.

— Гречиха. Прозвище. Десятник 
Гриша Иванов снъ Гречиха. Сл. Смол., 
67, 1598 г.

ГРЕЧИШНИК, м. (2) 1. То же, 
что гречинник. В Свищовой ело бод- 
ке дворы плотников струговых... Ми- 
кифорко Денисов... Богдашка гречиш
ник. Гор. России, 34, 1578 г.

2. Хлебное изделие из гречневой
м уки .  Д а л  п у ш к а р ем  гр еч и ш н и к  к 
опеечной да хлеба на алтын да кварту 
соли. Сл. Смол., 67, 1612 г.

ГРЕЧИШНЫЙ, прил. (4) То же, 
что гречневый 2. Да тот же гсдрь 
Матвѣи какъ жил в той моей [Афонь- 
ки Духовского] вотчинишки в борт
ном ухоже и пустошил и възял за
возного моего запасу двѣ четверти су
харей орженых да четверть муки 
гречишнаи да осмину пшена. Южн. 
челобитные, 73, 1637 г. Да пожалуй 
гсдрь братецъ [А. И. Безобразов] вели

прислат ко мне [Т. Козловской] четии 
круп гречишных. П Н РЯ, 62, X V II  в. 
А грабежемъ взяли... два мешка пше
на и гречишной муки. Сл. Ворон., 84, 
1697 г. Да муки гречисной кощель. 
Там же, 64, 1700 г. + гречишный 
XVII в.: М ДБП .

Вар. гречисный.
ГРЕЧНЕВИК, м. (1) То же, что 

гречинник. У Егорья святого на Во
робьевки сотня Егорьевскоя, а в ней 
дворы посацких людей: д[вор] Филки 
хлебника... д[вор] Осипка гречневика. 
Гор. России, 245, 1590-е гг.

ГРЕЧНЕВИЧНИК, м. (1) То же, 
что гречинник. Матюшка Беленин 
гречневичник с копьем. Сл. Смол., 67,
1609 г.

ГРЕЧНЕВЫЙ, прил. (12) І .П р и л . 
—* греча, гречиха 1. А грешьневых де 
гсдрь сѣменъ староста сказал оставъ- 
лено толко против мнстырского жере- 
бю. Пам. Влад., 224, 1653 г.

2. П олученны й дроблением или по
молом из зерен гречихи. 105 четьи 
круп грешневых, 80 четьи гороху. Сл. 
Каз., 59, 1564 г. Круп грешневых и 
овсяных по 10 четей в Нижнем купил 
и сошлю в Астарахан. Грамотки, 
№  365, X V II  -  н. X V III  в. Да пишут 
из Астарахани купит велят ста з два 
аржанои муки круп грешневых круп 
овсяных а по сколку чего купит о сем 
не пишут. Там же, №  409. И запас 
муки гречневою (!) и пшено и гречне
вые крупы побрали. Сл. Ворон., 64,
1 700 г. + гречневый XVI в.: АФ ЗХ ІГ,
XVII в.: Кн. корм. Кир.-Б. м.; грешне- 
вый XVI в.: Торг. кн. (С); XVII в.: 
И Н РЯ, Кн. корм. Кир.-Б. м., Котоши
хин, Пам. Влад., Южн. тамож. кн. Ср. 
гречишный, гречный, гречюшный.

3. Приготовленный из крупы или  
м уки, полученны х из зерен гречихи. 
Ноги, печень жонки передѣлаютъ, да 
кашею съ салною ощвариною начини- 
ти, а каш а овсяная, или грешневая, и 
ячная, или иная какова хочешь. Дм., 
51, X V I в. В ъ  п он ѳ д ѣ л ь н и к ъ  въ Т рои - 
цынъ день... бываетъ лапша или 
каш а, или блины однова пшеничные 
съ припекою, а гречневые съ кашею. 
Стол. обих. Волокол. м., 19, 1591 г.

Вар. грешневый.
ГРЕЧНЫ Й, прил. (1) То же, что 

гречневый 2. Ис клетей йво... муки 
гречной крупъ и пшена... он М икитка 
не крал. Сл. Ворон., 85, 1 700 г.

ГРЕЧУГА, ж. (1) То же, что гре
чиха 2. Гречюга, gretchiuga, гречиха. 
Джемс, 14, 1619 г.
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ГРЕЧУХА, ж. (1) То же, что гре
чиха 2. Гречуха, gretzoegha , Erb- 
sen (?). Разг. Хеймера, 10, к. X V II  в.

ГРЕЧЮ Ш НЫЙ, прил. (1) То же, 
что гречневый 2. Пуд крупъ гре- 
чюшных цена две гривны. Товар, цен. 
роспись, 72 об., 1687 г.

ГРЕШ ИТЬ, несов. (1) Не попадать 
в цель. И татаровя ис порока стрели- 
ли да грешили из другова стрели- 
ли — грешили; из третьева стрели- 
ли  — у б и л и  богаты р я . Б ы л и н ы  X V I I
X V III  вв., 147, 2-я пол. X V II  в.

ГРЕШ НИК, м. (14) Человек, от
ступающий делом, словом или по
мышлением от христ ианских запо
ведей. Нам же грѣшникомъ большее 
мучение, яко праведници казними 
быша всякими скорбьми за наше бе- 
законие. Дм., 14, X V I в. А гой же ты, 
Грозный царь Иван Васильевич! Есть 
ли грешнику да там прощение, ай ви
новатому да покаяние? Ист. песни, 
303, X V I в. А  я  ничто ж  есмь. Рекох, 
и паки реку: аз есмь человек греш
ник, блудник и хищ ник, тать и убий
ца, друг мытарем и грешникам и вся
кому человеку лицемерец окаянной. 
Авв. Ж., 109, 1675 г. Прош лог вторни
ка июля въ 14 де грѣшника которой 
своег отца хмелничным полушестом 
до смерти убил... розчетвертован. В-К 
IV, 135, 1649 в. Готовъ у Бга мечь 
грѣшниковъ. сѣчь. Сим. Послов., 91, 
X V II  в. + XV в.: Речь тонкосл.;
XVI в.: Исповед.; XVII в.: Авв. Кн. бе
сед, Авв. Кн. толк., Авв. Письма, Гра
мотки, РД I, РД II-1, Разг. Фенне. Ср. 
грешничек.

ГРЕШ НИЦА, ж. (2) Женек. —>• 
грешник. Призри на правая пред то
бою [Иоакимом, патриархом москов
ским] великим святителем покояние 
мое [В. Кикина] такожде яко и сам 
творец наш Хсъ Бгъ призрел на поко
яние оной ж яны  грешницы покаяв
шейся. ПНРЯ, 135, X V II в. — в сатире. 
[Лиса:] Я, грешница, аще и духовница 
нарицаюся, а по вся посты в году ка- 
юся. Сказ, о куре, 98, 1-я пол. X V II  в.

ГРЕШ НИЧЕК, м. (1) Флк. Уни
чиж. —1• греш ник. [Иван Иванович:] 
Мы грешничков били всё, вешали. 
Ист. песни, 333, X V I в.

ГРЕШ НИЧИЙ. (2) Прил. -  греш 
ник. Тако и о святых телесех разу
мей: до востаннаго дни лежат благо- 
датию содержими, в день же послед
ний душами подымутся, и грешничи 
мертвена телеса оживотворятся тем 
же Духом святым. Авв. Письма, 228,

1675 г. Смерть наша грешничья в пус
тынях. Пов. аз. рат н. сид., 76, 1642 г.

ГРЕШ НЫЙ, прил. Причастный  
ко греху, исполненный греха (см. 
грех 1). Грѣшен человѣкъ, ацсхртаЛ6<;
о аѵѲрюяо<;. Речь тонкосл., 12, X V  в. 
Аще ли кто злословитъ, или оскорб- 
ляетъ родителя своя, или кленетъ, 
или лаетъ, сии предъ Богомъ грѣ- 
шенъ, а отъ народа проклятъ и отъ 
родителю. Дм., 30, X V I в. Что смѣшно 
и грЬиши. Сим. Послов., 156, X V II в. —  
В молит ве. Моли Бога, отче святыи,
о мнѣ грѣшном, еѵхоѵ тф Ѳеф, яатер 
ауіе, TJTxep £цог> той ацартюлой. Речь 
тонкосл., 82, X V  в. Господи Исусе 
Христе, Сы не Божий, помилуй мя 
раба своего грѣшнаго Афонасья Ми- 
китина сына. X . Аф. Ник., 11, 1472 г.
— К ак самоуничиж ительная харак
теристика. Того ради я и не брегу о 
красноречии и не уничижаю своего 
язы ка русскаго, но простите же меня, 
грешнаго, а вас всех рабов Христо
вых, Бог простит и благословит. Авв. 
Ж., 54, X V II  в. Прости нас [казаков], 
холопей своих грешных, государь 
царь. Пов. аз. ратн. сид., 76, 1642 г. 
Црю гсдрю и великому кнзю Михаи
лу Федоровичю всеа Русии бет челом 
Курска горада сирата твоя гдрва 
грѣшная удавица Офимица Дмитрея- 
ва сынишкам своим Лучькою. Южн. 
челобитные, 85, 1639 г. □  Грешный, 
м. [Никита Романович:] А есть ли 
грешному прощеньицо, ай, бывает ли 
мертвому покаяньицо? Ист. песни,
338, X V I в. I Принадлеж ащий греш
нику. Писано моею рукою грешною, 
сколько Бог дал, лутче тово не умею. 
Авв. Письма, 225, 1675 г. Грѣшное 
тѣло и д[у]шу сьѣло. Сим. Послов., 93, 
X V II  в. > Г р е ш н ы м  д е л о м  ( о б ы 
ч а е м ) .  Нечаянно, случайно. И за та
кое убийство никого смертию не каз
нити, и в тюрьму не сажати по тому, 
что такое дело учинится грешным де
лом, без умышления. У  лож. 1649 г., 
433. И она де Даря бояс мужа своего 
побои сказала мужу своему что греш
ным де обычаемъ прожгла она Даря 
црвны и великие княж ны  Ирины 
Михаиловны сорочку. М ДБ П , 237,
1641 г. Ср. грехом, п о  ( м о е м у ,  с в о 
е му )  г р е х у  ( г р е х о м )  (см. грех).
> Г р е ш н о й  м е р о й .  К несчастью, 
на беду. Загорѣлъся двор... у слушки 
у Дмитреика Семенова и от того гсдрь 
ево М иткина двора загорѣлис возле 
ево и иные многие дворы мнстрских 
же слуг и от тѣхъ их дворов грѣшною
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мѣрою загорѣлся городъ городни на 
Ивановской стенѣ. Пам. Влад., 174,
1640 г. А какъ  он Кондратеи увидел 
того члвка своего, что он грѣшною 
мѣрою застрѣлен и онъ де Кондратеи 
призвал лѣкаря. М ДБ П , 226, 1677 г. 
Ср. п о  г р е х о м  (см. грех), г р е х о м  
с в о и м  ( н а ш и м )  (см. грех). — 
Грешный. Прозвище. Терех Грешной. 
Сл. Каз., 59, 1568 г. Матюшка Греш
ной. Гор. России, 304, 1589 г. +  XV в.: 
Исповед .; XVI в.: Аноним, разг., Испо
вед., Разг. Шрове; XVII в.: Авв. Кн. бе
сед, Авв. Кн. толк., В кл. Нижегор., 
Грамотки, Заговоры от оружия, 
П Н РЯ, Рус.-грузин. отн. I, Сказ, о 
куре, Сл. Перм. I.

Вар. грешной.
ГРИБ, м. (15) 1. П лодовая часть 

организма, сочетающего в себе при
знаки раст ения и животного, состо
ящ ая из ножки и ш ляпки ( обычно бе
лые грибы, пригодные для суш ки). И 
въ дешевую пору, и грибы сушити и 
грузди, рыж ики, и всякой овощ соли- 
ти, и в годъ ставити, или чего упрода- 
ти. Дм., 54, X V I в. Да вам [игумену и 
братье] же бы со всѣх своих тѣх 
мнстрьских вотчин за столовые запасы 
за масло и за яйца за грибы и за груз
ди за ягоды... имать с них крстьян на 
год днгъ по рублю с выти. Пам. 
Влад., 234, 1674 г. Дворовая... жонка 
Василиска Василева доч... сказала в 
прошлом... году лѣтнею порою ходила 
де она в лѣсъ для грибов и невѣдомои 
де человѣк еѣ изнасиловал. Там же,
202, 1681 г. Всякой гриб подымаютъ а 
не всяко в лукошко кладут. Сим. П о
слов., 87, X V II  в. Не поклоняс грибу 
до земли, не поднят ево в кузовъ. Там 
же, 125.

2. Блюдо из грибов. И принесла 
[литовка] перед мыленку на серебря- 
номъ блюде грибы и поставила на том 
же серебряномъ блюде. М ДБ П , 286,
1671 г. Аще постной день, на братью: 
шти, да каш а гороховая, да грибы ва
реные сѣченые, квасъ простой рж а
ной. Стол. обих. Новоспасск. м., 25,
1648 г. По мисам капуста с хреном, 
толокно, репа или грибы под чесно
ком. Обиходник Никифорова, 106, 
1656 г. + XVI в.: Назиратель, Ридли-, 
XVII в.: А И  IV, Грамотки, Джемс, 
Леч. Щ ук., П Н РЯ , Разг. Фене, Спар- 
венфельд.

ГРИБОК, м. (2) Ласк. —► гриб.
1. Боятся волковъ быть без грибковъ. 
Сим. Послов.,  81, XVI I  в. > Б е л ы й  
г р и б о к .  Ц енный по своим пит а

тельным качествам гриб с коричне
вой ш ляпкой и светлой ножкой. На 
бору и около пенковъ ростутъ белые 
грибки и ихъ изсушить и истолкши пит 
в соку. Леч. №  2, гл. 104, к. X V II  в.

ГРИВА, ж. 1. Д линны е волосы на 
холке у лошадей. Грива, maen. Разг. 
Фенне, 77, 1607 г. — Дел. В  описании  
примет лошади при ее пропаже, по
купке. Се аз, Василей Осифов сын Ка
чалов, сын боярскай руженин, продал 
есми мерина своего в соврасе пег десе
ти лет, ноздри пластаны, грива нале- 
ва, с кара глаза. А Ф ЗХ  II , 488, 1520 г. 
А грабежем гсдрь взяли шестеро ло- 
шедеи мерин ворон грива направо... 
мерин бур грива направо да мерин во
рон грива налево. Пам. Влад., 175,
1641 г. Февроля въ 20 днь купил бела- 
городцкои стрелец Сенка Козлитин у 
курченина Офонки Чмутова мерин 
саврас грива налева с отметом. Южн. 
тамож. кн., 15, 1647г. || Украшение 
из конского волоса (?). У тово было 
сокола у карабля вместо гривы при- 
бивано две лисицы бурнастыя. Кирша 
Дан., 292, X V II I  в. + XVI в.: Аноним, 
разг., Д Т П  II , Кн. расх. Болд. м., Разг. 
Шрове, Ридли; XVII в.: А. Кунг., Арх. 
Пожарских, В кл. кн. ТСМ, В кл. Н и
жегор., М ДБ П , Моск. письм., Сл. 
Перм. I.

2. Мера конского волоса. Дана про- 
Ъзжая софийскому крестьянину... Иг- 
наш ку Олександрову для торговли... 
а товару съ нимъ 100 рукавицъ... 
20 гривъ волосу лошадинаго. Д . Новг. 
мит. Кипр., 28, 1633 г.

3. Поросшая лесом продолговатая 
возвышенность. Отъ осины на сосно
вой пень, на пни грань, отъ пни на 
гриву на горѣлую сосну, на соснѣ 
грань, у грани ямы. А. Угл., 113, 
1506 г. Лугомъ межи грывъ и Пушки 
Каменя у верховье речки Крывки 
нижнее. Сл. Смол., 67, 1585 г. ~ В  со
ставе топонима. Черньцова Грива. 
Пряма у Черньцова Грива положить 
влеве. Дипломат., 82, 1558 г. + XVI в.: 
Сл. Каз.; XVII в.: Нижегор. док., Сл. 
Каз.-2. Ср. гряда.

4. Обшивка у одеяла. Одѣяло от- 
ласъ золотной по лазоревой землѣ, на 
горностаѣхъ; грива по отласу по черв- 
чатому низана жемчугомъ, въ гривѣ 
22 яхонта лазоревы да 16 лаловъ. 
Савваитов, 125, 1642 г. [Ср. Грива... Об
шивка одеял спальных и санных; делалась 
из объяри, атласа, тафты; обводилась зо
лотым галуном; украшалась жемчугом и 
драгоценными камнями. П. Савваитов.
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Описание старинных русских утварей, 
одежд, оружия, ратных доспехов и конско
го прибора. СПб., 1896. С. 28.]

ГРИВЕНКА, ж. 1. Мера веса, рав
ная в Х Ѵ І-Х Ѵ ІІ  вв. /2 фунта или  
(реже) 1 фунту. Архиепископ же Се- 
рапион дал вкладу... перцу 14 гриве
нок. В кл. кн. ТСМ, 38, 1552 г. 20 гри
венок перцу, 5 гривенок инбирю. Сл. 
Каз., 59, 1568 г. А поденного царева 
корму давали Ивану и подьячему и 
толмачом и кречатнику по 80 хле
бов... по 6 гривенок пресного меду, по 
6 гривенок коровья масла. Ст. сп. Н о
восильцева, 99, 1570г. Гривенка, ung 
Livre. Московит., 97, 1586 г. Гривен
ка, halfe a pound. Ридли, 115, 1599 г. 
Грйвинка, greavinka, a punde [фунт]. 
Джемс, 14, 1619 г. Тово же дни дана 
ис пошлиныхъ денег торговаму члвку 
Микифорку Гаврилову х колоколно- 
му дѣлу за сала за три гривенки с чет
вертью четыре алтыны без денги. 
Пам. южн. в.-р. нар., 126, 1620 г. По
слал я  [староста] к вамъ [государям] 
...с крестьянином с Сидоркомъ Орте- 
мьевым... три пуда десеть гривенок 
масла да тысечу триста яиц. Пам. 
Влад., 222, 1630 г. Ходит тот ухо
жен... крстьянин Сенка Шепелев а об
року платит в Болшои дворец по осми 
гривенок меду пресново. Брянск, отк. 
кн., 58, 1640 г. И у тѣхъ хлѣбников от 
многихъ проѣздных людей запасного 
хлѣба не было ничего а печ им еще 
200 гривенок хлѣба и тот хлѣб повсе- 
денно служилые люди из города вы
возят. В-К I I I ,  189, 1648 г. Прикащ ик 
же мучки гривенок с тритцеть дал, да 
коровку, да овечок пять-шесть, мясцо 
иссуша; и тем лето питалися, плову- 
чи. Авв. Ж., 85, 1675 г. В Нерчинску в 
приказной избѣ выписки учинены... 
военного снаряду по статьямъ написа
но: 6 пудъ 30 гривенок фитилю 23 
гривенки пороху мелкого и крупного. 
Сл. Нерч. I, 147, 1 700 г. > Б о л ь ш а я  
г р и в е н к а .  Мера веса, равная 96 зо
лот никам  (около 4 0 9 г.), 1/ 4 пуда; в 
X V II  в. была заменена на фунт. А в 
фунте болшая гривенка. Торг. кн. (С),
9, 1575—1610гг. > М а л а я  г р и 
в е н к а .  Мера веса, равная 48 золот
никам, составлявшая 1/ 2 большой 
гривны. А в фунте большая гривенка, 
а в малых в фунтѣ 2 гривенки. Торг. 
кн. (С), 9, 1575-1610 гг. > Г р и в е н 
к а  б е з м е н н а я .  Мера веса, равная  
по величине безмену (1 /1 6  пуда). Да 
ентарю пять гривенокъ, да темьяну 
черного восмь гривенокъ безмѣнных.

Сл. промысл. I, 144, 1551 г. + XV в.: 
Речь тонкосл.-, XVI в.: Гор. России, 
Дипломат ., Дм.-, XVII в.: Белгор. отк. 
кн., В-К II , Вкл. Нижегор., В кл. Ново
спасск., Грамотки, Д. Новг. мит. 
Кипр., Д Т П  II , Кн. корм. Кир.-Б. м., 
Кн. сеунчей, Леч. Котковой, М ДБП , 
Обиходник Никифорова, П ск. писц. 
кн. I, РШЭО, Рус.-грузин. отн. I, Сл. 
Каз.-2, Сл. М ангаз., Сл. Перм. I, Ст. 
печ. пр., Хоз. Mop. I I ,  Южн. тамож. 
кн., ВА.

2. Монета. > Г р и в е н к а  с е р е б 
ра.  Gryuenky Serebra, Marck Lodich. 
Разг. Шрове, 97 об., 1546 г. Гривенка 
серебра, griuenka serebra, marklodich. 
Разг. Фенне, 119, 1607г.

3. То же, что гривна 2. По прика
зу диаковъ, серебряного ряду у Иваш
ки Максимова вымѣнено Пречистые 
Богородицы казанские серебреная ча- 
канная гривна, что въ Помѣстномъ 
приказѣ въ киотѣ за рѣшоткою, на 
прикладные на старые малые гривен
ки. Расх. кн., 218, 1653 г. Образъ свя- 
таго Стефана епископа Пермскаго чю- 
дотворца на красках, с житием, око
ло риз обложен басмянымъ окладом, 
венцы и гривенка золоченые, в одном 
киоте. Сл. промысл. I, 145, 1678 г. На 
Спасове образе венець и гривенка. Сл. 
Нерч. I , 148, 1707г. + XVII в.: Пск. 
писц. кн. II.

ГРИВЕННЫЙ, прил. (4) 1. П рил. 
—► гривна 1. А впредъ вамъ, госуда
ри, посланы были съ работникомъ го
сударевыхъ денегъ двугривенныхъ и 
гривенныхъ. КЧ, 44, 1699 г.

2. Взимаемый в размере 10 копеек 
с рубля. Вновь ныне почали пошлину 
гривенную у Архангельского города 
имать. Ст. сп. Потемкина, 304, 1669 г.

3. Знач. ? На кобакъ куплен крюкъ 
гривеннои да три столы дано за 
крюкъ и за столы четыре олтына. 
Южн. тамож. кн., 132, 1624г. Покра
ли у меня сироты твоево... тати в Шуе 
на посаде... дворишко а на двориш
ке... хомут ременной и гужи ремен
ные... треух заечеи... два сита одно 
гривенное а другое неболшое. Пам. 
Влад., 187, 1666 г.

ГРИВНА, ж. 1. Русская денежная 
единица, сост авлявш ая во второй по
ловине Х Ѵ І-Х Ѵ ІІ  в. по московскому 
счету 1 /10 рубля. Оброку с кузницы 
по гривне. Сл. Каз., 59, 1568 г. П ожа
луй дай мене сто гривен [giff mi 100 
marck]. Аноним, разг., 8 об., сер.
X V I в. А избных пошлин имати с руб
ля по гривне. Судебник 1589 г., 415.
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Да священником и дьяконом дати по 
мне [старце Н. Морине] на погребение 
и на поминки по гривне, что б пожа
ловали душю мою грешную, помина
ли. АФ ЗХ  II , 440, 1593 г. Гривна, 
tw entie репсе. Ридли, 115, 1599 г. Я 
свой товар смѣтил на девятсотъ гри- 
венъ без полтретьядцати гривенъ [ѵр 
900 m ark, weyniger 25>] в том стоит 
мнѣ мой товар. Разг. Фенне, 445, 
1607 г. А серебро у них [китайцев] 
крицами: крицы по 50 рублев, и по 5, 
и по 3, и по 2 рубли, и в гривну. Росп. 
П ет лина, 53, 1619 г. Гривна, gr'ivna, 
3 алтына и копейка. Джемс, 15, 
1619 г. Сколь дорого полфунта муш- 
кату? Полполтины. Отвѣсъ мнѣ одну 
четверть. Я тебѣ дам две гривны. 
Разг. Невенбурга, 10 об., 1629 г. Корол 
францужскои проситъ у дховново 
чину людей его королевства третю 
долю доходу их на три года на год 40 
милионов гулдинов а гулдинъ по 2 
гривны. В-К IV, 132, 1649 г. Домаш- 
нея гривна лутче отѣзжева рубля. 
Сим. Послов., 97, X V II  в. > Г р и в н а  
м о с к о в с к а я .  Денеж ная единица, с 
1534 г. до конца X V II  в. равная 1/10  
московского рубля  или 10 новгород
ским деньгам. Гривна Московска, 
grywna Mosckowscka. Muschckawusche 
Marck, is t — 10 d[eningen]. Аноним, 
разг., 36 об., сер. X V I в. Гривен (!) мо
сковской, griuen muschoffschoi 10 deng. 
Разг. Фенне, 120, 1607г. > Г р и в н а  
н о в г о р о д с к а я .  Денеж ная едини
ца, равная 14 деньгам. Гривна Новго- 
родска, grywna Nowgorodscka. Ne- 
wgartysche M arck, is t 14 dfeningen]. 
Аноним, разг., 36 об., сер. X V I в. Гри
вен (!) новаградской, griuen nouagrat- 
schoi 14 deng. Разг. Фенне, 120, 
1607г. > М и р о в а я  г р и в н а .  По
ш лина с заклю чения договора о при
мирении. А  мировые гривны с того че
лобитья в твою государеву казну пла- 
чю я татарин Кузяш . Сл. Перм. I, 154,
1 704 г. > Х о ж е н а я  г р и в н а .  Разно
видност ь пош лины.  О ктября  d  1 ден ь  
вынято из ящ ика хоженых и миро
вых гривен, которые собраны в сен
тябре два рубли шеснатцать алтын. 
Сл. Том., 52, 1631 г. + XV в.: АСЭИ I, 
Судебник 1497г.; XVI в.: АРГ, Гор. 
России, Дипломат ., Дм., Разг. Шрове, 
Ст. сп. Новосильцева, Торг. кн. (С);
XVII в.: А. Кунг., А. посад, люд., Арх. 
Пожарских, АФ ЗХ II , А. Угл., А Х Б М  I, 
В-К II , В кл. Нижегор., Грамотки, 
И Н РЯ, Каргоп. челобитные, Кн. 
корм. Кир.-Б. м.. Кн. П оганкина,

М ДБ П , Нижегор. док., Новг. док. 
(ІЛ в.), РД I I I ,  Рус.-грузин. отн. I, 
РШЭО, СиД, Сл. Каз.-2, Сл. Мангаз., 
Ст. печ. пр., Товар, цен. роспись, Улож.
1649 г., Хоз. Mop. I I ,  ЧО, Южн. чело
битные, RA; XVIII в.: Кирша Дан.

2. Украшение в форме полумесяца, 
часто с драгоценными камнями, жем
чугом и эмалью, подвешиваемое к вен
цу иконы. Архиепископ же Серапион 
з братом своим с старцом Иевом дали 
вкладу: ...гривна — басма с камени- 
ем. Вкл. кн. ТСМ, 38, 1552 г. А  у  об
раза венец серебрян злачен да гривна 
серебряна злачена же. Сл. промысл. I,
145, 1567 г. Образ Николы чюдотвор- 
ца... а у него вѣнец серебреной скан- 
ной золочен с финифти... да гривна 
басменная да гривна витая. Сл. 
Перм. I, 154, 1623 г. Въ прошломъ, 
государь, во 147-мъ году покралъ... 
черной попъ Трифанъ въ городѣ на 
Вологдѣ въ церквѣ Бориса и Глѣба у 
мѣсныхъ образовъ гривны и привѣсы, 
копѣйки серебряны золочены, и окла
ды у образовъ въ церквѣ отдиралъ, и 
тотъ краденой окладъ и привѣсы вся
кие приносилъ... къ  матерѣ своей. 
АЮ Б I I I ,  493, 1639 г. По приказу диа- 
ковъ серебряного ряду у Ивашки 
Максимова вымЪнено Пречистые Бо
городицы казанские серебреная ча- 
канная гривна, что въ Помѣстномъ 
приказѣ въ киотѣ за рѣшоткою. Расх. 
кн., 218, 1653г. + XVI в.: Сл. Каз.;
XVII в.: Сл. Каз.-2, Сл. Нерч. I. Ср. 
гривенка.

ГРИВНЫЙ. (1) П рил. — грива 1. 
Волосу лошадинаго гривнаго хвосто- 
ваго купятъ фунтъ по 1 алтыну. Торг. 
кн. (С), 134, 1575-1610 гг.

ГРИДНЯ, ж. (3) 1. Флк. Помеще
ние, где князь и дружина собирались 
или уст раивали приемы. Да то Гроз
ный царь Иван Васильевич да ходит 
по гридне столовые. Ист. песни, 349,
X V I в. По светлой гридне похажи- 
ваетъ [князь Владимир] таковы слова 
п о г о в а р и в а е т ,. К и рш а Д ан .,  317,
X V I I I  в. Середи двора гридня стоитъ 
покрыта седыхъ бобровъ, потолокъ 
черныхъ соболей. Там же, 297. И ко 
тому ли ко Никитуш ку Романову. 
Приходила она [царица] во гридни 
светлые. Ист. песни, 302, X V I в.

2. Помещение ( какое?). Да на го
родище же место церковное, а стояла 
на нем гридня Успения Пречистыя. 
Гор. России, 188, 1587 г.

ГРИДЬ, ж. (1) То же, что грид
ня 1. Идетъ [Соловей Будимерович]
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во гридю во светлую какъ бы на пету 
двери отворялися. Кирша Дан., 293,
X V II I  в.

ГРИНА, ж. (1) То же, что грид
ня 1 (?). Заходили они [царские слу
ги] на крылечушку да княженицькое, 
а и заходили во грины все да княже- 
нецькие. Ист. песни, 426, X V I в.

ГРИФ, М . (1) [через нововерхненем. 
grif из лат. gryps, греч. уриу] Крупная  
хищ ная птица с большим клювом и с 
большим размахом крыльев. — О 
изображении этой птицы на ткани. 
Июня въ 17 день, въ пятницу, подано 
государю платья съ утра: ферези 
ѣздовые, зуфь Сизова, подпушка от- 
ласъ золотной, обрасцы лвы и грифы 
низаны жемчюгомъ. Выходы ц. в. к., 
287, 1653 г.

ГРОБ, м. 1. Специальный ящ ик, в 
котором хоронят умершего. Гроб, 
xacpot;. Речь тонкосл., 110, X V  в. И ста
ли де чудотворцовы мощи въ ракѣ 
подъ деревяннымъ гробомъ, а на тотъ 
де на деревянный гробъ сдѣлалъ 
митрополитъ и положилъ бумажный 
тюшакъ съ камкою. Д. Новг. мит. 
Кипр., 1, 1633 г. На обоих гробах 2 
сукна, черное да багрово, по цене за 6 
рублев. Под гробами на санях 2 попо
ны черкасские бурматные за 2 рубли. 
В кл. кн. ТСМ, 97, 1642 г. Декобря въ 
29 де умер кобацкои ярыш ка Вавилко 
куплен на нево холстъ на саван до (!) 
гроб. Южн. тамож. кн., 76, 1646 г. И 
того ж ъ дни [в день смерти] царя из- 
мываютъ теплою водою, и возложа на 
него срачицу и порты и все царское 
одѣяние, и корону положатъ во 
гробъ, а бываетъ тотъ гроб деревяной 
въ середи обито бархатомъ вишне- 
вымъ, а сверху червчатымъ. Котоши
хин, 16, 1667 г. Во соборе-то во Успен
ском тут стоял нов кипарисов гроб. 
Ист. песни, 463, X V I в. Во гробъ ни- 
чево не положатъ. Сим. Послов., 88, 
X V II  в. Горбатаго гроб исправляетъ. 
Там же, 90. — в сатире Из платья: 
...Посконная роба да жениху два гро
ба. Росп. прид., 128, X V II в. — в сравн. 
Царь-государь и великий князь А лек
сей Михайлович! Многажды писахом 
тебе прежде... И ныне последнее тебе 
плачевное моление приношу, из тем
ницы, яко из гроба, тебе глаголю. 
Авв. Письма, 195, 1669 г. — В описа
нии изображения похорон Иисуса 
Христ а на свящ енных предметах. Да 
воздухъ, а на немъ вышитъ Спасовъ 
образъ положение во гробъ Господа 
Бога и Спаса нашего Исуса Христа по

червчатому отласу золотомъ и сереб- 
ромъ. В кл. Нижегор., 33, 1659 г. 
Крестъ золотъ съ финифты. Въ главѣ 
образъ Воскресение Христово, внизу 
Распятие Христово... на лѣвой сто- 
ронѣ положение Христово во гробъ. 
Савваитов, 76, 1682г. > Н а  г р о б у .  
Над гробом умершего во время заупо
койной службы. И на погребѣнии... 
велѣт на мѣсте и на гробу говорить 
псалтырь и каноны за единоумерша- 
го. М Д В П , 193, 1 6 7 8 г .  || Р а ка .  Л кре
пости есмя у чюдотворца Петра на 
раке положила... И Мокарей митропо
лит тое крепость с чюдотворцова гро
ба велел взяти в казну и держати тое 
крепость с сею даною вместе впрок 
без выкупа. АФ ЗХ I, 59, 1558 г. 180 
(1672)-го году июля в день стольник 
же Иван Васильевич Янов обложил в 
церкве живоначальныя Троицы по 
правую сторону царских дверей и над 
гробом великого чюдотворца Сергия 
к местным иконам киоты серебром. 
В кл. кн. ТСМ, 73, 1672г. + XVI в.: 
Гор. России, Ридли, Разг. Шрове, Сл. 
Каз.; XVII в.: А. посад, люд., Авв. Кн. 
толк., В-К I, В-К V, В кл. Новоспасск., 
Двор тур. султ., Джемс, Кн. корм. 
Кир.-Б. м., Разг. Невенбурга, Тронх. 
разг. Ср. гробок.

2. Место погребения, могила. Царь 
Берка [татарский] повеле по его бо 
животе князи ярославстии годовнии 
оброкы носят над гроб его. Пов. о 
Петре, 98, X V  в. Церкви и гроба не 
крадывал ли еси? Исповед., 426,
X V I в. Ходилъ государь въ соборъ къ 
Успению Богородицы и былъ у гроба 
отца своего, блаженныя памяти вели
кого государя святейшего патриарха 
Филарета Н икитича Московского и 
всеа Русии. Выходы ц. в. к., 31, 1634 г. 
Лежитъ въ церкви святаго князя Вла
димира. На гробъ ходятъ соборомъ. 
Кн. корм. Кир.-Б. м., 54, X V II  в. Поп 
Михаило... на гроб невѣстушки Мела
нии не ходил и понахиды болшеи не 
служил и обѣдни не было а днги взял. 
Пам. Влад., 285, X V II  в. — образно. И 
мирстии и иночествующеи мнози по- 
гибошя: ови заточением, овеим же 
рыбиа утроба вечный гроб бысть. 
Сказ. Авр. Пал., 112, н. X V II  в.
> Г р о б  Г о с п о д е н ь ,  а) В христ и
анской религии: место погребения 
Иисуса Христа. Крестъ Господень с 
мощьми, а в немъ мощей: персть Гро
ба Господня, млеко Пречистые Бого
родицы, мощи мученика Артемия, 
мощи Антона новаго чюдотворца.
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В кл. Нижегор., 1, 1641 г. б) В исламе: 
место погребения пророка М агоме
та (?). Да Маамет же паша говорил 
Ивану: ...А к нашему деи государю 
бухарцы и шамохейцы о том прихо
дили бити челом, кое их из Астороха- 
ни к Осподню гробу не пропускают. 
Ст. сп. Новосильцева, 76- 77, 1570 г.
> С в я т о й  ( Б о ж и й )  г р о б .  То же, 
что г р о б  Г о с п о д е н ь  б )(? ). Мы 
салтан пресветлѣйший... владѣтель 
всехъ крестьянскихъ царствъ въ 
Еуропе... и государь государемъ всѣхъ 
земель, стражъ бусурманского раю 
Святого гроба, такоже и великого про
рока Магометя въ гореде (!) в Мейхе. 
В-К I, 21 7, без даты. И почал нам [за
щитникам Азова] говорить голова... 
яныческой: ...Несть ему [царю турско
му] никово ровна или подобна величе
ством и силами на свете! Единому 
лише повинен он Богу небесному и 
един лише он верен страж гроба Бо- 
ж ия, по воли ж  Божии: избра его Бог 
на свете едина от всех царей. Пов. аз. 
ратн. сид., 63, 1642г. > В с е л и т ь 
с я  в о  г р о б  см. вселиться. || Склеп. 
И как  они [священники] въ гроб во
шли того Захария пррока (!) увидели 
мужа стара сединами украш енна, им- 
ѣя въ руце своей чашю воды... и по
том приступил тот явленной и подал 
тому законнику тое чашу и велѣл ему 
водою ис чаши обмыватис... потом хо
дили они къ иным гробам давных за
конников и слышали от них гласы 
будто от живых людей. В-К V, 100, 
1656 г.

3. Конец жизни, смерть. А ты — 
мужик, да безумнее баб, не имеешь 
цела ума: ну, дети переженишь и 
жену ту утешишь. А за тем что? не 
гроб ли? Авв. Кн. бесед, 127, 1675 г.
> Д о  г р о б а .  До конца жизни. Пре- 
чеснеишему моему гсдрю отцу и при
сному ниже до гроба моего забвенно- 
му Вениамину Афонасевичю о Гсде 
радоватися и спасатися Ивашко че-
лом  бг»іо. Г р с с л ю т т е іг , Л5 D , Х І ^ І І  —

н. X V II I  в. > У с т р о и т ь  г р о б  кому. 
Привести к гибели. [Аввакум об от
ряде казаков, отправившихся за бога
той добычей:] Да не возвратится 
вспять ни един от них, и гроб им там 
устроиши всем, приложи им зла, Гос
поди, приложи, и погибель им наве
ди, да не сбудется пророчество дьяво
льское! Авв. Ж., 80, 1672 г. + XVI в.: 
Ридли; XVII в.: Джемс, Обиходник 
Никифорова.

ГРОБЕЖ НЫ Й см. грабежный.

ГРОБНИЦА, ж. (7) 1. Рака. Во 184 
(1676)-м году боярин же и оружейни- 
чей Богдан Матвеевич Хитрово в сию 
святую обитель построил образ препо- 
добнаго Никона чюдотворца на ево 
чюдотворцову гробницу. В кл. кн. 
ТСМ, 105, 1676г. + XVI в.: Гор. Рос
сии; XVII в.: Сл. Каз.-2.

2. Специальное сооружение, пред
назначенное для помещения тела 
умершего; склеп. [На панихиде:] А 
мѣстныхъ свѣчь по вечерни не га- 
сятъ, и въ паникадилѣхъ и въ при- 
дѣлѣхъ и у митрополичья гроба, и у 
преподобного гроба въ гробницѣ двѣ 
свѣщи, да у княж ихъ гробовъ двѣ 
ж ъ. Стол. обих. Волокол. м., 8, 1591 г. 
И велел [Михаил Поток] грабницу де
лать каменную, чтобы двум челове
ком сидма сидеть, и лежма лежать, и 
стоима стоять. Былины Х Ѵ ІІ-Х Ѵ ІІІ вв.,
1 74, 2-я пол. X V II  в.

3. То же, что гроб 2. Плотнику за 
роботу, что дѣлал над гробницею, ко
торая из земли выходит, голбец [‘над
гробный памятник в виде сруба’]. Сл. 
М ангаз., 100, 1649 г. || М огильная  
плит а. На гробницѣ княгини Татиа
ны Феодоровны блюдо серебряное, 
вѣсу безо шти золотниковъ. В кл. Но
воспасск., 24, X V II  в.

ГРОБНЫЙ. (2) П рил. — гроб 2. 
Или гробныи тать? Исповед., 432,
X V I в. □  Гробный, м. Кто умер. 
Христос воскресе из мертвых... И 
гробным живот дарова. Обиходник 
Никифорова, 119, 1656 г.

ГРОБОВОЙ. (1) П рил. -* гроб 1.
> Г р о б о в а я  д о с к а .  Крышка гроба. 
Флк. Расколися, вскройся ты, гробова 
доска! Ист. песни, 475, X V I в. [Ка
зак:] Да могилушку, да оторвите-ка 
ли вы [ветры] да, уж гробову доску, 
гробову доску. Там же, 473.

ГРОБОВЩИК, м. (1) Кто делает  
гробы (см. гроб 1 ). М итька гробов- 
ш ик. Сл. Каз., 60, 1568 г.

Вар. гробовшик.
ГРОБОВЩ НКОТ! (1) П р и  л -> грп-

бовщик. Л[авка] Нечайкова любимца 
гробовшикова. Сл. Каз., 60, 1568 г.

Вар. гробовшиков.
ГРОБОК, м. (1) То же, что гроб 1. 

Еще помер-то у нас православный 
царь, православный царь Иван Васи
льевич. Сделаем ему гробок купари- 
совой. Ист. песни, 464, X V I в.

ГРОЖ БА, ж. (1) То же, что гро
за  3. И никакою гражбою протапопу 
и товарыщем йво... не граживал. Сл. 
Ворон., 85, 1694 г.
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ГРОЖ ЕНЬЕ, с. (1) То же, что гро
за 3. А зачался тот союз меж ими [ко
ролем французским и английским] в 
прошлом... году, потому что они слша 
грожене опчево своего недруга и они 
изыскали себѣ, что имъ на ползу. В-К
I, 91, 1627 г.

ГРОЗА, ж. (20) 1. Природное явле
ние, сопровождаемое молнией, громом 
и сильным дождем. А за таким вели
ким приходом той земли [пожалован
ной] не бывает снегои. не зи яю т д о 
ждя, грозы не видеть, и что зима — 
отнюдь не слыхать. Сказ, о роск. жи
тии, 40, X V II  в. Из Угорской земли 
вѣсти есть что... в городе в Пресбурхе 
такая гроза была что громомъ вино- 
градю и овошнымъ деревямъ много 
шкоты учинило. В-К IV, 206, 1650 г. — 
в сравн. В огне и в дыму не мочно у 
нас друг друга видеть: на обе стороны 
лише дым да огнь стоял, от стрелбы 
их [турок] огненой дым топился до 
неба. Как есть — страшная гроза не
бесная, когда бывает гром с молниею! 
Пов. аз. ратн. сид., 71, 1642г.

2. Строгость, вызывающая страх, 
опасение совершить проступок. И у 
слугъ, лжы и клеветы не слушати 
безъ управы, и какъ ихъ наказывати 
грозою, жену тако ж . Дм., 6, X V I в. 
Все знаетъ добрая жена, мужнимъ 
наказаниемъ и грозою, и своимъ доб- 
рымъ разумомъ и наукою. Там же, 
40. Дщерь ли имаши, положи на ней 
грозу свою, и зблюдеши я отъ телес
ных, да не посрамиши лица своего. 
Там же, 29. Надобь ж ёнка в грозѣ 
[ffgrosze] держать, да слушае да 
мужа не бьёт. Разг. Фенне, 230, 
1607 г. Не все лозою, иною, и грозою. 
Сим. Послов., 125, X V II  в. + XVI в.: 
Разг. Шрове, Ридли.

3. Обещание причинить какое-л. 
зло, неприятность; угроза. Сия, гос
подине, самъ ты учи и моли рабъ сво
ихъ такимъ быти зъ запрещениемъ и 
з грозою многою. Дм., 33, X V I в. Зде- 
ся люди вольные, и царя Алтыновы 
де грозы не блюдутца. Сл. Сибир., 
32, 1639 г. Посланъ я, х[олоп] т[вой] 
[Ф. Годунов] на Соловки съ трубни- 
комъ съ Иваномъ Ружениновымъ и 
тотъ Иванъ... учалъ мнѣ говорить, 
что будто ему приказано на морѣ изъ 
лодьи выкинуть меня... въ воду. И я... 
боясь его грозъ, воротился къ Москвѣ 
и приехалъ на дворишко свое. СиД, 
149, 1646 г. От курфирста Беиярского 
два... комисары посланы чтоб имъ... 
вперед итти... на супротивных своих...

и с ними битца... с такою грозою ко
торые урядники тому станутъ проти- 
витца... и тѣм быть смертною казнью 
кажненым. В-К I I I ,  152, 1646 г. Мы 
же со Христом не боимся ваших гроз, 
любим сию старину, преданную от 
святых. Авв. Кн. бесед, 133, 1675 г. 
Муж жену, лозою а она ему грозою. 
Сим. Послов., 123, X V II  в. > С г р о 
з а м и  г о в о р и т ь .  И говорил с вели
кими грозами Ивану Большину с то-
к я р и т ц и  ч т о б  ттт п и  wt. ття н у  н а  Я е .п и ж
креста целовать. Сл. Смол., 67, 1609 г. 
Торговой человек Яков Ондреев... по
купал медь тайно и говорил многие 
худые слова з грозами. РШЭО, 192, 
1659 г. Они [участники смуты] учали 
царю говорить сердито и невѣжливо, 
зъ грозами: будетъ онъ добромъ имъ 
тѣхъ бояръ не отдастъ, и они у него 
учнутъ имать сами, по своему обычаю. 
Котошихин, 85, 1667 г. > И м а т ь  
г р о з о ю  чьею. Угрожая гневом кого-л. 
Ясак с них я, холоп твой, имал твоею 
государьскою грозою со многих роз- 
н[ых] людей с тунгуских и з якуц- 
ких. Сл. Сибир., 32, 1633г. + XVI в.: 
Ридли; XVII в.: П ск. писц. кн. II , 
РД IV, Сл. Том. Ср. грожба, гроженье.

4. Н аказание, кара. И тех злых 
людей, которые вашею [атамана] вер
ною службою изыманы будут, и над 
ними б чинить великою войсковою 
грозою по вашему праву. РД I, 92, 
1667 г. Где же душа прелюбодеевая? 
Во адовых темных жилищ ах, идеже 
несть света, но тма кромешная, иде
же гроза неумолимая и лютии неми- 
лостиви приставницы. Авв. Кн. толк., 
173, 1675 г. Рѣзал дѣдъ лозу давал 
бабе грозу. Сим. Послов., 137, X V II  в.

5. Опасность. Видя волкъ козу за
бывает грозу. Сим. Послов., 87, 
X V II  в.

ГРОЗДИЕ, с. (1) Скопление цветов 
или плодов на одной ветке, кисть. 
Послах ихъ на работу монастырскую 
вина брати гроздия, ѵа триуоисп 
атскргЛі. Речь тонкосл., 25, X V  в. Ср. 
трона.

ГРОЗИТЬ, несов. Обещать сде
лат ь что-л. неприятное, страшное; 
пугать. Мужик и взбесился, да и без 
ума стал. Я с ним уведевся, говорю 
ему: проклени попа тово со всею 
службою, так беси от тебя отступят... 
И он говорит мне: не могу-де никак 
тово сотворити: беси грозят, удавить 
хотят. Авв. Письма, 262, 1679 г. — с 
инф. Он их [чехов] кронованои цесар 
и грозитъ последную капълю крови

279



ГРОЗИТЬСЯ

пролити и того королества доступати. 
В-К I, 30, 1620г. Турокъ просит у ве- 
ницѣиских сенаторов город Кандия а 
будет веницѣяне не хотят здать и ту
рокъ грозитъ агента веницѣиского и 
со всѣми торговыми людми в Царѣго- 
роде задержат и товары их отнят. В-К
IV, 102, 1649 г. Великого числа денег 
просил [шведский генерал Вурц] а бу
дет не дадим и он грозил мечемъ и 
огнемъ все выпленить. В-К V, 132,
1659 г. — кому. [Стефану Баторию:] 
Другово еси гонца своего Гаврила Лю- 
бощинского прислал к нам з грамо
тою, что взял еси Луки, кабы грозя 
нам и похваляяся. Поел. Ив. Грозно
го, 221, 1581 г. И Ивановы, государь, 
слуги Васильевичя и крестьяне на
шим монастырским [Иосифо-Волоко- 
ламского монастыря] крестьянцем 
грозят и явки на них являют: Толко, 
деи, вы не пойдете по своему отводно
му рубежу с образом земли отводити. 
АФ ЗХ II , 443, 1595 г. Перестань, я 
твоёго слова не блюдусь, что ты мнѣ 
грозишь [groszis, drowest]. Разг. Фен
не, 234, 1607 г. И онъ де, Остафий, по- 
челъ ему говорить: Не грози де мнѣ, 
грози де Богу да государю. СиД, 131, 
1642 г. — чему. А грозят де, государь, 
те воровские козаки Козлову, хотят 
де, государь, разорять Козловской 
уезд вскоре. РД П-1, 441, 1670 г. — на 
кого. Егда же изрече старец ко юноши 
глаголы сия, обозревся Савва на мни- 
маго брата своего, паче же рещи на 
беса. Он же издалеча стоя и грозя на 
Савву, зубы своими скрежеташе на 
него. Пов. о Савве Грудц., 93, 60-е гг. 
X V II  в. — чем. Учал меня [С. О. По- 
спеева] тот Третякъ бранит и грозити 
кнутемъ. М Д Б П , 57, 1637 г. И ане 
[целовальник И. Клементьев и 
Ф. Павлов] гразили огьнемь хатели 
жечь и мы от того разарены [И. Ива
нов и другие кресть яне]. И Н РЯ, 205, 
X V II  -  н. X V I I I  в. Грозил батоги а 
грыз кулаки. Сим. Послов., 92,
X V II  в. — кем. И атаманъ де его, 
попа Ивана Васильева, учалъ лаять, и 
бранить всякою неподобною бранью, 
и грозить де учалъ атаманъ ему, 
попу, здѣшнимъ зубцовскимъ настоя- 
телемъ: ужо де ты у насъ, попъ, ску
фью потеряешь. СиД, 396, 1630 г. По 
сеи челобитнои Семену Рокотову ве- 
лѣт Ганку за Карпо безчестье вычис
тит кнутом и за то не грози мужикъ 
нам Петром Траханиотовым. Арх. П о
жарских, 171, 1647г. I чем. Выражать 
угрозу жестом. И скачет во всю пору

лошадиную, и сам он, Никита, кула
ком грозит. Ист. песни, 323, X V I в. 
+ XVI в.: Аноним, разг., Гр. прав., 
Ридли; XVII в.: АИ  11, А. Кунг., 
АЮ Б I, А Х Б М  I, В-К I I I ,  Грамотки, 
Д АИ  X , Джемс, Д. Новг. мит. Кипр., 
Лудолъф, Пам. Влад., Пам. южн. в.-р. 
нар., П Н РЯ , Сл. Перм. I. Ср. гражи- 
вать.

Вар. грозити.
ГРОЗИТЬСЯ, несов. (8) То же, что 

грозить. — с придат. предлож. А ар- 
цухъ Мантов прислалъ шлехетного 
члвка чтоб ему город Касалъ назад 
отдали а будет не отдадут и онъ гро- 
зитца что хочет силою ево назад взят. 
В-К V, 67, 1652 г. — с инф. И учел [То- 
иракс] тот острожекъ болши дѣлат и 
ров обвадит и грозился к ншим кре
постям рвы приводит. В-К I, 106, 
1628 г. — на кого. Присланы к нам в 
Шую... Михаило Беклемишев да по- 
дячеи Петръ Копнин... сыскиват та
тей и розбоиников... и тот гсдрь Ми
хаило Беклемишев с товарищи воров
ским людем... норовят... и те гсдрь 
тати и розбоиники... села и дрвни роз- 
бивают... и на нас на сирот твоих... 
грозятца. Пам. Влад., 152, 1618 г. И 
она де Ониска на нево [Офонку] гра- 
зилася хотѣла ево испортит, и здѣлат 
чернѣе земли. М ДБ П , 259, 1643 г. Ко- 
руна францужская грозятца на трир- 
скихъ духовного чину людей. В-К IV,
121, 1649г. Билъ дѣдъ жабу грозяся 
на бабу. Сим. Послов., 82, X V II  в. — 
на что. Перед нею, тучею, идут по 
воздуху два страшные юноши, а в ру
ках своих держат мечи обнаженные, 
а грозятся на наши полки бусур- 
манские. Пов. аз. ратн. сид., 80,
1642 г. — чем. Тако грозятца курфи
ста саксенсковы воинские люди гра
бежемъ на тѣ ж мѣста. В-К I, 50,
1621 г. + XVII в.: Астрах, а.

ГРОЗЛИВЫЙ, прил. (1) Смелый, 
храбрый. Gropliue — dreiste. Разг. 
Шрове, 89 об., 1546 г. Gropiyue ist 
dryste oder behertzt. Там же, 90.

ГРОЗНИЦЫ , мн. (1) Черная сморо
дина (?); черника (?). Плодородием 
русской почвы надо объяснить и то, 
что здесь растут прямо на земле мно
гие виды ягод, неизвестные в других 
странах. Таковы... Брусницы, Клюква 
и Грозницы... сварив с сахаром, их 
подают на стол к жареному мясу как 
подливку [перевод]. Лудолъф, 93, 
1696г. [См. Лутовинова И. С. Названия 
продуктов питания и кушаний в записях 
иностранцев X V I - X V I I  столетий / /  Рус
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ская историческая лексикология и лекси
кография. Вып. 4. Л., 1998. С. 123.]

ГРОЗНО. I. нареч. (2) Строго, су
рово. Ратным головам и приказным 
людем такж е и мѣлким солдатом ко
торые здѣс стоят опят грозно прика
зано и велено въ 24 часа... из города... 
ѣхати. В-К I, 44, 1620 г. Короля ш пан
ского здѣшнеи державец крѣпко при
казывает... молиться о перестатии мо
ру, и всѣм чернцомъ и черницам грозно 
ІШ И К яаял тто е тн ти о ь . В  К  V. 1 1 5 ,  1 G 3 G  с.

II. безл. предикат. (1) О чувстве 
ужаса. Учинилос в городе в Бригге 
великое страховане со всѣ четыре сто
роны с воздуха гром великии что зем
ля потреслася и стол (!) грозно что ча
яли страшному суду быти. В-К I, 120,
1628 г.

ГРОЗНЫ Й, прил. (13) 1. Несущий 
грозу (см. гроза 1). — в сравн. Как от 
сильного Московского царства кабы 
сизой орлища стрепенулся, кабы 
грозная туча подымалась, что на 
наше [Казанское] ведь царство наплы
вала. Ист. песни, 90, X V I в.

2. Сильный, могучий, вызывающий 
почтение и страх. — Флк. Прости 
нас [казаков] ...тихой Дон Иванович, 
уже нам по тебе... з грозным войским 
не ездить. Пов. аз. рат н. сид., 77,
1642 г. Приехали богатыри в Киев 
град, к великому князю Владимеру, и 
привели удалова и грознова богатыря 
Тугарина Змеевича. Бы лины  X V II -
X V II I  вв., 157, 2-я пол. X V II  в. Что 
взговорит грозень посол молод Васи
лии Ивановичь: Государь ты, князь 
Владимир киевьскои! Нет со мною та
ких борцов умеющих. Лиши мне с то
бою поборотися, самому посьлу тебя 
великаго князя потешити? Там же,
203, сер. X V II  в. II Строгий, суровый. 
Образ грозного воеводы архангела 
М ихаила на красках. Сл. Перм. I,
154, 1623 г. — Высок.-офиц. П ри наи
меновании лиц, занимающ их высокие 
должности в России или в Европе. 
Ш ляхетные грозные и почтеные гсдья 
воеводы и дяки великие Двинские 
земли а нне пребывают у Архангил- 
ского города. В-К I, 73, 1626 г. Доб- 
рошляхетному грозному и крѣпкому 
гсдрю Петру Марселису... доброустав- 
леному думному и казначѣю моему 
высокопочтенному гсдрю. В-К I I ,  138,
1644 г. Доброшляхетныи и грозный и 
крѣпкии гсднъ резидентъ высоко- 
почтенный застоятел. В-К I I I ,  144, 
1646 г. — Грозный. Прозвище. Уж ты 
гой еси, Грозныя цярь Иван сударь

Васильевиць! Ист. песни, 458, X V I в. 
Да по отдѣлной выписи губного старо
сты Федора Грозново 118-го году вдо
вы Соломаниды Федоровы жены Ива
новского зъ дѣтми помѣсья, полдерев
ни Ростовцова на рѣчкѣ на Немошнѣ. 
А. Угл., 52, 1622 г. + XVIII: Кирииіа 
Д ан.

3. Вызывающий ужас; устрашаю
щий. Почал... говорить голова их яны- 
ческой...: ...приймем завтра град Азов 
и вас в нем, воров-разбойников, яко 
птицу в руце свои возмем и отдадим 
вас, воров, на муки лютыя и грозныя. 
Пов. аз. ратн. сид., 64, 1642 г. Вчерас 
гсднъ полевой марш алкъ Торстенсо- 
новых людей которые были переѣха- 
ли в Ш енберкъ вѣлел повѣсить порут- 
чика да Эти рейтаров и хотят грозную 
розправу держати. В-К II , 94, 1644г. 
Стой, стрела, через день грозный 
страшный судный. Заговоры Вел. Ус- 
тюжск., 206, X V II  в. + XVI в.: Ридли.

4. Опасный. А розписал [Анцифор 
Анкудинов] есми сию память наборзе 
потому, блюдяся грозного внезапу по- 
ветриа, занеже есми накрепко прибо
лел сердечною болезнью. А. Солов, м.,
8, 1572 г.

5. Содержащий угрозу. Казацкой 
енерал Хмилницкии нне писати от
ставил к полскому королю как  преж 
сего бывало бутто другом почитал а 
нне... толко к полским шляхтом свир- 
ѣпо и грозными словами оказуетца. 
В-К IV, 98, 1649 г.

ГРОМ, м. 1. Грохот и треск, со
провождающий молнию во время гро
зы. Гром гремит [gronn grymyth], es 
donderdt. Разг. Шрове, 70 об., 1546 г. 
Дождевница [вода] добро есть здоро
вая, но паче ж тая которая лѣте съ 
громом спадаетъ. Н азират ель, 128,
X V I в. Въ 11 м чсу ночи учинилос в 
городе Бригге великое страховане со 
всѣ четыре стороны с воздуха гром ве
ликии что земля потреслася и стол (!) 
грозно что чаяли страшному суду 
быти. В-К I, 120, 1628 г. А дожди бы
вают великие и громы и молния. Ст. 
сп. Байкова, 136, 1658 г. Да и он де 
Карпушка ему Якуш ку давал списы- 
ват писмо о грому. М Д Б П , 221,
1676 г. Громъ не грянетъ и муж икъ 
не дрогнет. Сим. Послов., 93, X V II  в. 
Не из тучи громъ гремитъ из ново- 
зные кучи. Там же, 127. — в сравн. И 
егда начаша херувимскую песнь вос- 
певати, тогда возгреме яко гром и 
бысть глас глаголющ: Савво, востани 
и гряди семо во храм мой! Пов. о Сав-
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ее Грудц., 101, 60-е гг. X V II  в. — в со
ставе сравн. А не силная туча зату- 
чилася, а не силнии громы грянули: 
кудѣ ѣдетъ собака Крымской царь? А 
ко силнему царству Московскому. 
Песни Р.Д., 12, 1620 г. И от пушек их 
[турок] аки страшный гром стоял. 
Пов. аз. ратн. сид., 74, 1642 г. Вольхъ 
говоритъ как громъ гремитъ. Кириіа 
Дан., 311, X V II I  в. + XV в.: Речь тон
косл.; XVI в.: Аноним, разг., Ист. пес
ни, Ридли; XVII в.: В-К II , В-К V, 
Джемс, Лудолъф, Разг. Хеймера, Сл. 
Перм. I, Тронх. разг.

2. Ослепительный блеск, исходя
щий из туч; молния. Да поперег доро
ги на одинокой дуб, да на дуб, что 
гром стрелял, на грани, да на дуб на 
великои сверх врага на грани. 
АСЭИ I, 383, 1485 г. Серед степи сто
ит столбъ а на нем гран а от того 
столба прямо через степ стоит дуб 
гром бил на немъ грань. Новосил. 
отк. кн., 228, 1642 г. Проглоти верба, 
ино гром [grum , donner] тебѣ не тёпет 
/  убьёт. Разг. Фенне, 486, 1607 г. — в 
безл. предлож. Или ково возом сотрет, 
или громом убьёт. А. мест, упр., 193, 
1552 г. Учинится у них какое душе
губство безхитростно кого громом или 
деревом убьет или сгорит или уто
нет... а обыщут про то что учинилось 
безхитростно. Сл. Перм. I, 154, 1660 г. 
Из Угорской земли вѣсти есть что в 
18 м числѣ сего мца в городе в Прес- 
бурхе такая гроза была что громомъ 
виноградю и овошнымъ деревямъ 
много шкоты учинило. В-К IV, 206,
1650 г. В городе Коболенц июля въ
3 м числѣ громом въ кирху ударило и 
та кирха вся оттого згорѣла. В-К V,
69, 1652 г.

ГРОМАДА1, ж. (2) 1. Что-л. очень 
большого размера. Сотворил Бог све
тила сия в четвертый день и положи 
я на тверди небесней... в последний 
день вся грамада сия рассыплется и 
будет вся нова. Авв. Письма, 268,
1679 г. I Куча, груда, ворох. Грома
да — kupa. Двор тур. султ., 297, 2-я 
пол. X V II  в.

ГРОМАДА2, ж. (1). Сельская общи
на на Украине. А мы, мурахвянские 
жители, великому государю вменить 
и приказного человека Потапа Ододу- 
рова убить и выдать изменником не 
хотем... А государевы казны мы при
няли 6 пуд и 10 гривен... и 10 муш ке
тов. В том мы ему, Потапу, за руками 
сказку дали всею громадою. РД ІГ2, 
72, 1670г.

ГРОМАДА3, ж . (1) [из польск. аг- 
m ata ’пуш ка’] П уш ка. Гоидуку дал 
две копеики громады оправливат. Сл. 
Смол., 67, 1612 г.

ГРОМАЛЬНИК, м. (1) Пират. 
Громалникъ, a p ira te . Ридли, 115, 
1599 г.

ГРОМИТЬ, несов. (12) 1. кого, что. 
Разорять, подвергать ограблению. А 
турским людем от киборзян живет 
шкота и изрон великой — ходят деи 
корабли изо Царягорода в Мисюр- 
скую землю и из Мисюря во Царьго- 
род, и киборзяня деи турок громят 
добре часто и убытки им чинят вели
кие. Ст. сп. Новосильцева, 87, 1570 г. 
Из литовских городов воры ходя во- 
руютть (!) на твоей гсдрве украине в 
Путимле и в Рылску и в во (!) Брян
ском въезде в Комарицкои волости 
громят и насмерть людей побивают. 
Пам. южн. в.-р. нар., 7, 1588 г. И ныне 
ведомо нам, великому государю учи
нилось, что воровские казаки в доро
ге от Воронежа хотят вас [посольство 
в Турцию] громить на Казанском пе
ревозе выше Дивиих гор. РД IV, 9, 
1667г. И пошол он, вор [С. Разин], 
вверх по Дону и учел громить кал
мыцкие улусы. РД П-2, 98, 1671 г. 
Били челом на албазинских служи
лых людей что ходят де они в походъ 
и громят промеж де землями чинят 
ссору. Сл. Нерч. I , 148, 1664 г. Ёрлы- 
ки улици помётывал [царевич Фе
дор],— етыя улици громлёныя, да 
этыя улици полоненыя. Ист. песни, 
353, X V I в. II Заниматься морским  
разбоем. Громити, to use рігасіе. Рид
ли, 115, 1599 г. Города Любка торго
вые люди и иные тое страны которые 
торговали и ходили в Ригу и в ту сто
рону от торговли отстали потому что 
свѣиского короля карабли и от пол- 
ского короля карабли из Данска горо
да ходят по морю, и карабли громят 
которых они ни могут, одолѣть. В-К
I, 27, 1617 г. Да они ж  [недруги] в 
нши поморские украины караблями 
своими изгоном приходят, и карабли 
громят, и от того пут страшен ставит- 
ца. Там же, 113, 1628г. + XVII в.: 
В-К V. Ср. грамливать.

2. кого. Поражать в бою. Тово же 
дни прислан с сеунчом дмитровец Ва
силей Сьянов от Федора Погожево с 
тем, что, сшод литовских людей, ко
торый были в Белозерском уезде и 
громили боярина кн язя  Ивана Ондре- 
евича Ховансково, сшод, побили, а в 
языцех взяли 18 человек. Кн. сеун-
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чей, 65, 1613-1619 гг. Там, где токмо 
появились воры и клятвопреступни
ки, за счастием вашего... величества и 
праведными молитвами везде оных 
громили и побили и врознь розогна- 
ли. РД II-2, 136, 1670 г. + XVII в.: 
Рус.-грузин. отн. I, Сл. Каз.-2, Южн. 
тамож. кн.

ГРОМКИЙ, прил. (4) О голосе. Си
льный, далеко слышный. Громкой, 
lowde. Ридли, 115, 1599г. > Г р о м 
к и м  г о л о с о м  (скричать, кричать, 
просить). Как скричал-сзычал да 
громким голосом и Грозный царь 
Иван Васильевич. Ист. песни, 302,
X V I в. В городе Лундене пришол 
нѣкакои члвкъ на гостин двор и... 
учелъ кричат громким голосом послу
шайте люди ест ли един члвѣкъ кото
рой мнѣ может сказат что парламен
ты в семь лѣтъ сколко ни есть добра 
здѣлали л... и я  его послушаю. В-К 
I I I ,  199, 1648 г. Пришли богатыри на 
царев двор... и учали просити мило- 
стины противу окна громким голо
сом. Бы лины  Х Ѵ ІІ -Х Ѵ ІІ І  вв., 162, 
сер. X V II  в.

ГРОМКО, нареч. (4) Звучно; так, 
что слышно далеко. Великий царь 
распотешился, из-за столика вы хаж и
вал, по палатушкам похаживал, в 
окна светлые поглядывал, кудрицы 
свои расчесывал, громко речушки го
варивал. Ист. песни, 435, X V I в. В 
суде де дьяк Микита Арцыбашев с 
ним, Юрьем Лутохиным, говорил 
громко и говорил ему, Юрью, что он 
пуще вора и крестопреступника Сте
ньки Разина. РД IV, 122, 1672 г. Сто
ит древо высоко и прекрасно, а на 
том дереве сидит кур велегласны, 
громкогласны, громко распевает, 
Христа прославляет. Сказ, о куре, 73,
1 -я пол. X V II  в. > Г р о м к о  г о л о 
с о м  (кричать, вопить). [Князь Влади
мир:] Как Михаилу скучитъца, ста
нет кричать громко голосом,— выпус
кайте ево на волной свет, не меш кай
те. Бы лины  Х Ѵ ІІ -Х Ѵ ІІ І  вв., 1 74, 2-я 
пол. X V II  в. Да едет Сухан ко быстру 
Непру Слаутичю на берег, да вопит 
громко голосом: Царь Азбук Товруе- 
вичь! Там же, 146. Ср. громогласно.

ГРОМНЫЙ. (1) > Г р о м н ы й  к а 
м е н ь .  То же, что г р о м о в а я  с т р е 
л а  ( с т р е л к а )  б) (см. громовой). 
Громнои камень thunderbolt. Ридли, 
115, 1599 г.

Вар. громной.
ГРОМОБОИНА, ж. (1) Дерево, по

врежденное ударом молнии. С таво

клена на гору по верху через ручей 
на горѣ к полю на подлѣсьи... стоит 
дуб грамабоина на нем гран и против 
грани яма. Новосил. отк. кн., 215,
1637 г. [Ср. Громобоина. Дерево, повреж
денное молнией. Красноярск. СРНГ. Вып.
7. С. 150.]

ГРОМОБОЙНЫЙ, прил. (1) П о
врежденный ударом молнии. И от 
дуба и от граней и отъ яблони по пра
вую сторону мимо громобойной дубъ. 
Сл. Ворон., 85, 1636 г.

Вар. громобойной.
ГРОМОВОЙ, прил. (5) 1. О камне. 

Такой, падение которого сопровожда
ется грохотом и вспыш ками огня. 
[Рассказ о чуде:] А по томъ выстрел 
великого громового каменя на землю 
ударилъ какъ  самая болшая граната. 
В-К V, 37, 1652 г.

2. Прил. —1• гром 2. > Г р о м о в а я  
с т р е л а  ( с т р е л к а ) ,  а ) Удар м ол
нии. Что в городе Мюнстере от громо
вой стрелы порох загорѣлъся и оттого 
мало не вес город выгорѣлъ. В-К V,
69, 1652 г. б) Камнеобразный или 
стекловидный сплав продолговатой 
или округлой формы, образующийся 
от удара молнии в песок ( применял
ся в колдовстве). А наговариваетъ 
[Феклица] на громовую стрѣлку да на 
медвѣжеи ноготь да с тое стрѣлки и с 
ногътя даетъ пить воду. М Д Б П , 243, 
1641 г. Громовая стрела — ein donner 
Keul. Тронх. разг., 36, к. X V II  в. Или 
съ громовые стрѣлы пит чего ни буди. 
Леч. Щ ук., л. 89*. Х Ѵ ІІ-Х Ѵ ІІІ  вв. На 
той свадьбе у него Родиона был в 
вежливцах а для обороны де с собою 
на тое свадьбу чтоб ево Родиона и 
жену ево сторонние люди не испорти
ли имал громовую стрелу да святую 
траву. Сл. Перм. I , 154, 1704 г. Ср. 
г р о м н ы й  к а м е н ь  (см. громный).

ГРОМОГЛАСНО, нареч. (2) Так, 
что могли слышать многие. Только 
де он потому догадываетца что де на 
квасной Васка про амурской побѣг го
варивал не по одно время громоглас
но не в тай. Сл. Нерч. I, 149, 1700 г. 
+ XVII в.: Двор тур. султ. Ср. гром
ко.

ГРОМОГЛАСНЫЙ, прил. (2) 
Книж.-церк. 1. Обладающий громким, 
голосом. — в сатире. Стоит древо 
высоко и прекрасно, а на том древе 
сидит кур велегласны, громкогласны, 
громко распевает. Сказ, о куре, 73, 1-я 
пол. X V II  в.

2. Исполняемый громким, звуч 
ным голосом. И та мамка велела тем
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девицам петь громогласный песни, 
чтоб им крику от них не слыхать 
быти. Пов. о Фроле Скоб., 157, к. 
X V II  в.

ГРОНА, Ж .  (1) [польск. grono ‘гроздь, 
кисть’] Гроздь, кисть винограда. Коли 
хотят чтобы имъ древеса ихъ горазно 
обродили, обкладают матицу или 
лозу винную листвием и тронами или 
кистьми виноградными, с которых 
уже вино вытопшут. Назиратель,
235, X V I в. Ср. гроздие.

ГРОНАД см. гранат.
ГРОНИЦА см. граница.
ГРОНКА, ж. (1) Поручни, пери

ла (?). Гронка телега, a cart w ith rai- 
les. Ридли, 115, 1599 г.

ГРОТИК, м. (2 ) [польск. grot ‘ост
рие, наконечник’] 1. М ет аллический  
наконечник древка знамени  Знамя 
гусарское ветхое зъ древкомъ без гро- 
тика. Пск. писц. кн. I I , 264, 1699 г. 
+ н. XVIII в.: Сл. Нерч. I.

2. Древко. А тѣ бердыши на рато- 
вища и списы на гротики не насаже
ны. П ск. писц. кн. I I , 265, 1699г.

ГРОХОВНИЦА, ж. (1) П уш ка (к а 
кая? ). Да по прежнему твоему, вели
кого господина [Никона], указу, велѣ- 
но намъ богомолцомъ твоимъ сыскать 
пуш каря, которой гроховницы ко- 
валъ, и вѣдаетъ про него стрѣлецъ 
Сенка Бѣлоусъ. А. Ивер, м., 512, 
1664 г.

ГРОХОТ, м. (2) Решето большого 
размера с высокими боками; корзина 
с редким дном для просеивания чего-л. 
Куплены в кузницу два грохота 
уголье просѣвать даны два алтыны. 
Сл. промысл. I, 145, 1679 г. Надобно 
к старым годовым запасам в прибав
ку вновь... пять грохотов уголных. 
М ДБ П , 144, 1685 г.

ГРОШ, М .  (22) [через польск. grosz 
из ст. нем. Grosch, Groschen] 1. Русская  
м елкая монета. Грошъ, a groate [‘се
ребряная монета в 4 пенса’]. Ридли,
115, 1599 г. Нам гдрь дали по грошу 
члвку. Пам. южн. в.-р. нар., 18, 1593 г. 
А от мелива он емлет с приезжих лю
дей с чети по грошу. Сл. Каз., 60,
1594 г. Грош [grosz], 2 deng. Разг. 
Фенне, 121, 1607 г. Gros, 2 copekes. 
Джемс, 33, 1619 г. Гвоздья куплено на
2 гроша. Расх. кн., 64, 1632г. Найму 
де им Якимку да Огафонку по угово
ру рядили по грошу человеку на 
ночь. Сл. Перм. I, 154, 1648 г. Или 
тем бедным людям за оброк велеть 
зола жечь в моих [Б. И. Морозова] ле
сах и угодьях и привозить к будному

делу, а за четверть зачитать им по ал
тыну или по 2 гроша, а то уж боль
ш ая цена, что зачитать за четверть по 
10-ти денег. Хоз. Mop. II , 159,
1651 г. — в составе сравн. Вошъ что 
заемной грошъ спат долго не дасть. 
Сим. Послов., 87, X V II  в. + XVII в.: А. 
земск. торг. д., АФ ЗХ II , Грамотки, 
Двор тур. султ., Д Д  I , Копенг. разг., 
Пск. писц. кн. II , Южн. тамож. кн. 
Ср. грошевик.

2. Иност ранная м елкая монета. 
И в Тиллевых полках хлѣб стол дорог 
что временем за один хлѣб по корове 
или по быку дают а мѣру воды купят 
в полкахъ по два гроша а пиво добрѣ 
дорого. В-К I, 138, 1631 г. Великая 
нужа у цесаревых людей... носят в 
станы старую солому... корму болши 
не стало а продают ношу в шесть гро
шей. Там же, 199, 1638 г. Посылаю я 
бегучево посылщика... как он тѣ гра
моты добро отдастъ вашей млсти и 
ему взять тринатцат ефимков да 
тритцать грошей. В-К II , 195, 1644 г. 
Ш олку фунтъ по 6 золотых по 26 гро
шей полскихъ тамъ на Москвѣ купят. 
В-К I I I , 65, 1646 г. А свицерскимъ 
ефимкам на которых медвѣди... и ба- 
зелским и албертинским ефимком и 
которые с новыми крестами и тѣмъ 
быт по четыре гроша ценою менши 
иных ефимков цесарскихъ. В-К IV, 
192, 1650г. > С е р е б р я н ы й  г р о ш .  
А цысареву подать дават нам сереб
реными добрыми грошами у ста гро
шей 30 грошей накладу. В-К I, 70,
1622 г.

3. мн. Деньги. А взяли живота ихъ 
готовыхь грошей тритцать ехимковъ, 
да вина взяли сто квартъ. Сл. Смол., 
67, 1649 г.

[Ср. Первоначально грош был крупной 
серебряной монетой. В ХІѴ-ХѴ вв. вес и 
качество металла в гроше снизились, и он 
превратился в мелкую разменную монету. 
В ХѴІІ-ХѴІІІ вв. в обращении были мед
ные гроши, равные 2 копейкам. БСЭ. Т. 7. 
С. 356.]

ГРОШЕВИК, м. (1) То же, что 
грош 1. И видя царь, что в тѣхъ ден- 
гахъ не учало быти прибыли, а смута 
почала быть болшая, велѣлъ... дѣлати 
на дворехъ своихъ денги мѣдные, ал- 
тынники, грошевики, копейки, про- 
тивъ старых серебряныхъ копеекъ. 
Котошихин, 82, 1667 г.

ГРОШЕВОЙ. (2) 1. Содержащий 
сведения о денежных сборах ( в гро
ш ах). > Г р о ш е в а я  о т п и с ь .  А от
писи грашевыя и емъския от васъ
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[игумена Арсения] пъришъли а запа
су к вам послана старостаю пять чет- 
верьтеи манастыръскова солоду. Гра
мотки, №  482, 1676 г.

2. Предназначенный для чеканки  
денег из серебра, в частности, гро
шей. Srebro groschewoge. Аноним, 
разг., 35 об., сер. X V I в.

ГРУБИТЬ, несов. (4) кому. 1. П ри
чинять вред; доставлять неприятно
сти. [Послы:] Погрубил государю на
шему царю и великому князю поль
ской король... а преж того грубили 
государю нашему, царю и великому 
князю, казанцы да астраханцы. Ст. 
сп. Воронцова, 50, 1586 г. Он, лареч
ной с целовальники... нас, сирот, с 
пристани с Сяського устья, напред за 
свийской рубеж, грубя нам, сиротам, 
не отпущает. РШЭО, 534, 1697 г. Ср. 
трубиться, грубничать.

2. Дерзить. Над святынею ругает
ся [Стенька Разин], не хочет знать 
никого выше себя, самому Ермаку 
грубит. Ист. песни, 541, X V I в. 
Слышала я  [лисица] притчу: одно
му господину служить, а другому не 
грубить. Сказ, о куре, 76, 1-я пол.
X V II  в.

ТРУБИТЬСЯ, несов. (1) к кому. То 
же, что грубить 1. Согреших, ранами 
неповинных сирот своих умучих, гру- 
бяся ко всем напрасно и не простих- 
ся. Исповед., 520, к. X V I -  н. X V II  в.

ГРУБИЯНСТВО, с. (1) То же, что 
грубость 1. Ой, татарове по городу по
хаживают и всяко грубиянство ока
зывают. Ист. песни, 95, X V I в.

ГРУБНИЧАТЬ, несов. (1) кому в 
чем. То же, что грубить 1. Или госу- 
даръскую мысль ведая, с чюжеземцы 
иноверными переветие чинил и госу
дарю в том грубничал. Исповед., 519, 
к. X V I -  н. X V II  в.

ГРУБНО, нареч. (1) То же, что 
грубо. Молю же азъ, Господа ради, не 
озлобтеся [архимандрит Филофей] на 
моего [Григория] недостоинства, что 
грубно писал, занеже время было 
умаление. А. Ивер, м., 537, 1665 г.

ГРУБНЫ Й, прил. (2) То же, что 
грубый 3. И того ж ъ числа губный 
дьячекъ Наумко Ботовъ въ разспросѣ 
сказалъ: слышалъ де я у курченина 
сына боярскаго у Сѣраго Сергѣева, 
что побранился де съ нимъ тюремный 
сторожъ Сенька и онъ де, Сѣрый, 
хотѣлъ его, Сеньку, бить и за бороду 
драть за то, что онъ, Сенька, ему, 
Сѣрому, браняся, говорилъ грубное 
слово. СиД, 49, 1629г. На ласково

слово не подайся а на грубное слово 
не гнѣваися. Сим. Послов., 126,
X V II  в.

ГРУБО, нареч. (1) Неуваж итель
но, дерзко. Еще же по плоти брата и 
сестру своих почитай; не рцы им гру
бо и досадительно ничто. Авв. Кн. 
толк., 169, 1675 г. Ср. грубно.

ГРУБОСТЬ, ж. (8) 1. Вред, ущерб 
(часто мн.). Почал... говорить голо
ва... яныческой...: ...Как от века не на
полните своего чрева гладново? Кому 
приносите такие обиды великие и 
страшные грубости? Пов. аз. рат н. 
сид., 62, 1642 г. > Ч и н и т ь  ( у ч и 
н и т ь )  г р у б о с т ь  ( г р у б о с т и ) .  
Всѣмъ кнземъ и настоятелем в Вы- 
шния и в Нижния Ш лезии въ ихъ су- 
противстве прощеным быти и их учи- 
ненныи грубости вперед не воспоми- 
нати. В-К I, 52, 1621 г. Королевское 
величество будет причину имѣть не 
толко что над вами млеть свою пока- 
зат и еще сверхъ того всю прежнюю 
вшу грубость что на прошлой сойме 
ему учинили не помянул. Там же, 
114, 1628 г. Вскорѣ государю многия 
грубости и неправды учинили [поля
ки], и по той государской грамотѣ 
велѣно Ноугородскому митрополиту 
Киприану пѣти молебны. Д. Новг. 
мит. Кипр., 10, 1633 г. А Федор Шек- 
ловитои сердит на меня не знаю за 
что а я ему после твоих словъ нико- 
кои грубости не чинил. П Н РЯ , 13,
X V II в. Ср. грубиянство.

2. Враждебность, ненависть. Хо
тя умереть желательно за Христа и 
великого государя, и чтоб вором и 
крестопреступником, виде их враж е
скую злобу и грубость, даром пушак 
не отдать. РД II-1, 481, 1670 г.

3. Дерзость, неуважение, непочти
тельность. Пожалуй не помори нас 
голодною смертью пожалуй рьжи 
одолжи меня... не попомни моей гру
бости к себѣ. И Н РЯ, 166, X V II  -  н.
X V II I  в.

4. Резкость, невежливость. Отве- 
чаёт-то Грозён цярь Иван Васильё- 
виць, отвечаёт он детоцькам со всей 
грубости: Уж вы гой еси, млады мои 
цяревици! ...Недосуг мне-ка идти с 
нею [умирающей царицей] простите- 
се. Ист. песни, 456, X V I в.

5. Грязь. Потому что на отходе 
своем [солнце] тогды к нему [недо
ступному для лучей солнца месту] 
приходит, и того для тамо воздуху не- 
возможе очистити и высушити. толко 
его такъ в мокротѣ его и в грубости
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оставляет. Назират ель, 147, X V I в. 
Отвариваная вода... с верху чистится, 
а что грубости, и дебелости земныя в 
ней будетъ примѣшено все на днѣ. л я 
жет. Там же, 127-128.

ГРУБЫЙ, прил. (4) 1. Ж есткий, 
твердый. Есть же и на древесех двоя 
кожа, едина верхняя грубая или тол
стая, которую лубомъ нарицаютъ, 
другая исподняя. Н азиратель, 222,
X V I в.

2. Крупный, зернистый (о песке). 
На нивах глиняных и добрѣ липких, 
грубого или толстого песку навоже- 
ния вмѣсто навозу добрѣ справную 
дѣлаетъ ниву. Н азиратель, 299-300,
X V I в.

3. Неучтивый, дерзкий, невежли
вый. А за добрую службу... жаловати, 
и во всемъ беречи... а хто глупъ и 
грубъ, и крадливъ и ленивъ, и ни во 
что не пригодитца, ни наказание неи- 
метъ, ино накормивъ да з двора спус
тить, и иные на такова дурака глядя 
не испортяться. Дм., 61, X V I в. А  бу
дет кто сын, или дочь, не помня зако
на христианского, учнет отцу, или 
матери грубыя речи говорити... и та
ких забывателей закона христианско
го за отца и матерь бити кнутом. 
У лож. 1649 г., 430. Ср. грубный.

4. Невежественный, не знающий  
правил уважительного поведения. — 
В формуле самоуничижения. Свет-го
сударыня, всегосподованная дево, 
Ирина Михайловна! Что аз, грубый, 
хощу пред тобою рещи? Авв. Письма, 
202, 1676 г. II Свойственный невеже
ственному человеку. В студеных же 
странах... люди тако бывают толстые 
плотию... а сами бѣлые. но обаче гру- 
бог разуму. Назиратель, 141, X V I в.
I Исходящий от невежественного 
человека. Аще восприимете сие мое 
худое учение и грубое наказание со 
всею чистотою душевною, и прочи
тан, прося у Бога помощи и разума по 
елико возможно, какъ  Богъ вразу- 
митъ васъ. Дм., 9, X V I в.

ГРУД см. грудь.
ГРУДА, ж. (5) 1. Большое количе

ство кого-, чего-л.; куча. И он Офона- 
сеи с товарыщи своими тое ржи об- 
чия с поля молотили полчетверта 
овина а досталную рож свезли в гру
ду. Вологод. док., 50, к. X V II  в.
□  Грудою, в знач. нареч. Все вместе. 
Злы татарове крымские, оне злы да 
лукавые а металися грудою полонили 
княза Пожарскова. Кирша Дан., 422,
X V III  в.

2. Укладка снопов. Купил 66 груд 
конопля, 5 кирбей лню, 2 косяка 
мыла. Сл. промысл. I, 145, 1567 г. Ку
пил 660 груд конопля дал 23 алтн без
2 де. Там же, 145, 1568 г. Ср. грудка.

3. Плот но слипш аяся в ком земля. 
Иные ж  [земледельцы] ...перед орани- 
емъ розсѣвают хлЪбъ на сицевои гор
ней ниве, которые заоруючи землею 
покрываютъ. а не орютъ еѣ. толко 
единово и скибъ на ней не толкутъ. 
сиирѣчь груд болших. ибо коли бы 
такая земля была ораниямъ вели- 
кимъ добрѣ издроблена, тогды удобно 
на низ исплынула бы... испропали всѣ 
сѣмена. Назиратель, 343, X V I в. Су
хая или ведреная пора недобра ко 
оранию землѣ, потому что в ту пору 
земля спечется и так сухие груды не 
возмогут ся раздробити. Там же, 31 7.

4. Замерзшие комья земли, покры
вающие дорогу. А  какъ , дождався са- 
мыхъ осенныхъ большихъ грязей и 
груды, шли изъ Вязьмы къ Дорогобу
жу. Сл. Смол., 67, 1634г.

ГРУДИНА, ж. (2) 1. Передняя верх
няя часть туши животного. А  в ле
те мясо ясти, покупати домовитому 
человеку, купити боранца... у поряд- 
ливои жены, или у добра повара мно
го примыслу. изъ грудины ушное на- 
рядити, почки начинити ,лопатки  из- 
жарити. Дм., 51, X V I в.

2. Вымя (?). Грудина, the udder of 
a beast. Ридли, 116, 1599 г.

ГРУДКА, ж. (1) Укладка льна. 
Явил продать льну 60 грудок, платил 
пошлин 10 ал. Сл. промысл. I, 145, 
1636 г. Да с Белой Слуды... продал 
железа кричного... пол. 14 п. да льну
4 грудки. Платил пошлины 7 ал. 2 
де. Там же. [Ср. Груда... Малая укладка 
льна из 12 снопов. Яросл. СРНГ. Вып. 7. 
С. 159.]

ГРУДНОЙ, прил. (1) Вскармливае
мый грудью (см. грудь 2). Ж алобная 
мѣра видеть была, потому что из го
рода болши 1000 члвкъ мужей женъ 
и малых грудныхъ младенцовъ... из 
городы (!) выгнаны которые всЪ во 
рвахъ и в норах хоронятца. В-К I I I ,
155, 1646 г.

ГРУДЬ, ж. 1. Передняя верхняя  
часть туловищ а человека. И люди 
ходять нагы всѣ, а голова не покрыта, 
а груди голы. X . Аф. Н ик., 13, 1472 г. 
А  молятся [в монгольских землях], 
припадывая к  земле, и встанут и вос
плещут руками и бьются в груди и 
кричат по-своему. Росп. П ет лина, 56, 
1619 г. У всѣх [людей] была тайная
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признака на грудях чтоб имъ меж со
бою ся знат. В-К I I I ,  184, 1648 г. А  
какъ  онъ, Иваниско, такое неприго
жее слово молвилъ, и то слово отъ 
него, Иваниска, слышали переслав- 
ский подьячий Первой Ведерницынъ 
да и въ грудь его, Иваниска, Первой, 
за то слово ударилъ. СиД, 414, 1649 г. 
Пронка ту жонку от хозяина с двора 
збил и зашиб еѣ в груд кулаком. 
М ДБ П , 280, 1658 г. А по осмотру над 
правым глазом бровь перерѣзана... а 
глаза оба от тое раны не глядят а груд 
вспухла а у досмотру она вдова Овдо- 
тя сказала при понятых людех по- 
рѣзал де еѣ ножем... площадной подя- 
чеи Васка Л япинъ. П ам. Влад., 199,
1680 г. По досмотру явилось у нея 
Ирины битых мест ударено знать по
выше правого сосца в грудь знать си- 
нево близ з долон(ь). Сл. Перм. I, 155,
1 703 г. — О теле убитого. И злы та- 
тарченны со стеночки попадали нача
ли косить, по грудям в крови бро
дить. Ист. песни, 109, X V I в. — мн. 
И с серца де я хмельным обычеем 
ударил иво Ивашку ножем в груди. 
Сл. Ворон., 85, 1661 г. У Акинфека Во
рошилова на грудях к лѣвому плечу... 
бита до синя. Там же, 85, 1687 г. Ре
зали ножем брата моего родного Пет
ра Федорова сына по грудям и по ру
кам. Сл. Перм. I, 155, 1704 г. А живут 
тѣ коросты по всему тѣлу на [челове
ке] по главѣ, по шеи, по грудямъ, по 
рукамъ и по ногамъ и по брюху. Леч. 
Щ ук., л. 24г, Х Ѵ ІІ -Х Ѵ ІІ І  вв. Тутъ ево 
[Ивана] двоя и осилили царь Афром- 
Ъи на грудях сидитъ. Кирша Дан., 
355, X V II I  в. > Б е л а я  г р у д ь .  Флк. 
Ткнул он [Микита] Малютку во белую 
грудь, и Малютка на ногах не устоя
ла, и жив не бывал. Ист. песни, 362,
X V I в. > З а к р ы т ы м и  г р у д ь м и .  
Без посторонних, тайно. Всѣ> послы 
собралися на совѣт в свою Посолскую 
полату и советовали меж собою всѣ 
единодшно закрытыми грудми о сво
их належащ их дѣлехъ. В-К I, 183, 
1638г. II Грудная клет ка. Был вели
кому гсдрю выход и на красномъ 
крилце Калину Бахметева задавили 
было и решетку у Краснова крылца 
обломили а у нево Калины левую 
руку помяли и груд (!) роздавили. 
П Н РЯ, 124, X V II  в. II Передняя часть 
кольчуги. 80 колчюгъ на гвоздь; на 
всѣхъ на нихъ на груди по 2 мишени 
мѣдяны. Савваитов, 38, 1589 г. || Бо
лезнь легких. Служащая из Ислебена 
скорбна была грудю и кашлем. В-К

II I , 139, 1646г. + грудь XV в.: Речь 
тонкосл.; XVI в.: Аноним, разг., Разг. 
Шрове, Ридли; XVII в.: Джемс, Пск. 
писц. кн. I I , Разг. Фенне, Сл. Сибир., 
Тронх. разг.

2. мн. Ж енская грудь. Отруби 
пшенные в водѣ вареные... розмазавъ 
приложеные на груди женские егда 
розпнутся мягчат ихъ и молоко тво- 
рятъ. Н азиратель, 474, X V I в. Или за 
груди кому ссати и дрочити давала 
еси в милости? Исповед., 508, н.
X V II  в. Посадцкои члвкъ Якунка Ов- 
чинниковъ ухватя де еѣ сестру ево 
[В. Фатеева] Агафью под масть (!) та
щил и целовал и руки в пазуху заби
вал и за груди хватал и дрочил. Пам. 
Влад., 212, 1691 г. И как будет о полу
ночи, ажно пришла ко грабнице змея 
лютая, и грабницу каменную проела, 
и пустила во грабницу двух змеенков 
лютых, и змеята учали Лебяд Белую 
ссать за груди. Былины Х Ѵ ІІ-Х Ѵ ІП  вв.,
1 74, 2-я пол. X V II  в. — ед. Грудъ или 
титки. Тронх. разг., 49 об., к. X V II  в. 
> У  г р у д е й .  Грудной (о ребенке). А 
дочка твоя мала еще у грудей и тоѣ 
могут своячины твои возпитат. В-К 
I I I ,  19, 1645 г. А того сына своег Се- 
решку принесла [Татьяна] с собою 
мала, у грудей, недель в дватцать. 
М ДБ П . 233, 1652г. 4- грудь XVI в.: 
Исповед.; XVII в.: Двор тур. султ.;
XVIII в.: Кирша Дан.

3. Блюдо из грудинки (сорта 
м яса). С Петрова дни въ мясоѣдъ въ 
столъ ѣству подаютъ. Лебеди, по- 
трохъ лебяжеи... язы ки говяжьи вер
ченые, груди бораньи. Дм., 65, X V I в.

Вар. груд.
ГРУЖ ИВАТЬ, несов. (1) То же, 

что грузить 1. Гружевати, to load а 
shipe. Ридли, 116, 1599 г.

ГРУЗ, м. (7) Кладь, поклажа. В 
тѣх их [кораблей] ѣздѣх измешкали 
назад ѣдучи 6 мѣсецов. и после тог за 
грузом стояли 7 мѣсецов и 52 члвка 
потеряли. В-К I, 22, 1600 г. И то, 
г[осударь], его [Антропа] судно на до
роге паузилось, где и не бывали паус- 
ки, потому, г[осударь], что они то 
свое асеннее судно грузом перегрузи
ли. А Х Б М  I, 143, 1650 г. А в Ш пан
скую землю серебряной караванъ бо
гаты грузомъ счасливо пришолъ. В-К
V, 73, 1652 г. > В г р у з у . В  загружен
ном состоянии. Река мелка, в грузу 
кочи не проходят. Сл. Сибир., 32, 
1623г. > П о л н ы м  г р у з о м .  Пре
дельное количество поклажи. А что 
осталось за тѣм болшимъ отпуском
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хлѣба малое число и я [И. Петров] из 
Нижняго дождался под тоть достал- 
нои хлѣбъ струга и ево нагрузил 
хлѣбом полным грузом. Грамотки, 
№  435, 1 701 г. о  Грузом, в знач. на
реч. С определенной осадкой в нагру
женном состоянии. А Василий Шо- 
рин из Астрахани вешние и асенние 
свои насады с рыбою в Нижней отпус
кает небольшие и неглубокие, грузом 
осьми и 9-ти пядей. А Х Б М  I, 143,
1650 г. А грузом, г[осударь], то его 
Антропово вешнее судно из А страха
ни шло трехнатцати пядей слишком 
и на дороге с моею рыбою на мелких 
водах паузилось многижда, и на пере- 
паусках тое мою рыбу на сонце и на 
жару сушило, и на дожде нарошно 
мяли. Там же. Пять добрыхъ вели- 
кихъ караблеи толко на рекѣ они не 
годны потому что добрѣ велики и гру- 
зомъ глубоки что поворачиват ими не 
мочно что на мелѣ станутъ. В-К V, 93, 
1652г. II Чрезмерная тяжесть загру
женного товара. И Родивон Кри- 
вон (!) Кривоперстов да Семен Тата
рин допросили их волною ли тот 
струг у них потопило или грузом и 
Устинко да Федя Посысаи сказали 
потопило де гсдри у них тот струг 
грузом а не волною. Арх. Пожарских, 
317, 1647 г.+ XVII в.: В-К IV.

ГРУЗДЬ, м. (12) 1. Гриб с широкой 
слизистой ш ляпкой беловатого или  
темно-желтого цвета, обычно испо
льзуемый для засолки. В постъ всякие 
ѣствы переменяя, по вся дни дѣлаютъ 
сами, жена съ слуг ами... и вареной 
и соковые ѣствы, пироги с блинци, и
з грибы, и с рыжи (!) и з груздями, и 
с макомъ... и короваици с чемъ Богъ 
послалъ. Дм., 52-53 , X V I в. Грузди, 
grusde. Джемс, 76, 1619 г. И вам бы 
[старцам Аврамию и Алимпию], по 
нашему указу, собрать съ села Выд- 
ропуска со крестьянъ, про свой оби- 
ходъ, съ вытей: съ выти по ведру ры- 
ж иковъ, а груздей потому же, по чет
верику грибовъ сухихъ. А. Ивер, м.,
339, 1658 г. Да вам [старостам] же бы 
со всѣх своих тѣх мнстрьских вотчин 
за столовые запасы за масло и за 
яйца за грибы и за грузди за ягоды и 
за овчины имать с них крстьян на год 
днгъ по рублю с выти. Пам. Влад., 
234, 1674 г. Да прикажи гсдрь мои 
чтоб купили четыре ведра груздей 
будет дешевы. Грамотки, №  121, 
X V II  -  н. X V II I  в. Назвався груздемъ 
лѣсти в кузовъ. Сим. Послов., 129,
X V II  в.

2. мн. Кушанье, приготовленное из 
т аких грибов. А  въ постной день на 
братью: шти, да каш а соковая, груз
ди, квасъ простой. Стол. обих. Ново
спасск. м., 48, 1648 г. В мисах капуста 
с хреном, репа или грибы или грузди 
под чесноком. Обиходник Никифоро
ва, 108, 1656 г. А  въ Великой и въ 
Успениевъ посты готовятца ѣствы, 
капуста сырая и грѣтая, грузди, ры 
ж ики соленые сырые и грѣтые. Кото
ш ихин, 65-66, 1667г. + XVI в.: Рид
ли; XVII в.: Сл. Ворон., Спарвенфельд.

ГРУЗИВО, с. (2) 1. Груз, привеши
ваемый к сетям, неводу и другим ры 
боловным снастям для погружения 
их в воду. Отняли... три лесы и три 
перепряди лѣсы з грузивами. RA I I I ,  
43, 1623 г. Взялъ... лѣсу удобную и з 
грузивомъ цена 2 гривны. Там же, 
49, 1624 г.

2. Груз (?). Грузиво, loedtt. Разг. 
Фенне, 106, 1607 г.

ГРУЗИЛО, с. (1) Дет аль рыболо
вецкого орудия запорной системы, 
еза (расположенная под водой ?). А  в 
тот езъ выходило лесу большого на 
колье и на переклады, и навалу 183 
дерева 7 и 8 сажен... а середнего лесу 
на грузила и на суковатики, и на 
вилы 130 дерев 6 и 7 сажен. Сл. про
мысл. I, 145, 1585 г.

ГРУЗИНСКИЙ, прил. (6) 1 .П рил. 
к Грузия. А  для приему ево [царя А р
чила] послать с Терка в Малую Ка- 
барду голову стрелецкого человека 
добра, а с ним ратных ево государе
вых людей против первого приему 
грузинского царевича Н иколая. 
Рус.-грузин. отн. I, 65, 1681 г. Октяб
ря въ 11 день былъ у государя гру
зинской митрополитъ, въ Золотой по- 
латѣ. Выходы ц. в. к., 41, 1637 г.
> Г р у з и н с к а я  з е м л я .  По госуда
реву цареву и великого князя Феодо
ра Алексеевича... указу... приехал к 
Москве из грузинской земли архи
мандрит Макарей с товарыщи. 
Рус.-грузин. отн. I, 42, 1680 г.

2. П равящ ий, царствующий в Гру
зии. И Григорей и Ивашко говорили: 
...А внове прибылые государства учи
нились под великого государя нашею 
царскою рукою: Иверской Александр 
царь з братьею, з грузинскими цари. 
Ст. сп. М икулина , 173-174, 1601 г. 
Ноября в 7 день сказал Осип: ...А гру
зинских царей царьство Тифлис, а 
владеет им ныне шах. Ст. сп. Елчи- 
на, 211, 1640г. По государеву... ука
зу... чтоб есте давали грузинского
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царя Арчила архимариту Макарию 
две подводы. Рус.-грузин. отн. I , 16,
1680 г. — В составе т ит ула царей 
Московского государства. Божиею 
милостию мы великие государи цари 
и великие князи Иоаннъ Алексѣе- 
вичъ, Петръ Алексѣевичъ всеа Вели
кия и Малыя и Бѣлыя Росии самодер
жцы... и государи Иверские земли, 
карталинскихъ и грузинскихъ ца
рей... отчичи и дѣдичи и наслѣдники 
и государи и обладатели. А. Угл., 9, 
1684 г. + XVII в.: В-К II.

3. Представляющий Грузию и ее 
интересы. Былъ государь въ Золотой 
полатѣ, а у него государя были ки- 
зылбашские послы, и грузинские, и 
иныхъ земель иноземцы. Выходы, ц. в. 
к., 158, 1647 г.

4. Употребляемый в Грузии. > Г р у - 
з и н с к о е  п и с ь м  о. Запись текста 
буквами грузинского алфавита. А 
подлинной лист грузинского письма к 
тебе, великому государю... к Москве 
послали мы, холопи твои. Рус.-грузин. 
отн. I, 16, 1680 г. Ззади у иконы цка 
прикрыта золотом же, и подписана 
грузинским письмом. Там же, 19. Да 
октября ж  государь в 4 день писал к 
нам, холопем твоим [А. С. Хитрово с 
товарищами], меретинской Арчил 
царь грузинским письмом. Там же,
70, 1681 г.

ГРУЗИНЦЫ , мн.; грузинец, ед. (1) 
Народ, составляющий основное насе
ление Грузии. А в письме, государь, 
ево [царя Арчила] написано, чтоб ты, 
великий государь, пожаловал ево, ве
лел тех грузинцов отпустить к тебе, 
великому государю, к Москве. Рус.- 
грузин. отн. I, 16, 1680г. Да... с лис
том ж прислал [царь Арчил] спални- 
ка своего Дмитрея Павлова, с ним 
грузинец ж  Григорей Давыдов. Там 
же, 77, 1681 г.

ГРУЗИТЬ, несов. (13) что. 1. Н а
полнять грузом. Грузити, to load а 
boate. Ридли, 116, 1599 г. И наши де и 
неметцкие посланьники, приѣзжая, 
ставятца на ихъ [крестьян] дворехъ и 
емлютъ де у нихъ лишние подводы... 
и подводы де ихъ грузятъ, и обида им 
отъ нихъ великая. Д Т П  II , 755, 
1603 г. К акъ свѣиские воинские ка 
рабли малы или велики один ли или 
болши. груженые и не груженые хо
тят итти сквоз Зунтъ... и имъ спустит 
верхней парус на болшую шоглу. В-К
II I ,  24, 1645 г. Григореи де да Васи
леи почали ему говорит грузи де Ва
силей струг да не перегруживаи пото

пит де тебе живот наш Василеи де 
Новоселов почал им говорит не ука
зывайте де мнѣ как грузит. Арх. П о
жарских, 319, 1647г. — чем. А про 
карован карабелнои что серебромъ 
гружен они [жители Лиссабона] де не 
слыхали. В-К I , 82, 1626 г. Недерлян- 
ские карабли которые у нихъ [вене
цианцев] наняты готовятъ пушками и 
всяким ратнымъ запасом ихъ грузятъ 
а итит имъ в Кандию. В-К V, 97, 
1655 г. + XVII в.: Тронх. разг. Ср. гру- 
ж ивать.

2. Складывать груз, помещать ку- 
да-л. в качестве груза. Грузить 
[grtfzit], to lode. Джемс, 55, 1619 г. А 
на Воронеже я, холоп твой, в донской 
отпуск учал твои великого государя 
хлебные запасы в суды грузить апре
ля в 22 день. РД I, 105, 1668 г. И в 
Астрахани, г[осударь], они [Антроп с 
сыновьями] рыбу мою [купца-ры- 
бопромышленника] грузят к верхов
ному отпуску в осенние и в вешние 
свои в большие и в глубокие насады, 
не против гостя Васильевых насадов 
Шорина. А Х Б М  I, 143, 1650 г. Воз- 
вѣстно тебѣ [Сидору Михайловичу] 
чиню хлѣб с синбирскои пристани от
пустил с восмь тысячь с лишком а до- 
сталнои гружю в Арбугинских слобо
дах и отпущу вскоре ж . Грамотки, 
№  427, 1701 г. Писал ты [архиманд
рит Авраамий] ко мнѣ [игумену Анто
нию] [с] старцемъ Протасиемъ о стру
гу что посулил вамъ Строгоновъ при- 
кащ икъ и он отказал самому де 
надомна соль грузит. Там же, №  506,
X V II  -  н. X V II I  в. + XVII в.: Разг. 
Хеймера, Хоз. Mop. II.

ГРУЗКА, ж. (4) Перенесение и 
складывание какого-л. груза в отве
денное место; погрузка. Двум лодьям 
на грузку нанято в Унском Усолие 
два метчика соль в мешки метали. 
Сл. промысл. I, 146, 1643 г. Тѣ мои ан- 
бары стоят в тесном мѣсте и пристани 
каюком и всяким судом для соляной 
груски у тѣх моих анбаров нѣт. Сл. 
Перм. I, 155, 1690 г. Пришли указ 
чтоб тотъ хлѣб ставит в Синбирскъ а 
нам [М. Конищеву] никоими дѣлы 
принимат в слободах невозможно для 
того что пристани нѣтъ и крстьяня 
возят на конях в то число какъ грус- 
ка бывает и та груска зело мешкотна 
бывает. Грамотки, №  388, X V II  -  н.
X V III  в. А  в Свияжскъ к приему 
хлѣбному пришлите в грузку члвка 
нарочетого. Там же, № 4 1 6 .  — О вре
мени погрузки. Многия люди говорят
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что вада будет малоя чтоб у груски 
воды не испустит и утренними моро
зы снѣгъ изжимает. Грамотки, 
№  423, X V II  -  н. X V I I I  в. + XVII в.: 
Сл. Сибир.

Вар. груска.
ГРУЗНЕТЬ, несов. (1) О судне. Осе

дать, погружаться в воду от излиш 
ней тяжести груза. И почали де мы 
спат и почал де яры ж ка нижегородец 
на стругу в ночи говорит выходил на 
струг братцы де тонем струг де у нас 
грузнет. Арх. Пожарских, 353, 1648 г.

ГРУЗНО, нареч. (1) Со слишком  
тяжелым грузом. Ъхать грузно под
мочить гузно. Сим. Послов., 160, 
X V II в.

ГРУЗОВОЙ. (1) П рил. — груз 1.
□  Грузовые, мн. П ош лина за погруз
ку судна. Упразднити от сего времене 
новосчинных проѣзжих пошлин и 
мытов по рѣкам с судов посаженново 
и привалново и грузовые и с людей 
головщины. Сл. Перм. I, 155, 1654 г.

ГРУНТ, м. (1) [через польск. grunt 
из нем. Grund ‘почва, основа’] Верхний  
слой земли, почва. Грунтъ — grun t 
(‘почва’). Двор тур. султ., 297, 2-я 
пол. X V II  в.

ГРУНТОВЫЙ, прил. (1) > Г р у н 
т о в ы й  р е й т а р .  Имеющий земель
ный надел. Смоленские грунтовые ре- 
итари Ивашко Козирицкои с товары
щи, которые были на вашей великих 
гсдреи службе. Сл. Смол., 68, 1688 г. 
[Ср. Грунт1... 3. В дореволюционной Рос
сии: земельный надел. ПОС. Вып. 8. С. 55.]

ГРУСКА см. грузка.
ГРУСТИТЬСЯ, несов. (1) Грозить, 

угрожать. Да ани ж  гдрь Иван Семе
нович меня атаманиш ка Архипку 
грустятся убить невѣдамо за что. Сл. 
Ворон., 85, 1682 г. [Ср. Груститься... Гро
зиться. Курск. Моск. СРНГ. Вып. 7. С. 170.]

ГРУСТКО, безл. предикат. (2) О 
чувстве грусти, печали. Из лотки вы- 
таща, по каменью скована окол поро
га тащили. Грустко гораздо, да душе 
добро: не пеняю уж на Бога вдруго- 
рят. Авв. Ж., 72, 1675 г. — кому. Зело 
мне груско, да уже не тронули меня 
[бесы] и исчезли. Авв. Письма, 240, 
1670 г.

ГРУША, ж. (14) 1. Плодовое дере
во с крупны ми плодами в форме 
округлого конуса. Посреди ж дому и 
забором, мощно есть напрививати 
грушь яблоней, и иных различных 
древес. Назиратель, 169, X V I в. Суть 
нѣкоторые древеса что единого толко 
году родятъ, другого же году корму

добываютъ, таковых множество есть, 
а именно межь великими древесы, 
суть яблони груши смоковницы и 
масличные дерева. Там же, 267. Пер
вое деревцо — кипарисово другое де
ревцо — зелена груша. Ист. песни,
122, X V I в. II Древесина этого дерева. 
Кипарис ко всякому созиданию зело 
есть изряднои. сосна и груша только 
на суши крѣпки. Назиратель, 193,
X V I в. + XVII в.: Тронх. разг. Ср. гру- 
шица.

2. Плод этого дерева. Груши, 
ая(55іа. Речь тонкосл., 51, X V  в. А 
бруснишная вода и вишни въ патокѣ, 
и малиновои морсъ, и всякие сласти, 
и яблока, и груши, въ квасу и в па- 
токѣ, и постелы, и левашники себѣ, 
про гость и за немощь всегды есть, 
толке въ пору припасено. Дм., 53,
X V I в. И сицевое прививание содѣло- 
вует рознь и перемѣну вь яблоках в 
грушах такожде и во иных овощех. 
Назиратель, 384, X V I в. А яблаки и 
груши, и сливы, и дыни, и шептолы 
поспевают на Петров день и ранее. 
Ст. сп. Байкова, 135, 1658 г. А похме
льным людям такж е готово похмель
ных ядей соленых, капусты великия 
чаны, огурцов и рыжиков, и грушей, 
и редки. Сказ, о роск. житии, 41,
X V II  в. Да послали мы [Д. И. Неелов] 
к тебѣ [жене] осетрика свежево и тебѣ 
б ево з детми своими с Василемъ и з 
Дмитрием во здравие ѣсть да в бураш- 
не 20 грушъ 3 вѣти винограду, полоса 
арбузу в патоке 15 яблоков. Грамот
ки, №  220, X V II  -  н. X V III  в. II Сли
ва (?). Gru(3ym, seind pflaumen. Разг. 
Шрове, 79 об., 1546 г. Да они ж [бур
гомистры] к посланником принесли 
сахаров и груш, и дуль, и дынь, да 
вина францужского. Ст. сп. Потем
кина, 242, 1669 г. В садах... всяких 
доброплодных древ множество, вино
граду, винных, миндальных ядр и 
ягод, лимонов, яблок, груш, дуль ве
ликих. Там же, 315. + XVI в.: Ано
ним. разг.; XVII в.: Джемс, Лудольф, 
Разг. Хеймера, Тронх. разг.

ГРУШЕВАТЫЙ, прил. (1) Имею
щий форму груши (см. груша 2). А 
какъ  государь къ  обѣдни пошелъ и на 
немъ государѣ зипунъ съ обнизью 
былъ тот же... шуба, объярь серебрена 
травы золоты, исподъ пупки собольи, 
наш ивка жемчюжная, пуговицы зо
лоты сѣнчаты грушеваты съ яхонти- 
ки червчатыми, въ закрѣпкахъ въ 
гнѣздехъ по алмазику. Выходы ц. в. 
к., 148, 1646 г.
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ГРУШЕВЫЙ, прил. (3) 1. П рил. -*■ 
груша 1. > Г р у ш е в о е  д е р е в о .  
Еще ж бы кто привилъ или вщепилъ 
виноградную матицу или лозу въ сли
ву и в черешню, или въ грушевое де
рево. тогды оные виноградные ягоды 
будут поспѣвати в тое время которого 
времени черешнѣ и сливы или груши 
поспѣваютъ. Назиратель, 249, X V I в.

2. П рил. —* груша 2. > Н а  г р у 
ш е в о е  д е л о .  В виде плодов груши 
(о пуговицах). А на государѣ было 
платья: однорядка новая темновиш
нева, наш ивка тафтяная, пугвицы се
ребрены золочены на грушевое дѣло. 
Выходы ц. в. к., 29, 1634 г. На опашнѣ 
15 пугвицъ золоты велики, на груше
вое дѣло. Савваитов, 105, 1642 г. Ср. 
н а  г р у ш н о е  д е л о  (см. грушный).

ГРУШ ИЦА, ж. (2) Уменьш. —► гру
ша 1. Третье деревцо — грушица зе
леная. Ист. песни, 123, X V I в.

> Г р у ш и ц ы  з е м л я н ы е .  Зем 
ляны е орехи. В земле ростут орешки, 
имя им грушицы земляные; а годны 
те грушицы: будет у мужескаго или у 
женскаго полу сердце болит от какой 
от порчи, или и собою времянем бо
лит, или тоскует. Сл. Сибир., 32,
1674 г.

ГРУШ НИЦА, ж. (1) Плодовое де
рево слива (?). Крушницы, krusn itz i, 
plumen. Разг. Фенне, 66, 1607г.

ГРУШ НЫЙ, прил. (1) То же, что 
грушевый 2. > Н а  г р у ш н о е  д е л о .  
Да у нихъ [образцов] же 3 пугвицы 
золоты на грушное дѣло, лощаты, 
рѣзаны съ чернью. Савваитов, 11, 
1589г. Ср. н а  г р у ш е в о е  д е л о  (см. 
грушевый).

ГРЫ Ж А, ж. (10) 1. Болезнь, сопро
вождаемая частыми болями. Их го
ловы [старых людей] всегда сут пол
ны мокротъ. и того ради многажды 
терпят великую болѣзнь задушие. 
грыжи различные, а наипаче в кото
рых тепло и з стужею совокупится, 
таковые имѣют на зиму грыжи в ночи 
бывающие, и зѣло долгие. Н азира
тель, 146, X V I в. Да съезди самъ [Ма- 
тюшкин] к Василью Прокофьеву, 
чтобъ онъ прислалъ лекарства от гры
жи: какъ  грыжа придетъ в руку, что
бы от тово помочь учинить. Письм. 
А л. М их., 16, 1646 г. Лѣчит кромѣ ще- 
потново зелья и мазново и на костя
ную грыжу. Леч. Щ ук., л. 7, 
Х Ѵ ІІ-Х Ѵ ІІ І  вв. — чем. А была де 
кила у брата ево [Степана] из робяче- 
ства прогрызла ему грыжею и ему 
[Ивашке] де была в той болѣзни не-

вѣрки держат нѣ на ково. М ДБ П , 
258, 1643г. > К р а с н а я  г р ы ж а .  
Болезнь, сопровождаемая сыпью (?). 
Дементей Володин испортил де жену 
ево Аврамову Марфу еретичеством 
своим напустил де красную грыжу. 
Сл. Перм. I, 155, 1706 г. || Подагра (?). 
Муж из Кетена был скорбен грыжею 
в хрептѣ в рукѣ и в ногѣ... и он клюки 
у колодезя оставил. В-К III , 141, 1646 г. 
Ж ена из Геимода скорбна была пол
тора года колотемъ и грыжею в лѣвом 
колѣне. Там же, 141. + XVI в.: Ридли;
XVII в.: Джемс. Ср. грызь.

2. М ягкая опухоль на поверхно
сти тела, обычно в области живота. 
Господь наказуя ны... посылаа раз- 
личныя скорби и болѣзни... и главобо
лие, и зубная болѣзнь, и грыжа, и 
усови и камчюгъ. Дм., 14, X V I в. Гры
ж а, gri'ja, the gtfte. Джемс, 33, 1619 г. 
А  наговариваетъ [Феклица] на громо
вую стрѣлку да на медвѣжеи ноготь 
да с тое стрѣлки и с ногътя даетъ 
пить воду а приговариваючи говорить 
как  де ей старой жонке детей не ра- 
живать такъ бы де у кого та грыжа и 
болезни не было. М ДБ П , 243,
1641 г. — в сатире. [У невесты] шея 
журавлина, ноги карабликомъ, рожа 
рыжа, а в животе грыжа. Росп. прид.,
131, X V II  в. > Г р ы ж и  у г о в а р и 
в а т ь .  Заговором избавлят ь от опу
холи. Ф еклица с пытки сказала что 
она гсдря и гсдрню црцу и их црских 
детей не порчивала и портит никому 
не веливала... а толко и знаетъ что 
грыжи людем уговариваетъ. М ДБ П , 
243, 1641 г.

ГРЫ Ж НЫ Й, прил. (3) 1. Прил. — 
грыжа 2. > Г р ы ж н а я  б о л е з н ь  
( с к о р б ь ) .  Ко мне же, отче, в дом 
принашивали матери деток своих ма
леньких, скорбию одержимых грыж- 
ною; и мои детки егда скорбели во 
младенчестве грыжною болезнию, и я 
маслом священным, с молитвою пре- 
звитерскою, помажу вся чювства и, 
на руку масла положа, младенцу спи
ну вытру и ш улнятка, и Божиею бла- 
годатию грыжная болезнь и минуется 
во младенце. Авв. Ж., 119, 1675 г. А 
заражается камень в мошонке у 
члвка от грыжные болезни и от ыных 
болезней. Леч. Котковой, 177, к.
X V II  в.

2. Такой, которым лечат  грыжу. 
Трава грыжная с медуницею изсуша 
стерти на мѣлко, а давать болному 
пить в чемъ ни буди. Леч. Щ ук., л. 
42’, X V I I -X V I I I  вв.
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ГРЫЗТЬ, несов. (9) 1. что. Зубами  
раскусывать что-л. Кто кислово яб
лока не грызет [griset], у тово оско
мина не живет. Разг. Фенне, 473, 
1607 г. Зубъ грызетъ что иметъ: а 
рука емлетъ что досяжетъ. Сим. П о
слов., 105, X V II  в. Грызутъ орЪхи 
меж дѣлъ для потѣхи. Там же, 91.
II Откусывать от чего-л. Кто ичетъ: 
капустнаго коренья срдце грысти. 
Леч. Щ ук., л. 32г, X V I I -X V I I I  вв. 
+ XVI в.: Ридли; XVII в.: Сл. Перм. I.

2. Хват ат ь, рват ь зубами, ку
сать. — кого. Злобный песъ и госпо
дина грызетъ. Сим. Послов., 104,
X V II в. — чем. У лЪвой руки палецъ 
грызенъ зубами, и на правомъ плечѣ 
въ трехъ мЪстахъ синеки. А. Кунг., 
17, 1668 г. — в составе сравн. [У 
пьющих:] Белые руки — что ожоги, 
рожи — что котелные дна, зубы свет
леют, глазы пиликают, горлы ры ка
ют, аки псы грызут. Служба кабаку,
49, X V II  в. — О человеке. У меня... у 
Сенки та вдова Настасица изпортила 
женишко мое напустила на женишко 
мое скорбь ломотную и сама себя гры- 
зот (!) женишко мое в той порче. Пам. 
Влад., 185, 1659 г. Грозил батоги 
а грыз кулаки. Сим. Послов., 92,
X V II  в.

3. Причинят ь ноющую боль ко- 
му-л. Вода соленая высушает тѣло, и 
худое дѣлаетъ, и преж живот раство- 
ряетъ крѣпостию грызущею, которую 
в себѣ имѣетъ. Назиратель, 134,
X V I в. Аще пупъ или ж ила грызетъ, 
маслом мазать спикинардовымъ. Леч. 
Щ ук., л. 21, Х Ѵ ІІ -Х Ѵ ІІ І  вв. — безл. 
Великие кропивы сѣмя столчи, и смѣ- 
шат с уксусом и мазат гдѣ грызет 
поможетъ. Леч. Щ ук., л. 98, X V I I -
X V III  вв.

4. что. Иссушать (?). Воды ржа- 
винные. и которые с рудъ происхо- 
дятъ... не суть достойные, ибо приро- 
жения руды больши грызетъ нежели 
орошает внутрьность навозную, либо 
и корение древесъ. Н азиратель, 313,
X V I в.

Вар. грысти.
ГРЫЗТЬСЯ, несов. (1) Драться, 

кусая друг друга. — образно. Прости, 
батюшко Якимушко! Спаси Бог за 
квас, егда напоил мя ж аж дущ а, егда 
аз с кобелями теми грызся, яко гон
чая собака с борзыми, с Павлом и Ла- 
рионом. Авв. Письма, 206, 1676 г.

ГРЫЗЬ, ж. (2) То же, что гры
жа 1. Грыза, gri'za, колики или боль в 
животе или в боках. Джемс, 58,

1619 г. Грызь, jich t. Тронх. разг., 
53 об., к. X V II  в.

ГРЯДА, ж. (16) 1. Возвышенная 
полоса земли, выт янут ый холм. За 
Яковом за Тинковым усадище... в 
Глухой поляне на правую сторону по 
верху вверхъ по Пожени по обе сторо
ны высокая гряда къ  Елецкому вер- 
ховю в Хорошои лѣс. Пам. южн. в.-р. 
нар., 46, 1594 г. А рубеж... лесу... с 
верх Чернышиной [речки] к верх реч
ки Олешины, да к верх Песочны гре- 
дою. АФ ЗХ II , 448, 1596 г. [Границы 
поместья:] Пряма к Савенкову броду 
от того броду на гряду к болшои доро
ги к новосилскои ж  на гряду на гору 
по стешки посторон той стежш ки (!)... 
стоит дуб на нем гран. Новосил. отк. 
кн., 205, 1630 г. [Границы поместья:] 
На гору протокам Гадина колодезя с 
верхъ Гадина калодезя пряма на гря
ду на греде стоит дуб на нем гран. 
Там же, 233, 1638 г. ~  Гряда. В Ниж
нем Новгороде: возвышенное место, 
на котором был расположен ры
нок (?). Да в Нижнем на гряде у тво
их [К. П. Калмыкова] гсдрь анбаров 
которая мука леж ала прошлогодош- 
ная из анбару украли. Грамотки, 
№  357, X V II  -  н. X V II I  в. У подрят- 
чиков в болшие лотки не рядятца лѣс 
де весь вывелся купит буде весною на 
гряде да чаят поизправимся и сим 
дѣлом. Там же, №  359. ~  В составе 
топонима. Высокая Гряда. Н азвание  
леса. А от каменской дороги оставя 
тот ручей в правой руке прямо межа 
идетъ на лесъ нарицаемый Высокая 
Гряда а в той Высокой Гряде через 
стежку пешаходную каменскую къ 
егерью от той гряды во мшару а с той 
мшары прошелъ ручей и впалъ в 
реку Межу. Сл. Смол., 68, 1670-
1697 гг. □  Грядою, в знач. нареч. П о
лосой. Позади еловаго осталишного 
лѣсу что тот лѣс стоит грядою к 
Мальгинской дороге которой остался 
от ево Александровы чистки. Сл. 
Перм. I, 155, 1692 г. Ср. гора, горка, 
городище, гребень, грива.

2. Полоса вскопанной земли в ого
роде. Само сѣмя [лука] надобно сѣяти 
на загонѣ или на грядѣ. хотя и меж 
иными сѣмены может быти сѣяно. 
Назиратель, 508, X V I  в. А у которого 
человека огородец есть... в немъ всего 
дозиралъ, какъ  гряды веснѣ копанъ, 
а навозъ класти. а навозъ зимѣ запа- 
сывати, и к садиломъ на дыни паро
вые гряды готовити. Дм., 54, X V I в К 
своему огороду прикупил 10 гряд. Сл.
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Каз., 60, 1568 г. Гряда — eine bette im 
Garten. Тронх. разг., 55, к. X V II  в. Да 
огурцовъ гсдрь посажено на всѣх 
авошниках 40 грят без двух. ИНРЯ, 
21, 1694 г. Тыкати промежъ кочнями 
по грядамъ черемховое прутье. Леч. 
Щ ук., л. 87, Х Ѵ ІІ -Х Ѵ ІІ І  вв. — О мере 
земельного участка. И та Маря напи
сав челобитную и била челом тебѣ 
гсдрю [вологодскому архиепископу 
Варлааму] на меня [дьякона Мартья- 
на] ложно и приставила к мнѣ покле
пом и продавала гсдрь меня напрасно 
бутто яз от нее отгородил земли з гря
ду. Вологод. док., 20, 1635г. Старецъ 
Васянъ... с посестрею своею На- 
сткою... продали... пахотную свою 
угородную землю четверы гоны... в 
дву гонах тринатцет гряд а в третих 
гонах тринатцет гряд а в четвертых 
гонах против тѣх же гряд володимер- 
цам посацким людем. Пам. Влад., 
133, 1692 г. Се аз ростовецъ посадц- 
кои члвкъ Андрѣи Елисѣевъ снъ Чер
ного продал я  ростовцу ж... Якову Се
менову... огородной своей земли в Ро
стове... в длину в двѣ гряды от двора в 
первых да в других гонах а поперегъ 
тоѣ земли в обоих гонах в полторы 
гряды а та земля от ево ж Яковлева 
огорода. Там же, 137, 1693 г.

3. П ерекладина в избе в виде жер
ди, бруса. И вшед в избу, как недуж
ная свиния, по потполию суется, как 
недужная кош ька, са гряды хвата, по 
запечию суется. Сл. о мужах ревн.,
132, X V II  в. II Жердь, на которой раз
веш ивали рыбу для провяливания. А 
иному даеш зарукавья железные, а 
крылошан и старцев жалуеш темною 
темницею, и кормиш их с похмелья 
сущьем с гряд или их дариш осетри
ною вязовою по всему хрепту. Служ
ба кабаку, 55, X V II  в. Ср. грядка.

Вар. греда.
ГРЯДИЦЫ , мн. (1) П ерекладины, 

толстые деревянные брусья, укреп
ленные на ст ойках по обе стороны 
варничной печи, на которых подве
шивается црен ( большая сковорода, 
плоский котел для выварки соли из 
рассола). В Сосновке варнице почи
нен црен на грядицах, кузнецу Купре 
от 1060 гвоздей дано по 3 алт. со ста, 
итого 32 алт. Сл. промысл. I , 146, 
1590 г. В варнице в Ш уенке кузнецу 
Купре от црена от дела на грядицах 
от 1310 гвоздей дано со ста по 3 алт., 
итого 39 алт. 2 ден. Там же. Ноября в 
6 день издержали 3 оследи на греди- 
цы. Там же, 146, 1597 г. Дѣлали в

варнице Веселухѣ цыренъ, подымали 
на гредицы. Там же, 146, 1606 г.

Вар. гредицы.
ГРЯДКА, ж. (7) 1. Жердь, перекла

дина, на которую вешают одежду, 
укрепленная горизонтально под по
толком в избе. А платье ходилное по 
грядкамъ, а прочее в сундукехъ и въ 
коробьяхъ, и убрусы и рубашки, и 
ш иринки, все бы было хорошо и чис
то и бело. Дм., 43, X V I в. Градка, а 
pole to hang th inges on. Ридли, 116, 
1599 г. Брату пошедшу, отвори ему 
келью и затвори за ним сенцы. С 
пути приидет — встретя, поклонився 
на колену, целовавше. Сняв с него 
бремя и положа к месту, совлецы с 
него и котыгу, развесь мокрую на 
грядку, возложи на брата сухую. Авв. 
Письма, 251, 1676 г. Приданое на 
грядкѣ а увѣчье на рукѣ. Сим. П о
слов., 135, X V II  в. Ср. гряда.

2. П олка. 2 светца в грядках ж е
лезные. Сл. Сибир., 32, 1625г. А Ко- 
лязина обитель немалая: после мору 
осталося старых лет запасов по подла- 
вечью в хлебне — стулья да чепи... в 
кузнице по грядкам — кандалы да 
замки. К аляз. челоб., 68, X V II  в. || П е
рекладина, на которую помещают  
ружья. И мелкое руже держат на 
устроенъных грятках чтоб ко всяко
му воинскому случаю было в готово
сти. Сл. Нерч. I, 150, 1698 г.

ГРЯДУЩ ИЙ, прил. (2) Книж.- 
церк. Будущ ий, приближающийся, на
ступающий. Лучшее во всем угодно 
бывает Богу и человеком еще же ны- 
нѣшнему вѣку и грядущему. Сл. 
Перм. I, 155, 1654 г. Ведаю разум 
твой [Алексея Михайловича]; умеешь 
многи язы ки говорить, да што в том 
прибыли? С сим веком останет
ся здесь, а во грядущем ничимже 
пользует тя. Авв. Кн. толк., 159,
1675 г.

ГРЯЗЕВЫ Й, прил. (1) Болот и
стый, топкий. А домов на грязевых 
мѣстѣх не ставити. Сл. Нерч. I, 150, 
1684 г.

ГРЯЗЛИВЫ Й, прил. (1) Содержа
щий много грязи. А рубеж межи Лав- 
роковым да и Козлоковым: ...к ели х 
кудреватой, да х дубу... да ко врагу 
грязливому. АСЭИ I, 318, 1475 г.

ГРЯЗНИТЬ, несов. (1) что. П ач
кать, делать грязным. Кошки (!) лю
бит рыбы, да ноги не хочет грязнить 
[chresnit, n a tt maken], ино возьми 
кость да поди лиж и. Разг. Фенне, 481, 
1607 г.
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ГРЯЗНИТЬСЯ, несов. (1) П ачка
ться чем-л., становиться грязным. 
Да перед нижнимъ крилцемъ соломы 
положити, грязные ноги отирати, ино 
лѣсница не грязнитца. Дм., 48, X V I в.

ГРЯЗНО, безл. предикат. (2) О на
личии размокшего грунта, слякоти. 
Королевнины дворяне... говорили: Го
сударыня де наша... вас жалует; при
слала колымагу свою, в которой сама 
королевна ездит; а прислала колыма
ги, для того, что вам пешим до коро- 
левнина двора итти далече и грязно. 
Ст. сп. Писемского, 127, 1583 г. Гряз
но санми ѣхатъ не можешъ. Лудолъф, 
55, 1696г.

ГРЯЗНЫ Й, прил. (14) 1. С размок
шим, вязким  грунтом. Мощно есть 
навоз здѣлати из самые соломы из 
мервы или с половы, а то тамо гдѣ 
животины нѣсть достатокъ. таковымъ 
обычаем настилати мервы или соло
мы половы по дороге грязной, по 
дворѣ. Назиратель, 304, X V I в. Граз- 
нои, durtie . Ридли, 116, 1599 г. А бу
дет в чьем поместье или в вотчине на 
дороге проезд худ... и тот помещик, 
или вотчинник учнет бити челом, 
чтобы ему на тех грязных местех ве- 
лети, для проезду всяких людей, сде- 
лати мосты, а за протори его сбирати 
ему с проезжих людей мостовщину. 
У лож. 1649 г., 71. В полских таборах 
от великих вод и от грязные дороги 
что запасов нелзѣ привозит великая 
дороговизнь хлЪбу. В-К IV, 163, 
1649 г. От рѣчки Ж олчи до рѣчки 
Рѣчицы и до деревни Гдовского уѣзду 
17 верстъ, ѣздять въ бродъ, дорога 
грязна. П ск. писц. кн. II , 139, 1656 г.
II О реке. С т опкими, илистыми бере
гами. А будет в чьем поместье или в 
вотчине на дороге проезд худ, на гря
зях гатей нет, на грязных реках мос
тов нет, и изстари не бывало, и тот 
помещик, или вотчинник учнет бити 
челом, чтобы ему... для проезду вся
ких людей, сделати мосты. Улож.
1649 г., 71. + XVII в.: М ценск. отк. 
кн.

2 . 0  типе почвы. Заболоченный, 
илистый. Род земли различной есть, 
ибо суть нѣкие земли тучные, иные 
нетучные жидкие или густые, сухие и 
мокротные, каменистые горные хол- 
моватые и равные подолистые песчи- 
стые и грязные, сиирѣчь болотные. 
Назиратель, 434, X V I в. А которая ж 
нива не толко что воды есть внутри 
всегда налита, но еще и чрез велию 
часть году бывает водою прикрытая и

заливаная... таковую ниву египетские 
люди, которые изначала орания изоб
рели не нарицали новиною, ниже 
осЬвною нивою, но грязною или му- 
листою. Там же, 354.

3. М ут ны й, нечистый, с примесью 
ила. Вода багнистая или грязная го
раздо содѣловуетъ навоз к согнитию. 
с котораго всѣ растущие вещи кормъ 
приемлютъ. Назиратель, 304, X V I в. 
В старыя грязныя заводи... Сл. Каз.-2, 
54, 1624 г.

4. С частыми дождями, распут и
цей. А  у сѣнеи воилочекъ положить 
потомуж, грязи для. а въ грязное по- 
годие у крилца солома переняти... а 
иная класти. Дм., 48, X V I в.

5. Покрытый грязью, испачкан
ный. А  у сѣнеи или у избы, или у 
кѣльи, ноги грязные отерти... да ис
кусно молитва сътворити. Дм., 44,
X V I в. Которой свои пёрсты в всякую 
дирку вторнет, тѣ будет (!) пёрсты за- 
всё грязны [grassni, bescheten]. Разг. 
Фенне, 481, 1607 г. Поспѣл сам гребет 
веслом а Акилдѣй седит а однорятка 
на нем грязна и сам плачет. Сл. 
Перм. I, 155, 1624 г. — Грязной. Про
звище. Диак Грязной Ивашев. Сл. 
Каз., 60, 1583 г. Ис Чебоксарь з голо
вою з Грязным Бартеневым. Сл. 
Каз.-2, 54, 1614 г. + XVI в.: Гор. Рос
сии, Дипломат .

6. Содержащий сор, пыль. Да въ 
казнѣ великого государя зелья руч
ного мушкетнаго въ бочкахъ, въ 
остаткѣ послѣ отходу полскихъ лю
дей, 28 пудъ 35 гривенокъ, грязенъ, 
къ  замочнымъ пищалемъ не годитца. 
П ск. писц. кн. II , 464, 1667 г. Вели го
сударь прислать пороху в Теленбин- 
ской острогъ а которой порох в Теле- 
нбинском остроге есть и тот порох к 
службѣ не годится грязен и хрущекъ. 
Сл. Нерч. I, 150, 1681 г.

Вар. грязной.
ГРЯЗЦ А , ж. (1) ~  В составе то

понима. Ч ерная Грязца. Н азвание  
местности. Клевецъ Фроловъ сынъ 
да Вахромѣй Мартиановъ сынъ... учи
нили межу полюбовную... на первой 
лож екъ у Поповы нивы, и межу Су- 
ковымъ на Палецкую връшину, да съ 
вершины на Черную Грязцу. А. Угл., 
114, 1562 г.

ГРЯЗЬ, ж. 1. Размокшая земля, 
слякоть. Грязь, трецоОХа. Речь тон
косл., 36, X V  в. А  зимовали есмя в 
Чюнѣйрѣ, ж или есмя два мѣсяца: 
ежедень и нощь 4 мѣсяца, а всюда 
вода да грязь. X . Аф. Н ик., 14, 1472 г.
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Мѣх с солью розвязалось /  роздралось 
/  роз дрался, да соль вся из ёво в 
грязь [ffgrees, in den drek] высыпа
лась. Разг. Фенне, 391, 1607 г. Люди 
тотъ ровъ копали въ самую дозжевую 
пору и въ заморозы, съ великою ну- 
жею бродили въ водѣ и въ грязи по 
поясъ. Д. Новг. мит. Кипр., 14, 1633 г. 
А корол шпанской сюда к Статом по
сла своево прислал о миру и о иных 
дѣлехъ говорит и ев[о] ...отселе из 
земли каменемъ да грязю выгнали. 
В-К I, 76, 1626 г. И царь, или дворетц- 
кой, велятъ про то сыскати... что по
слана ль та къ нему [боярину] подача 
и съ кѣмъ имянемъ: и будетъ сыщутъ 
что послана, а тотъ человѣкъ съ кемъ 
послана... ненарочнымъ дѣломъ иду- 
чи уронитъ въ грязь... и тому челове
ку... бываетъ наказание. Котошихин,
64, 1667 г. Такоже и матери твори... 
Аще ветха деньми — на руку своею 
поноси; чрез грязь на плещу принеси. 
Авв. Кн. толк., 169, 1675 г. Знать зо
лота и на грези. Сим. Послов., 106,
X V II  в. Ударилъ. лицемъ своимъ в 
гряз хотя и кнзь. Там же, 146. — мн. 
Когда бывает вода дождевая, и теми 
бороздами та дождевая вода из улиц 
и из переулков збегает, и грязей в 
улицах не бывает. Ст. сп. Байкова, 
136, 1658г. — в сравн. Таковую ниву 
подобает выбирати, на которой бы 
земля была тучная и мокротная, но 
не столь воднистая чтобы ся земля 
роскисала что гряз, но чтобы ся дер
ж ала и не сыпала бы ся что песокъ. 
Назиратель, 328, X V I в. — в составе 
сравн. В лете не потеете [пьющие] а в 
зиме не зябете, за щеками руки грее
те, живете, что грязь месите. Служба 
кабаку, 50, X V II  в. — Об иле. И са
мая гряз с таковыхъ вод багнистыхъ 
на ниву вывоженая дѣлает еѣ плод
ною. понеже оная имѣетъ в себѣ все 
совершенъство навозу. Назиратель, 
311, X V I в. + грязь XVI в.: Аноним, 
разг., Разг. Шрове, Ридли-, XVII в.: 
П ск. писц. кн. II.

2. Вязкое, топкое место. А межа 
той земли... от Савинское болото по 
грязь, да от Тыколнивские грязи по- 
перег. АРГ, 50, 1510 г. Инии же зве- 
рие токмо по лесу и по грязи разсы- 
поваху далече. Сказ. Авр. Пал., 122, н.
X V II  в. Везли не дорогою в мона
стырь — болотами да грязью, чтоб 
люди не сведали. Авв. Ж., 94, 
1675г. — мн. Да будетъ въ которыхъ 
мѣстехъ мосты худы или въ кото
рыхъ мѣстехъ грязи великие, и ты бъ

тѣ мосты худые велѣлъ подѣлати ту
тошними окольными всякими людь
ми, чтобъ мосты были добры. Д Т П  II , 
502, 1602 г. Въ дорогѣ на рѣкахъ и на 
грязяхъ мосты и гати велѣть дѣлать. 
A M Г II, 410, 1655 г. А мѣсто де на 
Кунгурѣ украинное и проѣзжие доро
ги у нихъ в Сибирь нѣтъ; лѣса черные 
и заломные, и мѣста топкие, и грязи 
и болота болшие. А. Кунг., 157, 1688 г. 
А моя гсдрь волокита от злых пере
прав и от великих грязей зЪло труд
на. И Н РЯ, 189, X V II  -  н. X V II I  в. 
Здравствует царь-государь через реки 
быстрыя, через грязи смоленския. 
Ист. песни, 124, X V I в. > Ч е р н а я  
г р я з ь .  Флк. Он [Иван Грозный] вел 
силу свою не дорогою, все темным ле
сом, братцы, черной грязью. Ист. 
песни, 465, X V I в. ~  В составе топо
нима. Ч ерная грязь. А розвод у нас 
[братии Иосифо-Волоколамского мо
настыря] и грани той земле промежи 
нас и манастырьские земли от реки 
от Локнаша с вяза з грани врагом и 
потоком вверх... в Черную грязь, да 
Черною грязью по гранем по новым и 
по большему болоту. А Ф ЗХ  II , 14, 
1496 г. А межа той землѣ, что я 
Петръ отвелъ... учинена, ѣдучи отъ 
Углеча болшою ярославскою дорогою 
отъ Черные люжи поворотя налѣво 
вкрутѣ. старымъ осѣкомъ по той Чер
ной грязѣ. А. Угл., 115, 1688 2. + грязь
XVI в.: А Ф ЗХ  II , Дипломат ., Р идли ;
XVII в.: Пск. писц. кн. I I , Сл. Нерч. I, 
У  лож. 1649 г.

3. Сырой, дождливый период вре
мени. И то у добрых людей, и у по- 
рядливои жены всегда домъ чистъ и 
устроенъ. а на дворѣ и перед вороты 
на улици всегда слуги сметье приме- 
таютъ, а въ грязь пригребено. Дм., 48,
X V I в. Ко всеношному и къ обѣдни 
выходу великого государя не было, за 
грязью. Выходы ц. в. к., 450, 1665 г.

4. Что налипает , пачкает тело, 
одежду. А в праздники въ ведро и при 
людехъ, или къ  церкви ити, и в гос
ти, ино лутчее платье надѣть изутра, 
да брежно ходити, отъ грязи и отъ до
ж дя и отъ снѣга бречи, и питиемъ и 
ѣствою и саломъ не изсуслати. Дм., 
48, X V I в. Graes, d u rt, гресь. Джемс,
10, 1619 г. [Часовенный старец:] А по
даяние самое худое с Никитина дни 
учинилос ненасе и гряс к часовне мо- 
литца не ходят и подаяния нѣт. Гра
мотки, №  503, X V II  -  н. X V III  в. — 
образно. Ох, увы, горе! бедная, бедная 
моя духовная власть! Уж мне баба
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указывает, как мне пасти Христово 
стадо! Сама вся в грязи, а иных очи
щает; сама слепа, а зрячим путь ука
зывает! Авв. Письма, 207, 1669 г. || Н а
воз. Грязь, m ist. Тронх. разг., 40, к.
X V II  в.

5. Мусор, сор. Выброси грязь [gra- 
es, de dreck] прочь. Разг. Хеймера, 7, 
к. X V II  в.

6. Гной. И какъ  вытянетца червь 
из раны, ино черно что с кровью 
грязь вонъ выйдетъ. Леч. Щ ук., л. 72, 
Х Ѵ ІІ -Х Ѵ ІП  вв.

Вар. грезь.
ГРЯНУТЬ, сов. (6) 1. Флк. О раска

те грома. Внезапно с силой прозву
чать. Напи[с]ано в нем [письме] дур
но гадателствомъ о временехъ с кото
рой стороны громъ грянетъ и по тому 
де написано какаво лѣто и хлеб бу
детъ. М ДБ П , 221, 1676 г. — Флк. 
Гром гренет, моланъя сверкнет, ви
хор взыграет, траву от земля похва- 
тит. Заговоры Вел. Устюжск., 184,
X V II  в. А не силная туча затучилася, 
а не силнии громы грянули: кудѣ 
Ъдетъ собака Крымской царь? А ко 
силнему царству Московскому. Песни  
Р. Д., 12, 1620г.

2. чем. Выстрелить. И бросалися 
казаки на свой (!) струга лехкия а 
хватали казаки оружье долгомерное и 
три пушечки медные — напущалися 
казаки на двенатцать караблей. въ 
три пушечки гунули а ружъемъ 
вдругъ грянули турки гости богатыя 
на карабляхъ от тово испужалися в 
сине море металися. Кирша Дан., 341,
X V II I  в.

3. С грохотом упасть. — с кого. А  
се-де вдруг, батюшко, железа все гря
нули с меня, и дверь отперлась, и от- 
ворилася сама. Авв. Ж., 98, 1675 г.

4. Ф лк. Начать энергично рабо
тать веслами. И садилися молодцы 
во свои струги лёгкие, они грянули, 
молодцы, вниз по матушке Волге-ре
ке. Ист. песни, 519, X V I в. Оне гря
нули молодцы внизъ по матушке Вол
ге реке по протоке по Ахтубѣ. Кирша 
Дан., 340, X V II I  в. > Г р я н у т ь  в 
в е с е л ь ц а .  Да гренемте, братцы, въ 
яровы весельца, ино внизъ по Волги! 
П есни Р.Д., 2, 1620 г.

ГРЯСТИ, несов. (9) Книж.-церк.
1. Идти. Исходить служивый иерей 
съ панагиею, игумену же и всей бра
тии грядущимъ по немъ тѣми же 
дверми, глаголюще псаломъ 144. 
Стол. обих. Новоспасск. м., 109, 
1648 г. Водимы духом противным [ни

кониане], и сами не сведят, камо гря
дут. Авв. Кн. бесед, 133, 1675 г. Да 
гряди убо, чадо, да тя повожу, преж
де за руку ем, по граду. Авв. Письма, 
262, 1679 г. И егда же начаша херу
вимскую песнь воспевати, тогда воз- 
греме яко гром и бысть глас глаго- 
лющ: Савво, востани и гряди семо во 
храм мой! Пов. о Савве Грудц., 101, 
60-е гг. X V II  в. — ирон. [Лиса куру:] 
Гряди, любезны мой курушко, Бог тя 
мною призывает, грехи твои тяж кия 
всемилостивно прощает. Сказ, о куре,
86, 1-я пол. X V II  в. Грядет Макаръ к 
вечерне от сабак на кабакъ. Сим. П о
слов., 92, X V II  в. + XVII в.: Обиход
ник Никифорова, Разг. Фенне, Сказ. 
Авр. Пал.

2. Двигаться, перемещаться. На 
нем же [небе] воды недвижимы пре
бывают, а твердь под водами в посо
лонь кругом грядый. Авв. Письма, 
264, 1679 г.

ГУБА1, ж. 1. Один из двух краев 
рт а человека или пасти животного. 
Потрохи, голова, уши, губы, скоры- 
ни, и мозгъ, киш ки, рубци, осердье... 
жонки передѣлаютъ, да кашею съ 
салною ощвариною начинити. Дм., 
51, X V I в. А  ростомъ Марко середней 
человѣкъ, губастъ, верхняя губа на 
двое розшебена. Новг. зап. каб. кн. I, 
151, 1595 г. Посадил [Никита Романо
вич] своего любимого племянника на 
добра коня, коня ведет под губу. 
Ист. песни, 396, X V I в. Ивашко Гера
симов пострѣлен был по нижнеи губе 
двема пулками. М Д Б П , 228, 1677 г. 
Изба крѣпка запоромъ а двор забором 
а ум меж губ. Сим. Послов., 110,
X V II  в. [Мень:] А се у меня глаза 
малы, далеко не вижу, а се [у] меня 
губы толсты, перед добрыми людьми 
говорить не умею. Ерш. Ерш., 10, 1-я 
пол. X V II  в. У попа... лошадь... да ме
рина рыжево, на губѣ бѣлизна, по
крали татара. А. Кунг., 240, 1696 г.
> Р о з н а  г у б а .  Ротозей. Rozna gtf- 
ba, a gapinge broken m outhd fello- 
we, розна губа. Джемс, 45, 1619 г. — 
Губа. Прозвище. А  на то послуси: моя 
[Самойла Нечая Павлова] братья Губа 
да Сапун Павловы дети Клокачева. 
АФ ЗХ I I , 72, 1522 г. А крестьян: ...во 
дворе Сергейко Иванов, во дворе Кон- 
дратей Губа. Там же, 374, 1569 г.
II Рот. Gtfbah, the m outh, губа. Джемс,
4, 1619 г. Ж елутки з дубу ленивому в 
губу. Сим. Послов., 100, X V II  в. 
+ XVI в.: Аноним, разг., Гор. России, 
Разг. Шрове, Ридли, Сл. Каз.; XVII в.:
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Азб. о гол. и небог., АЮ Б II , В кл. кн. 
ТСМ, Двор тур. султ., Леч. Щ ук., 
Разг. Невенбурга, Разг. Фенне, Сл. 
Перм. I, Сл. Смол., Ст. печ. пр., Тронх. 
разг., У лож. 1649г., Южн. тамож. 
кн.; XVIII в.: Кирша Дан. Ср. губка1.

2. Край отверстия, устье рассоло
подъемной трубы (мат ицы ). У затес
ки губа толстиною край треть верш
ка. Сл. промысл. I , 146, без даты. И 
та овчина сошить с мездры крепонко 
и натянуть с губы внизъ шерстью. 
Там же.

ГУБА2, ж. (3) М ягкий пористый 
остов низшего морского животного, 
употребляемый при мытье; губка. Въ 
дому своемъ всякому християнину въ 
всякой храминѣ святыя и честныя об
разы написанныя на иконахъ по су
ществу ставити на стѣнахъ, устроивъ 
благолѣпно мѣсто со всякимъ украше- 
ниемъ и со свѣтилники... а всегда чис- 
тымъ крилцемъ обьметати и мягкою 
губою вытирати ихъ, и храмъ тотъ 
всегда чистъ имѣти. Дм., 18, X V I в.
> Г у б а  г р е ц к а я  ( м о р с к а я ) .  Не- 
рчинской таможенной голова Василей 
Чаповъ с товарищы принялъ у не- 
рчинского головы Петра Худякова... 
два стола малых два щупа железных 
губа грецкая которой обмывают свя
тые иконы. Сл. Нерч. I, 151, 1702 г. 
Губа грецкая [guba gretzkaia] swamp. 
Разг. Фенне, 123, 1607г. Ср. губка2.

ГУБА3, ж. (8) 1. Гриб (обычно съе
добный), не боровик. И лубя драт и 
ягоды и губы брат по прежнему. 
Брянск, отк. кн., 36, 1613 г. Возми 
губу мухоморную и положи в гор- 
ш екъ, и покрой горшкомъ. Леч. 
Щ ук., л. 4, X V I I - X V I I I  вв. II Древес
ный гриб, используемый в медицине. 
Есть около Якуцкого в лесах време
нем выростает из дерева лиственицы 
не изо всякой камана белая, что на
зывают сибирцы губою. Сл. Сибир., 
32, 1674г. Волоком идучи, ели губу, 
и траву, и ягоды, и коренье. Там же, 
32, 1658 г. Не надет ли тебѣ листве- 
нична губа [lisw enitsna goeba, agari- 
cus]? Буде она хороша силно? Разг. 
Хеймера, 15, к. X V II  в. Ср. агарик.
II Трут, употребляемый при высека
нии огня. Guba, fiiger schwamb. А но
ним. разг., 17 об., сер. XV I  в.

2. Куш ание из грибов. Изошло де
негъ въ годъ во всякой въ мелкой 
росходъ... на огурцы и на соленые 
губы... и на грибы. Сл. Смол., 68, 
1588г. Ясти вариво с маслом: шти, 
губы греты в соку с маслом, горох

терт с маслом. Обиходник Никифоро
ва, 54, 1656 г.

> С о б а ч ь и  г у б ы .  Знач. ? — в 
сравн. Приидете, пропойцы, срадуй- 
теся, с печи бросайтеся голодом, вос
кликните убожеством, процветите, 
яко собачьи губы, кои в скаредных 
местех растут. Служба кабаку, 48,
X V II  в.

ГУБА4, ж. (11) Морской залив. А 
город Хуль камен и домов в нем мно
го; а домы все камены; а стоит у губы 
морские. Ст. сп. Писемского, 105, 
1583 г. Губа морская, a gulfe. Ридли,
116, 1599 г. С обѣихъ сторон в устья и 
в губы и в пристанищи не приходить 
и не входить и не ставитца карабля- 
ми... чтоб тутошным людемъ невѣрки 
не имѣти. В-К I I I ,  167, 1648 г. От 
Якуцкого плыть на судах вниз по Jle- 
не-реке до моря пять недель, а морем 
бежать на кочах парусом через губу 
да Янского устья трои сутки. Сл. Си
бир., 32, 1676 г. ~  в  составе топони
мов. Севастая губа. А в Севастѣи губѣ 
да в Гурзыньской земли добро обилно 
всѣм. X . Аф. Н ик., 25, 1472 г. Типу- 
новская губа. Приѣхали на море в 
становищ... в Типуновскую губу датц- 
кого короля воинские люди. RA, 43,
1623 г. К илерская губа. Из Килер- 
ские губы пошли [корабли] ...а назад 
толко пришли 25 караблей да и тѣ из 
наряду розбиты и розстрЪляны. В-К
II , 189, 1644 г. Болванская губа. Мы 
изъ Пустозерского острогу дальше... 
Печеры реки и Болванской губы для 
рыбьихъ и бѣлужьихъ промыслиш- 
ковъ не ходимъ на море. Д АИ  V, 1 72, 
1667 г. И Небольшой залив в реке, озе
ре. А межа той рыбной ловлѣ отъ ца
ревы и великого князя рыбные ловли 
Орлицкого исаду Сковородницково 
наволоку да по вопчью межу царя и 
великого князя рыбные ловли Бере- 
зенского исада, да по стержень что въ 
губѣ противъ устья рѣчки Березенки. 
Пск. писц. кн. I, 85, 1587 г. ~  В со
ставе топонима. Зеленская губа. 
Исадъ Горки у озера на берегу надъ 
Зеленскою губою вопче Веденья Пре
чистые съ Толвитцкимъ монасты 
ремъ. П ск. писц. кн. I, 84, 1587 г. 
+ XVII в.: В-К IV, Спарвенфельд. Ср. 
губка4.

ГУБА5, ж. (21) Дел. Администра
тивно-территориальный округ, уезд 
или часть его; орган уездного самоуп
равления в М осковском государстве 
Х Ѵ І-Х Ѵ ІІ  вв., учреждение для розы
ска и суда по уголовным делам. Быти
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на съезде изо всее губы князем, и де
тем боярским, и их прикащиком, и 
игуменом, и попом. А. мест, упр., 
180, 1555 г. Да в Ухоцкой губе вар
ничное место, и колодязь, и трубы, 
на црен росолу, и клеть соляная, и 
двор лешой. А. Солов, м., 86, 1576 г. И 
вы бъ въ своей губѣ сыскали, хто 
имяны и чьи крестьяне... Гарасима 
Ушакова розбивали. Д Т П  I I ,  158,
1585 г. А  в городех и в губах губным 
старостам обыскивати про татей и 
про разбойников... чтоб однолично та
тей и разбойников ни в которой губе 
станов и приездов не было. Уст. кн. 
Разб. пр., 197, 1617 г. А  которые ли 
хие люди крадут, или разбивают, и 
наворовав, из той губы сбежат в иную 
губу: и в той губе, в которую губу 
прибегут жити, и губным старостам 
их роспросити, где они прежде сего 
ж или, и от чего сошли жити в иную 
губу. Улож. 1649 г., 401. ~  В составе 
топонимов. Суздальская губа. И то 
говорят бутто ему [воеводе Т. П. Саве
лову] указано и суздалская губа 
вѣдат. Пам. Влад., 259, X V II  в. Ор
ловская губа. А ныне де его [подьяче
го Р. Оловеникова] выбирают в Ор
ловскую губу в губные дьячки. 
А М Г  II , 5, 1635 г. || П равление округа; 
изба, в которой находится правле
ние. А  где в городе на посаде, и в сот
нях и в улицах, и в уездех... живет 
тать или разбойник... а те люди, где 
он ж ил, того татя или разбойника не 
поимали, и в губу не отвели и в губе 
про него не сказали... и на той сотне... 
имати выти. Уст. кн. Разб. пр., 195, 
1616 г. Велено про татей и про розбои- 
ников обыскати и тѣ обыски велено 
им целовалником привезсти (!) в 
Шюю в губу. Пам. Влад., 155, 1622 г. 
Государь указалъ того пятидесятника 
Андрюшку Приѣзжева сь товарищи 
дать на крѣпкую поруку съ срокомъ, 
что ему того колодника сыскивать, а 
не сыщутъ, и ихъ самихъ отдать въ 
губу. СиД, 12, 1623 г. А  велѣно его 
Осипа взять и, поимавъ миромъ, при
вести къ Вологдѣ въ губу. М Д П П , 
109, 1627 г. И которая рухледь с роз- 
бойниками отдана в губу, и тебе 
[П. Внукову] б о той рухледи велеть 
ему, Ивану, бить челом в Нижней, 
чтоб ему, Ивану, тое рухледь велели 
отдать. Хоз. Mop. I I , 158, 1651 г. 
По твоему государеву указу та лебе
дянская губа переведена в Козлов. 
А М Г  II , 336, 1654 г. И мы... к Трошке 
Павлову с братьями пришли, и по

личное у них выняли и с поличными 
к Романову в губу привели. РД IV, 50, 
1671 г. + XVII в.: АИ  I I I ,  А. тягл. I, 
А. тягл. I I , А Х Б М  II , Вып. на владе
ния, Дан. Мирож. м., Док. Любят, м., 
П ск. писц. кн. I, Россия и Ш веция, 
Южн. челобитные.

ГУБАРНАТОР см. губернатор.
ГУБАСТЫЙ, прил. (3) С большими 

губами. А  ростомъ Марко середней 
человѣкъ, губастъ, верхняя губа на 
двое розшебена. Новг. зап. каб. кн. I,
151, 1595 г. Писана кабала служ и
вая... на Михаила на Варламова 
сына... волосомъ русъ... реткозубъ, гу
бастъ, ростомъ середней. Там же, 163. 
Микита Семеновъ снъ рожаемъ и во
лосомъ русъ глаза сѣры губастъ собою 
подсухъ тонокъ. Сл. Нерч. I, 151,
1698 г. — Губастый. Прозвище. Оноф- 
реи Михайловъ сынъ Губастой, Тре- 
тьякъ  Губастой. Сл. Смол., 68, 1610 г.

Вар. губастой.
ГУБЕРНАТОР, м. (7) [через польск. 

gubernator из лат. gubernator] П рави
тель города в европейских странах. 
И в Колывани губарнатор и бурмисты 
руским торговым людем учали чи
нить насильство. РШЭО, 106, 1635 г. 
Также губернатора то есть владетеля 
Пылского города в измѣнномъ дѣле 
велено перед королем его млстью по
ставит. В-К I, 183, 1638 г. И как гу
бернатор теонивльскои учиня переми- 
ре с шпанскими людми послал караб
ли свои для добычи и тако ж на него 
гляде губернатор лювенбурскои тако 
ж учинил и ходят карабли ис тѣх 
мѣсть для добычи на море. В-К V, 21,
1651 г. Гсднъ Мерода губернатор гуис- 
кои нѣкоторого члвка которой на
звался графом а уличили ево что онъ 
полотнянного такаря снъ велѣлъ ло
зами нагово из города выбит. Там же,
50, 1652 г. А  голстенские послы да 
гсднъ Крузиус которые здѣсь всего 
две недѣли были... и добрѣ счастливое 
и милостивое время имъ было и нне 
опят назад з гсдном графомъ Эрик- 
комъ... которому губернаторомъ в Ко- 
лыване быт ѣдут. В-К I I I ,  145, 1646 г. 
По твоему, великого государя, ука
зу... поволено... судити б нас, сирот 
твоих [псковских торговых людей], в 
тех свейских городех генералом и гу
бернатором и камендантом, а в рату
шах бурмистром и ратманом не су
дить. РШЭО, 532, 1697 г. И грамоты 
де отъ королевы во всѣ свѣйские горо
ды розосланы, чтобы изо всЬхъ горо- 
довъ генералы и губернаторы и иные
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начальные люди ѣхали к еѣ, короле- 
вину, корунованью в Стеколну. Рос
сия и Ш веция, 294, 1650 г. || Н ачаль
ник замка, крепости. Генерал Кром- 
вел губернатору эденбурского замка 
велѣл добрые статьи обявить, и губер- 
наторъ дал на то отвѣтъ что он хочет
о томъ обослатца с королемъ. В-К V, 
25, 1651 г. + губернатор XVII в.: В-К
II , В-К IV. Ср. гувернор .

Вар. губарнатор.
ГУБИТЕЛЬ, м. (4) Кто приносит  

гибель кому-, чему-л. Губите ли же 
души нашей и телу несть у нас. Поел. 
Ив. Грозного, 61, 1564 г. Радуйся, ка- 
баче веселый, с плачем людский губи
телю, приезжим гостем досада вели
кая! Служба кабаку, 55, X V II  в. Ме
сяца китовраса в нелепый день, иже в 
неподобных кабака шалнаго, наре- 
ченнаго во иноческом чину Курехи и 
иже с ним страдавших три еже высо
коумных самобратных по плоти хупа- 
вых Гомзина, Омельяна и Алафии, 
буявых губителей христианских. Там  
же, 46. Любил вино и мед пить [бога
тый], и жареные лебеди, и гуси, и 
рафленые куры: вот тебе в то место 
жару в горло, губитель души своей 
окаянной! Авв. Кн. бесед, 148, 1675 г. 
+ XVII в.: Сл. Каз.-2.

ГУБИТЕЛЬНЫ Й, прил. (1) У нич
тожающий, убивающий кого-л. И ж е
лавши их избавити от губителнаго 
волка. Сл. Каз.-2, 54, 1606 г.

ГУБИТЬ, несов. (13) 1. кого. Пре
давать смерти, умерщвлять. Губити, 
to kill. Ридли, 116, 1599 г. Или с вдо
вою или с мужатицею, или с девкою 
дети губил еси? Исповед., 424, X V I в. 
А крововая межусобная воина в Аг- 
линскои и в Ш котцкои и в Ы рлян- 
скои землях еще не кончается а 
одинъ родител другово губитъ о чемъ 
надобе жалобу держать. В-К I I I ,  69, 
1646 г. [Кур лисе:] Такого ли воздая
ния чаеши от Бога, еже меня губиши 
нища и убога? Сказ, о куре, 100, 1-я 
пол. X V II  в. Их же [русских святых] 
мы уставы и предания неизменно 
держим: за что же нас мучит и губит 
[патриарх Никон]? Авв. Кн. бесед,
133, 1675 г. Сколко по воли гулялъ 
[Ермак Тимофеевич] и напрасныхъ 
душъ губилъ и какимъ случаемъ та- 
тарскова Кучума царя полонилъ. Кир
ша Дан., 346, X V II I  в. > Г у б и т ь  до  
с м е р т и  (в к о н е ц). Добро было при 
протопопе Стефане, яко все быша 
тихо и немятежно... понеже не губил 
Стефан никого до смерти, якож е Н и

кон, ниже поощрял на убиение. Авв. 
Письма, 186, 1664 г. И толко Илья 
слово выговорилъ оторветца глава ево 
татарская угодила та глава по силе 
вдоль и бьетъ ихъ ломитъ в конецъ 
губитъ. Кирша Дан., 401, X V III  в.
II Наказывать, карать. Лисица рече 
[куру]: Окоянной, како пред суд 
Божи явиш ися, что и по се время с 
нами смиришися? Губит Господь гла
голющих лж у конечно. Сказ, о куре,
96, 1-я пол. X V II  в. II Приводить к ги
бели чьей-л. души, лиш ат ь вечного 
блаженства. Такова-то их [никониан] 
новая та благодать проклятая, губит 
людей-тех добрых. Авв. Кн. толк., 
165, 1675 г. Также здесь есть, в Пус- 
тозерье, попенко косой Оська Нико
льской. Не умеет трох свиней накор
мить, а губит людей, бутто и доброй 
еретик. Авв. Письма, 261, 1679 г. 
+ XVII в.: Двор тур. султ.

2. что. Наносить непоправимый 
вред; уничтожать. И они [Антроп с 
сыновьями], видя во всем терпеньиш- 
ко мое перед собою, учали меня [куп- 
ца-рыбопромышленника] до конца гу
бить. А Х Б М  I, 144, 1650 г. Рачение бо 
злое губит добрая, и желание похоти 
прелагает его [правдивого человека] в 
ров погибели. Служба кабаку, 52,
X V II  в. Что сговорит девица: Не тро
ньте мене, казаки, не губите моей 
красоты. Ист. песни, 520, X V I в. — 
образно. В коих правилах писано 
царю церковью владеть, и догматы 
изменять, и святая кадить? Только 
ему подобает смотрить и оберегать от 
волк, губящих ея, а не учить, как 
вера держать и как персты слагать. 
Авв. Кн. толк., 155, 1675 г. Яко червь 
сушит древо так печаль губит сердце. 
Сим. Послов., 161, X V II  в. 4- XVIII в.: 
Кирша Дан.

ГУБКА1, ж. (3) Уменьш. —* губа1. 
И дал по нем [Иване Михайловиче 
Кашине] вкладу брат ево князь Дмит- 
рей Михайлович пятеро лошадей: 
...мерин коур, грива налево, на верх
ней губке беленько. В кл. кн. ТСМ, 59, 
1632 г. Кобылка бура грива налево с 
отметом звездинка во лбу и на губке 
беленко. Арх. Пожарских, 445, 1652 г. 
+ XVII в.: Вкл. Нижегор.

ГУБКА2, ж. (1) Уменьш. —► губа2. 
Губка, a spunge. Ридли, 116, 1599 г. 
[Ср. совр. англ. sponge ‘губка’.]

ГУБКА3, ж. (2) Уменьш. -* губа4.
II Небольшой залив в реке, озере. А ло- 
вятъ тое ловлю со зборного ж ъ вос
кресенья до Петрова дни однимъ не-
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водомъ, и сѣтми, и переметы, и остро
гами, а на губкѣ ловятъ котцы, а въ 
осенинахъ тое ловлю ловятъ однимъ 
же неводомъ. П ск. писц. кн. I, 91, 
1587 г. ~  В составе топонима. М алая 
Губка. [Граница поместья:] На дикое 
поля в заимище в Кривои лукѣ про
тив Малова Олховца по правой сто- 
ронѣ по Малую губку и рубеж М ихаи
ла Потапова. Орлов, отк. кн., 253,
1642 г.

ГУБНОЙ1, прил. Д ел. 1. Прил. -*• 
губа5. > Г у б н о е  д е л о .  Осуществле
ние правоохранительных и судебных 
действий. И яз... тех митрополичих 
крестьян... пожаловал... ни пошлин 
не дают... а городовое и губное дело 
делают опричь посаду с сохами по со
шному розводу. А Ф ЗХ  I, 198, 1564 г. 
Губныхъ дѣлъ сыщ икъ Иванъ Шас- 
товъ-Полтевъ поймалъ вѣдуна съ ко- 
реньемъ, Ивашкомъ зовутъ. СиД, 13,
1625 г. И стрелецъ Томилко Бѣлый въ 
разспросѣ... говорилъ: посыланъ де 
онъ былъ... для губнаго дѣла въ при- 
ставехъ. Там же, 15. Дано Юрева 
Полского приказнои избы губных дѣл 
подячему Федору Юреву в почесть 
осмина овса. Пам. Влад., 73, 1699 г.
> Г у б н а я  г р а м о т а .  Документ , 
уст анавливаю щ ий процедуру надзора 
за порядком и судопроизводства. А 
татей им [губным старостам] судити 
по царевым и великого князя по губ
ным грамотам, как в них написано. 
Судебник 1550г., 248. Ср. г у б с к а я  
г р а м о т а  (см. губский). > Г у б н а я  
и з б а .  Орган уездного самоуправле
ния в Московском государстве X V I-
X V II вв., выполнявш ий судебные и 
правоохранительные функции; поме
щение этого учреждения. Никита Фе- 
доровъ сынъ Мелюковъ — въ Торжку 
дѣлаетъ разбойныя и татиныя дѣла 
въ губной избЪ... да онъ же въ Торж
ку ямъ вѣдает... и охотниковъ онъ же 
вѣдаетъ въ Торжку. А М Г  I, 54, 1585 г. 
[Воевода] Олтуха велѣлъ посадить въ 
тюрьму, а Демидка Федорова въ губ
ную избу, велѣлъ [их], сковавъ, бере- 
чи сторожамъ. СиД, 428, 1624 г. Та 
женка У льянка изъ-за пристава по- 
бѣжала, изъ губной избы утекла, не
ведомо гдѣ. Там же, 31, 1626 г. А про- 
четъ сю... грамоту и списавъ съ неѣ 
списки одинъ оставивъ въ съѣзжей 
избѣ, а другой послалъ для вѣдома въ 
губную избу. А. Угл., 33, 1685 г. А по 
иным гсдрь городамъ указы присла
ны и губная б изба сломат. П НРЯ,
51, X V II в. > Г у б н о й  с т а н .  Адми

нистративно-полицейское подразделе
ние уезда в М осковском государстве 
Х Ѵ І-Х Ѵ ІІ  вв.; помещение, где находи
лось управление этим подразделени
ем. ИзвЪтные двѣ челобитные снъ 
твои [В. П. Вындомского] Василеи 
Вавиловичь да племянник Феоктистъ 
Аврамовичь за руками своими мнѣ 
[И. Земскому] подали на губной 
станъ. Грамотки, №  161, 1701г. 
+ губной XVII в.: А И  I I I ,  А. Ивер, м., 
Арх. Пож арских, Ворон, а., РД IV, Сл. 
Перм. I.

2. Производимый на территории 
губы (см. губа5). Съ Троецкихъ во- 
тчинъ въ городѣхъ крестьянъ къ  тюр- 
мамъ сторожей и цѣловалниковъ и 
подможныхъ денегъ въ губные росхо- 
ды имать съ нихъ не велѣли. А. Угл.,
20, 1670 г.

3. Осуществляющий администра
тивные и правоохранительные ф унк
ции на территории губы (см. губа5).
> Г у б н о й  с т а р о с т а .  Долж ност
ное лицо, избиравшееся из местных 
дворян, возглавлявш ее орган уездного 
самоуправления. А приведут кого в 
розбое или на кого в суде доведут, что 
он ведомой розбойник, и намесником 
тех отдавати губным старостам. Су
дебник 1550 г., 248. Лѣта 7102-го пе- 
редь выборныхъ передъ губныхъ ста
рость... Первуша Борисовъ принесъ 
къ записки служывую кабалу. Новг. 
зап. каб. кн. I, 53, 1595 г. Губной ста
рость, a sh iriffe . Ридли, 116, 1599 г. А 
для, государь, нашие пустоты и разо
ренья вели, государь, быти губному 
старостѣ, а не воеводѣ, для воровства 
и управы. Пск. писц. кн. I I ,  384, 
1638 г. А тЪ гсдрь воры переиманы и 
приведены на Коломну и отданы... 
губному старосте Григорю Зубкову. 
Арх. Пожарских, 64-65, 1645 г.
> Г у б н о й  ц е л о в а л ь н и к .  Долж
ностное лицо, избиравшееся из зажи
точных крестьян; помощник губного 
старосты. А на то послуси: Петр Си
доров сын, губной целовалник, да Ва
силей Фефилатьев. А. Солов, м., 24, 
1572 г. 103-го апрѣля въ 10 день тако
вы книги отъ губного старосты... при- 
везъ губной целовалникъ... Гордуша 
Василевъ. Новг. зап. каб. кн. I, 149, 
1595 г. И я [воевода] х[олоп] т[вой] 
того тюремнаго сидѣльца Ваську Кри- 
ваго велѣлъ отдать за пристава губно
му цѣловальнику Нестерку Афанасье
ву. СиД, 10, 1624г. Губной целоваль
ник Якунка Прокофьев да пушкарь 
Игнашка Естефеев вели в Галич вора.
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РД I I I ,  478, 1670 г. > Г у б н о й  д ь я 
ч о к  ( д ь я к ) .  Должностное лицо, ве
давшее делопроизводством губной из
бы. Наем губных дьячков. АФ ЗХ  I, 
198, 1564 г. А на то послуси: Мики- 
фор Васильевич Мижюев да Борис 
Иванов сын Окорокова, да Оврамка 
Андронов сын Дичков губной дияк. 
А Ф ЗХ 11, 341, 1568 г. А губной дьечок 
Сидор Дубровин в Ыгнатеве дѣле Ав- 
сяникова во всем запираетца. П Н РЯ,
123, X V II  в. Гсдрю моему кормильцу 
Панфилю Тимофеевичю романовъ- 
скои губной дьячек Федка Вормин че
лом бью. Грамотки, №  78, X V II  -  н.
X V II I  в. о  Губной, м. То же, что 
г у б н о й  с т а р о с т а .  И губной той 
служилую кабалу велѣлъ записать въ 
книги. Новг. зап. каб. кн. I, 210,
1595 г. Милосердый государь... пож а
луй насъ... не вели, государь, на томъ 
пустомъ городище воеводѣ и городу 
быть, и вели, государь, людишекъ и 
крестьяниш екъ наш ихъ судить во 
всякихъ дѣлахъ губному во Ржевѣ 
Пустой на Дворцѣхъ попрежнему. 
Пск. писц. кн. I I , 386, 1638 г. Къ 
пыткѣ отводить къ губнымъ, и у пыт
ки стоять выборнымъ посадцкимъ 
людемъ. А. земск. торг. д., 4, 1665 г. 
По грѣхомъ своимъ оскудалъ отъ 
хлѣбного недороду и отъ галицкова 
убытку, что меня [крестьянина Г. Фе
дорова] губной изубытчилъ. 4 0 , 70, 
1684 г. — в сравн. Умной, что. губ
ной. всякъ. ево боится. Сим. Послов.,
146, X V II  в. + XVI в.: Гор. России, 
Дипломат., Д Т П  II , Судебник 1589 г.;
XVII в.: ААЭ II , А. посад, люд., Арх. 
Стр. II , АЮ Б II , АЮ Б I I I ,  В-К II, 
В кл. Нижегор., Д А И  X , Карачев, отк. 
кн., Обиходник Никифорова, Пам. 
Влад., Порядн. Н икандр. м., Сл. 
Каз.-2, Сл. Перм. I, У  лож. 1649 г., Хоз. 
Mop. I I , Ш умаков. Акт ы  офиц., Южн. 
челобитные.

ГУБНОЙ2. (1) П рил. — губа3. 
И тотъ попелъ смѣсит на томъ губ- 
номъ соку. Леч. Щ ук., л. 15, X V I I -
X V II I  вв.

ГУБОВАТЫЙ, прил. (1) Любящий 
много говорить, сплетничать. Гу- 
баватъ, blabberlipped. Ридли, 116,
1599 г.

ГУБОВСТВО, с. (1) И сполнение ад
м инист рат ивны х и судебно-правоох
ранит ельны х обязанностей на тер
ритории губы (см. губа5). А прошло
го, государь, сотого году кабалные 
книги и пошлины были у товарыща у 
моево у Федора у Елагина, а Федоръ,

государь, Елагинъ отъ губовства от- 
ставленъ, а нынеча, государь, у тво- 
ихъ государевыхъ селъ на Ямегороди. 
Новг. зап. каб. кн. I, 169, 1595 г.

ГУБСКИЙ, прил. (1) Дел. > Г у б -  
с к а я  г р а м о т а .  То же, что г у б 
н а я  г р а м о т а  (см. губной1). А слу
чится троицкимъ Сергиева монасты
ря со княж ими и съ боярскими и со 
чьеми нибудь крестьяны, и съ город
скими людми и съ волостными и сел- 
чаны, и съ митрополичьи и со вла- 
дычними, дѣло каково въ розбойномъ 
дЪлѣ, и имъ безъ троицкихъ приказ- 
щ иковъ, по губскимъ грамотамъ и 
безъ сотскихъ тѣхъ селъ и безъ десят- 
скихъ, не судити ни въ каковѣ дѣлѣ. 
ААЭ I, 173-174, 1541 г.

ГУБЧАТЫ Й, прил. (2) Пористый, 
ноздреватый. С Петрова дни въ мя- 
соѣдъ въ столъ ѣству подаютъ... бли
ны сырные, пироги, оладьи, кисели, 
каш и, сливки, сыры губчатые, моло
ка вареные. Дм., 65, X V I в. На масле
ной неделе: сыры губчатые сыры сме
танные сухие. Обиходник Никифоро
ва, 143, 1656 г.

ГУВЕРНОР, м. (1) [возможно, из 
англ. governor] То же, что губернатор. 
Кнзь Занхоискои Мануел гуверноръ 
беираискои от короля португалского 
хотѣл итти под город Сархъсес в 
Ы талскои землѣ толко то не збылос. 
В-К I I I ,  183, 1648 г.

ГУГНИВО, нареч. (1) Неразборчи
во, гнусаво. Посем взяли [никониане] 
соловецкаго пустынника, ино
ка-схимника Епифания старца, и 
язы к вырезали весь же; у руки отсек
ли четыре перста. И сперва говорил 
гугниво. Авв. Ж., 107, 1672 г.

ГУГНИВЫЙ, прил. (1) Придаю
щий речи гнусавое звучание. Гер асим 
Иванов снъ Шемелин волосомъ свет- 
лорусъ, глаза серые имеет во рте бо
лезнь и носъ пухнет гугнив. Сл. 
Нерч. I , 151, 1684 г.

ГУДЕНИЕ, с. (2) Книж.-церк. Игра 
на м узы кальны х инструментах. 
Аще начнутъ смрадные и скаредные 
рѣчи и блудные, срамословие и 
смѣхотворение, и всякое глумление, 
или гусли, и всякое гудение, и пляса- 
ние, и плескание... тогда якож  дымъ 
отгонитъ пчелы, також отъидутъ аг- 
гели Божии отъ тоя трапезы и смрад- 
ныя бесѣды. Дм., 22, X V I в. Согреших 
песньми, плясанием, гудением вся
ким скомрашеским, глумлением, ху
лением. Исповед., 520, к. X V I  -  н.
X V II  в.
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ГУДОК, м. (4) Струнный смычко
вый музыкальный инструмент. И в 
тѣ тонцы его курфистская млеть со 
многими дворяны в ыные потѣшные 
платья переодѣлися и в шестом чеу 
ночи аки селские мужики з гудками 
и с волынками... пришли и танцовали 
шлеизенские послы. В-К I, 54, 1621 г. 
В другую ночь не смею спать, лежа 
молитвы говорю. Прискочиша мно
жество бесов, и един сел с домрою в 
углу на месте, где до тово просвира 
лежала. И прочии н а ч а та  играти в 
домры и в гутки. Авв. Письма, 240, 
1670 г. Гудокъ, ein geige. Тронх. разг., 
91, к. X V II  в. — в сатире. Холстиной 
гудок да для танцов две пары мозже- 
велевых порток. Росп. прид., 131,
X V II  в.

ГУ Ж 1, м. (9) 1. Часть конской у п 
ряжи: кожаная или веревочная пет ля  
у хомута, служащая для скрепления  
хомута, оглобли и дуги. Купили гужи 
ременные новы къ хомуту, дано за 
гужи полгривны. Кн. расх. Болд. м., 
54, 1589 г. Гужи [gusi, gusen]. Разг. 
Фенне, 79, 1607 г. Куплены к тому же 
к архиепекплю воску гужи моржовые 
двои. Сл. промысл. I , 146, 1629 г. В 
казнѣ ж... одиннадцатеры гужи хо
мутные моржовые ж и тѣ гужи при
вязаны к хомутам. Там же, 147,
1660 г. И в том гсдрь клетенке моемъ 
покрали тати хомут ременной и 
гужи ременные ж. Пам. Влад., 187, 
1666 г. — образно. [Никита Романо
вич Малюте:] Ты не за свой гуж ты 
примаисьсе, а кабы те тем гужом по- 
давитисе. Ист. песни, 428, X V I в. 
+ XVI в.: Разг. Шрове; XVII в.: Сл. 
Нерч. I, Сл. Перм. I. Ср. гужие.

2. Веревка. Ж ена пряди рубашки а 
муж вез гужь. Сим. Послов., 103,
X V II  в.

ГУЖ 2, м. (1) Кушанье (какое?). С 
Петрова дни въ мясоѣдъ въ столъ 
ѣству подаютъ. Лебеди, потрохъ лебя
жеи... солонина з зельемъ, гужы с 
чеснокомъ, гужы з зельемъ. Дм., 65,
X V I в.

ГУЖ ИЕ, с. (1) Собир. -> гуж1 1. 
Гужие, the strings of an horscoller. 
Ридли, 117, 1599 г.

ГУЖОВЫЙ, прил. (1) И споль
зуемый для гужа (см. гуж1 1). Надоб
но к старым годовым запасам в при
бавку вновь... десет ремней гужовых. 
М ДБ П , 144, 1685 г.

ГУЗЁНОЧКО, с. (1) Флк. То же, 
что гузно 1. А татарушки по сте- 
нушке похаживают, заголя своё гузё-

нычки показывают. Ист. песни, 93,
X V I в

Вар. гузёнычко.
ГУЗИНА, ж. (1) То же, что гуз

но 1. Гузина [gusyna]. Arp backen. 
Аноним, разг., 16 об., сер. X V I в.

ГУЗИЦА, ж. (1) То же, что гуз
но 1. Гузида, KuXoq. Речь тонкосл., 97,
X V  в.

ГУЗНИЩЕ, с. (1) Увеличит. —* 
гузно 1. По гузну не бивши по гузни- 
щу не набитца. Сим. Послов., 135,
X V II  в.

ГУЗНО, с. (20) 1. Задняя часть 
тела человека, находящаяся ниже 
спины. А съеждаются [индусы] всѣ 
нагы, только на гузне платъ. X . Аф. 
Н ик., 19, 1472г. Бутъ вырѣзанъ ис 
камени... а гузно у него обязано ш и
ринкою. Там же, 18. Гузна, ап arse. 
Ридли, 117, 1599 г. Пронка пошол за 
нею [жонкой] в ту де пору уворовал 
еѣ вдругоряд и уворовав бил еѣ бато
гом березовым плетневым по гузну и 
по бокам. М ДБ П , 281, 1658 г. Проспа- 
лися бедные с похмелья... а от гузна 
весь и до ног в говнех. Авв. Списание, 
183, 1672 г. Щеть да плеть и голова 
чесать и гузно. Сим. Послов., 159,
X V II  в. Первому борцу головы сломил 
[Василий Иванович], а другому руку 
выломил, а третьему ногу выломил из 
гузна. Былины Х Ѵ ІІ -Х Ѵ ІІ І  вв., 203, 
сер. X V II  в. — ирон. Поп, отрѣжь уши 
да заплатить гузно [gusnu, den агр]. 
Разг. Фенне, 487, 1607г. || Круп жи
вотного. Выменил Дмитрѣи кобылу 
гнѣду грива налево... задние ноги по 
колѣна бѣли на гузне пониже кресца 
бѣлина на обѣ стороны. Там. кн. Тихв. 
м., №  274, 16, 1664 г. + XVI в.: Ано
ним. разг., Разг. Шрове; XVII в.: Авв. 
Письма, Арх. Пожарских, Аст рах, а., 
Джемс, Сл. Перм. I, Сл. Том., Тронх. 
разг.; XVIII в.: Кирша Дан. Ср. гузё- 
ночко, гузина, гузица, гузнище.

2. Задний проход. И тотъ Петръ 
учалъ бранить: язъ  де тебѣ въ гузно 
боду и съ государевымъ именемъ, язъ 
де не судимъ никому. СиД, 410,
1638 г. А что запрещение то отступни
ческое, и то я о Христе под ноги кла
ду, а клятвою тою,— дурно мо- 
лыть! — гузно тру. Авв. Ж., 85, 1672 г. 
А как там срать тово ходишь, спаль- 
ники-робята подтирают ли гузно то у 
тебя [Максимилиана] в жупеле том 
огненном? Авв. Письма, 229, 1675 г.

ГУКУК, м. (1) [др. инд. ghiikas ‘со
ва’] Одно из наименований совы. Есть 
в томъ Алянде и птица гукукъ, лета-
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етъ ночи, а кличеть «гукукъ». А на 
которой хороминѣ сѣдить, то тутъ 
человѣкъ умреть. X . Аф. Н ик., 16, 
1472 г.

ГУ Л ДЕНТ см. гульден.
ГУЛИВАТЬ, несов. (1) То же, что 

гулять 2. Ишшо сколько я, добрый 
молодец, ни гуливал, что ни гуливал 
я, добрый молодец, ни хаж ивал, та
кого я чуда-дива не нахаживал. Ист. 
песни, 485, X V I в.

ГУЛИННЫЙ, прил. (1) Серо-голу- 
бой (цвет ). [Роспись приданого:] 
Шуба гулинная с пухамъ круживо зо
лото съ серебром на бѣлемъ мѣху че- 
шуичетом шуба рудожелтая камьча- 
тая. М ДБ П , 189, 1698 г. [Ср. Гулин- 
ный... Серо-голубой. СлРЯ XVIII в. Вып.
6. С. 10.]

ГУЛЬБА, ж. (3) 1. П рогулка, по
ездка, развлечение. Гулба — prze- 
jazdzka, rekreacja. Двор тур. султ., 
297, 2-я пол. X V II  в. Ср. гулянье.

2. Бродяжничество. Сходилъ тотъ 
мой мужъ Шумило съ Устюга гу 
лять, не вѣдаю куды... декабря въ 11 
день пришолъ тотъ мой мужъ изъ 
гулбы. А Х У  I I I ,  89, 1629 г. И пришед 
он Иван из гульбы невѣдомо откуль и 
учал бит и увѣчит меня раба твоего. 
Сл. Нерч. I, 152, 1691 г.

3. Безделье, праздность. Гульбой и 
самовольством своим ясачный сборъ 
не имали. Сл. Нерч. I, 152, 1693 г.

ГУЛЬДЕН, М .  (4) [нем. Gulden, голл. 
gulden ] Золотая монета, имевшая 
хождение в ряде европейских стран, 
преимущественно в Н идерландах. Въ 
Голантѣ купятъ пудъ 4 гульдена; а 
гульденъ вѣситъ 6 алтынъ и 4 деньги. 
Торг. кн. (С), 123, 1575-1610 гг. П ла
теж им [ратным людям] будет в горо
де Праге третя доля сто тысячи гул- 
динов римских. В-К IV, 103, 1649 г. А 
иноземские товары вдвое перед преж- 
нимъ ценою поднялися бочку чорнои 
смолы купили въ 56 гюлденов. В-К V, 
95, 1652 г. И я, иноземецъ, пригово- 
рилъ за моремъ, во Астрадамѣ, кора- 
белныхъ мастеровыхъ людей... и въ 
задатки имъ на кормъ своихъ денегъ 
далъ по голанскому счету тысечю де- 
вятьсотъ девяносто пять гульдент, 
ефимками по счоту за полтретья гул- 
дента ефимок. Д А Л  V, 233, 1668 г.

> Г у л ь д е н  а д е л е р .  Сорт сук
на. Еще сукна есть, въ Брабанѣхъ 
дѣлаютъ, а по Нѣмецки зовотъ (!): 
гюльденъ аделеръ, а въ длину 20 ар- 
шинъ, а ширина 3 аршина безъ чет
верти. Торг. кн. (С), 120, 1575-1610 гг.

Вар. гулдент, гульдент, гулдин, 
гюлден, гюльден.

ГУЛЬТЯЙ, м. (1) То же, что г у 
л я щ и й  ч е л о в е к  (см. гулящий 1). 
А воровских де донских прямых каза
ков и гультяев с ним, вором, пошло 
только з 2000 человек. РД ІІ-2, 42,
1670 г.

ГУЛЯВНЫЙ, прил. (1) > Г у л я в -  
н а я  в о д а .  Настой, отвар, приго
товленный из лепест ков розы; розо
вая вода. Гулявная вода, rose w ater. 
Ридли, 117, 1599 г.

ГУЛЯВЫЙ, прил. (1) Склонный к 
путешествиям, странствиям. Гу- 
лавъ, wandringe. Ридли, 117, 1599 г.

ГУЛЯКА, м. (1) То же, что гуль- 
тяй (? ). Гуляки — hultajstw o. Двор 
тур. султ., 297, к. X V II  в.

ГУЛЯНЬЕ, с. (6) 1. Прогулка. Де- 
нёг добыть луче гулянья [guleenie, 
spatzeren gahen]. Разг. Фенне, 475,
1607 г. А королева так же гулянемъ 
прохложаетца. В-К II , 18, 1643 г. Да 
не токмо для гулянья своего отпро- 
шиваютца [бояре], но когда прилу- 
читца имъ которого дни другъ у дру
га быти въ гостяхъ... и они отпраши
ваются по такому ж ъ обычаю. 
Котошихин, 26, 1667 г. А  лучитца по- 
солскимъ дворяномъ и ихъ людемъ 
въ рядехъ чего купить, посломъ и 
себѣ, или пойдутъ для гулянья: и съ 
ними, для обережения отъ рускихъ 
людей, ходятъ стрѣльцы, чтобъ имъ 
кто не учинилъ какого бесчестья и за
дору. Там же, 56. + гуляние XVI в.: 
Ридли; XVII в.: Двор тур. султ. Ср. 
гульба.

2. Путешествие, поездка куда-л. 
А  пойдучи въ походъ на войну, или 
по монастыремъ молитися, или для 
гулянья въ далние и въ ближние 
мѣста, дворъ свой царской и Москву 
для оберегания приказываетъ [царь] 
одному человеку боярину. Котоши
хин, 25, 1667 г.

3. Веселье, забавы, пиры. Мнѣ 
[П. Крузбиорну, шведскому агенту] 
такое бесчестье в вашем црского ве
личества великом столном городе 
Москвѣ учинилос. а мнѣ есть тысечю 
болши дѣл дѣлат и обмышлят нѣжели 
как ему кнзю его даровым гулянемъ. 
В-К II , 50, 1643 г. А  будетъ которой 
гость... будучи у збору или у прода
жи... прибыли соберетъ менши про
шлого году, своимъ нерадѣниемъ, гу- 
ляниемъ, или пиянствомъ: и тоѣ при
быль которой было быть въ которомъ 
году, счотчи противъ иныхъ городовъ
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прибылей, берутъ на нихъ на самихъ. 
Котошихин, 116, 1667 г. [Василий 
Буслаев:] А мое-та веть гулянье нео
хотное смолода бита много граблена 
под старость надо душа спасти. Кир
ша Дан., 365, X V II I  в.

Вар. гуляние.
ГУЛЯТЬ, несов. часто в сочета

нии с глаг. «идти», «ходить», «пое
хать», «пойти» и др. 1. Ходить, не 
торопясь, для отдыха, удовольствия. 
Коли не поспело ино я иду в торг гу
лят [gulat, schpatzieren] да хороших 
молодиц смотрит. Аноним, разг., 
27 об., 1568 г. Пуидем гулять [allons 
promener], асударь. М осковит., 20,
1586 г. Куды мы идем гуляти [guleti, 
spatzeren]? Разг. Фенне, 226, 1607 г. У 
меня иноко не мног дасугу гулять 
[zu spatzieren]. Разг. Невенбурга, 9,
1629 г. А сказывают в Костянтинопо- 
ле был цесарев резидентъ господинъ 
Грифенклав и какъ  он пошол гулят и 
на улице ударило ево недугом о зем
лю и ево домой принесли мертвово. 
В-К I I I ,  201, 1648 г. Его королевског 
величества с своею королевою в 
Путскъ гулят поѣхалъ и опят в пят
ницу суда будут. В-К V, 137, 1660 г. 
[Пристав де Берлис Петру и Семену:] 
Великий де государь... прислал ево к 
вам, царского величества послам, 
чтоб вы изволили итти в сад ево коро
левской гулять. Ст. сп. Потемкина, 
295, 1669 г. [Лиса куру:] Он [госпо
дин] тебе в пристрастие говорил, что
бы ты далеко гулять не ходил. Сказ, о 
куре, 96, 1-я пол. X V II  в. Ахтуба пус
та а без караула не гуляй. Сим. П о
слов., 74, X V II  в. Федор-царевич в зе
леном саду гуляет и бьет челом на все 
на четыре стороны. Ист. песни, 353,
X V I в. [Пересказ библейского сюже
та:] Навходоносор глядит — ано сын 
Божий четвертой с ними! В пещи гу
ляют отроки, сам-четверт с Богом. 
Авв. Письма, 224, 1675 г. || Проводить 
время на охоте. Королевна Елиза- 
веть... велела нам [приставам] с вами 
[Федором и Неудачей] ехати гуляти в 
свои заповедные островы оленей 
бити. Ст. сп. Писемского, 119, 1583 г. 
Государыня деи Елисавет-королевна 
велела тебе [послу] поклонитись и ве
лела тебе говорити, чтоб деи вам сего 
дни ехати гуляти в ее, королевнины, 
заповедные островы, от Лунды верст з 
десять, оленей бити и зайцы травить. 
Ст. сп. М икулина , 197, 1601 г. 
+ XVI в.: Разг. Шрове, Ридли; XVII в.: 
Арх. Пож арских, В-К I, В-К II , В-К

IV, Двор тур. султ., Джемс, Лудолъф, 
Росп. П ет лина, Сказ, о попе Саве, 
Тронх. разг.

2. Странствовать, скитаться. 
Миленькой дитятко, где ты гулял? 
Не слыхать было про тебя. В лесу бо
льшом ты, Алексей [Копытовский], 
бродил, или в расселинах каменных, 
или по холмам скакал? Авв. Письма,
236, 1667 г. Аврамъ гулялъ по горамъ 
а Адамъ крылся по норам. Сим. П о
слов., 73, X V II  в. I Совершать палом
ничество куда-л. А королева невдавне 
у езувитов у Светаго Ловиса и в ыные 
мѣста гулят ездила. В-К II , 26, 1643 г.
II Бродяжничать. Сходил тотъ мой 
мужъ Ш умило съ Устюга гулять не 
вѣдаю куды... декабря въ 11 день при- 
шолъ тотъ мой мужъ изъ гулбы. 
А Х У  I I I ,  89, 1629 г. Дворовой твои 
гсдрь человѣкъ Авсяникъ Ворахо- 
бинъ збежал о светои недели а свелъ 
болъ с сабою крестьянина гсдрь твое
го Захараку Савина и тот гсдрь За
харка пришелъ на оборотъ две недели 
гулявъ. П Н РЯ , 124, X V II в. || Про
мыш лять разбоем. Аглинские гости... 
говорили... что датцкого короля и иш 
панского многие люди на караблех 
гуляют по морю и хотят на наши аг
линские карабли приходити. Ст. сп. 
М икулина , 157, 1601 г. А из города 
деи вор Ивашко Заруцкой с нагайски- 
ми татары Ъздит гулять около Асто- 
рохани верстъ по пяти и по шти. А ст 
рах. а., № 1 6 , сст. 4, 1614 г. И поѣхал 
де онъ Васка в Удинскъ х казакам 
призыват бѣжать на Амур гулять и 
острова искать. Сл. Нерч. I, 152, 
1700 г. Гулял млад в низ по Волге да 
набрелъ смерть близ не в долге. Сим. 
Послов., 92, X V II  в. Возговорит уда
лый добрый молодец: ...Я охоч был, 
батюшка, гулять по чисту полю, и 
была у меня, батюшка, дубиночка, не 
мала, не велика — ровно в тридцать 
пуд. Ист. песни, 484, X V I в. Гуляли 
мы казаки по морю синему. Кирша 
Дан., 346, X V I I I  в. о  Гуляющий, м. 
То же, что гулящ ий (см. гулящ ий 1). 
А были въ том смятении люди тор
говые, и ихъ дѣти, и рейтары, и 
хлѣбники, и мясники, и пирожники, 
и деревенские и гуляющие и бояр
ские люди. Котошихин, 85, 1667 г. 
+ XVII в.: Сл. Каз.-2. Ср. гуливать.

3. О феодально зависимом челове
ке. П окинув участок земли, к кото
рому был приписан, не выполняя свои 
обязанности, проживать где-л. Въ 
прошлыхъ годѣхъ, избѣгая Степанко
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отъ того Иванова крестьянина от 
Фомы Елизарова, гулялъ пять лѣтъ 
въ Новгоротщине и во Псковщине. А. 
тягл. I, 46, 1649 г. А Ларька из-за по
мещика своего пошел гулять. РД II-1, 
476, 1670 г.

4. Не заниматься порученной ра
ботой, бездельничать. И надъ посош- 
ными людьми ѣздя, по урокомъ до- 
сматривати почасту, чтобъ посошные 
люди въ урокехъ не гуляли, дѣлали 
моста спѣшно и крѣпко. Д Т П  II , 550, 
1602 г. А тѣ иконники на Москвѣ не у 
дѣла, гуляютъ безъ дѣла. Заб. Ик., 72, 
1666 г. Да и самъ бы еси у того горо
дового дѣла на дѣловцы досматривалъ 
почасту, чтобъ дѣловцы у дѣла не гу
ляли и дѣлали неогурливо и неоплош
но, и чтобъ городъ и башни со всяки
ми городовыми крѣпостьми сдѣлать 
крѣпко. А И  I, 82, 1679 г. Пожалуй 
гсдрь не поскучь изволь ѣхат не по
мешкав чтоб работником не гулять. 
П Н РЯ, 124, X V II  в. Сам [Сава] на 
них [ставленников] рыкнет: даром-де 
у меня не гуляйте, подите капусту по
ливайте. Сказ, о попе Саве, 71, сер.
X V II  в. + XVII в.: Двор тур. султ., 
ИНРЯ.

5. Предаваться веселью. Подячеи 
Федор Кубанцев пришед в приказ 
сказал вслух при подячих был де он 
на дворѣ боярина Василя Петровича 
Шереметева с николским попом и в 
хоромех и в полате гуляли и пили 
вино. Моск. письм., 293, 1654 г. В эту 
пору татары ликовали... веселились 
они и гуляли. Ист. песни, 105, X V I в. 
А и холостъ я [князь Владимир] хожу 
неженатъ гуляю. Кирша Дан., 331,
X V II I  в. + XVII в.: Двор тур. султ.

Вар. гуляти.
ГУЛЯТЬСЯ, несов. (1) безл. О воз

можности или желании гулят ь (см. 
гулять 1). Мылня. что Вилня. там не 
гуляется а тут наваляется. Сим. П о
слов., 122, X V II  в.

ГУЛЯЩ ИЙ, прил. 1. Относящий
ся к разряду вольных людей, не при
писанных к посадским, служ илым  
или крестьянам; кормящийся отхо
жими промыслами. А приходилъ де 
на дворъ гуляшей малой М икитка 
Гавриловъ; и чтобъ того малого Ми- 
китку въ той пропажѣ розпросить. А. 
Кунг., 10, 1668 г. И мы, холопи твои, 
у Соли Камской в приказную избу гу
лящ их прохожих и варничных рабо
тных и тутошних иногородных мно
гих людей для сыску тех воров и 
опазныванья велели приводить к

тому Мишке. РД II-1, 469, 1670 г. А  
слышилъ де онъ Панкрашка отъ гу
лящего кабацкого ярыш ки отъ Соло
вейка, что де онъ Лучка продавалъ 
табакъ. А. Кунг., 163, 1689 г. > Г у л я 
щ и е  (и й) л ю д и  ( ч е л о в е к ) .  Тово 
ж  числа явил целовалникомъ курче- 
нин гулячеи члвкъ Ивашка Ондрѣевъ 
мерин каракулъ. Южн. тамож. кн.,
97, 1619 г. Послал человек наш Хри- 
стьянко товарыща своего в те места, 
где таких людей добыть мочно, чтоб 
ему там таких вольных гулящ их лю
дей, которые не в службе, в запас 
приискать. РШЭО, 118, 1641г. Да 
Офонка ж Науменок сказал знаетца 
де онъ з гулящим, члвком. М ДБП , 
257, 1643г. А  будет кто обезчестит... 
дворцовых сел и черных волостей 
крестьян... или гулящ их людей... и 
им правити за безчестие... дворцовых 
сел и черных волостей государевым 
крестьяном по рублю человеку... гу
лящ им людем по рублю человеку. 
У  лож. 1649 г., 90-91. По слободцкому 
выбору служить с своего двора, а без 
мѣста в гулящ их людех и в бобылях 
нигдѣ не жывал [Сережка]. М ДБ П , 
234, 1652 г. И на Рожественскои ули
це у рожественского попа Григоря в 
наемном подклете живет пирожникъ 
гулящей члвкъ Федка Гарасимов. 
Моск. письм., 320, 1676 г. Се азъ воль
ный гулящий человѣкъ Афанасий 
Петровъ сынъ кузнецъ далъ есмь на 
себя сию запись порядную жилецкую . 
Гр. порядн., 332, 1680 г. Ср. гультяй. 
п  Гулящий, м. А  будетъ судное дѣло 
будетъ о бесчестии, а не о долгахъ: и 
по такому судному дѣлу на отвѣтчикѣ 
за бесчестье исца правятъ денги про
тивъ жалованья, что ему идетъ цар
ского жалованья на годъ; а будетъ 
онъ обесчеститъ чюжую жену и 
дѣтей, и за бесчестье жены на винова- 
томъ правятъ денги противъ мужня 
бесчестья, вдвое, а за дочерне дЪвки- 
но бесчестье противъ отцова въчетве- 
ро, а за сыновне гулящаго, которой 
не въ службѣ, въполы отцова бесче
стья. Котошихин, 99, 1667 г. Табаку 
де продавалъ на Кунгурѣ Андрюшки 
М итухляева пасынокъ П анкраш ка на 
20 алтынъ, да гулящей Соловейко 
продалъ алтына на 3. А. Кунг., 165, 
1689 г. Челобитье... на гулящево на 
Терешку Быстрово. Сл. Перм. I, 156, 
1686 г. Ср. гуляющий (см. гулять).
> Г у л я щ и м  ч и с л о м .  Пребывая в 
разряде гулящ их людей. Иван и Мит
рофан жили в деревнях бездомовно
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переходя кормилися черною работою 
гулящим числом. Сл. Перм. I, 156,
1 706 г. II О священнике. Не имеющий 
прихода. К той церкви... попа да дья
кона призывали и призвать не могли 
потому что в Чердыни гулящ их попов 
и дьяконов нѣт. Сл. Перм. I, 156, 
1628г. + гулящий XVII в.: А М Г  I, 
АМ Г II , А. тягл. I, Порядн. Никандр. 
м., Пск. писц. кн. II , РД I, РД ІГ 2 , 
РД IV, СиД, Сл. Каз.-2, Сл. Мангаз., 
Сл. Нерч. I.

2. Не имеющий хозяина (о домаш
нем животном) (?). Изъ... деревни... 
Сапайко Кугаевъ взялъ дву лошадей 
гулящ ихъ. А. Кунг., 230, 1696 г. Вас
ка... въ прошломъ году привелъ въ 
село Ильинское гулящую лошадь ко
былку рыжую. Там же, 239. Моленои 
боранъ отлучился ин гулящ ей прилу- 
чился. Сим. Послов., 123, X V II  в. 
+ гулящий XVII в: Сл. Перм. I.

3. Свободный для пользования. 
Мѣс[то] мелничное на Псковѣ рѣкѣ за 
городомъ, что дано было на оброкъ 
троецкому попу Семену Сидорову, 
ниже Николского мосту и ниже Ми- 
левитцкого устья, возлЪ Козмодемь- 
янского да Рождественского пруда на 
гулящей водѣ. Пск. писц. кн. I, 8,
1587 г.

Вар. гулячей, гулящей.
ГУЛЯЩИК, м. (1) Человек, склон

ный к безделью и пьянству. Выбираи 
товарищи которие не склонение къ 
питию или къ  праздности. Гулящики 
[canalicolas] я некакъ люблю а насилу 
учоново человека найдешь. Лудолъф, 
63, 1696г.

ГУМЕНИК см. гуменник.
ГУМЕНИЩЕ см. гумнище.
ГУМЕННИК, м. (6) 1. То же, что 

гумно. Асаднаи голова Прокофеи Ми
хаилович Ш ишкин... приехов в Воро- 
нежскаи уездъ... отделил... под огоро
ды и под гуменники и на випускъ (!) 
животине мѣста. Ворон, отк. кн., 67, 
1615 г. А паш ня и дворовая мѣста под 
огороды и под гуменники и лѣс и 
сѣна и всякие угодья ей вдовѣ А га
фьи. Сл. Ворон., 86, 1698 г. Досталася
з дѣлу немолоченая рожь в трех кла
дях в гуменникѣ кладь на Сергиеве 
кладь на Петухове кладь. Сл. Перм. I,
156, 1698 г. + гуменик XVII в.: Елецк. 
отк. кн.; гуменник XVII в.: Сл. Си
бир.

2. Огороженное место около гум
на. Поверстан я раб твой по Нерчин
ску в конную казачью службу а под 
гумно и под гуменик и под скоцкой

выпускъ... нигдѣ не заведено. Сл. 
Нерч. I, 153, 1707 г.

Вар. гуменик.
ГУМЕННЫЙ, прил. (12) 1 .П рил. 

—>■ гумно. Да ему ж  первому жеребью 
овин старой что стоит от дворов 
ближной кромѣ заплот гуменных. Сл. 
Перм. I, 156, 1629 г. Тот Михаило с 
тово моег паместеица хоромы свез... 
да он ж а Михаило осекъ гуменные во
рота и городбу около гумна паламал и 
в том гумнѣ потравил два одоня ржи. 
Южн. челобитные, 86, 1639 г. Тѣ де 
ево лошеди са двора ево сведены че
рез ево ж гумно в гуменные закутки. 
Сл. Ворон., 86, 1695 г. А  что сказыва
ешь, выходил-де ты за гуменное одве- 
рье и видел брата своего на земли 
одно перье, и о том ты, друг мой ку- 
рушко, не смущайся не я то учинила. 
Сказ, о куре, 95, 1-я пол. X V II  в. 
+ XVII в.: АЮ.

2. Находящийся на гумне. Та рож 
в мнстрьскои гуменной житнице от
дана селецкому старосте и целовални- 
ку налицо. Пам. Влад., 47, 1692г.

3. Получаемый, привозимый с гум
на. Ж иву я [А. Павлов] в мнстрскои 
вашей вотчине в селѣ Хрепилеве с 
мнстрскими вашими конми и всякой 
гсдрни кормъ гуменной и сѣно изъхо- 
дит. Пам. Влад., 227, 1689 г. А  кото
рые гсдрь лошади на канюшенном 
дворе и те худы а гуменным кормам 
кормим бѣспрестани. И Н РЯ, 196,
X V II  -  н. X V II I  в. [Г. Сворыкин] при- 
сал (!) людей... педесят подводъ для 
гуменого коръму и ты [Насон Афана
сьевич] ...коръму не отдал. Грамот
ки, №  1 78, X V II  -  н. X V I I I  в.

4. Предназначенный для гумна; 
занимаемый гумном. Гуменное место 
селище старое, на речке на Имелне. 
Сл. Каз., 60, 1582 г. А  противъ той 
своей вотчинной пустоши вымѣнили 
мы игуменъ Герасимъ зъ братьею по- 
мѣсную ево Андрееву усадебную зем
лю... и зъ дворовою и огородною и со 
гуменною землею. А. Угл., 149, 1688 г. 
А  против того дворового мѣста дат 
намъ отмѣнъ мнѣ кнзь Федору и кнзь 
Григорю из гуменной земли столко ж 
мЪрою. М ДБ П , 165, 1694 г. 4- XV в.: 
АСЭИ I; XVII в.: Сл. Перм. I.

Вар. гуменной.
ГУМЕНЦЕ, с. (1) Кружок на теме

ни, выстригаемый у кат олических  
священнослуж ителей при посвяще
нии. Радуйся, глупы папенцо, [вари
ант:] непостриженое гуменце. Сказ, о 
попе Саве, 72, сер. X V II  в.
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ГУМЕНЩИК, м. (1) Кто охраня
ет гумно. Два гуменщика Ивашко 
Мартинов да Мартинко с рогатиною... 
да гуменщик Ивашко... с рогатинами. 
Сл. Ворон., 86, 1658 г.

ГУМНИЦА, ж. (1) То же, что гум
но. Под гумницы и под огороды заня
ли столбищенскаго поля двадцать 
чети. Сл. Каз.-2, 54, 1624 г.

ГУМНИШКО, с. (1) Уничиж. — 
гумно. Приѣзжаючи они ко мнѣ холо
па (!) вашему на гумниш ка и вымоло
тили три одонья ржи да одонья овса. 
Сл. Ворон., 86, X V II  в.

ГУМНИЩЕ, с. (5) Место, где р а 
нее находилось гумно. Да на той же 
полосе земли в старом гумнищѣ гдѣ 
гумно старое было... треть земли. Сл. 
Перм. I, 157, 1615 г. От Голцова ме- 
жею Володимерова и гуменищ, да ме- 
жею Назара и М ихаля. Дипломат.,
21, 1490 г. По мѣре во всех трех кли- 
нах сто девеноста пять десятин сена 
по заполю и у гумънищь... двацат ко
пен. Карачев, отк. кн., 135, 1651 г. 
~  В составе топонимов. Чёрино гум- 
нище. От Чорина гумнища да через 
летную дорогу на зимную дорогу на 
кляпую сосну. Сл. Сибир., 32, 1653 г. 
Селилково гумнище. Селилкова гумь- 
нища на речке на Селилковке... доб
рые земъли десять чети. Брянск, отк. 
кн., 65, 1651 г.

Вар. гуменище, гумьнище.
ГУМНО, с. Хозяйст венная по

стройка, где склады вали снопы и мо
лот или их; в северной и западной 
России обычно совмещенная с овином 
для суш ки снопов. Гумну не подоба- 
етъ далеко от дворца стояти но блис
ко, тут же на видѣнию ради скораго 
до дому переносу всякого хлѣба. Н а
зиратель, 457, X V I в. А огород стави- 
ти около поля 7 жердей добрая, а око
ло гумна 9 жердей добрая. Судебник 
1589г., 435. Григорю Болшему доста- 
лося... дворик людцкои избушка... да 
онбар... да две житныци да ворота 
задние что [к] гумну. П ам. Влад., 14, 
1613 г. Молотить тот хлѣб по ево хо
зяйскому велѣнью на своем гумнѣ и к 
вѣянью на гумно хозяина призывать. 
Сл. Перм. I , 157, 1687 г. И от него Ро
диона брат ево сшол со двора и у ево 
Титова гумна нашол де ево Федор а 
лежитъ в кровѣ. Сл. Ворон., 86, 
1692 г. И скроз тое деревни слЪдъ [ло
шади] прошел прошедъ деревну пово
ротил в гумна и пришелъ... к задним 
воротам к Ивашку Голышу. Грамот
ки, №  449, 1695 г. А шед в гумно, и

под овин лезет и не лезет, а хотя паки 
и лезет, ин опет воротится. Сл. о м у
жах ревн., 132, X V II  в. + XVI в.: Гор. 
России, Разг. Шрове, Ридли, Сл. Каз., 
Сл. промысл. I; XVII в.: А. Кунг., 
И Н РЯ, Кн. сеунчей, М ат. Корочан. 
прик. избы, Разг. Фенне, Сказ. Авр. 
Пал., СиД, Сл. Каз.-2, Сл. Нерч. I, Сл. 
промысл. I, Сл. Смол., Спарвенфельд, 
Улож. 1649 г., Я кут . а. Ср. гуменник, 
гумница, гумнишко.

ГУМЬНИЩЕ см. гумнище.
ГУНАК, м. (1) Трехгодовалый бы

чок. Увели у него де в ночи со двора 
корову с гунаком и два коня. Сл. 
Нерч. I, 154, 1688 г. [Ср. Гунак... Теле
нок на третьем году жизни. Вост.-Сиб. 
СРНГ. Вып. 7. С. 231.]

ГУНДУСТАНСКИЙ, прил. (1)
1. П рил. к Гундуст ан (И ндост ан).
> Г у н д у с т а н с к а я  з е м л я .  И н 
дия. Ино, братья русьстии християне, 
кто хочеть поити в Ындѣйскую зем
лю, и ты остави вѣру свою на Руси... 
да поиди в Гундустаньскую землю. X . 
Аф. Н ик., 14, 1472 г. Во Гондустань- 
ской земли... торгъ лучший, всякый 
товаръ продають, купятъ. Там же, 15.

2. Изгот авливаемый, выращивае
мый в Индии. В Бедери же торгъ на 
кони... да камкы , на шелкъ... Да все 
товаръ ихъ гундостаньской, да съяст- 
ной все овощь, а на Русьскую землю 
товара нѣтъ. X . Аф. Ник., 15, 1472г.

Вар. гондустаньский, гундостань
ской, гундустаньский.

ГУНДУСТАНЦЫ, мн. (1) Ж ит ели  
Гундустана (И ндост ана), Индии. А 
гундустанци все пЪшиходы, а ходятъ 
борзо. X . Аф. Н ик., 15, 1472 г. Ины 
гондустанци тѣхъ [обезьян] имаютъ 
да учать их всякому рукодѣлью. Там 
же, 16.

Вар. гондустанцы.
ГУНУТЬ, сов. (2) во что. Выстре

лить. Въ три пушечки гунули [каза
ки], а ружъемъ вдругъ грянули турки 
гости богатыя на карабляхъ от тово 
испужалися в сине море металися. 
Кирша Дан., 341, X V I I I  в. + XVI в.: 
Ист. песни. [Ср. Гунуть... Выстрелить. 
Том. СРНГ. Вып. 7. С. 234.]

ГУНЬБА, ж. (3) Тмин. Gunba, ke
rnel. Аноним, разг., 48, сер. X V I в. 
Ясти хлебы белые з гунбою, квас яч- 
ной в болших чаш ех. Обиходник Н и
кифорова, 100, 1656 г. + XVI в.: Рид
ли.

ГУРГАТЬ, несов. (1) Говорить, вы
ражая недовольство, угрозу (?). А 
приходил де он Васка недобре пьянъ
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и гургал на Амур бежать. Сл. Нерч. I, 
154, 1700 г. [Ср. Гургать. Влгд. Стучать, 
греметь, урчать. Даль I, 408.]

ГУРМЫЦКИЙ, прил. (5) [от тюрк, 
названия города Хормуз (Hormus, Hur- 
muz), у европейцев — Ормуз на побережье 
Персидского залива] Привезеннный из 
Ормуза. А со мною [Г. Русиновым] на 
службе доспѣху: шоломъ ш амахан
ской да бехтерец, а платья: кожух... 
да у ожерелья у пристѣжново четыре 
пугвици серебряны з жемчюги зъ 
гурмыцкими. АРГ, 199, 1522 г. И на 
государя платья подано: зипунъ... 
подпушка кам ка червчата травная, 
пуговки обнизаны жемчугомъ... бол- 
шимъ гурмыцкимъ съ изумруды. Вы
ходы ц. в. к., 285, 1653 г. > Г у р м ы ц -  
к о е  з е р н о .  Крупный, окатистый 
жемчуг, добываемый близ Ормуза. 
Ж емчужные зерна гурмытские смот
ри, чтобы были окатны... и водою бы 
были чисты, а цѣна по зерну смотря. 
Торг. кн. (С ), 122, 1575-1610 гг. Васи
лей Федорович Янов дал... ризы... 
оплечье аксимитное шито по черному 
бархату, около трав низано жемчю- 
гом, по местам 11 зерен гурмышских 
да 7 каменев. В кл. кн. ТСМ, 72, 
1655 г. В церкве живоначальныя Тро
ицы к образу Пречистые Богородицы 
Одигитрия... [В. Ф. Янов] приложил 
серьги яхонты лазоревы, на золоте 
зерна гурмышские. Там же, 73. Зи
пунъ, тафта ала, безъ рукавъ, обнизь 
съ каменьи и съ зерны гурмыцкими. 
Выходы ц. в. к., 509, 1669 г. Около 
диадимы: ...межъ каменья 84 зерна 
гурмыцкихъ, на золотыхъ спняхъ. 
Савваитов, 78, 1682 г. Ср. бурмин- 
ский.

Вар. гурмытский, гурмышский.
ГУРЬБА, ж. (2) > В г у р ь б е .  Вме

сте, сообща. Ж ивут они в гурьбе и в 
розъезде. Сл. Сибир., 32, 1667 г. а  Гу
рьбою, в знач. нареч. Толпой. И Рома
на батоги бить не дали и сами намета- 
лис на Романа гурьбою человек с пя
тьдесят в кавтанах и в зипунах. Сл. 
Том., 52. 1653 г.

ГУСАК, м. (2) Самец гуся. Гусакъ, 
a gander. Ридли, 117, 1599 г. Гусак, 
gantz. Разг. Фенне, 68, 1607 г.

ГУСАР, м. (7) [через польск. husar из 
венг. huszar от hiisz ‘двадцать’] Воин из 
частей легкой кавалерии ( первонача
льно в венгерских войсках). Захарь- 
яш Зарутцкой ис-под Белые пришел в 
Торопетцкой уезд со многими людь
ми, з гусары и с черкасы, и с казаки. 
Кн. сеунчей, 30, 1613-1619 гг. Ему

[воеводе] ннешнеи приход в Помер- 
скую землю не удастъся потому что 
сказывают что дожидаютца в Варша
ве 7 рот гусаров. В-К II , 33, 1643 г. Из 
Угерскои земли пишут что за двЪ не
дели гусары болши двѣсте пятдесят 
животин из Турские области отогна
ли. В-К I I I ,  198, 1648 г. Вѣсти из Да- 
неска города... Той же ночю пришло 
500 члвѣкъ татаръ и полских караул- 
щиков скрали коих гусарыми называ
ют а потом в королевских таборов (!) 
сполох учинился. В-К IV, 163, 1649 г. 
П риказалъ учинить годовую смѣту... 
что во Псковѣ... ратныхъ конныхъ и 
пѣшихъ людей по чиномъ и по имя- 
номъ... дворянъ московскихъ... и гу- 
саръ, и копейщиковъ. П ск. писц. 
кн. II , 21 7, 1699 г. + XVII в.: А. Ивер, 
м., В-К I.

ГУСАРКА, ж. (1) Знач. ? Шуба гу- 
сарка цена сорокъ алтынъ. Товар, 
цен. роспись, 92 об., 1687 г.

ГУСАРСКИЙ, прил. (1) Сделан
ный по принятому у гусар образ
цу (?). Блгословляю я [В. Я. Голохва
стов] племянника своего кнзя Михаи
ла Володимеровича Долгорукова... да 
ему же дать после живота моего... сед
ло бархотное зеленое гусарское оправ
лено серебром со всею снастью. 
М Д Б П , 193, 1678 г.

ГУСЕК, м. (1) Птенец гуся; моло
дой гусь. А  приказать ему [конюху] 
чтобы везъ бережно... а прислал бы 
тебе [Матюшкину] девять гусей ж и 
вых тотчас, которы сыти и у кото
рых гусеков нѣт да десять утак и се
лезней живых. Письм. Ал. М их., 20,
1650 г.

ГУСЕЛЬ см. гусли.
ГУСЕЛЬНИК, м. (3) Кто играет  

на гуслях. Гуселникъ, an harper. Рид
ли, 117, 1599 г. В Ладоге на посаде в 
Воскресенском конце... дворы тяглые: 
...[во дворе] Сенка Иванов гусельник. 
Гор. России, 146, 1569 г. Guselnik, har- 
pensleger. Разг. Фенне, 54, 1607 г.

ГУСЕЛЬЦЫ, мн. (1) Ласк. —> гус
ли. Сидит-то Никитушко на стульчи
ке, играит-то Никитушко на гусель- 
ци. Ист. песни, 355, X V I в.

ГУСЕНИЦА, ж. (2) Л ичинка ба
бочки. Противъ червям костеницамъ 
и гусѣницамъ. здѣлавши яму какую 
посреди огорода на сухомъ мѣсте. и 
вложити тамо колоду гнилую, а после 
наносити муравей с муравища... всѣ 
черви в огороде поѣдят. Назиратель, 
494, X V I в. Гусеница, ein Raiipe. 
Тронх. разг., 48 об., к. X V II  в.
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ГУСЕНОК, м. (1) Наружное укра
шение здания, вы кладка строитель
ного материала полукругом или уг
лом. А теска въ окнахъ дѣлать гусе- 
нокъ полукирпишной да валъ 
полкирпишной, а погребные своды 
дѣлать каменные. Сл. промысл. I, 148, 
1686 г.

ГУСИНЫЙ. (10) Прил. — гусь 1. 
Заец черной даетца всегда, голова 
свиная подъ чеснокомъ с Покрова, 
буженина с самово с Оспожына... по
трох гусинои... пироги сахарные. Дм.,
71, X V I в. С Петрова дни въ мясоѣдъ 
въ столъ ѣству подаютъ. Лебеди, по
трох лебяжеи, жаравли... полотки гу- 
сины, полотки утячьи сухие. Там же,
65. Аще у [человека] усови колют и 
ты возми воску ярово да масла мако
вого да сала гусиново и смешай то все 
вмѣсте и... прикладывай к болящему 
мѣсту. Леч. Котковой, 181, к. X V II  в. 
Челомъ бью митрополеи дияканъ Иг- 
натеи чтоб архимондрит Аврамеи 
прислал бы гусинава пуху в дрвни 
Блговещенскаи и в селѣ ево многа. 
Грамотки, №  513, X V II  -  н. X V II I  в. 
Ходил де он Родион в понятых к Мар
фе Ананьине дочерѣ для взимки гуси
ных яиц. Сл. Перм. I, 157, 1704 г.
> Г у с и н а я  л а п к а .  Клеймо владе
льца в виде лапы  гуся. Явил курченин 
Митроха Семенов... кобылу гнѣду... 
грива напрова... на лѣваи щекѣ петно 
гусиное лапъка на лѣвомъ окороку 
петно палкою. Южн. тамож. кн., 141, 
1627г. + XVI в.: Ист. песни; XVII в.: 
И Н РЯ , Леч. на иноз., Леч. Щ ук., 
М ДБП .

Вар. гусиной.
ГУСИХА, ж. (1) То же, что гу

сыня. Вынели де ис-под гусихи Мар
фины пять яиц. Сл. Перм. I, 157,
1 704 г.

ГУСЛИ, мн. (7), ГУСЕЛЬ, ж. (2), 
ГУСЛЯ, ж. (1) Старинный русский  
щипковый музы кальны й инстру
мент с горизонтально нат янут ыми  
струнами. Гусли, gusli, harpe. Разг. 
Фенне, 57, 1607 г. Ж ёнка не гусля, на 
стѣну не повѣсить. Там же. 476. Гу- 
сель, ап harpe. Ридли, 117, 1599 г. 
Гусли, gtfsli, a kinde of Russ, harpe. 
Джемс, 19, 1619 г. Гусли [goesli], 
Harp. Разг. Хеймера, 4, к. X V II  в. И 
рече грозень посол молот Василеи 
Ивановичь: Государь ты, князь Вла- 
димер киевьскои, не надобе мне збруя 
богатырская, и платья дорогоцень- 
ное... дай ты, государь, мне игреца, 
которой бы гораздь в гусьли иград.

Былины Х Ѵ П -Х Ѵ ІІІ  вв., 203, сер.
X V II в. Глухие, потешно слушайте; 
нагие, веселитеся, ремением секите- 
ся, дурость к вам приближается. Без
рукие, взыграйте в гусли. Служба ка
баку, 48, X V II  в. Посолъ невеселъ си- 
дитъ толко князю таково слово 
выговоритъ нет ли у тебѣ кому в гус
ли поиграть. Кирша Дан., 350,
X V II I  в. II Старинный смычковый 
инструмент, виола (?). Гусель, gy- 
gell [‘viol’]. Разг. Фенне, 57, 1607г.
II Бубен (?). Гусли, a tim brell [‘бу
бен’]. Ридли, 117, 1599 г. Ср. гусель
цы.

ГУСТЁРКА, ж. (1) Небольшая 
рыба семейства карповых, близка  к 
лещу. Густёрка [English side blank], 
Ридли, 117, 1599 г. [Ср. Густера — с сер.
XVII в. — предмет торговли и обмена. 
АСГ. С. 678.]

ГУСТЕТЬ, несов. (1) Становиться 
густым (см. густой 3). А тѣ травы ко
торые зѣло густѣютъ, или толсто рос- 
тут. не надобеть густо садити, чтобы 
их послѣ мочно окопати. Н азира
тель, 491, X V I в.

ГУСТО. I. нареч. (6) 1. С неболь
шим количеством жидкости; круто, 
не жидко. > Н а  г у с т о .  Пивного 
мѣлу и траву попортникъ сушыт и 
утерти мѣлко и всыпать в ’мѣлъ на гу
сто. Леч. Щ ук., л. 51, Х Ѵ П -Х Ѵ ІІІ  вв.
1 Вкрутую (о я й ц а х). Малхан гною- 
чеи спускати возми куричьих яицъ... 
да свари их густо а сваривши изотри 
их мелко... да возми сала ветчинно
го... смешай то все вместе. Леч. Кот
ковой, 182, к. X V II  в. + XV в.: Речь 
тонкосл.

2. Б лизко друг к другу, часто. Гус
то, gusto. Dycht. Аноним, разг., 41 об., 
сер. X V I в. Тѣ травы которые зѣло гу- 
стѣютъ, или толсто ростут. не надо
беть густо садити, чтобы их послѣ 
мочно окопати ради крѣпкаго стоя
ния. и плоду болыпаго. Назиратель, 
491, X V I в. — в составе сказ. Яблони 
ростутъ велики, и обилью и всякимъ 
овощемъ не помѣшаетъ ростъ, а какъ 
будутъ густо отъвѣтья, подъ древи- 
емъ не ростетъ ничто, ино борщу на- 
сѣятъ. Дм., 54, X V I в.

II. безл. — предикат. (1) Круто, 
не рыхло. Дѣлати мазуни... положыти 
в горшечекъ сколко будет муки ре- 
тошные... патоку... мушкатов, гвозди
ки, перцу... парити в печѣ 2 дни и 2 
ночи, ино ѣсти будетъ добро и будетъ 
толко жытко и ты прибави решетные 
муки, а дЪлаи такъ, чтобы было густо
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какъ корсячная [‘в виде пласта’] 
икра. Дм., 69, X V I в.

ГУСТОЙ, прил. (10) 1. С неболь
шим количеством жидкости. Густым 
маслом маж руку или ногу против 
печи или против слнца... а то масло 
живит вскоре. Леч. Котковой, 194, к.
X V II  в. > Г у с т о е  п и в о .  Крепкое, 
неразведенное пиво. Густо пиво, gtfsta 
pivo, stronge beere. Джемс, 56, 1619 г. 
Ц  П лот ный, не ры хлы й; противоп. 
«жидкий». Не надобеть чтобы [унаво
женная земля] была слеглая густая. 
Назиратель, 255, X V I в. А на густой 
землЪ или на твердой [винная лоза] 
не столь любит держатися. Там же, 
329. Такая [земля] есть добрѣ густая, 
но обаче оранием мощно есть еѣ такъ 
исправити, что будет ж идка и тонка. 
Там же, 328. М якишь [при запекании 
на сильном огне] же липкои и сырой 
будетъ и толстой и густой, того для 
родит мокроты липкие и затыкаю 
щие. Там же, 478. > Г у с т о е  я й ц о .  
Яйцо, сваренное вкрутую. Вечеръ за 
ужиною бываютъ яйца въ смятку... и 
густые есть же кто похощетъ, а об
маны за нихъ не бываетъ. Стол. обих. 
Волокол. м., 19, 1591 г. Густое яйцо, 
h a rd tt еу. Разг. Фенне, 82, 1607 г.
> Г у с т о е  м о л о к о .  Творог (?). Гус
тое молоко, dicke melck. Разг. Фенне, 
82, 1607 г. + XVI в.: Аноним, разг. [Ср. 
Г у с т о е  м о л о к о .  Творог с молоком, 
сдобренный сметаной. Нев. ПОС. Вып. 8. 
С. 96; густое молоко. Творог. Арх. СРНГ. 
Вып. 7. С. 247.]

2. Имеющий примеси, грязный. 
Послѣ воды мутные или густые с при- 
рожения, добро есть ясти чеснокъ 
или лукъ а меж вещми которые та
кую воду дѣлают чистою и прозрачи- 
стою. есть квасцы. Назиратель, 137,
X V I в. А смола добрая знати, чтобъ 
черна добрѣ была и негуста, а худая 
смола бура да густа, въ той вода есть 
и песок. Торг. кн. (С), 134, 1575-
1610 гг.

3. Состоящий из близко располо
женных друг к другу однородных 
предметов, частый. Видаем что дере
ва въ стѣни, или в тѣснотѣ какой бу- 
дучие меж иными древесами, какъ  то 
в лѣсах темных и густыхъ. добрѣ сия
нье в высоту ростут нежели в толсто
ту. Назиратель, 227, X V I в. Ради да- 
лекаг распространения корения. мощ
но с него [дерева] имѣти плетень 
густой и крѣпкои. которой тако ж... 
колет, коли бы хто хотѣлъ сквоз его 
пролѣсти. Там же, 164. Лѣтним путем

по неспособности рѣк и густых лѣсов 
и болот привозить не можно. Сл. 
Перм. I, 157, 1674г.

4. О ткани. П лот ный, частого пе
реплет ения. Привозить въ Москов
ское государство всякие товары, сук
на, камки и отласы, тафты добрые по 
прежнему... чтобъ камки и тафты 
были тельны и сукна густы и в мѣрѣ 
немалы и въ моченьѣ небѣгучи. 
Д А И  V, 182, 1667 г.

Д В о р о т и т ь  в г у с т у ю .  Повто
рять с новыми усилиями уже на
чатое, привлекая окружающих (?). 
Перстни, человече, на руке мешают, 
ногавицы тяжело носить, портки на 
пиво м ен яет: пьешь з басы, а про
сп и тся  с позоры, воротишь в густую, 
всякому велишь пити, а на завтреи и 
самому будет просити, проспишся
— хватишся. Служба кабаку, 46,
X V II  в.

ГУСТОСТЬ, ж. (1) 1. Свойство гус
того (см. густой 1). Коли таковые два 
образцы земли сиирѣчь жидкости и 
густости. болши подобаетъ усматря- 
ти... что ко умножению винограда 
земля ж идкая лучши есть. Н азира
тель, 329, X V I в. Хлѣб же укваше- 
ныи а не соленый и не перепеклыи... 
спорый... и тѣмъ людем. которые 
стравныи желудокъ имѣют того для 
что таковъ хлѣбъ густостию своею 
дѣлает наполнение желудку. Там же, 
481.

2. Осадок, примеси. Воды колодяз- 
ные... не суть стол добры... потому что 
такия долгаго ради закрытия в 
[землѣ] много от ней густости и [лип
кости] себѣ примѣшают. Назиратель, 
129, X V I в.

ГУ СЧА см. гуща.
ГУСЫНЯ, ж. (2) Самка гуся. Гу

сыни, х^ѵа- Речь тонкосл., 38, X V  в. 
Да он же Петръ загнал у него ж Мит- 
рошки... гусыню увез да двацет пят 
утят. Пам. Влад., 204, 1682 г. Ср. гу- 
сиха.

ГУСЬ, м. 1. К рупная водоплаваю
щая птица (дикая или домашняя) с 
длинной шеей. Гуси, хітѵ&ріа. Речь тон
косл., 38, X V  в. Иное [из кухонных от
бросов] ...давать и свиньямъ и гусемъ 
и уткамъ и куромъ. Дм., 59, X V I в. В 
горах тех обретаются змеи великие; в 
них же витают гуси и утицы. Авв. Ж.,
70, 1675 г. Дикой гусь — ein wilde 
gansz; дворовой гусь — ein hausz 
gansz. Тронх. разг., 45 -45  об., к.
X V II  в. Васка Борисов у него живо
тов лошед теленок дву лѣт четыре
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овцы четверо гусей пят курицъ хлѣба 
ржи чет ячмени три чети. Пам. Влад., 
82, 1691 г. Кто того гуся убил или со
бака свѣла или сам тот гусь пропал 
того де он Степан не вѣдает. Сл. 
Перм. I, 157, 1706 г. — образно. Гуси 
[gtfsij-крестьяни стучики-попы лебе- 
ди-дворяне. Джемс, 73, 1619 г. Гуси 
летятъ с Руси а сароки в Запороги. 
Сим. Послов., 92, X V II  в. — в сатире. 
[Приданое:] Пара галанских кур с ро
гами да четыре пары гусей с руками. 
Росп. прид., 130, X V II  в. — Гусь. Про
звище. Гаврилка Гусь. Сл. Каз., 60, 
1568 г. + XVI в.: Аноним, разг., А. Со
лов. м., Гор. России, Ист. песни, М ос
ковит., Разг. Шрове, Р идли ; XVII в.: 
Лудольф, Разг. Невенбурга, Разг. Х ей 
мера, Разг. Фенне, Спарвенфельд, Ст. 
сп. Байкова, Южн. челобитные;
XVIII в.: Кириіа Дан. Ср. гусек, гу- 
сюшки.

2. Мясо гуся. Ты не шибаешь ж а
рены гуси через огорода (!) да красной 
жёнки. Разг. Фенне, 487, 1607г. Лю
бил вино и мед пить [богатый], и ж а 
реные лебеди, и гуси, и рафленые 
куры. Авв. Кн. бесед, 148, 1675 г. По
жалуй режъ мнѣ немножко от того 
гуса [ansere]. Лудольф, 52, 1696 г. А  
на них [столах] колобы и колачи, пи
роги и блины, мясныя части и ки 
сель, рыбныя звены и ухи, гуси жаре- 
ныя и журавли. Сказ, о роск. житии, 
40, X V II  в. II Туш ка гуся. Взято у них 
[крестьян] со всего Спасково погоста 
Выгоозерского со ста с пятидесяти во- 
беж за государев столовый обиход за 
корм... за полотъ мяса свиного по де
сяти алтын, за заец по осми денег... за 
гусь мерзлой по гривне. А. Солов, м., 
32, 1573 г. Послал я [Н. Белин] гсдрь 
батюшко... в Суздал с человеком на
шим... трое гусей да осмину муки 
пшаничные... а ту муку и гуси прика
зал отдат Александру Гостеву. Пам. 
Влад., 285, X V II  в. В анбаре мяса го
вяжья и свиного провѣслого пять пуд 
пять гусей соленых же провѣслых. 
Сл. Перм. I, 157, 1707 г. + XVII в.: 
Арх. Пожарских, И Н РЯ , Леч. Щ ук., 
Рус.-грузин. отн. I, Хоз. Mop. II. Ср. 
гусятина.

ГУСЮШКИ, мн. (1) Флк. Ласк. —► 
гусь 1. Не серые гусюшки гогочут, не

сизые орлы клохчут — они пить и 
есть хотят, гребенские наши каза- 
ченьки перед царем они стоят. Ист. 
песни, 479, X V I в.

ГУСЯТИНА, ж. (1) То же, что 
гусь 2. Гусятина, guszastina, gose 
flesch. Разг. Фенне, 82, 1607г.

ГУТОРИТЬ, несов. (2) Разговари
вать, беседовать. А  как он Микита 
почел видевся з братам с Куземкою 
гуторит не вѣдою што и Семен Верев- 
кинъ вдарил ево Микиту по уху и на
звал ево измѣнник... с ызмѣнники де 
водисся и за то в них драка стала. 
Южн. челобитные, 120, 1621 г. Не 
серые гуси во поле гогочут, не серые 
орлы в поднебесьи клокочут — то гре
бенские казаки перед царем гутарят. 
Ист. песни, 479, X V I в. Ср. говорить.

Вар. гутарить.
ГУЩА, ж. (7) 1. Густой отстой, 

осадок в какой-л. жидкости. Ж итни
цы... коли будут поставленые тогды 
подобаетъ стѣны помазати глиною з 
гусчею масла деревяного. или какова- 
го нибудь масла. Назиратель, 
459-460, X V I в. Вари семя редков- 
ное... да истолки девет головиц хмеле
вых... да смешай то вмѣсто да процы- 
ди и пѣи а гущу того зелия клади где 
болит и та болезнь уздравится. Леч. 
Котковой, 1 78, к. X V II  в. По ложкѣ 
пит гуща, а жижею ротъ полоскать. 
Леч. Щ ук., л. 16, Х Ѵ ІІ-Х Ѵ П І вв.
II Осадок после приготовления кваса, 
пива и др. А  кто про себя коровы дер- 
житъ доиныя, лѣте кормъ на полѣ, а 
дома всякого корму много у доброй 
порядни, и лѣте и зимѣ, гуща пивная 
и киселная, и квасная, и кислыхъ 
штеи и отрубей овсяныхъ. Дм., 51, 
X V I в.

2. Крутая каша из дробленого яч
меня и гороха. Гуша, graines a fte r 
brewing. Ридли, 118, 1599 г. По ваше
му [игумена Арсения] гсдри указу по
слали мы [чернец Протасий] осмину 
гороху да чет толченова ечменю на 
гущу. Грамотки, №  496, X V II  -  н.
X V II I  в.

— Гуща. Прозвище. Да на Клин- 
ской стороне... в полудворе Третьячко 
Иванов, [во дворе] Якуш Гуща. Гор. 
России, 156, 1575 г.

Вар. гусча.
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